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ВВЕДЕНИЕ 
 

Научная значимость и актуальность. Одним из явлений, оставивших 

заметный след в истории советского периода, стали политические репрессии 

– то по словам А.Б. Рогинского и Е.Б. Жемковой, политический террор 

являлся «системообразующим фактором эпохи»1 и затронул представителей 

всех социально-политических слоёв общества. Однако лагерные страницы 

истории России до сих пор малозаметны как в исследовательском, так и в 

политическом дискурсе, хотя первые попытки воссоздать достоверную 

историческую картину прошлого начались еще до распада СССР. 

Особую популярность исследования лагерной системы приобрели c 

начала 90-х гг. XX в. Создаются многочисленные базы данных и цифровые 

архивы – «Жертвы политического террора в СССР»2, «Открытый список»3, 

«Сталинские расстрельные списки»4; «Европейская память о Гулаге. Звуковые 

архивы»5; разрабатываются геоинформационные системы по географии 

лагерей6; объектом изучения становятся следственные дела 

репрессированных, отчеты Главного Управления исправительно-трудовых 

лагерей, лагерная пресса. 

Наряду со множеством источников информации о лагерной эпохе 

существует большой комплекс источников личного происхождения (или эго-

документов), количество которых исчисляется тысячами – письма, дневники, 

 
1 Жемкова Е.Б., Рогинский А.Б. Между сочувствием и равнодушием – реабилитация 

жертв советских политических репрессий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.memo.ru/media/uploads/2017/08/22/mezhdu-sochuvstviem-i-
ravnodushuem_reabilitacia-zhertv-sovetskikh-repressiy.pdf (дата обращения: 14.05.2023). 

2 Жертвы политического террора в СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.memo.ru/ (дата обращения: 14.05.2023). 

3 Открытый список [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.openlist.wiki/ 
(дата обращения: 14.05.2023). 

4 Сталинские расстрельные списки [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://stalin.memo.ru/ (дата обращения: 14.05.2023). 

5 Европейская память о Гулаге. Звуковые архивы [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.gulagmemories.eu/ru (дата обращения: 04.02.2024). 

6 Интерактивная карта ГУЛАГа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://gulagmap.ru/ (дата обращения: 14.05.2023). 

http://base.memo.ru/
https://ru.openlist.wiki/
http://stalin.memo.ru/
https://www.gulagmemories.eu/ru
https://gulagmap.ru/
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интервью, воспоминания. В них наиболее полно отражены переживания 

авторов и их взгляды на события лагерного этапа жизни, а также оценки 

периода репрессий в жизни страны. 

Воспоминания – как письменные, так и устные – являются источником, 

в котором находят отражение наиболее сокровенные и тяжелые мысли 

авторов, являющиеся результатом долгого анализа и рефлексии 

происходивших с ними в прошлом событий. 

Написание мемуаров требовало значительного уровня грамотности, 

образованности, эрудиции и саморефлексии. Будучи осознанно создаваемым 

автором источником, письменные воспоминания прежде всего отражают 

восприятие лагерной действительности представителями интеллигенции – их 

социальную память о репрессиях. В этом ракурсе заслуживает внимания 

электронный ресурс «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»7, который 

содержит более полутора тысяч текстов мемуаров заключенных. 

Для интервью, в свою очередь, не нужна серьезная подготовка и 

высокий уровень грамотности, однако материалы устных воспоминаний 

репрессированных распространены не так широко. В этом контексте 

заслуживает внимания проект «Мой ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа, целью 

которого является создание архива интервью, объединенных темой ГУЛАГа, 

и «актуализация памяти о явлении, которое долгое время активно вытеснялось 

из ментального пространства наших соотечественников и так и осталось 

неосознанным и не пережитым опытом»8. 

Объектом исследования являются материалы базы данных 

«Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» и расшифровки видеоинтервью 

проекта «Мой ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа. 

Предметом исследования является отражение лагерной 

действительности в воспоминаниях бывших заключенных, а также 

 
7 Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы [Электронный ресурс]. Режим доступа: htt

ps://vgulage.name/?ysclid=lm2cotc0n3258855089 (дата обращения: 02.09.2023). 
8 Проект «Мой ГУЛАГ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mygulag.ru/about (дата обращения: 14.05.2023). 

https://mygulag.ru/about
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особенности этого отражения в зависимости от профессии авторов, возраста 

на момент ареста, срока, который они были вынуждены провести в 

заключении, гендерной принадлежности авторов, а также хронологического 

периода репрессий, когда они отбывали срок.  

Хронологические рамки исследования. Согласно закону «О 

реабилитации жертв политических репрессий»9 репрессии ведут свой отсчет 

со дня Октябрьской революции – 25 октября (7 ноября) 1917 года, и 

заканчиваются в 1991 году, то есть, продолжаются на протяжении всего 

существования Советского союза. Это определяет хронологические рамки и 

понятие ГУЛАГа в контексте данного исследования как части системы 

карательных органов СССР на протяжении всего периода репрессий. 

Территориальные границы исследования связаны с его объектом и 

предметом и включают в себя большую часть территории СССР. 

Цель исследования заключается в том, чтобы провести сравнительный 

контент-анализ воспоминаний женщин-заключенных и мужчин-заключенных 

как в целом, так и по отдельным группам документов (род занятий автора, 

возраст на момент ареста, приговор, период репрессий). 

Для достижения цели был поставлен и решен ряд задач: 

1. провести обзор историографии и источников; 

2. создать базу данных авторов мемуаров – бывших заключенных ГУЛАГа; 

3. выявить и описать черты их социального портрета; 

4. разработать систему семантических категорий и индикаторов; 

5. создать полнотекстовую базу данных в программе MAXQDA; 

6. на основе частотного анализа сформировать индикаторы для категорий и 

автоматически разметить текст; 

7. провести контент-анализ и статистическую обработку его результатов. 

 
9 Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/?ysclid=l
hmmr0qz43550459300 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/?ysclid=lhmmr0qz43550459300
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/?ysclid=lhmmr0qz43550459300
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Методологической основой исследования стали принципы 

объективности, историзма, научности и системности. В исследовании 

используются следующие методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический, комплекс методов компьютерной 

обработки статистических данных. 

Степень изученности темы. Традиционно воспоминания 

рассматриваются лишь как субъективный, дополнительный исторический 

источник - о мемуарах и классических методах их изучения пишут широко 

известные исследователи мемуаристики А.Г. Тартаковский101 Н.Г. 

Георгиева11, В.С. Голубцов12. Однако начиная с 1970-х гг. роль мемуаров как 

полноценных исторических источников возрастает, особенно учитывая 

масштабный рост массива мемуарной литературы и формирование 

комплексов мемуарных источников. 

Эта тенденция особенно заметна на примере серии сборников, изданных 

коллективом исследователей в Институте истории и археологии УрО РАН под 

руководством Н.В. Суржиковой13. Первым в этой серии стал сборник статей 

«История в эго-документах: исследования и источники», поставивший целый 

ряд как теоретических, так и конкретно-исторических вопросов в русле эго-

проблематики. Затем последовал цикл «Россия 1917 года в эго-документах», 

отдельные выпуски которого посвящены воспоминаниям, письмам, 

дневникам, запискам и другим видам эго-документов. Для нас наибольший 

интерес представляет сборник «Россия 1917 года в эго-документах: 

Воспоминания», в котором рассматриваются новые возможности для 

изучения России 1917 г. не столько с целью унификации самых разных 

источников, сколько с целью расширения круга свидетельств о 

 
10 Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого 

изучения. М., 1980. 312 с. 
11 Георгиева Н.Г. Мемуары как феномен культуры и как исторический источник // 

Вестник РУДН. Серия «История России». 2012. № 1. С. 126–138. 
12 Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970. 

116 с. 
13 История в эго-документах: исследования и источники / Ин-т истории и 

археологии УрО РАН; гл. ред. Н.В. Суржикова. Екатеринбург, 2014. 368 с. и др.  
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происходивших в 1917 г. процессах. Интересна концепция структуры 

сборника, состоящей из семи разделов: верхи–низы, фронт–тыл, столица–

периферия, город–деревня, свои–чужие, женщины–мужчины, взрослые–дети. 

Эта структура позволяет рассмотреть эго-источники с позиций 

методологических новаций конца XX – начала ХХI вв. 

Важными в контексте поставленной проблемы являются исследования, 

отражающие методологические аспекты контент-анализа исторических 

источников. К первым работам середины 1980-х гг., в которых 

рассматривались вопросы методологии и историографии применения 

контент-анализа, как одного из количественных методов в исторических 

исследованиях, относятся публикации Л.И. Бородкина, И.Д. Ковальченко и 

Б.Н. Миронова14. В последние годы появление новых компьютерных 

программ для проведения контент-анализа вызвало рост числа исследований, 

в том числе на основе объемных коллекций мемуаров15. 

Гендерное направление среди историков приобретает популярность со 

второй половины 2000-х гг. Главной обобщающей работой по данному 

вопросу является монография Н.Л. Пушкарёвой «Гендерная теория и 

историческое знание»16, в которой автор приходит к выводу, что «в последнее 

десятилетие гендерные исследования стали широко известным направлением 

развития гуманитарного знания». Кроме данного вопроса большое внимание 

уделяется изучению особенностей женской и мужской памяти17. 

 
14 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических 

исследованиях. М., 1986. 187 с.; см. также Бородкин Л.И., Ковальченко И.Д. Современные 
методы изучения исторических источников с использованием ЭВМ. М., 1987. 89 с.; 
Миронов Б.Н. Историк и социология. Л., 1984. 174 с. 

15 См.: Гребенченко И.В. Они были Главными: контент-анализ воспоминаний 
создателей советской космонавтики // Историческая информатика. 2017. № 4. С. 101–111; 
Зингис К.А. Мемуары узников Соловецкого лагеря особого назначения: результаты 
контент-анализа // Клио. 2020. № 10 (166). С. 13–27. 

16 Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. 495 с. 
17 Пушкарёва Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий для гендеролога: 

сопоставляя теоретические итоги российских и зарубежных автобиографических 
исследований // Вестник РУДН. История России. 2019. № 2. С. 214–245. 
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Целый пласт исследований посвящен изучению ГУЛАГа сквозь призму 

воспоминаний именно женщин-заключенных. На основе женских мемуаров 

изучается коллективная идентичность жертв политических репрессий18, 

положение женщин в лагерях19, женская точка зрения на ГУЛАГ20. 

Описание коллективной идентичности и создание динамического 

коллективного портрета, в свою очередь, является целью просопографических 

исследований. В статье Ю.Ю. Юмашевой «Историография просопографии»21 

дан обзор развития этого метода в отечественной исторической науке.  

Современные исследования в области просопографии базируются 

прежде всего на результатах статистической обработки баз данных, созданных 

на основе массовых источников. В этой связи необходимо отметить работу 

Л.А. Лягушкиной, в которой анализируется социальный портрет 

репрессированных в пяти регионах РСФСР в ходе Большого террора22, а также 

исследование Е.М. Мишиной о социальном портрете репрессированных 

Алтайского края23.  

Таким образом, за последнее время интерес к источникам личного 

происхождения возрастает, современное программное обеспечение дает 

новые возможности для анализа больших коллекций мемуаров, развиваются 

гендерные и просопографические исследования. Несмотря на это, крупные 

 
18 Почепцов В. «Колымское землячество»: проблема формирования идентичности 

политических заключенных (на материале мемуаров Зои Дмитриевны Марченко) // 
Журнал социальных исследований «Laboratorium». 2015. № 1. С. 136–146. 

19 Иванова Г.М. Женщины в заключении. Историко-правовой аспект // Женщина. 
Гендер. Культура. М., 1999. С. 270–284. 

20 Gregory, Paul R. Women of the Gulag: Portraits of Five Remarkable Lives. Hoover 
Institution Press, 2013. 264 p. 

21 Юмашева Ю.Ю. Историография просопографии // Известия Уральского 
государственного университета. Гуманитарные науки. Вып.10. 2005. № 39. С. 95–127; см. 
также Юмашева Ю.Ю. Историко-биографические исследования: методы и базы данных // 
Уральский исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 146–152. 

22 Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Большого террора 
(1937-1938 гг.): сравнительный анализ баз данных по региональным «книгам памяти».: 
дисс. … канд. ист. наук: 07.00.09. М., 2016. 354 с. 

23 Мишина Е.М. Сталинские репрессии 1935–1937 гг.: анализ динамики по 
социальным группам на основе «книг памяти» Алтайского края // Исторический журнал: 
научные исследования. 2014. № 4 (22). С. 369–380. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32399 
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коллекции воспоминаний заключенных редко становятся полноценным 

источником для контент-анализа, а их биографии – источником исследований 

по описанию социального портрета. 

Для проведения исследования была создана соответствующая 

источниковая база. Основным источником, использованным в работе, стала 

база данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы». Этот ресурс интересен, 

прежде всего, тем, что содержит более полутора тысяч текстов воспоминаний 

узников лагерей, их друзей и родственников, письма заключенных, поэзию и 

прозу лагерных лет, материалы следственных дел и интервью с 

репрессированными. Особую ценность этого ресурса представляют не только 

тексты мемуаров в электронном формате, но и краткие биографические 

справки о жизни заключенных – авторов воспоминаний. 

Другим источником исследования являются материалы видеоинтервью 

проекта «Мой ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа. На сайте публикуются 

видеоинтервью, биографии, документы и фотографии респондентов проекта, 

среди которых бывшие узники лагерей, дети репрессированных родителей, 

люди, рожденные в лагере, а также бывшие сотрудники ГУЛАГа, НКВД и их 

потомки. Всего записано более 200 интервью, из которых для данного 

исследования было отобрано 65, записанных именно с узниками лагерей. 

Интервью были вручную транскрибированы в рамках подготовки диссертации 

– всего было расшифровано более 1750 минут видеоинтервью. 

Научная новизна исследования заключается в том, что такая 

значительная тематическая коллекция воспоминаний до сих пор не 

становилась объектом специального изучения. Кроме того, не рассматривался 

аспект восприятия лагерного этапа жизни именно представителями 

интеллигенции, образованных слоев общества. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

историографического контекста изучаемой проблемы. В диссертации 

предлагаются методические наработки для сравнительного исследования 

устных и письменных воспоминаний узников ГУЛАГа. 



 

 

10 

Практическая значимость исследования сводится к формированию 

обширной полнотекстовой коллекции воспоминаний узников ГУЛАГа и 

апробации методики их анализа. Разработанная методика анализа коллекций 

полнотекстовых источников дает основу для комплексного изучения иных 

коллекций источников. Результаты исследования могут использоваться для 

разработки курсов по истории России XX века, по истории периода 

сталинизма и источниковедению. 

Достоверность результатов исследования определяется широтой и 

репрезентативностью его источниковой базы и верифицируемыми методами, 

которые автор применяет для изучения и анализа исторических источников. 

Апробация результатов исследования. Настоящая диссертация 

прошла обсуждение на кафедре исторической информатики исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и была рекомендована к защите. 

Основные идеи и положения работы изложены в 5 публикациях автора 

общим объемом 5,5 п.л. в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. 

Ломоносова по группе специальностей 5.6 – Исторические науки24. 

В ходе работы над исследованием диссертант выступила с докладами на 

следующих научных конференциях: XVI Международная конференция 

Ассоциации «История и компьютер» (Москва-Звенигород, 2018 г.), XXVI 

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов-2019» (Москва, 2019 г.), XXVII Международная научная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020» 

 
24 При подготовке этого и последующих разделов диссертации использованы 

следующие публикации автора: Гарскова И.М., Симонженкова Е.М. О формализованной 
методике анализа комплексов мемуарных источников // Историческая информатика. 2019. 
№ 1. С. 169–188. Горецкая Е.М. Социальный облик заключенных ГУЛАГа – авторов 
мемуаров // Историческая информатика. 2021. № 3. С. 49–68. Она же. Сравнительный 
контент-анализ мемуаров репрессированных: гендерный аспект // Историческая 
информатика. 2022. № 1. С. 108–127. Она же. Гендерные особенности восприятия ГУЛАГа: 
сравнительный контент-анализ устных и письменных воспоминаний // Исторический 
журнал: научные исследования. 2022. № 6. С. 158–173. Она же. Память о ГУЛАГе в 
воспоминаниях заключенных: гендерный и хронологический аспекты контент-анализа // 
Исторический журнал: научные исследования. 2023. № 3. С. 1–18. 
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(Москва, 2020 г.), XXVIII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021» (Москва, 2021 г.), XV 

Международная научная конференция «Прошлое, память, нарратив: 

гендерное измерение повседневности» (Пенза, 2022 г.), Второй 

международный Петербургский исторический форум «Диалог и 

взаимодействие культур на постсоветском пространстве» (Санкт-Петербург, 

2022 г.), Международная научная конференция «Историческая информатика 

как Historical Data Science» (Москва, 2022 г.), XXX Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2023» 

(Москва, 2023 г.). 

Структура диссертации обусловлена поставленными задачами и 

включает следующие разделы: введение, пять глав, заключение, список 

источников и литературы, приложения. 

Первая глава посвящена обзору литературы и источников по изучаемой 

теме, а также применяемых методов. Во второй главе, «Анализ базы данных 

заключенных-авторов мемуаров», описан процесс проектирования и создания 

базы данных, а также её анализ, который позволил описать социальный 

портрет заключенных. Третья глава, «Контент-анализ мемуаров женщин-

заключенных», содержит результаты анализа воспоминаний по подгруппам в 

зависимости от рода занятий авторов, возраста на момент ареста, приговора, а 

также периода репрессий. В четвертой главе, «Контент-анализ мемуаров 

мужчин-заключенных», воспоминания мужчин анализируются по таким же 

подгруппам. Пятая глава содержит сравнение результатов контент-анализа 

мемуаров за авторством мужчин и женщин, а также сравнение результатов 

устных и письменных воспоминаний. В заключении представлены основные 

выводы работы.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Информационный потенциал выявленных в ходе подготовки диссертации 

источников является достаточным для решения поставленных в исследовании 
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задач. Воспоминания – один из важнейших источников по изучению 

восприятия и трансляции лагерной жизни. 

2. В группах документов, выделенных по роду занятий, возрасту на момент 

ареста, приговору и периоду репрессий, доминируют взаимосвязи категорий 

«Быт», «Работа», «Власть», связанных со страданиями в лагере и борьбой за 

ежедневное существование. Частные различия между группами практически 

незаметны на фоне доминирующих категорий. В то же время прослеживается 

тенденция к тому, что «человечные» категории («Семья», «Любовь», «Дети»), 

приносящие, по-видимому, множество страданий, часто опускаются в 

повествовании, особенно мужчинами. 

3. В мемуарах заметны типичные гендерные различия восприятия и 

трансляции лагерного этапа жизни заключенных – низкие частоты 

встречаемости «семейных» категорий, частые эпизоды критики власти в 

мужских текстах; большая эмоциональность и скрупулезность описания 

событий в женских текстах. Заметна яркая тенденция повышенных частот 

совместной встречаемости категории «Власть» с другими категориями 

(например, «Война» и «Работа») в текстах мужчин, в отличие от текстов 

женщин. 

4. В устных воспоминаниях гендерные различия восприятия и трансляции 

лагерной жизни практически незаметны. Анализ частоты совместной 

встречаемости категорий в мужских и женских интервью показывает 

практически идентичные результаты, что объясняется строго 

зафиксированной методикой проведения интервью. 

5. Среди авторов, прошедших лагеря, отмечается идентичность восприятия 

лагерной действительности – на первый план лагерная жизнь выводила 

именно проблемы простого выживания и борьбы за существование. Взгляд 

мужчин и женщин на события лагерного периода един – на первый план 

выводятся именно общие черты восприятия лагерной жизни, затмевая частные 

элементы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

§1. Обзор историографии 

Анализ научной литературы по выбранной нами теме включает работы 

по такой проблематике, как: историография изучения ГУЛАГа, методология и 

историография применения контент-анализа в исторических исследованиях, 

опыт применения метода контент-анализа при изучении источников личного 

происхождения, в том числе мемуаров, гендерные исследования, в том числе 

изучение гендерно-языковых различий мемуаристики, а также 

просопографические исследования и исследования по описанию социального 

портрета. 

Наиболее крупную группу работ составляют работы по изучению 

различных аспектов истории ГУЛАГа. Полный обзор историографии 

изучения системы исправительно-трудовых лагерей является предметом 

отдельного исследования25, поэтому остановимся на обзоре наиболее 

значимых работ по нашей проблематике.  

Необходимо отметить, что изучение системы лагерей в СССР на 

профессиональном уровне стало возможным только в годы перестройки, уже 

после того, как данную проблему приняли на государственном уровне, и 

свершилась так называемая архивная революция, которая открыла перед 

историками новые перспективы исследования. Первоочередной проблемой, 

которая начала интересовать исследователей, стал общий масштаб репрессий 

и численность жертв террора.  

В отечественной историографии работы, в которых приводились 

взвешенные оценки численности узников ГУЛАГа, начали появляться в 1990-

х гг. Однако оценки масштабов репрессий до сих пор существенно 

различаются в зависимости от того, что конкретно понимается автором под 

 
25 Кип Д., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография. 

М., 2009. 327 с. 
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понятием «репрессии». Так, В.Н. Земсков включает в число 

репрессированных лишь осужденных за «контрреволюционные 

преступления», чаще всего по 58 статье. По его мнению, «по … подсчетам, 

строго опирающимся на документы, получается не более 2,6 млн. (жертв – 

Е.Г.) при достаточно расширенном толковании понятия “жертвы 

политического террора и репрессий”»26.  

Согласно оценке «Мемориала»27 28 всего по СССР было репрессировано 

по политическим мотивам примерно 11–11,5 миллионов человек. Данная 

цифра строится на подсчетах фактов репрессий «в индивидуальном порядке» 

– то есть тех, которые практически всегда сопровождались соблюдением 

следственной процедуры, когда на каждого арестованного заводилось 

отдельное следственное дело; а также административных репрессий, которые 

осуществлялись по решениям самых разных органов: партийных, советских, 

государственных. 

В свою очередь, по оценкам историка В.П. Попова, число 

репрессированных за 1923–1953 гг. приближается к 40 млн. человек. Он 

утверждает, что эта цифра «весьма приблизительна и сильно занижена, но 

вполне отражает масштабы репрессивной государственной политики»29. 

Солидарен с такой оценкой и  Р.А. Медведев30 – он утверждает, что за период 

с 1927 по 1953 гг. было репрессировано около 40 млн. человек, включая 

раскулаченных, депортированных, умерших от голода и др.31 Такая оценка, 

тем не менее, видится завышенной – как пишет  В.Н. Земсков, «на самом деле 

 
26 Земсков В.Н. Масштабы политических репрессий в СССР (против спекулятивных 

построений) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 
Отечественная история. 2012. № 3. Т. 14. С. 87.  

27 На 09.2023 правозащитный центр «Мемориал» ликвидирован. 
28 Жемкова Е. Масштабы советского политического террора. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.memo.ru/media/uploads/2017/08/22/masshtaby-
sovetskogo-politicheskogo-terrora.pdf 

29 Попов В.П. Государственный террор в советской России 1923–1953 гг. (источники 
и их интерпретация) // Отечественные архивы. 1992. № 2. С. 20–27. 

30 Медведев Р.А. Наш иск Сталину // Московские новости. 1988. 27 ноября. 
31 Цит. по Земсков В.Н. Масштабы политических репрессий в СССР (против 

спекулятивных построений)… 
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40 млн. чел. не получается даже при самом расширенном толковании понятия 

«жертвы репрессий». В это количество Р.А. Медведев включил 10 млн 

раскулаченных в 1929–1933 гг. (в действительности их было около 4 млн.), 

почти 2 млн выселенных в 1939–1940 гг. поляков (в действительности – около 

380 тыс.), и в таком же духе абсолютно по всем составляющим, из которых 

слагалась эта астрономическая цифра»32.  

От вопросов оценки масштабов репрессий, единого ответа на который в 

историографии нет, исследователи перешли к изучению истории 

функционирования лагерей. Наиболее полным исследованием истории 

советских лагерей является книга Г.М. Ивановой «История ГУЛАГа, 1918–

1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты»33, изданная в 

2006 году. Автор анализирует причины создания ГУЛАГа, правовые основы и 

нормативную базу деятельности карательной системы лагерей, процесс 

становления и функционирования лагерной промышленности. По мнению 

Г.М. Ивановой, система лагерей больше всего подходила «для реализации 

целей и задач внутренней колонизации страны, без осуществления которой 

Сталин и его окружение не мыслили выполнение своей исторической 

миссии»34. Автор также рассматривает экономические вопросы 

функционирования ГУЛАГа. Она отмечает, что «советские лагерные 

комплексы и колонии с их неисчерпаемыми ресурсами мобильной и 

практически бесплатной рабочей силы уже с начала 1930-х годов стали 

важным фактором развития советской экономики»35.  

Послесталинская история функционирования системы ГУЛАГа 

является предметом изучения В.Н. Земскова36. Автор рассматривает процесс 

 
32 Там же.  
33 Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и 

политико-правовой аспекты. М., 2006. 438 с. 
34 Там же. С 422.  
35 Там же.  
36 Земсков В.Н. Ситуация с заключенными в первые послесталинские годы // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Отечественная 
история. 2014. № 3. Т. 16. С. 130–135. 
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«уменьшения масштабов системы мест заключения (лагерей, колоний, 

тюрем)»37 в 1953–1960 годах, а также практическую реализацию «установки 

политического руководства СССР на полную ликвидацию лагерной 

гулаговской системы»38 на основании множества архивных и статистических 

сведений. Кроме того, автор анализирует масштабы и результаты проводимой 

в 1953–1961 работе по реабилитации политических заключенных, и приходит 

к выводу, что она была «весьма ограниченной» 39.  

Другим крупным трудом о репрессированных после 1953 года является 

книга Стивена Коэна «Жертвы ГУЛАГа после Сталина»40. Исследование 

основано на воспоминаниях, беседах и материалах анкетирования 

освободившихся в хрущевское время узников ГУЛАГа. Автор утверждает, что 

«их статус в Советском Союзе и постсоветской России в последующие 

десятилетия определялся меняющимся официальным отношением к Сталину 

и Хрущёву, а также отношением к ним со стороны сил реформы и 

консерватизма внутри политического истеблишмента»41. С. Коэн 

рассказывает, что на смену хрущевской оттепели с ее попытками осуждения 

репрессий и распространением аппарата реабилитации в 1960-е годы пришла 

эпоха Брежнева – эпоха «торжества советского консерватизма»42, когда 

«многие реабилитированные перестали себя чувствовать 

реабилитированными» 43.  

Не менее важной в контексте судеб заключенных после 1953 года 

работой является книга Нэнси Адлер «Трудное возвращение: судьбы 

советских политзаключенных в 1950–1990-е годы»44. Опираясь на записи 

 
37 Там же. С. 130.  
38 Там же.  
39 Там же.  
40 Коэн С. Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина / пер. с англ. 

Ирины Давидян ; Ассоц. исследователей рос. о-ва (АИРО-XXI). М., 2009. 144 с. 
41 Там же. С. 67. 
42 Там же. С. 67. 
43 Там же. С. 67. 
44 Адлер Н. Трудное возвращение. Судьбы советских политзаключенных в 1950–

1990-е годы. М., 2005. 316 с. 
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устных воспоминаний, интервью, мемуарные и документальные источники, 

она рассказывает о том, «с чем столкнулись бывшие узники, возвращаясь в 

общество; как встречали их официальные лица и простые обыватели; что и как 

изменялось в жизни бывших узников и в отношении к ним на протяжении 

1950–1960-х годов»45. 

Экономические аспекты существования ГУЛАГа стали предметом 

другого крупного коллективного исследования – книги «ГУЛАГ: Экономика 

принудительного труда»46 под редакцией Л.И. Бородкина, П. Грегори, 

О.В. Хлевнюка. В данной работе принуждение к труду изучается как в общем 

(включая масштабы и структуру лагерной экономики, эволюцию системы 

управления), так и «в региональных и отраслевых измерениях»47. 

Фундаментальный труд включает в себя также отдельные главы по 

малоизученным вопросам ГУЛАГа – коррупция в лагерях, спецколонизация 

Западной Сибири, эволюция структуры и принципов управления и др. Важно 

отметить, что авторы в работе использовали «сотни архивных документов из 

ранее засекреченных фондов ГУЛАГа, ОГПУ, НКВД, МВД СССР»48. Особую 

ценность исследование представляет собой и потому, что в нем впервые 

изложено системное описание различных аспектов лагерной экономики и 

превращение ее в «крупную хозяйственную структуру страны с практически 

неограниченно мобилизационной способностью»49.  

Условия труда и быта в советских лагерях также нередко становились 

предметом изучения историков. Так, Л.И. Бородкин изучает изменения 

условий существования в лагерях, обусловленные началом Великой 

Отечественной войны. Автор отмечает, что в первые два года войны «условия 

 
45 Там же. С. 9.  
46 ГУЛАГ: Экономика принудительного труда / Отв. ред. Л. Бородкин, П. Грегори, 

O. Хлевнюк. М., 2008. 318 с. 
47 Там же. С. 9. 
48 Там же. С. 8 

49 Там же. 
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были особенно тяжелыми»50, «на первый план выходила проблема 

продовольственного дефицита»51. Ужесточение и без того тяжелых условий 

привело к увеличению числа больных узников, не способных к труду в силу 

плохого самочувствия и слабого физического состояния, а это, в свою очередь, 

привело к спаду производственных мощностей лагерей. Эти условия показали 

необходимость эволюции системы мотивации труда, тем более в условиях 

войны, когда «экономическая роль ГУЛАГа возросла»52.  

Традиционно воспоминания рассматриваются лишь как субъективный, 

дополнительный исторический источник - о мемуарах и классических методах 

их изучения пишут широко известные исследователи мемуаристики А.Г. 

Тартаковский53, Н.Г. Георгиева54, В.С. Голубцов55. Однако начиная с 1970-х 

гг. роль мемуаров как полноценных исторических источников возрастает, 

особенно учитывая масштабный рост массива мемуарной литературы и 

формирование комплексов мемуарных источников. 

Так, С.С. Дмитриев констатирует: «Количество произведений 

мемуарной литературы сильно увеличилось. Мемуары становятся в известной 

мере массовыми источниками»56. Подчеркнем, что речь идет не просто о 

количественном росте источников этого вида, а о тематически однородных 

массивах, или комплексах, для анализа которых необходимо применение 

иных, количественных методов. 

 
50 Бородкин Л.И. ГУЛАГ в годы войны // РСМ. 2016. № 1 (90). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gulag-v-gody-voyny (дата обращения: 
14.05.2023). С. 150. 

51 Там же.  
52 Там же. С. 158.  
53 Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого 

изучения. М., 1980. 312 с. 
54 Георгиева Н.Г. Мемуары как феномен культуры и как исторический источник // 

Вестник РУДН. Серия «История России». 2012. № 1. С. 126–138.  
55 Голубцов В.С. Мемуары как источник по истории советского общества. М., 1970. 

116 с. 
56 Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. 2-е изд, перераб. 

и доп.. М., 1981. С. 346. 
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Фактически, в работах 1970-х – 1980-х гг. массивы мемуаров 

рассматриваются как отражение массовых социальных процессов, акцент 

ставится на анализе комплексов мемуарных источников в отличие от 

уникальных, единичных текстов и, соответственно, на возможности 

формирования с использованием количественных методов обобщенного 

представления исторических явлений и процессов, скрытого за отдельными 

текстами таких комплексов. Подчеркивается, что «обобщению поддается 

содержание и таких источников, как воспоминания, описывающих жизненный 

путь представителей различных социальных групп. Изучая социальный, 

профессиональный, образовательный и т.д. состав авторов воспоминаний, 

группируя содержание вокруг важных для общества вопросов, можно 

проследить на этой основе исторические закономерности»57. 

А.А. Курносов в главе «Мемуары» коллективной монографии 

«Источниковедение новейшей истории России» пишет: «Учитывая 

массовость мемуарной литературы в XX в., наилучшим для историка-

исследователя выходом будет не привлечение каких-то отдельных 

воспоминаний и свидетельств. Надо опираться на комплексный подход, 

группируя содержание различных мемуаров вокруг интересующих 

исследователя вопросов и пытаться создавать объемное видение того, какими 

представлялись исторические события современникам»58.  

Важными в контексте поставленной проблемы являются исследования, 

отражающие методологические аспекты контент-анализа исторических 

источников. К первым работам середины 1980-х гг., в которых 

рассматривались вопросы методологии и историографии применения 

контент-анализа, как одного из количественных методов в исторических 

 
57 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / 

Под общ. ред. А.К. Соколова. М., 2004. С. 417.  
58 Там же. С. 303.  
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исследованиях, относятся публикации Л.И. Бородкина, И.Д. Ковальченко и 

Б.Н. Миронова59. 

Так, глава «Контент-анализ и проблемы изучения исторических 

источников» монографии Л.И. Бородкина «Многомерный статистический 

анализ в исторических исследованиях» полностью посвящена опыту 

применения количественных подходов к анализу исторических текстов и их 

отличиям, достоинствам и недостаткам по сравнению с традиционными 

методами, а также возможностям их взаимного дополнения.  

В главе изложена суть методов исторического контент-анализа, при 

котором «процедура анализа текста источника сводится к выявлению 

простейших составляющих элементов для данного типа документов в его 

конкретном виде»60. Л.И. Бородкин рассматривает первые отечественные 

исследования, связанные с формализованным анализом текстов источников 

разного вида61, оценивает перспективы применения автоматизированных 

процедур контент-анализа. Автор отмечает актуальные на тот момент времени 

программы-«словари», которые призваны облегчить процедуру контент-

анализа. Среди таких программ Л.И. Бородкин упоминает GENERAL 

INQUIRER, которая была разработана в Гарвардском университете, а также, 

такие системы, как EVA, ANAKONDA, TEXTPACK, WORDS.  

 
59 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических 

исследованиях. Москва: Изд-во МГУ, 1986. 187 с.; см. также Бородкин Л.И., Ковальченко 
И.Д. Современные методы изучения исторических источников с использованием ЭВМ. М., 
1987. 89 с.; Миронов Б.Н. Историк и социология. Л., 1984. 

60 Бородкин Л.И. Указ. соч. С. 154. 
61 Деопик Д.В. Опыт количественного анализа древней восточной летописи Чуньцю 

// Математические методы в историко-экономических и историко-культурных 
исследованиях. М., 1977. С. 144–190.; Брагина Л.М. Методика количественного анализа 
философских трактатов эпохи Возрождения // Математические методы в историко-
экономических и историко-культурных исследованиях. М., 1977. С. 280–298.; Миронов Б.Н. 
Формализация и генерализация содержания массовых исторических источников (на 
материалах анкеты о ярмарках 1779 г.) // Воспомогательные исторические дисциплины. 
Вып. ХIII. Л., 1981. С. 209–233; он же. Внутренний рынок России во второй половине XVIII 
– первой половине XIX в. Л., 1981.; Литвак Б.Г. Опыт статистического изучения 
крестьянского движения в России в XIX в. / АН СССР. Ин-т истории. М., 1967. 127 с. 
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Одним из важных выводов Л.И. Бородкина является то, что «назначение 

ЭВМ при применении контент-анализа к текстам исторических источников 

может быть весьма существенным при реализации некоторых возможностей 

контент-анализа»62, среди которых можно выделить определение частоты 

встречаемости терминов и категорий в тексте, создание алфавитных списков 

всей лексики вместе с контекстом, а также последующую обработку 

полученных сведений в программах статистического анализа63.  

Историография компьютеризованного анализа текстов рассматривается 

в статье А.Н. Петрова64, который подчеркивает, что изучение исторических 

источников должно сопровождаться «классической научной критикой: 

определением временных и пространственных факторов, прямо и косвенно 

присутствующих в документах, их социальной направленности, 

общественного контекста возникновения источника, изменением смыслового 

содержания понятия во времени, "эзопова языка", – то есть учетом 

совокупности факторов, лежащих за пределами вычислительной 

лингвистики»65. 

В работах по методологии компьютерного анализа текстов обязательно 

уделяется внимание проблеме субъективности, связанной с авторским 

подходом исследователей к построению системы семантических категорий 

анализа текстов (по выражению Л.И. Бородкина, «машине – машинное, а 

человеку – творческое»66). Действительно, опыт применения различных 

программ, позволяющих использовать компьютерные методы при работе с 

текстами, показал, что несмотря на существенное облегчение механической 

 
62 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических 

исследованиях. С. 154.  
63 Там же.  
64 Петров А.Н. Компьютерный анализ текста: историография метода // Круг идей: 

модели и технологии исторической информатики. Труды III конференции АИК / Ред. Л. И. 
Бородкин и И. Ф. Юшин. М., 1996. С. 255–277. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://kleio.asu.ru/?q=node/39 (дата обращения: 14.05.2023) 

65 Там же.  
66 Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических 

исследованиях. С. 154. 

http://kleio.asu.ru/?q=node/39
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работы исследователя по обработке текста, за ним остаётся немаловажная и 

чрезвычайно ответственная задача создания системы категорий и 

последующей тщательной вдумчивой интерпретации полученных данных.  

Еще одной работой, посвященной отечественной историографии 

контент-аналитических исследований с середины 1980-х гг. до 2015 г., 

является статья И.М. Гарсковой67. Автор предлагает читателю обзор 

современных методик и технологий исследований в области 

компьютеризованного анализа преимущественно исторических текстов, 

уделяя внимание новому качественно-количественному подходу: «В 

историческом исследовании, прежде всего, в силу отсутствия прямого 

контакта исследователя со своим объектом, качественный анализ связывается 

с определенным происхождением данных, то есть с анализом источников 

личного происхождения, таких, как письма, дневники, мемуары и тому 

подобное, с «естественными» выборками, историко-культурной или историко-

антропологической проблематикой исследования, отсутствием строгой 

категоризации»68.  

В статье И.М. Гарсковой отмечена особенность отечественных контент-

аналитических исследований конца 1990-х гг., связанная с тем, что в этот 

период при отсутствии доступа к специализированным программам контент-

анализа авторы таких исследований для обработки частотных характеристик 

текстов активно использовали статистические методы, от дескриптивной 

статистики до факторного анализа.  

При таком подходе контент-анализ источников личного происхождения 

не ограничивается лишь формализацией текста и зачастую служит базой для 

последующего статистического анализа. К примеру, в работе 

 
67 Гарскова И.М. Новые тенденции в компьютеризованном анализе текстов: 

концепции, методы, технологии // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2015. T.6. Выпуск 8 (41). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://history.jes.su/s207987840001255-9-1 (дата обращения: 14.05.2023). 

68 Там же. 
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Д.Х. Ибрагимовой69 на основе массива неопубликованных писем жителей села 

в редакцию газеты «Сельская жизнь» с помощью методов контент-анализа, 

факторного и корреляционного анализа изучалось сознание сельского 

населения в период 1989–1990 гг. В статье А.М. Маркевича70 была 

предпринята попытка выработать комплексную методику анализа солдатских 

писем в Петросовет и ВЦИК в 1917 году. В работе были использованы 

таблицы сопряженности и корреляционный анализ. 

Использование специализированного программного обеспечения 

началось в 2000-е гг., именно тогда стал расти интерес к контент-анализу 

мемуаров – наиболее сложных источников личного происхождения, которые 

и являются основой нашего исследования. Одним из первых трудов по 

истории российской мемуаристики является монография А.Г. Тартаковского 

«1812 год и русская мемуаристика», изданная в 1983 году71. Автор отмечает 

возросшую актуальность изучения мемуаров «в свете возросшей в последние 

десятилетия роли мемуаров, равно как и других «документальных» жанров, в 

духовной жизни нашей эпохи»72. Кроме того, он отмечает, что 

«представляется несомненным, что в широкой исторической перспективе 

освоение наследия русской мемуарной культуры прошлых эпох может дать 

немало полезного для научно-обоснованного понимания её современного 

состояния»73. По мнению Тартаковского, мемуарный жанр «всегда выступает 

как явление не только художественной, а духовной культуры общества в 

 
69 Ибрагимова Д.Х. Перестройка, рыночные ориентиры, сельский менталитет: 

многомерный анализ массовой корреспонденции в центральные органы печати // Круг 
идей: модели и технологии исторической информатики. Труды III конференции 
Ассоциации «История и компьютер». М., 1996. C. 230–254. 

70 Маркевич А.М. Солдатские письма во ВЦИК и Петросовет в 1917 г. К методике 
анализа // Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века: Труды VI 
конференции Ассоциации «История и компьютер». М., 1999. С. 151–173. 

71 Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источниковедческого 
изучения. М., 1980. 312 с. 

72 Там же. С. 9.   
73 Там же. С. 10.  



 

 

24 

целом, как результат возникающего на определенной исторической стадии 

способа духовного освоения человеком действительности»74. 

Первым опытом контент-аналитических исследований мемуаров с 

применением количественных методов является монография М.А. Давыдова 

«Оппозиция его величества»75 и статья «Современники глазами 

А.П. Ермолова»76. Автор использует для контент-анализа мемуаров 

А.П. Ермолова и его переписки с А.А. Закревским простой статистический 

коэффициент сопряженности для четырехклеточных таблиц. Изучая 

мировоззрение и характер Ермолова, его отношение к событиям, к себе и к 

современникам, автор рассматривает проблему достоверности источников 

личного происхождения, но выделяет и несколько достоинств источников, с 

которыми он работает. Во-первых, «переписка… весьма откровенна»77, 

поскольку основные герои его работы занимали высокие посты и могли вести 

переписку через фельдъегерей, тем самым защищая себя от перлюстрации и 

необходимости, в этом случае, что-либо замалчивать или скрывать. Во-

вторых, достоинством он считает и то, что его источник – «это комплексы 

писем, насчитывающие десятки корреспонденций за ряд лет»78.  

 В последние годы появление новых компьютерных программ для 

проведения контент-анализа вызвало рост числа исследований, в том числе на 

основе объемных коллекций мемуаров. Например, исследование 

И.В. Гребенченко79 имеет целью изучение взаимодействия членов «Совета 

главных» и их межличностных отношений на основе обширного мемуарного 

наследия основателей отечественной космонавтики С.П. Королева, 

В.П. Бармина, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгина, М.С. Рязанского и 

В.И. Кузнецова, Б.Е. Чертока и М.В. Келдыша, а также публицистических 

 
74 Там же. С. 15. 
75 Давыдов М.А. Оппозиция Его Величества. Goettingen, 1994. 191 с. 
76 Давыдов М.А. Современники глазами А. П. Ермолова // Число и мысль. Вып. 9. М., 

1986. С.153–175. 
77 Давыдов М.А. Оппозиция Его величества… С. 5. 
78 Там же. 
79 Гребенченко И.В. Они были Главными: контент-анализ воспоминаний создателей 

советской космонавтики // Историческая информатика. 2017. № 4. С. 101–111. 
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материалов, к примеру, журнала «Вестник Академии Наук». Результаты 

контент-анализа мемуаров членов «Совета главных» позволяют выявить 

степень их взаимодействия друг с другом, а также определить роль 

коммуникативного фактора в этом процессе. 

 Работа К.А. Зингис наиболее близка к теме данного исследования, так 

как она касается нелегкой судьбы узников ГУЛАГа. В рамках магистерской 

диссертации80 К.А. Зингис ставит своей целью сравнение результатов 

контент-анализа лагерной прессы (газеты «Новые Соловки»81) и мемуаров 

узников Соловецкого лагеря. Автор отмечает, что «особым элементом 

действительности этого периода являются и мемуары заключенных 

Соловецкого лагеря, поскольку несмотря на авторскую субъективность, 

фактические ошибки и пр., они были попыткой рассказать миру об истинном 

положении дел в молодой стране советов и являются неотъемлемой частью 

своей эпохи»82.  

Большое внимание уделяется недооцененному значению мемуаров в 

изучении столь непростого периода в истории нашей страны. Кроме того, 

отмечается и успешное применение контент-анализа с целью систематизации 

разнородного мемуарного материала для «комплексного изучения и 

выявления основополагающих факторов жизни заключенных»83.  

 Отметим, однако, что в названных контент-аналитических 

исследованиях не рассматривается гендерный аспект, то есть, воспоминания 

исследуются без учета гендерных особенностей их авторов, и, в соответствии 

с этим, историки не ставят перед собой задачу исследования особенностей 

восприятия окружающей действительности в этом аспекте.  

 
80 Эта работа была успешно защищена в 2017 году. 
81 Зингис К.А. Публикации заключенных: контент-анализ газеты «Новые Соловки» 

(1925–1930 гг.) // Историческая информатика: информационные технологии и 
математические методы в исторических исследованиях и образовании. 2015. № 3–4 (13–
14). С. 45–55. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kleio.asu.ru/2015/3-4/hcsj-
342015_45-55.pdf (дата обращения: 14.05.2023). 

82 Там же. С. 128. 
83 Там же. С. 131.  

http://kleio.asu.ru/2015/3-4/hcsj-342015_45-55.pdf
http://kleio.asu.ru/2015/3-4/hcsj-342015_45-55.pdf
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 Следует отметить, что данное направление среди историков приобретает 

популярность со второй половины 2000-х гг. Главной обобщающей работой 

по данному вопросу является монография Н.Л. Пушкарёвой «Гендерная 

теория и историческое знание»84. По мнению Н.Л. Пушкарёвой, «в последнее 

десятилетие гендерные исследования стали широко известным направлением 

развития гуманитарного знания. Поворот к ним в мировой историографии 

свершился в середине 1970-х гг.»85.  

 Н.Л. Пушкарёва анализирует этапы формирования гендерной 

направленности в изучении истории. Автор отмечает два обширных периода: 

«женские исследования» и «гендерные исследования». Первый период, 

который длится с 1800 по 2000 гг. и, в свою очередь, также подразделяется на 

более мелкие этапы, касается зарождения «женских» исследований и 

«исторической феминологии». Второй же период отражает современное 

состояние гендерной истории. Автор уделяет внимание идейным истокам 

гендерной концепции, а также так называемым «гендерным аспектам» в 

женской истории.  

 Н.Л. Пушкарёва также рассматривает теорию «гендерлектов», то есть 

дифференциации мужского и женского языков, а также их особенности86. Она 

отмечает, что «личные истории, рассказанные более логично и 

последовательно, чем реально прожитые жизни, в тексте автобиографий 

большинства женщин выглядели более эмоционально насыщенными, чем 

аналогичные и современные им мужские автобиографии»87.  

 Анализируя в другой работе88 особенности «женской» и «мужской» 
 

84 Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. 495 с. 
85 Там же. С 5.  
86 Пушкарева Н.Л. Гендерная лингвистика и исторические науки // Этнографическое 

обозрение. 2001. № 2. С. 31–40. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2001/no2/2001_2_031_Pushkareva.pdf (дата обращения: 
14.05.2023) 

87 Там же. С. 32. 
88 Пушкарёва Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий для гендеролога: 

сопоставляя теоретические итоги российских и зарубежных автобиографических 
исследований // Вестник РУДН. История России. 2019. № 2. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/evristicheskaya-tsennost-avtobiografiy-dlya-

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2001/no2/2001_2_031_Pushkareva.pdf
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памяти, автор приходит к выводу, что «женская память оказывалась и более 

полной, и более точной, более насыщенной деталями»89, чем мужская. В числе 

других важных аспектов изучения воспоминаний Н.Л. Пушкарева обращает 

внимание на возможность объединения отдельных мужских и женских 

автобиографических нарративов для изучения восприятия событий прошлого, 

однако отмечает, что в этом случае на первый план выйдут именно черты 

общей или «коллективной» памяти, «набор схожих индивидуальных эпизодов 

жизни»90, которые «по прошествии времени прочно запечатлелись в 

памяти»91. 

 Прикладные исследования с применением количественных методов 

изучения мемуаров по указанной проблематике в историографии практически 

отсутствуют. Однако отметим статью И.Л. Щербаковой92, в которой автор 

предлагает периодизацию лагерной мемуаристики. Первый этап, 1920–1940-е 

гг., – это время, когда появляется очень небольшое количество свидетельств о 

советских тюрьмах и лагерях, которые публикуются в основном за рубежом: 

освободившись из лагеря, некоторые заключенные предпочитали уезжать из 

страны и в эмиграции брались за написание воспоминаний. Второй этап – это 

послевоенное время, когда на Западе оказывается множество людей, 

прошедших ГУЛАГ. Это и военнопленные, и те, кто был вывезен в Германию 

с оккупированных советских территорий. Следующий этап связан с эпохой 

Н.С. Хрущева и критикой Сталина, которая стала стимулом для многих 

репрессированных к тому, чтобы сесть за воспоминания. В брежневскую 

эпоху в советском обществе всё ещё живет острый интерес к теме репрессий, 

но, главным образом, в 70-е гг. пишут для близких, без надежд когда-либо 

опубликоваться. Новая эпоха наступает с приходом перестройки и распадом 

 
genderologa-sopostavlyaya-teoreticheskie-itogi-rossiyskih-i-zarubezhnyh (дата обращения: 
14.05.2023).  

89 Там же. С. 222.  
90 Там же. С. 225.  
91 Там же 
92 Щербакова И.Л. Памяти ГУЛАГа. Опыт исследования мемуаристики и устных 

свидетельств бывших узников. Барнаул, 2007. С. 132–153. 
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СССР, когда тема сталинских репрессий перестает быть запретной, 

начинается активная публикация лагерных мемуаров, в прессе печатаются 

интервью и беседы с репрессированными, но критический, исследовательский 

подход к этим текстам не применяется. И лишь в последние годы среди 

исследователей постепенно возникает интерес к научному изучению 

мемуаров и других источников личного происхождения о репрессивной 

политике в СССР. 

 Рассмотрим ряд работ, посвященных изучению ГУЛАГа сквозь призму 

воспоминаний именно женщин-заключенных. Так, В. Почепцов, обратил 

внимание на воспоминания З.Д. Марченко93. Он справедливо отмечает, что 

«мемуары жертв политических репрессий остаются важнейшим источником 

по истории СССР XX века»94. Несмотря на то, что в указанной работе не 

применяется метод контент-анализа, выводы автора о формировании и явной 

выраженности коллективной идентичности у жертв политических репрессий 

представляются весьма интересными. 

 Украинская исследовательница в области gender studies Оксана Кис, в 

свою очередь, рассматривает вопрос выживания женщин в лагерях95. 

Исследование, основанное на анализе 150 мемуаров и автобиографий, 

оставленных женщинами-заключенными, рассказывает о том, как женщины 

боролись за существование в лагерях с помощью создания различных 

сообществ, которые помогали им сохранять достоинство перед лицом 

бытовых трудностей, направленных на уничтожение их идентичности (голода, 

физического и сексуального насилия, отсутствия личной жизни, и т.д.). 

Другим рассматриваемым аспектом в работе является сравнение 

воспоминаний украинок, прошедших лагеря, с воспоминаниями 

 
93 Марченко З.Д. Семнадцать лет на островах ГУЛАГа. М., 1999. 106 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=593 (дата 
обращения: 14.05.2023).  

94 Почепцов В. «Колымское землячество»: проблема формирования идентичности 
политических заключенных (на материале мемуаров Зои Дмитриевны Марченко) // Журнал 
социальных исследований «Laboratorium». 2015. № 1. С. 137.  

95 Kis, O. Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag. Translated by Lidia 
Wolanskyj. Cambridge, MA, 2021. 640 p. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=593
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представительниц других национальностей.  

 Одна из работ Г.М. Ивановой также посвящена положению женщин в 

лагерях96. «Сталинские концентрационные лагеря, где в отдельные периоды 

доля женщин доходила до 26%, были местом жесточайшего произвола и 

насилия, бесправия и унижения человеческого достоинства, изощренных 

издевательств и каторжного труда»97, – пишет автор. «Женщина в этих 

условиях стала объектом беспощадной эксплуатации, как со стороны 

государства, так и со стороны лагерных служащих»98. Приводя множество 

цитат из воспоминаний женщин-заключенных, Г.М. Иванова рассказывает о 

лишениях, которые приходилось переживать женщинам, а также о 

материнстве в лагерях. Один из важных выводов исследовательницы гласит, 

что «пребывание в советских лагерях и колониях калечило женщину не только 

физически, но и нравственно. Человеческое право, достоинство, гордость – всё 

было уничтожено» 99.  

 Еще одной работой, в которой рассматривается проблема материнства в 

ГУЛАГе на основании материалов воспоминаний, является статья Э. 

МакКинен «Материнство и выживание в сталинских лагерях»100. В ней на 

основании воспоминаний нескольких бывших узниц ГУЛАГа (Ольги 

Адамовой-Слиозберг, Людмилы Миклашевской, Надежды Иоффе и 

Валентины Григорьевны Левлевой-Павленко) анализируются аспекты 

взаимосвязи между материнством и выживанием в заключении. Автор 

приводит к выводу, что, несмотря на то что разлука с детьми усугубляла 

психологический, физический и эмоциональный стресс, испытываемый 

узницами в заключении, дети для многих женщин служили главным стимулом 

остаться в живых.  

 
96 Иванова Г.М. Женщины в заключении. Историко-правовой аспект // Женщина. 

Гендер. Культура. М., 1999. С. 270–284. 
97 Там же.  
98 Там же.  
99 Там же.  
100 MacKinnon, Elaine. Motherhood and Survival in the Stalinist Gulag // Aspasia. 2019. 

Vol. 13. P. 65–94. 
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 Еще одной фундаментальной работой, основанной на мемуарах 

женщин-заключенных, является монография Пола Грегори «Женщины 

ГУЛАГа: портреты пяти замечательных жизней»101, на основании которой был 

снят фильм Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа»102, включенный в 

шорт-лист премии Оскар в 2018 году. Исследуя сохранившиеся фрагменты 

мемуаров и устных воспоминаний пяти женщин-узниц лагерей, автор ярко 

демонстрирует женскую точку зрения на ГУЛАГ. В работе изучаются 

жизненные пути пяти женщин из разных социальных слоёв и регионов – их 

жизни до репрессий, выживание в заключении 30–40-х годов, а также 

приспосабливание к жизни после освобождения из лагерей.  

 Описание коллективной идентичности и создание динамического 

коллективного портрета, в свою очередь, является целью просопографических 

исследований. Просопография, в самом широком смысле этого слова, – это 

изучение общих характеристик действующей в истории группы лиц, 

например, определенной социально-профессиональной группы. В статье 

Ю.Ю. Юмашевой «Историография просопографии»103 дан обзор развития 

этого метода в отечественной исторической науке. По словам автора, 

просопография подразумевает изучение комплексов разнообразных, прежде 

всего, массовых источников, которые содержат биографическую 

информацию104 – анкет, послужных списков, материалов личных дел, 

кадрового учёта, служебных формуляров и т.д. Главный вывод заключается в 

том, что исследования в области просопографии за последние несколько лет 

превратились в «один из наиболее популярных и востребованных 

отечественными исследователями»105 жанр.  

 
101 Gregory, Paul R. Women of the Gulag: Portraits of Five Remarkable Lives. Hoover 

Institution Press, 2013. 264 p. 
102 Подробнее см. https://womenofthegulag.com 
103 Юмашева Ю.Ю. Историография просопографии // Известия Уральского 

государственного университета. Гуманитарные науки. Вып.10. 2005. № 39. С. 95.; см. также 
Юмашева Ю.Ю. Историко-биографические исследования: методы и базы данных // 
Уральский исторический вестник. 2015. № 4 (49). С. 146–152. 

104 Там же.  
105 Там же. С. 97. 
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Современные исследования в области просопографии базируются 

прежде всего на результатах статистической обработки баз данных, созданных 

на основе как раз массовых источников. В этой связи необходимо отметить 

работу Л.А. Лягушкиной, в которой анализируется социальный портрет 

репрессированных в пяти регионах РСФСР в ходе Большого террора106. В 

данном исследовании представлены основные социальные характеристики 

репрессированных в ходе Большого террора, а также проведен их 

сравнительный анализ.  

Также отметим работу Е.М. Мишиной о социальном портрете 

репрессированных Алтайского края107. На основе архивно-следственных дел и 

книг памяти была создана база данных, анализ которой позволил проследить 

ежегодную динамику репрессий с декабря 1934 года по июль 1937 года, а 

также описать важнейшие характеристики социального портрета 

репрессированных и сравнить этот период с другими волнами репрессий 1930-

х гг.  

Методика работы с мемуарами как с массовыми источниками, 

применяемая в данном исследовании, уже была апробирована на более 

скромной коллекции воспоминаний – текстах мемуаров женщин-

заключенных108. В статье И.М. Гарсковой и Е.М. Симонженковой акцент 

ставится «на анализе комплексов мемуарных источников в отличие от 

уникальных, единичных текстов, и, соответственно, на возможности 

формирования с использованием количественных методов обобщенного 

представления исторических явлений и процессов, скрытого за отдельными 

 
106 Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Большого террора 

(1937-1938 гг.): сравнительный анализ баз данных по региональным «книгам памяти».: 
дисс. … канд. ист. наук: 07.00.09. М., 2016. 354 с. 

107 Мишина Е.М. Сталинские репрессии 1935-1937 гг.: анализ динамики по 
социальным группам на основе «книг памяти» Алтайского края // Исторический журнал: 
научные исследования. 2014. № 4 (22). С. 369–380. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32399 (дата обращения: 14.05.2023).  

108 Гарскова И.М., Симонженкова Е.М. О формализованной методике анализа 
комплексов мемуарных источников // Историческая информатика. 2019. № 1. С. 169–188. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29390 (дата обращения: 14.05.2023) 

http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32399
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29390
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текстами таких комплексов»109. Главный вывод авторов заключается в том, что 

в мемуарах женщин, прошедших лагеря, прослеживается идентичность 

восприятия лагерного этапа жизни, связанная, прежде всего, с 

экстремальными условиями существования.  

Обзор историографии по теме исследования показал, что за последнее 

время интерес к источникам личного происхождения возрастает, современное 

программное обеспечение дает новые возможности для анализа больших 

коллекций мемуаров, развиваются гендерные и просопографические 

исследования. Несмотря на это, крупные коллекции воспоминаний 

заключенных редко становятся полноценным источником для контент-

анализа, а их биографии – источником исследований по описанию 

социального портрета. Кроме того, никогда ранее объектом сравнения 

гендерных аспектов восприятия и трансляции опыта в воспоминаниях не 

становилась коллекция воспоминаний заключенных ГУЛАГа. Таким образом, 

задачи, поставленные в данном исследовании, представляются важными и 

актуальными.  

  

 
109 Там же.  
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§2. Обзор источников 

Мемуарное наследие узников ГУЛАГа представляет собой чрезвычайно 

ценный источник для изучения. И одним из наиболее заметных электронных 

ресурсов, посвященных воспоминаниям о лагерях, является база данных 

«Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы». 

Этот ресурс интересен, прежде всего, тем, что содержит более полутора 

тысяч текстов воспоминаний узников лагерей, их друзей и родственников, 

письма заключенных, поэзию и прозу лагерных лет, материалы следственных 

дел и интервью с репрессированными. К тому же, база данных всё еще не 

завершена и регулярно пополняется новыми бесценными источниками. Все 

эти материалы находятся в открытом доступе для любого заинтересованного 

пользователя.  

На сегодняшний день указанный ресурс содержит 1698 текстов. Важно 

отметить, что все материалы разделены на «опубликованные» и 

«неопубликованные». Под «опубликованными» авторы ресурса 

подразумевают те тексты, которые вводятся в базу данных с какого-либо 

печатного издания с сохранением издательской редактуры, номеров страниц, 

оглавления и выходных данных книги. Очевидно, что таких материалов на 

сайте большинство.  

Однако интерес представляют и другие тексты, а именно, 

перепечатанные рукописные воспоминания бывших политзаключенных, 

которые всё ещё не были изданы. Примером может служить текст 

М.Л. Анцисс «Воспоминания бывшей узницы Акмолинского лагеря жён 

изменников Родины «АЛЖИРа»»110. В электронных публикациях таких 

текстов обычно присутствуют пометки авторов публикации: к примеру, 

отрывки, которые написаны неразборчивым почерком, отмечены или знаком 

вопроса, или пометкой «нрзб».  

 
110 Анцис М.Л. Воспоминания узниц АЛЖИРа // Малиновские вехи: Сб. публикаций 

и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малиновки). С. Малиновка. г. Астана, 2003. 
С. 6–9. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=416 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=416
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=416
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Особую ценность этого ресурса представляют не только тесты мемуаров 

в электронном формате, что, конечно, существенно облегчает их подготовку 

для последующего контент-анализа, но и краткие справки о жизни 

заключенных (см. прил. 1), а также об их воспоминаниях: когда и при каких 

обстоятельствах они были написаны, в каком объеме опубликованы, где 

можно ознакомиться с оригиналом документа, имели ли место какие-либо 

редакторские поправки. 

Биографические справки о жизни заключенных стали полноценным 

источником для одной из частей нашей работы. На их основе была 

спроектирована база данных «Узники ГУЛАГа – авторы мемуаров», созданию 

и анализу которой посвящена вторая глава данной работы. На основе 

информации, содержащейся в указанных справках, создан социальный 

портрет узников ГУЛАГа, проведено сравнение социального портрета 

мужчин и женщин. 

Так как объектом нашего исследования стали именно воспоминания 

заключенных, из указанных 1689 документов были отобраны те, что содержат 

описание лагерной жизни авторами, прошедшими ГУЛАГ. Для этого были 

просмотрены все биографические справки, после чего нам пришлось 

исключить из коллекции документов для исследования множество 

материалов, к примеру воспоминания детей заключенных, которые пишут о 

судьбах своих репрессированных родителей, а также других их родственников 

и друзей. 

Авторов в коллекции мемуаров, которые писали о лагерном этапе 

жизни, оказалось 850, из которых 250 женщин и 600 мужчин. Однако не все из 

их воспоминаний стали источником для данного исследования. Дело в том, 

что среди этих текстов встречались и следственные дела, и письма, и 

художественные произведения о лагерях, но было решено обратиться к 

наибольшей однородной группе источников личного происхождения – к 

мемуарам, в результате чего количество текстов сократилось до 781. 
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Воспоминания являются наиболее сложным для анализа типом 

источников личного происхождения за счет множества нюансов, которые 

исследователю приходится учитывать при работе с ними. Н.Л. Пушкарева 

пишет, что «явная «подозрительность» исследователей к таким источникам 

личного происхождения, как воспоминания, записки, мемуары выражалась в 

том, что правовым, нормативным, статистическим документам, созданным 

хронологически одновременно с описываемыми в мемуарах событиями, 

всегда отдавалось предпочтение как к более объективным и нужным для 

ученого»111. Однако учет нюансов, о которых будет сказано в дальнейшем, 

позволяет нивелировать это недоверие и использовать мемуары в качестве 

незаменимого исторического источника.  

Как уже было сказано, написанные не непосредственно во время 

происходивших событий, а по прошествии некоторого времени, они не могут 

считаться абсолютно исторически достоверными. Это обусловлено 

свойствами человеческой памяти и психологии. По словам П. Леви, 

«человеческая память не высечена из камня, она не только ослабевает с 

годами, но часто воспоминания изменяются или даже, наоборот, становятся 

обширнее, поскольку впитывают в себя чуждые элементы»112. К тому же, 

многое из того, что кажется автору незначительным, не попадает на страницы 

мемуаров, хотя порой может представлять огромный интерес для историка и 

являться наиболее точным отражением исторической реальности. 

«Проблемой памяти повседневного, – пишет Н.Л. Пушкарева, – является, 

прежде всего, то, что обычные люди не ставят перед собой задачи запомнить 

что-то, что является для них обыденным, не удивляющим, рутинным. Излагая 

обыденное, индивиды обоего пола могут находить что-то, что – по их 

собственному мнению, основанному на индивидуальных или социальных 

причинах, − стоит пропустить, не упоминать. … Когда повседневный опыт не 

является травматическим, он редко подвергается критическому осмыслению 

 
111 Пушкарева Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий для гендеролога. С. 216. 
112 Цит. по Щербакова И.Л. Указ. соч. С. 134.  
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и селекции в воспоминаниях»113. Тем не менее, многие авторы отмечают, что 

их установкой в лагерный период было «запомнить, чтобы потом написать!»114 

– «на свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти 

преступления»115. 

Так, Н.И. Гаген-Торн, пишет: «Прошу верить: я веду записи как 

исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни 

искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о пережитом, это 

попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, 

этнографы, во время полевых работ»116.  В свою очередь, А. Жигулин 

отмечает, что он – «последний поэт сталинской Колымы»: «Если я не расскажу 

– никто уже не расскажет. Если я не напишу – никто уже не напишет»117. 

Кроме того, если говорить о мемуаристике ГУЛАГа, сложной задачей 

представляется определение дат написания тех или иных мемуаров. Как 

правило, мемуары писались в течение нескольких лет, а иногда даже десятков 

лет. Опубликованные материалы практически никогда не имеют дат 

написания, а рукописи могут быть датированы очень широко (к примеру, 

1968–1988 гг.), что не всегда соответствует реальности.  

Тем не менее, мы практически всегда знаем дату издания воспоминаний. 

Как показывает рис. 1, начало активного издания воспоминаний бывших 

узников ГУЛАГа пришлось на рубеж 1980–1990-х гг., когда о репрессиях 

советского периода заговорили открыто, и каждый из переживших период 

лагерного гнёта хотел поделиться мыслями и отношением к ГУЛАГу в целом. 

 
113 Пушкарева Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий для гендеролога. С. 221.  
114 Гинзбург Е.С. Крутой маршрут : Хроника времен культа личности : в 2 т. Рига, 

1989. Т. 1. 318 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1273 (дата обращения: 14.05.2023) 

115 Сандлер А.С., Этлис М.М. Современники ГУЛАГа : Книга воспоминаний и 
размышлений. Магадан, 1991. 557 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.s
akharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1834 (дата обращения: 14.05.2023) 

116 Гаген-Торн Н.И. Memoria. М., 1994. 415 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=759 (дата обращения: 14.05.2023) 

117 Жигулин А.В. Чёрные камни : Автобиогр. повесть; Урановая удочка : 
Стихотворения. М., 1996. 382 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakha
rov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=443  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1273
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1273
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1834
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1834
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=759
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=443
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=443
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Явный пик изданий приходится на 1991 год, что, вероятно, было связано, во-

первых, с распадом Советского Союза, во-вторых, с принятием закона о 

реабилитации жертв политических репрессий и следовавшим за этим 

желанием раскрыть глаза широкой общественности на происходившие в 

СССР репрессивные процессы. 

 
Рис. 1. Гистограмма «Динамика издания мемуаров бывших 

заключенных ГУЛАГа» 
В-третьих, отметим, что не всегда воспоминания пишутся «в стол» лишь 

для того, чтобы излить душу и облегчить свои страдания, накопившиеся за всё 

это время. Часть документов, с которыми мы работаем, предназначена для 

публикации и распространения среди широкой общественности. Однако 

многие авторы (например, И.П. Айтуганов), отмечают, что причины 

написания воспоминаний кроются в том, что от лишений ГУЛАГа не 

застрахован никто, и об этом нельзя забывать: «Пишу не для того, чтобы стать 

писателем. Хочу, чтобы Россияне знали и помнили, что рабство может 

возникнуть рядом с ними. Хочу, чтобы моя книга приблизила нас к 

самоуважению и уважению к ближнему. В моей книге читатель увидит, как 

мы легко голосовали против мнимых «врагов народа», и как на следующий 

день нас самих увозили в безызвестность. Кто следующий? Что нас ждет 

завтра?»118.  

 
118 Айтуганов И.П. Круги ада. Казань, 1998. 124 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1813  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1813
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Всё это, безусловно, не означает, что мемуары недостоверны, однако 

стоит учитывать возможные «перегибы» или умалчивания, которые 

свойственны воспоминаниям о своей жизни. Например, встречаются эпизоды, 

когда авторы мемуаров отмечают, что некоторые элементы повествования 

были приукрашены: «О том, как мы там работали и потом отдыхали, я 

впоследствии описал в стихотворении (правда, сгустив все краски – вплоть до 

изображения надзирателя с автоматом, хотя такого не бывало на 

бесконвойке!)»119. 

Ещё одним нюансом, который необходимо учитывать в работе с 

мемуарами, является то, что мемуары всегда субъективны, так как они 

написаны с личной позиции автора и, прежде всего, отображают авторское 

восприятие происходивших в его жизни событий. Именно поэтому предметом 

исследования на основе мемуаров становятся представления авторов об 

окружающей их действительности. Таким образом, важно учитывать 

биографические, личные сведения об авторах мемуаров для того, чтобы 

определить, что могло повлиять на содержание их текстов.  

Кроме того, мемуары отображают только точку зрения людей 

письменной культуры, то есть, тех, кто был способен оставить такого рода 

воспоминания. В нашем случае отчетливо видно, что в подавляющем 

большинстве авторы мемуаров – это образованные люди, представители 

интеллигенции. Однако это не означает, что целью репрессивной политики 

были только они – на самом деле, представители других слоёв, как правило, 

просто не оставляли письменных воспоминаний о выживании в лагере. Как 

показывают исследования120 по описанию социального портрета 

 
119 Гридин В.М. Мы, которых не было… : Воспоминания о ГУЛАГе в стихах и прозе.. 

Одесса, 1996. 202 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=803  

120 См. Лягушкина Л.А. Социальный портрет репрессированных в ходе Большого 
террора (1937-1938 гг.): сравнительный анализ баз данных по региональным «книгам 
памяти».: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.09. М., 2016. 354 с.; Мишина Е.М. Сталинские 
репрессии 1935-1937 гг.: анализ динамики по социальным группам на основе «книг памяти» 
Алтайского края // Исторический журнал: научные исследования. 2014. № 4 (22). С. 369–

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=803
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=803
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репрессированных, именно «простые люди» составляли большую часть 

заключенных. Л.А. Лягушкина пишет, что, несмотря на распространенное 

мнение о том, что репрессии (а в особенности Большой террор) были 

направлены против интеллигенции, «анализ уровня образования 

репрессированных позволяет усомниться в этой версии»121 – «большинство 

репрессированных в двух регионах РСФСР, по которым у нас есть данные, 

были неграмотными, малограмотными или с начальным образованием (79%–

88%)»122.  

Не менее важным аспектом работы с мемуарами является их корректная 

трактовка. Она осложнена, в первую очередь, тем, что «в лагере были 

изуродованы все без исключения люди и все вещи»123 – «те же самые слова 

русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то 

другое»124. Авторы пишут, что «под страшным воздействием лагерных 

условий каждый человек подвергается деформации»125, и «чтобы правильно 

оценить все происходящее, ему (автору воспоминаний – Е.Г.) следовало бы 

прежде всего учесть собственную ненормальность»126.  

Тем не менее, мемуары обладают рядом достоинств, главное из которых 

заключается в высокой степени репрезентативности в отражении восприятия 

авторами, оставившими воспоминания, событий их жизни. Они чаще всего не 

просто абстрактно рассуждают о столь тяжелом для них времени, а 

скрупулёзно, досконально описывают те чувства и события, которые 

запечатлены в душе наиболее ярко. Столь живое и подробное описание 

 
380. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?
id=32399  

121 Лягушкина Л.А. Указ. соч. С. 296. 
122 Там же.  
123 Марголин Ю.Б. Путешествие в страну ЗЭ-КА. Нью-Йорк, 1952. 414 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1805  

124 Там же. 
125 Там же. 
126 Там же.  

http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32399
http://www.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=32399
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1805
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1805
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человеческих переживаний, на наш взгляд, не встретить ни в одном другом 

виде источников, что подчеркивает ценность мемуаров.  

Еще одним источником нашего исследования являются материалы 

видеоинтервью проекта «Мой ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа. Целью 

проекта является «актуализация памяти о явлении, которое на протяжении 

долгого времени активно вытеснялось из семейной и исторической памяти 

граждан бывшего СССР и осталось непережитым и неосознанным опытом»127. 

