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Введение 

 

Сталинские репрессии – это политика, осуществлявшаяся в нашей 

стране через органы НКВД в конце 20-х – начале 50-х годов. В этот период 

репрессии приобрели массовый характер. Всё начиналось с ликвидации 

кулачества как класса, а закончилось политическими репрессиями, 

количество жертв которых достигает более 3 миллионов. Одни называют 

этот период «черным пятном в истории», другие – необходимой мерой для 

укрепления и возрастания могущества СССР. Было множество 

пострадавших, как в нашем крае, так и по всей России в целом. 

Репрессии затронули большинство территорий страны, многие 

населенные пункты, отдельные семьи и граждан. Для всех это была большая 

трагедия. И сейчас всплывают страшные тайны того времени, увеличивая тем 

самым важность изучения этой проблемы. Мотивом к началу исследования 

послужило изучение темы «Коллективизация сельского хозяйства» в курсе 

истории России 10 класса и выполнение практического задания к уроку по 

теме «Наш край в 30-е годы». 

Проблема: тема репрессий против крестьянства в Юсьвинском районе 

недостаточно изучена. Имеющиеся архивные материалы не описаны и не  

систематизированы. 

Цель исследования: изучение политики, проводившейся против 

крестьянства в 30-е гг. в нашем крае. 

Задачи:  

1.  Исследовать историю репрессий против крестьянства в Юсьвинском 

районе. 

2. Собрать и изучить информацию о репрессиях в отношении моих 

родственников 

3. Проанализировать собранную информацию и сделать выводы о 

репрессиях. 
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4. Выяснить, какие основные права человека были нарушены в процессе 

раскулачивания. 

Объект исследования: репрессии против крестьянства в 30-х гг. XX 

века в нашем крае.  

Предмет исследования: примеры раскулачивания в Юсьвинском районе 

и семье.  

Методы исследования: теоретические (аналитический, систематизации 

и обобщения) и практические (социологический, изучение документов 

районного и семейного архива).  

Гипотеза: репрессии 30-х гг. XX века оставили страшный тяжелый след 

в судьбах жителей нашего края и моих родственников. 

Исследование проводилось с декабря 2020 г. Территория исследования 

– Юсьвинский район. Наиболее важными источниками для написания работы 

являются документы Юсьвинского районного архива и рассказы 

информантов. 
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Глава I. Репрессии 30-х годов против крестьянства в нашем крае 

1.1. Политика против крестьянства в СССР в 20-30 –е годы 

Репрессии (от лат. Repressio – стеснение, подавление) – это система 

карательных санкций, применяемых властями для уменьшения, или 

ликвидации угрозы существующему государственному строю и 

общественному порядку. Угроза может выражаться как в открытых 

действиях и выступлениях, так и в скрытой оппозиции противников режима.  

будет опять царь и капиталист». [14] 

Выделяют следующие виды репрессий: 

- Политические (меры принуждения, применяемые исходя из 

политических мотивов); 

            - Раскулачивание – это огромная по масштабам 

внесудебная репрессия против зажиточных крестьян – кулаков. [16] 

После Октябрьской революции 8 ноября 1918 года на совещании 

делегатов Ленин сформулировал основную идею раскулачивания: «Если 

кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо  

Репрессии (от лат. Repressio – стеснение, подавление) – это система 

карательных санкций, применяемых властями для уменьшения, или 

ликвидации угрозы существующему государственному строю и 

общественному порядку. Угроза может выражаться как в открытых 

действиях и выступлениях, так и в скрытой оппозиции противников режима.  

будет опять царь и капиталист». [14] 

2 февраля 1930 года вышел приказ ОГПУ «О ликвидации кулака как 

класса»: «В целях наиболее организованного проведения ликвидации 

кулачества как класса и решительного подавления всяких попыток 

противодействия со стороны кулаков мероприятиям советской власти по 

социалистической реконструкции сельского хозяйства — в первую очередь в 

районах сплошной коллективизации, — в самое ближайшее время кулаку, 

особенно его наиболее богатой и активной, контрреволюционной части, — 
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должен быть нанесен сокрушительный удар. Сопротивление кулака, должно 

быть и будет решительно сломлено». 

В 1930-г. вышло постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О темпе 

коллективизации и мерах помощи государств колхозному строительству». 

Оно устанавливало жесткие рамки завершения коллективизации. В качестве 

действенного метода выбрали принуждение. [14] 

Раскулачивание лишило деревню многих предприимчивых, 

независимых крестьян. Их судьба должна была послужить примерам для тех, 

кто не хотел вступать в колхоз. Кулаков выселяли семьями, включая 

маленьких детей и стариков. Тех, кого сочли наиболее активными 

«антисоветчиками», отправляли в заключение. Под видом борьбы с 

кулачеством из деревень были вырваны миллионы людей, для того, чтобы 

использовать их бесплатный труд на самых тяжелых работах, например в 

промышленности.  Раскулачивание проводилось во многом руками 

односельчан, многие из которых ненавидели своих соседей. [11, с.137] В 

деревне начались два взаимосвязанных насильственных процесса: создание 

колхозов и раскулачивание. Кулацкие хозяйства ликвидировали для того, 

чтобы обеспечить коллективные хозяйства материальной базой. С конца 1929 

г. до середины 1930 г. было раскулачено свыше 350 тыс. хозяйств, а их 

имущество передали колхозам. [15] Власти не дали точного определения, 

кого нужно считать кулаками. Традиционно кулаком считался тот, кто 

использовал наемный труд, но на практике в кулаки могли зачислить и 

середняка, имевшего двух коров, или двух лошадей, или хороший дом. 

Каждый район получил норму раскулачивания, которая равнялась в среднем 

5-7% от числа крестьянских дворов. Но местные власти старались её 

перевыполнить. Зачастую в кулаки записывали не только было придумано 

слово «подкулачник» т.е. он считался подсобником кулаков середняков, но и 

неугодных по каким-либо причинам бедняков. Для оправдания этих 

действий. В отдельных районах число раскулаченных составляло около 15-

20%. [11, с.136] 
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1.2. Репрессии против крестьян в Юсьвинском районе 

 Постановлением Уралобкома ВКП (б) от 5 февраля 1930г. по первой 

категории следовало ликвидировать до 5 тыс., в том числе в Пермском 

округе – 900 хозяйств. Шли в районы секретные директивы, наступали 

черные времена…[10, стр. 183] 

Самые тяжелые испытания выпали на долю тех, кто покидал родные 

места не по своей воле. Выселение кулаков пришлось на лютые морозы, а 

большую часть одежды у переселяемых уже отобрали. Каждая семья могла 

взять в дорогу трехмесячный запас продовольствия. Вопрос в том, все ли 

могли эти продукты. Раскулаченные Прикамья чаще всего переселялись в 

необжитые северные районы Пермского округа, а иногда и за его пределы. 

Прибыв к месту назначения почти без ничего, спецпереселенцы должны 

были сами строить для себя жилье. При этом материалы и инструменты 

могли отсутствовать, а защиты от мороза или дождей искать было негде. 

Питание скудное, медицинское обслуживание никуда не годное. Немудрено, 

что многие умерли или серьезно заболели. В общей сложности в Пермском 

крае бедствовало около 140 тыс. спецпереселенцев. Большую часть из них 

передали в распоряжение промышленных трестов: валить лес, строить новые 

предприятия, добывать уголь и т.д. [10, стр. 185] 

В Коми-Пермяцком округе раскулачивали даже тех, кто просто имел 

лошадь. Из таких ссыльных коми-пермяков – кулаков был образован целый 

поселок в Чусовском районе. [10, стр. 187] 

В Юсьвинском районном архиве сохранились документы, 

рассказывающие о процессе раскулачивания в районе. По этим материалам, 

на 1930 год, по всему району было раскулачено 94 хозяйства. [3] Тогда в 

состав Юсьвинского района входили 11 сельсоветов: Боталовский, 

Архангельский, Карасовский, Доеговский, Аксеновский, Харинский, 

Юсьвинский, Мелюхинский, Крохалевский, Тиминский, Купросский.  