На сайте публикуются видеоинтервью, биографии, документы и 

фотографии респондентов проекта, среди которых бывшие узники лагерей, 

дети репрессированных родителей, люди, рожденные в лагере, а также 

бывшие сотрудники ГУЛАГа, НКВД и их потомки. Всего записано более 200 

интервью, из которых для данного исследования было отобрано 65, 

записанных именно с узниками лагерей.  

Каждая из видеозаписей длиной от 10 до 90 минут была вручную 

транскрибирована и оформлена в виде текстового документа – как и в случае 

с текстами мемуаров заключенных, материалы интервью были подготовлены 

для последующего компьютеризированного контент-анализа. Всего было 

транскрибировано более 1750 минут видеоинтервью.  

Поскольку видеоинтервью зачастую не содержат детальную 

формализованную информацию об участниках (в отличие от биографических 

справок базы данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы»), информация о 

респондентах не была занесена в базу «Узники ГУЛАГа – авторы мемуаров».  

Материалы интервью используются в данной работе лишь в контексте 

сравнения результатов контент-анализа в письменных и устных 

воспоминаниях, поскольку основным источником для исследования является 

именно база данных мемуаров.  

В заключение необходимо отметить общую репрезентативность 

источниковой базы исследования: в данной работе анализируется фактически 

 
127 Проект «Мой ГУЛАГ». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mygulag.ru/about (дата обращения: 14.05.2023) 

https://mygulag.ru/about
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массовый источник – значительная по объему коллекция воспоминаний, 

оставленных узниками ГУЛАГа разных профессий, разного возраста, 

осужденных на разные сроки, по разным статьям и в разные периоды 

существования лагерной системы. Это обстоятельство ослабляет влияние 

субъективного фактора и позволяет получить как общие выводы, 

распространяемые на совокупность восприятия лагерного этапа жизни 

авторами воспоминаний, так и выявить особенности текстов отдельных групп 

авторов.  
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§3. Методы исследования 

 Вид источников, с которыми мы работаем, обусловил необходимость 

использования широкого методического инструментария для его обработки и 

анализа. Именно комплекс методов позволяет провести корректный анализ 

текстов мемуаров и расшифровок интервью, а также дать взвешенную 

интерпретацию результатов проведенного исследования.  

 В первую очередь необходимо обратить внимание на объем источников 

– в исследовании используется более 700 текстов мемуаров, которые в сумме 

составляют более 95 тыс. страниц, а также более 70 текстов расшифровок 

интервью. Конечно, традиционные методы исследования не позволяют 

обработать весь комплекс отобранных источников в совокупности и 

представляются малоэффективными в работе с обширными коллекциями 

воспоминаний.  

 Решить задачу комплексного анализа коллекции воспоминаний 

позволяют лишь количественные методы, среди которых наиболее 

подходящим для анализа текстов представляется именно контент-анализ. На 

этапе контент-анализа тексты воспоминаний были загружены в программу 

MAXQDA для создания полнотекстовой базы данных воспоминаний, а также 

был составлен словарь частотной встречаемости отдельных слов, и на его 

основе разработана система категорий и индикаторов. 

 Несмотря на то, что коллекция «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» 

является электронной базой воспоминаний, тексты, размещенные там, 

невозможно выгрузить во внешний файл и сохранить на свой персональный 

компьютер. Для создания полнотекстовой базы данных воспоминаний тексты 

были вручную постранично скопированы, вставлены в файлы Microsoft Word, 

очищены от переносов, номеров страниц и других системных символов, а 

затем сохранены и загружены непосредственно в программу MAXQDA. Эта 

часть работы оказалась наиболее трудоемкой при создании полнотекстовой 

базы данных. Следующим за загрузкой текстов этапом является этап разметки.  
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Табл. № 1. 
Система категорий и индикаторов 

Категория Индикаторы 
Количество 

фрагментов во 
всех документах 

1. Быт 

Пайка, холод*, паек, тюремной, 
одежду, голода, бараки, кровать, 
столов, постел*, передачи, белье, 
вода,  условия, продукты, кровати, 
голод, карцер, нарах, нары, обед, 
еду, столовой, камера, мыв*, душ, 
мыть, завтрак, суп, ужин, койк*, 
хлеб, сахар, голодовк*, платья, 
камер*, барак, одежд*, паек 

134033 

2. Власть 

Ленин, октябр*, советск*, Киров, 
КГБ, политичес*, союз*, Сталин*, 
ОГПУ, НКВД, МГБ, парт*, 
комсом*, РСФСР, политбюро, 
революц*, репресс*, коммун*, 
государств*, Берия, верховн* 

126579 

3. Тюрьма Охран*, конво*, коменда*, 
надзир* 57518 

4. Война 

Полковн*, враж*, враг*, арм*, 
фронт*, немец*, солдат*, 
генерал*, герман*, немц*, военн*, 
войн* 

82718 

5. Дети Ребен*, детям, дитя, дите, дочь, 
сын, дочер*, дочк*, детст* 25201 

6. Дружба Подруг*, друж*, подруж*, друг, 
приятель 69569 

7. Искусство 

Поэз*, стих*, писатель*,поэт*, 
артист*, режис*, пушкин*, фильм, 
спектак*, культур*, театр*, 
концерт*, худож*, литерат*, 
музык*, картина, репетиц*, пьес* 

51683 

8. Любовь (во 
время 
лексического 
поиска было 
задано условие 
«только целые 
слова») 

Муж, жене, жену, жена, любит, 
свидание, любимый, замужем, 
супруг, любимая, люблю, супруга, 
любил, любовью, любовь, замуж, 
женился, женат, поженились, 
мужу 

21283 

9. Работа Труд*, бригад*, работн*, рабоч*, 
работ*, строит* 132450 
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10. Религия Церкв*, церков*, бог, господ*, 
божеств*, религ* 30161 

11. Семья (во 
время 
лексического 
поиска было 
задано условие 
«только целые 
слова») 

Близкие, родственники, мамочка, 
папу, родителям, папе, брат, 
сестра, отец, мать, семью, сестрой, 
родных, бабушки, родные, сестре, 
родственников, матери, отцу, 
семьей, папы, родным, родители 

33254 

12. Смерть 
Расстрел*, умер, умира*, погиб*, 
гибн*, кладбищ*, смерт*, гибел*, 
убит*, убийств*, убив* 

44133 

 

Как видно из приведенной таблицы, индикаторы для некоторых 

категорий являлись целыми словами, а не корнями или частями слов, что 

характерно для лексического поиска. Условие поиска только целых слов было 

задано для категорий «Семья» и «Любовь» в связи с тем, что, если такое 

условие не задавать, в лексическом поиске оказывается большое количество 

слов, которые не относятся к данной категории.  

Можно заметить, что в списке индикаторов отсутствуют индикаторы с 

корнем «лагер*». Это неслучайно, ведь, во-первых, индикаторы с данным 

корнем являются слишком общими и часто встречаемыми в текстах о 

репрессиях, поэтому могут исказить результаты контент-анализа; во-вторых, 

корень «лагер*» не является специфичным ни для одной из выделенных нами 

категорий контент-анализа. То же самое касается и индикаторов, связанных со 

временем (таких, как «врем*», «год*», «век*», и т.д.) - авторы воспоминаний 

часто пишут и рассказывают об абстрактном «времени в лагере», поэтому 

включение подобных слов в систему категорий и индикаторов привело бы к 

искажению результатов контент-анализа.  

Все тексты воспоминаний были проиндексированы на основе этой 

системы категорий и индикаторов в программе MAXQDA, в результате чего 

было размечено 808582 фрагмента (в нашем случае, предложения) текста. 

Общий объем полнотекстовой базы данных составил 1,32 ГБ. 
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Ввиду значительного объема исследуемых материалов, было решено 

провести контент-анализ не всей источниковой базы одномоментно, а 

разделив её на достаточно крупные смысловые группы. К тому же, это 

расширяет исследовательские возможности, так как в исследование 

добавляется элемент сравнения: появляется возможность проследить сходства 

и различия между этими группами, а также проанализировать вероятные 

причины этих различий.  

Во-первых, тексты были разделены на «женские» и «мужские», то есть, 

относящиеся к авторам-женщинам и к авторам-мужчинам. Также текстам 

воспоминаний заключенных коллекции «Воспоминания о ГУЛАГе и их 

авторы» в программе MAXQDA с помощью редактора переменных были 

присвоены некоторые характеристики (атрибуты): род занятий заключенных, 

их возраст на момент ареста, а также срок, который они отбывали в 

заключении.  

В группе «Род занятий» мы выделили 5 подгрупп в зависимости от 

областей, в которых были заняты женщины-заключенные: «Искусство», 

«Литература», «Точные науки», «Медицина» и «Преподавание»; а также 7 

подгрупп для мужчин-заключенных: «Искусство», «Литература», «Точные 

науки», «Медицина», «Преподавание», «Военное дело», «Религия». В 

подгруппу «Искусство» попали документы тех заключенных, которые были 

по профессии актерами, режиссерами, помощниками режиссера, 

музыкантами, певцами, актерами театра балета, художниками и т.д., то есть, 

всех тех, кто так или иначе связан со сценическим и визуальным искусством. 

Таких документов оказалось сорок восемь – 19 для женщин-заключенных и 29 

для мужчин-заключенных.  

В подгруппу «Литература» мы поместили мемуары тех, кто по 

профессии относился к писателям, литераторам, поэтам, журналистам, 

филологам, издательским работникам и библиотекарям – всего сто четыре 

произведения: 76 для мужчин-заключенных и 28 для женщин-заключенных.  
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К подгруппе «Точные науки» были отнесены мемуары всех техников, 

инженеров, химиков, математиков, астрономов, биологов – сто семь 

произведений: 83 для мужчин-заключенных и 24 для женщин-заключенных.  

В подгруппу «Медицина» попало сорок восемь (из них 27 мужских и 21 

женских) источников мемуарного характера авторов следующих профессий: 

медицинский работник, медсестра, врач, ветеринарный врач.   

В подгруппу «Преподавание» попали воспоминания учителей, 

педагогов, воспитателей и преподавателей в количестве сорока одного 

документа – 20 для женщин и 21 для мужчин.  

В специфических для мужчин-заключенных подгруппах «Военное 

дело» и «Религия» распределение следующее. В подгруппу «Военное дело» 

входят 15 документов, так же, как и в подгруппу «Религия».  

Таким образом, в группу «Род занятий» мы объединили 378 документов 

из 758, что составляет 49% всех документов. Несмотря на то, что эта цифра 

невелика, мы не сочли нужным включать иные подгруппы по роду занятий, 

поскольку число документов в этих группах недостаточно для проведения 

анализа. Неучтенными остаются такие малочисленные в нашем случае 

профессии и занятия, как повар, швея, фотограф, машинистка, колхозница и 

др. 

В следующей группе, «Возраст на момент ареста», мы выделили 9 

подгрупп: 15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет, 40–44 года, 

45–49 лет, 50–54 года, 55–59 лет. Они включили 97% всех документов, то есть, 

737 мемуаров. Информация о дате рождения или дате ареста авторов 

оставшихся 3% документов неизвестна, поэтому они оказываются вне этой 

группы. 

В группе «Приговор» были выделены выделить следующие подгруппы: 

10 лет ИТЛ (154 документа: 55 женских, 99 мужских), 5 лет ИТЛ (90 

документов: 38 женских, 52 мужских), 8 лет ИТЛ (75 документов: 35 женских, 

40 мужских), 3 года ИТЛ (30 документов: 14 женских, 16 мужских), 25 лет 

ИТЛ (37 документов: 10 женских, 27 мужских), 7 лет ИТЛ (19 документов: 7 
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женских, 12 мужских), 6 лет ИТЛ (19 документов: 6 женских, 13 мужских), 15 

лет ИТЛ (15 документов: 5 женских, 10 мужских). Всего в группу попал 61% 

документов. 

В последней группе – «Период репрессий» – были выделены следующие 

подгруппы: 1918–1922 гг. (10 документов: 7 женских, 3 мужских), 1923–1929 

гг. (33 документа: 11 женских, 22 мужских), 1930–1934 гг. (34 документа: 12 

женских, 22 мужских), 1935–1941 гг. (304 документа: 90 женских, 214 

мужских), 1942–1945 гг. (129 документов: 27 женских, 102 мужских), 1946–

1953 гг. (174 документа: 49 женских, 125 мужских), c 1953 гг. (66 документов: 

5 женских, 61 мужской). Всего в группу попало 96% документов, то есть 750 

текстов. 

Разбиение документов на подгруппы необходимо по нескольким 

причинам. Во-первых, значительный объем текстов делает работу в 

программе MAXQDA практически невозможной – она не предназначена для 

таких объемов текста, и каждый запрос на построение частот совместной 

встречаемости категорий при анализе базы целиком занимает от 5 до 24 часов. 

При разбиении на подгруппы данная проблема стоит не так остро – на 

построение таблиц встречаемости программе требуется от 5 до 45 минут в 

зависимости от объема подгруппы и количества документов, в нее 

включенных. 

Во-вторых, разбиение на подгруппы в ряде случаев позволяет выделить 

особенности восприятия лагерного этапа жизни заключенных в зависимости 

от их персональных характеристик, а также сравнить полученные результаты 

по подгруппам в гендерном разрезе.  

В-третьих, проведение контент-анализа в подгруппах позволит 

проверить гипотезу о том, как именно количество входящих в группу 

документов, количество размеченных фрагментов в группе, а также объем 

текста влияют на результаты контент-анализа. Основная гипотеза заключается 

в том, что чем меньше группа, тем ярче в ней по результатам контент-анализа 
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проявляются индивидуальные черты восприятия и трансляции опыта лагерной 

жизни. 

Для исследования указанных групп документов применялся не только 

метод контент-анализа с помощью программы MAXQDA, но и программы 

UCINET и NetDraw для проведения сетевого анализа и визуализации его 

результатов, а также были задействованы возможности программы 

STATISTICA по подсчету коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

между рангами выхода категорий из сетевого графа в отдельных подгруппах.  

 Методы визуализации необходимы прежде всего для того, чтобы 

проиллюстрировать различия в результатах анализа по подгруппам и, 

впоследствии, иметь возможность более корректно интерпретировать 

результаты контент-анализа. Метод сетевого анализа в данном случае был 

применен для визуализации связей между категориями в различных 

подгруппах текстов и их силы. Кроме уже упомянутого сетевого анализа, цели 

визуализации служит построение облаков тэгов (или словарных облаков) для 

каждой из подгрупп документов с учетом стоп-листа на основе частот 

встречаемости того или иного слова или понятия. Подобные словарные облака 

необходимы исключительно для более корректной и глубокой интерпретации 

количественных результатов контент-анализа.  

 Не менее важным инструментом, который, с одной стороны, является 

самостоятельным методом, а с другой, необходим для повышения 

репрезентативности источника и возможностей его интерпретации, является 

создание и анализ персональной базы данных об авторах.  

Электронный ресурс «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» содержит 

множество биографических справок о жертвах репрессий, составленных на 

основании мемуаров. При отборе и изучении справок был сформирован 

список характеристик, информация о которых имелась в большинстве из них. 

К таким характеристикам относится имя, фамилия, отчество, год рождения и 

год смерти, учреждение, где было получено образование, род занятий, год 

ареста, статья, приговор, дата заключения, дата освобождения, лагерь, в 
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котором проходил срок. На основании указанных характеристик была 

спроектирована и заполнена данными база данных в Microsoft Access. База 

данных позволяет обращаться к данным с помощью структурированного 

языка запросов SQL. 

Более подробно останавливаться на данном методе мы не будем, так как 

ему целиком посвящена следующая глава исследования, но скажем, что 

именно анализ базы данных позволяет выявить черты социального портрета 

заключенных, а также показывает, что исследуемые нами воспоминания были 

написаны очень схожими по социальным характеристикам людьми. Так, 

А. Марченко, рассказывая о своем пребывании в лагерях в послесталинское 

время, вспоминает, что в лагерях находилась «не маленькая группа, не 

отдельные выдающиеся личности», а «целый слой», составляющий 

«оппозицию обязательной официальной идеологии, режиму в целом и 

распространенной в нашей стране системе двоемыслия» – «лучшая часть 

нашей интеллигенции»128.  

 Таким образом, комплекс источников и методов, использованных в 

данном исследовании, позволяет выявить общие черты восприятия лагерей 

представителями единой общности людей, или так называемую «общую, 

«реколлективированную» память (сходные эпизоды биографий 

представителей/-ниц одного и того же социального слоя, поколения и 

проч.)»129.  

  

 
128 Марченко А.Т. Живи как все / подгот. к печати: Л.М. Алексеева, Л. Сильницкая, 

Ф. Сильницкий ; предисл. Л. Керкленда и А.Д. Сахарова ; послесл. Л.И. Богораз. New York, 
1987. 211 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2044  

129 Пушкарева Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий для гендеролога… С. 
225. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2044
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2044
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ–

АВТОРОВ МЕМУАРОВ 

§1. Создание базы данных 

 Как уже было сказано электронный ресурс «Воспоминания о ГУЛАГе и 

их авторы» ценен не только тем, что на нём выставлены мемуары более чем 

полутора тысяч пострадавших от репрессий людей, но также и наличием 

составленных на основе информации из мемуаров биографических справок об 

авторах этих мемуаров. 

Биографические справки о жертвах системы ГУЛАГа, пусть и 

содержащие неструктурированную информацию, позволяют исследователю 

описать и проанализировать так называемый «коллективный портрет» жертв 

ГУЛАГа, оставивших воспоминания. Для этого было принято решение 

создать базу данных.  

Так как объектом исследования являются воспоминания авторов, 

прошедших лагеря, на первом этапе из всего объема биографических справок 

были отобраны лишь те, которые относятся к людям, на себе испытавшим 

ужасы лагерной жизни. При отборе и изучении справок был сформирован 

список характеристик, информация о которых имелась в большинстве из них. 

К таким характеристикам относится имя, фамилия, отчество, год рождения и 

год смерти, учреждение, где было получено образование, род занятий, год 

ареста, статья, приговор, дата заключения, дата освобождения, лагерь, в 

котором проходил срок. Также имеется разнообразная информация об 

источниках – годы написания, год и место издания, объем текста в страницах.  

Следующий этап заключался в том, чтобы в программе Microsoft Excel 

составить таблицу-перечень заключенных, отобранных на предыдущем этапе, 

а также заполнить их личные характеристики на основании биографических 

справок. Этот этап выявил одну из нерешенных проблем базы данных – в 

биографических справках присутствует множество лакун: они были 

составлены участниками проекта «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы» 

исключительно на основе текстов мемуаров, а в текстах заключенные не 
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всегда прямо указывали ряд данных. Так, если о дате рождения, роде занятий, 

дате ареста, сроке заключения, годах начала и окончания срока информация 

давалась в полном объеме, то такие характеристики, как статья, подпункт 

статьи, уровень образования, образовательное учреждение, лагерь, явно 

отражены в значительно меньшем количестве биографических справок.  

 Мы предположили, что заполнить эти лакуны можно с помощью 

другого источника – базы данных «Жертвы политического террора в 

СССР»130, которая заполняется с 1998 года и содержит уже 3 миллиона 

записей. Несмотря на то, что в эту базу включены сведения практически из 

всех опубликованных в России Книг памяти, авторы отмечают, что 

«представленные данные настолько неполны, что уместно говорить даже не о 

неполноте, а о фрагментарности»131. Причины этого кроются в том, что, «к 

сожалению, в деле увековечения памяти жертв репрессий отсутствует какая 

бы то ни было межгосударственная координация»132. В связи с этим в 

указанную базу данных не попадают сведения из «республиканских» Книг 

памяти – Украины, Казахстана, Эстонии, Литвы, Латвии, Киргизии, и т.д. 

Именно этим, на наш взгляд, объясняется отсутствие сведений о многих 

авторах мемуаров. 

 Таким образом, на данном этапе исследования мы вынуждены работать 

с уже имеющимися сведениями, почерпнутыми именно из биографических 

справок.  

 Для расширения числа характеристик заключенных было принято 

решение ввести в таблицу два новых столбца– «возраст на момент ареста» и 

«возраст на момент освобождения». Показатели этих характеристик были 

рассчитаны программой Excel автоматически на основе сведений столбцов, 

содержащих информацию о годах рождения, ареста и освобождения.  

 
130 Жертвы политического террора в СССР. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.memo.ru/ (дата обращения: 14.05.2023) 
131 Там же.  
132 Там же.  

http://base.memo.ru/
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 Следующей задачей стала разработка схемы базы данных в Microsoft 

Access согласно тем характеристикам, которые были в нашем распоряжении. 

Отметим, что некоторые поля таблицы в Excel содержали два значения 

атрибута одновременно. К примеру, если человек был арестован дважды, в 

1937 году и в 1942 году, в столбце «год ареста» напротив его фамилии 

содержалась следующая запись: «1937; 1942». То же касается и информации о 

роде занятий и приговоре.  

 Если перенести таблицу в программу Access в таком виде, то функции 

запросов к базе данных, таких, как «группировка» или «подсчет», будут 

существенно ограничены. Поэтому была проведена декомпозиция исходной 

таблицы (то есть, база данных была приведена к третьей нормальной форме) 

и для многозначных полей были созданы подчиненные таблицы. 

 В результате схема данных имеет следующий вид. 

 
Рис. 2. Схема данных базы данных «Узники ГУЛАГа – авторы мемуаров» 

 Следующим, наиболее трудоёмким этапом работы над базой данных 

стало её заполнение с помощью импорта созданной таблицы, заполнение 

подчиненных таблиц, а также ручное приведение базы данных к третьей 

нормальной форме.  

 Затем был проведен анализ базы данных с целью создания 

коллективного портрета авторов мемуаров. Несмотря на то, что ряд данных в 



 

 

53 

базе отсутствует, большая часть сведений о биографиях заключенных 

представлена неплохо, и именно на этих данных базируется создаваемый 

«коллективный портрет». Основная таблица базы данных насчитывает 734 

записи о заключенных, из которых 230 относятся к женщинам и 504 – к 

мужчинам. Общий объем базы данных – около 2,5 МБ. В приложении дан 

список и значения наиболее важных полей базы данных (см. прил. 2.).  

 Анализ базы данных проводился, прежде всего, в отдельности по 

авторам-мужчинам и авторам-женщинам. Подобный подход был выработан 

исходя из задач исследования. Рассмотрим результаты анализа базы данных.  

§2. Описание социального портрета женщин-заключенных ГУЛАГа 

  Первая характеристика, по которой была рассмотрена 

совокупность данных о женщинах-заключенных, это уровень образования. 

Было выявлено следующее: 116 человек получили высшее образование, о 90 

женщинах сведений в базе данных не имеется, 11 человек получили среднее 

специальное образование, 5 – среднее, 4 – неоконченное высшее, 4 отмечают, 

что были грамотны.  

Табл. № 2.  
Результаты запроса на группировку по уровню образования 
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Рис. 3. Диаграмма «Уровень образования женщин-заключенных» 

 Полученные результаты позволяют говорить о том, что как минимум 

половина женщин-заключенных имела высшее образование, и эта группа 

является наиболее многочисленной из всех.  

 Несмотря на то, что процент группы «нет сведений» столь велик 

(практически 40% от всех женщин), мы уверены, что за редким исключением 

все они были по крайней мере грамотны. Это подтверждается рядом причин. 

Во-первых, мы анализируем биографии тех женщин, которые оставили 

воспоминания о своей жизни именно в письменной форме. Их способность к 

написанию мемуаров подтверждает уровень их грамотности и образования.  

 Во-вторых, переходя ко второй характеристике коллективного портрета 

– роду занятий женщин-заключенных – отметим, что практически все они 

были заняты в сферах деятельности, где требовалось профессиональное 

образование. 
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Рис. 4. Гистограмма «Род занятий женщин-заключенных» 

 Сведения о роде занятий отсутствуют лишь для 15 женщин-

заключенных, что составляет 7% от общего числа женщин, а профессии 

остальных узниц ГУЛАГа, перечень которых можно увидеть на рис. 4, на наш 

взгляд, требуют не только грамотности, но и специальных знаний. Трудно 

вообразить, что советские инженеры, экономисты, врачи, педагоги, 

переводчики, писатели, журналисты и техники работали без какого-либо 

образования. Эти женщины были заняты в тех областях, в которых 

требовалось высшее образование, так что, на наш взгляд, процент женщин с 

высшим образованием должен быть значительно выше. 

 Для описания социального портрета женщин-заключенных нужно 

проанализировать информацию о возрасте, в котором они были арестованы. 

Сведения о распределении по возрасту были сгруппированы в следующие 

интервалы: 15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет, 40–44 года, 

45–49 лет, 50–54 года, 55–59 лет, 60–64 года, 65–69 лет, >70 лет. (см. табл. 3 и 

рис. 5). 
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Табл. № 3.  
Возраст женщин-заключенных на момент ареста 

 
  

 
Рис. 5. Диаграмма «Возраст женщин-заключенных на момент ареста» 

 Наиболее многочисленную группу составляют женщины, которые были 

арестованы в возрасте от 30 до 34 лет – 23%, следующая по численности 

группа – 25–29 лет – 18%. Отметим, что в 60% случаев в лагерь попадали 

молодые девушки и женщины в возрасте от 20 до 34 лет.  

 Интересна и статистика, которая характеризует статьи обвинения, по 

которым они попадали в лагерь.  
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Рис. 6. Диаграмма «Статья обвинения» 

 К сожалению, именно информация о статье отсутствует в мемуарах 

женщин-заключенных чаще всего, что видно на рис. 6. Примерно ¾ всех 

биографических справок не дают никаких сведений о статье обвинения. 

Задача восстановления этих данных, безусловно, является первостепенной в 

вопросе о заполнении лакун.  

 Тем не менее, значительная часть женщин, около 20%, обвинялись по 

статье 58 Уголовного Кодекса РСФСР. К тому же, несколько женщин были 

осуждены по статье 7-35 УК РСФСР как социально опасные элементы.  
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Рассмотрим теперь приговоры, выносимые арестованным женщинам. 

 
Рис. 7. Диаграмма «Приговоры, выносимые женщинам-заключенным» 

 Чаще всего встречались приговоры, которые на диаграмме выделены 

полужирным шрифтом. В первую очередь, это 10 лет исправительно-трудовых 

лагерей, 5 лет исправительно-трудовых лагерей или 8 лет исправительно-

трудовых лагерей. Отметим, что лишь у 13% женщин отсутствуют сведения о 

приговоре.  

 К сожалению, ввиду отсутствия достаточного количества сведений о 

статьях обвинения, не представляется возможным оценить, какой приговор 

какой статье чаще всего соответствовал. 
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§3. Описание социального портрета мужчин-заключенных ГУЛАГа 

 В данном разделе проанализируем социальный портрет мужчин-авторов 

мемуаров. К сожалению, в случае с мужчинами, как и в случае с женщинами, 

часть сведений в биографических справках, а значит и в созданной базе 

данных, представлена неполно. Тем не менее, рассмотрим характеристики 

мужчин-авторов мемуаров.  

 В первую очередь обратим внимание на уровень образования мужчин-

заключенных. Согласно результатам запроса к базе данных, 274 человек 

получили высшее образование, еще 6 человек указали среднее специальное 

образование, а об уровне образования 219 человек не известно.  

Табл. № 4.  
Результаты запроса на группировку по уровню образования 

 

 
Рис. 8. Диаграмма «Уровень образования мужчин-заключенных ГУЛАГа» 

 Отметим, что заметны существенные различия в уровне детализации 

сведений об образовании, которые предоставляли о себе в мемуарах авторы. 

Если у женщин-авторов мы встречаем такие формулировки, как «грамотная», 

«неоконченное высшее», «среднее» (то есть, более мелкие группы), то в случае 
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с мужчинами сведения об образовании представлены лишь двумя группами – 

«высшее» или «среднее специальное».  

 Полученные результаты позволяют говорить, что больше половины 

(55%) мужчин-авторов мемуаров имели высшее образование. Однако, как и в 

случае с женщинами-заключенными, мы убеждены, что среди 44% мужчин, 

информация об уровне образования которых неизвестна, отсутствуют 

неграмотные люди, и большинство из них имели какое-либо образование.  

 Первый тезис подтверждается тем, что авторы, будучи безграмотными, 

не смогли бы описать свой жизненный опыт в мемуарах – мы упоминали, что 

в качестве источника данного исследования были отобраны тексты, 

написанные собственноручно авторами.  

 Второй же тезис может быть доказан, если мы взглянем на результаты 

анализа рода занятий мужчин-авторов мемуаров.  

 
Рис. 9. Гистограмма «Род занятий мужчин-заключенных» 

 Сведения о роде занятий отсутствуют лишь у 40 мужчин, что 

соответствует 8% от общего числа мужчин-заключенных. Профессии 

остальных мужчин, конечно, требовали грамотности (что еще раз 

подтверждает наш первый тезис), а также определенного уровня 

профессионального образования.  
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 Наиболее частотную по возрасту группу мужчин, попадавших в лагерь, 

составляют люди в наиболее трудоспособном возрасте 20–24 года.  

Табл. № 5.  
Возраст мужчин-заключенных на момент ареста 

 

 
Рис. 10. Диаграмма «Возраст мужчин-заключенных на момент ареста» 

 Нельзя не отметить, что совокупность групп с 20 до 34 лет включает 322 

человека, что составляет 66% от общего числа мужчин, попавших в нашу базу. 

Таким образом, основной мужской контингент в лагере представляли 

наиболее «эффективные» для тяжелых лагерных работ возрастные группы.  

 Рассмотрим статистику по статьям мужчин-заключенных.  
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Рис. 11. Диаграмма «Статьи мужчин-заключенных ГУЛАГа» 

 Если для женщин доля отсутствующих сведений о статье приближалась 

к ¾, то в случае с мужчинами-заключенными статистика представляется более 

полной, хотя и недостаточной для основательных выводов. Однако несмотря 

на то, что для 51% мужчин и для 73% женщин точные сведения о статье 

отсутствуют, можно с полной уверенностью сказать, что большая часть 

попавших в базу заключенных отбывали сроки именно по политическим 

статьям и, в первую очередь, по 58 статье. Этому способствует, прежде всего, 

то, что среди авторов источников нашего исследования очень многие так или 

иначе пишут о своей последующей реабилитации как жертв политических 

репрессий.  

 Среди авторов, явно указавших статью, 42% отбывали в лагерях срок по 

58 статье разных подпунктов, причем нередко нескольких подпунктов в 

совокупности. Также несколько мужчин были осуждены по статье 70 

(антисоветская агитация и пропаганда) и статье 190 (распространение 

заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и 
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общественный строй), которые также неформально относятся к 

«политическим»133.  

 
Рис. 12. Диаграмма «Приговоры, выносимые мужчинам-заключенным 

ГУЛАГа» 

 Как и в случае с женщинами-заключенными, наиболее частотными были 

приговоры 10 лет исправительно-трудовых лагерей, 5 лет исправительно-

трудовых лагерей, а также 8 лет исправительно-трудовых лагерей. 

Информация о приговоре отсутствует лишь в 7% случаев. 

 Нельзя не отметить более высокую степень детализации в отношении 

приговоров, которые указывают в воспоминаниях мужчины-заключенные, в 

отличие от женщин. На рассматриваемом графике можно обнаружить 

комбинации приговоров вида «10 лет ИТЛ + 5 лет поражения в правах», «20 

лет ИТЛ + 5 лет поражения в правах» и т.д., в то время как в женских 

биографических справках отмечаются лишь непосредственно сроки 

отбывания наказания в лагерях или ссылка.  

  

 
133 УК РСФСР 1960 г. Выдержки и комментарии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/601027.htm (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/601027.htm
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*** 
 Итак, анализ всей совокупности биографий женщин- и мужчин-

заключенных, оставивших мемуары о лагерном периоде, позволил получить 

следующие результаты.  

 Во-первых, можно уверенно говорить о том, что чаще всего оставившие 

воспоминания заключенные, которые попадали в лагерь, были грамотными. 

Достоверно известно, что в общем 53% из них получили высшее образование. 

Это подтверждает, что отобранная для анализа коллекция мемуаров отражает 

восприятие лагерной действительности, в первую очередь, представителями 

интеллигенции, образованных слоев общества. 

 
Рис. 13. Диаграмма «Общий уровень образования заключенных ГУЛАГа-

авторов мемуаров» 

 Во-вторых, этот тезис подтверждают и занятия заключенных. 

Большинство женщин, попавших в лагерь, было занято в образовании – они 

работали воспитателями, учителями, педагогами, преподавателями, 

профессорами университетов. Среди мужчин-заключенных, прежде всего, 

выделяются инженеры, а также представители профессий, связанных с 

литературой – поэты, писатели, переводчики, литераторы, журналисты. Кроме 

того, большая группа заключенных состояла из творческой интеллигенции и 

была представлена актерами, режиссерами, музыкантами, художниками, 

работниками сцены.  
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 Следовательно, анализ рода занятий подтверждает, что все отмеченные 

на графике профессии требовали наличия профессионального образования, 

так что предположение о том, что даже те заключенные, уровень образования 

которых не известен достоверно, являются образованными, представляется 

достаточно корректным. 

 В-третьих, в основном заключенные, сведения о которых собраны в 

нашей базе, попадали в лагерь в наиболее трудоспособном возрасте – с 20 до 

34 лет. С увеличением возраста количество арестованных значительно падает. 

Пик арестов среди женщин приходится на группу 30–34 года, среди мужчин – 

20–24 года.  

 
Рис. 14. Диаграмма «Статьи заключенных ГУЛАГа – авторов мемуаров» 

 В-четвертых, несмотря на то, что данных о статьях обвинения, к 

сожалению, немного, большинство (58%) из известных статей – это 

«политическая» статья 58 разных подпунктов.  

 В-пятых, в большинстве случаев заключенные получали срок в виде 10 

лет ИТЛ, 8 лет ИТЛ или 5 лет ИТЛ. Однако встречались и другие приговоры, 

такие, как 10 лет ИТЛ + 5 лет поражения в правах, принудительное лечение, 

25 лет ИТЛ, расстрел, ссылка, 5 лет ИТЛ и др.  

 Проведенный анализ позволяет утверждать, что среди авторов мемуаров 

наблюдается определенное сходство личностных характеристик, которое, 
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вероятно, обусловлено тем, что образованные, интеллигентные слои 

населения были одним из объектов целенаправленной репрессивной 

политики, проводимой в Советском государстве на протяжении практически 

всей истории его существования.  
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ГЛАВА 3. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ МЕМУАРОВ ЖЕНЩИН-

ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

§1. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Род занятий» 

В группу род занятий мы отнесли документы авторов, работавших в 

следующих сферах: искусство, медицина, литература, преподавание и точные 

науки. Не вызывает сомнений тот факт, что все эти женщины воспринимали 

лагерную жизнь по-разному, со своими нюансами и особенностями, и это 

зависело в том числе и от рода их занятий. 

В первую очередь обратим внимание на частоты встречаемости 

категорий по подгруппам.  

Табл. № 6.  
Частоты встречаемости категорий группы «Род занятий» 

 
Как видно из табл. 6, наиболее часто встречающейся смысловой 

категорией в группе «Род занятий» является «Быт». Это объясняется тем, что 

ужасающие условия жизни в лагере, по-видимому, оставили неизгладимое 

впечатление в душах женщин-заключенных и принесли множество страданий, 

воспоминания о которых попали на страницы мемуаров. По словам 

В.М. Мухиной-Петринской, заключенные «очень страдали от скудного 

тюремного пайка»134, а «склизкий, пахнущий плесенью и аммиаком холодный 

 
134 Мухина-Петринская В.М. На ладони судьбы: Я рассказываю о своей жизни... 

Саратов, 1990. С. 37. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1130 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1130
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1130
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черный коридор острога, построенного в екатерининское время, был еще 

одним страданием для зрения, обоняния и унижал человеческое 

достоинство»135. 

Следующей по общей частоте встречаемости является семантическая 

категория «Искусство». Столь высокая частота встречаемости этой категории, 

на наш взгляд, объясняется наличием отдельной подгруппы с одноименным 

названием, в которой первой по встречаемости, значительно превосходящей 

остальные, является как раз категория «Искусство».  

Высокая встречаемость категории «Работа» объясняется тем, что труд 

был неотъемлемой частью отбываемого срока и, так или иначе, касался 

существования всех авторов мемуаров. Н.Ф. Одолинская рассказывает, что на 

протяжении всего лагерного срока она придумывала планы побега, чтобы 

«сбежать от этого воше-клопиного ада, от непосильной работы, от рабского 

унижения!»136 

 Отметим и высокую частоту встречаемости категории «Власть». 

Репрессированные женщины много задумываются о пенитенциарной 

государственной системе СССР и отмечают, что «адская машина НКВД 

заработала с новой силой»137. «Итак, арест это не только лишение свободы, 

допросы, карцер, унижение – нет. НКВД предусмотрел более широкий спектр 

человеческих страданий, горя, боли, лишения всех прав, вечного, и после 

освобождения, страха... даже продолжения рода человеческого»138 – так пишет 

о государственной репрессивной политике Н.Г. Бардина. 

 
135 Серебрякова Г.И. Смерч // «Дело №…». Летопись горького времени: повести, 

рассказы, статьи, очерки и стихи. Алма-Ата, 1989. С. 39. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1917 (дата обращения: 
14.05.2023) 

136 Одолинская Н.Ф. Советские каторжанки. Одесса, 1998. 143 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1315 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

137 Бардина Н.Г. Моя жизнь. М., 2004. 159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=67 (дата обращения: 14.05.2023) 

138 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1917
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1315
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=67
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 Рассматривая каждую подгруппу отдельно, отметим, что оттенками 

фиолетового цвета в столбцах выделены наиболее высокие значения частоты 

встречаемости категорий. В этом случае видим устойчивую тенденцию: 

представительницы всех подгрупп по роду занятий кроме «искусства» 

подробнее всего рассказывают о лагерном быте.  

В подгруппе «Искусство», как уже было сказано, чаще всего встречается 

одноименная категория; это связано с тем, что искусство является важнейшей 

частью жизни творческих людей. Оно сопутствует человеку на самых 

сложных этапах жизни, в том числе и помогает выжить в лагере: «У меня 

появилось какое-то новое отношение к людям, больше сочувствия, желания 

помочь, чувство вины за незаслуженные страдания, стыд за то, что делается в 

моей стране... хоть на душе у меня скребли кошки, я старалась приободрить 

товарищей, устраивала какие-то импровизированные концерты, сочиняла 

скетчи на камерные темы. Наташа Сац читала нам наизусть Пушкина, 

Некрасова («Русских женщин»). Мы, жены, чувствовали себя декабристками. 

Регина Гуревич пела песенки, харбинская оперная певица исполняла арии, 

Наташа Валлентэй очень смешно играла в скетчах. Эти импровизации, 

становясь ежевечерним правилом, отвлекали. Прекращалось гудение от 

разговоров, а тишина создавала отдых от чувств»139. 

Обратимся теперь к статистике частот совместной встречаемости 

категорий по подгруппам документов. Рассмотрим общие тенденции, 

характерные практически для всех подгрупп. 

 

 

 

 

 

 
139 Прокофьева С.Е. Годы 1936-38 // Уроки гнева и любви : Сб. воспоминаний о годах 

репрессий (1918 год - 80-е годы). СПб., 1994. Вып. 7. С. 47. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1269 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1269
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Табл. № 7.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы «Род занятий» 

 
Отметим, что на очень низком уровне находится частота совместной 

встречаемости категории «Дружба» с другими категориями, а также в целом, 

т. е. о понятии «Дружба» в связи с лагерной жизнью женщины упоминают 

нечасто. Тем не менее, некоторые женщины с благодарностью вспоминают 

эпизоды своей «долагерной» жизни, связанные с друзьями. 

Так, Л.И. Богораз, описывая процедуру суда, отмечает, что на нем 

невидимой опорой и поддержкой были именно её друзья и приятели: «На одно 

из заседаний, назвавшись моей сестрой (впрочем, я и в дело ее вписала как 

сестру), проникла моя подруга Люда Алексеева; на другом я с изумлением 

узнала в публике моего давнего приятеля – оказывается, он тоже мне брат. 

Словом, было ощущение (у меня, во всяком случае), что «нас» много. И на 

улице у суда стояла толпа, мы не видели, но знали, чувствовали присутствие 

друзей – хотя бы по тому, с какими предосторожностями нас везли в воронках, 

как охраняли дюжие молодцы (в каждом лестничном пролете стояли, 

растопырясь, загородив окно, в позе штурмовиков)»140. 

С другой стороны, женщины не всегда упоминают друзей былых лет с 

радостью. Многие связывают друзей и знакомых с доносами и арестами. Об 

 
140 Богораз Л.И. Из воспоминаний // Минувшее : Ист. альм. [Вып.] 2. М.; Феникс, 

1990. С. 86. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1892 (дата обращения: 14.05.2023) 
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одном таком доносе Ю.А. Добровольская пишет, что его «написал известный 

московский детский писатель и стукач, Мишин друг»141.  

Однако о приятелях и знакомых из лагеря рассказывают весьма охотно, 

хоть и нечасто. Примечательно, что иногда в заключении завязывалась самая 

настоящая дружба, которая была основана на взаимопомощи с целью выжить 

и отбыть срок с меньшими потерями. О друзьях часто пишут в подобном 

ключе: «Что могут двое? Многое. И первое – поддержать друг друга. Букет 

сирени на тумбочке – три дня хорошего настроения»142. По словам 

М.В. Мухиной-Петринской, «единственным утешением для нас была большая 

дружба, книги и клочок неба за решеткой»143. Дружба зачастую была тем 

фактором, который помогал некоторым женщинам в трудную минуту: 

«сколько радости, сколько счастья дает дружба»144. 

Другой темой, о которой практически не пишут женщины, была 

религия. Антирелигиозная пропаганда, которая велась в Советском Союзе, 

судя по всему, имела определенный успех, и наши героини лишь изредка 

задумывались о боге и вере. Отметим, что женщины сами в большинстве 

своем не признавали религии. В этом ключе показательно четверостишие 

А.А. Барковой:  

«Смотрим взглядом недвижным и мертвым, 

Словно сил неизвестных рабы, 

Мы, изгнавшие бога и черта 

Из чудовищной нашей судьбы»145. 

 
141 Добровольская Ю.А. Post Scriptum : вместо мемуаров. СПб., 2006. С. 92. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1543 (дата обращения: 14.05.2023) 

142 Вознесенская Ю.Н. Записки из рукава // Юность. 1991. № 1. С. 80–88; № 2. С. 65–
69; № 3. С. 45-48. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1601 (дата обращения: 14.05.2023) 

143 Мухина-Петринская В.М. Указ. соч. С. 29. 
144 Там же. С. 77.  
145 Баркова А.А. Стихотворения. М., 1989. С. 340. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=660 (дата обращения: 
14.05.2023). 
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 Встречаются и воспоминания, открыто высмеивающие бога и религию, 

что также свидетельствует о том, что женщинам не была чужда 

господствующая в то время в стране идеология:  

«И, наверно, в суде последнем 

Посмеюсь про себя ядовито, 

Что несут серафимы бредни 

И что арфы у них разбиты. 

И что мог бы Господь до Процесса 

Все доносы и дрязги взвесить. 

Что я вижу? Главного беса 

На прокурорском месте»146. 

 Некоторые авторы пишут о негативном облике церкви («Ох, умна и 

хитра церковь, по крайней мере, в лице ее верховного руководства»147), 

которая преследует корыстные цели: «Просмотрела несколько номеров 

«Журнала Московской патриархии» (я почему-то все время читаю 

«психиатрии») за 1943 г. Воззвания, послания, соборы, молитвы о Красной 

армии нашей и «богоданном вожде». Чрезвычайно интересно. Православная 

церковь сделала замечательно ловкий политический шаг и проявила большую 

дальновидность. Сейчас борьба с церковью в силу этих причин стала весьма 

затруднительной»148. 

 Другие, хоть и не признавали существования бога, не вступали в споры 

с другими заключенными, а старались провести своего рода ликбез: 

«Однажды я надумала перевоспитать монашек и бодро сообщила им, что Бога 

нет. – Как же нет? – возразила баба Степанида и, хитро улыбаясь, выставила в 

защиту Бога неопровержимый аргумент: – Тогда откеда гром, откеда молния? 

Я растерялась перед таким дремучим невежеством, принялась было что-то 

 
146 Там же. 
147 Баркова А.А. Избранное: Из гулаговского архива. Иваново, 1992. 300 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=661(дата обращения: 14.05.2023) 

148  Баркова А.А. Стихотворения. С. 354. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=661
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=661


 

 

73 

путано объяснять про природные явления, а также рассуждать о религии, но 

при этом, неожиданно для себя, обнаружила всю глубину собственного 

невежества. Коротко говоря, я еще раз убедилась в справедливости поговорки: 

не зная броду – не суйся в воду»149. 

Однако не все были столь критичны в вопросах веры. Многие не только 

верили в бога, но даже были ему благодарны за свое освобождение и за то, что 

пережили лагерь: «Честно говоря, я очень боялась, что мне добавят срок, – 

была такая практика. У меня было 10 лет, так что перспективы 

для соответствующих органов были… Но Бог миловал»150.  

 К тому же, после окончания срока, многие обращались к богу и по-

настоящему проникались любовью к нему и к русской православной церкви: 

«А сейчас – иди в церковь, там такая благодать! Выйдешь из церкви, наполнен 

благодатью. Почему я люблю нашу православную церковь. Она надежду дает 

людям и поддержку»151. 

Несмотря на то, что мы отметили наиболее яркие эпизоды мемуаров 

женщин-заключенных, связанные с вопросами дружбы и религии, нельзя 

забывать о том, что эти категории встречаются реже других. 

 Гораздо большее внимание женщины уделяли иным вопросам, 

важнейшими среди которых были быт и работа. Это подтверждается тем, что 

частота совместной встречаемости у этих категорий очень высока во всех 

группах документов по роду занятий, кроме подгруппы «Искусство».  

Неудивительно, что и одна, и другая темы являются ключевыми в 

повествовании авторов, ведь наибольший отпечаток на заключенных и их 

 
149 Весёлая З.А. 7-35 // Доднесь тяготеет. Т. 1: Записки вашей современницы / сост. 

С.С. Виленский. М., 2004. С. 611. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=872 (дата обращения: 14.05.2023) 

150 Барышникова Т.Н. Дорогая моя культбригада // Озерлаг: как это было / сост. и 
авт. предисл. Л.С. Мухин. Иркутск, 1992. С. 171-186. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1727 (дата обращения: 
14.05.2023).  

151 Блохина М.М. Жизнь все равно прекрасна!: Воспоминания / запись Ю. Бутурина 
; публ. Т.М. Горяевой // Женская судьба в России : Документы и воспоминания. М., 1994. 
С. 130. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1224 (дата обращения: 14.05.2023) 
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воспоминания о лагерном этапе жизни накладывают именно условия 

существования и труда. 

 Еще во время этапа, репрессированные сталкивались с примерами того, 

какое значительное место работа занимает в жизни и быте заключенных. В 

одном из текстов мемуаров автор так рассказывает о железнодорожном этапе 

в лагерь: «Начался БАМ – строившаяся заключенными Байкало-Амурская 

магистраль. Проходили мимо бараки, окруженные колючей проволокой. 

Вышки с прожекторами и часовыми. Кругом были лес и трава, а на этих 

площадках все выбито – ни травинки, ни деревца. Иногда мы видели людей, 

работавших под конвоем, в накомарниках. Мы не понимали, что это такое. 

Соловчанки говорили – лагеря. Мы вглядывались через наши зарешеченные 

окошки и думали: неужели и нас ждет такая же неприкаянность на целых 

десять лет?»152 

По прибытию в лагерь женщин встречала неприглядная картина, 

которая представляла собой своего рода квинтэссенцию лагерной жизни: 

«Каменные дворики для прогулок, рабочие корпуса, кочегарка, железные 

клетки, в которых гуляют больные, а могли бы гулять слоны, кое-где 

громадные черные тополя и бесконечные заборы, ограды, решетки – все это 

переплетается, громоздится друг на друга, заслоняет одно другое. Краски: 

сероватый снег, кроваво-красный кирпич, серый бетон, чернота ветвей и 

решеток»153. 

Об ужасающих условиях быта и работы также пишет М.М. Блохина. Она 

отмечает, что «в бараках было так тесно на нарах, что пришлось палочками 

размерять, чтоб каждой досталось сантиметров по двадцать. Мы 

поворачивались по очереди, все сразу, по команде. Работали двенадцать часов 

в день, потом двенадцать часов ночная смена. Ночная смена готовила к 

 
152 Гранкина Н.В. Записки вашей // Доднесь тяготеет. Вып. 1 : Записки вашей 

современницы. М., 1989. С. 170. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakh
arov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1284(дата обращения: 14.05.2023) 

153 Вознесенская Ю.Н. Указ. соч. С. 7.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1284
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1284


 

 

75 

следующему дню. Что мы делали: рубили капусту, чистили свеклу – варили, 

картошка была у нас, рыба даже была»154. 

Часто лагерный труд был пыткой для женщин-заключенных. Их 

намеренно направляли на такие работы, которые были им не под силу или в 

физическом плане, или в моральном. Одна из заключенных рассказывает о 

том, что с ней произошло после того, как она попала на работу на 

электростанцию: «Фортуна от меня отвернулась: я попала в цех, где 

начальником был бывший зэк, делавший карьеру, – хуже этой породы 

нелюдей нету. Чтобы поставить «вшивую интеллигенцию» на место, он 

придумал мне, садист, простенькую, но невыносимую работу, не работу, а 

издевательство, потому что бессмысленную: ставить в тетрадку палочку, как 

только станок выплёвывал готовую деталь. Халтурить нельзя, по окончании 

смены он поручал кому-нибудь сверять количество готовых деталей с 

количеством проставленных мною палочек!»155. Но хуже всего то, что 

женщины часто работали в ночную смену, так что им не удавалось поспать, и, 

в конце концов, они вообще переставали спать и доходили до той степени 

нервного истощения, когда их признавали непригодными к выполняемой 

работе и, наконец, переводили на другие работы.  

Хотя труд и являлся обязательным элементом в лагерях, который 

использовался для «исправления» заключенных, работа была и необходимым 

средством выживания в условиях лагерного быта. Так, одна из пожилых 

заключенных на пересылке занималась тем, что собирала хлебные корки после 

обеда и сушила их на батарее, мотивируя это такими словами: «– Работать я 

не могу, кто ж меня в лагере кормить будет?»156. 

Часто неприглядные условия быта вынуждали женщин-заключенных 

идти на дополнительные работы, что в итоге облегчало их существование. 

«Мне не оставалось места, и я уходила с рабочими на ночь мыть полы в 

 
154 Блохина М.М. Указ. соч. С. 124.  
155 Добровольская Ю.А. Указ. соч. С. 98.  
156 Вознесенская Ю.Н. Указ. соч. С.21. 
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тюремных коридорах»157 – пишет одна из заключенных Акмолинского лагеря. 

И тут же она отмечает некоторые привилегии, которые появлялись у нее 

благодаря этой работе: «После работы нам разрешалось помыться в бане и 

постирать»158. 

Судя по всему, с течением срока женщины смирялись с условиями 

труда, и делались более безразличными к тяжелой лагерной работе. Если 

первые впечатления о лагерном труде пессимистичные («А что от голода, 

холода, непосильного труда вернее всего сдохнешь, это кому как повезёт»159), 

то по прошествии некоторого времени необходимость «непосильно 

трудиться»160 отходила на второй план по сравнению с бытовыми вопросами: 

«Мы с жадностью расспрашивали мужчин, как там, на Колыме. Они 

рассказывали неохотно. Я знала, что работать везде придется, но меня 

интересовало, дадут ли нам постель. Я устала ежиться под бушлатом, и спать, 

не раздеваясь, без подушки: ночи стали уже холодные. Меня успокоили, что 

дадут»161.  

Более того, из совместного труда постепенно начинают извлекать 

выгоду не материальную, но моральную или, лучше сказать, социальную – 

«работать идут не только ради денег, а в основном ради общения»162. А на 

работах как раз и находят тех самых лагерных друзей, с которыми было проще 

переживать все тяготы: «Чтобы отвлечься от механической томительно-

однообразной работы, мы с Майкой, как когда-то с Наташей на Лубянке, 

читали друг другу стихи»163. 

Однако женщины писали о работе, касаясь не только вопросов быта, но 

и власти, что подтверждается высокой частотой совместной встречаемости 

категорий «Власть» и «Работа».  

 
157 Гранкина Н.В. Указ. соч. С. 152. 
158 Там же. 
159 Добровольская Ю.А. Указ. соч. С. 95. 
160 Там же. 
161 Гранкина Н.В. Указ. соч. С. 173. 
162 Вознесенская Ю.Н. Указ. соч. С. 7.  
163 Весёлая З.А. Указ. соч. Т.1. С. 76. 
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Власть обвиняли в том, что она применяет по отношению к работникам 

«все методы угнетения, и очень древние, и новые, сочиненные ею сообразно 

новой обстановке»164, «вот эти люди, чувствующие себя представителями 

государственной власти, так пренебрежительно, так презрительно относятся к 

рабочим, таким унизительным считают положение простого рабочего в 

«стране рабочих и крестьян»»165.  

Заключенные вполне отдавали себе отчет в том, что лагерные лишения 

и в целом система ГУЛАГа неразрывно связана с государственной властью и, 

даже больше, управляется ею. «Ведь даже произвол является отражением 

происходящих в стране процессов, и носители его не могут действовать долго 

и безнаказанно в таких масштабах, если их не поддерживает какая-то сила. Так 

что же это за сила?»166 – задает риторический вопрос автор.  

Кроме того, власть обвиняют и в бытовых проблемах заключенных: «Ну, 

ладно, ладно, не умру я от «керзовой» каши, но почему меня, еще не 

признанную виновной, вынуждают давиться этой кашей? На каком основании 

свежий воздух выдают по голодной норме? – «На основании закона», – 

отвечают мне, закона, принятого высшим органом власти нашей страны – 

Верховным Советом народных депутатов»167. 

Таковы общие тенденции описания лагерной жизни, которые касаются 

всех подгрупп по роду занятий. Не менее интересным нам видится анализ 

особенностей каждой из подгрупп. 

 

 

 

 

 

 
164 Баркова А.А. Избранное: Из гулаговского архива. С. 261. 
165 Там же.  
166 Гранкина Н.В. Указ. соч. С. 165. 
167 Богораз Л.И. Указ. соч. С. 97. 
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Начнем с первой, самой многочисленной по количеству размеченных 

фрагментов, подгруппы – литература.  

Табл. № 8.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Литература» 

 
 

 Помимо основных типичных, уже перечисленных взаимосвязей, в 

первую очередь обращает внимание на себя нестандартная связь между 

категориями «Быт» и «Тюрьма». Для правильного понимания и 

интерпретации; стоит вспомнить, какие именно слова-индикаторы входят в 

понятие «Тюрьма»: охран*, конво*, коменда*, надзир*, то есть все те, что 

касаются надзора или системы наказаний в самом лагере. Лагерный быт, как 

известно, никогда не обходится без наказаний и атмосферы постоянного 

страха. В случае с женщинами-литераторами тюремная карательная система 

плотно вошла в их повседневную жизнь и быт. 

 Примечательны описания, которые дают женщины-заключенные своим 

конвоирам и надзирателям. Как ни странно, не ко всем надзирателям женщины 

испытывали ненависть, злость или обиду: «В этапах я увидела, что конвоиры, 

как и надзиратели, – разные»168. Конечно, по большей части это были 

«озлобленные, развращенные властью над людьми, отупевшие из-за своей 

службы солдаты»169, которым, к тому же, была не чужда алкогольная 

зависимость. Но, как отмечает Л.И. Богораз, «среди конвоиров … попались и 

несколько нормальных ребят, не потерявших человеческого облика. Один 

 
168 Там же. С. 117.  
169 Там же. С. 118. 
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парень принес нам, женщинам, из служебного отсека пару горячих 

картофелин»170. 

 Тем не менее, в лагерях женщины в первую очередь встречались с 

надзирателями первого типа, которые самоутверждались за счет заключенных 

даже в самых обыденных бытовых вещах. Вот так описывается одна из сцен 

принятия душа заключенными: «Дверь открылась, на пороге появилась 

надзирательница – толстая тетка с широким плоским лицом, заплывшими 

щелочками глаз. После минутной паузы вдруг ее губы растянулись в японской 

улыбке: «Вам холодно? Сейчас будет тепло». Она вышла и заперла дверь. 

Через минуту вода стала теплеть, а еще минуты через три из труб нам на 

головы лила вода нестерпимо горячая, так что все поотскакивали от струй, 

прижались к стенам. Некоторые успели намылиться, я успела намылить 

голову – но смыть мыло невозможно, руку обжигает вода. Баня моментально 

наполнилась паром. Опять стали стучать в дверь. В ответ воду перекрыли 

совсем, и снова на пороге стала надзирательница с той же улыбкой: 

«Помылись? Выходи!» – «Где ж помылись, откройте воду, дайте хоть мыло 

смыть». – «Выходи!» – «Не выйду!» – «Не выйдешь? Не надо», – и снова 

улыбочка. За вышедшими захлопнулась и защелкнулась дверь, а в моечной 

осталась я и, глядя на меня, еще две-три женщины. Воды нет. Пар осел, все 

тепло моментально выдуло, стало холодно, как вначале. Ловя капли с потолка, 

я кое-как стерла мыло, другие тоже. Стоим, ждем. Через некоторое время 

приходит надзирательница: «Помылись? Или еще останетесь?» Ну, пошли за 

ней, конечно. А на ее физиономии было написано блаженство, полное 

удовлетворение»171. К тому же, именно с охраной связана существенная часть 

проводимых «шмонов» – неотъемлемой части жизни любого заключенного в 

лагере, после которых «человек психологически становится арестантом»172.  

 
170 Там же. С. 117.  
171 Там же. С. 121.  
172 Там же. С. 90.  
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 Часто женщины подсознательно не разделяют бытовые вопросы и 

карательную систему лагерей, которую относят к «приметам тюрьмы»: «Я 

заранее знала о шмонах, кормушке, глазке, неслышных шагах надзирателей и 

тому подобных внешних приметах тюрьмы»173. И неслучайно, ведь 

надзиратели действительно присутствовали в любой, даже такой интимной, 

как здоровье, области жизни заключенных: «В другой раз я записалась у 

корпусного надзирателя на прием к врачу, так как меня беспокоили боли под 

мышкой и в грудной железе. Во врачебный кабинет ведет конвоир и, 

помнится, находится здесь же, в кабинете, за занавеской»174. Получается, что 

у женщин заключенных практически не было приватной жизни ни в 

собственной камере, ни в целом в тюрьме. И действительно: «… узник – это 

уже другой человек. Он не свободен, за ним следят сначала из тюремного 

«глазка», затем к нему приставляют шпионов, надзирателей и так далее»175. 

 Однако с чем связано то, что именно в группе литераторов наибольшая 

частота совместной встречаемости категорий «Быт» и «Тюрьма»? На наш 

взгляд, причин может быть несколько. С одной стороны, по всей видимости, 

степень вмешательства конвоиров и надзирателей в частную жизнь узниц-

литераторов действительно была беспрецедентной, несравнимой с 

остальными группами, что может объясняться тем, что литераторы чаще всего 

получали сроки как «политические» и, по мнению надзирателей, заслуживали 

отбываемый срок.  

С другой стороны, явно видно гораздо более пренебрежительное и 

уничижительное отношение тюремных властей к литераторам, с чем и может 

быть связан усиленный контроль над ними, как над элементами, которые 

своим искусством могли вызвать тюремные беспорядки и инакомыслие в 

широких кругах. В одном из эпизодов В.М. Мухина-Петринская описывает, 

 
173 Там же. С. 91. 
174 Там же. С. 101.  
175 Крахмальникова З.А. Слушай, тюрьма! М., 1995. С. 119. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2172 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2172
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как рассказала начальнику тюрьмы о том, что пишет рассказы и стихи в прозе: 

«Некоторые казались мне удачными, и я просила его сохранить тетради до 

моего выхода из тюрьмы. Лицо его перекосилось. – Пока вы отсюда выйдете, 

эти тетради сгниют, – отчеканил он злобно. – Вы так думаете? Я смотрю на 

будущее более оптимистично»176. Не менее показателен и иной пример: у тех, 

кто писал прозу или стихи («а в лагере не полагается писать»177), «постоянно 

делали обыски, найденное изымали»178, а если не могли ничего найти, даже 

«вытряхивали солому из матраса»179. 

Интересно, что власть в мемуарах женщин, профессионально связанных 

с литературой, часто упоминается в одном контексте с искусством. Это 

объясняется обилием политических стихотворений на страницах мемуаров, а 

также тем, что в целом советские литераторы сталкивались с вмешательством 

власти на разных уровнях в творческий процесс и в частную жизнь, в 

особенной степени в лагере. Можно привести в пример стихотворение, 

красноречиво описывающее тюремную власть, а именно, начальника 

Миронова:  

«Как бы камни ни городить– 

Живая вода струится… 

Где-то там – недели пути! – 

Новую жизнь начала столица. 

И сюда, к нам, на самое дно 

Просочилась весть о счастье – 

То ли птица «отморзила» крылом, 

То ли ветер принес в ненастье. 

Кучка женщин; собрались кружком 

И шептались, улыбки скрывая,– 

 
176 Мухина-Петринская В.М. Указ. соч. С. 31.  
177 Носова О П. В объятиях удава : Воспоминания узницы ГУЛАГа. СПб., 2001. 

С. 132. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=687 (дата обращения: 14.05.2023) 

178 Там же.  
179 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=687
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=687
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Нет, не женщины,–сгорбленный ком, 

Точно серая гуща живая. 

Мимо шел, величавый, большой, 

Начальник режима Миронов. 

Обратились к нему с мольбой: 

Обнадежить правдивым словом. 

Он ответил: «Смотрите кругом!»– 

И широко повел рукою. 

За оградой зеленым кольцом 

Возвышалась земля тайгою. 

Он ответил: «Скорее тайга 

С места двинет сама в поход, 

Чем единой из вас нога 

В свободу отсюда шагнет». 

Так ответил. Оставил стоять 

Старых бабок и дев волооких 

(Всем отмерено по двадцать пять, 

От щедрот, рукою жестокой.) 

И пошел через плац поперек, 

Не взглянув на застывших, мимо… 

(Только грязь летит от сапог) – 

Миронов, начальник режима»180. 

Отметим, что именно в подгруппе «Литература» наиболее ярко 

выражается взаимосвязь категорий «Семья» – «Дети». Литераторы много 

думают и пишут о своих детях и семье: «Потом мы попрощались, сын вышел 

за мной следом во двор, и когда машина (легковая, не Черный ворон) 

тронулась, пробежал за ней немного. Ему было тогда семнадцать с половиной 

 
180 Наппельбаум И.М. Солнечные зайчики на тюремной стене // Озерлаг: как это 

было. Иркутск, 1992. С. 268. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1311 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1311
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1311
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лет. Когда я увидела его, бегущего вслед за машиной, то почувствовала как 

будто удар в сердце и подумала: как же я могла его оставить?»181.  

И в тюрьме, безусловно, женщины размышляли о своих детях: 

«Следователь разрешил ей иметь при себе фотографию дочери, и на тумбочке 

стоял портрет милой четырехлетней девчушки». 

Табл. № 9.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Преподавание» 

 
В случае с преподаванием наблюдаем совершенно незначительную 

частоту встречаемости категории «Искусство», что, безусловно, связано с 

меньшей творческой составляющей в работе педагогов и воспитателей: они 

редко пишут стихи или прозу, а также редко имеют возможность творчески 

самовыражаться в лагере, зато часто эту самую прозу изучают: «Временами 

Брайна ухитрялась даже выкроить время для чтения художественной 

литературы из скудной лагерной библиотеки. Забывая в эти минуты обо всём, 

она радостно погружалась в горячо любимый с детства чудесный мир книг, из 

которого так нелегко было потом опять возвращаться в лагерную 

действительность»182. 

 Но, несмотря на это, нельзя сказать, что эти женщины в лагере вообще 

не занимались искусством – занимались, но только прикладным искусством, и 

зачастую не в целях самовыражения, а в качестве своей непосредственной 

работы. «Я вышивала художественной гладью и делала мережку. Вечером 

 
181 Богораз Л.И. Указ. соч. С. 90.  
182 Гершон К.И. Сага о Брайне : Повесть о пережитом. Израиль, 2010. С. 90. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=4660 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=4660
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=4660
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вышивали при мерцающих коптилках, испортили глаза. Работали с утра до 

глубокой ночи т.к. нам сказали, что за перевыполнение нормы (200%) нам 

сократят срок. Мы верили, старались, но нас обманули»183. 

 Высокой частотой совместной встречаемости, как и в случае с 

«Литературой», обладают категории «Быт» и «Тюрьма». «В сумерки 

разрешили пользоваться водой и мыться»184. И снова конвоиры и надзиратели 

контролировали личные вопросы здоровья женщин-заключенных: «Раз как-то 

летом, когда у меня заболел зуб мудрости, новый фельдшер дал мне 

направление в зубоврачебный кабинет ДПЗ, и меня отвел туда конвоир»185. 

 Надзиратели в сознании женщин-заключенных действительно были 

неотделимы от тюремного быта и представляли собой значительную часть их 

восприятия лагерей: «И снова ведут нас по длинным лестницам вниз, через 

широкий коридор, где с двух сторон стояло много молодых конвоиров в 

формах. С каким презрением смотрели они на несчастных, оборванных 

женщин. Мы то и дело слышали громкие замечания: «Ну и шпионки! 

Диверсантки! Так им и надо!» и т.п.»186. 

Отметим снижение (по сравнению с подгруппой «Литература») 

значения взаимосвязи категорий «Семья» – «Дети». На наш взгляд, это, во-

первых, обусловлено тем, что дети в восприятии педагога не всегда связаны с 

собственной семьей, но зачастую имеют отношение к его призванию, 

профессии. То есть, педагоги о детях часто писали в отрыве от семьи.  

К примеру, вот как одна из женщин пишет о работе воспитателем в 

детском саду: «Эта работа не только увлекала её, но и просто нравилась. Было 

приятно вставать рано утром и, вдыхая свежий морозный воздух, быстро 

шагать по чистому скрипучему снегу через весь город в садик, чтобы оказаться 

 
183 Краевская М. 1937 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakh

arov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1578 (дата обращения: 14.05.2023) 
184 Яфа О.В. Из воспоминаний // Память : Исторический сборник. Вып. 1. М., 1976. 

С. 148. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2040 (дата обращения: 14.05.2023) 

185 Там же. С. 125.  
186 Краевская М. Указ. соч. С. 6.  
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на месте раньше прихода родителей с детьми. Брайна умела увлечь их играми, 

соревнованиями, чтением, загадками, песнями, к каждому ребёнку относясь с 

большим вниманием. Дети отвечали ей уважением и любовью»187. 

Во-вторых, женщины, занятые в преподавании, гораздо чаще 

рассуждали о судьбах детей и их матерей: «Январь 1939 года. 15 января 

вбегает вся в слезах староста нашего барака. С трудом говорит: «Товарищи! У 

кого дети в детских домах, разрешено написать им письмо!» Тогда я снова 

огорчилась, что Олесик не в детдоме. Как мы радовались! Теперь только и 

разговоров было: что писать, как писать. Я радовалась прежде всего за Ирэнку, 

за Любу, за Веру, Наташу, Лену, одним словом за всех, чьи дети были в 

детских домах. Собрали по кусочку бумаги, карандаши, и матери начали 

писать. Ведь написать разрешили только несколько слов! А сколько хотелось 

узнать, сколько хотелось написать, дать тепла и ласки этому несчастному, 

любимому ребенку! Письма написаны и сданы на проверку»188. 

Педагоги, которые много общались с детьми, пишут о том, какой эффект 

на детей оказывала советская пропаганда: «…дети готовятся к встрече 22-й 

годовщины Октябрьской революции, какую любовь и благодарность за своё 

счастливое детство они испытывают к великому и мудрому вождю – товарищу 

Сталину. … Она (девочка – Е.Г.) с гордостью сообщала матери, что стихи о 

Сталине её собственного, лениного, сочинения поместили в школьной 

стенгазете: 

«Он человек с головою ученого, 

с руками рабочего-трудовика, 

носит одежду простого солдата, 

нет у народов любимей отца!»189 

 

 

 
187 Гершон К.И. Указ. соч.  
188 Краевская М. Указ. соч.  
189 Гершон К.И. Указ. соч. 
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Перейдем к анализу текстов в подгруппе «Искусство».  

Табл. № 10.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Искусство» 

 
Отметим, что большие значения частот совместной встречаемости 

касаются связей категории «Искусство» с другими категориями, что 

неудивительно: вся лагерная жизнь, включая быт и работу, у людей искусства 

была связана с творчеством и выступлениями на сцене. «Как это 

ни парадоксально звучит, но в лагере, в тяжелейших, страшнейших условиях, 

было искусство»190. Другая женщина-заключенная пишет об этом так: «Да, 

представьте себе, были театры, в которых играли заключенные актеры, были 

концертные бригады и, наконец, была самодеятельность»191.  

 Рассказывая о театре в лагерях, женщины обращают внимание на 

актерский состав. Кроме полностью «лагерных» театров, возникших «на базе 

культбригады, так назывались концертные бригады КВО, культурно-

воспитательного отдела»192, состоящих исключительно из заключенных, 

существовали и иные образования – «очень сильные труппы, которые 

наполовину состояли из заключенных, а наполовину из вольнонаемных»193. К 

тому же, отмечается, что многие театры функционировали только на хрупких 

женских плечах: «Напомню: декорации, костюмы, украшения, оформление–

 
190 Барышникова Т.Н. Указ. соч. С. 172. 
191 Там же.  
192 Там же. С. 173.  
193 Там же. 
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все бедными руками самих женщин. Только женщин. И любовников, и 

стариков играли все те же женщины. Мужчин – ни одного»194. 

Попасть в актив культбригады или в труппу лагерного театра было очень 

сложно, но это открывало значительные перспективы перед заключенными, а 

также у них появлялся шанс на относительно спокойную жизнь, наполненную 

искусством.  

Актеров из лагерей в театральные труппы набирали по большей части 

руководители или режиссеры лагерных театров, которые зачастую и сами 

являлись заключенными. Актеры, попавшие в театр, до конца своих дней 

продолжали испытывать благодарность к этим людям. Об одном из 

режиссеров автор пишет: «Он меня спас в буквальном смысле этого слова, он 

меня вытащил из лагеря, из перспектив, как говорится, общих работ и настоял 

на том, чтобы меня взяли в театр, хотя я еще тогда абсолютно ничего не умела 

делать, кроме как играть какую-то ученическую программу на фортепьяно»195. 

О надеждах на таких режиссеров и их лояльности с благодарностью говорит и 

другая женщина: «Он спас многих, он забирал людей в театр, которые, может 

быть, иногда не могли стопроцентно отвечать настоящим театральным 

требованиям»196. 

 И действительно, было за что испытывать благодарность. Заключенные, 

которые играли в театре, располагали гораздо большей свободой 

передвижения по сравнению со своими сокамерниками. К тому же, условия их 

быта были значительно лучше, чем у простых заключенных, что в первую 

очередь касается питания: «хлеб мы забирали с собой, а в театре мы как-то 

обходились: кто-то получал посылки, кто-то ходил в близлежащие магазины, 

что-то доставал, ну, в общем, я не испытывала голода»197.  

Иной характер работы позволял актерам чувствовать себя иначе, 

отлично от большинства заключенных: «Я почти не голодала в лагере, я почти 

 
194 Наппельбаум И.М. Указ. соч. С. 268. 
195 Барышникова Т.Н. Указ. соч. С. 172. 
196 Там же. 
197 Там же.  
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не работала на общих работах и поэтому мне трудно говорить о том, 

что чувствовали люди, которые изо дня в день занимались изнурительным 

физическим трудом»198. Именно с этим, по-видимому, связана низкая частота 

взаимной встречаемости категорий власть, тюрьма, быт и работа с иными 

категориями, кроме «Искусства».  