Рассмотрим в качестве примеров несколько дел на крестьян от каждого 

сельсовета. Боталовский с/совет: дело на кулака Баяндина Федора 
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Константиновича, проживавшего в д. Мурмуса – докладчик Александров. 

Постановили: учитывая, что в хозяйстве Баяндина применялся наемный труд, 

занимается скупкой и перепродажей скота, участник контрреволюции, 

агитация против колхоза, умышленное сокращение хозяйства и обложен 

индивидуально, а поэтому постановление собрания бедноты – подтвердить. 

«Кулака Баяндина со всем семейством в 7-дневный срок выселить из 

Юсьвинского района в Гайнский с конфискацией 2-х домов с надворными 

пристройками и прислугами, оцененными в 255 р. , лошадь 80 р., корову 35 

р., подростка 10 р., мелкого скота 12 шт. – 25 р. 50 коп., 9 куриц 4-50 коп. и 

хлеб разных культур 64 п. 20 ф. всего на сумму 410 р. Все имущество 

передать ближайшему колхозу», - сказано в Постановлении от 3 марта 1930 

г. [1, с. 6] (Приложение 1) 

Доеговский с/совет. Дело на кулака Бычкова Василия Васильевича 

проживающего в д. Пикановой, докладчик Синицкий. «Принимая во 

внимание то, что хозяйство Бычкова является кулацким, в котором 

применятся наемный труд, занимается спекуляцией продуктами сельского 

хозяйства, закабаляет бедноту хлебом путем предоставления под работу, 

агитация против колхозного строительства, а потому постановление актива 

колхозников – подтвердить». В постановлении колхозного актива от 5 ноября 

1930 г. говорится: «Кулака Бычкова со всем семейством выселить в 7-

дневный срок за пределы Юсьвинского района в Гайнский район с 

конфискацией 2-х домов с надворными постройками и прислугами, 

оцененных в 280 р., лошадь 50 р., 2-х коров – 70 р., подростков 2-х – 30 р., 

овец с ягнятами 7 шт. – 20 р., 2 свиньи – с подростками – 25 р., 8 куриц – 4р., 

кошову –10 р., телегу - 25 р., веялку – 25 р., хлеба разных культур – 149 п. – 

136 р. 74 коп., сена – 160 пуд., овсянки – 50 п. Все имущество передать 

ближайшему колхозу. Кулака Бычкова лишить избирательных прав по ст. 15 

п. «А» (инструкция ВЦИК о выборах Советов)». [1, с. 40] (Приложение 2) 

Аксеновский с/совет. Дело Исакова Алексея Петровича, проживавшего  

в д. Габовой. Постановили: «принимая во внимание, что Исаков не выходит 
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за пределы трудового…, поэтому постановлением Президиума Округа № 43 

отменить с возвратом всего имущества». Таких постановлений о возврате 

имущества среди архивных документов очень мало. [1, с. 45] (Приложение 3) 

Карасовский с/совет. Дело Климова Евдокима Тарасовича о выселении 

в порядке пересмотра решения президиума Округа от 16/03- 30г. № 43, 

проживающего в д. Андроновой. «Учитывая, что хозяйство Климова 

является кулацким, с систематическим применением наемного труда, 

выходящее за пределы трудового, с закабалением бедноты 

сельскохозяйственными машинами, до настоящего времени ведущего 

антиколхозную агитацию, а так же считаясь с тем, что Карасовский сельсовет 

является сельсоветом сплошной коллективизации, а поэтому постановлением 

Округа № 43 – подтвердить». [1, с. 50] (Приложение 4) 

Крохалевский с/совет. Дело кулака Крохалева Егора Ивановича, 

проживающего в д. Гришино. Докладчик – Александров. «Постановили: 

принимая во внимание, что Крохалев Егор Иванович имеет кулацкое 

хозяйство, занимался торговлей, лишен избирательных прав, облагается 

налогом в индивидуальном порядке, умышленно свертывает свое хозяйство, 

ведет агитацию против колхозного строительства и других мероприятий, а 

поэтому постановление собрания бедноты и Президиума РИКа подтвердить. 

Кулака Крохалаева в 7-дневный срок выселить со всем его семейством за 

пределы Юсьвинского района в Гаинский район Коми-Пермяцкого округа с 

конфискацией имущества: 2-х домов с надворными постройками – 170 р., 

подростка коровы – 30 р., телегу – 60 р., веялку- 20р. Всего на сумму 280 р. 

Все имущество передать в колхоз», - сказано в Постановлении от 24 февраля 

1930 г. [2] (Приложение 5) 

Из сведений по движению дел по раскулачиванию в Юсьвинском 

районе известно, что: в Боталовском сельсовете было раскулачено 11 

хозяйств, из них 2 восстановлено, в Архангельском раскулачено 10 хозяйств,  

восстановлено 3, в Карасовском -  раскулачено 6, возвращено 3, в 

Доеговском - раскулачено 3, все они были восстановлены, в Харинском - 
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раскулачено 4, возвращено 1, в Юсьвинском -  раскулачено – 9, 

восстановлено 6, в Мелюхинском - раскулачено 2 и ни одно из них не были 

восстановлены или возвращены, в Крохалевском - раскулачено 5 хозяйств, 

возвращено 4, в Тиминском - было раскулачено 6 хозяйств, из них 

возвращено 4, в Купросском - было раскулачено 26 хозяйств, из них 

возвращено 24. [3] 

Таким образом, анализ документов Юсьвинского районного архива 

позволяет сделать следующие выводы: крестьян Юсьвинского района 

обвиняли в использовании наемного труда, закабалении бедноты, торговле и 

спекуляции, а также антиколхозной агитации, их хозяйства относили к 

кулацким. По отношению к ним применялись следующие меры наказания – 

конфискация имущества и выселение семей за пределы района, в основном 

на север Коми-Пермяцкого округа в Гайнский район. Решения принимались 

сельскими сходами, на которых присутствовали уполномоченные – 

представители власти. 

1.3. Репрессии в моей семье 

Известно, что в моей семье были репрессированы семьи моих 

прапрадедушек и прапрабабушек по маминой и папиной линии. 

По линии мамы – Савельев Федор Федорович, 01.01.1897 г.р. [12]   Он 

родился в крестьянской семье в д. Вдовино Карасовского сельсовета (ныне 

Архангельского поселения) в семье Савельева Федора Федоровича и Анисьи 

Власьевны.  Он был третьим сыном в семье, у него были ещё братья Николай 

и Степан. Федор вырос и проживал до 1934 года в д. Вдовино, которая была 

расположена на берегу реки Истер. [5]  Он был грамотным, учился в 

Архангельской школе, владел свободно родным коми-пермяцким языком и 

так же русским. В 1926 году его приглашали на сельскохозяйственную 

ярмарку в г. Кудымкар. [13] (Приложение 9) Все три брата жили в одной 

деревне и вели личное подсобное хозяйство, помогали друг другу. В 

хозяйстве были лошади, коровы, телята. Из рассказов соседки Нечаевой 

Акулины Прокопьевны (1914 г/р) мы знаем, что в одно время было у них 27 
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голов скота. На водопой зимой и летом скотина выпускалась на р. Истер. У 

них был большой дом и много надворных построек. Где-то в 1922-1923 г. он 

женился, заключил законный брак с Баяндиной Гликерьей Власьевной. В 

1924 г. родилась дочь Прасковья, в 1925 г. - Ксения, в 1927 г. - Александр, в 

1930 г. - Василий, в 1932 г. - Анна. [6] 