 Тем не менее, это не вызывало зависти у людей, которым в лагере 

повезло меньше. Актрисы пишут о той благодарности, которую получали 

после постановок в лагере, а также о том, как сильно заключенные помогали 

им в организации постановок. К примеру, мужчины «таскали какие-то кусочки 

из своих посылок, из санчасти приносили какие-то бинты для наших 

костюмов, таблетки атрихина, чтобы можно что-то покрасить и сделать 

театральный костюм»199.  

 Более того, авторы упоминают о безграничной любви и уважении, 

которое к ним испытывали заключенные, несмотря на разного рода тюремные 

запреты: «Надо сказать, что во время наших концертов аплодисменты были 

запрещены, и поэтому огромная наша огромная аудитория при всей любви 

и уважении к нашему скромному искусству не могла выразить это 

аплодисментами»200.  

 Удивляет, что благодарность за постановки выражали и надзиратели, 

показывая, что, на самом деле, тоже могут испытывать человеческие эмоции: 

«Но как перевоплощалось лагерное начальство, охрана, конвоиры, 

надзиратели! Помню, одна маленькая стерва надзирательница, злая, как 

волчонок, смотря сцену прощания невесты с подружками в пьесе «Бедность 

не порок», рыдала, склоняясь к плечу своего мужа, тоже надзирателя. И 

мужики вытаскивали платки и ерзали на скамейках»201. 

Следующая группа документов – мемуары медицинских работников. 

Рассмотрим таблицу частот совместной встречаемости этой группы. 

 
198 Там же.  
199 Там же.  
200 Там же.  
201 Там же.  
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Табл. № 11.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Медицина» 

 
 В первую очередь отметим, что, хотя взаимосвязь категорий «Тюрьма» 

и «Быт» и присутствует, она выражена гораздо слабее, чем в подгруппах 

«Литература» и «Преподавание», но сильнее, чем в подгруппе «Искусство». 

Это можно объяснить тем, что вмешательство надзирателей и тюремного 

начальства в жизнь женщин хоть и имело место, но не в таких масштабах, как 

в случае с педагогами и, тем более, литераторами.  

 Тем не менее, у этих женщин также не было ни личного пространства, 

ни спокойствия в вопросах личного быта, потому что надзиратели были 

непосредственно связаны с лагерной жизнью и существованием в лагере: «По 

коридору все время, прислушиваясь к разговорам, ходили надзиратели»202.  

 Женщины-заключенные старались поступить на медицинскую службу, 

чтобы заниматься в лагере той работой, которая им была под силу. Они 

стремились к этому потому, что таким образом получилось бы избежать 

невыносимых общих работ: «Раз приехал начальник санотдела. Я подошла к 

нему, сказала, что я врач-хирург и гинеколог и хотела бы работать по 

специальности. Он сказал: «Знаю о Вас, мы Вас просили на медицинскую 

работу, но нам было отказано. Вы пойдете, вероятно, по общему списку на 

общие работы»»203. Зачастую женщины даже лгали, чтобы поступить на эту 

 
202 Афанасова Н.А. Указ. соч. С.7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://w

ww.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1586 (дата обращения: 14.05.2023) 
203 Там же. С. 124. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1586
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1586
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работу: «– Ты скажи, что из медицинского, тогда тебя возьмут в санчасть 

работать, а это уже легче. На общих скоро умрешь, а тут еще поживешь…»204. 

 Но и сама лагерная администрация нередко пользовалась 

квалификацией медиков и предлагала им трудиться в больницах при лагерях 

или медицинских пунктах. И это предопределяло более лояльное отношение 

надзирателей к женщинам-медикам. Сами женщины о своем труде пишут 

следующее: «На работе вольные врачи не подчеркивали стену между нами. 

Нас поощряли за хорошую работу, объявляли благодарность в приказе с 

занесением в личное дело, премировали вещами и даже снижали срок по так 

называемым зачетам»205. 

 К слову, медицинские работники относились в лагере к «придуркам», то 

есть, к обслуживающему персоналу лагеря: «Ходили вместе все так 

называемые «лагерные придурки» – медики, конторские работники, швеи, 

прачки, повара»206. По словам заключенных, среди «придурков» было много 

«блатных»207, к которым надзиратели относились лучше, чем к остальным. 

Возможно, этим объясняется и то, что частота категории «Тюрьма» в этой 

подгруппе ниже по сравнению с другими подгруппами по роду занятий.  

 Обязанности подневольных медиков ничем не отличались от 

обязанностей свободных работников, а часто они и вовсе работали вместе: 

проводили амбулаторный прием, составляли список освобожденных от 

работы, делали обход в «стационаре» – бараке, «в передней части которого 

была отгорожена маленькая кабина под амбулаторию»208, проводили 

санитарный осмотр и даже выявляли симулянток среди «товарищей по 

несчастью».  

 Впрочем, в обязанности медицинских работников входила забота о 

здоровье не только заключенных, но и некоторых вольных людей. Как пишет 

 
204 Бардина Н.Г. Указ. соч. 
205 Афанасова Н.А. Указ. соч. С. 135. 
206 Там же. 
207 Там же.  
208 Там же. С. 132.  
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Н.А. Афанасова, «это было часто нелегко. К обычной тревоге врача за жизнь 

больного здесь присоединялось волнение и за свою судьбу. Малейшая ошибка, 

неудача могли обернуться для заключенного врача трагически, вплоть до 

получения второго срока. Особенно если дело касалось лагерных 

администраторов или их родных»209. 

 Не вызывает удивления высокий уровень частот совместной 

встречаемости категории «Смерть» с другими категориями. Медицинские 

работники, во-первых, часто сталкивались со смертью в связи с характером 

своей работы. Описывая эпизод работы в Казахстане, А.М. Гарасева 

рассказывает о привычности смерти и некотором цинизме в отношении к ней: 

«Не замечали умерших поначалу и санитарки, привыкнув к обычной 

неподвижности пациентов. Ничего не говорили и соседи умерших – то ли 

оттого, что были сами слишком слабы, то ли привыкнув к смерти у себя дома. 

Мертвых выдал запах. И – ничего не изменилось. Умиравших убирали, на их 

места садились новые казахи, прибывавшие из голодных районов...»210. 

Во-вторых, гораздо слабее подверженные влиянию разного рода 

суеверий (что подтверждается еще более низкой по сравнению с остальными 

подгруппами встречаемостью категории «Религия»), женщины-медики не 

боялись рассуждать и писать о смерти.  

 Так, одна из них подробно описывает состояние клинической смерти: «Я 

стремительно неслась в каком-то наклонном направлении, а впереди меня 

ждало нечто красное и страшное, похожее на огромного паука с массой 

кривых лап, то ли состоящих из кровяных капель, то ли эти капли с них 

свисали. Ничего подобного никогда мне не снилось. Я неслась навстречу 

этому пауку-вампиру, и у меня была одна мысль: вот сейчас с ним встречусь, 

и все будет кончено... И вдруг я услышала обращенный ко мне зов – не звук, 

не слова, а именно зов: «Вернись, вернись, вернись...»»211. 

 
209 Там же. С. 134.  
210 Гарасева А.М. Указ. соч. С. 177.  
211 Там же. С. 145. 
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 Рассмотрим подгруппу документов «Точные науки».  

Табл. № 12.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Точные науки» 

 
 Отметим невысокий уровень частот совместной встречаемости 

категорий «Тюрьма» и «Работа». Причины этого схожи с уже указанными 

выше: чаще всего женщины, которые обладали какими-либо техническими 

навыками, попадали не на общие работы, а на более ответственные, но менее 

тяжелые: «Начальник строительства присутствовал здесь, чтобы при такой 

проверке своими глазами увидеть и отобрать нужную себе «рабсилу», т.е. 

рабов: инженеров, техников и просто рабов для общих, т.е. самых тяжелых 

работ»212. Образованных заключенных использовали в тех областях, где они 

были наиболее пригодны и имели какой-либо практический опыт: «Вскоре 

меня вызвали в контору и объявили, что переводят работать в группу 

топографов, так как в моих документах значится, что я студентка геолого-

почвенно-географического факультета Ленинградского государственного 

университета и полностью закончила курс топографии»213. 

 Существование в лагере работавших по своей специальности женщин 

было существенно легче остальных: «…им полагался улучшенный паек, не 

сахар и масло, разумеется, но лучшая баланда и каша погуще»214. Но помимо 

более комфортных бытовых условий, они попадали в иной социальный круг, 

в круг интеллигентов, на работе они были связаны «с людьми своего круга», в 

котором они чувствовали себя гораздо лучше: «Никто не оскорблял, не 

 
212 Бардина Н.Г. Указ. соч.  
213 Грановская Л.И. Указ. соч. С. 198.  
214 Бардина Н.Г. Указ. соч.  
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слышно было изощренного мата, можно было поделиться воспоминаниями, 

заботами, переживаниями, оказать или получить помощь от друзей»215. 

 Обязанности и условия работы тех, кто работал по спецнаряду, то есть, 

по своей специальности, были такими же, как и на воле: «Одна Нина 

вычерчивала строительные чертежи каждого цеха комбината, а я в них 

«вписывала» станки и все, что должно быть в цехах. Я ходила по цехам, 

вымеряла, сравнивала с проектом. Другая Нина копировала, размножала 

сделанные нами чертежи. Миша придумывал штампы и приспособления для 

изготовления нужных комбинату деталей, Олег выполнял самое сложное – 

чертежи цехов в аксонометрии, а Людмилка, моя тезка, их копировала»216. 

 Отметим, что в лагере были перспективы «карьерного роста»: некоторые 

заключенные после нескольких лет работы «занимали высокое положение 

(завлаб, начальник цеха), вольные же работали у них в подчинении»217. 

Зачастую в лагерь попадали и известные ученые, которые открывали свои 

лаборатории: «…примерно через полгода, точно так же по спецнаряду был 

привезен Всеволод Васильевич Рендел – доцент МГУ, физик, ученик Г. 

Ландсберга, он вел семинары у нас на химфаке, известный к тому времени 

своими трудами в оптике»218.  

 Вопреки угнетающим лагерным условиям жизни и быта, люди науки 

находили отдушину в своей работе и отмечали, что «…даже в заключении 

можно забыться ради науки и пропустить такой важный момент, как 

окончание рабочего дня»219. 

 Другая нетипичная для всей совокупности документов связь – это связь 

категорий «Власть» и «Семья». Люди науки гораздо чаще других размышляли 

о власти и том, какое губительное влияние она оказала на целые семьи ни в 

чем не повинных людей: «Сталинский режим разрушил семью бабушки»220.  

 
215 Там же. 
216 Грановская Л.И. Указ. соч. С. 197.  
217 Бардина Н.Г. Указ. соч. 
218 Там же.  
219 Там же.  
220 Трифонова Т.В. Указ. соч. 
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 Кроме того, в семьях людей, связанных с точными науками, гораздо 

чаще проскальзывает критика власти в целом анализ и политики партии: «И я 

в том числе, и мой брат в то время думали, что Сталин идет не по ленинскому 

пути, как тогда выражались – Сталин исказил Ленина»221. 

*** 

 Обратимся к методам визуализации для того, чтобы проиллюстрировать 

различия в результатах анализа по подгруппам. В первую очередь рассмотрим 

облака тэгов (или словарные облака), которые были построены для каждой из 

групп документов программой MAXQDA с учетом стоп-листа на основе 

частот встречаемости того или иного слова или понятия. 

 Между словарными облаками много сходств, гораздо больше, чем 

различий. К наиболее часто употребляемым словам относятся понятия, 

которые связаны со временем: «время», «день», «потом», «никогда». С одной 

стороны, это может быть объяснено тем, что женщины в своих мемуарах 

описывают значительные периоды своей жизни, так или иначе используя эти 

временные понятия для повествования. Но, с другой стороны, гораздо чаще 

этим понятиям придается иное значение, более тесно связанное с судьбами 

этих женщин: «Дело в том, что в этом театре было четыре концертмейстера, 

но все они были вольнонаемными, т.е. все они в свое время отсидели и, 

освободившись, остались в этом городе»222. К тому же, часто женщины 

упоминали о времени в контексте истории: «Ведь существующей властью 

считался отстрадавший свое историческое время класс рабочих и крестьян»223. 

Женщины-заключенные в своих мемуарах нередко используют и словоформы 

от слова «человек», а также жизнь. Нередки и отрицательно-неопределенные 

местоимения: «никогда», «никому», «никто», «ничего». Кроме того, в каждой 

подгруппе значительной частотой встречаемости обладают слова «мать» или 

«мама». 

 
221 Мартынова М.И. Указ. соч. С. 114.  
222 Барышникова Т.Н. Указ. соч.  
223 Петкевич Т.В. Указ. соч.  
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 Наиболее яркими отличиями от остальных обладают три словарных 

облака: по подгруппам «Преподавание», «Искусство» и «Точные науки». 

 
Рис. 15. Словарное облако для подгруппы «Преподавание» 

 На словарном облаке подгруппы «Преподавание» бросается в глаза 

частота употребления слова «детей»; это, безусловно, связано со спецификой 

профессий данной подгруппы – преподаватели часто размышляли о судьбах 

своих воспитанников.  

 
Рис. 16. Словарное облако для подгруппы «Искусство» 

 Для подгруппы «Искусство» заметна высокая частота встречаемости 

словоформ слова «театр», что неудивительно: театральные постановки в 

лагерях были основной формой работы людей искусства – не только в качестве 

актеров и режиссеров, но также и в роли концертмейстеров, художников-

оформителей, костюмеров и т. д. К тому же, в этой подгруппе снижена частота 
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употребления слова «Работа», что связано с иным восприятием работы 

занятыми в искусстве – они не ассоциировали театр и работу.  

 
Рис. 17. Словарное облако для подгруппы «Точные науки» 

 Интересны и особенности словарного облака подгруппы «Точные 

науки». Среди наиболее часто встречающихся слов много понятий, которые 

связаны с властью: «МГБ», «1937», «СССР». Это можно объяснить тем, что, 

как уже было сказано, заключенные, связанные с точными науками, более 

откровенно и бесстрашно рассуждали о советской власти и государстве, не 

опасаясь за последствия.  

 Дополнить сделанные выводы позволяет еще один метод визуализации 

результатов контент-анализа – сетевой анализ. С помощью программ UCINET 

и NetDraw были рассмотрены взаимосвязи категорий и получены следующие 

результаты.  

 Постепенно повышая порог частот совместной встречаемости, мы 

можем проанализировать процесс упрощения графов до момента, когда в них 

остается единственная максимально сильная связь, представляющая 

«лейтмотив» повествования. 

 Прежде всего из повествования авторов мемуаров практически всегда 

«выпадают» более человечные, жизненные категории, размышления о 

которых, судя по всему, приносят большие страдания – это категории 
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«Дружба», «Религия», «Любовь». Другой причиной того, что категории 

«Дружба» и «Религия» уходят в числе первых, может служить в целом более 

низкий интерес женщин к этим понятиям в связи с лагерной жизнью. 

Заключенные за редким исключением совершенно не размышляли о вопросах 

религии, что было связано, скорее всего, с государственной антирелигиозной 

пропагандой. А дружба в лагере была практически невозможна в связи с тем, 

что женщины редко задерживались в одном лагере надолго, а потому не 

успевали обзавестись такими друзьями, о которых хотелось бы написать по 

прошествии длительного времени. К тому же, по прибытии в лагерь прошлая 

жизнь вытеснялась новыми негативными впечатлениями, которые и 

преобладают в воспоминаниях. 

 Исключением из этого правила снова стала подгруппа «Искусство», в 

которой вслед за дружбой и религией из сетевого графа внезапно исчезает 

категория «Смерть».  

 
Рис. 18. Граф связей категорий подгруппы «Искусство», порог 

встречаемости 96 

 Это, по-видимому, может быть объяснено тем, что творческие натуры 

более тяжело и болезненно воспринимали смерть, а потому старались 

вычеркнуть или, по крайней мере, ограничить воспоминания о ней.  

 Второй тенденцией является то, что категории «Семья» и «Дети» в 

значительной степени взаимосвязаны и исчезают из графа связей или 
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последовательно, или одновременно. Это характерно даже для подгруппы 

«Преподавание», в которой мы сталкиваемся с категорией «Дети» не столько 

как с членами семей этих женщин, но как с их подопечными или учениками.  

 

 
Рис. 19. Граф связей категорий подгруппы «Преподавание», порог 

встречаемости 42 

 Однако и в этом случае есть нюансы, но на этот раз они возникли в 

подгруппе «Точные науки». Из повествования первой выходит категория 

«Дети», затем «Смерть», и только после этого выходит «Семья». Мы можем 

объяснить это тем, что в данной подгруппе существовала прямая взаимосвязь 

между категориями «Власть» и «Семья», более сильная, чем между 

категориями «Семья» и «Дети». И эта связь не давала категории «Семья» 

исчезнуть из графа одновременно с категорией «Дети».  
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Рис. 20. Граф связей категорий подгруппы «Точные науки», порог 

встречаемости 82 

 Третьей особенностью является то, что самая сильная и наиболее 

«жизнеспособная», сохраняющаяся во всех текстах мемуаров, связь – это связь 

категорий «Быт» и «Работа». И это неудивительно, поскольку именно этим 

аспектам жизни в лагере женщины уделяли наибольшее внимание, ведь и 

условия быта, и условия труда мучили их во время отбывания всего срока.  

Однако подгруппа «Искусство» отличается и в этом аспекте: наиболее 

стойкая взаимосвязь здесь между категориями «Искусство» и «Работа», что, 

согласно результатам контент-анализа, также не вызывает удивления.  
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Рис. 21. Граф связей категорий подгруппы «Искусство», порог 

встречаемости 361 

 Четвертая общая черта – категория «Тюрьма», которая связана с 

лагерной администрацией и системой наказаний, в большинстве подгрупп 

сохраняет свою взаимосвязь с остальными категориями практически до конца, 

то есть, выходит из повествования одной из последних. Это говорит о том, что 

лагерные порядки оказывали существенное влияние на жизнь женщин-

заключенных, а потому часто присутствуют на страницах их мемуаров.  

 Однако в случае с подгруппой «Медицина», категория «Тюрьма» 

исчезает с сетевого графа четвертой после категорий «Дружба», «Религия», 

«Любовь».  

 
Рис. 22. Граф связей категорий подгруппы «Медицина», порог 

встречаемости 82 
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 Эта особенность может объясняться тем, что медики меньше остальных 

страдали от издевательств надзирателей и конвоиров: «Войтоловский помог 

ей выбраться с общих работ в зону первого ОЛПа, где она устроилась 

в санчасть, там была больница, это тоже было в какой-то мере спасение»224.  

 Далее на основе результатов сетевого анализа список категорий для 

каждой подгруппы был ранжирован в соответствии с тем, в каком порядке 

категории исчезали из сетевого графа.  

Табл. № 13.  
Ранжирование категорий по группе «Род занятий» 

 
 Данная таблица с ранжированным списком категорий для каждой 

подгруппы была загружена в программу STATISTICA, и были подсчитаны 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена. В результате было 

обнаружено, что между всеми подгруппами существует прямая 

положительная статистически значимая связь, т.е. ранги категорий в разных 

подгруппах в основном подтверждают наличие общих черт в текстах 

воспоминаний. 

Табл. № 14.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для подгрупп документов  

по группе «Род занятий» 

 
 

 
224 Барышникова Т.Н. Указ. соч. 
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 Итак, анализ мемуаров женщин-заключенных по группе «Род занятий» 

приводит к следующим результатам: во-первых, существует ряд общих 

тенденций, характерных для всех подгрупп документов. К этим тенденциям 

мы относим низкий уровень взаимосвязей категорий «Дружба», «Религия» с 

иными категориями, а также в целом низкую частоту встречаемости этих 

категорий; высокую взаимосвязь между категориями «Быт» и «Работа», 

«Власть» и «Работа». Кроме того, отметим, что каждая из выделенных нами 

подгрупп документов («Литература», «Преподавание», «Искусство», 

«Медицина», «Точные науки») имеет свои особенности, которые, тем не 

менее, в большинстве случаев не противоречат общим тенденциям. Эти 

особенности определяются спецификой профессий в каждой подгруппе и, 

следовательно, условиями труда и быта для заключенных, которых 

использовали либо на общих, наиболее тяжелых, работах, либо «по 

специальности», что давало больше шансов выжить. 

 Подводя итоги этого параграфа, отметим, что совокупность 

использованных методов, прежде всего, контент-анализа, позволила 

проследить, какие темы чаще всего затрагивались женщинами-заключенными 

в мемуарах, а значит, вызывали у них наибольшие переживания, и почему. 

Полученные результаты выявили общие черты воспоминаний, 

присутствующие практически во всех текстах, а также различия между 

отдельными подгруппами документов, которые можно объяснить родом 

занятий и профессиональным образованием их авторов.  
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§2. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Возраст на момент 
ареста» 

 
 Для переменной «возраст автора на момент ареста» были сформированы 

подгруппы, соответствующие пятилетним периодам с 15-ти и до 59 лет. 

Рассмотрим общее и частное как во всей группе, так и в подгруппах.  

Табл. № 15.  
Частоты встречаемости категорий группы «Возраст на момент ареста» 

 
 Как и в предыдущей главе, наиболее часто встречающейся категорией в 

группе «Возраст на момент ареста» является категория «Быт». Женщины, вне 

зависимости от возраста, испытывали унижение и страдали от лагерного быта. 

К примеру, Е.Н. Таратута рассказывает о гнетущем чувстве одиночества в 

лагере: «Нередко, страдая от одиночества, она стояла где-нибудь между 

бараками (хождения из барака в барак не поощрялись) или шла туда, где 

можно было общаться – в индивидуальную кухню, где разрешалось 

вскипятить присланный из дому чай, в библиотеку – чтобы с кем-нибудь 

поговорить»225 

 Следующей по встречаемости является категория «Власть», что 

подтверждает, что для большинства женщин-заключенных вопросы 

ответственности власти за репрессии были чрезвычайно важными. По словам 

К.И. Гершон, «Брайна неоднократно выслушивала от них похвалу Лене за её 

патриотизм, преданность делу коммунизма и советской власти. Несчастные 

женщины, репрессированные и униженные, верили, что Сталин ничего не знал 

о кошмаре, творившемся по всей стране, и что на самом деле некие «враги», 

 
225 Таратута Е.А. Указ. соч. С. 79.  
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пробравшиеся в НКВД, расправились с их мужьями, а потом и с ними самими. 

А если кто-то из солагерниц не разделял этого мнения и думал иначе, они 

предпочитали молчать: за реальное понимание происходящего легко было 

схлопотать дополнительный лагерный срок»226.  

 Совпадает и другая тенденция – высокая частота встречаемости 

категории «Работа». «Барак, нары... Работа – уже только за зоной, но и, в 

общем, все дни одинаковы – работа, кормежка, проверка, сон и ожидание, 

ожидание... Работы были, конечно, очень тяжелые, а сил было еще меньше. Но 

норму надо выполнять»227 – пишет о труде в лагере Н.А. Вайшвиллене. 

 Рассматривая подгруппы в отдельности, отметим, что в большинстве 

подгрупп наиболее часто появляется категория «Быт». Тем не менее, в 

подгруппе «50–54 года» на первом месте стоит категория «Религия», что 

объясняется тем, что в коллекцию мемуаров, написанных женщинами-

заключенными в возрасте от 50 до 54 лет попало несколько документов, 

написанных глубоко религиозными авторами, мировоззрение которых из-за 

малого общего числа документов оказало влияние на подсчеты частот 

встречаемости.  

 Рассмотрим частоты совместной встречаемости категорий и отметим 

характерные для большинства подгрупп тенденции.  

Табл. № 16.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы «Возраст на 

момент ареста» 

 

 
226 Гершон К.И. Указ. соч 
227 Вайшвиллене Н.А. Указ. соч. С. 76.  
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Частоты совместной встречаемости как категории «Религия», так и 

категории «Дружба» очень низкие, что характерно также и для предыдущей 

проанализированной группы документов – по роду занятий.  

 Наибольшая по частоте встречаемости взаимосвязь – это связь 

категорий «Быт» и «Работа», что также совпадает с результатами анализа, 

произведенного в предыдущей главе. Высокая взаимосвязь категорий 

«Работа» и «Власть» тоже относится к общим тенденциям. 

 Отличие в общих тенденциях от группы «Род занятий» кроется в том, 

что у всех подгрупп по возрасту на момент ареста довольно низкие частоты 

совместной встречаемости других категорий с категорией «Тюрьма», то есть, 

с той категорией, которая отображает карательную систему в лагерях и 

лагерное начальство. Причины этого кроются в следующем: конечно, нельзя 

отрицать, что имело место вмешательство тюремной администрации в 

бытовые вопросы, как и то, что это, безусловно, нашло отражение на 

страницах мемуаров; однако степень этого вмешательства, сильно различаясь 

по подгруппам в зависимости от рода занятий, в данном случае представляется 

однородно выраженной для всех подгрупп.  

 Особый интерес вызывают отклонения от этих тенденций и их причины, 

в связи с чем рассмотрим каждую подгруппу отдельно и проследим её 

особенности. 

 Проанализируем первую подгруппу по возрасту на момент ареста, то 

есть на мемуары женщин, которые были арестованы в возрасте от 15 до 19 лет.  

Табл. № 17.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «15–19 лет» 
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 Очень много молодые женщины пишут о своих семьях, что 

неудивительно. На наш взгляд, в таком возрасте самыми близкими людьми для 

них были члены их семей. О семье писали в контексте практически всех 

остальных категорий: войны, детей, работы, быта, смерти, власти.  

 Отметим, что молодые девушки пишут о своих семьях и об эмоциях, 

которые с ними связаны, гораздо более охотно, чем представители иных 

возрастных подгрупп. С особой нежностью они пишут не только о родителях 

и братьях или сестрах, но даже о бабушках: «Увидев бабушку, я ее сразу 

полюбила. У бабушки были васильковые глаза, добрые и мудрые. И вот в 

приступе я зову бабушку, как свое спасение: «Бабушка, иди ко мне!» И теряю 

сознание»228. Как мы видим, членов семей воспринимали «как свое 

спасение»229.  

 Мамы, с которыми заключенных разлучали в юном возрасте, предстают 

перед читателями в совершенно идеализированном образе: «Смотрю на небо 

и жду ответа. Но небо безмолвно. Молчание небосвода, усеянного звездами. 

Где она, моя звезда счастья? Мамочка моя! Зачем ты не дождалась меня? Как 

мне без тебя трудно! Никого нет, ни одной родной души»230. 

 Нередко молодые люди попадали в лагеря, повторяя судьбы своих 

родителей. И таких эпизодов очень много, чем может объясняться высокая 

частота совместной встречаемости категорий «Семья» и «Власть». Одна из 

героинь, И.-Г.Н. Карклиня, пишет: «Мое детство оборвалось внезапно и 

болезненно в 1937–1938 годах, когда арестовали моих родителей за то, что они 

были латышами и поддерживали связь со своей «фашистской родиной»»231. 

Сама же она попадет в лагерь в 40-е, повторяя судьбу своих родителей.  

 Похожая ситуация происходит и в семье Елены Лапидус: «У меня –

Елены Лапидус – есть мать и отец, я – дочь замечательных родителей. 

Родителей моих арестовали и судили как врагов народа еще в 1937 году, когда 

 
228 Иевлева В.Г. Указ. соч. С. 12.  
229 Там же.  
230 Там же. С. 73.  
231 Карклиня И.-Г.Н. Указ. соч. С. 221.  
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я только что родилась. Отец был редактором газеты, а мать – корреспондентом 

этой же газеты»232. Несмотря ни на что, родители остаются для этих детей чем-

то неприкосновенным, идеальным, не подвергающимся никакой критике. Так 

пишет о своей матери Н.П. Мониковская, отмечая ее «чистоту, искренность, 

бескомпромиссность»233: она «…всю себя отдавала людям. Писала 

бесконечные прошения, вечно за кого-то хлопотала»234. 

 Женщины, попавшие в лагерь в очень молодом возрасте, прежде всего 

связывали надежды на свое освобождение именно с семьей и с родителями и 

тяжело переживали, если их надежды не оправдывались: «Я ехала домой, зная, 

что никто не ждет меня. Моя бедная мамочка не дождалась меня. Как часто в 

неволе передо мной возникал образ ее – постаревшей, печальной, но 

ожидающей встречи со мной. Каждая встреча со мной для нее была бальзамом 

на сердце, была овеяна печалью и тревогой за меня. Этим она только жила. А 

когда меня отправили на Север и не стало возможности видеть меня, она 

умерла от разрыва сердца»235.  

 Нельзя не обратить внимание на то, что именно в подгруппе 15–19 лет 

гораздо выше, чем в других подгруппах, частота встречаемости категории 

«Любовь». Девушки в основном пишут о чувствах, которые нахлынули на них 

именно в лагере: «Но мне выпала радость полюбить и быть любимой, и это 

случилось там, за семью замками, в белых завьюженных сопках. И это светлое 

чувство всегда согревало меня и давало возможность дышать даже тогда, 

когда дышать было невозможно»236. И это объясняется их юным возрастом: за 

редким исключением на момент ареста они не имели мужей и детей.  

 Наибольшей частотой совместной встречаемости обладает связь 

«Любовь» и «Искусство», что объясняется тем, что многие из молодых 

девушек-заключенных работали в лагерном театре или, так или иначе, были 

 
232 Лапидус Е.А. Указ. соч. С. 40.  
233 Мониковская Н.П. Указ. соч. С. 4.  
234 Там же.  
235 Иевлева В.Г. Указ. соч. С. 64. 
236 Ратушная Л.П. Указ. соч. С. 107.  
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связаны с искусством (это подтверждается и нетрадиционно высокими 

частотами встречаемости категории «Искусство» с остальными категориями: 

«Искусство» – «Работа», «Искусство» – «Власть», «Искусство» – «Быт», и 

др.): «Вечером все-таки пошла в КВЧ на репетицию… Там сидит Саша. 

Сердце у меня забилось учащенно и как-то сжимается. Я поняла, что 

влюбилась. … Взглянула на него, большие красивые глаза смотрели на меня. 

С восторгом я почувствовала, что и он тоже неравнодушен ко мне. Двое 

потянулись друг к другу»237.  

 Взаимосвязь категорий «Любовь» и «Искусство» также может быть 

объяснена тем, что юные женщины, многие из которых испытывали в лагере 

первую, самую сильную любовь, изливали свои чувства на бумаге и писали 

стихи. Многие из этих стихов поразительно рассказывают о переживаниях и 

трудностях, которые испытывали влюбленные в лагере – они были 

вынуждены держать свою любовь втайне от окружающих, терпеть сплетни и 

разговоры за спиной, а также беспокоиться о том, что будет с ними на свободе:  

«Светлую нашу любовь 

мы скрываем по темным углам. 

Губы с губами на миг 

сходятся тайно, как воры. 

Горе неволи твоей 

мне с тобой не делить пополам 

Радость свободы моей 

ты со мною разделишь не скоро. 

Мечется наша любовь, 

словно псами затравленный зверь, 

ходят по следу за ней 

сплетни, угрозы и бредни. 

Видно, друг друга нашли мы 

для горечи новых потерь. 
 

237 Иевлева В.Г. Указ. соч. С. 23. 
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Каждая встреча с тобою 

кажется встречей последней»238. 

 Ради любви девушки были готовы даже остаться в лагере – настолько их 

чувства были велики: «Саша провожал меня. На прощание поцеловал и надел 

мне свой шарф на память. Я никогда не забуду час нашего расставания. Я шла 

и плакала. Я не хотела свободы. Я хотела быть с Сашей, я была в него безумно 

влюблена. Почему так жестока ко мне судьба? Стоит только полюбить, и тут 

же разлучают»239. 

 Из особенностей частот совместной встречаемости этой подгруппы 

отметим категорию «Власть», которая, во-первых, занимает первое место в 

этой подгруппе, а во-вторых, и в сравнении с остальными подгруппами она в 

подгруппе 15–19 лет выражена наиболее ярко и характерно.  

 Некоторые молодые девушки всерьез интересовались политикой, 

проводимой советской властью. Многие из них читали запрещенные книги и 

журналы: «Из журнала «Былое» я почерпнула сведения о том, что 

революционеры в заключении объявляли голодовку как средство борьбы с 

тюремным режимом – этот метод протеста мне позже пригодился, когда я сама 

была арестована»240. 

 Девушки рассуждали о политике советской власти, вступали в споры на 

этот счет: «Он глубоко от этого страдал и все же оправдывал политику партии, 

видя в коллективизации единственный путь к прогрессу для деревни. Я никак 

не могла согласиться с таким взглядом, и это был, пожалуй, главный и 

единственный политический вопрос, по которому мы с ним горячо 

спорили»241.  

 Однако существовали среди женщин и те, кто даже в лагере не отрекался 

от советской власти: «Воспитанные на идеях и лозунгах революции, эти ребята 

принимали искренне и всерьез те принципы, которые давно уже были только 

 
238 Там же. С. 11. 
239 Там же. С. 23.  
240 Кардиналовская Т.М. Указ. соч. С. 52.  
241 Там же. С. 152.  
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декорацией в стране, где диктатура пролетариата, впрочем, никогда и не 

существовавшая, окончательно превратилась в бонапартистскую диктатуру 

Вождя…»242. 

 Отметим и еще одну особенность этой подгруппы – чрезвычайно 

высокие частоты совместной встречаемости категории «Смерть» с 

остальными категориями. 

 Это связано прежде всего с тем, что крайне тяжело молодые девушки 

переживали смерти близких им людей, что подтверждается взаимосвязью 

категорий «Смерть» и «Семья»: «Получила письмо из дома, от тети Веры. Она 

сообщила, что мама умерла 22 апреля. А сейчас сентябрь. И я не знала о смерти 

мамы! Мамочка, милая моя мама! Прости меня! Как перенести мне этот 

удар?»243.  

 Т.М. Кардиналовская пишет о том, что известия о смертях и расстрелах 

ее потрясали, но память их не сохранила, настолько ужасными они были. 

Описывая подобный эпизод, она рассказывает про женщину, приговоренную 

к расстрелу: «Женщина в отчаянии схватила за руки свою сестру: «Поклянись, 

что не оставишь на произвол судьбы моих маленьких детей! Умоляю тебя!» 

Сестра поклялась, и в ту же минуту вошли стражники и женщину увели»244. 

Резюмируя, автор говорит, что «вокруг… человеческим трагедиям не было 

числа»245. 

 Смерть окружала девушек повсюду и оставляла значительный след в их 

памяти потому, что, благодаря своему юному возрасту, до момента попадания 

в лагерь они нигде не сталкивались с такого рода жестокостью. Но нельзя 

сказать, что женщины-заключенные боялись своей смерти. Часто они 

относились к смерти, как к окончанию тех мук, которые испытывали: «И она 

призналась мне, что хочет умереть до освобождения, ей осталась пара лет в 

 
242 Печуро С.С. Указ. соч. С. 100. 
243 Иевлева В.Г. Указ. соч. С. 49. 
244 Кардиналовская Т.М. Указ. соч. С. 94. 
245 Там же.  
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лагере... Потом слегла и умерла без стона, на лице была улыбка. Освободилась 

от страданий...»246. 

 Обратимся теперь к следующей подгруппе женщин-заключенных в 

возрасте 20–24 года.  

Табл. № 18.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «20–24 года» 

 
 Сразу же обратим внимание на то, что таблица частот взаимной 

встречаемости категорий в этом случае гораздо более близка к 

«традиционной», для которой характерны наиболее яркие взаимосвязи 

«Работа» – «Быт» и «Работа» – «Власть». 

 Как и в случае с предыдущей возрастной подгруппой, женщин, которые 

попали в лагерь в возрасте от 20 до 24 лет, в значительной степени волнуют 

вопросы их семей. На момент ареста они были всё еще очень привязаны к дому 

и кругу близких им людей, а разлука вызывала множество воспоминаний, 

которые женщины-заключенные пронесли сквозь всю свою жизнь: «Эта 

любовь и обожание, всепрощающая страсть сохранились во мне и в минуты 

тяжелых испытаний и никогда не ослабевали»247.  

Женщины часто трогательно рассказывают о судьбах своих родителей – 

описывают обстоятельства их знакомства и детские воспоминания: «Помню 

папу с засученными рукавами, выходящего из ванной с очередной собакой, 

выкупанной и завернутой в мохнатое полотенце»248.  

Кроме того, женщины-заключенные нередко рассуждают о взаимосвязи 

 
246 Карклиня И.-Г.Н. Указ. соч. С. 238.  
247 Бардина Н.Г. Указ. соч.  
248 Там же.  
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семьи и власти, что обусловлено тем, что многие из них повторили судьбы 

членов своих семей и были арестованы. Многих арестовывали за то, что они – 

дети своих родителей: «Шагая длинными коридорами («руки – назад!»), я 

думала, что предъявленное обвинение не так смешно и нелепо, как показалось 

мне в первую минуту: ведь сажали в 37-м жен врагов народа, возможно, теперь 

пришел наш черед – подросших детей?»249.  

Многие из женщин искали информацию о своих репрессированных 

родственниках и хлопотали об их судьбах, что сыграло с ними злую шутку – 

их брали «на карандаш» и заводили дело: «Я многим говорила, что, вот, 

привезла маму, а сейчас выхлопочу и привезу и папу и опять начала бегать по 

«инстанциям». И, как потом мы с Алей думали, я «засветилась». … Я даже не 

успела никому об этом сказать, так как ночью 26.07.47 г. меня арестовали»250.  

Другая подгруппа, которая объединяет мемуары женщин, попавших в 

лагерь в возрасте 25–29 лет, также в значительной степени отражает те общие 

характеристики, о которых было сказано в начале параграфа. Однако отметим 

несколько отличий. 

Табл. № 19.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «25–29 лет» 

 
Необычно, что частота взаимной встречаемости категорий «Работа» и 

«Власть» ниже, чем для категорий «Работа» и «Быт». Если для предыдущих 

подгрупп мы наблюдаем, что для авторов важны все вопросы, так или иначе 

имеющие отношения к советской власти, то люди более взрослые гораздо 

более озабочены вопросами условий труда и быта в лагере. Это можно 

 
249 Весёлая З.А. Указ. соч. Т. 2. С. 586. 
250 Ильзен-Титкова Ю.А. Зимняя «прогулка» в Темниковские лагеря … С. 140. 
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объяснить тем, что женщин в этом возрасте гораздо чаще отправляли на общие 

работы: «Нас же всех посылают на тяжелые работы»251.  

К тому же, на наш взгляд, это объясняется особенностями восприятия 

жизни в разном возрасте – по достижении определенного возраста бытовые 

условия и окружающая обстановка начинают оказывать гораздо большее 

влияние на человека, чем когда он молод.  

Однако нельзя не отметить, что значительной частотой совместной 

встречаемости обладает также связь категорий «Искусство» и «Работа». Это 

объясняется тем, что в данную подгруппу попадали мемуары и тех женщин, 

которые находили себя в лагерном искусстве. И если о театре было сказано 

уже немало, деятельности художников уделено не столь много внимания.  

Женщины-заключенные рассказывают о тех «поблажках», которые они 

получали, работая художниками в лагерях: «В виду ценности работ и 

материалов периодами мне разрешали работать допоздна и спать в 

мастерской… А льгота одиночества и ночевка в мастерской была для меня 

подарком судьбы и праздником воспоминаний»252. Работа в художественной 

мастерской для них была настоящим спасением, потому что «когда заказов нет 

– общая работа, тяжелая, грубая – таскать камни, копать землю, работать на 

кухне, мыть уборные»253. 

К тому же, если в подгруппах «15–19 лет» и «20–24 года» можно 

заметить высказывания о советской власти и её критику, то в подгруппе «25–

29 лет» женщины принимают как должное обстоятельства своей судьбы и 

оставляют попытки борьбы, стараясь лишь приспособиться к тем условиям, в 

которых они оказались, и пережить этот этап своей жизни.  

Заключенные старались примерно себя вести, не нарушать 

установленные в лагере порядки, не провоцировать надзирателей, надеясь, что 

так они понесут меньше потерь. Некоторые из женщин даже искали пути 

 
251 Акцынов А.В., Акцынова Л.М. Указ. соч.  
252 Там же.  
253 Там же.  
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сокращения лагерного срока, одним из которых было донорство крови. 

Вайшвиллене Н.А. пишет, что «больница нуждалась в крови для больных, за 

сдачу которой заключенные получали зачетные дни (сокращение срока). Я 

решила тоже сдавать кровь и заработала на этом 70 дней зачетов… Заболев 

желтухой, кровь сдавать я больше не могла, оставалось только одно – 

отличный труд»254. 

 Второй особенностью можно считать то, что, начиная с этой возрастной 

подгруппы, частоты совместной встречаемости категории «Семья» с 

остальными категориями находятся на очень низком уровне. В первую 

очередь это объясняется тем, что с возрастом и, что более важно, с появлением 

собственных семей, люди перестают быть привязанными к своим 

родственникам так же сильно, как в молодости. Можно посмотреть на это и с 

другой точки зрения – уже было отмечено, что, судя по результатам сетевого 

анализа связей категорий, категории из прошлой жизни – семья, дети, любовь 

– чаще всего «выходят», исчезают из графа связей первыми, и заменяются 

более тяжелыми воспоминаниями, которые оставили глубокие раны в душе 

женщин-заключенных.  

 Рассмотрим таблицу взаимосвязей категорий следующей подгруппы – 

«30–34 года».  

Табл. № 20.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «30–34 года» 

 
 Наиболее ярко в данной таблице выделяется взаимосвязь категорий 

«Искусство» и «Работа», что, на первый взгляд, довольно сложно объяснить. 

 
254 Вайшвиллене Н.А. Указ. соч. С. 38.  
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Однако обратившись к базе данных, мы увидели, что 11 из 46 документов, 

попавших в данную подгруппу, то есть, примерно 25%, написаны людьми 

творческих профессий – актрисами, музыкантами, режиссерами, 

художниками, и т.д. На наш взгляд, именно это обусловило наибольшую 

частоту совместной встречаемости этих категорий.  

 Эта гипотеза может быть подтверждена и тем, что в целом категория 

«Искусство» встречается довольно часто в данной подгруппе, в том числе и в 

связи с категориями «Быт» и «Власть», что наводит на мысль, что искусство 

было значительной частью жизни этих людей.  

 Однако не только в случае с подгруппой «30–34 года» возникают такого 

рода вопросы. Если мы посмотрим на таблицу связей категорий подгруппы 

«35–39 лет», то заметим, что наиболее яркой в этом случае будет связь 

категорий «Власть» и «Война».  

Табл. № 21. 
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «35–39 лет» 

 
 Война оказала непосредственное влияние на жизнь заключенных, 

потому что «в войну политических не выпускали»255. И даже когда война 

кончилась, «вышел указ – не выпускать»256. То есть, люди были вынуждены и 

дальше отбывать срок «до особого распоряжения», что становилось для них 

большим ударом: «Сидеть без срока очень трудно, и я заболела. У меня 

начались припадки, вроде падучей»257.  

 Отметим высокую частоту совместной встречаемости категорий 

 
255 Там же.  
256 Там же.  
257 Там же.  
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«Смерть» и «Власть», что также не характерно для общих тенденций.  

 Большинство эпизодов, объединяющих эти категории, связано со 

смертью Сталина и последующими изменениями, связанными с этим: «Как 

разительно все переменилось после смерти Сталина»258, «появилось 

предчувствие ослабления его гнета»259. Со смертью Сталина связывали 

надежды на будущее: «Все заключенные писали заявления о пересмотре дела 

на имя Берии…»260. 

 В отличие от предыдущих подгрупп, следующие две, «40–44 года» и 

«45–49 лет» представляют собой довольно типичную картину, совпадающую 

с общими характеристиками всей этой группы по возрасту на момент ареста. 

Табл. № 22.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «40–44 года» 

 
 

Табл. № 23.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «45–49 лет» 

 
Гораздо больший интерес вызывают подгруппы – «50–54 года» и «55–

59 лет». Дело в том, что они, во-первых, обладают значительными 

 
258 Мамаева Е.А. Указ. соч. С. 130.  
259 Там же. С. 127.  
260 Канель Н.В. Указ. соч. С. 498.  
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отклонениями от общих тенденций для данной группы, а во-вторых, 

различаются и между собой. С одной стороны, это можно объяснить тем, что 

система ценностей и представлений о мире зависит от возраста человека и 

меняется по мере его взросления. По-видимому, наиболее сильная переоценка 

ценностей происходит именно в пожилом возрасте, когда каждый человек 

подводит итоги своей жизни и смотрит на все события с высоты своего 

жизненного опыта.  

С другой стороны, женщины, которые попадали в лагерь в возрасте от 

50 до 59 лет, садились за написание мемуаров сразу же после освобождения из 

лагеря, опасаясь, что не успеют оставить свои воспоминания. Именно поэтому 

они описывали наиболее живые воспоминания и впечатления, не измененные 

последующим жизненным опытом, что, конечно, не может не отразиться на 

тех смысловых категориях, которым они уделяли внимание.  

Но нельзя забывать, что в данные подгруппы попало наименьшее число 

мемуаров всего нескольких человек, особенности мировоззрения которых, в 

этом случае, мы, за неимением других источников, будем считать присущими 

всей совокупности женщин-заключенных, попавших в лагерь в данном 

возрасте. 

В случае с таблицей связей категорий подгруппы «50–54 года», отметим 

следующее. 

Табл. № 24.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «50–54 года» 

 
Во-первых, традиционно низкие по частоте категории «Религия» и 

«Смерть» в этом случае оказываются наиболее часто встречаемыми, а их 
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пересечение, то есть, частота совместной встречаемости, – наиболее 

заметным.  

 Сквозь аллегории и другие художественные средства текста 

Крахмальниковой З.А. просматривается отношение к советской 

антирелигиозной пропаганде: «Человек ненавидит Бога. Он хочет Его убить. 

Сначала он убивает Бога в себе, потом он хочет убить Его во мне, и, если я не 

даю убить своего Бога, он сажает меня в тюрьму, в лагерь или ссылает в 

пустыню»261.  

 Для данной возрастной группы характерно философское отношение к 

страданиям и боли – «я жду, когда откроется и моя «кормушка». Жду, и сердце 

мое вплывает в Божий мир, мир любви и света, где маленькой песчинкой 

трепещет Земля, слитая со своей тюрьмой и со своей камерой – временем и 

пространством, – которые будут сожжены огнем, вызванным на себя 

человеком, ненавидящим Бога»262. Из этого отрывка, однако, понятно, что это 

философское отношение отнюдь не означает того, что женщины сдаются, что 

им безразлично их будущее. Они уверены в божьем возмездии и уповают на 

бога.  

 Взаимосвязь категорий «Религия» и «Быт» показывает, как с помощью 

веры заключенные справлялись с невыносимыми условиями быта и работы: 

«…тюремный режим оказывается лишь фоном, на котором проявляются 

самые разные стороны человеческого духа, а Соловки и ссылка, в первую 

очередь, – не подневольный труд и не бесчеловечные условия жизни, а … 

общение с девственной природой, вечным божественным Источником 

Истины и Мудрости»263.  

 О.И. Яфа отмечает, что в лагере «больше, чем по хлебу насущному, они 

голодали по умственной пище, и тосковали по красоте, и искали Бога, и 

мучились вечными "проклятыми" вопросами…»264. 

 
261 Крахмальникова З.А. Указ. соч. С. 6.  
262 Там же.  
263 Яфа О.В. Из воспоминаний … С. 94. 
264 Там же.  
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 Иную картину видим в возрастной подгруппе «55–59 лет». Такие 

отличия, вероятно, связаны с тем, что в указанную подгруппу попало всего 

лишь два документа, что видно и по суммарной встречаемости 

проиндексированных фрагментов текста. 

Табл. № 25.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «55–59 лет» 

 
 Категория «Религия», как ни странно, снова теряет свою значимость, но 

всё еще достаточно заметна на примере мемуаров Амвросии, что неслучайно. 

Будучи монахиней, в тексте она часто обращается к богу – «Я решила: так Богу 

угодно, чтобы я страдала, и я буду молчать»265. 

 На этот раз практически отсутствует взаимосвязь категорий «Религия» 

и «Смерть». Однако ярко выражена взаимосвязь категорий «Смерть» и «Быт». 

Встречаются эпизоды, которые повествуют о том, что люди в лагере были 

готовы даже на убийство ради выживания: «Он говорил, что, если будет 

голоден, то сможет убить человека, с подозрением смотрел на мои вещи и был 

мне очень страшен»266. 

*** 
И вновь для того, чтобы проиллюстрировать полученные результаты, 

обратимся к словарным облакам. Общие характеристики и в этом случае 

совпадают с результатами анализа, проведенного по группе «род занятий 

женщин-заключенных»: обращают на себя внимание прежде всего слова и 

выражения, которые касаются временных характеристик – «время», «день», 

 
265 Амвросия (Оберучева А.Д.). Оптинская новелла // Аксакова-Сиверс Т.А. Семейная 

хроника. Кн. 2. Париж, 1988. С. 124. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=234 (дата обращения: 14.05.2023) 

266 Там же. С. 134.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=234
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«жизнь», «потом». Особенности заметны лишь в словарных облаках по трем 

подгруппам – «15–19 лет», «40–44 года», «50–54 года». Рассмотрим эти 

подгруппы подробнее. 

 
Рис. 23. Словарное облако для подгруппы «15–19 лет» 

 В случае с подгруппой 15–19 лет отметим, что часто встречаются слова, 

которые связаны с семьей – «отец», «мама». Это подтверждает вывод о том, 

что семья в целом и родители в частности играли одну из важнейших ролей в 

жизни попавших в лагерь в столь юном возрасте женщин, а разлука с ними 

была одним из наиболее тяжелых испытаний лагерного этапа жизни. Также 

интересно и то, что, в отличие от всех остальных словарных облаков, на этом 

встречается слово «друг» – по-видимому, в мировоззрении женщин, 

арестованных в столь юном возрасте, все еще сохранялось традиционное 

понятие о дружбе и товариществе.  
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Рис. 24. Словарное облако для подгруппы «40–44 года» 

 Данное словарное облако для существенно дополняет результаты 

контент-анализа по подгруппе. Как уже было сказано, высокие частоты 

совместной встречаемости категорий «Власть» и «Работа», и «Власть» и 

«Быт» не представляются необычными. Отметим, однако, что, судя по тому, 

что в словарном облаке наиболее заметны слова, которые имеют прямое 

отношение к власти – «ГПУ» и «СССР» – вопросы власти были чрезвычайно 

значимыми для женщин, арестованных в возрасте 40–44 года.  

 
Рис. 25. Словарное облако для подгруппы «50–54 года» 

 Обратим внимание на словарное облако для подгруппы «50–54 года». 

Заметной отличительной характеристикой этого облака можно считать то, что 
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в нем нашли отражение многие религиозные понятия – словоформы понятия 

«бог», «церковь», «человек», «мир». Это полностью соответствует 

результатам проведенного ранее контент-анализа, в таблице частот 

совместной встречаемости категорий которого «Религия» занимает одно из 

первых мест.  

 Результаты сетевого анализа, показывают следующее. Во-первых, 

графы подгрупп «50–54 года» и «55–59 лет» должны быть рассмотрены 

отдельно, так как сетевой анализ не выявил каких-либо схожих тенденций 

между этими и остальными подгруппами. 

Во-вторых, как и в случае с подгруппами по роду занятий, первыми из 

графа выпадают более человечные категории, которые, по-видимому, 

наиболее тяжелы для рассказчика – это категории «Дружба», «Религия» и 

«Любовь». Однако исключение из этого правила составляет подгруппа «15–19 

лет», в которой одновременно с категорией «Любовь» лишается связей и 

категория «Тюрьма», хотя обычно эта связь исчезает ближе к концу, наряду с 

«сильными» категориями.  

 
Рис. 26. Граф связей категорий подгруппы «15–19 лет», порог 

встречаемости 71 
На наш взгляд, это связано с тем, что юных девушек, в силу их возраста, 

жалели, и не относились к ним как к настоящим преступницам, изменницам 
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родины, шпионкам и предательницам. Это вело к тому, что надзиратели, 

иногда замечая в этих девушках черты своих собственных дочерей, 

сочувствовали им и обращались с ними более человечно и гуманно. Поэтому 

и эпизоды, касающиеся лагерной карательной системы, в мемуарах таких 

женщин встречаются реже.  

 В-третьих, наиболее жизнеспособной категорией, которая в сочетании с 

другими категориями («Власть», «Быт», «Искусство») сохраняется во время 

сетевого анализа дольше всего, является категория «Работа».  

 Четвертой тенденцией можно считать то, что связи категории «Быт» 

всегда исчезают из графа чаще всего в конце. На наш взгляд, это 

иллюстрирует, насколько вопросы быта были важны для женщин-

заключенных, и какое заметное место их описание занимало в текстах 

мемуаров.  

 На основании результатов сетевого анализа для каждой подгруппы был 

составлен ранжированный список категорий в соответствии с частотами 

встречаемости.  

Табл. № 26.  
Ранжирование категорий группы «Возраст на момент ареста» 
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Табл. № 27.  
Ранжирование категорий группы «Возраст на момент ареста» 

 
 Данная таблица была проанализирована в программе STATISTICA – 

были вычислены коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.  

Табл. № 28.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена 

 
 Анализ показал, что две подгруппы, «50–54 года» и «55–59 лет», не 

имеют статистически значимых связей. Это подтверждает то, что данные 

подгруппы в значительной степени отличаются от остальной совокупности, 

причины чего мы проследили выше.  

 

 Подводя итоги анализа мемуаров женщин-заключенных по группе 

«Возраст на момент ареста», нужно сказать, что, как и в случае с предыдущей 

группой, можно говорить о некоторых общих тенденциях всех возрастных 

подгрупп – низкие частоты совместной встречаемости категорий «Религия» и 

«Дружба» с остальными смысловыми категориями; традиционно высокая 

взаимосвязь категорий «Работа» – «Быт», «Работа» – «Власть»; нечастая 

совместная встречаемость категории «Тюрьма», характеризующей 

карательную систему в лагерях.  
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Выделив особенности для каждой возрастной подгруппы, мы 

обнаружили, что логически все подгруппы делятся по возрастному принципу 

на укрупненные подгруппы: молодые люди (15–24 года); люди среднего 

возраста (25–49 лет); пожилые люди (50–59 лет). Каждая из укрупненных 

подгрупп обладает своими общими характеристиками, несколько 

отличающимися от основной тенденции. 

К примеру, женщины, попавшие в лагерь в возрасте от 15 до 24 лет, 

очень много пишут о семье, о детях, о власти. В свою очередь, женщины, 

которые были арестованы в 2549 лет, гораздо меньше внимания в своих 

текстах уделяют семье и детям, в первую очередь сосредотачиваясь на 

вопросах быта и труда. Кроме того, значительную роль в этих мемуарах играет 

и взаимосвязь «Работа» – «Власть». А в укрупненной подгруппе 50–59 лет 

непросто выделить общее. На наш взгляд, общим для этих подгрупп является 

то, что они совершенно не похожи ни на остальные подгруппы, ни друг на 

друга, что обусловлено небольшим числом мемуаров, которые попали в эти 

подгруппы.  

 Проведенный анализ позволил определить, какие вопросы были 

наиболее важными для женщин-заключенных, которые попали в лагерь в 

разном возрасте. Кроме того, очевидно различались три укрупненных 

возрастных подгруппы в зависимости от аспектов восприятия лагерной жизни: 

15–24 года, 25–49 лет, 50–59 лет.  

 Итак, отметим, что использование методов контент-анализа, 

статистического анализа и сетевого анализа показало, какие темы чаще других 

возникают в текстах мемуаров, и чем это объясняется. В ходе исследования 

были выявлены общие черты воспоминаний, которые отражены практически 

во всех воспоминаниях, а также особенности восприятия лагерной жизни в 

зависимости от возраста на момент ареста. 
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§3. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Приговор» 

 Одним из факторов, влияющих на восприятие лагерного этапа в жизни, 

безусловно, является приговор, то есть, срок заключения, который женщины 

были вынуждены отбывать. И целью данного раздела работы является 

попытка проследить сходства и отличия в том, как видели женщины-

заключенные своё пребывание в лагере и какие вопросы были для них 

наиболее важными, в зависимости от срока их пребывания в лагере. 

На основе созданной базы данных у документов появилась новая 

переменная – приговор: 3 года ИТЛ, 5лет ИТЛ, 6 лет ИТЛ, 7 лет ИТЛ, 8 лет 

ИТЛ, 10 лет ИТЛ, 15 лет ИТЛ, 25 лет ИТЛ, ссылка.  

В ходе контент-анализа была составлена таблица частот встречаемости 

различных категорий по подгруппам. 

Табл. № 29.  
Частоты встречаемости категорий группы «Приговор» 

 
Традиционно наиболее часто встречающейся категорией является 

«Быт». Затем идут категории «Власть», «Работа» и «Искусство». Высокая 

частота категории «Быт» отмечалась в двух предыдущих главах, и здесь она 

характерна как в целом, так и для отдельных подгрупп. 

Однако подгруппа «8 лет ИТЛ» резко отличается от остальных. 

Наиболее часто встречаемой категорией в подгруппе является категория 

«Власть». Мы предполагаем, что это связано с тем, что ЧСИР (члены семей 

изменников родины) чаще всего получали срок именно в виде 8 лет ИТЛ, так 

что в эту подгруппу в основном попали жены репрессированных, которые в 
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воспоминаниях пишут о власти с особенным ожесточением: «страшные годы 

оплели всю страну колючей проволокой сталинских лагерей»267. 

Как и в случае с группами по возрасту на момент заключения и роду 

занятий, в группе по приговору можно выделить тенденции взаимосвязей 

категорий, которые находят свое отражение во всех мемуарах, включенных в 

эту группу.  

Табл. № 30.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы «Приговор» 

 
Во-первых, сохраняются общие закономерности в отношении таких 

категорий, как «Дружба» и «Религия», – авторы в своих воспоминаниях 

практически не касаются этих тем. Во-вторых, частоты совместной 

встречаемости категории «Семья» с другими категория традиционно 

находятся на довольно низком уровне, за исключением некоторых подгрупп, 

о которых речь пойдет ниже. В-третьих, в значительной части подгрупп 

наиболее заметной и значимой связью является «Работа» – «Быт», второй по 

встречаемости – связь «Работа» – «Власть».  

Однако можно выделить некоторые характеристики, которые отличают 

эту группу мемуаров от остальных. К примеру, во всех подгруппах по 

приговору так или иначе выражена взаимосвязь «Тюрьма» – «Быт», что 

объясняется уже не раз упомянутым фактором влияния тюремной 

администрации на все аспекты быта заключенных: «Совершенно невыносимо 

было переживать тюремный режим: гробовая тишина, которая нарушается 

 
267 Акцынов А.В., Акцынова Л.М. Указ. соч.  
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только лязгом ключей, открывающих какую-нибудь дверь камеры, 

беспрерывный глаз надзирателя в «глазке» на двери»268.  

 Другой нестандартной характеристикой воспоминаний этой группы 

является то, что практически во всех подгруппах очень ярко выражена 

категория «Искусство» в сочетании с другими категориями, в основном, с 

«работой», «бытом» и «властью». О причинах этого стоит сказать отдельно.  

 С одной стороны, это обусловлено тем, что среди авторов нашей 

коллекции мемуаров о ГУЛАГе, много интеллигентов, людей искусства. 

Таких женщин 68 из 278, то есть, около 25%. Женщины-заключенные, так или 

иначе связанные с культурой, оставляли куда более живые, яркие и, что 

главное, объемные мемуары о своей жизни.  

 С другой стороны, люди, связанные с искусством, для многих 

заключенных становились образцом и примером, благодаря им и их энергии 

жизнь в лагере преображалась. Они, в силу особенностей и черт своего 

характера и рода занятий, неосознанно помогали окружающим и оставались в 

их памяти надолго. К примеру, З.Д. Марченко пишет о Вере Федоровне 

Шухаевой, которая работала в Дальстрое художником в местном ателье по 

пошиву дамского белья и платья: «То, что в нашем бараке живут люди, 

подобные Вере Федоровне, подававшей пример стойкости, терпения, такта и 

высокой культуры, заставляло и нас, более молодых, держаться достойно!»269.  

 Интересна и следующая тенденция – в зависимости от увеличения срока 

заключения возрастают частоты совместной встречаемости категории 

«Война» с другими категориями. На наш взгляд, это обусловлено тем, что чем 

выше был срок, чем больше времени женщины-заключенные проводили за 

решёткой, тем выше был шанс того, что они застали военное время в лагере. 

А война, конечно, оказала влияние на жизни заключенных. К тому же, на 

послевоенное время приходится одна из волн репрессий, в ходе которой 

 
268 Бершадская Л. Растоптанные жизни: Рассказ бывшей политзаключенной. Париж, 

1975. С. 37. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=87 (дата обращения: 14.05.2023) 

269 Марченко З.Д. Семнадцать лет на островах ГУЛАГа. С. 94.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=87
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=author&i=87


 

 

129 

многие военные попадали в лагеря и, так или иначе, оказывали влияние на 

восприятие лагеря женщинами-заключенными. Многие из них, благодаря 

своим военным навыкам, организовывали бунты и лагерные восстания. О 

группе организаторов бунта пишет Л. Бершадская: «Среди них был бывший 

полковник Советской Армии Кузнецов, немецкий инженер Юрий Кнопмус, 

бывший вор-рецидивист Глеб (фамилии не помню), попавший в лагерь 

политических как пленный из армии генерала Власова, и украинец из 

активных бандеровцев Миша Келлер»270.  

 Несмотря на то, что эти особенности присущи практически всем 

подгруппам, рассмотрим каждую из них в отдельности и определим 

особенности. Первая подгруппа – это мемуары женщин, которые провели в 

лагерях 3 года.  

Табл. № 31.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «3 года ИТЛ» 

 
 Помимо традиционных взаимосвязей, интерес вызывает высокая 

частота совместной встречаемости категорий «Быт» и «Семья». Забегая 

вперед, отметим, что совместная встречаемость этих категорий будет высокой 

лишь в еще одной подгруппе – в «ссылке». Это объясняется тем, что женщины, 

срок заключения которых был невелик, не спешили привыкать к лагерной 

жизни и не старались намеренно забыть членов своих семей, чтобы 

испытывать меньше страданий. По-видимому, на протяжении всего лагерного 

периода они не оставляли надежд о скорой встрече с семьей и возвращении 

домой. 

 
270 Бершадская Л.Л. Указ. соч. С.88.  
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К тому же, этому способствовали и сами родные. Женщины вспоминают 

эпизоды, связанные с передачами от членов их семей: «Хотя родные носили 

мне передачи, да и питание было относительно терпимое, я так исхудала, что 

врач направил меня в больницу»271. По словам Никитиной В., в тюрьму 

«передачи от родных носили каждый день»272. 

 Некоторых женщин в лагерях навещали их родственники, не позволяя 

им полностью погрузиться в лагерную жизнь и забыть о семье: «Следующим 

летом мои родители повторили свой подвиг, опять приехали ко мне, и на этот 

раз расставание было спокойным. …Осенью следующего года мой срок 

заканчивался…»273. 

 Вероятно, высокая взаимосвязь этих категорий также объясняется и тем, 

что в тексты мемуаров попадали эпизоды, связанные с жизнью после лагеря, а 

значит, и с семьей. Так, одна из женщин рассказывает о том, как её семья 

выживала после её освобождения. Чтобы прокормить членов семьи, ей 

пришлось продать старинные пластинки с голосами знаменитых певцов, 

которые принадлежали ее отцу: «Мысленно я просила папу простить нас, что 

мы так поступили, но деньги за пластинки спасли нас от дистрофии и других 

последствий длительного голодания».274 

 Интересна и заметная взаимосвязь категорий «Быт» и «Тюрьма», 

которая выделяется на фоне других подгрупп. И эту тенденцию мы связываем 

с тем, что, благодаря небольшому сроку заключения, женщины не успевали 

привыкнуть к условиям быта и к степени контроля за жизнью заключенных со 

стороны администрации.  

 Этим объясняются и попытки бороться за свои права с надзирателями и 

 
271 Марченко З.Д. Семнадцать лет на островах ГУЛАГа. С. 43.  
272 Никитина В.Р. Дом окнами на закат : Воспоминания. М., 1996. 351 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1423 (дата обращения: 14.05.2023) 

273 Шиповская Е.А. Исповедь Рыцаря Света : Воспоминания. М., 1998. С. 67. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=813 (дата обращения: 14.05.2023) 

274 Там же. С. 94.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1423
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1423
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=813
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=813
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руководством тюрем и лагерей: «К вечеру дверь камеры открылась, вошел 

надзиратель (их везде звали «ментами» – не потому ли, что они нас 

воспитывали?), а вместе с ним – молодой человек в такой же, как и он, форме. 

Надзиратель сказал ему: «Вот здесь вы останетесь». Конечно же, я 

раскричалась: «Да как вы смеете сажать сюда мужчину? Вы что, с ума 

сошли?» 275. Другой эпизод рассказывает о секретаре одного из горкомов 

партии, которая «себя «проявила»: потребовала у надзирателя, чтобы ее 

перевели в отдельную камеру… Надзиратель выслушал ее и молча запер 

камеру» 276.  

 Страх, который, несмотря даже на малый срок заключения, сохранялся 

в душах женщин-заключенных, вызывал в них опасения за жизнь членов их 

семей. И это не странно, если вспомнить, что в период репрессий «под 

прицелом» находилась вся семья заключенного.  

 О семьях думали даже на суде: «Никто не думал о величине наказания, 

это не имело никакого значения… Каким бы ни был приговор – это смерть. 

Мамочка должно быть уже умерла. Конец мучений совсем близок»277.  

Причиной, объясняющей высокую частоту совместной встречаемости 

категорий «Семья» и «Смерть» является часто упоминаемая на страницах 

мемуаров практика лагерного руководства не оповещать семьи заключенных 

о том, что они погибли. Л.Л. Бершадская пишет, что «Долго ещё приходили 

письма в лагерь от родных умерших женщин. Лагерное начальство не спешило 

объявлять о смерти замученных ими людей»278. 

 

 
275 Гарасева А.М. Указ. соч. С. 94. 
276 Марченко З.Д. Семнадцать лет на островах ГУЛАГа. С. 68. 
277 Гринкевичюте Д. Литовцы у моря Лаптевых : (Из книги «На земле вечной 

мерзлоты») // Литовцы у Ледовитого океана. Якутск, 1995. С. 26. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=207 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

278 Бершадская Л. Указ. соч. С. 74. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=207
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Говоря о другой подгруппе – «5 лет ИТЛ», можно выделить лишь одну 

особенность – высокую частоту совместной встречаемости категорий 

«Власть» и «Смерть».  

Табл. № 32.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «5 лет ИТЛ» 

 
 Женщины-заключенные часто упоминают, что «в 1935 году после 

убийства Кирова начались массовые аресты в Ленинграде»279. Таким образом, 

они считают нахлынувшую позже волну репрессий Сталина последствием 

убийства Кирова и много рассуждают о его судьбе и мотивах убийства.  

 Женщины упоминают смерть как символ безысходности, когда пишут о 

царившей в стране системе пропаганды, которая работала на благо 

государства: «... Сколько же испытаний падает на низы, на несущий на себе 

всю пирамиду – плотный фундамент государственных рабов – с молоду до 

смерти дышащих атмосферой беспрекословной, натруженной, напряженной 

"верности партии и государству... рабочих"...)»280.  

 К тому же, многие из отбывавших пятилетний срок женщин, попадали в 

тюрьму как члены семей изменников Родины, а их родственников постигла 

гораздо более страшная кара – расстрел. Эти воспоминания, связанные в 

основном с отцами и мужьями, находили место и в мемуарах заключенных: 

«Муж ее, выдвиженец революции, был заместителем начальника 

 
279 Олицкая Е.Л. Мои воспоминания : в 2 кн. Frankfurt/M., 1971., Кн. 2. С. 151. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1823 (дата обращения: 14.05.2023) 

280 Иоффе М. Одна ночь : Повесть о правде. Нью-Йорк, 1978. С. 61. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=674 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1823
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1823
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Ленинградского порта, пять лет с семьей прожил в Бельгии, обучаясь 

морскому делу, и в первый месяц после ареста был расстрелян»281. 

 В другой подгруппе документов, написанных женщинами, которые 

отбывали шестилетний срок, единственная необычная связь – это связь 

«Власть» и «Искусство». Причины этого мы видим в том, что в данную 

подгруппу попало всего шесть документов, два из которых вышли из-под пера 

А.А. Барковой – известной поэтессы, два документа актрисы В.Г. Иевлевой, и 

один документ музыканта Н.С. Кравец. 

Табл. № 33.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «6 лет ИТЛ» 

 
 Обстоятельства и причины арестов этих женщин обуславливают 

отмеченную взаимосвязь. А.А. Баркова рассказывает, что при аресте она не 

соглашалась с обвинением в проведении антисоветской деятельности и на 

вопрос, занимается ли она литературной деятельностью, отвечала, что 

«писала, но затем, никому не читая, уничтожала, т. к. в них отражались 

слишком личные взгляды на проблемы, которые не приняты в Советском 

Союзе»282. 

 Авторы мемуаров описывают и партийные установки в отношении 

арестов людей искусства и культуры. «От лица партии он заявил, что никто не 

собирается карать советских композиторов и что цель партии – только 

 
281 Кухарская Е. Будь что будет // Доднесь тяготеет. Т. 2 : Колыма / сост. Виленский 

С.С. М., 2004. С. 161. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=287 (дата обращения: 14.05.2023) 

282 Баркова А.А. Избранное : Из гулаговского архива. С. 277.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=287
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наставить заблудшие души на путь истинный, то есть призвать творить для 

народа, создавая понятную для широких масс музыку...»283 

 Со следующей подгруппы по приговору, «7 лет ИТЛ», начинается 

тенденция, при которой всё больше внимания уделяется категории «Война». 

И на первый план выходит взаимная встречаемость категорий «Война» и 

«Власть».  

Табл. № 34.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «7 лет ИТЛ» 

 
  

Следующие две подгруппы, 8 лет ИТЛ и 10 лет ИТЛ, выделяются лишь 

высокими частотами встречаемости категорий «Смерть» и «Власть».  

Табл. № 35.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «8 лет ИТЛ» 

 
 
 
 
 
 

 
283 Кравец Н.С. Шесть лет «режима» // Озерлаг: как это было. Иркутск, 1992. С. 189. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=438 (дата обращения: 14.05.2023) 
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Табл. № 36.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «10 лет ИТЛ» 

 
 

 Две крупные темы, о которых писали в этом контексте – это смерть 

Кирова, повлекшая за собой пик репрессий, а также смерть Сталина, с которой 

связывали некоторую либерализацию жизни в лагерях и надежды на будущее.  

 О смерти И.В. Сталина женщины-заключенные пишут, рассказывая, 

какое значение имела пропаганда, создающая и оберегающая существовавший 

культ личности вождя, и как, в связи с этим, воспринималась его смерть.  

 В. Федорова упоминает о пропаганде в школе: «Каждый день в школе, 

когда мы заводили песню, начинавшуюся словами: «Наш прадедушка, наш 

Сталин...», мой голос звучал громче всех. Я искренне верила, что он хороший, 

мудрый и добрый. Я искренне верила, что он мой прадедушка, и любила 

его»284. Когда же она узнала о смерти Сталина, которая «была равнозначна 

смерти Бога»285, она заплакала. 

 Другой пример успешного влияния пропаганды мы наблюдаем на 

страницах мемуаров О.Л. Адамовой-Слиозберг. Описывая свои мечты в 

заключении, она говорит, что «так велика была сила гипноза, что даже в этом 

склепе, наедине с собой, я очень долго не могла мечтать, например, о том, 

чтобы умер Сталин или его свергли. Это казалось гибелью, возвратом к 

капитализму»286.  