В годы коллективизации Федору Федоровичу стали угрожать 

поджёгом, если они добровольно не войдут в колхоз. И он с семьей был 

вынужден все нажитое оставить и выехать в Верхне-Городковский район на 

станцию Сылва на своих лошадях, забрав с собой самое необходимое. Детей 

было много, испугались трудностей и одну дочь Парасковью оставили у 

родного брата в д. Фадеево, а дочь Анну - в соседнюю деревню Калинино в 

бездетную семью Нечаевых Анны Яковлевны и Егора Ильича. [4] 

Федор Федорович был очень трудолюбивым, а трудолюбие нигде не 

подводит. В Сылве построили дом, зажили на новом месте.  Он занимался 

пчеловодством. Позже приезжали в Коми округ за своими детьми, но дочь 

Анна уже подзабыла свою родную маму и не поехала с ней. Гликерья 

Власьевна уехала, заливаясь горькими слезами. 

В Сылве родился еще один сын Алексей (1937 г.р.). Но беды следовали 

за этой семьей. Из-за зависти уже в Сылве их снова подожгли (из 

воспоминаний сына Александра). Днём, пока Федор Федорович и Гликерья 

Власьевна были на работе, какой-то мужчина облил бензином  дом и поджёг. 

После этого они выезжали в Сибирь, где  умер у них ребенок, сын Василий. 

Снова вернулись в Сылву, где начали строить новый дом.., но началась 

Великая Отечественная война. Федора Федоровича призвали на фронт 

Верхне-Городковским РВК. Гликерья Власьевна осталась одна без крыши 

над головой и с тремя детьми... [7] 

В Книге памяти Коми-Пермяцкого округа нет данных о Ф.Ф. 

Савельеве. Родственники узнали о судьбе солдата только в 2020 году. В 

социальной сети ВКонтакте была опубликована запись, что разыскиваются 
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родственники солдата Савельева Федора Федоровича. Оказывается, еще в 

мае 2015 года бойцы поискового отряда "Поиск - Вездеход" г. Пенза нашли 

останки воинов Красной Армии. Среди найденных медальонов был и тот, 

который принадлежал Ф.Ф. Савельеву. Прочесть медальон удалось после 

проведения экспертизы. Солдата, как и еще 10 красноармейцев, нашли в яме 

от воронки, в которую, когда растаял снег,  их стащили немцы с поля боя.  

Здесь, в местечке д. Запрудно Демянского района Новгородской области с 13 

по 26 марта шли кровопролитные бои, взять село красноаремейцы не смогли. 

Погибли. Захоронен Федор Федорович Савельев  в Новгородской области 

Демянском районе, д. Кневицы. Так, только в марте 2021 г. моя бабушка 

Баяндина Нина Васильевна, внучка Федора Федоровича, узнала о месте 

гибели и захоронении своего деда. [5] (Приложение 10) А в октябре 2021 г. 

поисковики вручили родственникам солдатский медальон. 

По  линии папы были подвергнуты репрессиям семьи обоих его 

родителей. Его прадед Давыдов Михаил (дед матери) проживал в деревне 

Азово Карагайского района. По воспоминаем моей бабушки Михаила в 

деревне называли "Купеч Мишкой", так как он был мелким купцом. После 

того, как их обвинили в кулачестве, "в телеги все имущество сложили и дома 

под замок закрыли" и, скорее всего, передали ближайшему колхозу, главу 

семьи увели, а остальных оставили и в ссылку не отправили, ибо один из 

племянников Михаила был председателем сельсовета. После раскулачивания 

домой он не вернулся, до сих пор о нем ничего не известно». [8] 

По линии отца известно лишь то, что родственники вступили в колхоз 

добровольно, отдав свое имущество в общее хозяйство.  

Таким образом, репрессии не обошли стороной и моих родственников. 

Они лишились с трудом нажитого имущества, вынуждены были покинуть 

родные места. 
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Заключение 

Жизнь деревни начала 1930-х гг. протекала на фоне раскулачивания и 

создания коллективных хозяйств. Почти не стало тех, кого обобщенно 

называли крестьянами-единоличниками. В обиход вошли такие новые 

понятия: колхозник, колхозница, колхозное крестьянство.  