 
284 Федорова В., Фрэнкл Г. Дочь адмирала : Док. повесть / пер. с англ. Шахова Г. 

Смоленск, 1997. С. 239. 
285 Там же.  
286 Адамова-Слиозберг О.Л. Путь. М., 1993. С. 59. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1737 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1737
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 Анализ частот совместной встречаемости категорий для следующей 

подгруппы, «15 лет ИТЛ», показал, что она отличается лишь возросшей 

частотой встречаемости категории «Война». Схожую ситуацию наблюдаем и 

в подгруппе «25 лет ИТЛ», за единственным исключением – очень высокая 

связь между категориями «Семья» и «Дети». 

Табл. № 37. 
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «25 лет ИТЛ» 

 
 

 Чаще всего женщины-заключенные этой подгруппы пишут о страданиях 

матерей, вызванных разлукой с их детьми. По воспоминаниям А.А. 

Андреевой, если женщина попадала в лагерь беременной, существовали 

специализированные «мамочные лагеря» – туда «отправляли беременную 

женщину, она там рожала и два года была с ребенком, потом ребенка забирали 

в детдом, а мать посылали опять в лагерь»287.  

  Тамарина Р.М., в свою очередь, рассказывает, что если у женщины уже 

был ребенок на момент заключения, и его было некому оставить, его 

отправляли в детский дом. С этого момента всё общение, так необходимое и 

матери, и ее ребенку, заключалось в редкой переписке, причем «даже письмо 

детдомовского ребенка репрессированной матери в лагере цензуровалось» 288. 

 Иногда случались и встречи взрослых родителей и детей, если они 

волею судьбы оказывались в одном лагере. Но и эти встречи не всегда 

 
287 Андреева А.А. Плаванье к Небесному Кремлю. М., 1998. 228 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1399 (дата 
обращения: 14.05.2023).  

288 Тамарина Р.М. Щепкой - в потоке… : Док. повесть, стихи, поэма. Алма-Ата, 1991. 
С. 103. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=215 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1399
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=215
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=215
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приносили облегчение: «Горькая это была встреча! Радость матери с трудом 

пробивалась сквозь боль – видеть дочь в заключении. А дочь терзала совесть 

– не будь нашего дела, мать была бы на свободе»289. С горькой иронией 

упоминают, что, «начальство проявляло редкую человечность»290, когда 

позволяло провести родственникам несколько дней вместе, если встреча 

произошла во время этапа. 

Совершенно иную картину мы наблюдаем в подгруппе «Ссылка».  

Табл. № 38.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Ссылка» 

 
 

 Несмотря на то, что женщины, которые были сосланы, напрямую не 

писали о лагерной жизни, мы приняли решение выделить данную подгруппу, 

чтобы проанализировать, насколько сильно и чем именно она отличается от 

остальных подгрупп, включающих воспоминания, написанные женщинами, 

отбывавшими срок в лагерях.  

 Из наиболее интересных результатов выделим следующие. Мы не 

наблюдаем значительной взаимосвязи между категориями «Работа» и «Быт», 

как в других подгруппах, где она является одной из важнейших. Логично 

предположить, что это обусловлено отсутствием принуждения к труду в среде 

ссыльных, в отличие от лагерей.  

 Кроме того, отметим высокую частоту совместной встречаемости 

категорий «Тюрьма» и «Быт». Хотя ссыльные женщины не находились 

непосредственно в лагерях, во время следствия они испытали все «прелести» 

 
289 Туманова А.Е. Шаг вправо, шаг влево... М., 1995. С. 152. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1769 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

290 Андреева А.А. Указ. соч.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1769
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тюремного быта. К тому же, эти воспоминания нашли широкое отражение на 

страницах мемуаров, потому что условия быта в тюрьмах произвели сильное 

впечатление на заключенных. 

 Также среди всех остальных подгрупп, именно в этой женщины чаще 

всего вспоминают о своих семьях в сочетании с другими темами. Наиболее 

яркой связью обладают категории «Семья» и «Власть», что легко объяснимо, 

если учесть, что нередко преследовались члены семей репрессированных. 

 Например, одна из авторов была сослана за то, что поскольку она, 

вероятно, «сочувствует репрессированным родителям»291, у нее в душе в связи 

с этим «могут быть («а в душу не заглянешь!» – присовокупил следователь) 

обида, недовольство – словом, антисоветские настроения»292. 

 Нередко члены семей старались бороться за своих родных с властью. 

И.А. Шихеева-Гайстер, к примеру, «много раз писала Сталину, чтобы он 

заступился за папу и маму»293, надеясь хотя бы из ссылки помочь своим 

родным. Она рассказывает, что «были братья, которые спасали своих сестер. 

Был такой поэт Кулешов. Лауреат Сталинской премии. И он вырвал свою 

сестру из этого Акмолинского лагеря. Бывало и такое чудо»294. 

 Значительной частотой совместной встречаемости обладают категории 

«Война» и «Власть». Женщины рассуждают о том, что в ссылке и 

исправительно-трудовых лагерях они «тяжелое чувство переживали от того, 

что в такое тяжелое для Родины время ничего, совершенно ничего не могли 

сделать для фронта, для обороны страны»295. В то же время, мужчины «возили 

 
291 Весёлая З.А. 7-35. Т. 1. С. 586 
292 Там же.  
293 Шихеева-Гайстер И.А. Семейная хроника времён культа личности, 1925–1953. 

М., 1998. С. 22. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=469 (дата обращения: 14.05.2023) 

294 Там же.  
295 Ефимова И.А. Ничего не забывается //  … Иметь силу помнить : Рассказы тех, кто 

прошел ад репрессий. М., 1991. С. 298. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=306 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=469
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=469
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=306
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тачки вместо того, чтобы воевать на фронте или работать на оборонных 

предприятиях в тылу»296.  

*** 

 Чтобы визуализировать различия между подгруппами, вновь обратимся 

к построению словарных облаков. Отметим, что большинство из них схожи по 

следующим параметрам: вновь видим высокую частоту употребления слов, 

связанных со временем – «время», «день», «потом». Это, как и в предыдущих 

случаях, объясняется тем, что время для заключенных обретает сакральный 

смысл: «Время показало, что, подчинившись историческому ходу событий, я 

поступила правильно – иного выхода ни для кого не было»297. Как и в случае 

с другими подгруппами, в данной ярко выделяются слова «человек», «жизнь», 

то есть, философские понятия, размышления о которых часто прослеживаются 

на страницах мемуаров. Кроме того, обращают на себя внимание и часто 

употребляемые отрицательные местоимения, такие как «ничего», «никогда», 

«никто». 

 Заметными отличиями обладает словарное облако для подгруппы «8 лет 

ИТЛ».  

 
Рис. 27. Словарное облако для подгруппы «8 лет ИТЛ» 

 
296 Там же. С. 299.  
297 Шульц В.А. Таганка; В Средней Азии // Доднесь тяготеет. Вып. 1 : Записки вашей 

современницы. М., 1989. С. 205. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakh
arov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=271 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=271
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=271
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 Отметим, что значительной частотой употребления в этом случае 

отличаются такие слова, как «Сталин», «Бухарин», «НКВД», «ЦК», «партия», 

то есть, связанные с властью. Это, на наш взгляд, можно объяснить тем, что 

чаще всего срок в виде 8 лет исправительно-трудовых лагерей получали члены 

семей изменников родины. ЧСИРы, как их называли, испытывали к советской 

власти особенно негативные чувства и пронесли их сквозь всю свою жизнь.  

 Женщины писали, что «никто не думал, что если муж, делясь с женой, 

ругает, предположим, Кагановича или Молотова, или, не дай Бог, Сталина, то 

жена обязана сообщить об этом в МГБ, в противном случае она совершает 

преступление по статье 58-12 (недонесение) и ей грозит лишение свободы до 

восьми лет»298. 

 Другим выпадающим из общих тенденций примером может служить 

словарное облако для подгруппы «Ссылка».  

 
Рис. 28. Словарное облако для подгруппы «Ссылка» 

 В первую очередь обращает на себя внимание частое употребление слов 

и выражений, связанных с семьей и детьми – «мама», «папа», «бабушка», 

«отец», «дочь», «детей». Это связано с тем, что женщины в ссылке не забывали 

 
298 Адамова-Слиозберг О.Л. Указ. соч. С. 36. 
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и не старались забыть свою семью и вычеркнуть то, что «было мучительно 

вспоминать»299, поскольку члены семей чаще всего находилась в ссылке 

вместе с авторами мемуаров. Им не приходилось испытывать печали и горести 

разлук, они не были ограничены в праве общения со своей семьей – ссыльные 

женщины могли вести переписку, если в этом была необходимость. К тому же, 

их не разлучали с детьми.  

 Если мы обратимся к сетевому анализу связей категорий для каждой из 

этих подгрупп, обнаружим, что в целом сохраняются общие черты, 

характерные и для других групп документов.  

 К примеру, вновь в первую очередь теряют связи с остальными 

категориями такие человечные категории как «Дружба», «Религия», 

«Любовь», «Семья», «Дети». Отметим, что это не характерно только для 

подгруппы «ссылка», которая, как мы увидели, показывает иную картину.  

 К тому же, наиболее продолжительно сохраняющимися в текстах 

мемуаров являются связи других категорий с категорией «Работа». Чаще 

всего, это взаимосвязь «Работа» – «Быт» или «Работа» – «Власть».  

 Однако в случае подгруппы «25 лет ИТЛ», мы видим исключение. Здесь 

наиболее длительно сохраняющийся связью является связь «Искусство» – 

«Работа». Это объясняется тем, что в данную подгруппу попало всего 10 

документов, половина из которых написана женщинами, имеющими 

отношение к искусству – художниками и литераторами. На наш взгляд, в этом 

случае на характерные черты всей подгруппы значительное влияние оказывает 

восприятие лагерной жизни отдельными конкретными людьми. 

 

 
299 Никитина В.Р. Указ. соч. С. 9.  
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Рис. 29. Граф связей подгруппы «25 лет ИТЛ», порог встречаемости 123 

 На основе результатов сетевого анализа были посчитаны коэффициенты 

ранговой корреляции Спирмена для указанных подгрупп.  

Табл. № 39.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для группы «Приговор» 

 
 Таблица показывает, что статистически значимы все связи кроме 

подгруппы «ссылка». Это подтверждает наш тезис о том, что, безусловно, 

восприятие системы ГУЛАГа ссыльными женщинами в значительной степени 

отличалось от восприятия заключенных в лагерях. 

 Тем не менее, примечательно, что статистически значимыми являются 

связи подгрупп «ссылка» и «3 года ИТЛ», «ссылка» и «25 лет ИТЛ». Высокие 

значения коэффициента ранговой корреляции в первых двух случаях могут 

быть объяснены тем, что восприятие окружающей реальности женщинами, 

которые отбывали трехлетний срок, всё ещё совпадало с «нормальным» или 

«обычным», характерным для подгруппы «ссылка», в котором в меньшей 

степени были представлены ужасы лагерной жизни; а в случае с подгруппой 
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«25 лет ИТЛ» можно говорить о том, что лагерная жизнь как раз и стала 

«нормальной» и привычной, а впечатления о лагере на страницах мемуаров 

выражены не так ярко.  

Итак, анализ мемуаров женщин-заключенных по приговору дал 

следующие результаты.  

С одной стороны, были обнаружены некоторые общие черты для всех 

подгрупп: как традиционные для всего исследования низкие частоты 

встречаемости «Дружба», «Религия», «Любовь» и сильные взаимосвязи 

«Работа» – «Быт» и «Работа» – «Власть», так и нетипичные – например, 

довольно высокая встречаемость категории «Искусство» практически во всех 

подгруппах. Кроме того, была обнаружена тенденция к увеличению частот 

совместной встречаемости категории «Война» в зависимости от возрастания 

срока заключения.  

 С другой стороны, были выявлены особенности каждой из подгрупп и 

предложена их интерпретация. Так, анализ подгруппы документов, авторами 

которых являются женщины, отправленные в ссылку, выявил множество 

отличий их воспоминаниях по сравнению с мемуарами женщин, отбывавших 

свой срок в лагере 

 В то же время, на основании сравнения воспоминаний, написанных 

авторами, которые прошли лагеря, и авторами, приговор которых 

ограничивался ссылкой, можно утверждать, что в целом в этих текстах 

прослеживается определенная идентичность, совокупность черт восприятия 

лагерной жизни, которая присуща большинству репрессированных. 
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§4. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Период репрессий» 

Еще одним фактором, который влияет на восприятие лагерей и 

трансляцию воспоминаний, является период, когда репрессированные 

отбывали наказание. В данном разделе проследим сходства и различия 

восприятия пребывания в лагере женщин-заключенных в зависимости от 

временного периода заключения.  

Политические репрессии советского периода, как неоднократно 

упоминалось выше, затронули все социально-политические слои и группы 

населения. Репрессии ведут свой отсчет, согласно закону «О реабилитации 

жертв политических репрессий»300, со дня Октябрьской революции – 25 

октября (7 ноября) 1917 года, и заканчиваются в 1991 году, то есть, 

продолжаются на протяжении всего существования Советского союза.  

Периодизация политических репрессий в СССР была и остается 

актуальным вопросом в изучении ГУЛАГа. По мнению историка 

А.В. Бакунина, при определении основных этапов политических репрессий в 

СССР необходимо исходить из периодизации советского тоталитаризма, 

которая включает три основных стадии301:  

• формирование (генезис) тоталитаризма (1917–1929 гг.),  

• господство (апогей) тоталитаризма (1929–1953 гг.),  

• стагнация и крушение тоталитаризма (1953–1991 гг.).  

Данные крупные стадии развития тоталитаризма в СССР и, 

соответственно, репрессивной политики, могут быть разбиты на более мелкие 

этапы в соответствии с ключевыми объектами и обстоятельствами репрессий.  

Так, сразу после Октябрьской революции и вплоть до окончания 

гражданской войны репрессии затронули прежде всего представителей 

 
300 Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1619/?ysclid=lhmmr0qz
43550459300 (дата обращения: 14.05.2023) 

301 Бакунин А.В. Основные этапы политических репрессий в СССР // История 
репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917-1980-е годы) : сборник статей 
участников научной конференции. Нижний Тагил, 1997. С. 5. 
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оппозиционных политических партий и организаций, а также «представителей 

бывших правящих классов и интеллектуальной элиты страны»302. Период 

1923–1929 гг., в свою очередь, отмечается «попыткой большевиков перейти к 

правовому государству»303, в результате чего политические репрессии 

ненадолго ослабевают, однако уже ко второй половине 20-х гг. возрождаются 

с новой силой по отношению к участникам белого движения, крестьянам, 

офицерам бывшей царской армии, и т.д. 

Говоря о стадии господства (апогея) тоталитаризма, отметим, что в ней 

также можно выделить несколько этапов репрессий. Этап 1930–1934 гг. 

отличается завершением процесса оформления политики советской власти по 

отношению к использованию репрессий для достижения собственных целей: 

«Поднять общество на осуществление утопических целей и вместе с тем 

обезопасить и укрепить тоталитарную власть был призван не только мощный 

политико-идеологический прессинг, но, главным образом, репрессивный 

аппарат, система беззакония, насилия и террора сверху донизу. Она 

восприняла весь опыт, принципы, формы и методы работы ВЧК-ГПУ, 

ужесточив и значительно расширив масштабы насилия и террора в 

обществе»304. В этот период, в связи с проведением коллективизации, больше 

других пострадал слой крестьянства – «по минимальным оценкам 

«раскулачено» было около 1 млн крестьянских хозяйств и 6 миллионов 

крестьян и членов их семей было репрессировано»305. Бакунин пишет, что «в 

итоге сопротивление крестьянства тоталитарному режиму было сломлено, а 

наиболее активная его часть репрессирована»306.  

Следующий этап, 1935–1941 гг., характеризуется подготовкой и 

проведением большого террора. Его начало связывают с убийством Кирова, 

 
302 Жемкова Е.Б., Рогинский А.Б. Между сочувствием и равнодушием – 

реабилитация жертв советский политических репрессий. С. 3.  
303 Бакунин А.В. Основные этапы политических репрессий в СССР. С. 5.  
304 Там же. С. 9.  
305 Жемкова Е.Б., Рогинский А.Б. Между сочувствием и равнодушием… С. 3.  
306 Бакунин А.В. Указ. соч. С. 10.  
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которое привело к организации массовых политических процессов против 

«врагов народа» и к «охоте на ведьм».  

Этап 1941–1945 гг. связан с Великой Отечественной войной, когда 

репрессиям подвергались командиры Красной армии, представители рабочего 

класса, интеллигенции, крестьянства, а также представители малых народов.  

После победы в Великой Отечественной войне разворачивается еще 

один этап репрессий по отношению к тем, кто «проявляет инакомыслие в 

отношении существующей социально-политической системы или плохо 

служит тоталитарному режиму»307. 

Смерть Сталина ознаменовала начало периода стагнации и крушения 

тоталитаризма, а вместе с этим и новый виток в развитии репрессивной 

политики. Несмотря на то, что уже в 50-е гг. многие из политических 

заключенных были реабилитированы, репрессии, хоть и в меньших 

масштабах, продолжались. Так, «в 50-е – 80-е годы уголовным 

преследованиям, ссылке, помещению на принудительное лечение в 

специальные психиатрические больницы закрытого типа, необоснованному 

лишению гражданских прав, высылке из СССР, подверглись участники 

диссидентского движения и инакомыслящие»308. Репрессии в отношении 

диссидентов и инакомыслящих продолжались до 1991 г.  

На основе приведенной периодизации и созданной ранее базы данных, а 

именно, на основе атрибута «Дата ареста», были выделены подгруппы 

документов по полу и периодам репрессий, когда авторы отбывали 

заключение. Так, документы были разделены на подгруппы по гендеру и 

годам заключения – «1918–1922 гг.», «1923–1929 гг.», «1930–1934 гг.», «1935–

1941 гг.», «1942–1945 гг.», «1946–1953 гг.», «c 1953 гг.».  

 

 

 
307 Там же. С. 14.  
308 Жемкова Е.Б., Рогинский А.Б. Между сочувствием и равнодушием… С. 4.  
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В ходе контент-анализа была составлена таблица частот встречаемости 

различных категорий по подгруппам. 

Табл. № 40.  
Частоты встречаемости категорий группы «Период репрессий» 

Приведенная таблица снова ярко иллюстрирует, что наиболее часто 

встречающейся категорией в женских текстах является категория «Быт» – это 

актуально для всех подгрупп документов женщин-заключенных.  

Из нестандартных повышенных частот встречаемости, на которые стоит 

обратить внимание, можно отметить частоты встречаемости категории 

«Власть» в подгруппах «женщины, 1935–1941 гг.» и «женщины, 1946–1953 

гг.».  

Женщины-узницы ГУЛАГа, отбывавшие наказание в 1935–1941 гг., 

много пишут о том, кто когда аресты начали происходить повсеместно и так 

или иначе затронули многих советских граждан, было невозможно поверить в 

то, что это – часть умышленных, координируемых самим Сталиным, 

репрессий. Так, О.Л. Адамова-Слиозберг пишет: «Самые несчастные люди в 

тюрьме были коммунисты. Они взяли на себя роль добровольных защитников 

МГБ. Они уверяли всех, что в стране был огромный контрреволюционный 

заговор, и если при ликвидации его были допущены ошибки, то: лес рубят – 

щепки летят. Они говорили, что нужно вырезать гангренозное место с живым 

телом, чтобы спасти организм. Если их спрашивали, зачем на следствии бьют 

и заставляют давать ложные показания, они отвечали: «Так надо». И против 
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этого уже нечего было возразить»309. Кроме того, многие верили в 

непричастность И.В. Сталина к тому, что происходило: «Все они были 

уверены, что Сталин не знает о том, что делается в тюрьмах, и без конца 

писали ему письма. Сталин был вне подозрений, он казался 

непогрешимым»310.  

До заключения авторы воспоминаний часто даже не верили в 

невиновность арестованных: «Вначале я пыталась не доверять горестным 

повестям, которые мне рассказывали. Ведь если все так же невиновны, как я, 

значит, произошло ужасное вредительство. Значит – лгут газеты, лгут речи 

вождей, лгут судебные процессы. Нет, этого не может быть! Где-то там, в 

одиночных корпусах, в мужских камерах, сидят эти проклятые заговорщики, 

из-за которых так все смешалось, что теперь нельзя отличить правого от 

виновного»311.  

Они с ужасом рассказывают о том, как поначалу безгранично и 

невозмутимо верили в правильность принимаемых советской властью 

решений – даже в отношении собственных мужей: «Но, может быть, мой муж 

действительно притворялся, был заговорщиком? Тогда не мое Отечество, не 

партия ввергли меня в бездну, а предательство близкого человека»312.  

Примечателен эпизод, описываемый Галиной Серебряковой после 

известия об аресте ее мужа. Она обращается за советом к другу семьи, 

большевику Николаю Антипову, который убеждает её в том, что ничего не 

угрожает ей и её семье, а советская власть не ошибается:  

« – Тебя, Галя, все это, конечно же, не коснется. Это чисто политическое 

дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на 

здоровье. Пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в 

области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони. Партия не 

ошибается,– скороговоркой произнес он. 

 
309 Адамова-Слиозберг О.Л. Указ. соч. 
310 Там же.  
311 Там же.  
312 Серебрякова Г. Указ. соч. 
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– Да, партия не ошибается,– повторила я хрипло. От страшного 

потрясения у меня пропал голос. Во рту пересохло, спазм перехватывал 

дыхание. Голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, 

затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, 

подобную той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, 

пропитанная хлороформом»313. 

При этом среди женщин-заключенных существовала и 

противоположная точка зрения, гласившая, что именно роль Сталина была 

решающей в распространении массовых репрессий в этот период: «Для чего 

большевистскому режиму была нужна столь чудовищная жестокость и 

массовые репрессии против ни в чем не повинных граждан? Нужно сказать, 

что ответа на этот вопрос я не знаю до сих пор (ссылки на так называемый 

культ личности или на тоталитарную природу коммунизма мне не кажутся 

убедительными). Но мне уже тогда было ясно, что руководить гигантской 

репрессивной машиной мог только человек, у которого подобных вопросов не 

возникало»314.  

В свою очередь, в подгруппе «1946–1953 гг.» женщины-заключенные 

говорят о власти в контексте ожидаемого смягчения режима после Победы в 

войне. Однако их ожидания не были оправданы. Так, М. Ильясова имела 

неосторожность в 1946 году рассказать своим студентам об особой методике 

изучения иностранных языков, за то была арестована: «Рассказывая студентам 

о том, как лучше изучать иностранный язык, я порекомендовала им слушать 

«живую речь» по радио. В те времена это можно было понять однозначно: 

слушать передачи «Голоса Америки», «Би-би-си» и других радиостанций, 

обычно вещавших против Советского Союза. Такая политическая наивность с 

моей стороны не прошла незамеченной»315. 

 
313 Там же.  
314 Блок-Баерс М.М. Указ. соч. 
315 Ильясова М. Указ. соч.  
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С. Печуро, напротив, говорит о том, что после окончания войны режим 

только ужесточился: «В 1948 году была отменена смертная казнь, заменена на 

25 лет заключения. Было ужесточено множество уголовных статей кодекса. 

Обыватели принимали эти изменения с одобрением. Мало кому приходило в 

голову, что все это означает общее ужесточение репрессивной политики, что 

непременно скажется на каждом гражданине. В 1950 году смертная казнь была 

восстановлена, но срок 25 лет остался и стал почти поголовным в отношении 

людей, осужденных по политическим статьям»316. 

При этом именно после войны в обществе начинает возникать и 

распространяться критика существующего строя – так, например, «в середине 

40-х – начале 50-х гг. в СССР стали появляться группы молодых людей, часто 

– подростков, выступающих с критикой строя и пытающихся понять, чем 

вызваны те уродливые явления в послевоенной жизни страны, которые 

нередко были более очевидны для них, чем для взрослых, давно и прочно 

привыкших к двоемыслию»317. «Воспитанные на идеях и лозунгах революции, 

эти ребята принимали искренне и всерьез те принципы, которые давно уже 

были только декорацией в стране, где диктатура пролетариата, впрочем, 

никогда и не существовавшая, окончательно превратилась в бонапартистскую 

диктатуру Вождя, в стране десятилетиями царили голод и массовый террор, а 

великая Победа, за которую народ заплатил непомерную цену, вопреки 

ожиданиям, ничего не изменила к лучшему, а может быть, и наоборот.»318. 

Общие тенденции частот встречаемости, как мы увидели, сопоставимы 

с частотами встречаемости по уже рассмотренным ранее группам документов. 

В ходе исследования были также построены таблицы частот встречаемости 

для подгрупп документов женщин-заключенных по хронологическим группам 

– периоду репрессий.  

 
316 Печуро С. Указ. соч.  
317 Там же.  
318 Там же.  
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В подгруппе «женщины, даты ареста с 1918 по 1922 гг.» оказалось 7 

документов, в которых было проиндексировано 4708 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 41.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1918 по 1922 гг.» 

Сравнение частот встречаемости категорий в данных подгруппах 

показывает следующее. Самая яркая взаимосвязь в женских текстах (что 

традиционно для нашего исследования) – это связь категорий «Работа» и 

«Власть». Не менее заметной является традиционная взаимосвязь категорий 

«Работа» и «Быт».  

Высокие частоты встречаемости категории «Власть» наблюдаются в 

женских текстах – женщины-заключенные часто пишут о надеждах, 

связанных с освобождением из лагерей: «Мы с Марусей ждали амнистии с 

лихорадочным нетерпением. К сожалению, мы узнали, что нас не могут 

амнистировать потому, что дела о нашем аресте не имеется и мы, может быть, 

являемся уголовными преступницами. С завистью смотрели мы на 

покидавших госпиталь амнистированных политических, но ничего не могли 

придумать, как доказать нашу непричастность к уголовному элементу»319. 

Также узницы ГУЛАГа, рассказывая о своей политической 

деятельности, говорят о том, что «дети революционеров всех направлений – 

самые несчастные дети! И все же мы тогда не могли даже предположить, какой 

мерой отмерится им из чаши нашей судьбы»320. 

 
319 Квашнина-Самарина М.Н. Указ. соч.  
320 Бабина-Невская Б.А. Указ. соч.  
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 Заключенные нередко упоминают, что голодовка в тот период была 

достаточно эффективным методом борьбы за отстаивание своих прав в лагере, 

а также что именно тогда закладывался фундамент всей дальнейшей 

репрессивной политики: «Уже летом 1922 года, после моего повторного 

ареста, одному из товарищей на свидании передали «Революционную 

Россию» и немецкую газету (думаю, что это был «Vorwarts»), Там были 

заметки о моей голодовке, изобилующие трагическими красками. В каждой 

фразе немецкой заметки «Die junge Mina» склонялась со всевозможными 

эпитетами, а голодовка моя изображалась, чуть ли не как подвиг. На деле все 

было значительно проще. Я хотела быть с близкими мне товарищами и 

требовала перевода к ним, но не собиралась за это голодать до победного 

конца. Больше всего меня беспокоила возможность компромисса. Поэтому я и 

выдвинула условия на случай моего неперевода к товарищам. Требования, 

выдвинутые мною, были важны не сами по себе. Я не очень верила в угрозу 

Самсонова рассматривать меня как шпионку. Ведь это был 1921, а не 1949 год, 

когда человеку так легко было за здорово живешь приписать шпионаж. Я 

хотела доказать, что сумею за себя постоять, и что метод запугивания ко мне 

не применим»321. 

 Заметная также нетипичная связь категорий «Быт» и «Война». Как пишут 

авторы мемуаров, последствия гражданской войны отразились не только на 

возросшем числе арестов, но и на бытовых условиях обычных граждан: 

«Обезумевшие от голода матери убивали своего младенца, чтобы накормить 

остальных детей. Позже, в 30-х годах, этот кошмар опять повторился, но с той 

огромной разницей, что голод 20-х годов был вызван неурожаем, а также был 

следствием гражданской войны, в то время как голод 30-х годов был 

искусственно вызван политикой партии»322.  

 Отметим, что на графе частот совместной встречаемости заметны 

«выбросы» – высокие, нетипичные для исследования частоты встречаемости 

 
321 Свирская М.Л. Указ. соч.  
322 Кардиналовская Т.М. Указ. соч.  
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категорий «Смерть», «Война», «Искусство». Эти выбросы обусловлены 

небольшим количеством текстов, попавших в данную подгруппу – на 

меньшем количестве текстов ярче проступают отдельные характеристики 

авторских текстов.  

В подгруппе «женщины, даты ареста с 1923 по 1929 гг.» оказалось 11 

документов, в которых было проиндексировано 13174 фрагмента текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 42.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1923 по 1929 гг.»  

На графе частот совместной встречаемости категорий заметны 

привычные связи категорий «Работа» – «Быт» и «Работа» –«Власть», о 

которых уже много было сказано на предыдущих этапах работы. 

В подгруппе «женщины, даты ареста с 1930 по 1934 гг.» оказалось 12 

документов, в которых было проиндексировано 14055 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 43.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1930 по 1934 гг.» 
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Основные связи в женских текстах – это «Работа» –«Власть» и 

«Работа» – «Быт». При этом также наблюдается роль категории «Искусство» 

в сочетании с категорией «Работа».  

Это объясняется тем, что в данную подгруппу попали мемуары многих 

женщин, которые находили себя в лагерном искусстве – например, в качестве 

актрис или художниц. В воспоминаниях они часто пишут о тех привилегиях, 

которые получали участники лагерного театра: «Из одиночных и 

индивидуальных вывозов первыми брали врачей и артистов. Их иногда 

вызывали даже в день прибытия этапа, не обращая внимания на карантин. 

Объясняется это тем, что и врачи, и артисты обслуживают, в первую очередь, 

«вольнонаемных» чинов ГПУ. … При управлении лагеря имеется театр с 

небольшими оперными, опереточными и драматическими труппами. 

Гепеусты и их дамы, жадные до новинок, готовы отправить артиста с этапа 

прямо на театральные подмостки. Театральная труппа всегда находится там 

же, где управление лагерей…»323. «Одно время во главе этой труппы стоял 

опереточный артист, бывший директор Музыкальной комедии в Петербурге, 

Ксепдзовский. Потом он был за какую-то провинность смещен и даже 

отправлен на «общие работы», то есть чернорабочим, но вскоре его вернули в 

труппу, так как без него страдал ансамбль»324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
323 Чернавина Т.В. Указ. соч.  
324 Там же.  
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В подгруппе «женщины, даты ареста с 1935 по 1941 гг.» оказался 91 

документ, в которых было проиндексировано 59110 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 44.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1935 по 1941 гг.» 

 Снова можно наблюдать стандартные высокие частоты встречаемости 

категорий «Работа», «Быт», «Власть», но заметны и повышенные частоты 

совместной встречаемости в женских текстах категорий «Смерть» и «Власть». 

Узница ГУЛАГа, историк А.Л. Войтоловская, ярко иллюстрируя самый 

кровавый период репрессий, пишет, что «только за одну зиму черные цепочки 

заключенных, прошедших на Воркуту мимо нас, превратились в большую 

колонну. Все в возрасте 30–40 лет. Каждый порознь и все вместе могли бы они 

поднять на своих плечах великую ношу полезных дел, а им предуготована 

судьба стать горою трупов. Ценность одной жизни безмерна. Гибель каждого 

во цвете лет – горе. Здесь погибали не отдельные человеческие жизни, 

погибала прекрасная лучшая часть революционного поколения. Можно ли 

измерить ценность этих потерь? Их духовная страстность рождала творчество. 

Их пламенное слово было набатом революции в момент ее становления и 

побед. Их высокие моральные качества являлись зародышем нравственных 

начал будущего. Они – наша эпоха в период наивысшего взлета»325. 

 
325 Войтоловская А.Л. По следам судьбы моего поколения. Сыктывкар, 1991. С. 169.  
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В подгруппе «женщины, даты ареста с 1942 по 1945 гг.» оказалось 27 

документов, в которых было проиндексировано 16567 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 45.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1942 по 1945 гг.» 

 

В женских текстах заметны повышенные частоты встречаемости 

категорий «Семья» и «Дети». Так, Чернета-Гизатулина Е.И. пишет, что 

«будущие мамы в месяцы ожидания появления своего дитяти заботились о 

том, чтобы было во что малюточное пеленать, одевать, закутывать его. Одним 

помогали в этом посылками с воли, другие ухитрялись создавать этот 

«гардероб» из всего, что только было возможно добыть в зоне»326. 

Также женщины много пишут о войне: «Кругом нас в лагерях томились 

мужчины, наши мужья и близкие, опытные военные, партийные и 

хозяйственные работники. Они возили тачки вместо того, чтобы воевать на 

фронте или работать на оборонных предприятиях в тылу. Трудно было себе 

представить, сколько тысяч молодых ребят из войск НКВД вместо того, чтобы 

бить фашистов, охраняли лагеря с репрессированными, перевозили 

заключенных»327. 

 
326 Чернета-Гизатулина Е.И. Указ. соч. 
327 Ефимова И. Указ. соч.  
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В подгруппе «женщины, даты ареста с 1946 по 1953 гг.» оказалось 49 

документов, в которых было проиндексировано 42766 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 46.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1946 по 1953 гг.» 

 В женских текстах снова, как и в предыдущем периоде, заметна 

повышенная частота совместной встречаемости категорий «Семья» и «Дети». 

Известная актриса и певица Т.И. Лещенко-Сухомлина так рассказывает о 

своей подруге-узнице ГУЛАГа: «Умирая от полярной желтухи, она поручила 

мне, если я уцелею, повидать в Москве ее сына Сашу, передать ему привет от 

матери, что я позднее и исполнила, когда уже освободилась»328. 

 Художница А.А. Андреева рассказывает о том, что и в лагерях люди 

стремились проявлять чувства и влюблялись: «Но жизнь есть жизнь, а чувства 

есть чувства. И человек есть живой человек. Несмотря на неописуемые 

условия для встреч, люди все-таки проползали под проволокой, встречались, 

страшно, уродливо, унизительно, где-нибудь над выгребной ямой, под 

забором... Но все-таки встречались, вцеплялись друг в друга...»329. 

 Авторы-бывшие заключенные часто демонстрируют, какое 

катастрофическое влияние ГУЛАГ оказал на целые семьи: «К тому времени 

репрессии разбросали всю нашу семью: 77-летнего деда вместе с дочерью и ее 

семьей сослали в Прокопьевск, отец ушел в подполье (арестован в 1949 году), 

 
328 Лещенко-Сухомлина Т.И. Из воспоминаний «Моя гитара» // Доднесь тяготеет. 

Вып. 1 : Записки вашей современницы. М., 1989. С. 457. 
329 Андреева А.А. Плаванье к Небесному Кремлю. М., 1998. С. 184. 
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брат Иван скитался по селам, помогал хлопцам в лесу, а потом уехал в 

Николаев на судостроительный завод, мама с тремя малыми детьми жила в 

чужих хатах – нашу забрали, вселили других жильцов, ригу спалили, а 

конюшню разобрали»330.  

 Актриса Т.К. Окуневская подтверждает этот тезис, говоря, что «тюрьма 

полным-полна – не набита, как в 48-м, но свято место пусто не бывает – все 

камеры полны… интересно, какой сейчас свирепствует указ… гэбэшники 

живут указами, идущими с самого верха: арестовать побывавших за границей; 

арестовать детей, родители которых арестованы и расстреляны в 37-м году, 

даже если им только по 17 лет, как Леночке Косаревой; арестовать всех 

недоарестованных детей «бывших»; арестовать всех, кто общался с 

иностранцами; арестовать всех, кто позволяет себе жить не по указке… как эта 

наша начальница кадров в театре, махровая гэбэшница, уговаривала меня 

вступить в партию… я до смешного подхожу ко всем указам… у них классовое 

чутье развито, как у хищников обоняние… арестовать снова тех, кто был 

арестован в 37-м году и нечаянно вышел на свободу… »331. 

 Заметны также возросшие частоты встречаемости категории «Война». 

Заключенные отмечают, что война оказала существенное влияние на их быт и 

работу, что объясняет высокие частоты совместной встречаемости категории 

«Война» с категориями «Быт» и «Работа». Быт в лагерях, а также отношение 

начальников значительно поменялось с приходом войны – осознав масштабы 

войны, заключенные старались помогать фронту. Балерина Л.Л. Бершадская 

пишет, что «женщины работали на фабрике, где шили бельё для Советской 

Армии»332.  

В подгруппе «женщины, даты ареста с 1953 г.» оказалось 5 документов, 

в которых было проиндексировано 4394 фрагмента текста в соответствии с 

системой категорий и индикаторов.  

 
330 Яхницкая О.И. «Она (фронтовичка Катя Ярцева, россиянка) была мне как мать, 

сестра, подруга» // О времени, о Норильске, о себе… : Воспоминания. Кн. 9. М., 2007. С. 85. 
331 Окуневская Т.К. Татьянин день. М., 1998. С. 311.  
332 Бершадская Л.Л. Указ. соч.  
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Табл. № 47.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «женщины, даты ареста с 1953 г.»  

Интересны возросшие частоты встречаемости категории «Религия» 

прежде всего в женских текстах. Так, И. Вербловская пишет о притеснениях 

людей, связанных с религией на этом периоде: «Основной контингент лагеря 

состоял из верующих сектанток. Больше всего было «Свидетельниц Иеговы», 

баптисток и монашек – ипх (исконно православных христиан)»333. 

Заметна также и возросшая религиозность авторов, которая не 

наблюдалась ранее. Ю.Н. Вознесенская пишет: «К суду я не подготовлена 

совершенно. Во время знакомства с материалами дела я была больше занята 

лжепоказаниями Трифонова, чем собственной судьбой. Внезапный арест 

помешал мне найти такого адвоката, который мог и хотел бы участвовать в 

подобном деле. Но незадолго до ареста отец Лев как-то привел слова из 

Писания о том, что не нужно заранее готовиться к суду – Бог подскажет 

нужные слова»334. 

Нередко в текстах прослеживаются и аналогии между религией и, как ни 

странно, советской властью: «Революция и все, что совершалось в России, 

чтобы превратить ее в СССР, способствовали возвращению языческого 

сознания. Был создан новый «религиозный сплав», сплав политики и религии, 

почти неуловимое сходство двух идеологий: политической и религиозной. 

Культ вождей, партии и созданных ею институтов, культ «чекизма», 

 
333 Вербловская И. Указ. соч.  
334 Вознесенская Ю.Н. Указ. соч.  
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отличников и пограничников, героев труда, стахановцев и многое другое 

интенсивно способствовали ренессансу язычества как советской религии, 

установившей надолго свои «религиозные ценности»»335. 

Методы визуализации результатов исследования подтверждают 

сделанные выводы. Словарные облака в рамках подгрупп группы «Период 

репрессий» очень похожи между собой – как и ранее, наиболее ярко отражены 

философские понятия о времени и жизни, а также отрицательные 

местоимения.   

 
Рис. 30. Облако слов для подгруппы «1935–1941» 

 
335 Крахмальникова З.А. Указ. соч. 



 

 

161 

 Явными отличиями обладает лишь облако слов, построенное для 

подгруппы «>1953» – на нем явно прослеживаются многие выражения, 

связанные с религией – «бог», «церковь», а также методы, применяемые на 

данном этапе советской властью – «Тюрьма», «шизо».  

Рис. 31. Облако слов для подгруппы «1935–1914» 

*** 

Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Как и 

на предыдущих этапах исследования, во всех подгруппах документов 

преобладают категории «Власть», «Быт» и «Работа» вне зависимости от этапа 

политических репрессий. Это служит подтверждением тезиса о том, что в 

памяти бывших заключенных прежде всего оставляют отпечаток 

воспоминания, связанные с ежедневным выживанием в лагере и 

превозмоганием нечеловеческих условий быта и труда.  

При этом можно отметить, что в небольших по числу входящих 

документов подгруппах, например, в подгруппе «женщины, даты ареста с 1918 

по 1922 гг.» наблюдаются существенные отклонения в частотах встречаемости 

– выявляются яркие связи нетипичных категорий. И наоборот, чем больше 

текстов и чем крупнее изучаемая подгруппа, тем больше проявляется общих 

черт восприятия лагерной жизни. Это подтверждает гипотезу о массовом 

характере больших массивов тематически близких текстов. 
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Кроме того, наблюдаются локальные отклонения от общих тенденций в 

ряде подгрупп. Так, например, в подгруппе «женщины, даты ареста с 1930 по 

1934 гг.» заметна возросшая частота встречаемости категории «Искусство» с 

другими категориями, что может быть связано с тем, что именно с 1934 г. во 

всей системе ГУЛАГа распространились культурно-воспитательные части 

(КВЧ) и появились культурно-воспитательные отделы (КВО), 

регламентирующие досуг в лагерях. 

Другим интересным наблюдением можно считать то, что в текстах 

авторов, отбывавших срок на послевоенном этапе репрессий (с 1946 по 1953 

гг.) заметны возросшие частоты встречаемости категории «Война».  

С точки зрения гендерных различий, подтверждаются выводы, 

сделанные нами на предыдущих этапах исследования – в женских текстах 

заметны частоты встречаемости «человечных», семейных категорий 

(«Семья», «Дети», «Любовь»).  
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ГЛАВА 4. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ МЕМУАРОВ МУЖЧИН-

ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

§1. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Род занятий» 

 В группу «Род занятий» были отнесены документы авторов, работавших 

в сфере искусства, литературы, точных наук, медицины, преподавания, а 

также религии и военного дела. Выделение последних двух групп связано с 

тем, что количество документов авторов, занятых в сфере религии или 

военного дела, среди мужчин достаточно для проведения корректного 

контент-анализа, который бы показывал общее представление представителей 

этих профессий, что в случае с женщинами-заключенными было невозможно. 

 Так, группа «Род занятий» охватывает 265 документов, что составляет 

50% от общего числа документов мужчин-авторов мемуаров. Рассмотрим 

частоты встречаемости категорий в каждой из подгрупп группы «Род 

занятий».  

Табл. № 48.  
Частоты встречаемости категорий группы «Род занятий» 

 
 Наиболее часто встречающейся категорией в группе «Род занятий» 

является категория «Работа». Это связано с тем, что мужчин гораздо чаще, чем 

женщин, направляли на тяжелые, а иногда даже невыносимые общие работы. 

Наиболее тяжелой работой по мнению многих заключенных являлась именно 

работа на лесозаготовках: «Такая работа на лесозаготовке одна из старых и 

тяжелых в лагерной жизни Колымы. Работали в любую погоду, по 12–14 часов 

в сутки, нормы высокие: несколько кубометров на зэка. Обрубить, распилить 
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лес, выбрать по размеру и соштабелить, а далее вынести на собственных 

плечах 3–4 км. Мало кто долго выдерживал этот адский труд»336. Размышляя 

об условиях труда, авторы отмечают, что во многих лагерях начальники не 

заботились об эффективности труда: «На выемках, карьерах для отсыпки 

земляного полотна работы велись самыми дедовскими методами, тачки катали 

по шестьдесят метров по узкой дощатой дорожке, трапам. Чтобы получить 

дневную норму пищи, надо разработать, погрузить, отвезти на земполотно, 

разровнять не менее восьми кубометров земли. Вечерами, если хватало сил, 

вспоминали «Железную дорогу» Некрасова...»337.  

 Важно отметить, что иногда заключенные воспринимали труд в лагере 

не как наказание, а как возможность доказать свою невиновность и верность 

Советской власти и Родине: «Эти труженики по воле зла и тирании заброшены 

в Восточно-Сибирскую тайгу без суда и следствия. Они продолжали 

отстаивать свою трудовую честь и право, что они от плоти частица своего 

народа. Они – «соль» промышленных рабочих и колхозного крестьянства. 

Оторванные от семей и общества, всей жизнью помогали своему народу в 

борьбе с фашизмом. С честью несли свою учесть. Многие умерли от рук своих 

палачей с чистой совестью, не теряли веру в идеалы жизни»338. 

 Отметим также, что, попадая в лагерь, человек переставал 

восприниматься как индивидуальность – его личные заслуги, предыдущая 

специализация и особые знания не всегда интересовали лагерное начальство, 

поскольку «строительство сталинского общества казарменного социализма 

требовало дешевой рабочей силы, особенно на востоке страны, где еще лежали 

не тронутые кладовые сырья. ГУЛАГу здесь была нипочем какова природа 

этого дармового труда зэка-интеллектуала или рабочего и крестьянина, 

 
336 Багиров Э. Горькие дни на Колыме : Воспоминания политзаключенного. Баку, 

1999. 303 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1509 (дата обращения: 14.05.2023) 

337 Айтуганов И.П. Указ. соч.  
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писателя или военного. Лишь бы конвейер рабочей силы ГУЛАГа работал без 

перебоя»339. 

 Следующей по частоте упоминания категорией является категория 

«Быт». Мужчины, как и женщины, в лагере существовали в одинаково 

ужасающих условиях, и быт, по-видимому, оказал неизгладимое впечатление 

на восприятие лагерей заключенными. Описывая условия жизни в лагере, 

один из авторов пишет: «Камера была не более пятнадцати квадратных 

метров. На полу слой воды, сантиметров пять-семь глубиной. И в камере 

ничего нет – ни нар, ни кроватей. Освещала камеру электролампа 25 ватт. … 

Спасаясь от воды, заключенные подкладывали под себя ботинки»340.  

 Размышляя о гигиене, заключенные вспоминают, что «мечтой 

колымчанина было помыться в настоящей бане»341, даже если эта самая баня 

– всего лишь «изба, сшитая из грубых досок, плохо отапливаемая железной 

печкой» 342, которая «часто находилась далеко от бараков»343.  

 Питание заключенных в лагере представляло собой не менее 

ужасающую картину. И.П. Айтуганов пишет, что после посещения туалета 

общего пользования следовала «раздача пайка – хлеба по 600 граммов на 

сутки, кружка теплой воды»344. Если же кружка отсутствовала, «значит 

останешься без воды»345. На обед «повар и его помощники раздавали баланду, 

наливали в тюремные миски. А вечером опять по кружке кипятка, у кого 

есть»346. 

 Отмечают заключенные и то, что лагерные надзиратели не испытывали 

проблем с питанием и явно не голодали. Й. Менделевич, например, пишет, что 

«В руках у конвоира белый хлеб с яйцами и луком. Он вяло жует. Меня 

 
339 Багиров Э. Указ. соч.  
340 Айтуганов И.П. Указ. соч.  
341 Багиров Э. Указ. соч.  
342 Там же.  
343 Там же.  
344 Айтуганов И.П. Указ. соч.  
345 Там же. 
346 Там же.  
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кольнуло: тюремщики едят белый хлеб, а нас морят голодом! Сколько лет я 

уже не видел яиц, белого хлеба...»347. 

 Узники ГУЛАГа отмечают атмосферу тотального контроля и железной 

дисциплины в лагерях: «В середине дня положена прогулка. За малейшую 

провинность, наказание лишением прогулки. Наказывают за громкий 

разговор, за стук в двери. Не зависимо от причин. Не так повернулся при входе 

в камеру надзирателя, не так ответил на вопросы начальства, не встал при 

разговоре с тюремным начальством»348. 

 Также нередки упоминания авторов о советской власти – категория 

«Власть» встречается почти так же часто, как «Быт». «К какому же народу не 

относились бы, но сегодня у нас одна беда. Беда, навязанная сталинизмом. Под 

видом врагов наш «родной отец» без разбора гонит россиян в рабство 

ГУЛАГа» – пишет И.П. Айтуганов, возлагая ответственность за зверства 

репрессивной системы на И.В. Сталина. По утверждению О. Боровского, «все 

были убеждены, что режим особых лагерей разработал и утвердил сам Сталин, 

и никто другой. Такое неслыханное зверство в сочетании с двадцати– и 

двадцатипятилетними сроками могло идти только с самого верха, и оно 

пришло к нам, на наши головы, от него самого. Это понимали все, и какой 

искренней «любовью» отвечали ему десятки миллионов заключенных в нашей 

обширной стране!»349. 

 Однако не все видели причину своих мытарств в неверной политике 

Сталина – многие отмечают, что после всех лишений остались верны партии: 

«… эти передряги не поубавили юношеского оптимизма и веры в сталинское 

руководство. Победа сталинизма, единение партии и народа, горячий 

патриотизм, – все это вместе воспринималось как единственно возможная 

 
347 Менделевич Й.М. Операция «Свадьба» / ред. П. Клейнер. Jerusalem, 1987. 488 с. 
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реальность»350. Интересно, что авторы отделяют Сталина и партию: «Сейчас, 

когда страна под руководством партии и ее верных сынов и продолжателей 

Ленинских идей дошла до полного краха, экономического, политического и 

хозяйственного, ей приходится для сохранения своей шкуры объявить врагом 

народа самого Сталина, под мудрым руководством которого тридцать лет 

партия и народ шли от победы к победе, делая при этом вид, что партия тут ни 

при чем»351.  

 Не менее важным является тот факт, что заключенные даже после 

обретения свободы продолжают бояться – рана, нанесенная им беспочвенным 

осуждением, дает о себе знать на протяжении всей жизни: «Здесь я еще раз 

убедился, что всеохватывающий репрессивный аппарат госбезопасности тех 

лет не упускал из поля зрения политзэков, каков бы ни был их срок 

заключения, и готов был состряпать "новое дело", чтобы добить наше 

существование в архипелаге ГУЛАГа»352. Более того, многие из них уверены, 

что им не удастся избежать участи оказаться в лагере вновь: «А так как краткие 

и относительно нормальные периоды его существования неоднократно 

сменялись не чем иным, как арестами, то он предполагал, что после 

возвращения с фронта в Ленинград и в университет ему вскоре придется снова 

пойти проторённой тюремной дорогой»353. 

  Обратимся к частотам встречаемости каждой из подгрупп и заметим, что 

во всех случаях, кроме групп «Военное дело» и «Религия», доминирующими 

по количеству упоминаний темами остаются быт и работа, о которых сказано 

выше.  

 
350 Антонов-Овсеенко А.В. Враги народа. М., 1996. 366 с. [Электронный ресурс]. 
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 В подгруппе «Военное дело» первой по встречаемости является 

категория «Война». И это неудивительно – авторы, жизнь которых так или 

иначе была связана с войной, не могли не отразить этого на страницах своих 

воспоминаний. Авторы много (иногда даже больше, чем о лагерном этапе 

своей жизни) размышляют о Великой Отечественной войне – описывают 

операции, участниками которых они являлись, говорят о своих боевых 

товарищах, о важности Победы для Родины. В мемуарах военных 

прослеживается большое уважение к участникам войны: «По-прежнему 

недоумевая и злясь, я объяснил, что с генералами Перехватовым и Сазоновым 

знаком по Сталинграду, а теперь лежим в одной палате, с полковником 

Романовым... Я не успел договорить. 

– Врешь! – он ударил кулаком по столу. – Никакие они не генералы, они враги 

народа, изменники Родины. 

– Это ты врешь! – не сдержался и я. – Ты клевещешь на них! Они – настоящие 

боевые генералы, а не такие тыловые крысы как ты!»354. 

 Схожие результаты можно наблюдать и в подгруппе «Религия», где 

первой по встречаемости является одноименная категория. Прежде всего 

узники лагерей пишут о гонениях советской власти на церковь: «Страшная 

атмосфера общего отречения, измены, предательства, не представимый 

масштаб духовной и исторической катастрофы, миллионы людей, плененных 

ложью и вовлеченных в сатанинскую расправу над Христовой Церковью, над 

своим народом и своей страной, – все это повергало в уныние и отчаяние, 

производило ощущение обреченности, безнадежности, оставленности»355. О 

результатах антицерковной пропаганды пишут следующее: «Результаты этой 

атеистической, антирелигиозной пропаганды, одновременно и малы, и велики. 

Велики потому, что дети и молодежь боятся быть осмеянными, что наносит 

 
354 Крапивский С. Трижды рожденный. Тель-Авив, 1976. 285 с. [Электронный 
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обращения: 14.05.2023) 
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ущерб жизни молитвы и веры. А малы результаты атеистической пропаганды 

и иногда даже совсем нет никаких там, где родители и воспитатели 

действительно верующие и действуют своим добрым примером»356. 

 Теперь рассмотрим частоты совместной встречаемости категорий по 

подгруппам документов группы «Род занятий».  

Табл. № 49.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы «Род занятий» 

 
 Данная таблица отражает общие тенденции, характерные для всех 

подгрупп группы «Род занятий». Прежде всего обращают на себя внимание 

чрезвычайно низкие, практически не заметные по сравнению с другими 

категориями, частоты совместной встречаемости категорий «Любовь», 

«Семья», «Дети». Высказывания мужчин-заключенных об этих категориях в 

подавляющем большинстве случаев связаны с долагерными воспоминаниями 

– они пишут о детских годах, родителях и том, какой вклад они внесли в их 

воспитание. Например, А. Жигулин, впоследствии ставший поэтом, пишет, 

что именно родители привили ему любовь к литературе: «Когда я еще не умел 

читать, многое читала вслух – мне и моему брату – моя мать»357, «а отец 

рассказывал нам сказки»358. 

 Нередко заключенные пишут об этих жизненных, человечных 

категориях с большой благодарность и надеждой. Так, В.А. Ефимов 

трогательно описывает эпизод получения письма из дома одним из 

 
356 Буковинский В. Воспоминания священника Владислава Буковинского / пер. с пол. 

М. Шмидтляйн. М., 2000. 110 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=472 (дата обращения: 
14.05.2023) 
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заключенных: «– Вот он какой сын у меня! – дрожащим голосом проговорил 

Коновалов, бережно завертывая письмо в бумагу и пряча под рубаху. – Первая 

весточка за 8 лет. Я ведь его еще и не видел. Какой он, сынишка-то. Пишет, 

что учится хорошо. Кузнецом хочет стать, как отец! – глаза кузнеца 

повлажнели, и он нагнулся, скрывая слезы. Однако не в силах, видимо, 

держать при себе свои планы, Коновалов доверительно продолжил: – Через 

четыре месяца у меня освобождение. Поеду домой, начну кузнечить, снова 

жить своей семьей. Хочу приехать не совсем с пустыми руками. Говорят – 

жадюга, а я все для сына и жены»359. 

 Бывшие заключенные вспоминают, как их заставляли отказываться от 

своих семей: «А потом в школе меня вызвал директор и стал убеждать 

отречься от дяди. Я заявил, что не буду отказываться от него, так как уверен в 

его невиновности и в том, что его выпустят (я-таки верил в торжество 

справедливости). Директор напрасно пытался переубедить меня, пытался 

грозить, но я не поддался на его угрозы. На собрание, где кто-то отказывался 

от своих родителей (было такое проведено в школе, где у половины почти 

родители находились в заключении), я вообще не явился»360.  

 Также нечасто заключенные пишут о религии, что, вероятнее всего, 

связано с широкой советской антирелигиозной пропагандой. Примечательно, 

что религиозные люди представлялись современникам авторов мемуаров 

неприятными, способными даже на преступление по религиозным мотивам: 

«Вот недавно трехлетняя девочка пропала: родители ушли пьянствовать, 

бросили ее на весь день и ночь одну, а хватились только утром. По Чуне 

расходится слух, что ребенка украли и убили изуверы – «баптисты», «святые», 

 
359 Ефимов В.А. В загоне. Концлагерные будни // Казанцев А.П., Ефимов В.А., 
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словом, верующие, такие слухи подогреваются общим тоном публичной 

антирелигиозной пропаганды»361.  

 Заключенные обвиняют бога в том, что он не уберег их от лагерных 

страданий, а иногда открыто пишут, что разочаровались в религии, пройдя 

лагеря: «Я верил в бога, по сейчас, после всего пережитого, – не верю. За все 

мои страдания бог послал мне счастье, освободив меня, но нет... ушла жена, я 

повидал столько горя, столько смертей, столько невинных. И он не помог»362.  

 С другой стороны, для некоторых узников ГУЛАГа Бог был последней 

надеждой и именно в нем они видели смысл. П. Гольдштейн пишет, что в 

первую ночь в лагере он, «лежа на новом месте и укрывшись с головой», молил 

Бога, «чтобы укрепил … сердце, чтобы не терзалось оно страхом перед 

предстоящими испытаниями»363. Е. Метлинский, в свою очередь, размышляя 

о религии, мифологии и их месте в мировоззрении человека, отмечает, что 

«мифологически мыслящий человек не может принять мир без богов, духов, 

судьбы и цели; так же, в сущности, и всякий человек отвергает мир, лишенный 

смысла или, во всяком случае, лишенный строгого, не «случайного» 

смысла»364.  

 Отметим, что выше перечислены наиболее яркие эпизоды, 

встречающиеся в мемуарах мужчин-заключенных, которые касаются Бога, 

 
361 Марченко А.Т. Живи как все / подгот. к печати: Л.М. Алексеева, Л. Сильницкая, 

Ф. Сильницкий ; предисл. Л. Керкленда и А.Д. Сахарова ; послесл. Л.И. Богораз. New York, 
1987. 211 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2044 (дата обращения: 14.05.2023) 
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14.05.2023) 

363 Гольдштейн П.Ю. Точка опоры : В Бутырской и Лефортовской тюрьмах 1939 
года. Иерусалим, 1978. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
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веры и религии, но не стоит забывать, что общая частота встречаемости, а 

также частоты совместной встречаемости категории «Религия» очень низкие.  

 Более высокими частотами совместной встречаемости с другими 

категориями отличаются категории «Дружба» и «Тюрьма». О друзьях бывшие 

заключенные рассказывают с большой теплотой, вспоминая, что именно 

дружба помогла пережить им тяжелые, невыносимые лагерные годы. Чаще 

всего (что показывают частоты совместной встречаемости категорий 

«Дружба» и «Быт», «Дружба» и «Работа») о лагерных друзьях рассказывают в 

контексте общей работы и быта. Заключенные сближались с «братьями по 

несчастью», прежде всего находясь на трудных работах: «Ребята из кузницы 

восхищаются тобой. Сравнивают тебя с Левшой. И смелость твоя всем 

понравилась. Так что не унывай. Ты приобрел много друзей, они ждут тебя в 

мастерских»365. 

 Друзья помогали заключенным переживать как физические, так и 

моральные невзгоды. С одной стороны, примечателен эпизод о том, как, 

вернувшись в барак после тяжелой болезни, один из заключенных оказался 

окружен настоящей заботой своих сокамерников, которые беспокоились о 

том, чтобы окончательное выздоровление наступило как можно скорее: 

«Скрипач Георгий Фельдгун подвел меня к нарам, мое место было на втором 

«этаже», молча перенес подобие своей постели наверх, а меня уложил внизу, 

потому что наверх взобраться я еще не мог. Майор присел рядом со мной: 

«Ничего, тебя в санчасти подкрепили. Мы тут тебе понемножку хлеба 

собрали»»366. 

 С другой стороны, кроме взаимовыручки в бытовых вопросах, нередко 

узники лагерей оказывали друг другу и моральную поддержку, не давая 

угаснуть последнему лучику надежды в душах: «Душман был очень милый, 

добрый и вообще хороший человек. Он как-то сразу понял мое психическое 

 
365 Айтуганов И.П. Указ. соч.  
366 Сандлер А.С., Этлис М.М. Современники ГУЛАГа : Книга воспоминаний и 

размышлений. Магадан, 1991. 557 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.s
akharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1834 (дата обращения: 14.05.2023) 
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состояние и старался поставить меня на «другие рельсы»... Он убеждал, что я 

еще очень молод, что в нашей горячо любимой Родине совершенно не 

известно, что может произойти завтра, не может же эта чудовищная лагерная 

система существовать вечно!»367.  

 Что касается категории «Тюрьма», то заметны высокие частоты ее 

совместной встречаемости с категориями «Быт» и «Работа». Узники лагерей 

вспоминают об издевательствах, которые были вынуждены терпеть в 

заключении. Так, заключенных по прибытии в лагерь встречали операцией 

«Стрижка»: «Среди прибывших бытовиков у многих были длинные волосы, 

подстриженные под бокс. Некоторые носили бороды, некоторым оставалось 

до конца срока несколько месяцев, кое у кого меньше месяца. Ребята не хотели 

стричься. Их стали насильно стричь. Началась свалка, вызвали собаководов с 

овчарками. Стали собаками травить непокорных парней. Обкусанных, 

избитых уводили в изолятор»368.  

 Жестоко пресекались надзирателями любые акты неповиновения – 

заключенных пытали, помещали в еще более невыносимые условия жизни: 

«После развода всех заключенных на работу, его же оставили в бытовой зоне. 

Его раздели догола, на руки накинули наручники, ноги связали и бросили 

голого на съедение мошкары на улице около вахты. Когда рельсы пробили на 

обед, его всего опухшего бросили в кандей»369. 

 Нередко заключенные пишут об ужесточении лагерного режима в связи 

с началом Великой Отечественной войны. Авторы мемуаров, однако, 

отмечают, что такая реакция была ожидаема, поскольку «идет война и 

строгость режима закономерна»370: «В первые дни начальство лагеря и 

 
367 Боровский О.Б. Рентген строгого режима. М., 2009. 464 с. [Электронный ресурс]. 
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фабрики растерялись и это не могло ни привести к неоправданным 

репрессиям, не говоря уже об ужесточении строгости режима»371.   

 Ужесточение режима связано также с тем, что война обнажила 

необходимость ускорить многие работы, на которых были задействованы 

заключенные: «Война заставила работы форсировать: отрезанным оказался 

уголь Донбасса, а сгрудившаяся в Приуралье и на Урале оборонная 

промышленность требовала его во всевозрастающих количествах»372. 

 Однако значительно большее внимание авторы воспоминаний уделяют 

вопросам ежедневного выживания в лагерях, а именно, описывают условия 

быта и работы. Это подтверждается чрезвычайно высокими частотами 

совместной встречаемости категорий «Быт» и «Работа».  

 Как уже было сказано выше, условия жизни в лагерях оставили 

неизгладимые впечатления в душах бывших заключенных. Наиболее ярким, 

на наш взгляд, свидетельством, отражающим условия и общую атмосферу 

пребывания в лагерях заключенных, является стихотворение-гимн узников 

Воркутлага:  

     «За полярным кругом, 

В стороне глухой, 

Черные, как у голь, 

Ночи над землей. 

 

За полярным кругом 

Счастья, друг мой, нет, 

Лютой снежной вьюгой 

Замело мой след. 

 

Там, где мало солнца, 

 
371 Там же.  
372 Белов П.Ф. Отнятые годы // Боль и память / сост. Бурков Б.С., Мякушков В.А. 

М., 1993. С. 206–222. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=270 (дата обращения: 14.05.2023) 
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Человек угрюм, 

Души без оконца, 

Черные, как трюм! 

 

Волчий голос ветра 

Не дает уснуть... 

Хоть бы луч рассвета. 

В эту мглу и жуть! 

 

Не зови, не мучай, 

Позабудь меня 

Если будет случай, 

Помяни любя...»373 

 

 Важно отметить, что условия быта зачастую зависели от того, в какую 

именно рабочую бригаду попадет арестант, а также, насколько эффективной и 

необходимой окажется работа данной бригады, – за хорошую работу 

полагалась не только надбавка к питанию, но и денежное вознаграждение. 

Нередко по результатам работы даже принимали решение о снижении срока 

заключения: «Были и чисто лагерные стимулы к хорошей работе: от 

результатов труда зависело не только питание заключенных, получение 

денежного вознаграждения, но и снижение сроков пребывания в 

заключении»374. М. Максимович также пишет, что за прилежную работу 

полагалась «жалкая, но все же добавка к каторжному пайку и облегчение 

 
373 Сулимов И.Н. Эхо прожитых лет, или Воспоминания о Воркутлаге. Одесса, 1997. 
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труда»375. М. Евзеров утверждает, что «питание инженерно-технических 

работников, общерудничного состава определялось выполнением плана. 

Борьба за выдачу максимального количества руды, за ускорение проходки 

выработок была очень напряженной»376. 

 Однако указанные стимулы к работе не всегда могли «перекрыть» 

условия труда заключенных, которые были поистине ужасающими. Не 

кажется удивительным тот факт, что заключенных «выводили на работы в 

любую погоду и время года»377, но свидетельства ужасных условий труда как 

то, что необходимо было работать «только в накомарнике да с зажженным 

грибом-чагой, ядовито дымящимся» для того, чтобы мошкара не сгрызла, по-

видимому, запомнились узникам ГУЛАГа на всю жизнь и нашли яркое 

отражение на страницах воспоминаний.  

 Интересно, что один из авторов отмечает, что, несмотря на условия, в 

которых заключенные были вынуждены жить и работать, «представление о 

том, что работа заключенных – это труд из-под палки»378, не соответствовало 

действительности и «совершенно не вязалось с тем, как работали зэки на 

«Надежде»»379. Автор пишет, что «люди старались своей работой доказать, что 

они по-прежнему отдают все свои силы на благо своей страны»380.  

 Не меньшими частотами совместной встречаемости обладают категории 

«Работа» и «Власть». Прежде всего это объясняется тем, что ответственность 

за то, что авторы оказались в лагерях и вынуждены терять здоровье на 

изнурительных работах, возлагается ими непосредственно на советскую 

власть. К примеру, М. Максимович, рассказывая о разнообразии лагерных 

 
375 Максимович М. Невольные сравнения : Документы, воспоминания, встречи / обл. 

М. А. Piуro. London, 1982. 160 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakh
arov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2035 (дата обращения: 14.05.2023) 
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377 Лукашевич Ю.Б. Сквозь тернии. СПб., 2005. С. 132–140. [Электронный ресурс]. 
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работ, пишет: «Какие же каторжные работы существовали в мое время? Что и 

как делали мы, великие "политические преступники", брошенные ни за что, ни 

про что в эту адскую мясорубку?»381. К тому же, рассказывая об условиях 

труда в лагерях, автор отмечает, что отказ от работы приведет к «истощению 

и верной смерти, это понимали все, даже новички. Да на это ведь и рассчитаны 

советские каторжные работы...»382. 

 Кроме того, прослеживается и высокая взаимосвязь категорий «Власть» 

и «Война». Так, авторы, рассуждая о причинах попадания в лагеря, задаются 

вопросом – «зачем меня бросили и держат в этой клоаке только за то, что 

кровью своей, костями своими я их защитил и не допустил врага до глубоких 

московских бомбоубежищ, в которых они спокойно просидели всю войну»383.  

 Итак, общие тенденции частот совместной встречаемости следующие. 

Во-первых, низкие частоты встречаемости человечных категорий – «Любовь», 

«Семья», «Дети», «Религия». Во-вторых, на себя обращают внимание 

заметные частоты встречаемости категорий «Дружба» (а также частоты 

совместной встречаемости данной категории с категориями «Быт» и 

«Работа»), «Тюрьма». В-третьих, наиболее частотными как по-отдельности, 

так и в паре с другими, являются категории «Быт», «Работа» и «Власть».  

 Однако не менее результативным видится анализ особенностей каждой 

из подгрупп группы «Род занятий». Рассмотрим частоты совместной 

встречаемости категорий наиболее многочисленной по количеству 

размеченных фрагментов подгруппы – «Точные науки», в которую входит 83 

документа.   

 

 

 

 

 
381 Максимович М. Указ. соч.  
382 Там же. 
383 Крапивский С. Указ. соч.  
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Табл. № 50. 
Частоты совместной встречаемости подгруппы «Точные науки» 

 
 Отметим, что большинство взаимосвязей совпадает с общими 

тенденциями для группы «Род занятий» – мы видим, что высоки частоты 

совместной встречаемости категорий «Быт» и «Работа», «Работа» и «Власть», 

«Власть» и «Война».  

 Однако характер описания быта и работы заключенными, которые 

имели отношение к точным наукам, иной. Узники ГУЛАГа отмечают, что 

условия жизни тех, кто был занят на высокоинтеллектуальных работах, 

существенно отличаются от условий жизни всех остальных: «Формально в 

тюрьме мы входили в число многих других заключенных. Однако всем 

надзирателям было известно, что мы являемся «заключенными 

специалистами», поэтому относиться к нам надо с почтением. У нас были 

хорошие кровати, постельное белье нам меняли каждую неделю, в баню 

водили отдельно от других. Кроме того, мы пользовались тюремной 

библиотекой, в которой было достаточно много книг. Мы много читали, 

обменивались мнениями о книгах»384. М. Евзеров отмечает, что «инженерно-

технические работники помещались в лагере в отдельном бараке. Был он 

небольшим, людей в нем было немного. Нары были сделаны более или менее 

аккуратно. ИТРовцы имели своего дневального, следившего за отоплением 

барака, чистотой и порядком в нем»385. 

 
384 Эфрусси Я.И. Кто на «Э»? М., 1996. 91 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=195 (дата обращения, 
14.05.2023) 

385 Евзеров М.И. «Не было той радости…» 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=195
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 Отличались и условия труда заключенных, занятых в технической 

сфере: «Почти все инженерно-технические работники трудились в одну 

смену. Они одновременно уходили на работу и вместе возвращались. В зону 

оцепления, где находился рудник открытых работ, инженерно-технические 

работники выпускались отдельными бригадами»386.  

 На фоне типичных взаимосвязей выделяется нестандартно сильная связь 

категорий «Тюрьма» и «Работа». Дело в том, что, как уже было сказано выше, 

многие заключенные из подгруппы «Точные науки» в лагерях работали в так 

называемых «шарашках» – своего рода научно-технических тюрьмах или 

конструкторских бюро при лагерях: «Мои новые соратники рассказали, что 

таких групп заключенных специалистов в СССР очень много, в том числе 

целое конструкторское бюро по проектированию самолетов под руководством 

заключенного, очень известного специалиста Андрея Николаевича 

Туполева»387. В шарашках заключенные занимались преимущественно 

умственным трудом: например, В. Каган пишет, что «в шарашке занимались, 

главным образом, проектированием артиллерийских систем (механизмы 

наведения, приводы)»388. Руководителями же этих шарашек и, соответственно, 

непосредственными начальникам заключенных, являлись ««оперативно-

технические работники» подполковники и майоры МГБ. Кроме них … было 

еще начальство и надзор со стороны спецтюрьмы, в которой была и 

оперчасть»389.  Получается, что технически грамотным заключенным приказы 

поступали непосредственно от лагерного начальства, а всем остальным – через 

старших бригад: «В хоздворе мне сделали чертежную доску. Начальство 

 
386 Там же.  
387 Эфрусси Я.И. Указ. соч.   
388 Каган В.К. Автобиографическое повествование : Материалы к истории ОКБ-172 

// Вестник «Мемориала». 2001. № 6. С. 79–83. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1524 (дата обращения: 14.05.2023) 

389 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1524
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приказало выстроить ветряк, способный вращать генератор мощностью около 

четырех киловатт, остальное нас не должно касаться»390.   

 Следующей подгруппой по количеству размеченных фрагментов 

является подгруппа «Литература», в которую входит 76 документов.    

Табл. № 51.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Литература»

 
 Отметим более высокие частоты встречаемости категории «Искусство», 

чем в случае с общей тенденцией. Это неудивительно, поскольку литература 

действительно является деятельностью, связанной с искусством. Интересно, 

что искусство в целом и литература в частности становились для многих 

заключенных нитью, которая крепко связывала людей в лагере: «сдружила 

меня с ним общая любовь к литературе»391. Это подтверждают и высокие 

частоты совместной встречаемости категорий «Искусство» и «Дружба». 

Многие авторы отмечают, что беседы о литературе позволяли заводить новых 

друзей и вместе с ними переживать все лагерные лишения: «Вечерами, после 

работы, в тихие и теплые дни мы подолгу бродили с ним по зоне и беседовали 

о прочитанных книгах»392.  

 Отметим и высокую степень взаимосвязи категорий «Власть» и 

«Искусство» в подгруппе «Литература». Это объясняется, прежде всего, тем, 

что литераторы в своих сочинениях, статьях или поэмах часто высказывались 

 
390 Кекушев Н.Л. Звериада. М., 1991. 176 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1820 (дата обращения: 
14.05.2023) 

391 Морозов А.Г. Девять ступеней в небытие. Саратов, 1991. 384 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=984 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

392 Там же.   

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1820
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=984
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о волнующих их событиях, и нередко последние были связаны именно с 

политикой и советской властью. Иногда литераторы открыто выступали 

против царившей идеологии: «Обо всем имел свои, несовместимые с 

советской идеологией, суждения и не скрывал их. Работал над созданием 

литературной теории «необарокко»» 393.  

 Оказавшись же в лагерях, многие литераторы, претерпевая 

издевательства надзирателей, были вынуждены отказаться от своих резких, 

антисоветских высказываний, а иногда даже начинали писать в угоду 

советской власти. Так, в одном из лагерей прошел слух о поэте Алтайском, 

которого освободили из лагеря за поэму, восхваляющую Сталина, – и это стало 

причиной для написания множества произведений лагерной прозы и поэзии: 

«уже через несколько дней Альшиц показал мне наброски политической 

поэмы, где в весьма отрицательном свете представали «Дядя Сэм» и «Тетя 

Самка»»394.  

 Заключенные всеми возможными способами старались добиться 

сокращения срока или освобождения, и нередко использовали для этого свои 

профессиональные навыки – например, один из заключенных «обещал … 

также найти подлинник «Слова о полку Игореве» и вторую часть книги 

Ленина «Что такое "друзья народа" и как они воюют с социал-демократами?», 

только бы его отпустили на свободу...»395.  

 За это они подвергались критике со стороны других заключенных – 

последним казалось, «что творчество многих советских писателей будто бы 

зависит скорее от меркантильных причин, чем от художественных замыслов. 

Что многие писатели пишут стихи и прозу не потому, что так диктовала им их 

художественная необходимость, а потому, что это оказалось во всех 

отношениях более выгодным»396. 

 
393 Белинков А.В. Россия и Черт : Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы / сост. Н.В. 

Белинкова-Яблокова. СПб., 2000. 284 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=782 (дата обращения: 14.05.2023) 

394 Мелетинский Е. Указ. соч.  
395 Там же.   
396 Белинков А. Указ. соч.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=782
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 Другой выбивающейся из общих тенденций связью является связь 

категорий «Власть» и «Смерть». Авторы обращают внимание читателей на то, 

что советская власть фактически обладала правом распоряжаться жизнью (и, 

главное, смертью) людей – «в самой свободной в мире стране, где миллионы 

ни в чем не повинных граждан гноили в тюрьмах, на каторге, где ежегодно 

убивали сотни тысяч, никто не смел сам, по собственной воле уйти из жизни. 

Убийство стало монополией государства, подобно монополии на водку, на 

табак и хлеб...»397.  

 С другой стороны, связь категорий «Власть» и «Смерть» объясняется 

тем, что узники ГУЛАГа связывали господствующую репрессивную политику 

с личностью Сталина и видели в смерти руководителя СССР избавление от 

гнета репрессий и ужасов исправительно-трудовых лагерей и ссылок. 

Литераторы, как одни из наиболее творческих людей, оказавшихся в 

заключении, сочиняли острые поэмы, обличающие Сталина:  

СССР – страна чудес. 

В церквах поют: "Христос воскрес!" 

По радио поют: "Свобода!" 

 

А в лагерях "враги народа" 

Поют "Интернационал", 

Они поют – не лицемерят, 

Они еще во что-то верят... 

 

О, я увидел, я познал, 

СССР, твою стихию – 

Смерть Сталина спасет Россию! 398 

 

 
397 Антонов-Овсеенко А.В. Указ. соч.  
398 Александров А.А. Чудная планета : Стихи. Магадан, 2000. 221 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=814 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=814
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Следующей подгруппой по количеству кодированных сегментов является 

подгруппа «Медицина».  

Табл. № 52.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Медицина» 

 
 В таблице ярко прослеживаются типичные, традиционные для группы 

«Род занятий» высокие частоты совместной встречаемости категорий «Быт» и 

«Работа». Однако нельзя не напомнить, что условия быта и работы 

заключенных, задействованных в лагерной медицине, существенно 

отличались от всех остальных. Так, О. Боровский пишет, что по прибытию 

заключенных-медиков в один из лагерей, главный врач «сказала, что она 

разрешает нам жить в стационаре, в этих палатах, и питаться в столовой 

санчасти, что нас, конечно, устраивало»399. Другой заключенный, 

А. Евстюничев, рассказывает, что статус лагерного врача давал ему многие 

привилегии, главной из которых было «безконвойное хождение вне пределов 

охраняемой зоны лагеря»400. Конечно, для подобной вольности имелась 

причина – врача «частенько вызывали на дом»401 члены семей вольнонаемных 

работников, надзирателей и охраны. Тем не менее, автор обращает внимание, 

что контроль за ним осуществлялся, но был значительно слабее, чем за 

остальными заключенными: «Конечно, всегда контролировалось, куда пошел 

и зачем. Должен вовремя вернуться, проверялось, что несешь с собой. Но это 

 
399 Боровский О.Б. Рентген строгого режима…  
400 Евстюничев А.П. Наказание без преступления. Сыктывкар, 1991. 288 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1758 (дата обращения: 14.05.2023) 

401 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1758
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1758
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уже не так важно. Причину придумать несложно. Я ходил в лес собирать 

грибы, ягоды, купался в речке»402. 

 Однако если условия быта у медиков в лагерях нередко были гораздо 

более комфортными, чем у остальных заключенных, то не всегда подобное 

можно сказать об условиях их работы. Врачи в лагере имели определенные 

полномочия по освобождению больных от тяжелых лагерных работ – 

заключенные обращались в медпункт с жалобами, а врачи принимали 

решение, являлся ли человек «отказчиком» по уважительной или 

неуважительной причине: «Кто-то из отказчиков ссылался на болезнь, и я 

снова занимался такими, большинство из них освобождая. Отказчиков по 

неуважительным причинам тут же вели в карцер (шизо, кандей и прочие 

названия)»403. И. Салахов, комментируя полномочия, которыми были 

наделены лагерные врачи, отмечает следующее: «даже если обязанности 

лекаря исполнял зек с большим «хвостом» приговора, его предписания были 

законом, их не мог отменить никакой самый большой начальник»404. 

 Тем не менее, у лагерной администрации были иные способы 

воздействия на врачей, что подтверждают высокие частоты совместной 

встречаемости категорий «Тюрьма» и «Работа». Надзиратели выборочно 

проводили проверки работы лагерных врачей: «Начальник лагеря, иногда 

"кум" проверяли освобожденных от работы. Я в присутствии их измерял 

температуру, смотрел рану, гнойник, снимая повязку»405. Такого рода 

проверки проводились, конечно, для контроля добросовестности людей, 

занимавших в лагерях такие должности. Если врач освободил от работы 

 
402 Там же.   
403 Александровский В.Г. Записки лагерного врача. М., 1996. 78 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=467 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

404 Салахов И.Н. Черная Колыма : (Хроника одной трагической судьбы) / пер. с татар. 
М. Зарипова. Казань, 1991. 318 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sak
harov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1116 (дата обращения: 14.05.2023) 

405 Евстюничев А.П. Указ. соч.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=467
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1116
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1116
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чрезмерное количество заключенных, в этом могли усмотреть «симуляцию и 

организованный саботаж»406, а врача посадить в ШИЗО.  

 Нередко случалось, что на докторов поступали жалобы «от какого-

нибудь подленького подонка, готового продать за арестантскую пайку, 

тепленькое местечко не только честь, но и душу»407. И тогда «делу сразу 

давали ход, причем ситуацию нарочно обостряли, и принципиальный врач 

полной мерой расплачивался за свою профессиональную честность: из 

больницы отправлялся на самые безнадежные работы, значит– на смерть и 

гибель»408. 

 Следующей подгруппой по количеству кодированных сегментов 

является подгруппа «Искусство». 

Табл. № 53.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Искусство» 

 
 Вновь остановимся на наиболее заметной взаимосвязи между 

категориями «Работа» и «Быт». Также, как и в предыдущей подгруппе, можно 

отметить, что условия быта и труда у работников искусства в лагере 

существенно отличались от всех остальных. Например, Л. Юхин пишет, что в 

лагере «был специальный барак, для артистов. Хоть на общих работах все 

работали (я пожарником работал, например), но это так только, проформа. 

Начальство знало, что мы артисты, и нас не трогали»409. Работы в лагерном 

 
406 Тиминский В.С. Путь без дорог. Калуга, 2001. 172 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1464 (дата обращения: 
14.05.2023) 

407 Салахов И.Н. Указ. соч.  
408 Там же.   
409 Юхин Л.И. Рассказ очевидца // Стройка № 503 (1947–1953) : Документы. 

Материалы. Исследования. Вып. 1. Красноярск, 2000. С. 84–90. [Электронный ресурс]. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1464
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театре засчитывались также, как и общие работы: «У меня в театре были 

зачеты, когда я работал, и в присланной бумаге говорилось, что я срок свой 

"отслужил»»410.  

 К слову, в театре заключенным действительно приходилось работать – 

на регулярной основе проходили выступления, требующие тщательной 

подготовки и множества репетиций, чем обусловлены высокие частоты 

совместной встречаемости категорий «Искусство» и «Работа». И театр не был 

всего лишь развлечением для остальных заключенных – он, судя по всему, 

являлся элементом системы перевоспитания. На выступлениях лагерной 

труппы присутствовали не только заключенные, но и «два первых ряда 

отгорожены – для вольнонаемных и две ложи боковые – для начальства»411, 

которые тщательным образом следили за содержанием постановок и 

высказывались относительно качества и приемлемости пьес и сценок, а также 

за вкладом каждого члена лагерной труппы. Труппы, в свою очередь, 

полностью укомплектовывались из заключенных – «труппа настоящая, 

большая, профессиональная: директор, главный режиссер, администраторы, 

режиссеры, актеры, певцы, артисты балета, музыканты, художники – все 

заключенные»412 – и лишение места в труппе приравнивалось к потере 

комфортных (в той степени, в какой их можно назвать комфортными) условий 

жизни в лагере.  

 Улучшенные условия труда и быта были не только у сотрудников 

лагерных театров, но также и у художников. Б. Старчиков утверждает, что он 

с первого дня в лагере был освобожден от общих обязательных работ, а вместо 

этого его «почти сразу запрягли в изготовление портретов местных 

 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1583 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

410 Там же.  
411 Дворжецкий В.Я. Пути больших этапов : Записки актёра. М., 1994. 118 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1309 (дата обращения: 14.05.2023) 

412 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1583
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начальников, разумеется, с фотографий, с натуры они брезговали»413. И для 

того, чтобы он качественно выполнял свою работу, его даже «… перевели 

спать в «кабинку» – угол, выгороженный досками из общего барака»414.  

Иногда художникам «оказывалось особое доверие – велено написать портреты 

вождей – Карла Маркса, Ленина, Сталина, Берия и других членов ЦК»415. А 

если портреты выходили особенно удачными, лагерное начальство 

отплачивало за работу горячей едой: «Никогда не забуду, как однажды 

поварихи принесли мне с кухни очищенную вареную картошку и соленый 

огурец, за все годы лишений впервые!»416.  

 Заключенные, занятые на других работах, прекрасно видели, что 

работники искусства живут и работают в значительно более комфортных 

условиях, и поэтому нередко использовали искусство для улучшения своего 

быта. Я. Эфруссии, к примеру, рассказывает, что он нашел среди заключенных 

людей, которые умели играть на каких-либо музыкальных инструментах, и 

предложил начальнику лагеря организовать оркестр, надеясь на то, что 

оркестр придется по душе, а это повлечет за собой некоторые поблажки. Автор 

говорит: «Не скажу, что этот оркестр звучал очень хорошо, но можно было 

дать ему оценку – терпимо (на троечку). Начальнику лагеря оркестр 

понравился, и он приказал нам играть в столовой во время обеда. Цель была 

достигнута, в столовой нас усиленно кормили, и мои «доходяги», так же, как 

и я сам, начали заметно поправляться»417.  

 Высокие частоты встречаемости категорий «Дружба» и «Быт» в 

мемуарах людей искусства могут быть объяснены тем, что совместная работа 

стимулировала людей объединяться, они скорее раскрывались и находили 

близких друзей. Так, Б. Старчиков, рассказывая о своем лагерном друге, 

 
413 Старчиков Б.А. Мне повезло // Китеж : проза, поэзия, драматургия, воспоминания 

/ сост. и автор вступ. ст. В.Б. Муравьев. М., 2006. С. 113–214. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1537 (lfnf j,hfotybz% 
14.05.2023)) 

414 Там же. 
415 Акцынов А.В., Акцынова Л.М. Указ. соч. 
416 Там же. 
417 Эфрусси Я.И. Указ. соч.  
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пишет, что повстречал его в лагерном цеху, где они занимались лепкой из 

глины моделей, а затем литьем с них форм: «Мастером цеха был Костя 

Калинников – стал он вскоре моим неразлучным и закадычным другом, два 

года мы ели с ним из одного котелка, спали на одних нарах и больше часа друг 

без друга не обходились»418.  

 По-видимому, люди искусства помимо рода деятельности имели 

некоторые схожие личностные черты (например, высокий уровень общей 

эрудиции, интерес к искусству в целом), которые их существенно сближали, 

что, в свою очередь, помогало справиться с бедами лагерного бытия. Так, 

В. Фрид пишет, что «возможно, кому-то покажется странным и нелепым, что 

в тюрьме, да еще в мучительный период следствия, в камерах читали друг 

другу стихи, вели разговоры об искусстве. Но, господи, нельзя же было думать 

и говорить только о том, что нас ждет! Так и с ума сойти недолго... 

Вспоминали веселые истории; даже в тюремной жизни отыскивали 

смешное»419.  

 Рассмотрим таблицу частот совместной встречаемости следующей по 

количеству кодированных сегментов подгруппы – «Религия». 

Табл. № 54.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Религия» 

 
 Ярко выделяются высокие частоты совместной встречаемости 

категории «Религия» с другими категориями, что неудивительно, ведь в 

данную подгруппу попали лишь тексты авторов, которые в качестве рода 

 
418 Старчиков Б.А. Указ. соч.  
419 Фрид В. С. 58 1/2 : Записки лагерного придурка. М., 1996. 480 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=130 (дата 
обращения: 14.05.2023) 
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занятий явно указывали профессии, так или иначе связанные с религией. 

Жизни и воспоминания этих людей значительно больше касаются бога и 

религиозных вопросов, чем воспоминания других заключенных.  

 Наиболее значимой нам видится связь категорий «Религия» и «Работа». 

С одной стороны, авторы пишут о том, что вера не покидала их и во время 

тяжелых каторжных работ, и они никогда не отворачивались от бога, несмотря 

на опасность, которой они из-за этого подвергались: «Как-то днем, когда все 

были на работе, а о.Арсений, работал по бараку и вроде бы все переделал, он 

достал Евангелие и стал читать. Только сел, дверь барака открылась, и пришел 

наряд с обыском. Лейтенант, трое солдат и надзиратель Справедливый. 

О.Арсений растерялся и спрятал Евангелие во внутренний боковой карман 

телогрейки. Стоит и молится»420.  

 О похожем случае рассказывает и Г. Винс – в его воспоминаниях героем, 

который не оставил веру, выступает заключенный по имени Яков. Яков прятал 

Евангелие за электрическим трансформатором, выдающим напряжение в 

10000 вольт421, и обращался к нему в любую свободную от работы минуту, не 

опасаясь ни высокого напряжения, ни кары от надзирателей.  

 С другой стороны, связь категорий «Работа» и «Религия» 

прослеживается также в описании авторами антирелигиозной 

«воспитательной» работы с верующими заключенными. Г. Винс рассказывает 

про одного из надзирателей, который отвечал «за политико-воспитательную 

работу в … исправительно-трудовом учреждении»422 и призывал отречься от 

бога и религии: «Забудьте Вашего Бога и не произносите Его имени вслух! Я 

знаю, как вас, религиозников, перевоспитывать!»423. Но его работа 

практически никогда не давала желаемых результатов, и заключенные 

 
420 Отец Арсений / предисл. протоиерея В. Н. Воробьева. М., 1993. 303 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557 (дата обращения: 14.05.2023) 

421 Винс Г.П. Евангелие в узах. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1192 (дата обращения: 14.05.2023) 

422 Там же.  
423 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557
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«страдали и умирали … за веру свою, за то, что не отреклись от Бога, и, 

умирая, славили Его, и Он не оставлял их»424.   

 Авторы, так или иначе связанные с религией, в целом чаще и более 

смело пишут о смерти, по-видимому, не воспринимая ее как нечто, чего другие 

люди боятся и от чего стараются оградить себя. Смерть в сознании верующих 

людей – это не конец, а начало; потеря настоящей жизни, но приобретение 

более ценной «вечной» жизни. «Вспоминая эти видимые мною смерти 

совершенно различных людей, – пишет о.Арсений, – я отчетливо ощущал 

тогда огромное влияние силы Божией, это укрепляло во мне веру, вселяло 

уверенность, давало возможность жить и понимать Господнее 

произволение»425.  

 В значительной части текстов смерть связана непосредственно с 

проводимой советской властью антирелигиозной пропагандой, связанной с 

тем, что «требовалось запугать верующие неорганизованные массы»426. 

Феодосий также отмечал, что репрессии, проводимые против 

церковнослужителей, нередко кончались «расстрелами (Святейший Патриарх 

Тихон отравлен) духовных лиц всех степеней, заключением их в тюрьмы, за-

крытием церквей, начиная пока с домовых»427. Антирелигиозная же 

пропаганда, «широкой рекой везде разлившаяся»428, проявлялась в «на-

смешках и издевательствах над верующими – пастырями и пасомыми, 

выстрелах вдоль улиц в пасхальную ночь с целью наведения террора на 

шедших в храмы к молитве»429 и создавала «удушливую атмосферу»430.  

 
424 Отец Арсений / предисл. протоиерея В. Н. Воробьева. М., 1993. 303 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557 (дата обращения: 14.05.2023) 

425 Там же.  
426 Феодосий (Алмазов К.З., архимандрит). Мои воспоминания : (Записки соловец. 

узника) / подгот. текста и публ. М.И. Одинцова ; примеч. и коммент. И.В. Соловьёва.; О-во 
любителей церков. истории. М., 1997. 259 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1461 (дата обращения: 14.05.2023) 

427 Там же. 
428 Там же.  
429 Там же.  
430 Там же.  
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 Обратим внимание на высокие частоты совместной встречаемости 

категорий «Религия» и «Дружба». Один из авторов отмечает, что вера в бога 

помогала ему справляться с невзгодами даже тогда, когда его покидали его 

друзья и он оставался совсем один: «Если оставят тебя друзья и будет тяжело 

на сердце, то поплачь в тиши наедине с Господом, и будет легко»431. С другой 

стороны, религию и добродетель называют «великим даром для приобретения 

друзей»432.  

 Следующей подгруппой по количеству кодированных сегментов 

является подгруппа «Военное дело». 

Табл. № 55.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Военное дело» 

 
 Заметно более высокой частотой совместной встречаемости по 

сравнению с общими тенденциями группы «Род занятий» в подгруппе 

«Военное дело» обладают категории «Война» и «Власть». В воспоминаниях 

военных доминируют две темы – описание войны и описание лагерного этапа 

жизни. При этом ясно, что оба этих события оставили неизгладимое 

впечатление в судьбах авторов и ярко отражены на страницах воспоминаний: 

«Я солдат, изувеченный в боях с немецким фашизмом, зэк, докалеченный 

верноподданными советского КГБ. Дважды воскресшему ты можешь 

поверить»433. 

 
431 Винс Г.П. Тропою верности. 2-е изд., перераб и доп. СПб., 1997. 308 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2264 (дата обращения: 14.05.2023) 

432 Федотов И.П. «Встать! Суд идет!»: Автобиографическая повесть. М., 2006. 161 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2102 (дата обращения: 14.05.2023) 

433 Крапивский С. Указ. соч.  
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 Нередко репрессиям подвергались именитые военнослужащие, и это 

поражало авторов мемуаров. Например, А. Горбатов пишет, что еще до лагеря 

весной 1937 года прочитал, «что органы государственной безопасности 

«вскрыли военно-фашистский заговор». Среди имен заговорщиков 

назывались крупные советские военачальники, в их числе Маршал Советского 

Союза М. Н. Тухачевский»434. Это событие поразило автора, он не мог 

поверить, что «люди, так много сделавшие для совершенствования … армии, 

испытанные в дни невзгод коммунисты, могли стать врагами народа»435, но, 

не найдя других объяснений, смирился и поверил в то, что они действительно 

виноваты. Оказавшись в лагере в 1938 году, он осознал, насколько ошибался.  

 Армия не дорожила своими солдатами – по любому подозрению 

военнослужащих могли без суда и следствия отстранить от службы, 

«уволить»: «О! правосудие. Еще и не начато следствие, трибунал неизвестно 

когда, ни судей нет еще, нет защиты, а уж – из армии вон, не соответствует»436.  

 Условия быта и работы военнослужащих редко чем-либо отличались от 

условий жизни заключенных других профессий. Первая встреча с лагерем 

оставляла столь же тяжелый отпечаток в воспоминаниях заключенных, 

связанных с военным делом, как и с другими видами деятельности: «После 

долгого шмона осужденные вступили в зону. Нас привезли в ИТЛ, чтобы 

убить... Убить должны были непосильный труд, недоедание, зимний холод, 

побои и издевательства как со стороны администрации, так и конвоя, а также 

терзающая душу безнадежность существования»437.  

 Встречаются единичные свидетельства того, что военнослужащих 

направляли на специальные работы в лагере, где, судя по всему, переходя на 

 
434 Горбатов А.В. Годы и войны / послесл. А. М. Василевского. 2-е изд. М., 1989. 

366 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=878 (дата обращения: 14.05.2023) 

435 Там же.  
436 Гаврилов Г.В. Спаси себя сам : Автобиогр. повесть. Тверь, 1993. 295 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=986 (дата обращения: 14.05.2023) 

437 Лукашевич Ю.Б. Указ. соч.  
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сторону надзирателей, они могли рассчитывать на более лояльное отношение 

со стороны начальства и терпимые условия труда. Так, А. Белинский пишет, 

что при поступлении новой партии заключенных, среди них проводили опрос 

и узнавали, служил ли кто-то в рядах Красной Армии, милиции или в органах 

ГПУ. Если такие заключенные находились, «они немедленно были 

пристроены к делу «по специальности». Их использовали или в качестве 

стрелков (конвоиров в лагерях), или они поступали в лагерные органы ПТУ 

(3-й отдел) в качестве следователей, начальников лагерей»438. 

 Труднее всего военнослужащим давалась необходимость подчиняться и 

повиноваться: «Ваш покорный слуга, пишущий эти строки, по положению – 

Генерал Генерального Штаба, полный Георгиевский кавалер – имеющий за 

Мировую войну Офицерский Орден Св. Георгия и «Георгиевское» оружие, 

много раз стоял в составе роты «на стойке» и прокрикивал «Здра». Это-ли не 

издевательство?!?!?..»439.  

  Заключенные отмечают, что война оказала существенное влияние 

на их быт и работу, что объясняет высокие частоты совместной встречаемости 

категории «Война» с категориями «Быт» и «Работа». Быт в лагерях, а также 

отношение начальников значительно поменялось с приходом войны. 

В. Дворжецкий отмечает, что «были созданы два образцовых барака, 

проведено электричество, получено постельное белье, сделаны кирпичные 

печи. Построен еще один больничный барак. Появились медикаменты и врачи. 

Лучшим рабочим на разводе стали выдавать молоко и дополнительный 

хлеб»440. В свою очередь, начальники ежедневно произносили ободряющие 

речи: «Друзья! Товарищи! Наши сыновья, братья, отцы сражаются на фронте, 

 
438 Белинский А.И. Государственный преступник / публ., вступ. ст., примеч. Л. 

Белинской и А. Гордина // Звезда. 2000. № 11. С. 182–201. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=599 (дата обращения: 
14.05.2023) 

439 Зайцев И.М. Соловки : Коммунистическая каторга или место пыток и смерти : Из 
личных страданий, переживаний, наблюдений и впечатлений. Шанхай, 1931. 169 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1817 (дата обращения: 14.05.2023) 

440 Дворжецкий В.Я. Указ. соч. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=599
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1817
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1817
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кровь проливают, защищая Родину! Мы своим трудом обязаны помочь...»441 и 

«Мы заключенные – это горе, но помните, что самое страшное горе – это 

война! Наши родные на воле тоже голодают, но трудятся и отдают все свои 

силы, помогая Красной Армии громить врага»442. 

 Рассмотрим последнюю подгруппу – «Преподавание». 

Табл. № 56.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Преподавание» 

 
 Общие тенденции частот встречаемости категорий в подгруппе 

«Искусство» в значительной степени совпадают с тенденциями группы «Род 

занятий», и ярко выделяющиеся связи назвать мы не можем. Конечно, нельзя 

не обратить внимание на повышенные частоты встречаемости категории 

«Искусство», по сравнению с общими тенденциями. Вероятнее всего, это 

связано с тем, что педагоги получали хорошее образование, разбирались в 

литературе и искусстве, и в лагерях предпочитали делиться знаниями и 

рассказывать своим сокамерникам «эпизоды из русской истории, сцены из 

народной жизни, взятые у Некрасова, Пушкина, Горького, Успенского, 

Короленко и др. Они (заключенные – Е.Г.) очень благодарили и каждый вечер 

спокойно засыпали под мою декламацию. Любили слушать про Стеньку 

Разина, Петра I, Шамиля, «Орину – мать солдатскую», сказки Пушкина, поэмы 

Лермонтова и др.»443.  

*** 

 
441 Там же.  
442 Там же.  
443 Белинский А.И. Указ. соч.  
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 Обратимся к методам визуализации для того, чтобы наглядно показать 

различия в результатах контент-анализа по подгруппам.  

 Рассмотрим облака тегов, построенные для каждой из подгрупп. 

Отметим, что словарные облака по разным подгруппам в значительной мере 

совпадают – наиболее часто встречающимися понятиями являются понятия, 

связанные со временем – «время», «день», «сейчас», «часов», «времени», 

«годы», «потом». Не менее интересной тенденцией можно считать частое 

употребление мужчинами-заключенными в воспоминаниях слов «человек», 

«люди», «людей». Зачастую в текстах встречаются и отрицательные 

местоимения – «никто», «ничего», «никогда».  

 На фоне остальных словарных облаков, конечно, выделяются два – по 

подгруппам «Военное дело» и «Религия».  

 
Рис. 32. Словарное облако для подгруппы «Военное дело» 

 На словарном облаке подгруппы «Военное дело» выделяется частота 

встречаемости слов, относящихся к периоду войны, например «дивизии», 

«армии», «противник», «войны», что, конечно, связано с тем, что война 

занимала в текстах воспоминаний таких авторов значительное место. К тому 

же, специфика рода занятий накладывает некоторый отпечаток на стиль речи 

и используемые в повествовании слова, что прекрасно демонстрируется этим 

примером.  
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Рис. 33. Словарное облако для подгруппы «Религия» 

 Словарное облако подгруппы «Религия», в свою очередь, ярко 

показывает, о чем и употребляя какие слова писали данные авторы. На 

представленном рисунке резко выделяются и доминируют религиозные 

выражения – «владыка», «церкви», «верующих», «бог», «господь», 

«евангелие».  

 Кроме облаков тегов, обратимся к методу сетевого анализа, 

позволяющего проиллюстрировать взаимосвязи между категориями. Сетевой 

анализ показывает, что первыми теряют взаимосвязи с остальными 

категориями человечные категории – «Любовь», «Семья», «Дети». Это 

подтверждает результаты контент-анализа – действительно, об этих 

категориях как по-отдельности, так и в совокупности с другими категориями, 

мужчины практически не пишут. Это может быть обусловлено тем, что, во-

первых, воспоминания о дорогих авторам людях из долагерного этапа жизни 

приносят страдания, во-вторых, мужчинам в целом свойственно в 

повествовании ориентироваться скорее на факты, а не на эмоции (а 

воспоминания о родных, конечно, требовали большого эмоционального 

усилия и порыва). 
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Рис. 34. Граф связей категорий подгруппы «Точные науки», порог 

встречаемости 322 
 Кроме данной тенденции прослеживается и еще одна – в подгруппах 

«Военное дело», «Искусство», «Медицина» связи «Война» – «Власть» и 

«Работа» – «Быт» изолируются.  

 
Рис. 35. Граф связей категорий подгруппы «Искусство», порог 

встречаемости 426 
 На основе результатов сетевого анализа для каждой подгруппы был 

составлен ранжированный список выхода категорий из сетевого графа.  
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Табл. № 57.  
Ранжирование категорий по группе «Род занятий» 

 

 
 

 В программе STATISTICA с помощью таблицы с ранжированным 

списком категорий были подсчитаны коэффициенты ранговой корреляции 

Спирмена между всеми подгруппами. Оказалось, что существует прямая 

положительная статистически значимая взаимосвязь между всеми 

подгруппами, за исключением подгруппы «Религия», то есть, подтверждается 

гипотеза о наличии общих черт в восприятии лагерной жизни 

представителями данных профессий. В свою очередь, подгруппа «Религия» 

существенно отличается практически от всех остальных подгрупп, что 

подтверждает результаты контент-анализа.  

Табл. № 58.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для группы «Род занятий» 

 
  

Точные науки Литература Искусство Медицина Религия Военное дело Преподавание
1 Любовь Любовь Любовь Дети Любовь Любовь Семья
2 Дети Дети Дети Религия Искусство Дети Дети
3 Религия Семья Религия Семья Дети Искусство Религия
4 Семья Религия Семья Любовь Смерть Семья Любовь
5 Искусство Смерть Смерть Искусство Семья Религия Смерть
6 Смерть Тюрьма Тюрьма Смерть Война Смерть Искусство
7 Дружба Искусство Искусство Дружба Тюрьма Дружба Тюрьма
8 Тюрьма Дружба Дружба Тюрьма Дружба Тюрьма Дружба
9 Война Быт Власть Война Быт Быт Война

10 Быт Война Война Власть Религия Работа Власть
11 Власть Работа Работа Быт Власть Война Быт
12 Работа Власть Быт Работа Работа Власть Работа

Точные науки Литература Искусство Медицина Религия Военное дело Преподавание
1 1 1 1 2 1 1 4
2 2 2 2 3 5 2 2
3 3 4 3 4 2 5 3
4 4 3 4 1 6 4 1
5 5 6 6 5 4 3 6
6 6 8 8 6 9 6 5
7 7 5 5 7 8 7 8
8 8 7 7 8 7 8 7
9 9 10 11 9 10 10 9

10 10 9 9 11 3 12 11
11 11    12 10 11 9 10
12 12 11 10 12 12 11 12
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 Подводя итоги параграфа, отметим, что анализ мемуаров мужчин-

заключенных по группе «Род занятий» выявил, прежде всего, ряд общих 

тенденций, которые прослеживаются во всех текстах. К таким тенденциям 

можно отнести, во-первых, доминирующую роль категорий «Работа», «Быт» 

и «Власть» в текстах; во-вторых, чрезвычайно низкие частоты совместной 

встречаемости категорий «Семья», «Дети», «Любовь», «Религия»; в-третьих, 

заметные частоты встречаемости категорий «Тюрьма» и «Дружба».   

 Комплекс методов, использованных в работе с текстами мужчин-

заключенных, позволяет сделать обоснованные выводы о том, какие из тем 

отражены на страницах воспоминаний чаще, а также о причинах такого 

восприятия лагерного этапа жизни мужчинами. Сопоставление результатов 

контент-анализа, проведенного в подгруппах, сделало возможным выявление 

мелких особенностей и черт восприятия лагерей представителями различных 

профессиональных групп.  
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§2. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Возраст на момент 

ареста» 

 В соответствии со значениями переменной «Возраст на момент ареста» 

все мемуары были разделены по подгруппам, соответствующим пятилетним 

периодам, начиная с 15 лет и заканчивая 59 годами. Рассмотрим частоты 

встречаемости категорий в каждой из подгрупп.  

Табл. № 59.  
Частоты встречаемости категорий группы «Возраст на момент ареста» 

 
 Как можно видеть, во всех подгруппах лидерами по частотам 

встречаемости являются или категория «Работа», или категория «Власть», так 

что какие-либо явные различия и их причины по подгруппам проследить не 

удается. Наиболее часто встречающейся категорией в целом по группе 

«Возраст на момент ареста» является, как и в случае с группой «Род занятий», 

категория «Работа». Это может быть объяснено тем, что условия выполнения 

работ, на которые отправляли заключенных, потрясли последних настолько, 

что в их воспоминаниях именно мотивы труда в лагере выделяются ярче и 

встречаются чаще других. Например, один из бывших узников ГУЛАГа 

рассказывая о том, как в лагере устанавливались рабочие нормы, отмечает, что 

«нормы устанавливались просто: брались существующие на воле и 

увеличивались в полтора раза»444. При этом лагерное начальство не волновало 

«ни отсутствие механизации, ни плохое питание, ни крайняя изнуренность 

 
444 Нильский М. Воркута // Самиздатовское издание. Нильский М. Воркута // 

Печальная пристань. Сыктывкар, 1991. С. 328-344. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=702 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=702
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людей и их неприспособленность»445. Невыполнение нормы строго каралось – 

заключенные лишались части и без того скромного пайка, а также нередко 

отправлялись в штрафной изолятор: «Невыполнение нормы влекло за собой 

ухудшение и уменьшение пищи, увеличение продолжительности рабочего 

времени и наказание в виде заключения в изолятор»446.  

 Продление рабочего дня, в свою очередь, означало практически верную 

смерть – ведь «официально был объявлен двенадцатичасовой рабочий 

день»447, а продленный рабочий день мог длиться до полного изнеможения 

заключенного. Многие заключенные не могли выдержать такие условия труда 

и «обессилев, … падали на работе»448. Их «определяли в спецбараки, где они 

доходили до полной гибели. Их называли доходягами, то есть обреченными 

на смерть»449. 

 Столь ужасающие условия труда в лагере приводили к нередким 

случаям забастовок и голодовок среди заключенных ГУЛАГа. Некоторые 

узники, чувствуя, что «теряют человеческий образ»450 отказывались выходить 

на работу, но при этом сталкивались с волной непонимания, исходящей от тех, 

кто «был полон надежды»451 на освобождение и продолжал трудиться в 

рабских условиях.  

 Л. Полак даже выдвигает спорную теорию о том, что «чем лучше у 

человека были условия в жизни, тем меньше он выдерживал. А если условия 

были плохие, то перепад был небольшой, и он воспринимался не как удар, а 

как трение»452. Мы считаем данную теорию недостаточно убедительной, 

 
445 Там же. 
446 Плотников В.Д. Колыма-Колымушка. Магадан, 2001. 64 с.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=254 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

447 Нильский М. Указ. соч.  
448 Плотников В.Д. Указ. соч. 
449 Там же.  
450 Полак Л.С. Было так : Очерки. М., 1996. 154 с.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1221 (дата обращения: 
14.05.2023) 

451 Там же. 
452 Там же. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=254
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1221
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поскольку существует множество противоречащих этому примеров. С одной 

стороны, образованные, интеллигентные люди, нередко стойко выдерживали 

лагерные условия, не сдаваясь до самого конца – доказательством этого 

являются сами тексты мемуаров, для написания которых от людей, 

переживших подобные страдания, требовалось огромное мужество и 

смелость. Также, как уже было сказано, образованные люди, условия жизни 

которых на свободе далеко не были похожи на лагерные, часто направлялись 

на более гуманные работы, требующие скорее интеллектуальных усилий, 

нежели физических. И это позволяло им пережить другие лагерные лишения. 

Например, М. Рабинович отмечает, что он работал в лагерной библиотеке и 

имел возможность читать, чего были лишены практически все заключенные – 

он выполнял «разные «культурные» поручения, от подготовки каких-то 

тезисов до стихов, осуждающих нарушителей режима»453.   

 С другой стороны, даже простые люди, которые, по теории Л. Полака, 

должны более легко смиряться с условиями лагерного труда и быта, порой не 

выдерживали: «они отказывались работать, объявляли голодовки, кончали 

жизнь самоубийством в одиночку и даже совершали жуткие групповые 

самоубийства»454. Возвращение к привычной жизни также давалось таким 

людям с огромным трудом – например, Б. Вайль пишет, что «Валентин 

Малыхин, единственный рабочий в этой группе, вернувшись из лагеря, не 

смог приспособиться к новым условиям жизни и вскоре после освобождения 

покончил самоубийством»455. 

 
453 Рабинович М.Б. Воспоминания долгой жизни / Фонд регион. развития С.-

Петербурга, Европ. ун-т С.-Петербурга. СПб., 1996. 368 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=841 (дата обращения: 
14.05.2023) 

454 Бергер И. Крушение поколения : Воспоминания / пер. с англ. Я. Бергера. Firenze, 
1973. 329 c. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1534 (дата обращения: 14.05.2023) 

455 Вайль Б.Б. Особо опасный / авт. предисл. К.И. Герстенмайер. Лондон, 1980. 400 c. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1695 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=841
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1534
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1534
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 Однако профессионалы не всегда направлялись на 

узкоспециализированные работы – М. Мордухович отмечает, что «бывших 

сотрудников НКВД (новоприбывших заключенных – прим. автора) крайне 

удивило то, что специалистов используют на общих работах»456. Они 

поинтересовались, будут ли их с юридическим образованием использовать в 

канцеляриях, на что «последовала чья-то горькая шутка. «Определенно, для 

нас в лагере уже строят многоэтажные канцелярии»»457.  

 С сопоставимой частотой узники ГУЛАГа в воспоминаниях упоминают 

советскую власть. Бывшие заключенные рассказывают о том, с какой 

легкостью заводились политические дела по указанию верхушки партии: 

«Тысячи проскрипционных списков, скрепленных визами Сталина, Молотова, 

Ворошилова, Кагановича и Берии, служили одновременно и следственным 

материалом, и приговором. Если даже следователи НКВД не находили и 

намека на преступление и не знали, что делать с таким арестованным, следовал 

грозный окрик: «Найти состав преступления!» И находили...»458. Описывая 

лагерный контингент, Ю. Люба отмечает: «Народ был разный: служившие у 

немцев жители из оккупированных западных областей, кое-какие бывшие 

"классово-чуждые", были вернувшиеся с немцами в начале войны и не 

успевшие удрать с ними же обратно эмигранты, бендеровцы или просто 

подозреваемые в связях с ними»459. При этом судить о том, виновны ли 

заключенные и справедливо ли они наказы советской властью, автор не брался 

(«Трудно было разобраться – кто из этих людей попал в лагеря ни за что, а кто 

 
456 Мордухович М.М. Наказание без преступления // Наука и жизнь. 1990. № 3. С. 96–

105; № 4. С. 88–94. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=641 (дата обращения: 14.05.2023) 

457 Там же. 
458 Мишкевич Г.И. Черная быль : (Записки человека с номером на спине) // Печальная 

пристань / сост. Кузнецов И.Л. Сыктывкар, 1991. С. 99–144. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1741 (дата обращения: 
14.05.2023) 

459 Люба Ю.Б. Воспоминания. СПб., 1998. 249 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1226 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=641
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=641
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1741
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1226
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действительно в чем-то провинился перед советской властью»460), но он 

уверенно отмечает, что «крупных злодеев и предателей среди них не было»461.  

 Однако не все винили советскую власть в общем и Сталина в частности 

в несчастьях, которые выпали на их долю. Встречаются эпизоды, 

подтверждающие, что многие заключенные сохраняли преданность партии и 

верховному главнокомандующему: «Примером такого преданного отношения 

к Сталину является Якир, который, будучи арестован, был уверен, что Сталин 

ничего не знает о том, что творится. Умирая, он выкрикивал: "Да здравствует 

Сталин!"»462. К тому же, некоторые узники ГУЛАГа отмечали, что полностью 

отбыли положенное им наказание, и благодаря этому реабилитировались в 

глазах представителей советской власти: «Я отбыл положенный срок. За мое 

безупречное поведение и хорошую работу в лагере вышестоящие органы 

советской власти смогли освободить меня досрочно»463.  

 Третьей по встречаемости в группе «Возраст на момент ареста» 

категорией является категория «Быт». Выше уже было сказано, что условия 

труда и быта, по-видимому, оставили неизгладимое впечатление в памяти 

авторов мемуаров, и поэтому свидетельств о том, какими именно были эти 

условия, так много. Восприятие условий быта участников группы «Возраст на 

момент ареста» не отличается от предыдущей рассмотренной группы – все 

авторы неоднократно упоминают поистине ужасающие сцены из своего 

ежедневного лагерного существования. Так, И. Павлов пишет: «Когда были 

свободные места, мы забирались на нары, не было – и на полу устроиться 

можно. Зимой чем больше народу в бараке, тем теплее»464. Авторы открыто 

 
460 Там же.   
461 Там же.   
462 Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды. Москва, 2004. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1266 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

463 Рацевич С.В. Глазами журналиста и актера : Из виденного и пережитого. Т. 2. Ч. 
2. Нарва, 2005. 215 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1185 (дата обращения: 14.05.2023) 

464 Павлов И.И. Потерянные поколения. СПб., 2005. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1755 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1266
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1185
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1185
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1755
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пишут о том, что «большинство жертв массовых репрессий 30-х годов погибло 

в лагерях, не вынеся тяжести и произвола их режима, сурового климата, 

подневольного и непосильного труда, постоянных издевательств, ужасов 

быта»465.  

 Рассмотрим частоты совместной встречаемости категорий в документах 

из анализируемой группы и выделим тенденции, характерные для 

значительной части мемуаров, имеющих отношение к этой группе.   

Табл. № 60.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы  

«Возраст на момент ареста» 

 
 Обратим внимание, что частоты совместной встречаемости отражают 

картину, схожую с группой «Род занятий» – выделяются 3 главные тенденции: 

во-первых, низкие частоты встречаемости человечных категорий – «Семья», 

«Любовь», «Дети», «Религия»; во-вторых, средние, но достаточно заметные 

(например, по сравнению с мемуарами женщин-заключенных) частоты 

совместной встречаемости с другими категорий «Дружба» и «Тюрьма»; в-

третьих, наиболее заметной взаимосвязью является взаимосвязь между 

категориями «Работа» и «Власть».  

 Если рассматривать первую тенденцию (низкие частоты совместной 

встречаемости жизненных, человечных категорий), то нужно отметить, что о 

своих семьях, женах, близких людях, заключенные пишут, преимущественно 

 
465 Гурвич Л.М. Зарешеченные годы /  …Иметь силу помнить : Рассказы тех, кто 

прошел ад репрессий / сост. Л.М. Гурвич. М., 1991. С. 151–180. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=926 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=926
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описывая до- или послелагерный период жизни. По всей видимости, во время 

отбывания наказания, все их усилия были направлены лишь на выживание, и 

сил – как физических, так и эмоциональных – на изнурительные страдания по 

дому и прошлой жизни попросту не хватало. М. Бегин объясняет это тем, что 

мысли о прошлой жизни в лагере – «это минуты слабости: человек, сдающий 

самый трудный из всех экзаменов – испытание страданием за веру и 

стремления, – не вправе задаваться вопросом, вернется ли прошлое. Он обязан 

помнить, что любящая мать не утешит его своим прикосновением и счастье 

юношеских лет больше не вернется. Реальность – это жестокое пробуждение 

от грез: нет дома, нет матери, нет сестры, нет друга; есть НКВД, есть 

следователь, требующий "правды"...»466.  

 О семье в контексте лагеря заключенные если и пишут, то только 

рассказывая о первых днях после ареста и реакции членов семей на это 

трагическое событие.  Я. Каминский рассказывает о последнем свидании с 

женой, и в этом рассказе отчетливо чувствуется вина перед близким 

человеком: «Бог знает, каких душевных сил стоило это Вере Григорьевне, 

однако она ни о чем меня не спросила и ничего не рассказала о том, как ее в 

72 часа выселили из квартиры. О шестнадцатиметровой комнатенке на 

четвертом этаже, в другом конце города, в которую она переехала. О мебели и 

вещах, которые она частью оставила у знакомых, частью раздала, об 

испытанных при этом унижениях»467.  

 Репрессированные испытывали страх за будущее своих семей – 

заключенные задают риторические вопросы: «Как она переживет этот удар? 

Найдет ли сочувствие и помощь у друзей? Или все сразу отвернутся от жены 

 
466 Бегин М. В белые ночи / пер. с иврита Л. Злотник. Иерусалим М., 1991. 331 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1650 (дата обращения: 14.05.2023) 

467 Каминский Я.И. Минувшее проходит предо мною… : Избранное из личного 
архива / лит. запись Г.Л. Малиновой. Одесса, 1995. 162 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2074 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1650
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1650
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2074
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арестованного "врага народа"?»468. Отправляясь «по этапу» узники ГУЛАГа 

размышляли о том, какие последствия придется испытать на себе их семьям: 

«Мне представлялось, что в доме обморок жены, слезы детей, полный 

переполох. Куда денется жена с детьми?»469. Некоторые заключенные все же 

пишут о будущем: Ю. Люба говорит, что «особенно сильно поддерживало во 

мне жажду жизни сознание, что я не одинок и на воле меня ждет, верит в 

будущее, в наше счастье близкий любимый человек»470. Тем не менее, такие 

эпизоды крайне малочисленны.  

 Другая общая тенденция – более высокие частоты совместной 

встречаемости категории «Дружба». По-видимому, лагерь в судьбах мужчин-

заключенных стал тем местом, где заводилась настоящая крепкая дружба. 

Некоторые узники ГУЛАГа пишут, что друзья – главное сокровище, которое 

они вынесли из лагерной жизни:  

 

И пусть я здесь в глуши Сибири 

Вином искристым не согрет, 

Зато мы твердо знаем, – в мире 

Прекрасней дружбы счастья нет! 

 

Я пью за тех друзей, кто ныне 

Родной земли спасают честь – 

Один на воле, а иные ... 

Их много, всех не перечесть471. 

 

 
468 Там же.  
469 Конюхов Н.Г. Исповедь заговорщика // Черушев Н. «Невиновных не бывает…» : 

Чекисты против военных.1918–1953. М., 2004. 525 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1840 (дата обращения: 
14.05.2023) 

470 Люба Ю.Б. Указ. соч. 
471 Алтунян Г.О. Цена свободы : Воспоминания диссидента / Худож И. В. Осипов. 

Харьков, 2000. 350 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1959 (дата обращения: 14.05.2023) 
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 Заведение друзей в лагере не было пустым занятием, обусловленным 

лишь необходимостью общения или большей социализации. Наличие 

преданных друзей в лагере гарантировало относительно спокойное бытие и 

крепкое плечо рядом: «Установившаяся дружба с одним или несколькими 

заключенными необходима и духовно, и физически. Товарищи поддерживают 

морально, помогают и в бытовых вопросах, и на работе, защищают от нападок 

и покушений других. Вместе больше шансов достать дополнительное питание, 

одежду, установить связь с домом. Помогут в случае заболевания»472.  

 Совпадает и другая тенденция – высокие частоты совместной 

встречаемости категорий «Работа» и «Власть». Заключенные много 

размышляют о том, почему они оказались в лагерях. Среди причин массовых 

репрессий нередко называется нужда советской власти в бесплатной рабочей 

силе: «Некоторые уже тогда считали, что собственно всем ясна невиновность 

этих массовым порядком изготовленных контрреволюционеров, но нужны 

люди на стройке пятилетки, на окраинах и больших стройках, что это, 

собственно вербовка рабочей силы, и поэтому нужно ехать и строить»473. 

Причем власть не щадила никого, даже людей, которые верно и предано 

служили ей на протяжении многих лет: «Рутенберг – инженер-металлург, в 

прошлом крупный партийный работник, секретарь областного комитета 

партии. В лагере его иногда так и называли: «секретарь обкома»»474.  

 Несмотря на то, что советские лагеря назывались «исправительно-

трудовыми» и были призваны перевоспитать оступившихся граждан, в 

действительности почти не встречаются эпизоды, которые бы рассказывали о 

раскаянии или «перевоспитании» узников ГУЛАГа. Чаще заключенные 

отмечают, что еще больше ожесточились по отношению к власти и в лагере 

 
472 Евстюничев А.П. Указ. соч.  
473 Яроцкий А.С. Золотая Колыма. Железнодорожный, 2003. 168 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1809 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

474 Прейгерзон Ц.И. Дневник воспоминаний бывшего лагерника (1949–1955). М., 
2005. 304 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=404 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1809
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=404
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=404
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чувствовали себя более свободными выражать все свои мысли, поскольку «в 

тюрьмах полная демократия. Говори, что хочешь и сколько пожелаешь. Ведь 

добавлять больше некуда»475.  

 Таковы общие, характерные практически для всех документов группы 

«Возраст на момент ареста», тенденции. Рассмотрение комплексов 

документов каждой из возрастных подгрупп по-отдельности позволяет 

выявить, отличается ли особенностями восприятие лагерного опыта для 

какой-либо из групп лагерного опыта, или совпадает с общим.  

 Рассмотрим частоты совместной встречаемости категорий наиболее 

«молодой» группы – авторов, попавших в лагеря в весьма юном возрасте 15–

19 лет.  

Табл. № 61.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «15–19 лет» 

 
 Сравнение частот совместной встречаемости показывает, что общие 

тенденции ярко прослеживаются в документах группы «15–19 лет». Однако 

можно отметить и небольшие отличия.  

 Во-первых, наиболее яркой связью является связь категорий «Работа» 

и «Быт», а не «Работа» и «Власть». Это может быть обусловлено тем, что 

наибольшим потрясением для заключенных, в столь раннем возрасте 

попавших в лагерь, стали именно условия быта и работы, в то время как 

вопросы власти и правомерности их помещения в лагерь волновали их 

несколько меньше.  

 
475 Панков Б.П. Осужден Особым совещанием : Повесть и рассказы. М., 1990. 204 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=2006 (дата обращения: 14.05.2023) 
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 По-видимому, юноши в этом возрасте морально не были готовы к тем 

условиям, которые ждали их в лагере. И. Павлов, например, пишет, что во 

время этапа «всем хотелось скорее доехать до постоянного места жительства 

– лагеря в надежде отдохнуть от тряски в машине, высушить одежду»476. 

Однако подобная беспечность и наивность рассеивалась сразу по прибытию в 

лагерь: «Мы еще не знали, что отдыха у нас уже не будет до конца 

промывочного сезона, что на прииске нас ожидает голод и каторжный труд, 

жестокие побои бригадиров и дневальных, старосты и нарядчика, 

надзирателей и конвоиров и что эту поездку будем вспоминать как чистилище 

перед адом»477. 

 Неизгладимое впечатление производили на заключенных условия 

жизни в лагере – мужчины отмечают, что в лагере «вшивость была 

стопроцентная»478, и против нее не помогала даже «прожарка в дезкамере»479.  

Не менее ужасающими было и питание в лагере, про которое пишут, что на 

него «было страшно смотреть, а не только кушать...»480. Многие узники 

ГУЛАГа не выдерживали подобные условия и погибали, после чего их 

хоронили на специальных кладбищах для заключенных. Одним из таких 

кладбищ была Долина смерти на Колыме – «огромное кладбище заключенных, 

умерших от голода, холода, непосильной работы, побоев. Хоронили, как и по 

всей Колыме, в рогожных мешках, причем совершенно нагими, так как даже 

нательное белье числится в подотчете каптера(!)»481. 

 Во-вторых, в этой подгруппе ниже частоты совместной встречаемости 

категории «Война» с остальными категориями, в том числе, с категорией 

«Работа». О войне авторы, попавшие в лагерь в возрасте 15–19 лет, пишут 

 
476 Павлов И.И. Потерянные поколения…  
477 Там же.  
478 Евстюничев А.П. Указ. соч.  
479 Там же.  
480 Галанин С.Ф. Письма из ада // Сазанович В.П. Боль людская :  Книга памяти 

пушкинцев, репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. М., 1994. С. 26–43. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1562 (дата обращения: 14.05.2023) 

481 Александров А.А. Указ. соч.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1562
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1562
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лишь в двух контекстах. С одной стороны, заключенные рассказывают о 

начале войны и мобилизации добровольцев: «На одной из утренних проверок 

перед строем начальник колонны объявил, что желающие идти на фронт 

добровольцами должны подать заявление. Мы посоветовались с Карловым и 

оба подали заявления и стали ждать отправки на фронт»482. С другой стороны, 

с войной были связаны надежды на скорое освобождения. П. Вельяминов 

пишет, что заключенные надеялись на массовую послевоенную амнистию – 

«Вот война кончится и выйдем. Иначе не может быть...»483. 

 В-третьих, наблюдаются несколько более низкие частоты встречаемости 

категории «Дружба». С долагерными друзьями и товарищами нередко 

связывают причины попадания в лагерь – среди доносчиков и «стукачей» 

прежде всего называют некогда близких узникам ГУЛАГа людей: «Скитаясь 

по лагерям, мне приходилось беседовать со многими друзьями по несчастью 

и задавать при этом набивший оскомину лагерный вопрос: что же явилось 

причиной их ареста? Все ответы были на удивление идентичными: «предал 

сосед», «предал товарищ», «предал сослуживец»»484. Этот опыт, который 

вынесли из лагерной жизни юноши, оставил отпечаток на всей их 

последующей жизни – они становились значительно осторожнее в 

высказываниях и в действиях, а также нередко теряли любое доверие к многим 

окружающим их людям: «Привыкнув к умолчаниям в разговорах на 

политические темы, я многие годы только с близкими друзьями говорил 

начистоту»485.  

 
482 Евстюничев А.П. Указ. соч.  
483 Вельяминов П.С. Я считаю себя счастливым / беседу вела Л. Ельникова // Кино: 

политика и люди (30-е годы) : К 100-летию мирового кино / Роскомкино, НИИ 
киноискусства. М. : Материк, 1995. С. 161–174 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=520 (дата обращения: 14.05.2023) 

484 Соболев Н.П. Держись, Коля. Казань, 2003. 454 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1462 (дата обращения: 
14.05.2023) 

485 Тхоржевский С.С. Открыть окно : Воспоминания и попутные записи. СПб., 2002. 
304 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1356 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=520
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1462
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1356
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1356


 

 

212 

 Несмотря на то, что частоты совместной встречаемости категории 

«Семья» как в целом для группы «Возраст на момент ареста», так и для группы 

«15–19 лет», практически незаметны на фоне других взаимосвязей, нельзя не 

отметить, что традиционное изучение текстов показывает, что юноши 

значительно тяжелее переживают разлуку с семьями и сильно страдают. 

Многие из них вспоминают последние свидания с родными, которые 

приносили страдания как юношам, так и их родителям: «Мама заметно 

нервничала и сказала, что ей невыносимо ждать еще два года, что она 

продолжит хлопоты о сокращении срока хоть на год, хоть на полгода»486. 

Прощаясь с семьей, юноши небезосновательно полагали, что никогда больше 

не встретятся с родными: «Я бросил свой платок в море и заплакал, чувствуя, 

что никогда не увижу маму»487 

 Три следующих подгруппы, «20–24 года», «25–29 лет», «30–34 года» 

представляют собой довольно типичную картину и наглядно иллюстрируют 

общие тенденции восприятия лагерной жизни авторами.  

Табл. № 62.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «20–24 года» 

 
 
 
 
 
 
 

 
486 Чирков Ю.И. А было всё так… / предисл. А. Приставкина. М., 1991. 382 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=801 (дата обращения: 14.05.2023) 

487 Там же.   

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=801
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=801
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Табл. № 63.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «25–29 лет» 

 
Табл. № 64.  

Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «30–34 года» 

 
 Более интересным видится анализ частот совместной встречаемости 

категорий следующей подгруппы, «35–39 лет». Он показывает, что в 

восприятии авторов доминирует взаимосвязь категорий «Работа» и «Власть», 

остальные же категории по частотам совместной встречаемости существенно 

отстают от указанной, что нетипично для группы «Возраст на момент ареста».  

Табл. № 65.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «35–39 лет» 

 
 Во-первых, заключенные, попадавшие в лагерь в возрасте 35–39 лет, 

испытывали чувство глубокого разочарования как в конкретных политических 

фигурах, так и в целом в советской власти: «Воспитанный советской школой 
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в духе борьбы за счастье трудящихся, я увидел, что компартия и ее вожди 

являются самыми худшими врагами этих трудящихся, что идет самое 

грандиозное надувательство в истории человечества»488.  

 Во-вторых, советские лагеря воспринимались исключительно как 

«источник получения дармовой рабочей силы»489. Д. Алин пишет, что «не 

было в те годы – «великих пятилеток» и прочих «достижений» – ни одной 

сколько-нибудь крупной стройки без использования подневольного труда 

арестантов, находившихся в условиях скотского существования, безмерной 

эксплуатации, приводивших их к духовному и физическому вырождению и 

гибели»490. В этом ракурсе интересно, что авторы мемуаров размышляют о 

группах людей, которые как раз и составляли эту «дармовую рабочую силу», 

– по их мнению, можно понять репрессии против кулаков («ограбить их и 

забрать скот и инвентарь в колхозы»491), против участников Великой 

Отечественной войны («передвигаются по улицам на самодельных 

деревянных салазках и, звеня медалями, попрошайничают»492), но никак не 

понять «логику уничтожения ведущих ученых, инженеров, исследователей, 

изобретателей»493, которые действительно работали во благо режима.  

 Однако даже подвергшиеся неправомерным арестам и ужасам лагерей, 

многие заключенные (и прежде всего из числа образованных, направляемых в 

«шарашки») сохраняли преданность партии, «считали себя коммунистами и 

были убеждены, что работать на пользу Советскому государству нужно при 

 
488 Болонкин А.А. Обыкновенный коммунизм. США, 2014. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=537 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

489 Максимович М. Указ. соч.  
490 Алин Д.Е. Мало слов, а горя реченька… : Невыдуманные рассказы. Томск, 1997. 

224 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=93 (дата обращения: 14.05.2023) 

491 Болонкин А.А. Жизнь. Наука. Будущее : (Биогр. очерки). Пермь, 2011. 287 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=3185 (дата обращения: 14.05.2023) 

492 Там же. 
493 Там же. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=537
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=93
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=93
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=3185
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=3185


 

 

215 

любых обстоятельствах изо всех сил, без оглядки»494. Подобных узников 

ГУЛАГа, которые, на наш взгляд, пострадали не меньше других, в лагерях не 

любили и называли «идеальными советскими зэ-ка»495, чьи «мысли и желания, 

их функции и реакции целиком определены извне»496.  

 Другой отличительной чертой восприятия лагерного этапа жизни 

данной возрастной подгруппой является не столь заметная частота совместной 

встречаемости категорий «Быт» и «Работа». Заключенные нередко упоминают 

о том, как они старались приспособиться к условиям жизни. С одной стороны, 

если имелась такая возможность, они старались достичь «весомых», 

руководящих позиций в лагере, поскольку это позволяло улучшить условия 

жизни: «Жил он в значительно лучшем бараке, чем я, потому что не был 

обычным работником, а так называемым «десятником» при строительных 

работах»497. С другой стороны, даже невыносимые условия жизни мужчины-

заключенные старались улучшить своими силами, приспособить и сделать 

чуть более комфортными: «Рационализатор из меня так и лез. Я предложил 

сделать в зоне разборные нары, что было удобно и паразитам-клопам 

невыгодно»498. 

 Взаимосвязи категорий в следующих возрастных группах, 40–44 года и 

45–49 лет, также представляются довольно традиционными для группы 

«Возраст на момент ареста».  

 
 
 
 
 
 
 

 
494 Копелев Л.З. Утоли моя печали : Мемуары. М., 1991. 332 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1732 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

495 Марголин Ю.Б. Указ. соч.  
496 Там же.  
497 Буковинский В. Указ. соч. 
498 Абламский В.П. Указ. соч. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1732
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Табл. № 66.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «40–44 года» 

 
Табл. № 67.  

Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «45–49 лет» 

 
 Среди небольших отличий от общих тенденций отметим, что в данных 

группах несколько выше частоты встречаемости категорий «Любовь», 

«Семья» и «Дети», чем в остальных подгруппах. Их размышления о семье 

редко связаны с надеждами на будущее – бывшие заключенные пишут о тех 

страданиях, которые предстояло пережить их семьям: «Убьют – несомненно, 

как убили всех моих друзей. Погибнут жена и сын, потому что у них 

конфискуют все, а жену сошлют»499. И действительно – нельзя назвать редким 

эпизод, когда членов семей заключенных, в том числе, детей и жен, 

подвергали той же участи, что и «провинившихся перед советской властью»500 

мужчин: «Его посадили, жену отправили в ссылку, а два года назад посадили 

и сына студента»501. «Не раз в те годы на моих глазах отец, плача, обнимал 

 
499 Чернавин В.В. Записки «вредителя» / Владимир и Татьяна Чернавины. Записки 

«вредителя» ; Побег из ГУЛАГа. СПб., 1999. С. 6–328. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=600 (дата обращения: 
14.05.2023) 

500 Люба Ю.Б. Указ. соч.  
501 Зорохович А.А. В «шарашке» // … Иметь силу помнить : Рассказы тех, кто прошел 

ад репрессий / сост. Л.М. Гурвич. М., 1991. С. 199–219. [Электронный ресурс]. Режим 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=600
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сына, и брат брата, расходясь под конвоем в разные стороны»502 – пишет 

Ю. Марголин, подтверждая, что репрессии были направлены не против 

конкретного человека, а совершались, чтобы уничтожить целые семьи.  

 Иногда представители власти использовали детей и привязанность 

родителей к ним и для того, чтобы вытянуть из обвиняемых признательные 

показания: «девочку двенадцати лет посадили раздетую на сквозняке при 

матери и заставляли ее просить родителей, чтобы они поступили так, как 

требует следователь»503.  Многие заключенные сознательно старались забыть 

свои семьи, чтобы эти воспоминания прекратили приносить столько 

страданий: «Это был человек деликатный и мягкий, сломленный судьбой и 

угасавший без протеста и шума. Где-то осталась у него молодая жена и 

ребенок, но он уже не вспоминал о них»504. Важно отметить, что заключенные, 

в таком возрасте попадавшие в лагеря, по-видимому, теряли надежду 

встретиться с родными людьми на свободе.  

 Главным отличием данных подгрупп является то, что в подгруппе «45–

49 лет» наиболее яркая взаимосвязь – это взаимосвязь категорий «Работа» и 

«Быт». Заключенные дают точную характеристику лагерной системе СССР: 

лагеря – «это организация почти бесплатного труда в тяжелых бытовых и 

климатических условиях»505,  «условия содержания в этих лагерях, в смысле 

размещения, питания, зверского обхождения с заключенными, приемов 

принуждения к работам, неслыханно кошмарные, неподдающиеся 

описанию»506.  

 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=909 (дата обращения: 
14.05.2023) 

502 Марголин Ю.Б. Указ. соч.  
503 Кремнев В.Е. Хождение по мукам : Из воспоминаний // Забвению не подлежит : 

Книга памяти жертв политических репрессий Омской области. Т. 10. Омск, 2004. С. 167–
173. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1089 (дата обращения: 14.05.2023) 

504 Марголин Ю.Б. Указ. соч. 
505 Белинский А.И. Указ.соч. 
506 Зайцев И.М. Указ.соч. 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=909
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 В следующей возрастной подгруппе, «50–54 года», помимо общих 

тенденций также выделяется повышенная по сравнению с общим графом 

частота встречаемости категорий «Семья», «Любовь», «Дети».  

Табл. № 68.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «50–54 года» 

 
 Заключенные, с одной стороны, рассказывают об ужасающих примерах 

доносов родных друг на друга, историях «о злобных и скрытных 

предателях»507, о чем уже говорилось выше: «Бывали случаи, когда отец 

доносил на сына и, наоборот, сын на родного отца, брат на брата, жена на 

мужа. Один, например, сидел по наговору невесты, которая, как он клялся, 

была от него без ума...»508. С другой же стороны, бывшие узники ГУЛАГа 

нередко рассказывают о счастливых моментах, которые они испытали по 

возвращению из лагерей. Подобные воспоминания – большая редкость в 

мемуарах бывших заключенных: «Жена и Маша, моя дочь, были дома, они 

шумно обрадовались моему возвращению; последовали объятья, поцелуи, 

смех. Мы точно сговорились встретиться весело, без надрыва и ненужных 

сцен»509.  

 Также по сравнению с общими тенденциями частот встречаемости 

категорий группы «Возраст на момент ареста» на себя обращает внимание 

взаимосвязь «Работа» – «Искусство». Она обусловлена тем, что мужчин, 

находящихся в возрасте или имевших проблемы со здоровьем, нередко 

 
507 Стонов Д.М. Избранное. М., 2002. 608 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1547 (дата обращения: 
14.05.2023) 

508 Там же.  
509 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1547
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отправляли на «легкие» работы. «В лагере я, как инвалид 3 группы, был 

назначен сначала на легкую работу – плетение шляп из цветной соломки»510 – 

рассказывает о таком эпизоде И. Шарапов. Однако таких работ было очень 

легко лишиться – за любую провинность (например, за неудобные, ехидные 

вопросы начальству511) заключенных переводили на общие работы.  

 Анализ старшей по возрасту подгруппы, «55–59 лет», показывает, что 

она существенно отличается от остальных.  

Табл. № 69.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «55–59 лет» 

 
 Во-первых, наиболее заметная связь в этой подгруппе – это связь 

категорий «Война» и «Власть». Это объясняется, прежде всего, тем, что 3 из 4 

авторов, чьи документы попали в данную подгруппу, были арестованы и 

помещены в лагерь сразу после Великой Отечественной войны. В них еще 

живы воспоминания о военном времени: они успели впитать их, будучи во 

время войны зрелыми людьми; они могут сравнить жизнь во время войны с 

жизнь в лагере. 

 Нередко авторы оказывались в лагерях вместе с немцами, как они их 

называли, «друзьями по несчастью»512. А. Дасковский, общаясь с немецким 

 
510 Шарапов И.П. Одна из тайн КГБ : (К истории инакомыслия в советской России). 

М., 1990. 116 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1728 (дата обращения: 14.05.2023) 

511 Там же.  
512 Дасковский А.А. О том, что не должно забываться. Воспоминания 1950–1956 гг. / 

предисл. А.А. Дасковского-младшего. М.-Вашингтон, 2005. 212 с. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1072 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1728
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1728
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1072
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«собеседником, сотрапезником, сотоварищем»513, нередко задавал себе 

вопрос: «как должен я относиться к этому фашисту, эсэсовцу, явному 

врагу»514. Размышляя над этим вопросом, он пришел к выводу, что «… в 

условиях лагеря мы равны: и я, и он – враги народа»515.   

 Во-вторых, резко выделяется на общем фоне высокая частота 

совместной встречаемости категории «Религия» с другими категориями. 

Архимандрит Феодосий, чьи тексты также попали в данную подгруппу, 

рассказывает о широкой антирелигиозной пропаганде, развернувшейся по 

всему СССР. Говоря о церкви при советской власти, он отмечает, что «власть 

вообще не желала иметь никакой Церкви и смотрела на ее служителей как на 

«пережиток прошлого», который в скором времени должен был кануть в 

небытие»516.  

 

 

*** 

 Методы визуализации помогают проиллюстрировать результаты 

контент-анализа. Как показывает анализ, в подгруппах группы «Возраст на 

момент ареста» отличия от общих тенденций практически незаметны, за 

исключением наиболее возрастной подгруппы – «55–59 лет».  

 Сравнение словарных облаков всех подгрупп позволяет сделать схожие 

выводы, совпадающие с выводами по группе «Род занятий». Главное место на 

облаках занимают такие философские категории как «человек» и «жизнь». 

Также встречаются выражения, характеризующие течение времени – «день», 

«год», «срок», «годы», или отрицательные местоимения – «никто», «никогда», 

«ничего».   

 
513 Там же.  
514 Там же.  
515 Там же.  
516 Феодосий (Алмазов К. З., архимандрит). Мои воспоминания : (Записки соловец. 

узника) / подгот. текста и публ. М.И. Одинцова ; примеч. и коммент. И.В. Соловьёва.; О-во 
любителей церков. истории. М., 1997. 259 с.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1461 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1461
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 Особенности заметны лишь при рассмотрении словарного облака 

наиболее возрастной подгруппы – «55–59 лет», что неудивительно – 

результаты контент-анализа показывают существенные отличия восприятия 

лагерной жизни авторами, документы которых попали в данную подгруппу.  

 Так, на себя обращают внимание, с одной стороны, слова, связанные с 

религией – «епископ», «церковь», «церкви», «собора», «протоиерей».  Как 

упоминалось, это не вызывает удивления, так как в данную малочисленную 

группу, состоящую из 4 текстов, попали воспоминания архимандрита 

Феодосия. С другой стороны, в этих текстах часто используются 

«политические» слова и выражения – «министр», «партии», «правительства», 

«СССР», «России».   

 
Рис. 36. Словарное облако для подгруппы «55–59 лет» 

 Результаты сетевого анализа также оказываются неэффективными в 

вопросе выявления различий между подгруппами. Из сетевых графов для 

каждой подгруппы первыми выходят человечные категории «Любовь, «Дети», 

«Семья», а последними – категории, связанные с ежедневным выживанием в 

лагере – «Быт», «Работа», «Власть». То есть, для текстов всех заключенных, 

попавших в группу «Возраст на момент ареста», характерна ориентация на 

описание ежедневных, рутинных, но травмирующих воспоминаний о 

лагерном этапе жизни. 

 Из общих тенденций несколько выделяется наиболее возрастная 

подгруппа «55–59 лет». Например, из сетевого графа категория «Быт» в 

данной подгруппе уходит в числе первых – значительно раньше, чем 



 

 

222 

традиционно. При этом категория «Религия» сохраняется практически до 

самого конца и обладает сильной связью с категорией «Власть».  

 
Рис. 37. Граф связей категорий подгруппы «55–59 лет», порог 

встречаемости 22 

 На основании результатов сетевого анализа для каждой подгруппы был 

составлен ранжированный список категорий в зависимости от очередности 

выхода из сетевого графа.  

 
Табл. № 70.  

Ранжирование категорий группы «Возраст на момент ареста» 
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 На основе данных таблиц в программе STATISTICA были подсчитаны 

коэффициенты ранговой корреляции Спирмена.  

Табл. № 71.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для группы  

«Возраст на момент ареста» 

 
 Результаты ожидаемы – отметим, что восприятие лагерных событий в 

той или иной мере совпадает у всех подгрупп, кроме подгруппы «55–59» лет. 

Последняя же подгруппа не имеет статистически значимых связей ни с одной 

другой подгруппой – это свидетельствует, что данная подгруппа в 

значительной степени отличается от остальной совокупности.  

 

 Итак, результаты анализа мемуаров мужчин-заключенных по группе 

«Возраст на момент ареста» позволяют утверждать, что общие тенденции 

восприятия лагерной жизни превалируют над частными особенностями. Это 

может быть связано, в первую очередь, что группы по возрасту включают 

большое количество текстов, а множество размеченных элементов текста, в 

свою очередь, делает более заметными те темы, которые отразились на 
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страницах воспоминаний каждого автора. Этот тезис может быть подтвержден 

и тем, что из общих тенденций выбивается лишь одна подгруппа, являющаяся 

наиболее малочисленной по количеству документов. Отметим, что комплекс 

методов работы с таким противоречивым историческим источником, как 

мемуары, позволяет выявить в текстах самые важные темы.  
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§3. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Приговор» 

 В соответствии со значениями переменной «Приговор» все мемуары 

были разделены по подгруппам. Рассмотрим частоты встречаемости 

категорий в целом и в каждой из подгрупп.  