Изучив собранные материалы, я узнала о репрессиях в отношении 

крестьянства в 1930-е годы в нашем крае. Процесс раскулачивания в нашем 

крае имел такие же черты, как и по всей стране. Репрессии носили жестокий 

характер, постановления о раскулачивании выносились без существенных 

доказательств и четкого определения, кого считать кулаками. Пострадало 

много невинных людей, в том числе и мои родственники. Крестьян 

Юсьвинского района обвиняли в использовании наемного труда, закабалении 

бедноты, торговле и спекуляции, а также антиколхозной агитации. В ходе 

раскулачивания были нарушены такие права человека, как право на 

неприкосновенность имущества, право на выбор места жительства. Мой 

прапрадед воспользовался правом на выбор места жительства, но вынужден 

был оставить всё нажитое тяжелым трудом имущество. 

В процессе исследовательской работы приобретены ценные навыки 

работы с архивными материалами, сбора воспоминаний, анализа и 

обобщения полученной информации. Выполненная работа имеет 

практическое значение, её материалы можно использовать на уроках 

истории, внеклассных мероприятиях.  

В ноябре 2021 г. материалы исследования представлены на районной 

краеведческой конференции и переданы в районный музей. В феврале 2022 г. 

я выступила на уроке истории в 10 классе по теме «Коллективизация 

сельского хозяйства».  
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1. Дело №1, опись №3 дело на кулака Баяндина Федора Константиновича 

2. Дело №1, опись №3 , дело на кулака Бычкова Василия Васильевича 

3. Дело №1, опись №3, дело Исакова Алексея Петровича 

4. Дело №1, опись №3, дело Климова Евдокима Тарасовича  

5. Дело №1, опись №3, дело Крохалева Егора Ивановича, страница не указана 

6. Дело №3, опись №3, Сведения по движению дел по раскулачиванию по 

Юсьвинскому району 

7. Савельев Федор Федорович и его жена Савельева (Баядина) Гликерья 

Власьевна 

8. Дети репрессированных Савельевых Федора Федоровича и Гликерьи 

Власьевны 

9. Савельев Ф.Ф. – участник сельскохозяйственной выставки в г. Кудымкар, 

1926 г. 

10. Карточка погибшего Савельева Ф.Ф. Медальон солдата и информация, 

хранившаяся в нем. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

 

 

 

Материалы Дела на кулака Баяндина Федота Константиновича из д. Мурмуса 

Боталовского сельсовета 

 

 
 

Выписка из Протокола по делу кулака Бычкова Василия Васильевича из д. 

Пикановой Доеговского сельсовета 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Выписка из Протокола по делу кулака Исакова Алексея Петровича из д. 

Габовой Аксеновского сельсовета 

 

 

 

Материалы Дела на кулака Климова Евдокима Тарасовича из д. Антоновой 

Карасовского сельсовета 
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Приложение 3 

 

 

 

Выписка из Протокола по делу кулака Крохалева Егора Ивановича из д. 

Гришиной Крохалевского сельсовета 
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Приложение 4 

 

 

 

Сведения по движению дел по раскулачиванию в Юсьвинском районе на 1 

июня 1930 г. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

Савельев Федор Федорович и его жена Савельева (Баяндина) 

 Гликерья Власьевна 

  



21 

 

Приложение 6 

 

 

     

 

Дети репрессированных Савельевых Федора Федоровича и Гликерьи 

Власьевны: 

1 фото – дочь Парасковья (1924 – 2017 гг.) 

2 фото – сыновья Александр 1927-2019 г.г. (первый слева), Алексей 1937 г.р. 

(справа), дочь Ксения (справа) 

3 фото – дочь Анна (1932 г.р.)  
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Приложение 9 

 

 

 

 

 

Савельев Ф.Ф. – участник сельскохозяйственной выставки в г. Кудымкар,  

1926 г. (2-й ряд, второй слева) 
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Приложение  10 

 

 

 

 

   

 

Карточка погибшего Савельева Ф.Ф. Медальон солдата и информация, 

хранившаяся в нем. 

 

 

 