Табл. № 72. 
Частоты встречаемости категорий группы «Приговор» 

 
 Как видно из приведенной таблицы, наиболее часто встречающейся 

категорией является категория «Работа», что отмечалось и для предыдущих 

групп документов мужчин-авторов мемуаров. Узники ГУЛАГа акцентируют 

внимание читателей на том, что, хотя работы, выполняемые заключенными в 

лагерях были необходимы, и многие заключенные это понимали, условия 

труда и быта специально были такими, чтобы существование в лагере было 

«трудным, мучительным и страшным»517: «… все делалось так, чтобы труд 

стал невыносим»518, «все делалось для того, чтобы медленно привести людей 

к смерти»519. Этот тезис подтверждает и А. Навайтис – по его мнению, 

«назначение лагеря – не только использовать заключенных как рабочую силу, 

но и сломить их морально, уничтожить физически»520. Условия быта в лагере, 

в свою очередь, также способствовали физическому уничтожению 

 
517 Отец Арсений / предисл. протоиерея В. Н. Воробьева. М., 1993. 303 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557 (дата обращения: 14.05.2023) 

518 Там же. 
519 Там же. 
520 Навайтис А. «Мы были ничто, предназначенные к истреблению» // О времени, о 

Норильске, о себе… Кн. 7 / ред.-сост. Г И. Касабова. М., 2005. С. 330–335. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=117 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1557
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=117
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заключенных: «… антисанитарное состояние лагеря и террор уголовников. 

Такие условия жизни быстро уничтожали заключенных»521. Облегчить 

условия труда могло наличие высшего образования – как не раз было сказано, 

грамотные специалисты нередко направлялись не на общие работы, а на 

специализированные: «Спасением моим, отчасти послужила моя 

специальность экономиста-бухгалтера, так что я в меньшей степени оказался 

на физической работе»522. 

 Однако не всегда более адекватные условия труда могли 

компенсировать «ужасающие условия и унижения лагерной жизни»523. Тем не 

менее, мотивы невыносимых условий быта встречаются в мемуарах реже 

другой категории – «Власть». О власти авторы пишут преимущественно в двух 

контекстах. Во-первых, много внимания уделяется тому, какими людьми были 

виновные в страданиях заключенных – работники КГБ, НКВД, надзиратели, 

начальники. И вопреки предположению о том, что узники ГУЛАГа 

испытывали к угнетателям лишь негативные эмоции (ненависть, злобу, 

непонимание), встречаются эпизоды, в которых надзиратели изображены не 

только с помощью черной краски: «Потом я встречался со многими 

работниками КГБ и знаю, что среди них были и есть разные люди. Многие 

понимали все, что творилось в те годы»524. 

 Во-вторых, нередко в воспоминаниях встречаются эпизоды, 

описывающие отношение тюремщиков к людям, отбывавшим наказание в 

лагерях по 58 статье. С одной стороны, надзиратели и сотрудники органов 

НКВД «знали, как создаются дела по этой статье, и относились к 

политическим без предубеждений»525 – то есть, были довольно лояльны к 

 
521 Там же.  
522 Багиров Э. Указ. соч. 
523 Там же.  
524 Вельяминов П.С. Указ. соч.  
525 Негретов П.И. Почтовый ящик № 223 // Печальная пристань / сост. Кузнецов И.Л. 

Сыктывкар, 1991. С. 240-257. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1150 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1150


 

 

227 

«людям 58-й статьи», ценили их навыки и осознанно направляли их для 

выполнения более интеллектуальных видов деятельности.  

 С другой стороны, к сожалению, подобное лояльное отношение явно 

отмечалось не в каждом лагере – вероятно, это зависело от личностей 

надзирателей и начальства лагеря. Так, Э. Багиров пишет, что «начальство 

лагеря по соображениям режима не доверяло зекам, осужденным по 58 статье 

Уголовного кодекса, пускать на сенозаготовку. Нашему брату меньше 

доверяли, чем уголовнику»526. Это подтверждалось и тем, что с началом 

Великой Отечественной войны, когда шла всеобщая мобилизация на фронт, у 

политических заключенных за редким исключением не было никакой 

возможности встать на защиту Родины – их и самих считали «фашистами», «а 

с фашистами народ воюет»527. И в одном, и в другом случае, заключенных по 

58-й статье, то есть, «политических», явно отличают от остальных 

заключенных – и это подтверждает тезис о том, что они обладали некими 

общими чертами и, как сами причисляли себя к отдельной группе, так и 

обществом воспринимались в виде отдельной, выделяющейся общности 

людей.  

 Общие тенденции частот встречаемости, как мы увидели, сопоставимы 

с частотами встречаемости по уже рассмотренным группам – «Род занятий» и 

«Возраст на момент ареста». При рассмотрении таблицы частот совместной 

встречаемости категорий в группе «Приговор» также ярко выделяются общие 

тенденции, характерные, по-видимому, для всех воспоминаний мужчин-

заключенных.  

 

 

 

 

 

 
526 Багиров Э. Указ. соч. 
527 Гурвич Л.М. Указ. соч. 



 

 

228 

Табл. № 73.  
Частоты совместной встречаемости категорий по группе «Приговор» 

 
 Так, мы говорим о трех уже успевших стать традиционными в текстах 

мужчин-заключенных тенденциях – во-первых, наиболее заметная 

взаимосвязь на графе – «Работа» – «Власть», а также «Работа» – «Быт»; во-

вторых, средние, но, тем не менее, заметные частоты встречаемости категорий 

«Дружба» и «Тюрьма»; в-третьих, низкие частоты встречаемости категорий 

«Семья», «Любовь», «Дети», о которых, по-видимому, тяжелее всего 

вспоминать узникам ГУЛАГа.  

 О встречаемости категории «Работа» в текстах мужчин-заключенных 

было сказано уже очень многое – важно еще раз отметить, что имелась прямая 

зависимость между тем, насколько эффективно заключенные работали, и тем, 

каковы были условия их существования: «– Баланду дают кто сколько 

кушают, а хлеба по выработке трудового задания. Выполнишь задание на сто 

процентов и более – килограмм двести граммов. Заключенных, постоянно 

перевыполняющих дневное задание, размещали в бараки, где одинарные нары 

или топчаны с постельной принадлежностью»528. Это объясняет высокие 

частоты совместной встречаемости категорий «Работа» и «Быт».  

 Более интересна яркая традиционная взаимосвязь категорий «Работа» и 

«Власть». Заключенные сталинских лагерей практически всегда «испытывали 

беспокойство»529 и страх, несмотря на то, что, казалось бы, самые страшные 

 
528 Айтуганов И.П. Указ. соч.  
529 Лихачев Д.С. Воспоминания. СПб., 1995. 519 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=325 (дата обращения: 
14.05.2023). 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=325
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испытания и так присутствовали в их ежедневном бытии: «Информационно-

следственная часть (ИСЧ) все время создавала разные дела: политические и 

уголовные. Людей забирали за лишний кусок хлеба, за «невыход на работу», 

за отказ спиливать кресты на кладбище…»530. Многих «провинившихся» 

заключенных отправляли по этапу в другие лагеря, в новую неизвестность, 

разрывая устоявшиеся дружеские связи, отнимая надежду на спокойствие.  

 Условия быта и труда существенно ухудшились с началом войны 

(«первым ответом стало общее ужесточение режима, полный запрет 

использования «всей 58-й» не на общих работах»531), что привело к 

увеличению смертности в лагерях. Несмотря на ужесточение режима, узники 

ГУЛАГа полностью осознавали ответственность перед Родиной («Не 

выветрилась любовь к родине-матушке России»532) и усердно трудились на 

благо страны. Удивляло заключенных только одно – им было не ясно, чьи 

заслуги перед Отечеством более ценны и значимы – «один в поте лица 

работает на войну, когда родина в опасности, или тот, кто после рабочего дня 

модельщиков тащил в холодный изолятор»533.             

 Также стоит вновь упомянуть двойственность представителей власти 

(надзирателей, начальников, десятников) в отношении «людей 58-й статьи»: с 

одной стороны, их знания и опыт использовались руководством лагерей, а 

«производственная необходимость заставляла их ценить способных 

работников»534, даже если те являлись «политическими»; с другой стороны,  Л. 

Маркизов отмечает, что политические заключенные были задействованы чаще 

всего на общих работах535, а «придурками», то есть, хозяйственным 

 
530 Лихачев Д. С. Указ. соч.  
531 Гурвич Л.М. Указ. соч. 
532 Айтуганов И.П. Указ. соч. 
533 Там же.  
534 Негретов П.И. Почтовый ящик № 223… 
535 Маркизов Л.П. До и после 1945 : Глазами очевидца. Сыктывкар, 2003. 208 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=174 (дата обращения: 14.05.2023) 
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персоналом лагеря, который находился в ежедневном взаимодействии с 

начальством, назначались уголовные преступники.  

 Другая яркая, типичная для всех групп документов тенденция – это 

заметные частоты встречаемости категорий «Дружба» и «Тюрьма». 

Заключенные заводили в лагерях настоящих друзей не только для того, чтобы 

удовлетворить свою потребность в общении. Как уже было сказано, дружба в 

столь тяжелых условиях была своеобразной гарантией того, что узник 

ГУЛАГа сможет выжить и даже пережить лагеря. Б. Веселовский, рассказывая 

о лагерных друзьях, говорит, что они «остались в памяти навсегда, их трудовая 

рабочая выручка и поддержка помогли в моем послелагерном становлении»536. 

Товарищи помогали друг другу переживать болезни («мои друзья-врачи снова 

пытались помочь мне, положить в больницу»537), бесчинства лагерного 

начальства («с работы меня опять ведут под руки друзья заключенные, а сзади 

конвоиры подталкивают ружьями и собаки овчарки рычат. Отстанешь, 

упадешь – разорвут»538) и иные лишения лагерной жизни. 

 Интересно, что в некоторых случаях заключенные находили товарищей 

не среди «братьев по несчастью», а в рядах конвоиров и надзирателей. А. 

Борин рассказывает историю офицера конвойных войск и следователя НКВД, 

который сам «просидел в заключении более 2-х лет по какому-то нелепому 

обвинению»539, а затем был восстановлен в лагере в качестве надзирателя, из-

за чего его отношение к «политическим», невинно отбывающим наказание в 

ужасающих условиях, было по крайней мере солидарным: «у заключенных не 

 
536 Веселовский Б.В. Скрытая биография. М., 1996. 208 с. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1092 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

537 Боровский О.Б. Рентген строгого режима…  
538 Драгуновский И.Я. Из книги «Одна из моих жизней» // Воспоминания крестьян-

толстовцев, 1910-1930-е годы / сост. А.Б. Рогинский ; примеч. Д.И. Зубарева, А.Б. 
Рогинского. М., 1989. С. 309-324. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=529 (дата обращения: 
14.05.2023) 

539 Борин А.А. Преступления без наказания : (Воспоминания узника ГУЛАГа). 
М., 2000. 322 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=929 (дата обращения: 14.05.2023) 
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было лучшего друга, чем он, особенно у людей образованных, которым он 

горячо сочувствовал»540.  

 Третьей общей тенденцией для группы документов «Приговор» 

являются низкие частоты совместной встречаемости человечных категорий – 

«Любовь», «Семья» и «Дети». О родных узники ГУЛАГа пишут 

преимущественно в темных тонах, без всякой надежды. Авторы мемуаров 

отмечают, что они нередко повторяют судьбы своих родственников – «Куда 

бы ни попал я, что бы ни ожидало меня, все было таким же, что видел и 

перенес отец. В этапе, на работах, в бараке я видел папу как бы рядом, и 

представление это было невыносимо»541.  

 Мотивы семьи в лагерных мемуарах практически всегда связаны со 

смертью, страданиями, безнадежностью и безысходностью, поэтому авторы 

пишут об этих темах редко и сухо. С родными ассоциируется прошлая, 

свободная долагерная жизнь, воспоминания о которой приносят значительные 

страдания. Получить из лагеря вести о членах своей семьи, оставшихся на 

свободе, было практически невозможно (тем более если вспомнить, что 

многим заключенным было разрешено направлять на волю всего одно письмо 

в год; но и этого шанса их могли лишить за любую провинность): А. Жигулин 

пишет, что ему «неизвестно, что сталось с матерью, с сестрой...»542. Чаще всего 

в лагерь с письмами приходили плохие вести – о смерти, тяжелой болезни или 

заключении родственников. Так, И. Алексахин вспоминает эпизод, когда его 

лагерному товарищу Годову пришло долгожданное письмо из дома: «из дома 

сообщили, что самый младший, самый любимый сын умер от истощения»543. 

 
540 Там же.  
541 Четверухин С.И. [Воспоминания] // Четверухин Серафим И. Толмачи: 

Воспоминания об отце / доп. и ред. Сергея Четверухина. М., 1992. 83 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=138 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

542 Жигулин А.В. Указ. соч.  
543 Алексахин И.П. Из записок колымчанина // ... Иметь силу помнить : Рассказы тех, 

кто прошел ад репрессий / сост. Л.М. Гурвич. М., 1991. С. 59–80. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=332 (дата 
обращения: 14.05.2023) 
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Заключенные, так часто видевшие смерть воочию, очень тяжело переживали 

смерть близких, поэтому им требовалась поддержка товарищей: «Вечером в 

бараке мы собрали – кто сколько мог – 30 рублей, немалую для нас сумму, и 

передали Годову для отправки домой»544. 

 Перейдем теперь к анализу частот совместной встречаемости по 

различным подгруппам группы «Приговор». Первая подгруппа – «3 года 

ИТЛ», в которую входит 16 документов.  

Табл. № 74.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «3 года ИТЛ» 

 
 Среди общих традиционных тенденций ярко выделяются две – 

относительно высокие частоты совместной встречаемости категорий 

«Религия» и «Власть», а также пониженные частоты встречаемости категорий 

«Власть» и «Война».  

 Взаимосвязь категорий «Власть» и «Религия» проявляется в том, что 

авторы проводят сравнение между коммунизмом и мировыми религиями: 

«Изучение философских трактатов, в том числе и трудов Маркса, Энгельса, 

Ленина и Сталина, утвердило мое суждение о том, что коммунистическое 

учение стоит в ряду других основных мировых религий, обладая 

достоинствами, недостатками, преимуществами и издержками, присущими 

любой религии»545. В свою очередь, и коммунизм, и религиозное учение 

 
544 Там же. 
545 Найдис Д.И. Дело о клевете : (Воспоминания «шестидесятника») // Дороги за 

колючую проволоку : Сб. воспоминаний, очерков о людях ГУЛАГа и о правозащитном 
движении в Одессе / сост.: В.М. Гридин [и др.]. Одесса, 1996. С. 203-221. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=92 (дата 
обращения: 14.05.2023) 
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представляют собой не что иное как возможность с помощью воззрений 

влиять на жизни и суждения людей, то есть, своего рода, проявления власти.  

 В таком случае антирелигиозная пропаганда, проводимая в Советском 

Союзе, может быть рассмотрена как форма политической борьбы. И в этой 

борьбе победу, безусловно, одержала советская власть, главным оружием 

которой была широкая антирелигиозная пропаганда. Служителей культа 

причисляли «к опасным врагам Государства и общества»546 наравне со 

шпионами, изменниками Родины, террористами. «Аресты, расстрелы без суда 

и следствия виднейшей русской интеллигенции, представителей науки, 

искусства и религии, – пишет Я. Ахтямов, явили миру зловещее лицо 

революции»547.  

 Несмотря на то, что мы приводим яркие проявления категории 

«Религия» в текстах авторов, отметим, что в целом частота встречаемости 

данной категории довольно мала, за исключением уже указанной взаимосвязи 

категорий «Власть» и «Религия». Интерпретировать подобную взаимосвязь 

непросто, поскольку объективные причины, почему люди, отбывшие 

наказание в виде 3 лет ИТЛ, больше и ярче писали о религии, назвать трудно. 

В этом случае может помочь рассмотрение характеристик авторов, которые 

попали в данную подгруппу: из 16 авторов двое были напрямую связаны с 

религией – это были священник и архимандрит. Так как совокупность 

документов, попавших в данную подгруппу, по сравнению с другими 

подгруппами невелика, особые черты восприятия лагерей отдельными 

авторами на общем графе выделяются более четко.  

 Таблица частот совместной встречаемости следующей подгруппы – «5 

лет ИТЛ» – позволяет обнаружить повышенные частоты категории «Смерть» 

по сравнению с общими тенденциями и другими подгруппами.  

 

 
546 Зайцев И.М. Указ. соч. 
547 Ахтямов Я.А. Наперекор ударам судьбы. Челябинск, 1997. 159 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=389  (дата 
обращения: 14.05.2023) 
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Табл. № 75.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «5 лет ИТЛ» 

 
 На этом фоне особенно выделяется взаимосвязь категорий «Смерть» и 

«Быт». Несмотря на то, что эти два явления, безусловно, являлись 

неизменными спутниками заключенных в лагерях, мужчины-авторы 

мемуаров традиционно пишут о них неохотно, сухо. Однако именно тексты 

авторов, попавшие в подгруппу «5 лет ИТЛ», позволяют проиллюстрировать 

ряд лагерных явлений, связанных со смертью. Например, Н. Глазов, рассуждая 

о причинах, которые приводили к гибели заключенных, называет «голод, 

авитаминозы при огромном наплыве в лагерь все новых и новых заключенных, 

в основном из освобожденных от немцев территорий»548. При этом автор 

акцентирует внимание на том, что в военное время и без того тяжелые условия 

быта ухудшились еще сильнее. Также на основе текстов мемуаров можно 

сделать некоторые выводы о масштабах смертности в лагерях: «От голода и 

холода умирало ежедневно по 30 человек. Немногие остались в живых»549. 

Конечно, не стоит полагаться на достоверность подсчетов автора приведенной 

цитаты и принимать свидетельство о смерти 30 человек в день в лагере за 

чистую монету, но составить представление о масштабах смертности данный 

отрывок очень помогает. Хоронили заключенных на территории лагерей или 

лагерных поселков – «тела умерших от голода, непосильного труда и 

расстрелянных во времена Гаранинщины (период необоснованных массовых 

репрессий на Колыме, связанный с именем начальника Севвостлага – 

 
548 Глазов Н.А. Кошмар параллельного мира : Записки врача / предисл. М.Н. 

Глазовой. Новосибирск, 1999. 175 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.s
akharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1193 (дата обращения: 14.05.2023) 

549 Марголин Ю.Б. Указ. соч.  
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полковника С. Н. Гаранина – Е.Г.) на Колыме будут еще долго лежать 

нетленными в вечной мерзлоте с деревянными бирками на ногах»550.    

 В данной подгруппе, так же, как и в подгруппе «3 года ИТЛ», 

прослеживаются пониженные частоты совместной встречаемости категорий 

«Власть» и «Война». Узники ГУЛАГа пытаются понять «бессмысленность 

войны с собственным народом»551, пик которой приходится на предвоенное 

время, и связывают массовые репрессии с тем, что попавшие в лагерь по 

политической статье «могли стать опорой оккупантов» в приближающейся 

войне»552. Волна послевоенных репрессий также отражена на страницах 

мемуаров – во время и после войны узникам ГУЛАГа нередко вменялся в вину 

шпионаж в пользу государств-противников Советского Союза: «Предъявили 

мне черт знает что: шпионаж в пользу Германии и Эстонии (я эстонец по 

национальности), антисоветскую агитацию и создание террористической 

троцкистской группы «с целью физического уничтожения руководства партии 

и правительства»»553.  

 Рассмотрим таблицу частот совместной встречаемости категорий 

подгруппы «6 лет ИТЛ», которая включает в себя 13 документов.  

 

 

 

 

 

 
550 Глазов Н.А. Указ. соч.  
551 Ботвинник М.С. Камера № 25 / лит. обработка Н.В. Ларцевой // Уроки гнева и 

любви : Сб. воспоминаний о годах репрессий (1918 год – 80-е годы). Вып. 7 / сост. Т.В. 
Тигонен. СПб., 1994. С. 67–74. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=643 (дата обращения: 
14.05.2023) 

552 Там же. 
553 Ваза Э.О. Я спрашиваю себя... // Печальная пристань / сост. Кузнецов И.Л. 

Сыктывкар, 1991. С. 370-375. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1929 (дата обращения: 
14.05.2023) 
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Табл. № 76.  
Частоты совместной встречаемости подгруппы «6 лет ИТЛ» 

 
 В первую очередь в глаза бросается необычно низкая частота 

совместной встречаемости категорий «Работа» и «Быт» – в этом случае она 

практически незаметна, что можно сказать и в целом о категории «Быт». С 

одной стороны, это может быть обусловлено тем, что значительное число 

узников ГУЛАГа, включенных в данную подгруппу, были заняты в точных 

науках – из 13 человек 5 были инженерами разных профилей. Как мы 

упоминали в предыдущих частях работы, такие ценные для лагерей «кадры» – 

квалифицированные, грамотные, образованные – нередко обитали отдельно от 

основной массы заключенных (в том числе и политических), в адекватных 

бытовых условиях. Более спокойная, интеллектуальная работа способствовала 

тому, что у заключенных могло появиться свободное время на отдых и досуг: 

«Последний год моего пребывания в лагере я работал на сравнительно лёгкой 

работе, она занимала у меня время целиком до обеда и немного после, так что 

до развода и возвращения в жилую зону оставалось час или два, и я мог читать 

или с кем-то беседовать»554. 

 С другой же стороны, к данной подгруппе относятся несколько 

заключенных, попавших под жернова репрессивной системы ближе к закату 

СССР – диссиденты в количестве 3 человек. Они, конечно, отбывали 

наказание в иных условиях по сравнению с теми, кто попал в волны 

 
554 Романов А.И. Воспоминания. Саратов, 2017. 200 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=183 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=183
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сталинских репрессий, поэтому быт не был ключевой, основной темой в их 

воспоминаниях.  

 Повышенная частота совместной встречаемости категорий «Искусство» 

и «Власть» также может быть объяснена тем, что в данной подгруппе 

оказались воспоминания диссидентов.  Они много (и с большим сочувствием) 

размышляют об угнетениях, которые испытывали знаменитые деятели 

искусства и литературы: «Из неофициальных документов и самиздатской 

литературы я узнал и о том, в какой нужде жили многие писатели в сталинское 

время. Да и после Сталина не каждого писателя советская власть кормит, 

многих только подкармливает, а иным и отказывает в куске хлеба»555. Власть 

обвиняют в уничтожении истории России – «Геноцид, политические 

репрессии, массовые уничтожения людей, развал экономики и культуры, 

развал многовекового уклада жизни миллионов людей, а значит – фактическое 

уничтожение его истории, – все это на совести партии, если можно говорить о 

совести в этой партийной религии»556.  

 Следующая подгруппа, «7 лет ИТЛ», представляет собой довольно 

типичную картину и поэтому отдельно останавливаться на анализе частот 

совместной встречаемости данной подгруппы мы не будем.  Несколько более 

заметными представляются нам частоты совместной встречаемости категорий 

в текстах подгруппы «8 лет ИТЛ», в которой, помимо общих тенденций, 

отмечаются также и особенности.  

Табл. № 77.  
Частоты совместной встречаемости подгруппы «8 лет ИТЛ» 

 
 

555 Марченко А. Указ. соч.  
556 Гаврилов Г.В. Указ. соч.  
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 Одной из таких особенностей может служить пониженная частота 

совместной встречаемости категорий «Работа» и «Быт». Это может быть 

объяснено тем, что некоторые представители данной подгруппы более 

сдержано пишут об ужасах лагерного быта, а также иногда вспоминают 

эпизоды, приучившие «барачную администрацию к …, так сказать, 

экстерриториальности»557: «Хотелось бы напоследок рассказать о жизни 

нашего барака. Это был один из наиболее привилегированных бараков лагеря, 

и жизнь в нем была не хуже жизни привилегированного комсомольского 

общежития на Сталинградском тракторном, значительно лучше жизни 

московского студенческого общежития и совсем уж несравненно лучше 

рабочих бараков и землянок где-нибудь на новостройках или на 

торфоразработках – иногда и в Донбассе...»558.  

 Также встречаются эпизоды, в которых заключенные рассказывают о 

том, что (к нашему удивлению!) даже общие лагерные работы были спасением 

и помогали выбраться из ужасных условий быта. Так, одного из заключенных, 

И.Алексахина, из-за болезни отправили в барак к доходягам – заключенным, 

с болезнями которых скупая лагерная медицина справиться была не в силах, и 

там они «доходили», то есть доживали свои последние дни в ожидании смерти. 

И.Алексахин понимал, что его «в бараке … ожидает неминуемая гибель»559, и 

когда из-за нехватки рабочих ресурсов в барак к доходягам пришло начальство 

набирать работников, он «взбодрился из последних сил, размахивал руками, 

уверял, что потомственный плотник (отец действительно знал это 

ремесло)»560, умеет «строгать и даже фальцевать»561 и готов выполнять любую 

 
557 Солоневич И.Л. Россия в концлагере / подгот. текста М.Б. Смолина. М., 1999. 

560 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=851 (дата обращения: 14.05.2023) 

558 Там же.   
559 Алексахин И.П. Из записок колымчанина // ... Иметь силу помнить : Рассказы тех, 

кто прошел ад репрессий / сост. Л.М. Гурвич. М., 1991. С. 59–80. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=332 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

560 Там же.  
561 Там же.  

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=851
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=851
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=332
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работу. Такое рвение заставило начальников взять его на работу в числе шести 

доходяг – и работа помогла ему не только выздороветь, но и пережить лагеря: 

«В стройцехе произошло чудо. Стал постепенно избавляться от своих хворей, 

приходить в норму, появился душевный подъем»562.  

 Однако несмотря на то, что частоты совместной встречаемости 

категорий «Быт» и «Работа» понижены по сравнению с общими тенденциями, 

нельзя не отметить, что все заключенные на 8 лет ИТЛ, за редким 

исключением, страдали от тех условий труда и быта, в которых были 

вынуждены обитать по вине лагерных специалистов, которые «с точностью до 

одной калории высчитали, где лежит граница между жизнью и медленной 

смертью от истощения»563. «Лагерный голод, если непосильный труд не валил 

зека с ног уже в первые недели, постепенно доводил его до абсолютного 

отупления и без всякой физической работы. Он ползал по глинобитному полу 

барака, по мерзлой земле лагпункта в поисках крохи съестного. Ползало 

существо, свободное от всего человеческого»564 – пишет Антонов-Овсеенко, 

иллюстрируя влияние ужасающих лагерных условий на человека.  

 Также представители данной подгруппы меньше пишут о дружбе, чем в 

среднем по группе «Приговор». Г. Эльштейн-Горчаков выражает интересную 

мысль о том, что в лагерях терялось понятие «мой знакомый», ведь «все 

пятьсот человек, включая и вольных, были знакомы» – он знал их всех и все 

они знали его. Он отмечает, что в этой лагерной общности все «были 

солагерники, могли быть собригадниками, сожителями по бараку, друзьями 

по несчастью...»565.  

 Частоты совместной встречаемости категорий подгрупп «10 лет ИТЛ» и 

«15 лет ИТЛ» соответствуют общим тенденциям, особенности в таблицах 

частот совместной встречаемости этих категорий не прослеживаются. В 

 
562 Там же.   
563 Антонов-Овсеенко А.В. Указ. соч. 
564 Там же.  
565 Горчаков Г.Н. Л- I -105 : Воспоминания. Иерусалим, 1995. 317 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=7335 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=7335
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случае с подгруппой «10 лет ИТЛ» это, вероятно, может быть объяснено тем, 

что в нее вошло 99 текстов мужчин-заключенных, и наиболее важные темы, 

которые можно проследить в восприятии лагерей всеми авторами мемуаров, 

вышли на передний план и «заслонили» собой другие категории.  

Табл. № 78.  
Частоты совместной встречаемости подгруппы «10 лет ИТЛ» 

 
Табл. № 79.  

Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «15 лет ИТЛ» 

 
 Более значимые отличия от общих тенденций восприятия лагерных 

мемуаров отмечаются в подгруппе «25 лет ИТЛ».  

Табл. № 80.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «25 лет ИТЛ» 

 
 Главное из этих отличий – это выделяющаяся взаимосвязь категорий 

«Смерть» и «Власть». При прочтении текстов, попавших в данную подгруппу, 

в глаза бросается повторяющийся из воспоминаний в воспоминания эпизод 
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смерти Сталина и восприятие этой новости узниками ГУЛАГа. По словам 

М. Гавриша, узнав об этой новости, «никто не плакал – умер вождь партии, не 

кричал ура – сгинул палач, а сработала старая зэковская привычка: помолчим, 

посидим, увидим, куда солнышко катит»566. Однако в душах заключенных 

известие о смерти Сталина, конечно, не могло не вызвать чувств. Так, 

М. Гавриш пишет, что «уже ночью, когда все затихли на нарах» можно было 

услышать «тихо выдавленное кем-то изнутри: «Сдох сатана! Есть Бог на 

земле»»567. При этом все узники ГУЛАГа понимали, что со смертью вождя в 

лагерную жизнь нагрянут изменения. С одной стороны, подавляющее 

большинство заключенных в этом событии видели надежду на освобождение 

и избавление от мук – «зародилась надежда на скорое избавление от каторги и 

возвращение домой»568. А. Кауфман даже пишет о существенно изменившейся 

в связи с этим событием лагерной атмосфере: «После смерти Сталина, когда, 

казалось, стало свободнее дышать или, как говорилось, наступила «оттепель», 

заключенные стали смелее в своих выражениях, смелее говорить о 

безобразиях и непорядках в лагерях»569. С другой стороны, заключенные, 

видевшие в вожде единственную опору государства, «горевали, растерянно 

спрашивая, как же теперь будет, как же без товарища Сталина жить-то 

будем?»570. 

 
 
 
 

 
566 Гавриш М.М. Позови меня в день скорби : Записки узника XX века / лит. запись 

А. Иваненко. Пятигорск, 2002. 159 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=349 (дата обращения: 14.05.2023) 

567 Там же.  
568 Там же.  
569 Кауфман А.И. Лагерный врач : 16 лет в Советском Союзе : воспоминания 

сиониста. Тель-Авив, 1973. 433 с. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=331 (дата обращения: 
14.05.2023) 

570 Гершман М.Д. Приключения американца в России (1931–1990). Нью-Йорк, 1995. 
314 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1016 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=349
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=349
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=331
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1016
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1016
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Табл. № 81.  
Частоты совместной встречаемости категорий подгруппы «Ссылка» 

 
 Что касается подгруппы «Ссылка», можно отметить, что тенденции 

частот совместной встречаемости категорий в ней, вопреки ожиданиям, 

отличаются от общих тенденций незначительно. Отмечаются сниженные 

частоты встречаемости категорий «Работа» и, в особенности, «Быт», по 

сравнению с остальными подгруппами. Это просто объяснить, ведь 

репрессированные, которые отбывали наказание в ссылке, существовали в 

иных условиях, отличных от лагерных. Конечно, этап ссыльные и 

заключенные проходили вместе, по одним и тем же пересыльным тюрьмам, 

однако затем их судьбы складывались по-разному. Например, В. Бронштейн 

говорит, что его решили направить «на бесконвойную работу в 

изыскательскую экспедицию Дальстройпроекта, прибывшую только что из 

Магадана, предупредив при этом обо всех карах, ожидаемых … в случае 

побега»571. Быт ссыльных также существенно отличался: «Жить меня 

поместили в портовый рабочий лагерь, где содержались грузчики и другие 

рабочие, обслуживающие морской порт. После пересылки он показался мне 

классной гостиницей, почти санаторием, только за колючей проволокой. Здесь 

не было сплошных нар, а стояли "двухэтажные вагонки" на четырех человек с 

тумбочками, было чисто, на окнах висели занавески, а на лампочках 

самодельные абажуры. Кормили здесь значительно лучше, чем в пересылке, и 

даже на обед давали два блюда – баланду и заправленную чем-нибудь 

 
571 Бронштейн В.Б. Преодоление. М., 2004. 192 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=508 (дата обращения: 
14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=508
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кашу»572. Другие ссыльные были вынуждены самостоятельно отправиться в 

ссылку в назначенное место и обустроить свою жизнь. Они сохраняли 

свободу, но оказывались в полной неизвестности в незнакомом месте. В 

местах высылки, однако, к ссыльным нередко относились с сочувствием: 

«Узнав, что мы ссыльные, она сочувственно вздохнула и согласилась пустить 

нас переночевать. Селение, в котором мы находились, и было той станицей 

Зерендой, в которой каждому из нас было назначено прожить пять лет»573.  

 Кроме сниженных частот совместной встречаемости категорий 

«Работа» и «Быт», мы можем отметить пониженные частоты совместной 

встречаемости категории «Тюрьма» с другими категориями. Это, на наш 

взгляд, также объясняется условиями существования людей в ссылке – так как 

категория «Тюрьма» касается прежде всего взаимодействия с надзирателями 

и начальниками лагерей, в данной подгруппе, в которую вошли люди, 

практически не контактирующие с лагерным начальством, переживания, 

связанные с надзирателями, проявляются значительно меньше. Узники 

лагерей вспоминают эпизоды, когда к ссыльным начальство относилось 

также, как и к обычным, свободным людям: «В Миндерле нас уже ждал и 

встречал директор совхоза, крупный, толстый человек, который тут же 

спросил меня: «Кушаете ли Вы салат оливье?» Бедолага, он думал, что я – 

вольный! Я не знал, что ответить, но увидел, что Селезнев что-то шепнул ему, 

и отведать салата оливье мне не удалось. И Але – тоже...»574. Подобное 

отношение нередко наблюдалось и со стороны начальников и надзирателей: 

«Молодой начальник лагеря и его сотрудники относились к нам, как к равным, 

мы вместе обедали, ночевать нам с Алей разрешили в отдельном доме. В 

 
572 Там же.   
573 Косинский М.Ф. Первая половина века : Воспоминания. Paris, 1995. 417 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-
center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1503 (дата обращения: 14.05.2023) 

574 Вагнер Г.К. Из глубины взываю... (De profundis). М., 2004. 271 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1672 (дата 
обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1503
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1503
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1672
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перерывах от работы мы рисовали «для себя». Этот июнь 1950 года был самым 

светлым временем моей красноярской ссылки»575.  

*** 

 Различия между подгруппами можно визуализировать с помощью 

словарных облаков. Отметим, что и в случае с группой «Приговор» 

практически на каждом облаке слов встречаются довольно общие понятия – 

«человек», «люди», «жизнь».  Кроме того, обращают на себя внимание и слова, 

связанные с восприятием времени – «год», «день», «время». О лагерном этапе 

жизни редко пишут «в лагере», «в заключении», чаще употребляют выражение 

«в то время» или «в мое время»: «В мое время это было самое желательное для 

арестантов блюдо»576. Так же, как и в предыдущей группе, часто встречаются 

отрицательные местоимения – «никогда», «никто», «ничто».  

 На этом фоне выделяются два словарных облака – по подгруппам «3 

года ИТЛ» и «6 лет ИТЛ». В случае с первой подгруппой словарное облако 

может служить подтверждением результатов контент-анализа – заметны 

понятия, связанные с религией («церкви», «епископ»). Как уже было сказано, 

это объясняется тем, что, во-первых, данная подгруппа включает немного 

документов, и в этом случае индивидуальные черты восприятия лагерной 

жизни отдельным автором выходят на первый план; во-вторых, среди авторов 

документов выделяется яркий представитель – архимандрит Феодосий, чье 

восприятие и «отбрасывает тень» на частоты совместной встречаемости, а 

также на словарное облако.  

 
575 Там же.  
576 Зайцев И.М. Указ. соч. 
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Рис. 38. Словарное облако для подгруппы «3 года ИТЛ» 

 Не менее интересным выглядит словарное облако для подгруппы «6 лет 

ИТЛ». Анализ показал, что в нее входило как минимум 3 диссидента, поэтому 

данная подгруппа отличается от общих тенденций.  

 
Рис. 39. Словарное облако для подгруппы «6 лет ИТЛ» 

 В текстах часто используются термины «антисоветский» и 

«политзаключенный», получившие широкое распространение именно в среде 

диссидентов: «В октябре– ноябре 1967 года на нелегальных сборищах они 
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обсуждали вопросы о проведении массовой антисоветской агитации путем 

распространения листовок, конспирации антисоветской деятельности, 

структуре преступного сообщества, необходимости разработки его устава и 

программы»577. 

 Сетевой анализ также помогает проиллюстрировать различия подгрупп. 

Так, из графа уже упомянутой подгруппы «6 лет ИТЛ» одной из первых 

выходит категорий «Смерть», что не характерно для сетевых графов 

остальных подгрупп. И это можно объяснить составом авторов документов, 

определенных в указанную подгруппу – диссиденты, воспоминания которых 

доминируют в подгруппе, значительно реже встречались со смертью лицом к 

лицу, потому что система ГУЛАГа в 60-е гг. начала трансформироваться и 

постепенно переставала напоминать каторгу.  

 
Рис. 40. Граф связей подгруппы «6 лет ИТЛ», порог встречаемости 35 

 Этот вывод может быть подтвержден и при помощи подсчета 

коэффициентов ранговой корреляции Спирмена, построенной на основе 

ранжированной таблицы выхода категорий с сетевого графа.  

 

 
577 Романов А.И. Время собирать камни // Волжский архив : Летопись. 

Воспоминания. Культура. Саратов, 1996. С. 54–137. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=5581 (дата обращения: 14.05.2023) 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=5581
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Табл. № 82.  
Ранжирование категорий по группе «Приговор» 

 

 
 

Табл. № 83.  
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена для группы «Приговор» 

 
 Таблица демонстрирует, что практически все связи статистически 

значимы. Однако у подгруппы «6 лет ИТЛ» имеется незначимая связь с 

подгруппой «25 лет ИТЛ», а ее остальные ее связи с другими подгруппами 

ниже среднего.  

  

 Итак, анализ мемуаров мужчин-заключенных по приговору позволяет 

подвести следующие итоги. Совокупность методов, используемых при 
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анализе текстов, показывает, что среди мужчин-заключенных отмечается 

определенная идентичность восприятия лагерного этапа жизни – чрезвычайно 

низкие частоты встречаемости человечных, жизненных и эмоциональных 

категорий («Любовь», «Семья», «Дети»), заметные частоты встречаемости 

категория «Тюрьма» и «Дружба», а также высокие частоты встречаемости 

категорий, отражающих ежедневную борьбу за выживание в лагере.  

При этом важно сказать, что чем меньше в подгруппе текстов, тем более 

ярко проявляются индивидуальные черты восприятия и трансляции 

воспоминаний в общей статистике – примером этого может служить 

подгруппа «6 лет ИТЛ», а также «3 года ИТЛ».  
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§4. Контент- и сетевой анализ документов по группе «Период репрессий» 

В соответствии со значениями переменной «Дата ареста» все мемуары 

были разделены по подгруппам. Рассмотрим частоты встречаемости 

категорий в целом и в каждой из подгрупп.  

Табл. № 84.  
Частоты встречаемости категорий группы «Период репрессий» 

 

Как видно из приведенной таблицы, в подгруппах по периоду репрессий 

доминируют частоты встречаемости категории «Власть» (в подгруппах 

«1918–1922», «1923–1929», «1930–1934», «>1953») и «Работа» (в подгруппах 

«1935–1941», «1942–1945», «1946–1953»). Кроме того, в целом во всех 

подгруппах преобладают 3 категории – «Власть», «Работа», «Быт», что 

типично для нашего исследования. Необычно высокими частотами 

встречаемости обладает и категория «Война» в подгруппах, в которых 

заключенные отбывали наказание хронологически ближе к войне, чем другие 

– «1942–1945», «1946–1953».  

В ходе исследования были также построены таблицы частот 

встречаемости для совокупностей документов мужчин по хронологическим 

группам. В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1918 по 1922 г.» оказалось 3 

документа, в которых проиндексировано 3766 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  
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Табл. № 85.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1918 по 1922 гг.» 

Самая яркая взаимосвязь в мужских текстах – это связь категорий 

«Работа» и «Власть».  

Репрессированный сторонник Белого движения и писатель Б.Н. Ширяев, 

повествуя о Соловецком лагере особого назначения, куда он был отправлен 

отбывать 10-летний срок, пишет, что «теперь тянутся сюда новые трудники и 

тоже со всех концов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметавшей по 

буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и 

звезде поклонившейся»578. Рассказывая о зарождающейся лагерной системе, 

он отмечает, что «в эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не 

уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда»579. 

Продолжая мысль, он говорит, что на раннем этапе репрессий 

««политические» на Соловках до 1926 г. жили отдельно, в Савватьевском 

скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались 

помощью и покровительством представительницы»580.  

Не менее заметной является традиционная взаимосвязь категорий 

«Работа» и «Быт». Узники ГУЛАГа пишут, что «зимой, в мороз, на работу 

выгоняли до света, в темноте, и держали во дворе, у шахты, не менее двух 

часов, пока начальство ходило по всем баракам и углам, разыскивая и выгоняя 

 
578 Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада. М., 1991. С. 35. 
579 Там же. С. 51. 
580 Там же. С. 56. 
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на работу тех, кто заболел и не хотел выходить»581. При этом за провинности 

или отказ от работы заключенных ждало еще большее ухудшение условий 

быта – «замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ 

от работы запирали в мороз в одном белье»582. «Прошло уже более тридцати 

лет, а мороз проходит по коже и сейчас, как вспомню, как проходили не часы, 

не дни, а годы в этой бесчеловечной, дикой жизни, и люди гибли, как мухи 

осенью, от тяжелого труда, от голода, от жгучего сознания своей 

невиновности и незаслуженности позора и кары»583 – резюмирует крестьянин-

толстовец Д.Е. Моргачев.  

Многие заключенные отмечают, что именно в тот период закладывался 

фундамент всей дальнейшей репрессивной политики. К.Н. Голицын 

рассказывает, что «в эпоху военного коммунизма, прежде чем успел 

распуститься недолговечный цветок НЭПа, власть со всею ясностью показала, 

что не остановится перед самыми жестокими средствами, если они помогут 

достигнуть цели. Ломка привычных общественных форм, гонение на религию, 

голод и холод, аресты, расстрелы – все это, невиданное и неслыханное могло 

породить – согласитесь! – какие угодно чувства: ужас, негодование, 

возмущение, но отнюдь не сочувствие и симпатию»584. 

В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1923 по 1929 гг.» оказалось 23 

документа, в которых проиндексировано 43673 фрагмента текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

 

 

 

 

 

 
581 Моргачев Д.Е. Моя жизнь // Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910-1930-е 

годы / сост. А.Б. Рогинский ; примеч. Д.И. Зубарева, А.Б. Рогинского. М., 1989. С. 233–308. 
582 Ширяев Б.Н. Неугасимая лампада… 
583 Моргачев Д.Е. Моя жизнь.  
584 Голицын К.Н. Записки князя Кирилла Николаевича Голицына / подгот. текста, 

сост., предисл. и примеч. Б.П. Краевского ; Рос. Дворян. Собрание. М., 1997. С. 166. 
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Табл. № 86.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1923 по 1929 гг.»

 
Заметны привычные связи категорий «Работа» – «Быт» и 

«Работа» – «Власть». Из необычных связей, на которых хотелось бы 

остановиться, обращает на себя внимание связь «Власть» – «Война». В 

основном авторы, попавшие в данную группу, критикуют власть в контексте 

влияния на победу в гражданской войне.  

 И.Л. Абрамович пишет, что «c помощью казенных, послушных 

историков Сталин создал целый комплекс лживых версий о предательстве 

ряда вождей партии и одновременно – легенду о своей выдающейся роли в 

Октябрьской революции, гражданской войне и строительстве социализма в 

СССР»585. Он продолжает, говоря, что «в результате отстранения от 

руководства (а потом и репрессирования) участников оппозиции, на ведущие 

в партии и стране посты выдвинулись люди, не игравшие сколько-нибудь 

значительной роли ни в подготовке и проведении Октябрьской революции, ни 

в гражданской войне»586. 

В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1930 по 1934 гг.» оказалось 22 

документа, в которых проиндексировано 27256 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов. В подгруппе «мужчины, 

даты ареста с 1935 по 1941 гг.» оказалось 214 документов, в которых 

проиндексировано 218456 фрагментов текста в соответствии с системой 

категорий и индикаторов.  

 
585 Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды. М., 2004. С. 5.  
586 Там же. С. 52. 



 

 

253 

Табл. № 87.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1930 по 1934 гг.»» 

 
Табл. № 88.  

Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1935 по 1941 гг.» 

 
В обеих группах основные связи – это «Работа» – «Власть» и 

«Работа» – «Быт», останавливаться на которых подробно не будем.  

В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1942 по 1945 гг.» оказалось 102 

документа, в которых проиндексировано 100614 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 89.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1942 по 1945 гг.» 
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 Ярко выделяется категория «Власть» – рассказывая о вероятных 

причинах репрессий этого периода, инженер А. А. Бобров отмечает: «… 

делалось это с двойной целью: сосредоточить в Норильске специалистов 

разных профилей и такого высокого класса, чтобы впоследствии в кратчайшие 

сроки в неимоверно тяжелых условиях севера спроектировать и построить 

гигант горно-металлургической промышленности и по возможности 

истребить, в том числе путем естественной смерти, потенциальных врагов 

советской власти»587.  

Кроме традиционных для исследования высоких частот встречаемости 

категорий «Власть», «Быт» и «Работа», в мужских текстах выделяется 

категория «Война».  

 В основном в текстах встречается критика советского руководства и 

принимаемых им решений во время Великой Отечественной войны, а также 

отношение к участию Советского союза в войне. Так, А.А. Валюм 

рассказывает о том, что «заключенные, однако, даже не скрывали и того, что, 

оказавшись в плену или оккупации, под страхом голодной смерти одни из них 

работали у немцев, другие служили в созданных немцами военных 

формированиях, третьи, не понимая национальной политики Советского 

государства, приняли участие в националистическом движении»588. 

Репрессированный литературовед А.В. Белинков утверждает, что «все 

катастрофы, разразившиеся в мире: войны, преследование людей, 

напряженность международной обстановки, – являются плодом 

коммунистических идей»589. 

 
587 Бобров А. «…и мягко так посылает пришельца из органов матом – не понимаешь 

в нашем деле ничего, так помолчи» // О времени, о Норильске, о себе… Кн. 11 / Ред.-сост. 
Г.И. Касабова; публикацию подготовила Л. Федишина. М., 2010. С. 250.  

588 Валюм А.А. «…у нас было только два выхода: свобода или смерть» // О времени, 
о Норильске, о себе… Кн. 6 / ред.-сост. Г.И. Касабова. М., 2005. С. 120. 

589 Белинков А.В. Россия и Черт : Роман. Рассказы. Пьеса. Допросы / сост. Н.В. 
Белинкова-Яблокова. СПб., 2000. С. 260. 
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В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1946 по 1953 гг.» оказалось 214 

документов, в которых проиндексировано 151007 фрагментов текста в 

соответствии с системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 90.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1946 по 1953 гг.» 

 
 В мужских текстах снова заметны возросшие частоты встречаемости 

категории «Война». Заключенные замечали влияние войны на условия 

заключения в лагерях: «На «гражданке» это были тяжелые годы. Война унесла 

не только граждан, страна была разорена и обескровлена, все отдано на алтарь 

Победы. Трудно было с продовольствием. И если эти трудности были на 

«гражданке», то можно представить, каково было в местах лишения 

свободы»590. 

 Как и в женских текстах, в воспоминаниях мужчин-заключенных этого 

периода прослеживаются надежды на смягчение режима после окончания 

войны, которым было не суждено исполниться: «Шел тысяча девятьсот сорок 

восьмой год. Листки календаря с каждым днем все дальше отделяли страну от 

войны, унесшей миллионы ее граждан, от страданий, лишений, разрухи и 

голода. Люди жили надеждами на то, что наступят другие времена и они 

заслуженно обретут лучшую жизнь – ведь выиграна такая война! Для тех, кто 

в эти годы оказался под сапогом режима, надежд этих не существовало, они 

 
590 Астахов П.П. Указ. соч.  
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на долгие годы лишились семьи, человеческих условий. Огромная страна 

требовала людских ресурсов»591. 

 О взаимодействии с союзниками во время войны и связанных с этим 

надеждах на изменения к лучшему пишет и М.М. Гершман: «Я помню, как 

люди во время войны, голодая, чуть ли не молились на "ЛЕНД-ЛИЗ", считая 

за счастье получить в пайке американский яичный порошок. Война 

закончилась, а на днях я видел, как в парке "Эрмитаж" выступал знаменитый 

конферансье Михаил Гаркави, выплясывая своими 150-килограммовыми 

телесами кренделя на сцене и напевая свои новые частушки о том, что война 

закончилась и на кой чёрт нам теперь нужен гнилой американский порошок – 

у нас, мол, и свои яйца есть... А публика веселилась вовсю, подпевая припев. 

Пусть будет неумной шуткой клоунада творчески износившегося артиста, но 

всё равно, это кощунство по отношению к стране, которая бескорыстно 

помогала спастись от голода тысячам и тысячам советских граждан. Вот 

пример, как "все изменяется к лучшему"»592. 

В подгруппе «мужчины, даты ареста с 1953 г.» оказалось 61 документ, в 

котором проиндексировано 89477 фрагментов текста в соответствии с 

системой категорий и индикаторов.  

Табл. № 91.  
Частоты совместной встречаемости категорий, 

подгруппа «мужчины, даты ареста с 1953 г.» 

 

 
591 Там же.  
592 Гершман М.М. Указ. соч.  
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 Рассказывая о власти в этот период, авторы отмечают смягчение 

режима: «… менялось настроение и самой государственной машины: не было 

больше того революционного пыла и рвения – расстрелял его Сталин в 30–40-

е годы»593. Кроме того, поскольку в данную группу попали в основном 

воспоминания представителей диссидентского движения, заметна ненависть к 

советской власти: «Мы не планировали создать какой-нибудь новый строй 

взамен – нам нужен был взрыв, момент наивысшего напряжения сил, когда 

можно будет наконец уничтожать всю эту нечисть, когда вдруг по всем концам 

Москвы поднимутся во весь рост НАШИ и неудержимо пойдут на штурм всех 

этих Лубянок, партийных комитетов и министерств»594. Часто в мемуарах 

встречаются и инструкции, как вести себя на допросе: «никогда ни в чем не 

признаваться, особенно в членстве в организации; не узнавать других членов, 

если будут показывать; скрывать свои взгляды и прикидываться советским 

человеком: разыгрывать удивление, недоумение, негодование и другие 

психологические приемы на допросе»595.  

Интересны возросшие частоты встречаемости категории «Религия». В 

мужских текстах встречается упоминание бога – но в переносном смысле: 

«Вера в партию как церковь – характерная черта партийцев 20–30-х годов; 

мистическая вера в Сталина как Бога – черта народного сознания 30–40–50-х 

годов. Эта мистическая вера в непогрешимость народа, класса, партии, 

«коллектива», вера в то, что "мы" всегда право перед "я", – выгодна всякой 

тоталитарной системе и поощряется ею»596.  

Для более яркой визуализации результатов контент-анализа в мужских 

текстах по группе «Период репрессий» были построены облака слов. Отметим, 

что и в случае с группой «Период репрессий», облака для разных подгрупп 

очень похожи между собой и содержат, прежде всего, абстрактные понятия – 

 
593 Буковский В. «И возвращается ветер...». Нью-Йорк, 1978.  
594 Там же.  
595 Там же.  
596 Вайль Б.Б. Особо опасный / авт. предисл. К.И. Герстенмайер. Лондон, 1980. С. 35.  
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«жизнь», «время», «человек». Также ярко выделяются понятия, связанные с 

властью – «СССР», «ГПУ», «революция», «партия».  

 
Рис. 41. Облако слов для подгруппы «1930–1934» 

Контент-анализ текстов мемуаров бывших заключенных ГУЛАГа в 

подгруппах по этапу политических репрессий позволяет сделать следующие 

выводы.  

В текстах воспоминаний преобладают категории «Власть», «Работа», 

«Быт». При этом доминируют частоты встречаемости категории «Власть» (в 

подгруппах «1918–1922», «1923–1929», «1930–1934», «>1953») и «Работа» (в 

подгруппах «1935–1941», «1942–1945», «1946–1953»). Эта тенденция 

сохраняется вне зависимости от этапа политических репрессий.  

Однако наблюдаются отдельные локальные отклонения от общих 

тенденций, которые заключаются прежде всего в возросших частотах 

встречаемости той или иной категории. Так, необычно высокими частотами 

встречаемости обладает и категория «Война» в подгруппах, в которых 

заключенные отбывали наказание хронологически ближе к войне, чем другие 

– «1942–1945», «1946–1953».  

Резюмируя, отметим, что мемуары бывших заключенных ГУЛАГа 

являются актуальным и незаменимым источником по изучению памяти о 

ГУЛАГе, а комплекс методов для работы с коллекцией мемуаров позволяет 

получить и систематизировать обширные сведения о восприятии и трансляции 

лагерного этапа жиз
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ГЛАВА 5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТЕНТ-

АНАЛИЗА 

§1. Сравнение результатов контент-анализа мемуаров мужчин-

заключенных и женщин-заключенных 
 
 Одним из главных вопросов, стоящих перед нами в данном 

исследовании, является вопрос – отличается ли восприятие лагерного этапа 

жизни мужчинами и женщинами? А если отличается, то чем именно и по какой 

причине?  

 Задача сравнения результатов контент-анализа мемуаров мужчин- и 

женщин-заключенных может быть проведена корректно по ряду причин. Во-

первых, источники, которые были использованы при проведении контент-

анализа, являются однородными – и документы женщин, и документы мужчин 

были представлены исключительно текстами воспоминаний, а иные 

документальные источники личного происхождения лагерного периода 

(например, дневники или интервью) было решено не использовать в данной 

работе. Конечно, воспоминания представляют собой неструктурированную 

форму фиксации мыслей, однако, как уже было сказано, методика контент-

анализа позволяет формализовать изучение неструктурированных текстов и 

перевести их в количественную плоскость, а значит, обеспечить возможность 

корректного сравнения.  

 Во-вторых, и женщины, и мужчины, преимущественно писали о 12 

крупных темах – быт, работа, власть, война, дружба, семья, дети, любовь, 

религия, искусство, смерть, тюрьма. На основании этих тем была 

сформирована система категорий и индикаторов, которая применялась как при 

контент-анализе мемуаров мужчин-заключенных, так и при контент-анализе 

мемуаров женщин-заключенных. Это обеспечивает единство методики 

работы с источниками, что, в свою очередь, позволяет провести корректную 

интерпретацию сходств и различий результатов контент-анализа и анализа 
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частот встречаемости и совместной встречаемости категорий в мужских и 

женских подгруппах на основе системы семантических категорий.  

 В-третьих, разбиение документов на одинаковые подгруппы как среди 

женщин, так и среди мужчин, позволяет произвести более тонкое сравнение в 

группах меньшего объема, когда общие черты не перекрывают 

индивидуальные черты восприятия лагерей представителями тех или иных 

профессий, приговоров или возрастов на момент ареста. 

 В-четвертых, один из этапов данного исследования, а именно, создание 

базы данных, а также описание социального портрета заключенных, позволяет 

говорить о сходстве индивидуальных черт авторов, мемуары которых стали 

источником данной работы. Значительная часть из них, конечно, были 

грамотными, и даже больше – образованными, поэтому они в целом в 

воспоминаниях выражали точку зрения единого социального слоя, а значит, 

схожих по мыслям и суждениям. Их тексты полны эмоций, личного 

восприятия лагерного существования и лишений, которые встречались им на 

этом нелегком пути, но взгляд на многие вещи и явления жизни у этих людей 

был един.  

 В-пятых, предыдущий пункт обуславливает еще одно важное сходство 

мужчин- и женщин-заключенных – цель написания воспоминаний. Как 

утверждалось при проведении источниковедческого анализа, прежде всего 

бывшие узники ГУЛАГа стремились детально зафиксировать лишения, 

которые с ними происходили, для того чтобы будущие поколения не 

допустили подобной трагедии – эта мысль красной нитью проходит как сквозь 

«мужские», так и сквозь «женские» тексты. 

 Перейдем непосредственно к описанию сходств и различий в 

восприятии лагерной жизни авторами мемуаров.  

*** 

 Сравнение частот встречаемости категорий в текстах мужчин и женщин 

позволяет выделить ряд общих тенденций, а также различий в восприятии и 

трансляции лагерного этапа жизни. 
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Рис. 1. Частоты встречаемости категорий в текстах женщин-

заключенных 

 
Рис. 2. Частоты встречаемости категорий в текстах мужчин-заключенных 
 В первую очередь можно отметить, что наиболее часто в текстах и 

мужчин, и женщин встречаются категории «Быт», «Работа» и «Власть». Это, 

конечно, обусловлено тем, что вопросы ежедневного выживания в лагерях 

были для авторов наиболее важными и поэтому ярко отразились на страницах 

воспоминаний.  

 Однако даже рассмотрение этих трех категорий позволяет увидеть 

некоторые различия в воспоминаниях. Если в мужских текстах указанные 

категории встречаются примерно в равных долях, то абсолютным лидером по 

встречаемости в женских текстах является именно категория «Быт». Женщин 

поражали в первую очередь условия, в которых им было суждено провести 
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значительную часть жизней. Постоянный холод, необходимость ютиться в 

одном бараке со множеством других узниц, отсутствие возможности 

соблюдать элементарные правила гигиены, голод и болезни – всё это нашло 

наиболее яркое отражение в женских текстах.  

 В свою очередь, мужчин, по-видимому, значительно больше беспокоили 

условия труда. Именно мужчин чаще всего отправляли на невыносимые, 

каторжные общие работы, именно с них требовали выработку и именно они 

подвергались постоянному принуждению к труду, а также наиболее страшным 

штрафным санкциям за неэффективную работу.  

 Другой общей тенденцией можно считать среднюю встречаемость 

категории «Смерть». И мужчины, и женщины с одинаковой относительной 

частотой упоминают смерть – в ранжированном по количеству упоминаний 

списке категорий «Смерть» находится на 7 месте, и составляет 5–6% от всех 

размеченных элементов текстов, авторами которых являются как мужчины, 

так и женщины. Смерть являлась неотъемлемой спутницей лагерей – то и дело 

приходили вести о расстрелах, смерти от голода и болезней, гибели на 

каторжных работах. И заключенные научились воспринимать смерть как 

данность, ординарное событие, что нашло отражение в воспоминаниях. 

 И в текстах мужчин, и в текстах женщин прослеживаются низкие 

частоты встречаемости категории «Религия» – около 3,7–3,8% от числа всех 

размеченных фрагментов. В своей массе авторы мемуаров были 

нерелигиозными, что являлось результатом широкой антирелигиозной 

пропаганды, развернувшейся в СССР с самого начала его существования. 

Исключения встречаются только при рассмотрении более возрастных 

подгрупп среди мужчин и женщин (старше 55 лет), а также при рассмотрении 

подгруппы «Религия» по роду занятий – люди, связанные с религией по долгу 

службы, конечно, размышляют о религии больше остальных.  

 Не менее важными представляются и различия в частотах встречаемости 

категорий, отражающие особое восприятие лагерных событий мужчинами и 

женщинами. Так, человечные категории, такие как «Семья», «Дети», 
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«Любовь», практически не встречаются в текстах мужчин-заключенных и 

находятся в самом конце ранжированного списка категорий – размышления о 

близких занимают чрезвычайно мало строк в воспоминаниях. В то же время в 

текстах женщин-заключенных эти категории, пусть и не находятся среди 

главных тем, но занимают промежуточное место между главными и 

второстепенными темами.  

 Причины этого можно обнаружить только в случае, если обратиться к 

исследованиям гендерных аспектов восприятия жизненных событий, а также 

их отражения в текстах. Н.Л. Пушкарева, крупный исследователь гендерной 

истории, отмечает, что «общим в оценках психологов… является 

убежденность в том, что более тесную коммуникативную связанность, 

большую эмпатию проявляют матери в отношениях с дочерьми»1 – и это 

может служить объяснением более высокой частотности категории «Дети» и 

«Семья». По мнению А. Леманна, рассказы же о семейной жизни в 

воспоминаниях мужчин являются «черной дырой в мужских 

автобиографиях»2. 

 Кроме того, Н.Л. Пушкарева, анализируя гендерные особенности, 

отмечает, что «женщины вообще чаще говорят (и пишут) об эмоциональной 

жизни, чем мужчины»3 – «женщины ожидают от себя большей влюбчивости 

(а от мужчин – меньшей)»4 . Это объясняет различия в трансляции в текстах 

категории «Любовь».  

 Другим важным отличием в отображении лагерной жизни мужчинами и 

женщинами является частота встречаемости категорий «Дружба» и «Тюрьма». 

В текстах женщин эти темы практически не поднимаются и находятся в конце 

ранжированного списка, в то время как в мужских текстах данные категории 

представляются весьма значимыми.  

 
1 Пушкарева Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий… С. 223. 
2 Цит. по Пушкарева Н.Л. Эвристическая ценность автобиографий… С. 223. 
3 Там же.  
4 Пушкарева Н.Л. Андрогинна ли Мнемозина? (Гендерные особенности 

запоминания и исторической памяти) // Сотворение истории. Человек-память-текст: Цикл 
лекций / Отв. Редактор Е. А. Вишленкова. Казань, 2001. С. 286. 
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 Высокие частоты категории «Тюрьма» в мужских текстах могут быть 

объяснены тем, что большинство «перегибов» и издевательств со стороны 

надзирателей заключенные ощущали именно на общих работах. В свою 

очередь, женщин на общие работы отправляли с меньшей регулярностью 

(хотя, конечно, такие эпизоды не редки), а надзиратели иногда испытывали к 

ним сострадание: «Один из надзирателей, уже пожилой, лет 55, высокий с 

бледным лицом и добрыми глазами, очень чутко и мягко относился к 

заключенным. Он никогда не сквернословил и, бывало, если очень 

рассердится, говорил: «Шлеп-мороз, что это вы делаете»»5. Женщины-

заключенные нередко с похожей лояльностью и сами относились к 

надзирателям: «Олечку пустили ко мне, и мы всю ночь красили и сушили этот 

гроб, который к утру должен был быть готов. Нам так жалко было эту девочку 

и надзирателя, который плакал, что хотелось что-то еще придумать для 

погибшей девочки и для этого человека. И мы сделали очень красивую 

металлическую розу из каких-то обрезков металла. Надзиратель был нам 

очень благодарен»6. 

 Судя по всему, высокие частоты встречаемости категории «Дружба» в 

мужских текстах могут быть обусловлены ориентацией мужчин в текстах на 

«так называемый скрытый социальный престиж»7 – дружеские и 

товарищеские отношения в лагерях.  

 Таким образом, именно психологические различия мужчин и женщин 

объясняют ряд особенностей текстов – «мужчины – менее, а женщины – более 

обнаруживают тенденцию в личностной вовлеченности, стремление 

повествовать не о том, как их рассказ соотносится со «временем жизни» всей 

страны, а о том, что им психологически ближе. Мужчины более чувствуют 

свою социальную роль или даже миссию при написании автобиографий, 

 
5 Афанасова Н.А. Указ. соч. 
6 Андреева А.А. Указ. соч. 
7 Пушкарева Н.Л. Гендерная лингвистика и исторические науки… С. 34. 
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воспоминаний и т.д., а потому стараются оценить себя в связи с ценностями 

общества и произошедшими событиями, понять свою роль в социуме»8.  

 Однако даже такие особенности, столь влияющие на восприятие и 

трансляцию воспоминаний, как гендерные различия памяти, языка и 

мышления мужчин и женщин, не позволяют «индивидуальному» восприятию 

событий перекрыть собой «коллективное» восприятие, что иллюстрируется 

общими высокими частотами встречаемости категорий «Быт», «Работа», 

«Власть» как в текстах женщин, так и в текстах мужчин.  

 Подтвердить этот тезис постараемся, рассмотрев частоты совместной 

встречаемости категорий. К сожалению, построение таблиц общих частот 

совместной встречаемости всех документов, относящихся к женщинам, и всех 

документов, относящихся к мужчинам, не представляется возможным – для 

одновременной обработки частот совместной встречаемости для нескольких 

сотен текстов программе MAXQDA не хватает ресурсов, так как она не 

предназначена для анализа такого объема информации. В связи с этим 

проведем сопоставление частот совместной встречаемости по группам 

документов, которые включают 100% текстов мужчин-заключенных и 90% 

текстов женщин-заключенных – возраст на момент ареста. 

Табл. № 1.  
Частоты совместной встречаемости категорий группы  

«Возраст на момент ареста» (мужчины) 

 
 
 
 

 
8 Пушкарева Н.Л. Андрогинна ли Мнемозина? С. 294. 
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Табл. № 2. 
Частоты совместной встречаемости категорий группы  

«Возраст на момент ареста» (женщины) 

 
 Важной общей чертой восприятия лагерного этапа является то, что 

воспоминания о нем прежде всего включали эпизоды о работе и быте. По-

видимому, эти категории были неразрывно связаны в памяти мужчин и 

женщин, и поэтому отразились в воспоминаниях в крепкой устойчивой связи. 

Категории, связанные со страданиями в лагере, с ежедневным 

существованием и борьбой за это существование, упоминаются значительно 

чаще как порознь, так и в разных комбинациях.  

 Что касается категории «Власть», то отмечается яркая тенденция 

повышенных частот совместной встречаемости данной категории с другими 

категориями (например, «Война» и «Работа») в текстах мужчин, в отличие от 

текстов женщин.  Это также может быть объяснено гендерными различиями в 

восприятии власти. Так, Е.В. Музыка пишет, что женщины «проявляют 

большую лояльность к существующей власти и государству»9, в то время как 

мужчины «больше, чем женщины, готовы к протестным и гражданским 

акциям»10. Традиционный анализ текстов мемуаров, как и количественный, 

подтверждает этот тезис – в текстах мужчин значительно чаще встречаются 

эпизоды обсуждения власти, а также ее критики: «Вообще невинно 

репрессированные делись на две принципиально разные, совершенно не 

 
9 Музыка Е.В. Гендерные особенности восприятия власти в современной России // 

Russian Journal of Education and Psychology. 2015. № 4 (48). С. 277–286. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osobennosti-vospriyatiya-
vlasti-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 14.05.2023). 

10 Там же. 

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osobennosti-vospriyatiya-vlasti-v-sovremennoy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-osobennosti-vospriyatiya-vlasti-v-sovremennoy-rossii
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совместимые категории: репрессированные в сталинские времена 

(подавляющее большинство) и послесталинские. Первые (обыватели, 

особенно бывшие партийные деятели) считали, что это Сталин свернул с 

правильного ленинского пути; вторые (правозащитники, диссиденты) 

понимали (во всяком случае, многие из них), что коммунистический режим 

иным быть не может»11.  

 И в случае с частотами совместной встречаемости прослеживается уже 

упомянутая тенденция к тому, что категории («Семья», «Любовь», «Дети»), 

приносящие, по-видимому, большинство страданий, часто опускаются в 

повествовании, особенно мужчинами. Заключенные касаются этих тем лишь 

слегка, поэтому как в мемуарах женщин-заключенных, так и в мемуарах 

мужчин-заключенных, частоты встречаемости показывают, что эти категории 

далеко не в лидерах по встречаемости. Однако если женщины пишут об этих 

темах в связи с другими категориями достаточно заметно, то в текстах мужчин 

человечные категории практически не встречаются.  

 Также рассмотрение частот совместной встречаемости подтверждает, 

что частое упоминание категорий «Дружба» и «Тюрьма» присуще прежде 

всего мужским текстам по ряду причин, обозначенных выше.  

*** 

 Сравнение результатов контент-анализа, проводимого в отдельных 

подгруппах по возрасту на момент ареста, роду занятий или приговору, 

показывает следующие результаты. 

 В ходе сравнения результатов контент-анализа отмечается тенденция к 

унификации восприятия лагерного этапа жизни всеми мужчинами вне 

зависимости от подгруппы, в то время как в подгруппах женщин-заключенных 

отчетливо видны некоторые особенные, отличительные черты. Подгруппы 

мужских текстов, в подавляющем большинстве случаев, практически ничем 

не отличаются друг от друга – в них прослеживаются лишь генеральные черты 

восприятия, присущие всем мужчинам.  
 

11 Болонкин А.А. Жизнь. Наука. Будущее… 
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 Причины этого могут быть разнообразны. С одной стороны, как 

утверждает Н.Л. Пушкарева, женщины значительно точнее и скрупулёзнее 

описывают происходившие с ними события, например, могут «с точностью до 

минуты вспомнить иной раз какое-то отдельное событие»12. Другая 

исследовательница, И.С. Руднева, отмечает, что «детализированность – это 

одна из ведущих черт женского стиля»13. Так, вероятно, в анализируемых нами 

текстах прослеживается именно эта черта – чем более тщательно, детально 

документируются в мемуарах события жизни, тем более яркими и 

нестандартными будут результаты контент-анализа.  

 С другой стороны, у нас есть гипотеза, согласно которой 

индивидуальные отличия от общих тенденций восприятия нивелируются в тех 

подгруппах, где больше размеченных элементов. То есть, чем больше текстов 

попало в группу, тем сильнее черты общего восприятия, «коллективной 

памяти» заслоняют частные особенности, проявляющиеся в подгруппах. Это 

подтверждается, во-первых, тем, что в «мужские» подгруппы действительно 

попало значительно больше текстов (так как изначально текстов мужчин в 

базе больше), и в подгруппах мужчин, в которых больше 20 документов, 

преимущественно не видны яркие особенности; во-вторых, небольшие по 

количеству документов и размеченных фрагментов подгруппы (например, род 

занятий «Религия» или «Военное дело») текстов мужчин-заключенных все же 

позволяют выявить особые, нетипичные черты восприятия. «Малозначимое не 

фиксируется коллективной памятью, – пишет Н.Л. Пушкарева.  

 
12 Пушкарева Н.Л. Андрогинна ли Мнемозина? С. 294. 
13 Руднева И.С. Гендерный аспект портретной характеристики в русской мемуарно-

автобиографической литературе второй половины XVIII – первой трети XIX вв // Вестник 
БГУ. 2013. № 2. С. 227–236. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-aspekt-portretnoy-harakteristiki-v-russkoy-
memuarno-avtobiograficheskoy-literature-vtoroy-poloviny-xviii-pervoy-treti-xix-vv (дата 
обращения: 14.05.2023). 

https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-aspekt-portretnoy-harakteristiki-v-russkoy-memuarno-avtobiograficheskoy-literature-vtoroy-poloviny-xviii-pervoy-treti-xix-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernyy-aspekt-portretnoy-harakteristiki-v-russkoy-memuarno-avtobiograficheskoy-literature-vtoroy-poloviny-xviii-pervoy-treti-xix-vv
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§2. Сравнение результатов контент-анализа в письменных и устных 

воспоминаниях 

Важно отметить, что в исследовании имеется и еще один разрез 

сравнения, а именно, анализ различий трансляции воспоминаний о ГУЛАГе в 

письменной (мемуары) и устной (материалы интервью) речи. Исследователи в 

области гендерной лингвистики утверждают, что «устная и письменная речь в 

зрелой форме представляет собой два различных психологических 

образования как в функциональном, так и в структурном планах»14. В более 

тщательно выверенной и подготовленной письменной речи (в нашем случае – 

в текстах мемуаров репрессированных), требующей значительного 

интеллектуального напряжения, ярче раскрывается личность автора, его 

этнические и культурные особенности, образ мышления, степень 

образованности. В то же время устная речь «спонтаннее письменной, менее 

подвержена контролю сознания, более опосредована экстралингвистическими 

факторами чем письменная»15. 

В результате исследования были построены таблицы частот 

встречаемости для второй группы источников нашего исследования – 

интервью. Сравнение частот встречаемости в материалах интервью 

показывает следующее.  

 
14 Горошко Е.И. Особенности мужского и женского вербального поведения 

(психолингвистический анализ): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19. / РАН; Институт 
языкознания. Москва, 1996. С. 67. 

15 Там же. С. 66.  
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Рис. 3. Частоты встречаемости категорий в интервью мужчин-

заключенных  

 
Рис. 4. Частоты встречаемости категорий в интервью женщин-

заключенных  
Снова, как и в случае с мемуарами, в рассказах бывших узников ГУЛАГа 

лидирующими являются категории «Быт» и «Работа». При этом, опять же, как 

и в результатах анализа мемуаров, в мужских текстах лидирующей является 

категория «Работа», в то время как в женских – «Быт». З.И. Выскребенцева 

рассказывает о лагерном быте так: «В бараке жили, в бараке было двести 

человек. Такие двухъярусные, такие двухслойные нары ..., такие маленькие 

купе как будто. Конечно все остальные удобства на улице, быт был. Еда была 
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такая, которую можно есть, только если очень хочешь есть. Как у нас шутили, 

говорили: «В супе крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой»»16.  

Мужчины в интервью, как и в мемуарах, больше рассказывают о работе. 

Так, В.А. Беликов делится воспоминаниями о работе на лесозаготовках: 

«Потому что пилили еще при мне, я еще застал, пилили вручную. Лучковая 

пила такая была, такой как лук, и узкое лезвие. Вот ее пилили. А там надо было 

каждому заключенному, там же по бригадам работали, на каждого надо было 

три куба дать. Это спилить, обрубить и распилить на части, и чтоб этот было 

три куба на каждого. Это невозможно было»17. Художник А.П. Арцыбушев 

рассказывает о том, на какие из лагерных работ лучше было не попадать: «Ни 

в коем случае ни на какие руководящие, где ты должен кого-то погонять, кого-

то на работу… Ни на какие продовольственные, ни на какие базы, никуда – 

это смерть. Самое лучшее – санчасть. Там высококультурные врачи. И там ты 

можешь помочь очень многим» 18.  

На следующих – третьем и четвертом – местах по встречаемости 

находятся категории «Власть» и, на удивление, «Семья». Однако и здесь 

выявляются гендерные отличия – в мужских интервью выше стоит категория 

«Власть», а в женских – «Семья».  

Если рассматривать категорию «Власть», то в глаза сразу бросаются 

многочисленные эпизоды критики советской власти бывшими заключенными. 

А.П. Арцыбушев вспоминает один эпизод, который, на его взгляд, описывает 

всю систему сталинских лагерей: ««Штрафники, которые взбунтовались, 

говорят начальнику лагеря, что «мы так не можем работать, так одеты, так 

накормлены, такая глубина залежа камня». Мальцев [начальник лагеря] стоял 

к народу спиной. Он не соизволил повернуться к людям, которые выставлены 

перед ним. Выслушав, он, не поворачиваясь, сказал: «А мы вас сюда собрали 

не работать, а мучиться». Сел в машину и уехал. Так что он высказал вот этой 

 
16 Выскребенцева З.И. «Я не понимала, какой Родине я изменила» // Мой ГУЛАГ.  
17 Беликов В.А. «А следователь врал, что будет суд» // Мой ГУЛАГ. 
18 Арцыбушев А.П. «Всё, что можно было съесть, было в наших руках» // Мой ГУЛАГ 
  



 

 

15 

фразой всю систему сталинских лагерей»19. Филолог А.Л. Шандалов в 

контексте власти вспоминает чувства, которые он испытывал при объявлении 

о смерти Сталина: «Оперуполномоченный лагерями Паршин сказал 

срывающимся таким голоском: «Вчера умер Сталин...». Он плакал. А мы 

смеялись – только про себя. Мы предчувствовали большие перемены, хотя 

ничего не знали. Я считал, что дело идет к полной либерализации – так сказать, 

к полному отказу от этого страшного прошлого, от этой коммунистической 

системы»20.  

Интересно, что бывшие узники ГУЛАГа рассказывают в интервью о 

своих семьях преимущественно говоря о до- или послелагерном периоде своей 

жизни. По всей видимости, во время отбывания наказания, все усилия узников 

ГУЛАГа были направлены лишь на выживание, и сил – как физических, так и 

эмоциональных – на изнурительные страдания по дому и прошлой жизни 

попросту не хватало.  

Например, М.А. Туманова трогательно рассказывает о моменте встречи 

со своей семьёй после освобождения: «Они меня встречали. Мама и девочки. 

Но меня не узнавали уже. ... И вот мамочка, Ира и Ленуська встречают меня 

на вокзале. Боже мой, мои девочки, мои девочки родные»21. В.А. Беликов 

также говорит о семье в контексте послелагерной жизни. Он рассказывает о 

том, как его семья упрашивала его подать заявление на реабилитацию: «Мне 

все время и сын мой, и жена, и родственники: Ну ты напиши, – я говорю: «ну, 

почему я должен писать? Раз я буду писать – это значит, я прошу. А почему я 

должен просить, если я не виноват?». А обо мне они знают больше, чем надо 

– я ж сидел, там все досконально известно: что я, где я был, что я делал. 

Поэтому там совершенно все ясно»22.  

Важно отметить, что результаты контент-анализа материалов интервью, 

по сравнению с результатами контент-анализа письменных воспоминаний, 

 
19 Там же. 
20 Шандалов А.Л. «Были ночные допросы с битьём» // Мой ГУЛАГ. 
21 Туманова М.А. «Это был наш последний танец-вальс» // Мой ГУЛАГ. 
22 Беликов В.А. «А следователь врал, что будет суд» // Мой ГУЛАГ. 
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значительно менее ярко демонстрируют гендерные различия в восприятии и 

трансляции лагерного этапа жизни заключенными. Это показывает сравнение 

результатов анализа частот совместной встречаемости по интервью мужчин- 

и женщин-заключенных – в табл. 94 и 95 более высокие частоты совместной 

встречаемости помечены красными оттенками, в то время как более низкие – 

синими.  

Табл. № 3. 
Частоты совместной встречаемости категорий в интервью мужчин-

заключенных 

 
 

Табл. № 4. 
Частоты совместной встречаемости категорий в интервью женщин-

заключенных 

 

Наиболее яркие взаимосвязи категорий в материалах интервью как для 

мужчин, так и для женщин-заключенных – это «Семья» – «Дети», «Работа» – 

«Быт» и «Смерть» – «Власть». Единственное существенное различие – 

наличие сильной связи «Война» – «Власть» в мужских интервью, в отличие от 

женских.  

Также обращает на себя внимание еще два отличия от результатов 

контент-анализа мемуаров. Во-первых, низкие частоты встречаемости 
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категории «Дружба» в речи мужчин-заключенных (хотя по результатам 

контент-анализа мемуаров данная категория, как мы упоминали ранее, 

занимала 4 место по встречаемости. Во-вторых, довольно высокие частоты 

встречаемости категории «Война» в речи как женщин- так и мужчин-

заключенных. Выдвижение гипотез относительно причин этих различий для 

нашего исследования еще впереди, пока можем лишь предположить, что 

различия могут быть связаны с особенностями устной и письменной речи, а 

также с подходом к модерации беседы интервьюерами (то есть, с тем, какие 

вопросы и о чем они задавали интервьюируемым).  

*** 

Сравнительный контент-анализ письменных и устных воспоминаний 

бывших заключенных ГУЛАГа показывает следующие результаты. 

Воспоминания, вне зависимости от формы их фиксации – устной или 

письменной, являются одним из важнейших источников по изучению 

восприятия и трансляции лагерной жизни эпохи репрессий в СССР.  

Важно отметить, что в данном случае анализируется фактически 

массовый источник – значительная по объему коллекция воспоминаний, 

оставленных узниками ГУЛАГа. Это обстоятельство ослабляет влияние 

субъективного фактора и позволяет получить как общие выводы, 

распространяемые на совокупность восприятия лагерного этапа жизни 

авторами воспоминаний, так и выявить особенности текстов отдельных групп 

авторов, в первую очередь, в гендерном разрезе. А комплекс методов, и 

прежде всего, метод контент-анализа, позволяет работать с коллекцией 

воспоминаний и материалами интервью как с массовыми источниками.  

Результаты контент-анализа мемуаров и устных воспоминаний схожи – 

наиболее часто бывшие заключенные вспоминают категории «Работа», «Быт» 

и «Власть», поскольку именно темы ежедневной борьбы за жизнь оставили 

наиболее травмирующий след в их душах. Тем не менее, есть частные отличия, 

причины которых кроются в особенностях устной и письменной речи.  
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В устных воспоминаниях гендерные различия восприятия и трансляции 

лагерной жизни практически незаметны. Анализ частоты совместной 

встречаемости категорий в мужских и женских интервью показывает 

практически идентичные результаты. Наиболее яркие взаимосвязи категорий 

в материалах интервью как для мужчин, так и для женщин-заключенных – это 

«Семья» – «Дети», «Работа» – «Быт» и «Смерть» – «Власть». Единственное 

существенное различие – наличие сильной связи «Война» – «Власть» в 

мужских интервью, в отличие от женских.  

В мемуарах же заметны типичные гендерные различия – низкие частоты 

встречаемости «семейных» категорий, частые эпизоды критики власти в 

«мужских» текстах, большая эмоциональность и скрупулезность описания 

событий в «женских» текстах. Человечные категории («Семья», «Дети», 

«Любовь») практически не встречаются в текстах мужчин-заключенных, хотя 

в текстах женщин-заключенных эти категории играют важную роль. Похожую 

картину мы видим и при сравнении частот встречаемости категорий «Дружба» 

и «Тюрьма». В текстах женщин эти темы практически не поднимаются, в то 

время как в мужских текстах данные категории представляются значимыми.  

Полученные выводы о различии устных и письменных воспоминаний, с 

одной стороны, подтверждают превалирующую в историографии гипотезу о 

том, что в письменной речи более ярко заметны особенности автора текста – 

его личность, культурные особенности и образ мышления. С другой же 

стороны, остается открытым вопрос, почему в более спонтанной и менее 

структурированной23, по утверждению исследователей-лингвистов, устной 

речи практически отсутствуют гендерные различия в восприятии лагерного 

этапа жизни. 

Вероятно, причиной различий результатов контент-анализа устных и 

письменных воспоминаний служит строго зафиксированная методика 

проведения интервью, содержащая регламент общения с бывшими 

 
23 Горошко Е.И. Особенности мужского и женского вербального поведения… С. 66.  
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заключенными ГУЛАГа, а также список вопросов для обсуждения24. Так, 

например, в списке вопросов для обсуждения отсутствуют вопросы о дружбе 

и товариществе в лагерях, что может объяснять низкие частоты встречаемости 

этой категории в мужских текстах. Кроме того, в списке вопросов можно 

обнаружить множество вопросов о семье и близких, которые задают 

заключенным вне зависимости от пола. Конечно, степень углубления в тему 

при ответе на вопрос могла иметь гендерные различия, но вопросы для 

интервью сформулированы достаточно детально и не предполагают краткого 

ответа.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 

несмотря на частные гендерные различия восприятия и трансляции лагерного 

этапа жизни мужчинами и женщинами в письменных и устных 

воспоминаниях, глобально взгляд бывших заключенных на период репрессий 

не зависит ни от пола, ни от формы фиксации воспоминаний. Н.Л. Пушкарева 

пишет, что «малозначимое не фиксируется коллективной памятью»25, и 

действительно – чем больше текстов мемуаров и расшифровок воспоминаний 

и чем крупнее изучаемая группа текстов, тем больше проявляется общих черт 

восприятия лагерной жизни. Это подтверждает гипотезу о массовом характере 

больших массивов тематически близких текстов. 

  

 
24 Проект «Мой ГУЛАГ». Воспоминания о репрессиях и системе ГУЛАГа (пособие 

для самостоятельной записи видеоинтервью). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://mygulag.ru/containers/AboutPage/manual.b70c115b4aafac950f207a5f90018bf8.pdf 

25 Пушкарева Н.Л. Андрогинна ли Мнемозина? С. 294.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Обзор источников и историографии по заданной проблематике в главе 1 

подтвердил, что информационная ценность воспоминаний о ГУЛАГе 

существенно недооценена, хотя, на наш взгляд, воспоминания, как устные, так 

и письменные, наиболее полно отражают взгляд заключенных на 

окружающую их действительность и незаменимы в вопросах изучения 

различных аспектов лагерной жизни. Воспоминания – один из важнейших 

источников по изучению восприятия и трансляции лагерной жизни, а 

комплекс методов позволяет работать с коллекцией воспоминаний как с 

массовыми источниками, что существенно повышает репрезентативность и 

информативность источника.  

 Во второй главе показано, что биографические справки о заключенных- 

авторах мемуаров являются самостоятельным источником, на основании 

информации из которого мы создали базу данных «Заключенные ГУЛАГа – 

авторы мемуаров».   

 Анализ всей совокупности биографий женщин- и мужчин-заключенных, 

оставивших воспоминания о лагерном периоде, позволил получить 

следующие результаты.  

 Во-первых, можно уверенно говорить о том, что чаще всего оставившие 

воспоминания заключенные, которые попадали в лагерь, были грамотными. 

Достоверно известно, что в общем 53% из них получили высшее образование. 

Это подтверждает, что отобранная для анализа коллекция воспоминаний 

отражает восприятие лагерной действительности, в первую очередь, 

представителями интеллигенции, образованных слоев общества. 

 Во-вторых, этот тезис подтверждают и сведения о роде занятий 

заключенных. Большинство женщин, попавших в лагерь, было занято в 

образовании – они работали воспитателями, учителями, педагогами, 

преподавателями, профессорами университетов. Среди мужчин-

заключенных, прежде всего, выделяются инженеры, а также представители 

профессий, связанных с литературой – поэты, писатели, переводчики, 
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литераторы, журналисты. Кроме того, большая группа заключенных состояла 

из творческой интеллигенции и была представлена актерами, режиссерами, 

музыкантами, художниками, работниками сцены.  

 Следовательно, анализ рода занятий подтверждает, что все отмеченные 

на графике профессии требовали наличия профессионального образования, 

так что предположение о том, что даже те заключенные, уровень образования 

которых не известен достоверно, являются образованными, представляется 

достаточно корректным. 

 В-третьих, в основном заключенные, отобранные для нашей базы, 

попадали в лагерь в наиболее трудоспособном возрасте – с 20 до 34 лет. С 

увеличением возраста количество арестованных значительно падает. Пик 

арестов среди женщин приходится на группу 30–34 года, среди мужчин – 20–

24 года. 

 В-четвертых, несмотря на то, что данных о статьях обвинения, к 

сожалению, немного, большинство (58%) из известных статей – это статья 58.  

 В-пятых, в большинстве случаев заключенные получали срок в виде 10 

лет ИТЛ, 8 лет ИТЛ или 5 лет ИТЛ. Однако встречались и другие приговоры, 

такие, как 10 лет ИТЛ + 5 лет поражения в правах, принудительное лечение, 

25 лет ИТЛ, расстрел (с последующей заменой на заключение в ИТЛ), ссылка, 

5 лет ИТЛ и др.  

 Проведенный анализ позволяет утверждать, что среди авторов мемуаров 

наблюдается определенное сходство личностных характеристик, которое, 

вероятно, обусловлено тем, что образованные, интеллигентные слои 

населения были одним из объектов целенаправленной репрессивной 

политики, проводимой в Советском государстве на протяжении практически 

всей истории его существования. Созданный на основе БД социальный 

портрет заключенных, а также результаты контент-анализа показывают 

сходство персональных характеристик авторов мемуаров. Первоначальная 

гипотеза о наличии существенных различий в текстах мужчин и женщин не 

подтверждается. 
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 Создав социальный портрет и рассмотрев характерные его черты, мы 

провели контент-анализ мемуаров заключенных на основе созданной системы 

смысловых категорий и индикаторов. Предварительно тексты были разделены 

на «мужские» и «женские», а затем – еще на три крупных группы. В первой из 

групп мемуары сравнивались по роду занятий их авторов, во второй – по 

возрасту на момент ареста, в третьей – по приговору.  

 Анализ мемуаров женщин-заключенных по группе «Род занятий» 

позволяет сделать вывод, что существует ряд общих тенденций, характерных 

для каждой из подгрупп документов – «Искусство», «Литература», 

«Медицина», «Преподавание», «Точные науки». К таким тенденциям мы 

относим низкий уровень взаимосвязей категорий «Дружба», «Религия» с 

иными категориями, а также в целом низкую частоту встречаемости этих 

категорий; высокую взаимосвязь между категориями «Быт» и «Работа», 

«Власть» и «Работа».  

С помощью контент-анализа, сетевого и статистического анализа были 

выявлены особенности отражения лагерной жизни в текстах каждой из пяти 

названных подгрупп, а также сформулированы возможные причины этих 

различий. Можно сделать вывод, что в большинстве случаев эти особенности 

не противоречат общим тенденциям, а лишь дополняют их, что подтверждает 

и визуализация результатов с помощью сетевого анализа, и подсчет 

коэффициентов ранговой корреляции между рангами категорий по каждой из 

подгрупп: все связи между подгруппами являются сильными и статистически 

значимыми. 

 В группе «Возраст на момент ареста» было выделено несколько 

подгрупп по 5 лет, с 15 до 59 лет. В этих подгруппах также обнаружены общие 

тенденции, которые в значительной степени совпадают с тенденциями в 

группе «Род занятий»: это низкие частоты совместной встречаемости 

категорий «Религия» и «Дружба» с остальными смысловыми категориями; 

традиционно высокая взаимосвязь категорий «Работа» – «Быт», «Работа» – 

«Власть»; невысокая встречаемость категории «Тюрьма».  
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 Были обнаружены и особенности для каждой возрастной подгруппы, а 

также вероятные причины их возникновения. В результате контент-анализа 

можно выделить три типа мемуаров в зависимости от возраста их авторов. 

Женщины, попавшие в лагерь в возрасте от 15 до 24 лет, очень много пишут о 

семье, о детях, а также о советской власти. Женщины, которые были 

арестованы в 25–49 лет, гораздо меньше внимания уделяют семье и детям, 

сосредотачиваясь в основном на вопросах быта и труда, т. е. на проблемах 

выживания в лагере. Кроме того, значительную роль в этих мемуарах играет и 

взаимосвязь «Работа» – «Власть». В возрастных подгруппах 50–59 лет трудно 

выделить общие тенденции, так как в них наиболее ярко проявляется влияние 

текстов отдельных авторов на результаты анализа, что объясняется 

небольшим числом документов, попавших в эти подгруппы. Тем не менее, 

отметим, что характерной чертой подгрупп «50–54 года» и «55–59 лет» 

является их резкое отличие от остальной совокупности, а также несходство 

друг с другом. Это подтверждается и с помощью коэффициента ранговой 

корреляции: если между остальными подгруппами есть статистически 

значимые сильные взаимосвязи, то указанные подгруппы такими связями не 

отличаются. 

 Исследование мемуаров по приговору выявило следующие результаты. 

С одной стороны, были обнаружены общие черты для всех подгрупп: как 

традиционные для всех текстов женщин-заключенных низкие частоты 

встречаемости категорий «Дружба», «Религия», «Любовь» и сильные 

взаимосвязи «Работа» – «Быт» и «Работа» – «Власть», так и нетипичные – 

например, довольно высокая встречаемость категории «Искусство» 

практически во всех подгруппах. Кроме того, была обнаружена тенденция к 

увеличению частоты встречаемости категории «Война» в зависимости от 

возрастания срока заключения.  

 С помощью статистического анализа вновь были подтверждены 

особенности каждой из подгрупп. Коэффициенты ранговой корреляции 

дополнили результаты контент-анализа и выявили, что наиболее заметными 
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отличиями обладают подгруппы «3 года ИТЛ», «25 лет ИТЛ» и «ссылка». Эти 

подгруппы похожи и между собой, что, скорее всего, объясняется тем, что 

женщины в ссылке писали больше не о лагерном существовании, а об обычной 

человеческой жизни. В свою очередь, помещенные в лагерь на 3 года ещё не 

успевали привыкнуть к лагерной жизни и по большей степени писали о 

послелагерном периоде, а помещенные в лагерь на 25 лет свыкались с ужасами 

лагерей, которые становись обыденностью и писали о них как о привычной 

жизни.  

Исследование мемуаров женщин-заключенных по группе «Период 

репрессий» показало, что во всех подгруппах документов доминируют 

категории «Власть», «Быт» и «Работа» вне зависимости от этапа политических 

репрессий. При этом можно отметить, что в небольших по числу входящих 

документов подгруппах, например, в подгруппе «женщины, даты ареста с 1918 

по 1922 гг.» наблюдаются существенные отклонения в частотах встречаемости 

– выявляются яркие связи нетипичных категорий. В подгруппе «женщины, 

даты ареста с 1930 по 1934 гг.» заметна возросшая частота встречаемости 

категории «Искусство» с другими категориями, что может быть связано с тем, 

что именно с 1934 г. во всей системе ГУЛАГа распространились культурно-

воспитательные части (КВЧ) и появились культурно-воспитательные отделы 

(КВО), регламентирующие досуг в лагерях. Другим интересным наблюдением 

можно считать то, что в текстах авторов, отбывавших срок на послевоенном 

этапе репрессий (с 1946 по 1953 гг.) заметны возросшие частоты 

встречаемости категории «Война».  

 Анализ мемуаров мужчин-заключенных в группе «Род занятий» выявил, 

прежде всего, ряд общих тенденций, которые прослеживаются во всех текстах 

мужчин-заключенных. К таким тенденциям можно отнести, во-первых, 

доминирующую роль категорий «Работа», «Быт» и «Власть» в текстах; во-

вторых, чрезвычайно низкие частоты совместной встречаемости категорий 

«Семья», «Дети», «Любовь», «Религия»; в-третьих, заметные частоты 

встречаемости категорий «Тюрьма» и «Дружба».   
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 Комплекс методов, использованных в работе с текстами мужчин-

заключенных, позволяет сделать обоснованные выводы о том, какие из тем 

отражены на страницах воспоминаний чаще, а также о причинах такого 

восприятия лагерного этапа жизни мужчинами. Сопоставление результатов 

контент-анализа, проведенного в подгруппах, сделало возможным выявление 

особенностей и черт восприятия лагерей представителями различных 

профессиональных групп. Особенности восприятия лагерной жизни наиболее 

заметны в специфичных для мужчин подгруппах – «Религия» и «Военное 

дело»: в первой группе часто встречается категория «Религия», во второй – 

«Война» и «Власть».  

 Результаты анализа мемуаров мужчин-заключенных по группе «Возраст 

на момент ареста» позволяют утверждать, что общие тенденции восприятия 

лагерной жизни превалируют над частными особенностями. Это может быть 

связано, в первую очередь, с тем, что группы по возрасту включают большое 

количество текстов, а множество размеченных фрагментов текста, в свою 

очередь, делает более заметными те темы, которые отразились на страницах 

воспоминаний каждого автора. Этот тезис может быть подтвержден и тем, что 

из общих тенденций выбивается лишь одна подгруппа, являющаяся наиболее 

малочисленной по количеству документов – «55–59 лет», в которой из общих 

тенденций выделяется высокая частота встречаемости категории «Религия».  

 Анализ мемуаров мужчин-заключенных по приговору позволяет 

подвести следующие итоги. Совокупность методов, используемых при 

анализе текстов, показывает, что среди мужчин-заключенных отмечается 

определенная идентичность восприятия лагерного этапа жизни – чрезвычайно 

низкие частоты встречаемости человечных и эмоциональных категорий 

(«Любовь», «Семья», «Дети»), заметные частоты встречаемости категорий 

«Тюрьма» и «Дружба», а также высокие частоты встречаемости категорий, 

отражающих ежедневную борьбу за выживание в лагере. При этом важно 

заметить, что чем меньше в подгруппе текстов, тем более ярко проявляются 

индивидуальные черты восприятия и трансляции воспоминаний в общей 
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статистике – примером этого может служить подгруппа «6 лет ИТЛ» и «3 года 

ИТЛ».  

Исследование мемуаров мужчин-заключенных по группе «Период 

репрессий» показало, что во всех подгруппах документов доминируют 

категории «Власть», «Быт» и «Работа» вне зависимости от этапа политических 

репрессий. При этом доминируют частоты встречаемости категории «Власть» 

(в подгруппах «1918–1922», «1923–1929», «1930–1934», «>1953») и «Работа» 

(в подгруппах «1935–1941», «1942–1945», «1946–1953»). Эта тенденция 

сохраняется вне зависимости от этапа политических репрессий.  

Однако наблюдаются отдельные локальные отклонения от общих 

тенденций, которые заключаются прежде всего в возросших частотах 

встречаемости той или иной категории. Так, необычно высокими частотами 

встречаемости обладает и категория «Война» в подгруппах, в которых 

заключенные отбывали наказание хронологически ближе к войне, чем другие 

– «1942–1945», «1946–1953».  

 Сравнение результатов контент-анализа, проводимого в отдельных 

подгруппах по возрасту на момент ареста, роду занятий, приговору и периоду 

репрессий, показывает следующие результаты. 

 Отмечается тенденция к унификации восприятия лагерного этапа жизни 

всеми мужчинами вне зависимости от подгруппы, в то время как в подгруппах 

женщин-заключенных отчетливо видны некоторые особенные, 

отличительные черты. Подгруппы мужских текстов, в подавляющем 

большинстве случаев, практически ничем не отличаются друг от друга – в них 

прослеживаются лишь генеральные черты восприятия, присущие всем 

мужчинам.  

 Кроме того, индивидуальные отличия от общих тенденций восприятия 

нивелируются в тех подгруппах, где больше размеченных элементов. То есть, 

чем больше текстов попало в группу, тем сильнее черты общего восприятия, 

«коллективной памяти» заслоняют частные особенности, проявляющиеся в 
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подгруппах. Это подтверждает гипотезу о массовом характере больших 

массивов тематически близких текстов. 

Результаты контент-анализа мемуаров и устных воспоминаний схожи – 

наиболее часто бывшие заключенные вспоминают категории «Работа», «Быт» 

и «Власть», поскольку именно темы ежедневной борьбы за жизнь оставили 

наиболее травмирующий след в их душах. Тем не менее, есть частные отличия, 

причины которых кроются в особенностях устной и письменной речи.  

В устных воспоминаниях гендерные различия восприятия и трансляции 

лагерной жизни практически незаметны. Анализ частоты совместной 

встречаемости категорий в мужских и женских интервью показывает 

практически идентичные результаты. Наиболее яркие взаимосвязи категорий 

в материалах интервью как для мужчин, так и для женщин-заключенных – это 

«Семья» – «Дети», «Работа» – «Быт» и «Смерть» – «Власть». Единственное 

существенное различие – наличие сильной связи «Война» – «Власть» в 

мужских интервью, в отличие от женских.  

В мемуарах же заметны типичные гендерные различия – низкие частоты 

встречаемости «семейных» категорий, частые эпизоды критики власти в 

«мужских» текстах, большая эмоциональность и скрупулезность описания 

событий в «женских» текстах. Человечные категории («Семья», «Дети», 

«Любовь») практически не встречаются в текстах мужчин-заключенных, хотя 

в текстах женщин-заключенных эти категории играют важную роль. Похожую 

картину мы видим и при сравнении частот встречаемости категорий «Дружба» 

и «Тюрьма». В текстах женщин эти темы практически не поднимаются, в то 

время как в мужских текстах данные категории представляются значимыми 

 Таким образом, в принципиальных моментах восприятия лагерей 

мужчины и женщины сходятся – видимо, вне зависимости от пола, лагерный 

этап жизни стал наиболее травмирующим и вспоминался бывшими 

заключенными в схожих тонах. При этом, как мы видим, глобально на эти 

общие тенденции восприятия не влияет ни пол авторов мемуаров, ни 

профессия, ни возраст на момент ареста, ни количество лет, которые 
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заключенные были вынуждены провести в лагерях, ни период политических 

репрессий, который пришелся на время отбывания срока заключенными, ни 

форма фиксации воспоминаний – устная или письменная. Нельзя отрицать, 

что имеются частные, присущие отдельным подгруппам, как среди женщин, 

так и среди мужчин черты восприятия лагерей, но в общем восприятие едино, 

и на первый план выводятся именно общие черты восприятия лагерной жизни, 

затмевая частные элементы. Это может служить подтверждением нашего 

тезиса о том, что коллекция воспоминаний, собранная и изучаемая в рамках 

данного исследования, представляет собой массовый источник – она 

безусловно отражает массовое явление.  

 Итак, на основании контент-анализа мемуаров заключенных, а также 

биографических справок о репрессированных, можно утверждать, что в 

воспоминаниях людей, прошедших лагеря, отмечается определенная 

идентичность восприятия лагерной действительности, связанная, прежде 

всего, с условиями быта и труда, в которых оказывались заключенные. 

Несмотря на то, что каждая из рассмотренных нами подгрупп документов 

имеет свои особенности, заметно, что лагерная жизнь выводила на первый 

план в воспоминаниях людей не человеческие эмоции, думать о которых было 

особенно больно, а проблемы простого выживания, ежедневной борьбы за 

существование в нечеловеческих условиях, которые становились 

обыденностью.  
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изд-во, 1991. С. 268–281. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1699  
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1092  

136. Виленский С.С. На прииске «Днепровский» // Доднесь тяготеет. Т. 
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center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1665   
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ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=13231  
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=297  
142. Владимирова Е.Л. Из поэмы «Колыма» // Доднесь тяготеет. Вып. 1 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=169  
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center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1703  
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Норильске, о себе… Кн. 7 / ред.-сост. Г.И. Касабова. М.: ПолиМЕдиа, 2005. С. 

264–285 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=736  
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153. Воробьев С.С. По стопам отца… в ГУЛАГ : зап. О. Тарасовой // 

Политические репрессии в Ставрополе-на-Волге в 1920–1950-е годы : Чтобы 

помнили… Тольятти: Центр информ. технологий, 2005. С. 92–96 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1828  
154. Воспоминания бывшего заключенного Кястутиса Лакицкаса // 
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156. Всеволодов В. Записки советского «фашиста» : Док. повесть // 
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Письма / cост. Г.С. Эдельман. М.: Весть-ВИМО : Арт+№, 1994. 205 с. 
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жертвы и очевидцы сталинского террора. Горький: Волго-Вят. кн. изд-во. 
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231 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1983 
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Варшава, 2001. № 11. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1303  
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1135  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. Пример биографической справки 

Польская Евгения Борисовна  (1910-1997) 

1910. – Родилась в Ставрополе. Происходит из казачьего рода Ильиных 

станицы Суворовская. 

? – Учеба в гимназии. Развод родителей. 

1918. – Гражданская война. Служба отца комиссаром Красной Армии. 

? – Переезд в Ленинград в связи с поступлением в университет. 

1930 (?). – Работа искусствоведом в музее «Воронцовский дворец» в Крыму. 

1937. – Работа искусствоведом в Третьяковской галерее в Москве. 

1941. – Начало Великой Отечественной войны. Контузия во время бомбежки 

Москвы. Эвакуация на Кавказ. Приход немецких войск. Работа журналистом 

в казачьей газете. Брак с журналистом Леонидом Николаевичем Польским. 

Уход в составе большой группы казаков в Италию при отступлении немецких 

войск с юга России. 

1945. – Окончание войны. Выдача казаков англичанами советскому 

командованию. Выступления перед казаками с агитацией против 

насильственной репатриации в СССР. Массовые самоубийства не желающих 

возвращаться казаков. Подавление сопротивления. Отправка в закрытых 

эшелонах в Сибирь. Прибытие в Кемерово в проверочно-фильтрационный 

лагерь для послевоенных репатриированных. Получение известия об аресте 

мужа (приговор: 25 лет ИТЛ). Условия содержания в лагере. Направление на 

общие работы в шахту. Предложение администрации лагеря женщинам-

заключенным отказаться от мужей – офицеров власовской армии. Обыски и 
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грабежи в лагере. Перевод на работу няней в детский барак. Допросы. Работа 

в строительной конторе. Голод. 

1946. – Освобождение. Работа секретарем в кемеровском музыкальном 

училище и в Кемеровском комитете по делам искусств. Арест. Заключение в 

Кемеровскую тюрьму. Следствие. 

1946, 2 октября – 1948. – Суд. Приговор: 7 лет ИТЛ с последующим 

поражением в правах на 3 года. Прибытие в Кемеровский лагерь. Работа в 

мастерской по починке одежды. Судьбы заключенных. Перевод в лагерь 

Черта (г. Белово). Болезнь. Госпитализация. Помощь врача Алексея 

Петровича Семенченко. Направление на работу медсестрой в лагерную 

больницу после выздоровления. Встреча с друзьями-казаками. 

1949, январь – 1952. – Перевод в спецлагерь в Киселевске. Столкновения 

политических с уголовниками. Положение малолеток в лагере. Участие в 

спектаклях лагерного театра. Взаимоотношения с заключенным драматургом 

Владимиром Георгиевичем Щербаковым. Перевод в лагерь в Анжеро-

Сунженске. Направление на общие работы. Возвращение в Киселевский 

лагерь для работы в театре. Ликвидация лагеря. Закрытие театра. Перевод в 

лагерь в Арлюке (лагерь системы Сиблаг). Работа в каптерке, затем на общих 

работах. Тайное празднование Пасхи. Помощь офицера НКВД в переводе на 

работу в Мариинский театр Сиблага. Гастрольные поездки театра по 

лагпунктам области. 

1953. – Закрытие театра. Направление на работу медсестрой в Мариинский 

госпиталь. 

1953, июнь. – Освобождение. Переезд в Пятигорск. Безуспешные попытки 

устройства на работу. Возвращение в Кемерово. 

1954. – Работа табельщицей на шахте Тайбинка. 
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? – Переезд в Пятигорск. Приезд туда мужа после окончания срока 

заключения. 

Литературная работа: написание ряда книг по литературно-

художественному краеведению, а также серии рассказов, очерков и 

повестей, опубликованных в различных журналах. 

1997, 18 января. – Скончалась в Пятигорске. 
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Приложение 2. Главная таблица базы данных (основные поля) 
 

ФИО 
 

По
л 

Год 
рожден

ия 

Год 
смер

ти 

Род занятий  
Приговор 

Возраст 
на 

момент 
ареста 

Абель 
Адольф 
Фрицевич 

м 1893 1990 инженер-
геодезист 

ИТЛ; 
бессрочная 
ссылка 

45 

Абламский 
Владимир 
Павлович 

м 1911 1994 фотограф, 
изобретатель 

20 лет ИТЛ 36 

Абовин-
Егидес Петр 
Маркович 

м 1917 1997 диссидент 7 лет ИТЛ; 
принудительн
ое лечение 

25 

Абрамович 
Исай Львович 

м 1900 
 

инженер-
экономист 

Принудитель
ная ссылка на 
3 года в 
Коканд; 5 лет 
ИТЛ; 10 лет 
ИТЛ 

28 

Авторханов 
Абдурахман 
Геназович 

м 1908 1997 партийный 
работник 

3 года 
лишения 
свободы 

29 

Адамова-
Слиозберг 
Ольга 
Львовна 

ж 1902 1991 экономист 8 лет ИТЛ 34 

Азнабаев 
Касым 
Кутлубердич 

м 1905 1996 партийный 
работник, 
журналист 

5 лет ИТЛ; 
ссылка на 
вечное 
поселение  

35 

Айтуганов 
Илья 
Павлович 

м 1917 
 

инженер  10 лет ИТЛ 22 

Аксакова-
Сиверс 
Татьяна 
Александров
на 

ж 1892 1982 литератор 8 лет ИТЛ 45 

Акцынов 
Аркадий 
Всеволодович 

м 1910 1997 художник 5 лет ИТЛ; 
ссылка в 
Сибирь 

29 

Акцынова 
Людмила 
Михайловна 

ж 1910 1997 художник 8 лет ИТЛ 27 

Александров 
Анатолий 
Александров
ич 

м 1927 
 

поэт 6 лет лишения 
свободы + 
поражение в 
правах на 3 
года 

18 
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Александровс
кий Вадим 
Геннадиевич 

м 1924 2002 военный врач 10 лет 
лишения 
свободы + 
поражение в 
правах на 4 
года 

26 

Алексахин 
Иван 
Павлович 

м 1908 1990 партийный 
работник 

8 лет ИТЛ 30 

Алин Даниил 
Егорович 

м 1923 
 

рабочий 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

17 

Алтунян 
Генрих 
Ованесович 

м 1933 2005 инженер-
радиотехник, 
диссидент, 
общественный 
деятель 

3 года ИТЛ; 7 
лет ИТЛ + 5 
лет ссылки 

36 

Алферова-
Руге Ирина 
Андреевна 

ж 1925 
 

    22 

Амальрик 
Андрей 
Алексеевич 

м 1938 1980 писатель, 
диссидент 

2,5 года 
высылки; 3 
года ИТЛ; 3 
года ИТЛ 

27 

Амирэджиби 
Мзечабук 
(Чабуа) 
Ираклиевич 

м 1921 
 

писатель  25 лет 
заключения 

23 

Анваер Софья 
Иосифовна 

ж 1920 1996 врач   
 

Ангел 
Анатолий 
Владимирови
ч 

м 1929 
 

железнодорожни
к 

ИТЛ  28 

Андреева 
Алла 
Александров
на 

ж 1915 2005 художник 25 лет лагерей 
строгого 
режима 

32 

Андрух И.Г. м 1920 
 

студент 10 лет ИТЛ 19 

Анненкова 
Лидия 
Вениаминовн
а 

ж 1913 
 

ветеринарный 
врач 

5 лет ИТЛ 25 

Антонов 
Николай 

м 1911 
 

маслодел 8 лет ИТЛ 26 

Антонова-
Овсеенко 
Галина 
Владимировн
а 

ж 1921 2004 студентка 5 лет ИТЛ 16 
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Антонов-
Овсеенко 
Антон 
Владимирови
ч 

м 1920 2013 историк, 
писатель, 
публицист 

8 лет ИТЛ 21 

Анфилов 
Глеб 
Иосафович 

м 1886 1938 экономист 5 лет ИТЛ 49 

Анцис 
Марианна 
(Мариам) 
Лазаревна 

ж 1899 
 

домохозяйка 8 лет ИТЛ 38 

Анциферов 
Николай 
Павлович 

м 1889 1958 историк, краевед, 
литературовед 

3 года ИТЛ; 5 
лет ИТЛ с 
зачетом срока 
предваритель
ного 
заключения 

40 

Арнштам 
Александр 
Мартынович 

м 1880 1969 художник   40 

Арсений 
(иеромонах) 

м 1894 1975 иеромонах ссылка на 
Север; 5 лет 
ссылки в 
Волгодскую 
область; 
ссылка в 
Сибирь + 
заключение в 
лагерь в 
Сибири 

33 

Арутюнян 
Вардан 
Людвикович 

м 1961 
 

армянский 
общественный 
дятель, 
правозащитник, 
публицист 

5 лет лишения 
свободы + 3 
года ссылки 

19 

Арцыбушев 
Алексей 
Петрович 

м 1919 
 

художник 6 лет ИТЛ 27 

Астахов Петр 
Петрович 

м 1923 2012 техник-
конструктор 

5 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах; 15 лет 
ИТЛ 

24 

Астемиров 
Багаутдин 
Аджиович 

м 1898 1967 поэт, 
государственный 
деятель 

20 лет ИТЛ 41 

Ауэрбах 
Лазарь 
Гершевич 

м 1920-е 
 

  10 лет ИТЛ 21 
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Афанасий 
(Сахаров 
Сергей 
Григорьевич) 

м 1887 
 

    ? 

Афанасова 
Нина 
Александров
на 

ж 1892 1979 врач-хирург 15 лет 46 

Афонина 
Татьяна 
Павловна 

ж 1915 
 

балерина 5 лет ИТЛ 22 

Ахтямов 
Якуб 
Ахмедович 

м 1912 2002 инженер, 
создатель 
вермикулитовой 
промышленности 
в России 

3 года ИТЛ 26 

Бабина-
Невская 
Берта 
Александров
на 

ж 1886 1983 журналист, 
переводчик 

  36; 51 

Бабицкая 
Любовь 
Васильевна 

ж 1905 1982 актриса, 
помощник 
режиссера 

5 лет ИТЛ 33 

Багиров 
Эйюб 

м 1906 1973 экономист-
бухгалтер 

8 лет ИТЛ 33 

Бадаш Семен 
Юльевич 

м 1921 2005 врач 10 лет ИТЛ 28 

Бадова 
(Дмитриева) 
Евгения 
Александров
на 

ж 1913 
 

железнодорожни
ца 

10 лет 33 

Баев 
Александр 
Александров
ич 

м 1904 1994 биохимик, 
академик 

10 лет ИТЛ; 
вечная ссылка 
в Сибири 

33 

Байтальский 
Михаил 
Давыдович 

м 1903 1978 журналист, поэт, 
механик 

  26 

Баканичев 
Анатолий 
Ефимович 

м 1920 
 

технолог, 
конструктор 

15 лет 
каторжных 
работ 

28 

Балашова 
Ариадно 
Львовна 

ж 1918 1990 служащая 10 лет 
строгого 
режима 

29 

Барбакадзе 
Шио 
Васильевич 

м 1913 1952 военный летчик Содержать в 
ИТЛ на 
период войны 

27 
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Бардах Януш 
Маркович 

м 1919 2004 пластический 
хирург 

10 лет 
принудительн
ых работа 

22 

Бардина Нина 
Георгиевна 

ж 1921 
 

химик 7 лет 20 

Баркова Анна 
Александров
на 

ж 1901 1976 поэтесса 6 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ; 10 
лет  

33; 46; 56 

Барциковский 
Николай 
Семенович 

м 1914 1974 служащий 10 лет 
тюремного 
заключения + 
поражение в 
правах 

24 

Барышникова 
Татьяна 
Николаевна 

ж 1922 
 

музыкант 10 лет ИТЛ 25 

Батоян 
Вагаршак 
Георгиевич 

м 1902 1991 инженер 10 лет ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

35 

Бахмин 
Вячеслав 
Иванович 

м 1947 
 

программист, 
правозащитник 

3 года ИТЛ 22 

Бахтерев 
Игорь 
Владимирови
ч 

м 1908 1996 поэт, драматург лишение 
права на 
проживание в 
Московской и 
Ленинградско
й областях, 
пограничных 
округах 
сроком на 3 
года 

23 

Бахтырев 
Анатолий 
Иванович 

м 1928 1968 писатель 10 лет ИТЛ 21 

Бацер Давид 
Миронович 

м 1905 1987 социал-демократ, 
экономист, 
библиограф 

2 года ИТЛ;  17 

Башилов 
Иван 
Яковлевич 

м 1892 1953 инженер-
металлург 

5 лет ИТЛ 47 

Бегин 
Менахем 
Вольфович 

м 1913 1992 премьер-министр 
Израиля 

8 лет ИТЛ 28 

Беликов 
Виталий 
Анатольевич 

м 1924 
 

студент 10 лет ИТЛ 25 

Белинков 
Аркадий 
Викторович 

м 1921 1970 писатель, 
литературный 
критик, историк 

8 лет ИТЛ; 25 
лет ИТЛ 

24 
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литераутры, 
публицист 

Белинский 
Александр 
Иванович 

м 1886 1977 школьный 
учитель 

5 лет ИТЛ 45 

Белкин 
Виктор 
Исаевич 

м 1927 1991 геолог-нефтяник 10 лет ИТЛ 22 

Белов Павел 
Федорович 

м 1921 
 

журналист  10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Белов Юрий 
Сергеевич 

м 1940 
 

диссидент 3 года ИТЛ + 
2 года 
ссылки; 5 лет 
лагерей 
особого 
режима; 
принудительн
ое лечение 

23 

Белова Вера 
Савельевна 

ж 1923 
 

медицинский 
работник 

8 лет ИТЛ 22 

Белоусова 
Агриппина 
Антоновна 

ж 1910 
 

экономист 7 лет ИТЛ 28; 32 

Белых Петр 
Иванович 

м 1917 
 

железнодорожни
к 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

21 

Беляева 
Клавдя 
Адриановна 

ж 1897 1943 учитель 8 лет ИТЛ 41 

Бергер 
Анатолий 
Соломонович 

м 1938 
 

поэт 4 года ИТЛ + 
2 года ссылки 

32 

Бергер 
Феликс 
Ефимович 

м 1931 
 

инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ 18 

Бергер-
Барзилай 
Иосиф 
Михайлович 
(Исаак 
Железняк) 

м 1904 1978 революционер, 
политолог 

5 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

31 

Берцинская 
Александра 
Соломоновна 

ж 1899 
 

горный инженер 5 лет ИТЛ 37 

Бершадская 
Любовь 
Леонтьевна 

ж 1916 1986 балерина, 
переводчик 

3 года ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

30; 33 
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Билетов 
Николай 
Леонидович 

м 1911 2001 художник 10 лет ИТЛ 21 

Биркин 
Вячеслав 
Васильевич 

м 1937 
 

историк, 
преподаватель 

4 года ИТЛ 21 

Биянова 
Ангелина 
Григорьевна 

ж 1919 
 

медсестра 6 лет 22 

Блок-Баерс 
Розалия 
Моисеевна 

ж 1900 1996 преподаватель, 
переводчик 

5 лет ИТЛ 37 

Блохина 
Мария 
Михайловна 

ж 1908 1998 фотограф, 
учитель 

8 лет ИТЛ 29 

Бобров Артем 
Андреевич 

м 1920 2010 инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Богомягков 
(Богомяков) 
Николай 
Иванович 

м 1901 1983 учитель истории, 
инженер-
плановик 

10 лет ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

37 

Богораз-
Брухман 
Лариса 
Иосифовна 

ж 1929 2004 филолог, 
правозащитник 

ссылка 39 

Боков Виктор 
Федорович 

м 1914 2009 поэт-песенник, 
прозаик, 
собиратель 
фольклора 

5 лет ИТЛ 29 

Болдырев 
Николай 
Николаевич 

м 1915 
 

инженер 5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ; 
высылка на 
вечное 
поселение 

20 

Болонкин 
Александр 
Александров
ич 

м 1933 
 

инженер-
конструктор, 
математик 

4 года ИТК 
строгого 
режима + 2 
года ссылки; 
3 года лагерей 
строгого 
режима 

39 

Бондаревский 
Сергей 
Константинов
ич 

м 1906 
 

кораблестроител
ь 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах; 
ссылка 

31 

Борин 
Александр 
Аркадьевич 

м 1913 1987 авиаконструктор 10 лет ИТЛ 28 
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Боровский 
Олег 
Борисович 

м 1914 1987 инженер 25 лет ИТЛ 34 

Бородин 
Леонид 
Иванович 

м 1938 
 

писатель 6 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах; 15 лет 
ИТЛ + 5 лет 
поражения в 
правах 

29 

Бородина 
Лидия 
Петровна 

ж 1920 
 

переводчик, 
журналист 

15 лет ИТЛ 27 

Бородина 
Серафима 

ж 
  

    0 

Ботвинник 
Марк 
Наумович 

м 1917 1994 историк-
антиковед 

5 лет ИТЛ 21 

Боярчиков 
Александр 
Иванович 

м 1902 1981 троцкист 3 года 
лишения 
свободы по 
литере КРТД; 
5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

30 

Бромберг 
Вениамин 
Файвелевич 

м 1904 1942 член сионистско-
социалистическо
й партии, 
музыкант 

3 года 
заключения в 
политизолято
ре; 20 лет 
ИТЛ + 5 лет 
поражения в 
правах 

34 

Бронштейн 
Валерий 
Борисович 

м 1924 
 

геолог  ссылка на 
Колыму;  

24 

Брухис Лев 
Иосифович 

м 1925 
 

актер 5 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ  

17 

Буковинский 
Владислав 

м 1904 1974 священник   36 

Буковский 
Владимир 
Константинов
ич 

м 1942 
 

правозащитник, 
литератор 

принудительн
ое лечение; 3 
года ИТЛ; 7 
лет ИТЛ + 5 
лет ссылки 

21 

Булгаков 
Виктор 
Антонович 

м 1936 
 

писатель 25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

17 

Бунина 
Мария 
Яковлевна  

ж 1872 1962     59; 63 
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Буняев 
Василий 
Семенович 

м 1908 1991 филолог 20 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

31 

Бурак Мария 
Федоровна 

ж 1932 
 

  10 лет ИТЛ 16 

Бутман 
Гилель 
Израилевич 

м 1932 
 

юрист, инженер, 
один из 
основателей 
сионистского 
движения в СССР 

10 лет ИТЛ 
строгого 
режима 

38 

Бухарин 
Владимир 
Иванович 

м 1890 1980 инженер-
механик, 
организатор 
производства 

8 лет ИТЛ 49 

Бухтояров 
Петр 
Архипович 

м 1914 
 

рабочий 8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

23 

Буцковский 
Александр 
Петрович 

м 1926 
 

матрос, рабочий 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Бушуева 
Зинаида 
Максимовна 

ж 1906 1992 бухгалтер ИТЛ 32 

Быховский 
Борис 
Вульфович 

м 1912 
 

бухгалтер 5 лет ссылки; 
8 лет ИТЛ 

26 

Вагнер 
Георгий 
Карлович 

м 1908 1995 ученый, 
исследователь 
древнерусской 
архитектуры 

5 лет ИТЛ; 
пожизненная 
ссылка 

29 

Ваза Эдуард 
Оттович 

м 1905 
 

инженер 5 лет ИТЛ 33 

Вайль Борис 
Борисович 

м 1939 
 

диссидент 6 лет; 5 лет 
ссылки 

19 

Вайнцвайг-
Скирто Эстер 
Моисеевна 

ж 1915 
 

  10 лет ИТЛ; 
пожизненная 
ссылка 

23; 35 

Вайнштейн 
Агнесса 
Ефимовна  

ж 1902 1991 партийный 
работник 

10 лет ИТЛ  34 

Вайшвиллене 
Нина 
Антоновна 

ж 1919 
 

медицинский 
работник 

10 лет ИТЛ 27 

Валерштейн 
Лазарь 
Максимович 

м 1899 1973 учитель   8 лет ИТЛ 39 
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Валюм 
Александр 
Алексеевич 

м 1920 
 

железнодорожни
к 

18 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Ванеев 
Анатолий 
Анатольевич 

м 1922 1985 религиозный 
философ, 
преподаватель 
физики 

10 лет ИТЛ 23 

Варпаховская 
Ида 
Самуиловна 

ж 1911 1999 певица 8 лет ИТЛ 26 

Васильев 
Вениамин Ф.  

м 1908 
 

партийный 
работник 

5 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

29 

Васильев 
Павел 
Григорьевич 

м 1914 1995 банковский 
служащий 

1 год ИТЛ 22 

Васильева 
Алекандра 
Захаровна 

ж 1902 1968 научный 
работник, 
профессор 
философии 

5 лет ИТЛ 35 

Васькаева 
Анна 
Джолубрамов
на 

ж 1925 
 

    19 

Васюхнов 
Семен 
Семенович 

м 1906 
 

партийный 
работник 

8 лет ИТЛ 34 

Вахненко 
Иван 
Максимович 

м 1912 
 

строитель 10 лет ИТЛ 26 

Веденеев 
Рудольф 
Барисович 

м 1939 2018 скульптор 3 года ИТЛ 32 

Везбяргас 
Казимирас  

м 1929 
 

партизан 10 лет ИТЛ 18 

Вельяминов 
Петр 
Сергеевич 

м 1926 2009 актер 10 лет ИТЛ 17 

Венгерский 
Ежи 

м 1920 
 

инженер, офицер 
Армии Крайовой 

  25 

Вербловская 
Ирэна 
Савельевна 

ж 1932 
 

историк, 
правозащитник 

5 лет ИТЛ 25 

Верховский 
(Витковский) 
Дмитрий 
Петрович 

м 1901 1966 инженер-
технолог 

10 лет ИТЛ 30 

Весёлая Заяра 
Артёмовна 

ж 1928 2010 филолог 5 лет ссылки  21 
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Веселитская-
Игнатиус 
Нина 
Владиславовн
а 

ж 1922 1999 студентка 5 лет ИТЛ 21 

Веселовский 
Борис 
Владимирови
ч 

м 1916 2002 летчик 7 лет ИТЛ 29 

Виленский 
Семен 
Самуилович 

м 1928 2016 литератор, 
издатель 

10 лет ИТЛ 20 

Винс Георгий 
Петровис 

м 1928 1998 лидер 
неофициальной 
церкви 
евангельских 
христиан-
баптистов 

3 года ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

38 

Вискунов 
Василий 
Евгеньевич 

м 1914 
 

    23 

Витман Борис 
Владимирови
ч 

м 1920 
 

инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ 27 

Владимиров 
Сергей 
Александров
ич (Белоусов 
В.) 

м 1923 
 

журналист, 
литератор 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

19 

Владимирова 
Елена 
Львовна 

ж 1902 1962 журналист, 
литератор 

10 лет ИТЛ 35 

Вознесенская 
Юлия 
Николаевна 

ж 1940 
 

писательница, 
поэтесса 

5 лет ссылки; 
2 года ИТЛ 

36 

Вознесенский 
Лев 
Александров
ич 

м 1926 
 

экономист 8 лет ИТЛ   24 

Вознесенский 
Эрнест 
Александров
ич 

м 1931 1997 экономист 8 лет ИТЛ 20 

Войтоловская 
Адда Львовна 

ж 1902 1990 историк  5 лет ИТЛ 34 

Волков Олег 
Васильевич 

м 1900 1996 писатель 3 года ИТЛ; 5 
лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ; 4 
года ИТЛ 

28 
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Волкова 
Лидия 
Леонтьевна 

ж 1915 
 

преподаватель 
истории 

10 лет ИТЛ 26 

Волунгявичус 
Антанас 

м 1929 
 

крестьянин 25 лет ИТЛ 23 

Волынский 
Ольгерд 
Янович 

м 1929 
 

инженер-
электрик 

5 лет ИТЛ 14 

Воробьев 
(Дюррер) 
Олег 
Иванович 

м 1939 2011 рабочий 6 лет ИТЛ 32 

Воробьев 
Сергей 
Сергеевич 

м 1931 
 

строитель 25 лет ИТЛ 16 

Воронская 
(Нурмина) 
Галина 
Александров
на 

ж 1914 1991 литератор 5 лет ИТЛ; 
бессрочное 
поселение на 
Колыме 

23; 35 

Всеволодов 
Владимир 
Константинов
ич 

м 1924 
 

шофер 10 лет ИТЛ 18 

Габай Илья 
Янкелевич 

м 1935 1973 педагог, поэт, 
правозащитник 

3 года 
лишения 
свободы 

35 

Гавловский 
Виталий 
Иосифович 

м 1925 
 

инженер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

21 

Гаврилов 
Александр 
Иванович 

м 1927 
 

шофер 10 лет ИТЛ 24 

Гаврилов 
Геннадий 
Владимирови
ч 

м 1939 
 

военный 
инженер, 
священник 

6 лет ИТЛ 30 

Гавриш Марк 
Маркович 

м 1918 
 

приборист 25 лет ИТЛ 31 

Гаген-Торн 
Нина 
Ивановна 

ж 1901 1986 этнограф 10 лет ИТЛ;  5 
лет ИТЛ 

35; 46 

Газарян 
Сурен 
Ованесович 

м 1899 1982 сотрудник 
органов ЧК-ГПУ-
НКВД, 
экономист 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

38 

Гайкова 
Елена 
Петровна 

ж 1922 
 

медсестра, радист   
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Галанин 
Сергей 
Федорович 

м 1928 
 

рабочий 5 лет ИТЛ + 2 
года 
поражения в 
правах 

19 

Галансков 
Юрий 
Тимофеевич 

м 1939 1972 поэт, публицист 7 лет ИТЛ 29 

Галинкин 
Зяма 
Давидович 

м 1930-е 
 

    ? 

Галицкий 
Павел 
Калинникови
ч 

м 1911 2013 горный мастер 10 лет ИТЛ; 
10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

25 

Ганусовский 
Борис 
Казимирович 

м 1908 1993 лейтенант РОА, 
издатель журнала 

10 лет ИТЛ 38 

Ганяев 
Григорий 
Никитович 

м 1922 
 

шофер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

19 

Гарасева 
Анна 
Михайловна 

ж 1902 1994 геолог, 
медсестра, 
секретарь 
А.И.Солженицын
а 

3 года 
политизолято
ра 

23 

Генов 
Николай 
Иванович 

м 1914 
 

школьный 
учитель, рабочий 

25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

35 

Гершман 
Морис 
Давидович 

м 1926 
 

художник, юрист 25 лет ИТЛ 22 

Гершон 
(Шведик) 
Броня 
Боруховна 

ж 1898 1975 учитель 8 лет ИТЛ 39 

Гизатулин 
Рифат 
Хабибулович 

м 1923 
 

горный инженер, 
экономист 

10 лет ИТЛ 20 

Гинзбург 
Евгения 
Семеновна 

ж 1904 1977 историк, 
литератор 

10 лет ИТЛ 33; 45 

Глазов 
Николай 
Александров
ич 

м 1899 1989 врач 5 лет ИТЛ 37 

Глинка Елена 
Семеновна 

ж 1926 
 

студентка, 
инженер-
экономист 

25 лет ИТЛ 24 
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Гогуа Ирина 
Калистратовн
а 

ж 1904 1989 служащая 3 года 
ссылки; 10 
лет ИТЛ 

31; 33 

Голицын 
Кирилл 
Николаевич 

м 1903 1990 художник-
оформитель 

5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

20 

Голицына 
(Татищева) 
Ирина 
Дмитриевна 

ж 1900 1983 княгиня 3 года ссылки  23; 24; 27 

Голубев 
Георгий 
Васильевич 

м 1913 
 

музыкальный 
работник 

8 лет ИТЛ 24 

Голубев 
Николай 
Федорович 

м 1910 
 

печник 10 лет ИТЛ 27 

Гольдман 
Марк 
Соломонович 

м 1932 
 

инженер-
гидротехник 

6 лет ИТЛ 25 

Гольдштейн 
Павел 
Юльевич 

м 1917 1982 педагог, 
литератор, 
философ 

5 лет ИТЛ;  20 

Горбаневская 
Наталья 
Евгеньевна 

ж 1936 
 

поэт, переводчик, 
правозащитник, 
журналист 

принудительн
ое лечение 

33 

Горбатов 
Александр 
Васильевич 

м 1891 1973 генерал армии, 
Герой 
Советского союза 

15 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

47 

Горелов 
Анатолий 
Ефимович 

м 1904 1991 критик, 
литературовед 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

33 

Городин 
Леонид 
Моисеевич 

м 1907 
 

журналист 5 лет ИТЛ 30 

Горшков 
Всеволод 
Васильевич 

м 1926 
 

инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ 17 

Гранкина 
Надежда 
Васильевна 

ж 1904 1983 библиотекарь 10 лет  33 

Грановская 
Людмила 
Ивановна 

ж 1915 2002 топограф, 
литератор 

5 лет ИТЛ  22 

Гребенкин 
Вадим 
Федорович 

м 1935 
 

рабочий 10 лет ИТЛ + 
3 года 
поражения в 
правах 

17 

Гренадеров 
Иван 

м 1926 
 

инженер-
изыскатель 

8 лет ИТЛ 19 
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Владимирови
ч 
Гридин 
Владимир 
Михайлович 

м 1924 2006 писатель 3 года ИТЛ 34 

Гринглаз 
Арон 
Гилярович 

м 1914 1991 инженер-
изобретатель 

8 лет ИТЛ + 3 
года ссылки 

26 

Гринкевичют
е Даля 

ж 1927 1987 врач 3 года 23 

Грицяк 
Евгений 
Степанович 

м 1926 2017 член 
Организации 
Украинский 
Националистов 

25 лет ИТЛ 23 

Гродзицкий 
Ян 
Романович 

м 1926 
 

член Армии 
Крайовой, 
горный инженер 

  19 

Губерман 
Игорь 
Миронович 

м 1936 
 

инженер, 
писатель 

5 лет ИТЛ 43 

Гудименко 
Александр 
Федорович 

м 1911 1988 шофер   21 

Гумилев Лев 
Николаевич 

м 1912 1992 историк,  
археолог, 
этнограф 

10 лет ИТЛ + 
4 года 
поражения в 
правах 

26 

Гурвич Лев 
Менделевич 

м 1907 
 

партийный 
работник, 
литератор 

8 лет ИТЛ 33 

Гурский 
Константин 
Петрович 

м 1911 
 

топограф 3 года ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

22 

Далан 
(Яковлев 
Василий 
Семенович) 

м 1928 1996 учитель истории, 
писатель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Даниленко 
Мария 
Львовна 

ж 1909 
 

агротехник 8 лет ИТЛ 29 

Дасковский 
Абрам 
Абрамович 

м 1893 1983   10 лет ИТЛ 57 

Дворжецкий 
Вацлав 
Янович 

м 1910 1993 актер, режиссер 10 лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ 

20 

Дегтярев 
Антон Ильич 

м 1907 1994 крестьянин, 
пекарь 

5 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

30 
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Демант Петр 
Зигмундович 
(Вернон 
Кресс) 

м 1918 2006 инженер, 
писатель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Де-Мартино 
Сергей 
Павлович 
(Паскалевич) 

м 1923 
 

капитан 
теплохода 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

20 

Денисенко 
Сила 
Иосифович 

м 1904 1970-
е 

партийный и 
советский 
работник 

15 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

35 

Детинко-Кац 
Хая 
Нахмановна 

ж 1929 
 

швея 10 лет ИТЛ 12 

Джумалинова 
Данара 
Дорджиевна 

ж 1924 
 

преподаватель   
 

Дзерве 
Татьяна 
Мартыновна 

ж 1902 
 

инженер-
конструктор 

5 лет ИТЛ 36 

Диамант 
Франц 

м 1919 
 

шофер 5 лет ИТЛ 19 

Дич Захар 
Львович 

м 1912 
 

литератор  8 лет ИТЛ 26 

Добровольска
я Юлия 
Абрамовна 

ж 1917 
 

филолог, 
переводчик, 
автор учебников 
итальянского 
языка 

3 года ИТЛ  27 

Додонов 
Юрий 
Иванович 

м 1935 
 

инженер, 
строитель, поэт 

6 лет ИТЛ 22 

Долгов Илья 
Игнатьевич 

м 1917 
 

директор 
училища 

5 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

21 

Долинин 
Вячеслав 
Эммануилови
ч 

м 1946 
 

экономист, 
кочегар 

4 года ИТЛ + 
2 года ссылки 

37 

Домбровский 
Юрий 
Осипович 

м 1909 1978 писатель Лишение 
свободы с 
отбыванием 
срока в ИТЛ;  

30 

Драгуновский 
Иван 
Яковлевич 

м 1908 
 

крестьянин-
толстовец 

10 лет ИТЛ 30 

Дрейден 
Симон 
Давыдович 

м 1905 1991 театральный 
критик, 
литератор 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 

45 
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поражения в 
правах 

Дубицкий 
Борис 
Петрович 

м 1921 
 

  10 лет ИТЛ 24 

Дьяков Борис 
Александров
ич 

м 1902 1992 журналист 10 лет ИТЛ 47 

Дьяконов 
Валентин 
Борисович 

м 1920-е 
 

слесарь 5 лет ИТЛ ? 

Евангулова 
Нина 
Васильевна  

ж 1894 1984 домохозяйка, 
швея 

8 лет ИТЛ 43 

Евдокимов 
Александр 
Филлипович 

м 1924 
 

  8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

19 

Евдокимова 
Нина 
Петровна 

ж 1896 1983 служащая 8 лет ИТЛ 41 

Евзеров 
Моисей 
Исаакович 

м 1901 1986 горный инженер  10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

38 

Евстюничев 
Андрей 
Петрович 

м 1923 
 

фельдшер, 
инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ 17 

Евсюгин 
Аркадий 
Дмитриевич 

м 1910 
 

партийный 
работник 

25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

28 

Ермолаев 
Михаил 
Михайлович 

м 1905 1991 географ, геолог, 
геоморфолог, 
гляциолог 

12 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ 

33 

Ершов 
Василий 
Александров
ич 

м 1914 
 

заместитель 
председателя 
колхоза 

10 лет ИТЛ 23 

Ефимов 
Викторин 
Александров
ич 

м 1913 1996 инженер-
электрик 

10 лет ИТЛ 30 

Ефимов Иван 
Иванович 

м 1906 
 

партийный 
журналист, 
финансовый 
работник 

8 лет ИТЛ 32 

Ефимова 
Ирина 
Алексеевна 

ж 1911 
 

комсомольский 
работник 

5 лет ссылки 27 
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Жабинский 
Владимир 
Иванович 
(псевд. 
Юрасов) 

м 1914 1996 писатель, 
журналист 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

24 

Жданова 
(Окулич) 
Рома 
Брониславовн
а 

ж 1922 
 

  10 лет ИТЛ + 
5 лет высылки 

23 

Жженов 
Георгий 
Степанович 

м 1915 2005 актер, литератор 5 лет ИТЛ; 5 
лет ссылки 

23 

Жигулин 
Анатолий 
Владимирови
ч 

м 1930 2000 поэт, писатель 10 лет ИТЛ 20 

Жуков Павел 
Иванович 

м 1910 
 

инженер-
конструктор 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах; 
ссылка 

30 

Жуковская 
Елена 
Георгиевна 

ж 1906 
 

химик 8 лет ИТЛ 33 

Жульев Петр 
Евдокимович 

м 1914 
 

  1 год ИТЛ 18 

Журавский 
Андрей 
Митрофанови
ч 

м 1892 1969 военный инженер 10 лет ИТЛ 50 

Зайцев Иван 
Матвеевич 

м 1879 1934 генерал-майор 3 года ИТЛ 45 

Запорожец 
Наталия 
Ивановна 

ж 1923 
 

историк 5 лет ссылки 26 

Зекцер 
Израиль 
Абрамович 

м 1929 2002   3 лет ИТЛ 17 

Зенкович Е ж 1924 
 

швея 10 лет ИТЛ 16 

Зинковщук 
Андрей 
Антонович 

м 1900-е 
г. 

 
  10 лет ИТЛ ? 

Златкус 
Бронюс 

м 1927 
 

горный мастер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

21 

Знаменский 
Серафим 
Васильевич 

м 1910 1995 хирург 8 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

33 
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Золотов 
Николай 
Емельянович 

м 1920 
 

педагог   17 

Зорохович 
Александр 
Абрамович 

м 1905 1990 инженер-механик 10 лет ИТЛ 43 

Зотов 
Владимир 
Семенович 

м 1903 1978 художник 3 года ИТЛ 22 

Зубчанинов 
Владимир 
Васильевич 

м 1905 1992 ученый-
экономист 

3 года ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

31 

Зуев-
Ордынец 
Михаил 
Ефимович 

м 1900 1967 писатель 10 лет ИТЛ 37 

Иванов 
Алексей 
Васильевич 

м 1904 1982 горный инженер-
геолог 

10 лет ИТЛ 36 

Иванов 
Прокопий 
Харлампиеви
ч 

м 1924 
 

  10 лет ИТЛ; 
25 лет ИТЛ 

17 

Иванов-
Сиверс Юрий 
Евгеньевич 

м 1928 
 

художник 10 лет ИТЛ + 
3 года ссылки 

? 

Иванычук 
Евгений 
Иванович 

м 1927 
 

  15 лет ИТЛ 18 

Ивинская 
Ольга 
Всеволодовна  

ж 1913 1995 редактор, 
писатель, 
переводчик 

5 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ 

36; 47 

Игнаткина 
Мария 
Григорьевна 

ж 1904 
 

повар 8 лет ИТЛ 33 

Игнатов Н.М. м 1910 
 

артист цирка 4 года ИТЛ 25 

Иевлева 
Валентина 
Григорьевна 

ж 1928 
 

актриса 6 лет ИТЛ  18 

Измайлов 
Борис 
Елевферьевич 

м 1923 2012 переводчик 25 лет ИТЛ 22 

Икрамов 
Камил 
Акмалевич 

м 1927 1989 писатель, 
публицист, 
эссеист 

5 лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ 

16 

Ильзен-
Титкова 
Юлиана 
Алексеевна 

ж 1927 2005 заведующая 
картографическо
й типографией 

10 лет 
спецлагерей 

20 
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Ильясова 
Мариам 
Ибрагимовна 

ж 1920 
 

переводчик 10 лет ИТЛ 31 

Иосиф 
(Чернов Иван 
Михайлович) 

м 1893 1975 митрополит 
Алма-Атинский и 
Казахстанский 

2 года ИТЛ; 5 
лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

32 

Иоффе Мария 
Михайловна 

ж 1896 
 

редактор 3 года 
ссылки; 5 лет 
ИТЛ; 10 лет 
ИТЛ 

33; 40; 45 

Иоффе 
Надежда 
Адольфовна 

ж 1906 1999 экономист 3 года 
ссылки; 5 лет 
ИТЛ; 
бессрочная 
ссылка 

23; 30; 43 

Иринин 
Павел 

м 1921 
 

поэт   24 

Исаев Иван 
Степанович 

м 1907 1990 служащий, 
инженер-
экономист 

5 лет ИТЛ 29 

Кабо 
Владимир 
Рафаилович 

м 1925 2009 этнограф-
австраловед 

10 лет ИТЛ 24 

Каган Виктор 
Кусиэлевич 

м 1920 
 

инженер 10 лет ИТЛ 25 

Казарьянц 
(Казаров) 
Сурен 
Георгиевич 

м 1905 1989 директор 
фабрики 

5 лет ИТЛ  34 

Казюленис 
Витаутас 

м 1930 
 

  25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

22 

Калина Ирина 
Игнатьевна 

ж 1930 
 

промышленный 
дизайнер, 
студентка 

5 лет ИТЛ  19 

Калинин 
Иван 
Михайлович 

м 1924 
 

художник-
декоратор 

10 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 

27 

Каминский 
Яков 
Иосифович 

м 1897 1996 врач 8 лет ИТЛ 40 

Канель 
Надежда 
Вениаминовн
а  

ж 1903 2000 врач   36; 46 

Капнист 
Мария 

ж 1915 1993 актриса   19 
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Ростиславовн
а 
Кардиналовск
ая Татьяна 
Михайловна 

ж 1899 
 

писатель   21 

Карклиня 
Инга-Галина 
Николаевна 

ж 1933 
 

литератор, 
искусствовед, 
художник 

25 лет ИТЛ 
строгого 
режима 

15 

Кауфман 
Абрам 
Иосифович 

м 1885 1971 врач, активист 
еврейского 
национального 
движения 

25 лет ИТЛ 63 

Квашина-
Самарина 
Мария 
Николаевна 

ж 
  

служащая 
канцелярии 

5 лет 
концлагеря 

 

Кекушев 
Николай 
Львович 

м 1898 
 

летчик, 
авиаинженер 

5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

33 

Керро 
Владимир 
Кузьмич 

м 1918 
 

тракторист, 
кузнец 

10 лет ИТЛ 20 

Керсоновская 
Ефросиния 
Антоновна  

ж 1907 1994 земледелец, 
ветеринар, 
шахтер, 
художник 

10 лет ИТЛ 34; 35 

Киреевский 
Михаил 
Игоревич 

м 1936 
 

рабочий 25 лет ИТЛ 17 

Кириллова 
Таисия 
Алексеевна 

ж 1918 
 

  10 лет ИТЛ 20 

Кирпиченко 
Михаил 
Яковлевич 

м 1902 1997 биолог 7 лет ИТЛ 45 

Клейн 
Александр 
(Рафаил) 
Соломонович 

м 1921 2009 актер, театровед, 
литератор 

20 лет ИТЛ 23 

Климович 
Григорий 
Сергеевич 

м 1926 2000   10 лет ИТЛ 17 

Книпер Анна 
Васильевна 

ж 1893 1975 художник 5 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ 

27; 28; 32 

Ковалев Иван 
Федорич 

м 1918 
 

электромонтер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Коваленко 
Галина 
Сергеевна 

ж 1900 1991 медсестра 10 лет ИТЛ 36 
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Ковальчук-
Коваль Игорь 
Константинов
ич 

м 1913 1984 фотолаборант, 
литератор 

20 лет ИТЛ; 9 
лет ИТЛ 

33 

Ковач Иван 
Иванович 

м 1912 
 

юрист  10 лет ИТЛ с 
конфискацие
й имущества 

37 

Коган Марк 
Иосифович 

м 1922 
 

адвокат 5 лет ИТЛ 23 

Кожин 
Николай 
Николаевич 

м 1915 
 

  10 лет ИТЛ 26 

Козьмина 
Ксения 
Евдокимовна  

ж 1912 
 

актриса 5 лет ИТЛ 26 

Козюра 
Владимир 
Васильевич 

м 1946 
 

  7 лет ИТЛ 18 

Колдомасова 
Галина 
Владимировн
а 

ж 1906 
 

референ-
переводчик 

8 лет ИТЛ 32 

Комарова 
Татьяна 
Лукинична 

ж 1921 
 

учитель 10 лет ИТЛ  28 

Консон Лев 
Фейгелевич 

м 1927 
 

    16 

Константинов 
А. 

м 
  

бухгалтер, 
строитель 

20 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

? 

Конюхов 
Никифор 
Гурьевич 

м 1898 1972 бригадный 
комиссар 

10 лет ИТЛ   41 

Копелев Лев 
Зиновьевич 

м 1912 1997 литературовед, 
писатель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

35 

Копылов 
Николай 
Романович 

м 1918 
 

артист, музыкант 25 лет ИТЛ 29 

Корельский 
Василий 
Павлович 

м 1914 
 

капитан дальнего 
плавания 

8 лет ИТЛ 28 

Король 
Михаил 
Давыдович 

м 1892 1959 разведчик, 
журналист 

5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

52 

Королько 
Рудольф 
Иванович 

м 1920 
 

инженер-
конструктор 

  23 
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Косинский 
Михаил 
Федорович 

м 1904 1975 искусствовед 5 лет ИТЛ; 
ссылка 

35 

Костенко 
Наталья  

ж 1922 
 

участница 
украинского 
повстанческого 
движения 

10 лет ИТЛ 24 

Костюрин И. м 
  

    ? 

Котляр 
Эммануил 
Иосифович 

м 1908 1991 инженер 5 лет ИТЛ; 
ссылка 

28 

Котов Петр 
Харитонович 

м 1919 
 

поэт, филолог, 
учитель 

10 лет ИТЛ 22 

Коюшев Иван 
Григорьевич 

м 1901 1993 партийный 
работник, 
бухгалтер 

8 лет ИТЛ 36 

Кравец 
Надежда 
Самойловна 

ж 1924 
 

музыкант 6 лет ИТЛ 25 

Краевская 
Марыля 

ж 
  

преподаватель 8 лет ИТЛ 
 

Крапивский 
Семен 
Яковлевич 

м 1906 1976 военнослужащий
, инженер 

25 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 
+ 5 лет 
поражения в 
правах 

43 

Красавина 
Людмила 
Ивановна 

ж 1901 
 

инженер-
строитель 

7 лет ИТЛ 40; 41 

Красин 
Виктор 
Александров
ич 

м 1929 2017 экономист, 
правозащитник 

8 лет ИТЛ; 5 
лет ссылки; 3 
года ИТЛ + 3 
года ссылки 

20 

Краснов 
Николай 
Николаевич 
(младший) 

м 1918 1959 офицер 10 лет ИТЛ 27 

Крахмальник
ова Зоя 
Александров
на 

ж 1929 2008 писатель 1 год тюрьмы 
+ 5 лет 
ссылки 

53 

Крейер 
Николай 
Николаевич 

м 1918 
 

музыковед 5 лет ИТЛ + 5 
лет ссылки 

22 

Кремер Павел 
Борисович 

м 1918 
 

врач 25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

34 

Кремнев 
Владимир 
Ефимович 

м 1902 2000 инженер-
технолог 

8 лет ИТЛ 41 
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Кривошеин 
Никита 
Игоревич 

м 1934 
 

переводчик 3 года ИТЛ 23 

Кропочкин 
Александр 
Евдокимович 

м 1919 
 

  5 лет ИТЛ, 10 
лет ИТЛ 

28 

Кудинов 
Ю.П.  

м 1920 
 

  8 лет ИТЛ 17 

Кудисенова 
Ефросинья 
Васильевна 

ж 1915 
 

медицинский 
работник 

  
 

Кузин 
Анатолий 
Николаевич 

м 1934 
 

инженер-
конструктор  

2 года ИТЛ;  23 

Кузнецов 
Эдуард 
Самуилович 

м 1939 
 

литератор, 
журналист, 
дисседент 

15 лет ИТЛ 31 

Кундеш 
(Зеленова) 
Людмила 
Эдуардовна  

ж 1910 
 

счетовод 10 лет ИТЛ 27 

Куницын 
Константин 
Иванович 

м 1903 1985 партийный 
работник 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

34 

Куприянов 
Геннадий 
Николаевич 

м 1905 1979 партийный и 
общественный 
деятель, генерал-
майор 

25 лет ИТЛ  47 

Курбатов 
Николай 
Антонович 

м 1924 
 

бухгалтер 6 лет ИТЛ 19 

Курбатова 
Евгения 
Гавриловна 

ж 1918 
 

учитель 10 лет ИТЛ 25 

Кустова 
Екатерина 
Александров
на 

ж 1909 
 

техник-
землеустроитель 

8 лет ИТЛ 28 

Кусургашев 
Георгий 
Дмитриевич 

м 1915 
 

финансовый 
работник 

8 лет ИТЛ 22 

Кухарская 
Екатерина 

ж 1910 1990 портниха 5 лет ИТЛ 26 

Кучумова 
Ольга 
Михайловна 

ж 1902 1988 журналист 8 лет ИТЛ 35 

Лаврентьева 
Антонина 
Гавриловна 

ж 1908 
 

комсомольский 
работник 

5 лет ИТЛ 30 
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Лавров 
Георгий 
Дмитриевич 

м 1895 1991 художник, 
скульптор 

5 лет ИТЛ 44 

Ладейщиков 
Валерий 
Александров
ич 

м 1914 2001 журналист 7 лет ИТЛ; 15 
лет ИТЛ 

21 

Лазарев 
Владимир 
Михайлович 

м 1907 
 

инженер-
электрик 

5 лет ИТЛ  30 

Лакицкас 
Кястутис 

м 1931 
 

строитель 15 лет ИТЛ 21 

Лалаянц 
Эдуард 
Арташесович 

м 1925 
 

экономист-
востоковед 

3 года ИТЛ 44 

Лангельд 
Федор 
Константинов
ич 

м 1902 1976 агроном-
селекционер 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

36 

Лапидус 
Елена 
Александров
на 

ж 1935 
 

работник газовой 
промышленности 

8 лет ИТЛ 16 

Лапицкий 
Савелий 
Яковлевич 

м 1924 
 

художник 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

25 

Лапшин В. В.  м 1906 
 

инженер 5 лет ИТЛ 31 

Ларина Анна 
Михайловна 

ж 1914 1996 экономист 8 лет ИТЛ 23 

Лебедева 
(Катукова) 
Екатерина 
Сергеевна 

ж 1913 
 

машинистка-
стенографистка 

  25 

Левенштейн 
(Джонстонн) 
Генри-Ральф 

м 1918 2004 врач 5 лет ИТЛ 25 

Левенштейн 
Виктор 
Матвеевич 

м 1922 
 

  5 лет ИТЛ + 5 
лет ссылки 

22 

Левин 
Георгий 
Иванович 

м 1911 
 

  10 лет ИТЛ 27 

Левинсон 
Галина 
Ивановна 

ж 1909 
 

инженер, 
экономист 

5 лет ИТЛ 28 

Левитин-
Краснов 
Анатолий 
Эммануилови
ч 

   
    ? 
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Левятов-
Селиверстов 
Борис 
Самуилович 

м 1927 
 

учитель, 
литературный 
редактор 

  21 

Ленгник Л.Р. м 
  

  25 лет ИТЛ ? 

Леонтия 
(Левицкая 
Любовь 
Леонидовна) 

ж 1902 1990 схимонахиня ссылка; 
заключение 

26; 36 

Лепокоршев 
П.П. 

м 1905 
 

колхозник 10 лет ИТЛ 32 

Лернер 
Иосиф 
Григорьевич 

м 1926 
 

переводчик 25 лет ИТЛ 23 

Лесняк Борис 
Николаевич 

м 1917 2004 фельдшер, 
инженер-химик, 
литератор 

8 лет ИТЛ 20 

Лещенко-
Сухомлина 
Татьяна 
Ивановна  

ж 1903 1998 актриса, автор и 
исполнитель 
песен, 
переводчик 

8 лет ИТЛ 44 

Лилеев 
Николай 
Иванович 

м 1921 
 

  10 лет ИТЛ + 
3 года 
поражения в 
правах 

24 

Линген 
Рональд 
Робертович 

м 1913 
 

музыкант 5 лет ИТЛ 22 

Линкевич 
Мира 
Израилевна 

ж 1909 1997 переводчик, 
актриса 

10 лет ИТЛ 28 

Липилин 
Владимир 
Григорьевич 

м 1932 
 

писатель 10 лет ИТЛ  18 

Липняк 
Давид 
Григорьевич 

м 1899 
 

политработник 5 лет ИТЛ 37 

Липшиц 
Самуил 
Адольфович 

м 
  

инженер-химик   ? 

Лисянский 
Василий 
Юрьевич 

м 1923 
 

топограф 7 лет ИТЛ 17 

Литинский 
Александр 
Борисович 

м 1914 2001 инженер-
механик, 
преподаватель 

25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

39 

Лихачев 
Дмитрий 
Сергеевич 

м 1906 1999 литературовед, 
общественный 
деятель 

5 лет ИТЛ 22 
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Лопатина 
Александра 
Ивановна 

ж 1898 
 

домохозяйка 8 лет ИТЛ 39 

Лосева 
Валентина 
Михайловна 

ж 1897 1954 математик, 
астроном 

5 лет 
концлагеря 

33 

Луговой 
Василий 
Иванович 

м 1919 
 

летчик, механик 10 лет ИТЛ 29 

Луговская 
Нина 
Сергеевна 

ж 1918 1993 художница 5 лет ИТЛ 19 

Лукашевич 
Юрий 
Богданович 

м 1926 
 

инженер, 
научный 
сотрудник, 
военнослужащий 

20 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

22 

Люба Юрий 
Борисович 

м 1914 1992 инженер 10 лет ИТЛ 24 

Любарская 
Александра 
Иосифовна 

ж 1908 2002 редактор   29 

Любченко 
Андрей 
Михайлович 

м 1928 2014 механик   18 

Маевская 
Ирина 
Витольдовна 

ж 1920 
 

писатель, 
журналист, 
переводчик 

5 лет ссылки 29 

Мазурин 
Борис 
Васильевич 

м 1901 
 

крестьянин-
толстовец 

5 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

36 

Мазус 
Израиль 
Аркадьевич 

м 1929 2016 инженер-
строитель, 
литератор 

7 лет ИТЛ 19 

Майжолова-
Куленова 
Вазипа 

ж 1911 
 

домохозяйка  10 лет ИТЛ 27 

Макаренко 
Виталий 

м 1920 
 

мелиоратор 10 лет ИТЛ 24 

Македонов 
Адриан 
Владимирови
ч 

м 1909 1994 литературовед, 
критик, ученый-
геолог 

8 лет ИТЛ 28 

Максимович 
Матвей 

м 1909 
 

инженер-
электрик 

10 лет ИТЛ + 
конфискация 
имущества 

38 

Малевич 
Ядвига 
Викентьевна 

ж 1925 
 

  10 лет ИТЛ 20 

Малумян 
Арман 

м 1928 2007   25 лет ИТЛ 20 
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Мальцев 
(Ватрацкий) 
Леонид 
Власович 

м 1925 
 

  25 лет ИТЛ 23 

Мальцева 
Нина 
Викторовна 

ж 1911 
 

художник, 
фотограф 

  
 

Мамаева 
Елена 
Александров
на 

ж 1899 1963 инженер-
строитель 

5 лет ИТЛ 39 

Мамцева 
Татьяна 
Фроловна 

ж 1918 
 

фармацевт 8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

32 

Манакина 
Зинаида 
Константинов
на 

ж 1889 
 

библиотекарь   46 

Марголин 
Юлий 
Борисович 

м 1900 1971 философ 5 лет ИТЛ 40 

Маргулис 
Михаэль 
Давыдович 

м 1930 
 

фотокорреспонде
нт, журналист 

10 лет ИТЛ 21 

Марикода 
Александр 
Дмитриевич 

м 1919 
 

печатник, слесарь 10 лет ИТЛ 30 

Маркизов 
Леонид 
Павлович 

м 1917 
 

инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ 30 

Маркова 
(Иванова) 
Елена 
Владимировн
а 

ж 1923 
 

доктор 
технических наук 

15 лет 
каторжных 
лагерей 

20 

Маркова 
Антонина 
Фёдоровна 

ж 1907 
 

инженер-химик 5 лет ИТЛ 30 

Мартыненко 
Николай 
Никифорович 

м 1921 
 

курсант 8 лет ИТЛ + 4 
года 
поражения в 
правах 

20 

Мартынова 
Матрена 
Ивановна 

ж 
  

физик, поэтесса   
 

Марченко 
Анатолий 
Тихонович 

м 1938 1986 писатель, 
правозащитник 

6 лет ИТЛ 20 

Марченко Зоя 
Дмитриевна 

ж 1907 2000 стенографистка, 
экономист 

3 года ИТЛ; 8 
лет ИТЛ; 

24; 30; 42 
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бессрочная 
ссылка 

Мелентьев 
Павел 
Владимирови
ч 

м 1905 1994 математик, 
профессор 

? 36 

Мелетинский 
Елеазар 
Моисеевич 

м 1918 2005 филолог, 
культуролог 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах;  10 
лет ИТЛ 

23 

Мельников 
Герман 
Васильевич 

м 1908 
 

бухгалтер 10 лет ИТЛ + 
3 года 
поражения в 
правах 

33 

Менделевич 
Йосеф 
Мозусович 

м 1947 
 

деятель 
сионистского 
движения 

15 лет ИТЛ 23 

Меньшагин 
Борис 
Георгиевич 

м 1902 1984 адвокат 25 лет ИТЛ 43 

Милютина 
Тамара 
Павловна 

ж 1911 2004 мемуаристка 5 лет ИТЛ 30; 38 

Миндлин 
Михаил 
Борисович 

м 1909 1998 общественный 
деятель 

8 лет ИТЛ; 
ссылка 

28 

Минорович 
Ян 

м 1922 
 

  10 лет ИТЛ; 
10 лет ИТЛ  

18 

Мирек 
Альфред 
Мартинович 

м 1922 
 

искусствовед, 
коллекционер 
музыкальных 
инструментов 

7 лет ИТЛ  20 

Мискин 
Анушеван 
Георгиевич 

м 1903 1985 партийный 
работник 

  35 

Михайлов 
Игорь 
Леонидович 

м 1913 1995 поэт, переводчик, 
критик 

3 года ИТЛ 27 

Михайлович 
Владислав 
Адамович 

м 1927 
 

медик 25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Михалаускас 
Леонард 
Винцевич 

м 1920 
 

железнодорожни
к 

10 лет ИТЛ + 
3 года 
поражения в 
правах 

25 

Михаленков 
Александр 
Анисимович 

м 1919 
 

  10 лет ИТЛ  24 
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Мишкевич 
Григорий 
Иосифович 

м 1908 
 

журналист 10 лет ИТЛ 43 

Мищенко Лев 
Глебович 

м 1917 
 

физик 10 лет ИТЛ 28 

Молоствов 
Михаил 
Михайлович 

м 1934 2003 философ, 
правозащитник 

7 лет ИТЛ 24 

Мониковская 
Нинель 
Петровна 

ж 1927 
 

работник 
культуры 

10 лет ИТЛ 16 

Монич Нина 
Дмитриевна 

ж 1906 1994 переводчик 10 лет ИТЛ 36 

Моргачев 
Дмитрий 
Егорович 

м 1892 1978 крестьянин-
толстовец 

3 года ИТЛ;  41 

Мордухович 
М.М. 

м 1907 
 

инженер-
конструктор, 
кандидат 
технических наук 

5 лет ИТЛ; 
ссылка 

31 

Морозов 
Александр 
Григорьевич 

м 1924 
 

журналист 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

19 

Мурженко 
Алексей 
Григорьевич 

м 1942 1999 правозащитник  7 лет строгого 
режима 

20 

Мурзин 
Николай 
Павлович 

м 1925 
 

горный инженер 15 лет ИТЛ 23 

Мухина-
Петринская 
Валентина 
Михайловна 

ж 1909 1993 писатель   28 

Мягкова 
Татьяна 
Ивановна 

ж 1898 1937 троцкистка 10 лет ИТЛ, 
затем 
расстрел 

39 

Мясникова 
Паулина 
Степановна  

ж 1909 2012 студентка  ссылка; 10 лет 
ИТЛ 

18; 25; 27 

Набоков 
Платон 
Иосифович 

м 1922 
 

киносценарист, 
писатель, 
журналист 

10 лет ИТЛ 29 

Навайтис 
Антанас 
Владо 

м 1913 2013 военный летчик 6 лет ИТЛ 28 

Надеждина 
Надежда 
Августиновна 

ж 1905 1992 журналист, 
поэтесса, прозаик 

10 лет ИТЛ  45 

Найдис Давид 
Иосифович 

м 1940 
 

писатель, 
журналист 

3 года ИТЛ 27 
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Налимов 
Василий 
Васильевич 

м 1910 1997 математик, 
философ 

5 лет ИТЛ 27 

Наппельбаум 
Ида 
Моисеевна 

ж 1900 1993 поэтесса, 
фотограф 

10 лет ИТЛ 51 

Нарица 
Михаил 
Александров
ич 

м 1909 1993 художник, 
писатель 

5 лет ИТЛ; 
бессрочная 
ссылка 

26 

Нахмансон 
Михаил 
Семенович 

м 1903 
 

юрист, сотрудник 
НКВД 

5 лет ИТЛ; 
ссылка 

33 

Неаполитанск
ий Сергей 
Григорьевич 

м 1910 
 

инженер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

32 

Негретов 
Павел 
Иванович 

м 1923 
 

историк  15 лет ИТЛ   23 

Недовесова 
Вера 
Григорьевна 

ж 
  

врач 5 лет ИТЛ 
 

Немцов Марк 
Семенович 

м 1900 1997 физико-химик, 
технолог, 
профессор 

5 лет ИТЛ 41 

Непомнящий 
Николай 
Дмитриевич 

м 1920 
 

  10 лет ИТЛ 17 

Нетто Лев 
Александров
ич 

м 1925 2017 инженер, солат 25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Никитина 
Вера 
Робертовна 

ж 1897 1976 медицинский 
работник, 
преподаватель, 
заведующая 
библиотекой 

3 года ИТЛ  33 

Николишин 
Василий 
Алексеевич 

м 1927 2003 учитель   24 

Никольская 
Анна 
Борисовна 

ж 1899 1977 переводчик, 
литератор 

ссылка; 10 лет 
ИТЛ 

34; 38 

Никонов-
Смородин 
Михаил 
Захарович 

м 1889 
 

землемер, 
участник 
антибольшевистс
кого движения 

10 лет ИТЛ 39 

Нильский 
Михаил 
(Хорошев 

м 1904 1991   5 лет ИТЛ 32 
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Иван 
Митрофанови
ч) 
Нич-
Страханюк 
Мария 
Михайловна 

ж 1922 
 

активистка ОУН 10 лет ИТЛ 23 

Носкович 
(Лекаренко) 
Нина 
Алексеевна 

ж 1914 1995 художница 5 лет ИТЛ 23 

Носова Ольга 
Петровна  

ж 1924 
 

филолог 15 лет ИТЛ 23 

Нуралина 
Шарифа 
Рахимжановн
а 

ж 1915 
 

комсомольский 
работник 

8 лет ИТЛ 23 

Оберучева 
Александра 
Дмитриевна 
(Амвросия) 

ж 1870 1943 врач, монахиня   58 

Одинцов 
Николай 
Алексеевич 

м 1923 
 

инженер-
экономист 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

18 

Одолинская 
Нина 
Фоминична  

ж 1920 1998 филолог, 
инженер-химик 

20 лет лагерей 
особого 
режима 

25 

Округина 
Марина 
Никаноровна 

ж 
  

    
 

Оксман 
Юлиан 
Григорьевич 

м 1895 1970 литератор 5 лет ИТЛ 42 

Окуневская 
Татьяна 
Кирилловна 

ж 1914 2002 актриса 10 лет ИТЛ 34 

Оликер Борис 
Львович 

м 1901 1978 врач   36 

Олицкая 
Екатерина 
Львовна 

ж 1899 1974 член партии 
эсеров 

3 года ИТЛ; 5 
лет в 
Суздальском 
политизолято
ре 

25; 33 

Ольшевский 
Виталий 
Борисович 

м 1913 
 

строитель 10 лет ИТЛ 24 

Орлов 
Дмитрий 
Владимирови
ч 

м 1921 
 

  10 лет ИТЛ + 
3 года 
поражения в 
правах 

21 
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Орлов 
Николай 
Александров
ич 

м 
  

  7 лет ИТЛ ? 

Осадчий 
Федор 
Яковлевич 

м 1920 
 

журналист 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

31 

Осипов 
Владимир 
Николаевич 

м 1938 
 

историк, 
публицист, 
общественный 
деятель 

7 лет ИТЛ; 8 
лет ИТЛ 

24 

Осипов Павел 
Иванович 

м 
  

рабочий 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

? 

Павел 
(Груздев 
Павел 
Александров
ич) 

м 1910 1996 архимандрит 6 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах; 
ссылка 

31 

Павлов Иван 
Иванович 

м 1926 
 

маркшейдер, 
преподаватель 

7 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

18 

Павлов 
Михаил 
Иосифович 

м 1922 1995 военный, 
рабочий, шофер 

15 лет ИТЛ 23 

Павчинская 
Нина 
Вадимовна 

ж 
 

1991   5 лет ИТЛ 1938 

Пальмен 
Лиля 
Яльмаровна 

ж 1903 
 

инженер 10 лет ИТЛ 30 

Панин 
Димитрий 
Михайлович 

м 1911 1987 инженер-
конструктор, 
философ 

5 лет ИТЛ 29 

Панков Борис 
Петрович 

м 1920 
 

машинист 15 лет ИТЛ 26 

Патрунова 
(Каган) Анна 
Эммануиловн
а 

ж 1904 1981 экономист 10 лет ИТЛ 33 

Первушин 
Евгений 
Александров
ич 

м 1912 
 

инженер-
конструктор 

8 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

31 

Перчаткин 
Борис 
Георгиевич 

м 1946 
 

руководитель 
общины 
пятидесятников 

2 года ИТЛ;  35 



 

 

176 

Песочинский 
Исаак 

м 1912 
 

врач 7 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

33 

Петерсон 
Майя 
Рудольфовна 

ж 1925 
 

редактор  5 лет ссылки 24 

Петерсон 
Мария 
Степановна 

ж 1894 1970 домохозяйка 8 лет ИТЛ ; 
ссылка 

43; 54 

Петкевич 
Тамара 
Владиславовн
а 

ж 1920 2017 актриса, 
театровед 

7 лет лишения 
свободы, 3 
года лишения 
гражданских 
прав, 
конфискация 
имущества 

23 

Петров 
Михаил 
Александров
ич 

м 1918 
 

учитель, 
военнослужащий
, механик 

15 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

27 

Петров 
Николай 
Иванович 

м 1910 
 

водитель, 
механик 

5 лет ИТЛ 21 

Петрус К. м 
  

  5 лет ИТЛ ? 

Печуро 
Сусанна 
Соломоновна 

ж 1933 2014 историк, 
правозащитник 

25 лет ИТЛ 18 

Пилищук 
Виссарион 
Николаевич 

м 1912 
 

начальник 
водоснабжения 

10 лет ИТЛ 28 

Пименов 
Револьт 
Иванович 

м 1931 1990 математик, 
дисседент 

6 лет ИТЛ; 5 
лет ссылки 

26 

Пинкус 
Казимир 

м 1920 
 

механик 5 лет ИТЛ 25 

Пихлак Арно-
Тоомас 

м 1926 
 

горный инженер-
геолог 

10 лет ИТЛ 25 

Плотников 
Владимир 
Дмитриевич 

м 1903 1990 слесарь 5 лет ИТЛ 34 

Погребняков 
Сергей 
Сергеевич 

м 1906 
 

артиллерист-
пиротехник 

4 года 
тюрьмы 

31 

Пожарский 
Лев 
Александров
ич 

м 1924 
 

фотограф 25 лет ИТЛ 26 

Полак Лев 
Соломонович 

м 1908 2002 физик 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 

29 
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правах с 
конфискацие
й имущества; 
ссылка 

Полушин 
(Чичибарин) 
Борис 
Алексеевич 

м 1923 1994 поэт 5 лет ИТЛ 23 

Польская 
Евгения 
Борисовна 

ж 1910 1997   7 лет ИТЛ  36 

Помазов 
Виталий 
Васильевич 

м 1946 2014 историк, 
журналист 

4 года ИТЛ 24 

Померанц 
Григорий 
Соломонович 

м 1918 2013 философ, 
писатель 

  31 

Попова-
Гринюк 
Антонина 
Ивановна 

ж 1923 
 

  10 лет ИТЛ; 5 
лет 
поражения  в 
правах 

25 

Прейгерзон 
Герш (Цви) 
Израилевич 

м 1900 1969 преподаватель 10 лет ИТЛ 49 

Премиров 
Лев 
Михайлович 

м 1912 1978 живописец, 
график 

6 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

23 

Прокофьева 
Софья 
Евсеевна 

ж 1896 
 

издательский 
работник 

8 лет ИТЛ  41; 53 

Прядилов 
Алексей Н. 

м 1927 
 

  7 лет ИТЛ 16 

Пузырев 
Михаил 
Дмитриевич 

м 1915 2009 красноармеец, 
заводской мастер 

7 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

23 

Рабинович 
Михаил 
Борисович 

м 1907 1997 историк 8 лет ИТЛ 42 

Радеева 
(Радеева-
Жижимонтов
а) Зоя 
Николаевна 

ж 1906 
 

актриса 5 лет ИТЛ 30 

Раевский 
Сергей 
Петрович 

м 1907 2004 инженер 5 лет ИТЛ 28 

Разгон Лев 
Эммануилови
ч 

м 1908 1999 писатель 5 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ + 5 
лет 

30 
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поражения в 
правах 

Разуваев 
Григорий 
Алексеевич 

м 1895 1989 химик, академик 10 лет ИТЛ 39 

Ратушинская 
Ирина 
Борисовна 

ж 1954 2017 поэтесса 7 лет лагерей 
строгого 
режима 

28 

Ратушная 
Лариса 
Порфирьевна 

ж 1928 2004 геофизик   19 

Рацевич 
Степан 
(Стефан) 
Владимирови
ч 

м 1903 1987 работник 
культуры и 
искусства 

10 лет ИТЛ 38 

Рацен 
Николай 
Николаевич 

м 1916 
 

художник-
оформитель 

3 года ИТЛ; 
ссылка 

19 

Рачинский 
Владимир 
Вацлавович 

м 1920 1999 физик 7 лет ИТЛ + 2 
года 
поражения в 
правах 

17 

Рачков Павел 
Алексеевич 

м 1914 2001 писатель, 
драматург 

8 лет ИТЛ 30 

Ривкин 
Григорьевич 
Яковлевич 

м 1904 1993 филолог  5 лет ИТЛ 32 

Родионов 
Владимир 
Евстафьевич 

м 1902 1969 хирург 8 лет ИТЛ 36 

Розенберг 
Макс 
Соломонович 

м 1911 
 

партийный 
работник, геолог 

5 лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ 

29 

Розенберг 
Ревекка 
Ароновна 

ж 1898 1956 врач-фтизиатр 8 лет ИТЛ 40 

Розина Анна 
Яковлевна 

ж 1907 1997 историк 5 лет ИТЛ 30 

Романов 
Александр 
Иванович 

м 1948 
 

диссидент 6 лет ИТЛ 22 

Ронкин 
Валерий 
Ефимович 

м 
  

    ? 

Росси Жак м 1909 2004 деятель 
Коминтерна, 
писатель 

8 лет ИТЛ; 25 
лет ИТЛ 

30 

Ротфорт 
Михаил 
Семенович 

м 1912 
 

инженер-
электрик 

10 дет ИТЛ + 
5 лет 

25 
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поражения в 
правах 

Рубинштейн 
Соломон 
Ильич 

м 1913 
 

инженер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

32 

Руге Вальтер 
Эрвинович 

м 1915 
 

  10 лет ИТЛ 27 

Рудаковский 
Евгений 
Александров
ич 

м 1913 
 

учитель русского 
языка и 
литературы 

10 лет ИТЛ 32 

Руженцева 
Тамара 
Давыдовна  

ж 1917 
 

издательский 
работник 

5 лет ИТЛ => 
ссылка 

21; 24 

Румер Залман 
Афроимович 

м 1907 1981 журналист   32 

Рыбальченко 
Михаил 
Иванович 

м 1910 1995 велосипедист, 
заслуженный 
мастер спорта 

  34 

Рябчиков 
Евгений 
Иванович 

м 1909 1996 журналист, 
сценарист-
документалист, 
писатель 

5 лет ИТЛ 29 

Савин 
Николай 
Владимирови
ч 

м 1923 
 

инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

18 

Сагоян Петр 
Осипович 

м 1902 
 

партийный 
работник, 
строитель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

35 

Саенко Иван 
Пантелеймон
ович 

м 1920 
 

слесарь 10 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 
+ 5 лет 
поражения 

21 

Салахов 
Ибрагим 
Низамович 

м 1911 
 

писатель 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

27 

Самсонов 
Виктор 
Александров
ич 

м 1919 
 

врач-
патологоанатом, 
преподаватель 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

19 

Самсонов 
Георгий 

м 1922 
 

журналист 10 лет ИТЛ 28 

Сандрацкая 
Мария 
Карловна 

ж 
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Сац Наталия 
Ильинична  

ж 1903 1993 режиссер, 
театральный 
деятель 

5 лет ИТЛ 34 

Свидницкий 
Иосиф 
Антонович 

м 1936 
 

священник 
римско-
католической 
церкви 

3 года ИТЛ 48 

Свирская 
(Гиршевич) 
Мина 
Львовна 

ж 1901 1978 деятель партии  
социалистов-
революционеров 

  20; 21 

Свяневич 
Станислав 
Станиславови
ч 

м 1900 
 

ученый-
экономист 

8 лет ИТЛ 40 

Семенова 
Татьяна 
Григорьевна 

ж 
  

    
 

Сендеров 
Валерий 
Анатольевич 

м 1945 2014 физик 7 лет ИТЛ + 5 
лет ссылка 

38 

Сергеев 
Александр 
Григорьевич 

м 1906 
 

шахтер 10 лет ИТЛ 31 

Серебрякова 
Галина 
Иосифовна 

ж 1905 1980 писатель 8 лет ИТЛ 31; 34 

Сетко-
Сеткевич 
Эдвард 

м 1918 
 

бухгалтер 8 лет ИТЛ 26 

Сидоркина 
Елена 
Емельяновна  

ж 1903 1994 партийный 
работник 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

34 

Сидоров Иван 
Терентьевич 

м 1918 
 

красноармеец  5 лет ИТЛ 22 

Симани 
Вольдемар 
Нафанаилови
ч 

м 1912 
 

учитель   23 

Ситко Леонид 
Кузьмич 

м 1927 2007 поэт, переводчик, 
правозащитник 

25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах; 7 лет 
ИТЛ 

21 

Сновский 
Александр 
Альбертович 

м 1928 
 

врач-дефектолог 10 лет ИТЛ 21 

Соболев 
Николай 
Павлович 

м 1923 
 

экономист, 
налоговый 
инспектор 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 

19 
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поражения в 
правах 

Соколов 
Борис 
Павлович 

м 1907 1994 кораблестроител
ь 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах; 
ссылка 

31 

Соколов 
Василий 
Андреевич 

м 1908 1991 поэт, писатель 8 лет ИТЛ 29 

Соловьев 
Сергей 
Дмитриевич 

м 1916 2009 гидротехник-
мелиоратор, 
военный 
топограф 

25 лет ИТЛ 36 

Солоневич 
Иван 
Лукьянович 

м 1891 1953 общественный 
деятель, 
издатель, 
литератор 

8 лет ИТЛ 43 

Солунова 
Софья 
Степановна 

ж 1903 
 

учитель, 
литератор 

8 лет ИТЛ  34 

Сомов 
Евгений  

м 1926 
 

  8 лет ИТЛ  19 

Соостер 
Лидия 
Израилевна 

ж 1926 1999 художник 3 года ссылки 
и поражения в 
правах; 7 лет 
ИТЛ и 5 лет 
поражения в 
правах 

17; 24 

Сосновкий 
Владимир 
Львович 

м 1920 2004 инженер 10 лет ИТЛ; 
10 лет ИТЛ 

21 

Сосновский 
Борис 
Николаевич 

м 1928 
 

инженер 10 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 

30 

Сочалин 
Михайил 
Николаевич 

м 1912 
 

слесарь 8 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ -> 3 
года ссылки 

22 

Спиридонова 
Мария 
Александров
на  

ж 1884 1941 профессиональна
я 
революционерка 

1 год тюрьмы; 
25 лет ИТЛ 

34; 35; 53 

Споров Борис 
Федорович 

м 1934 
 

писатель 4 года ИТЛ 23 

Ставицкая 
Янина 
Станиславовн
а 

ж 
  

    
 

Стародубцев 
Вадим 
Григорьевич 

м 1911 2001 горняк 7 лет ИТЛ + 3 
года 

26 
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поражения в 
правах 

Старостин 
Андрей 
Петрович 

м 1906 1987 футболист, 
тренер 

10 лет ИТЛ 38 

Старостин 
Николай 
Петрович 

м 1902 1996 футболист, 
тренер, 
спортивный 
деятель 

10 лет ИТЛ 42 

Старчиков 
Борис 
Александров
ич 

м 1921 1999 художник 8 лет ИТЛ 24 

Степанова-
Ключникова 
Галина 
Евгеньевна 

ж 1914 
 

техник-
чертежник 

5 лет ИТЛ 23 

Стефановски
й Павел 
Петрович 

м 1918 
 

техник-лесник 25 лет ИТЛ 31 

Стонов 
Дмитрий 
Миронович 

м 1898 1962 писатель 10 лет ИТЛ 51 

Судакова 
Екатерина Я. 

ж 
  

актриса 10 лет ИТЛ 1942 

Сулимов 
Иван 
Никифорович 

м 1917 
 

геолог 5 лет ИТЛ 19 

Супруненко 
Николай 
Владимирови
ч 

м 1911 1978 агроном, 
публицист 

10 лет ИТЛ 26 

Суси Амалия 
Семёновна 

ж 1898 1972 педагог 10 лет ИТЛ 44 

Сутоцкий 
Георгий 
Петрович 

м 1915 
 

химик-энергетик   22 

Суханов 
Павел 
Емельянович 

м 1918 1992 электрослесарь 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

25 

Сямтомов 
Павел 
Иванович 

м 1908 
 

бухгалтер, 
плотник 

10 лет ИТЛ 29 

Сямтомова 
Александра 
Максимовна 

ж 1905 1997 колхозница 7 лет ссылки 
=> 2 года 
принудительн
ых работ 

27 

Тамарина 
Руфь 
Мееровна 

ж 1921 
 

литератор 25 лет ИТЛ 27 
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Танеева 
(Вырубова) 
Анна 
Александров
на 

ж 1884 1964     33; 34 

Тарасенко 
Иван 
Федорович 

м 1919 1998 автомеханик 25 лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ 

26 

Тарасов 
Александр 
Иванович 

м 1928 1998 экономист, 
журналист 

10 лет ИТЛ 21 

Таратин Илья 
Федорович 

м 1909 
 

педагог 10 лет ИТЛ 29 

Таратута 
Евгения 
Александров
на 

ж 1912 
 

писатель 15 лет ИТЛ 38 

Таубес 
Матвей 
Моисеевич 

м 1902 1974 техник-литейщик 8 лет ИТЛ; 
ссылка 

39 

Твардовский 
Иван 
Трифонович 

м 1914 2003 резчик по дереву, 
литератор 

10 лет ИТЛ 33 

Темин 
Геннадий 
Михайлович 

м 1927 
 

штамповщик 10 лет ИТЛ -> 
20 лет ИТЛ -> 
расстрел -> 25 
лет ИТЛ 

18 

Темиргалиев 
Зейнал-
Габдин 

м 1924 
 

прораб 25 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Терновский 
Леонард 
Борисович 

м 1933 2006 врач, 
правозащитник 

3 года ИТЛ 47 

Тииф Отто м 1889 1976 юрист, эстонский 
государственный 
деятель 

10 лет ИТЛ 55 

Тиминский 
Владимир 
Сергеевич 

м 1919 
 

инженер 7 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

18 

Тимофеев 
Лев 
Михайлович 

м 1936 
 

экономист, 
писатель, 
журналист 

6 лет ИТЛ + 5 
лет ссылки 

49 

Тимофеев-
Ресовский 
Николай 
Владимирови
ч 

м 1900 1981 ученый-генетик 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах с 
конфискацие
й имущества; 
ссылка 

45 
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Тихонов 
Михаил 
Андреевич 

м 1913 
 

учитель 10 лет ИТЛ 24 

Тоги 
Йоханнес 

м 1913 
 

механик 10 лет ИТЛ 25 

Токарская 
Валентина 
Георгиевна 

ж 1906 1996 актриса 4 года ИТЛ 39 

Толганбаев 
Айткеш 

м 1924 1995 скрипач, 
преподаватель 

20 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Толстая 
Александра 
Львовна 

ж 1884 1979 общественный 
деятель, 
литератор 

3 года ИТЛ  36 

Тольцинер 
Филипп 
Максимович 

м 1906 1996 архитектор, 
реставратор 

  32 

Торбицкий 
Алексей 
Иосифович 

м 1910 
 

агроном  10 лет ИТЛ 28 

Трапани Нина 
Владимировн
а 

ж 1912 1986 бухгалтер 5 лет ИТЛ 31 

Трегубов 
Юрий 
Андреевич 

м 1913 2000 писатель 25 лет ИТЛ 37 

Трейвас 
Фрума 
Ефимовна 

ж 1905 1999 преподаватель 
русского языка и 
литературы 

8 лет ИТЛ 32 

Трифонова-
Лурье 
Евгения 
Абрамовна 
(Евгения 
Таюрина) 

ж 1904 1975 инженер-
животновод, 
библиотекарь, 
писательница 

8 лет ИТЛ 34 

Троицкий 
Николай 
Александров
ич 

м 1913 1995 врач 8 лет ИТЛ 32 

Трубецкой 
Андрей 
Владимирови
ч 

м 1920 2002 биолог 10 лет ИТЛ 30 

Труханов 
Михаил 
Васильевич 

м 1916 2006 геодезист, 
священник 

8 лет ИТЛ; 10 
лет ИТЛ 

25 

Туманов 
Вадим 
Иванович 

м 1927 
 

предприниматель
, 
золотопромышле

15 лет ИТЛ -> 
+ 25 лет ИТЛ 

22 
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нник, штурман 
корабля 

Туманова 
Алла 
Евгеньевна 

ж 1931 
 

научный 
работник  

25 лет ИТЛ 20 

Тхоржевский 
Сергей 
Сергеевич 

м 1927 2011 писатель   17 

Тытуш 
Франтишек 

м 1995 
 

солдат Армии 
Крайова 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

? 

Тюгай Лидия 
Андреевна 

ж 1914 
 

медицинский 
работник 

10 лет ИТЛ 23 

Уборевич 
Владимира 
Иеронимовна 

ж 1924 
 

архитектор 5 лет ИТЛ 20 

Угримов 
Александр 
Александров
ич 

м 1906 1981 агроном, 
переводчик 

10 лет ИТЛ + 
конфискация 
имущества 

42 

Улановская 
Майя 
Александров
на 

ж 1932 
 

правозащитник 10 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 
+ 5 лет 
поражения  
правах 

19 

Улановская 
Надежда 
(Эстер) 
Марковна 

ж 1903 1986 разведчик, 
преподаватель 
английского 
языка, 
переводчик 

15 лет ИТЛ 45 

Урусова 
Эвелина 
Яковлевна 

ж 1927 
 

переводчик, 
зоотехник-
пчеловод 

  
 

Урусова Эда 
Юрьевна 

ж 1908 1996 актриса театра и 
кино, народная 
артистка России 

10 лет ИТЛ 30; 41 

Устиева Вера 
Яковлевна 

ж 1909 1993 педагог, мастер 
художественной 
вышивки 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

28 

Устиловский 
Георгий 
Иванович 

м 1915 2005 техник, 
журналист 

8 лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

22 

Ухналев 
Евгений 
Ильич 

м 1931 2015 художник 25 лет ИТЛ 18 

Файнют Мира 
Александров
на 

ж 1907 
 

бухгалтер ссылка; 5 лет 
ИТЛ 

28; 31 
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Федерольф-
Шкодина Ада 
Александров
на 

ж 1901 1996 преподаватель 
английского 
языка 

8 лет ИТЛ; 
пожизненная 
ссылка 

37; 47 

Федоров 
Павел 
Ефимович 

м 1919 
 

шофер расстрел -> 10 
лет ИТЛ + 5 
лет 
поражения в 
правах 

23 

Федорова 
Евгения 
Николаевна 

ж 1906 1995 журналистка, 
писательница 

8 лет ИТЛ 29; 43 

Федорова Зая 
Алексеевна  

ж 1912 1981 актриса 25 лет ИТЛ 
строгого 
режима 

34 

Федотов Иван 
Петрович 

м 1929 2011 епископ Церкви 
Христиан веры 
Евангельской 

10 лет ИТЛ; 3 
года ИТЛ; 5 
лет колонии 
строгого 
режима 

32 

Фельдгун 
Георгий 
Гарьевич 

м 1922 2006 скрипач, 
музыковед, 
преподаватель 

7 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

20 

Фельдман 
Артем 
Ефимович 

м 1928 1994 инженер 25 лет ИТЛ 24 

Феодосий 
(Алмазов 
Константин 
Захарьевич) 

м 1870 не 
ранее 
1934 

архимандрит 3 года ИТЛ 57 

Фешкова 
Евдокия 
Трофимовна 

ж 1921 
 

крестьянка 10 лет ИТЛ 24 

Фидельгольц 
Юрий 
Львович 

м 1927 2015 инженер-
строитель 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

21 

Филипповски
й Александр 
Георгиевич 

м 1912 
 

  10 лет ИТЛ 26 

Фильштински
й Исаак 
Моисеевич 

м 1918 
 

востоковед 10 лет ИТЛ 31 

Финк Лев 
Адольфович 

м 1916 1998 литературовед, 
литературный и 
театральный 
критик, 
преподаватель 

8 лет ИТЛ 24 
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Финкельберг 
Моисей 
Фроймович 

м 1903 1999 инженер ИТЛ; ИТЛ 35 

Фирсова 
Софья 
Михайловна 

ж 1921 1999 преподаватель-
экономист 

  28 

Фиттерман 
Борис 
Михайлович 

м 1910 1991 конструктор в 
области 
автомобилестрое
ния 

25 лет ИТЛ 40 

Фишер Липа 
Лейбович 

м 1905 
 

парикмахер 10 дет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

36 

Флаксерман 
Юрий 
Николаевич 

м 1895 1991 инженер-
энергетик 

8 лет ИТЛ 43 

Фомченко 
Сергей 
Иванович 

м 1919 
 

студент 10 лет ИТЛ; 
бессрочная 
ссылка 

19 

Фрид 
Валерий 
Семенович 

м 1922 1998 кинодраматург 10 лет ИТЛ + 
2 года ссылки 

23 

Фришер 
Хелла (Елена 
Густавовна) 

ж 1906 1984 преподаватель 
немецкого языка, 
переводчик 

10 лет ИТЛ 31; 42 

Фурман 
Полина 
Моисеевна 

ж 1898 1982 санитарный врач 10 лет ИТЛ 54 

Хаамер 
Харри 
Александров
ич 

м 1906 1987 пастор 8 лет ИТЛ 42 

Харон Яков 
Евгеньевич 

м 1914 1972 звукооператор, 
преподаватель 
ВГИКа 

10 лет ИТЛ; 
бессрочная 
ссылка 

23 

Хархарина 
(Хорхорина) 
Агния 
Ивановна 

ж 1893 1986 бывшая 
монахиня 

10 лет ИТЛ 
 

Хахулина 
Анна 
Николаевна 

ж 1914 
 

учитель 
начальных 
классов 

8 лет ИТЛ 23 

Хлебникова-
Смирнова 
Ксения 
Сергеевна 

ж 1914 
 

учитель, 
переводчик 

10 лет ИТЛ  30 

Ходушин 
Сергей 
Иванович 

м 1920 1997 фельдшер 5 лет ИТЛ 21 
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Хомяков 
Геннадий 
Андреевич 
(Геннадий 
Андреев) 

м 1910 1984 литератор 10 лет ИТЛ 17 

Храмцов 
Юрий 
Александров
ич 

м 1931 
 

писатель 3 года ИТЛ; 
25 лет ИТЛ; 
ссылка 

16 

Хромушин 
Олег 
Николаевич 

м 1927 
 

композтор, 
дирижер, солдат 

10 дет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Цешко-
Книгина 
Юзефа 
Иосифовна 

ж 1921 2007 участница 
польского 
Сопротивления 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Цирулис 
(Индзерс) 
Вольдемар 
Оттович 

м 1906 1962 рабочий, 
коммунист 

5 лет ИТЛ 34 

Цифринович-
Таксер Давид 
Зиновьевич 

м 1924 
 

строитель, 
журналист 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

23 

Цой Ольга 
Петровна  

ж 1905 2001 инженер-
теплотехник, 
инженер-
сантехник 

10 лет ИТЛ 32 

Цомакион 
Людмила 
Георгиевна 

ж 1907 
 

библиотекарь, 
переводчик, 
медстатистик 

5 лет ИТЛ 30; 34 

Цулукидзе 
Тамара 
Григорьевна 

ж 1903 1990 актриса 10 лет лагерей 
строгого 
режима 

34 

Цын 
Марианна 
Самойловна  

ж 1903 2002 ученый, 
востоковед 

8 лет ИТЛ 34 

Цэцулеску 
Александр 
Иванович 

м 1916 2011 военный врач 8 лет ИТЛ 30 

Чемакин 
Георгий 
Михайлович 

м 1923 1998 инженер 8 лет ИТЛ + 3 
года 
поражения в 
правах 

18 

Чернавин 
Владимир 
Вячеславович 

м 1887 1949 ихтиолог 5 лет ИТЛ 44 

Чернавина 
Татьяна 
Васильевна 

ж 1890 
 

искусствовед   41 
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Чернета-
Гизатулина 
Евдокия 
Ивановна 

ж 1922 
 

врач 20 лет ИТЛ 22 

Чернова-
Андреева 
Ольга 
Викторовна 

ж 1903 1978 гимназистка   17 

Чесноков 
Иван 
Федорович 

м 1926 
 

крестьянин, член 
Истинно 
Православной 
Церкви 

5 лет ИТЛ; 5 
лет ИТЛ 

20 

Четвертиков 
Борис 
Дмитриевич 

м 1896 1981 писатель 10 лет ИТЛ 50 

Четвертухин 
Серафим 
Ильич 

м 1911 1983 инженер-
картограф 

6 лет ИТЛ 25 

Чижевский 
Александр 
Леонидович 

м 1897 1964 биофизик, 
основоположник 
гелиобиологии 

8 лет ИТЛ 46 

Чирков Юрий 
Иванович 

м 1919 1988 метеоролог 3 года ИТЛ; 
пожизненная 
ссылка 

16 

Чудинова 
Ксения 
Павловна 

ж 1894 1993 партийный 
работник 

8 лет ИТЛ 44 

Чукомин 
Иван 
Иванович 

м 1913 
 

административно
-хозяйственный 
работник 

10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

24 

Чумакова 
Александра 
Яковлевна 

ж 1901 1980 партийный 
работник, 
троцкистка 

5 лет ИТЛ 35 

Шалай Иван 
Иванович 

м 1926 
 

строитель 10 лет ИТК + 
3 года 
поражения в 
правах 

21 

Шаламов 
Варлам 
Тихонович 

м 1907 1982 писатель 3 года ИТЛ + 
ссылка на 
север на 5 лет; 
5 лет ИТЛ;  

22 

Шангин 
Михаил 
Леонтьевич 

м 1919 2010 журналист 10 лет ИТЛ 19 

Шапп Лев 
Эдуардович 

м 1918 
 

работник 
культуры, 
школьник 

5 лет ИТЛ 18 

Шарапов 
Иван 
Прокофьевич 

м 1907 1996 геолог 8 лет ИТЛ + 5 
лет 

51 
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поражения в 
правах 

Шатуновская 
Ольга 
Григорьевна 

ж 1901 1990 партийный 
функционер 

8 лет ИТЛ  36 

Шевяков 
Дмитрий 
Кузьмич 

м 1916 
 

токарь 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

22 

Шелкунова 
Антонина 
Алексеевна  

ж 1912 1995 биолог 8 лет ИТЛ 24 

Шершева 
Мария 
Тимофеевна 

ж 1916 
 

агроном ссылка 26 

Шешин 
Анатолий 
Дмитриевич 

м 1918 
 

рабочий-
литейщик 

расстрел -> 10 
лет ИТЛ 

20 

Шилова 
Светлана 
Ивановна 

ж 1929 1992 художница, поэт-
песенник 

5 лет ИТЛ 21 

Шиповальник
ов Виктор 
Георгиевич 

м 1915 2007 священнослужит
ель 

5 лет ИТЛ 30 

Шиповская 
Елена 
Аполлинарье
вна  

ж 1901 1993 певица, педагог 3 года ссылки 29 

Ширинкин 
Иван 
Андреевич 

м 1910 
 

  ИТЛ 31 

Ширяев 
Борис 
Николаевич 

м 1889 1959 писатель расстрел -> 10 
лет ИТЛ 

33 

Шистер Элла 
Борисовна 

ж 1903 
 

инженер-
электрик 

8 лет ИТЛ 34 

Шифрин 
Авраам 
Исаакович 

м 1923 1998 юрист, сионист расстрел -> 25 
лет ИТЛ 

30 

Шифрин 
Залман 
Шмуилович 

м 1910 1995 бухгалтер 10 лет ИТЛ  28 

Шихеева-
Гайстер Инна 
Ароновна 

ж 1925 2009 инженер 5 лет ссылки 24 

Шишкова 
Надежда 
Алексеевна 

ж 1922 
 

медицинский 
работник 

10 лет ИТЛ 27 

Шнейдер 
Илья Ильич 

м 1891 1980 журналист, 
театральный 
работник 

10 лет ИТЛ 59 
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Штейн 
Сергей 
Иосифович 
(Козерюк 
Сергей 
Александров
ич, 
псевдоним 
Снегов С.А.) 

м 1910 1994 писатель   27 

Штерн Лина 
Соломоновна 

ж 1878 1968 физиолог, 
академик 

3 года 
лишения 
свободы 

71 

Штурман 
Дора 
Моисеевна 

ж 1923 
 

филолог, педагог 5 лет ИТЛ 21 

Шукрулло 
(Шукрулло 
Юсупов) 

м 1921 
 

поэт, писатель 25 лет ИТЛ + 
5 лет ссылки 
+ 5 лет 
поражения в 
правах 

31 

Шульдер 
Александр 
Моисеевич 

м 1900-е 
г. 

 
врач-психиатр 5 лет ИТЛ  ? 

Шульц Вера 
Александров
на 

ж 1905 1989 актриса, 
преподаватель 
иностранных 
языков 

5 лет ссылки 33 

Шумовский 
Теодор 
Адамович 

м 1913 
 

востоковед-
арабист 

5 лет ИТЛ 25 

Шурделин 
Павел 
Демьянович 

м 1908 
 

  10 лет ИТЛ 34 

Шустова 
Антонина 
Юльевна 

ж 1916 2000 художник 25 лет ИТЛ 33 

Шухаева 
Вера 
Федоровна 

ж 1896 1979 художник 8 лет ИТЛ 42 

Щапов 
Дмитрий 
Иннокентьев
ич 

м 1919 1994 морской офицер, 
горный инженер 

5 лет ИТЛ 22 

Щеглов 
(Норильский) 
Сергей 
Львович 

м 1921 
 

писатель, 
журналист 

5 лет ИТЛ 21 

Щегольков 
Сергей 
Васильевич 

м 1915 
 

слесарь-
инструментальщ
ик 

10 лет ИТЛ 18 
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Эльштейн-
Горчаков 
Генрих 
Натанович 

м 1919 2016 литературовед 8 лет ИТЛ 26 

Эминов 
Евгений 
Александров
ич 

м 1906 1986 инженер-
нефтяник 

расстрел -> 25 
лет ИТЛ + 
конфискация 
имущества + 
5 лет 
поражения в 
правах 

47 

Этингер Яков 
Яковлевич 

м 1929 
 

историк-
африканист 

10 лет ИТЛ 21 

Этлис Мирон 
Маркович 

м 1929 2013 врач-психиатр, 
научный 
работник 

25 лет ИТЛ 24 

Эфрон 
Ариадна 
Сергеевна 

ж 1912 1975 художник, 
переводчик 

8 лет ИТЛ  27 

Эфрусси Яков 
Исаакович 

м 1900 1996 радиоинженер-
изобретатель 

8 лет ИТЛ 39 

Юркевич 
Юрий 
Львович 

м 1907 1990 инженер-
конструктор 

ссылка; 8 лет 
ИТЛ 

34 

Юркина 
Галина 
Борисовна 

ж 1906 
 

бухгалтер 5 лет ИТЛ 32 

Юхин Леонид 
Иванович 

м 1918 
 

артист, режиссер 10 лет ИТЛ 26 

Яворский 
Василий 
Николаевич 

м 1901 1987 военный инженер 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

36 

Якир Петр 
Ионович 

м 1923 1982 историк, 
диссидент 

5 лет ИТЛ 14 

Ямпольский 
Борис 
Яковлевич 

м 1921 2000 художник, 
писатель 

10 лет ИТЛ 20 

Янковская-
Пиотровская 
Ирина 
Казимировна 

ж 1924 
 

  5 лет ИТЛ  17 

Янов Василий 
Васильевич 

м 1897 1971 толстовец   38 

Яроцкий 
Алексей 
Самойлович 

м 1908 1983 инженер-путеец, 
ученый-
экономист 

5 лет ИТЛ 28 

Яснопольская 
Валентина 
Николаевна 

ж 1904 1998 экономист, 
инженер-
гидротехник 

3 года ИТЛ 26 
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Ясный Вадим 
Кононович 

м 1917 
 

переводчик, 
литературовед 

5 лет ИТЛ  21 

Яфа 
(Второва-
Яфа, Яфа-
Синакевич) 
Ольга 
Викторовна 
(Ясевич О. 
И.) 

ж 1876 1964 педагог 3 года ИТЛ 53 

Яхницкая 
Осипа 
Ивановна 

ж 1925 
 

медсестра 10 лет ИТЛ + 
5 лет 
поражения в 
правах 

22 
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Приложение 3. Пример расшифровки видеоинтервью проекта «Мой 

ГУЛАГ» Музея истории ГУЛАГа26.  

«Я родился в 19 году, 10 октября. И мой дед, отец моей мамы, был 

министром последнего царского правительства, министром юстиции и 

внутренних дел. У Ленина есть такая запись: «Если бы все министры, как 

Хвостов, то и не было бы нужды в революции». И что мой дед сделал. Они все 

орловские, и имения всех Хвостовых – в Орлове. И дед, имея свое имение, 

отдал всю землю бесплатно всем своим крестьянам, а хозяйство у них было 

большое, это не одна маленькая деревня. Потому крестьяне его обожали, когда 

он умер, они на руках несли его тело 20 километров от Ельца до основного 

имения, где его и похоронили. Моего деда не расстреляли, он как раз попал в 

Елец, поэтому крестьяне знали о его положении, и туда приезжала моя мама с 

двумя детьми. Зная наше положение, они возили туда дрова, картошку, 

настолько благодарны они были за эту землю. 

А второй брат моего отца, дядя Миша, был моряком. И каким образом 

он попал на Каспий я не знаю, но он, благодаря своему морскому таланту стал 

директором рыбных промыслов Волги и Каспия. Сталин провёл протест 

мясной и рыбной промышленности и расстрелял 50 человек, в том числе и 

дядю Мишу, потому что он был директором Волго-Каспия. 

Моя бабушка была чистокровной черногоркой, и характер у неё был 

черногорский. Чуть провинился перед бабушкой или дома – тут же на колени. 

Бабушка у нас любила акафист. Зайдёт мама в дом, в мы на коленях: «Радуйся, 

радуйся, радуйся», а как радоваться, если хочется гулять? Мама тогда влетала 

в комнату и кричала: «Опять акафисты? Марш гулять!». У них постоянно были 

споры именно такого вот плана – о воспитании детей в духовном отношении. 

Когда вопрос, например, стоял о посте перед Рождеством, она всегда 

спрашивала: «Кто хочет сегодня не есть до звезды?». Именно что без приказов, 

спрашивала всегда. 

 
26 Арцыбушев А.П. Материалы видеоинтервью - Мой ГУЛАГ. 
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Мы регулярно ходили в церковь, а мама ходила отдельно, потому что 

скрывала свое монашество. У неё был духовный отец, которому дали 

отдельную церковку, и она ходила на его службы. Моя мама, чувствуя, что она 

в положении, причащалась еженедельно, считая, что причастием тела и крови 

Спасителя, она, таким образом, своей кровью причащает рассевшегося в ней 

младенца. И потому такое ненастье, такую свободу, дала свободу мне, потому 

как не воспитали меня по-фарисейски, как бабушка постоянно пыталась, 

говорила, мол: «Это сюда, это сюда, поклон сюда, это так». 

У моего дедушки было больше гектара земли, и 12-комнатный дом, 

рубленный «в лапу». Потому у нас всегда останавливалось много батюшек, 

много владык, и поэтому всё это и входило в меня. Как-то раз мама входит в 

комнату, а я сижу у владыки на коленях. Она говорит: «Как? Как ты посмел?». 

А владыка отвечает: «Ничего, Татьяна Александровна, он меня учит, как 

читать Отче Наш». 

Вот такая была милая, очень доброжелательная семья. Правда между 

матерью и бабушкой постоянно были ругани. И поэтому нас ещё не учили 

французскому языку, потому что между собой они ругались на нем, чтобы 

дети ничего не поняли. Моя бабушка изолировала нас ото всех равных нам 

юношей и девушек, чтобы мы не испортились смолоду. Поэтому дальше сада 

и участка нас никуда не пускали, а если и пускали, то только в сопровождении 

с кем-нибудь из семьи, но никогда не одних. И поэтому мы не очень любили 

друг друга. 

А потом в 30-м году дядю Мишу расстреляли, а так как дом был записан 

за ним, то произошла абсолютно бесправная его конфискация. Мы с братом 

узнали об этом на улице, когда нас немного выпускали. Наш сосед, такой же 

мальчишка спрашивает: «А вы знали, что дядю Мишу расстреляли?». Я 

думаю, бабушка об этом и раньше знала, как и мать, скорее всего. А мы не 

знали, прибежали домой, все расстроенные и в ужасе. И не из-за того, что дом 

отнимут, мы тогда и не знали об этом, а потому что дядя Миша был 

единственный брат моего отца, который нас очень любил. Он, когда приезжал 
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в отпуск из Астрахани, он привозил нам всякие игрушки и книжки. Он нам 

был как второй отец, только живёт далеко. Ещё и второй мой дед Пётр 

Михайлович Арцыбушев, его отец был нотариусом Его Величества. То есть 

первый дед – министр юстиции и внутренних дел, а второй дед – тоже царский 

чиновник. Туда ведь так просто не берут, должно быть происхождение. Стало 

быть, бывшее дворянство. 

Нас после этого вышвырнули в чем мать родила. Это быль декабрь 

месяц, и нас как были одеты – сразу в сани. И 60 километров до Арзамаса. 

Женщины тогда, с которыми мама была в тёплых отношениях, кричали: 

«Сволочи, да они же замёрзнут», и закидывали нас голых тулупами, для того, 

чтоб мы могли 60 километров проехать. Мама выбрала ссылку в Муром, 

потому что туда переселилось из Дивеевского монастыря очень много 

монахинь, в том числе и родная сестра моего отца схимонахиня Феофания, и 

её сестра, монахиня Варвара. И они все шли туда за макой [нрзб.] игуменьей. 

Муром – один из старинных городов, там церкви стояли и X века, и ещё 

раньше. Потому что Муром как раз и славился своими церквями, их было там 

очень много. В одну прекрасную ночь их взорвали все сразу. А потом 

приглашали народ разгребать эти завалы, после чего грузили кирпич на 

машины, и мостили им улицы. Им за это давали лотерейные билеты, по 

которым можно было что-то выиграть после окончания работы. В частности, 

люди выигрывали поросёнка, петуха или курицу. Не деньгами. 

Положение было такое, что маму нигде не брали на работу, потому что 

она ссыльная. И жили мы, почти что на подаяниях. Кто что принесёт по 

сожалению. Тётки наши, что в основном работали по церквям, они не могли 

нас кормить, у них самих было недостаточно, чтобы кормить людей. В 

конечном счёте маму принял на работу один врач, еврей, и сказал ей: «Татьяна 

Александровна, кончайте фельдшерские курсы. Тогда у вас будет 

медицинская специальность, и вы всегда найдёте себе работу». И устроил её 

на эти курсы. Мать их отлично окончила, потому что она знала языки, для неё 

латынь не была страшна, и рецепты она прекрасно знала. И поэтому она пошла 



 

 

197 

работать в открытый туберкулёзный стационар, в память умершего мужа, 

который умер от открытой формы чахотки в 33 года. 

И мать работала в тубдиспансере ночью дежурным фельдшером, а 

потом, проходя мимо дома, оставляла нам на двоих полтинник на хлеб и 

молоко, и уходила на дебаркадер работать дежурной сестрой. Потом обратно, 

отдежурив там, она шла обратно мимо дома на ночную работу. Вот такая она 

была. 

А мы были предоставлены сами себе, а раз сами себе, да ещё и голодные, 

то все огороды, все огурцы и яблоки, все что можно было украсть и съесть, 

было в наших руках. Муромские мальчишки нас нещадно били, потому что 

мы не подходили под их категорию жизни. В основном били моего старшего 

брата. Почему-то на чужаков (а мы были чужаками) лезут не с добрым 

сердцем, а с кулаками. Мол, ты не из нас, ты не похож на нас, и потому нам 

нужно было быть похожими на них. 

Мы настроили с братом клетки и купили кроликов, самца и самку. 

Посадили их в одну клетку, а потом пришлось строить много клеток, потому 

что они были очень плодотворны. Это сталинская идея – кролиководство. Их 

называли «сталинскими телёнками». И вот когда уже маленький кролик 

вырос, там очень трудно было понять, кто он, мальчик или девочка. Всё 

колхозы, все школы, всё было подчинено сталинскому призыву о 

кролиководстве. И поэтому мы, со всем нашим выводком в разве 5–6 

кроликов, продавали молодняк этим организациям. И никто не мог из 

незнающих людей понять, самка это или самец, потому что нужно и то и 

другое. И поэтому мы прекрасно продавали самцов за самок, а самок за 

самцов, по надобности. 

Потом меня приютил у себя в Москве Николай Сергеевич Романовский, 

который принадлежал к потаенной церкви. Николай Сергеевич попросил 

своего духовного старца разрешить, благословить взять меня к себе. Когда он 

меня взял, я был довольно разбитным. Все-таки я был огородник, 

картофельное. И он сам, знающий 20 иностранных языков, будучи 
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образованным и духовно умным, поставил меня на ноги. Не окриком, а 

любовью. Своим отношением ко мне. Всегда он мне рассказывал: «Это так, 

это так, вот здесь нужно так поступать, а не так», то есть учил меня жить по 

духовному курсу. Вот отсюда я и взял эту внутреннюю линию.  

Дело в том, что в потаенную церковь уходили в основном старчество, 

опытные духовники, монахи, иеромонахи. И поэтому все это было настолько 

скрытно, что никто ничего не знал. Попасть туда кому-нибудь чужому было 

очень трудно. Моя мама имела свой маленький дом в Дорохове, и там была 

одна из потаенных церквей. То есть там, в этом домике, приезжали вызванные 

батюшкой люди, служилась служба, причащалась, и он там некоторое время 

был, а потом уходил в Илию пешком. И узнать, где он, было очень трудно. И 

тогда совершенно неожиданно к нам пришел Юша Самарин из Верии, где он 

видел мою маму, и привёз мне от неё записку. Юша Самарин – это сын 

Александра Самарина, друга моего деда. Потому что дед мой был министром 

юстиции, а тот заведовал патриархией.  

Вы бы ни за что не подумали, увидев меня, что я стукач. Что я побегу и 

завтра на вас настучу. Также и тут. Сын Самариной, дочь «девушки с 

персиками» Серова. Он вошёл в наш дом с этим письмом мамы и, конечно, 

принял широкое душевное восприятие от меня и Николая Сергеевича. Я 

совершенно случайно узнал, что он стукач, что он сотрудник КГБ. На этом я 

погорел, потому что я предупреждал, что он стукач, таких же стукачей, как и 

он. Я не знаю, к кому он приходил в гости, по каким вопросам. Это было моей 

душевной необходимостью – сказать: «Будьте осторожны».  

Он меня пытался засадить, рассказывая, что среди партийных кругов 

того времени есть партия, которая очень скоро устроит переворот. И я, как 

внук министра юстиции, в этом правительстве должен занять 

соответствующую роль. А потом он начал меня шантажировать, что он мне 

открыл тайну, за которую я должен расписаться. И если я это не сделаю, то я 

погибну. Я, конечно, ничего ему не дал. А моя мама, лежавшая в клинике 

МОКИ, и которая уже была готова к выписке, неожиданно скончалась после 
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укола сестры. Ну я понимал откуда ветер дует. Тогда было невозможно 

расследованием этого дела, во-первых, потому что я понимал, что все это 

работа КГБ, а во-вторых, потому что я сам себя ставлю под удар. Мать я не 

воскрешу. 

Я жил в мезонине, с винтовой лестницей, и готовился ехать хоронить 

маму. В морг и на кладбище. Как вдруг открывается дверь, входит Самарин и 

говорит: «Соболезную». Я ему дал так сильно по роже, что он скатился 

кубарем с этой лестницы. После чего я сделал вид, что ничего не знаю, ничего 

не понимаю. 

Вообще, у нас первым арестовали Криволуцкого, он служил у нас 

пасхальную литургию на квартире своих близких людей. Потом венчал меня. 

Потом посадили Коленьку, который меня воспитал, и который потом посадил 

уже меня. У нас общий знакомый в лосенке – Иван Алексеевич Корнилов, и 

мы часто с Коленькой ездили к нему, просто за город. А его жена были 

архитектор, являлась соответственно прекрасным акварелистом. И она меня 

научила, как художнику из папки вынимать акварели. И я ей сказал: «Да как 

же надо не в папках держать, их всех надо вешать». На допросе Иван 

Алексеевич сказал, что я сказал, мол, всех коммунистов надо вешать. И 

поэтому мне дали такую статью, по 25 лет. 

Меня потом спрашивает следователь: «А вы верующий?», я говорю: 

«Да». Он пишет: «Фанатик. Фанатик может верить, значит может и убить царя. 

Может и убить коммуниста». Я ему говорю: «Он может и ходить в церковь, 

может делать добрые дела». Он мне на это ответил очень просто. «Мы вас всех, 

попов (почему-то я был причислен), так обсерим, что за тыщу лет не 

отмоетесь». И про каждого епископа, про каждого священника была сказана 

какая-то гадость, какая-то мерзость. Чтобы не допустить их до службы. 

Камера, все допросы ночные. В камере ты живёшь под прожекторами, 

где ещё человек десять. С головой закрываться нельзя. Свет проходит сквозь 

веки. Днем этот свет горит в полутемной камере ещё сильнее. Поэтому у меня 

оттуда до сих пор светобоязнь осталась. Они этим самым доводили человека 
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до исступления. 12 часов допрос, дальше остаётся пустая табуретка, 

следователь, и масса бланков, по которым можно писать и говорить что 

угодно. Мне следователь сказал: «Думаешь, если ты не подписал протокол, то 

мы их не сможем подписать? Мы можем любой почерк имитировать». 

А потом посадили Николая Сергеевича, за причастность к 

«непоминающей» церкви. Я венчался у «непоминающего» батюшки дома. Это 

тоже стало известно. Следовательно, посадили Романовского, а они на меня 

дали вот такое показание. На допросе описали меня как антисоветскую 

личность, которая хочет повесить всех коммунистов. Но мне пока об этом не 

говорили, ждали момента. А когда меня посадили, сказали: «Ах Алёшка, как 

мы рады тебя видеть», и увезли. Они устроили мне очную ставку с Иваном 

Алексеевичем и Николаем Сергеевичем. 

Когда меня посадили в такую каморку, то я, во-первых, перекрестился, 

а во-вторых, сказал: «Господи, помоги мне никого не посадить».  Потому что 

следователю один человек не нужен – ему нужна партия, организация, ему 

нужна программа партии, которую они сами пишут, сами составляют и сами 

или подписывают, или заставляют подписывать. И я прекрасно понимал, куда 

я попал. Такой внутренний настрой я сам себе задал, когда меня в первый раз 

привели к следователю, и остальные 8 месяцев он ничего со мной сделать не 

мог. Я не отвечал, я зачеркивал, я боролся за каждое слово, которое могло бы 

опорочить того или другого человека. 

Делают мне очную ставку, последний их козырь. Обвинили меня в 

покушении, которое два человека показывают. Иван Алексеевич говорил, что, 

будучи у него на даче, высказал такую мысль, что все коммунистов надо 

вешать. Тогда я вскочил со своей табуретки, подлетел к нему, и дал ему очень 

сильную оплеуху. Я ему тогда сказал: «Если тебя когда-нибудь, мерзавца, 

увижу в лагере, убью тебя на твоих нарах».  

Я ему объясняю, что мы рассматривали акварели и что разговор не шёл 

ни о каких коммунистах, а об акварелях, которые надо вешать, а не держать в 

папке. Я же художник. И тут Николай Сергеевич сказал: «Да, это было так». 
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И они на очной ставке отказались от своих показаний. Их спросил 

следователь: «А почему же вы их давали?», а он ответил: «Под давлением». А 

давление я знаю. Это давление я на себе прошёл. 

Таким образом, им не удалось мне навязать очень страшную статью. Я 

был сильнее следователя. Я отвечал неправду, я портил документ, я не давал 

ответов, лишь бы никого за собой не засадить. Это, конечно, его возмущало. 

И как-то раз он меня очень сильно ударил по уху. Но, я лишь подставил ему 

другую. Он зажимал мои руки дверью. Было очень больно. Я в ответ ему взял 

табуретку, и хлопнул ему по голове. И он спокойно ушёл за свой стол. Я думал, 

что меня там изобьют, исколотят, но нет. Спокойно ушёл. Потому что 

очевидно, Евангелие читал когда-нибудь: «Если тебя ударят в одну щеку, то 

подставь другую». 

На очной ставке было кончено следствие. Мне уже нечего было давать, 

всё ясно, я не террорист, а написано «за доказательство», значит, за 

отсутствием доказательств меня реабилитировали. Но уже мой старый 

следователь, фамилия которого была Дубына, был убран после очной ставки, 

и его заменили на другого. Вот другой мне и приносит все эти папки на 206-

ую.  Я ему сказал, что подписывать ничего не буду, потому что вы сами знаете, 

что это ложь. Зачем же мне копаться кого искать? 

Совершенно неожиданно, он подходит ко мне, протягивает руку, и 

говорит: «Алексей Петрович, к сожалению, вас осудят, но если вы будете в 

лагере жить и держать себя так, как вы держали на следствии, вы останетесь 

живы». Этот следователь, который понял, что можно бороться и побороть 

КГБ, если не раскиснуть и если подставить себя, был абсолютно бессилен, и 

ничего не мог сделать». 

 


