
Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 
1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак 
протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 
30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 
октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки 
политзаключенных.
Официально этот день был учрежден постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об 
установлении Дня памяти жертв политических репрессий" в 
связи с принятием закона "О реабилитации жертв политических 
репрессий".

Научный зал отдела гуманитарной литературы



В историко-документальном очерке на 
основе исследования архивных документов, 
печатных изданий показаны основные 
этапы политических репрессий как средство 
укрепления тоталитарного режима в 
бывшем СССР. Книга также содержит 
сведения о выдающихся государственных и 
общественно-политических деятелях 
Якутии, осужденных и растрелянных по 
политическим мотивам и объявленных 
"врагами народа"

Клиорина И. С., История без флера-2. Тайна 
кода "Моряки" - чекистской, союзной 
операции по ликвидации первых якутских 
большевиков. 1937-1938 гг.. — 2011



Книга памяти: книга-мемориал о 
реабилитированных жертвах политических 
репрессий 1920 -1950-х годов— 2002

Настоящая книга подготовлена и издается по инициативе 
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных 
жертв политических репрессий при Правительстве 
Республики Саха (Якутия),  Правительства Республики и 
Управления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по PC (Я). Редакционная коллегия и её рабочая 
группа,  созданные Комиссией по восстановлению прав 
реабилитированных, руководствовались  нормативными 
документами (законами,  указами, постановлениями)  
Правительства  СССР  и  Российской Федерации.  В частности 
статьей  18 Закона Российской Федерации  “О реабилитации 
жертв политических репрессий" от  18.10.91  №  1761-1,  
которая поручает всем органам  местного  управления  
периодически  публиковать в печати “...списки лиц, 
реабилитированных на основании настоящего Закона,  с 
указанием основных биографических данных,  обвинений, по 
которым они признаны реабилитированными"



Багдарыын Сүлбэ, Нөрүөн нөргүй
буолуохтун!. [уус-уран очеркалар]. — 1995

Книга написана как продолжение книги "Превратности судьбы", 
изданной в 1992 г. В ней на конкретных фактах показаны трагические 
последствия репрессивной политики тоталитарного государства, 
проведенной за годы Советской власти

Тоталитарнай режим  уонна кини иитиэхтээ- бит  партийнай аппарата,  
национальнай политика  өрөгөйдөөһүнүн сымыйа лозунунан саптынан,  
денационализация  чопчу хайысхалаах процеһын олоххо киллэрэ
сатаабыттарын,  нациялар олохторун укулаатын,  тылларын-өстөрүн,  
духовнай уонна культурной  үгэстэрин уонна атын даҕаны этнической  
уратыларын биир халыыпка киллэрии хайысхатын тутуспуттарын
кичэйэн бэлиэтиир сиэрдээх буолуох этэ.  Партия  Киин Комитета  саха
норуотугар,  кини өйүн-санаатын биллэрээччи интеллигенцияҕа ордук
хабыр этэ. Советской  былаас олохтоммут сылларын тухары кэриэтэ
саха интеллигенциятын бииртэн биир репрессиялааһыннар долгуннара
сабыта охсубуттара.  Саха  ученайдарын,  литературатын уонна
искусствотын деятеллэрин энин араас аньыыларга,  бастатан туран,  
национализмаҥа буруйдааһын,  кэпсээҥҥэ киирбит КК диэн
идеологической  уонна политической  монстр  тиһэх тыына тахсыар
диэри,  адьаһын 1986  сылга диэри, салҕанан барбыта.

М.Е.НИКОЛАЕВ



Авторы — молодые журналисты а своих очерках, 
основываясь на документах из различных архивов страны, 
воспоминаниях свидетелей, рассказывают о жертвах и 
организаторах необоснованных репрессий 1937—1939 гг. 
в Якутии.
«Центральное дело» вышло в 1990 году, когда была 
принята Декларация о государственном суверенитете 
Якутии, когда началось строительство Второй республики. 
Поэтому эта книга сыграла свою историческую роль в 
пробуждении национального самосознания, в укреплении 
всенародного ощущения, что пришло новое время, время 
свободного социального, культурного развития.

Николаев И. И., Центральное дело. хроника сталинских 
репрессий в Якутии. — 1990



Далан, Дьылҕам миэнэ-1994

В романе писателя, репрессированного в 
годы культа личности в автобиографической 
форме рассказывается о тяжелых годах, 
проведенных им в заключении, об 
испытаниях, выпавших на долю жертв 
ГУЛАГ-а

“ Өй-санаа саамай сиппит-хоппут,  олоҕун
булбуг кэмигэр,  кини мөлтүү-ахсыы
илигинэ өрүсү- һэн,  олорон ааспыт олоҕум
туһунан ахтыы суруйан хаалларабын.  
Мантан инньэ кырдъан уонна ыалдьан
бардахха,  баҕар,  ол кыаллан биэриэ суоҕа,  
санаа-оноо дауаны атын буолан туруо…»



Иванова Т. С., Из истории политических репрессий в 
Якутии (конец 20-х-30-е гг.). — 1998

Монография посвящена одному из сложных 
периодов в истории страны - строительству 
государственного социализма в 20-30-е гг. 
На основе архивных документов воссоздана 
история внесудебного произвола в 
отношении кадров партийных и 
государственных органов Якутии. Приведен 
биобиблиографический указатель 
репрессированных лиц



Кустуров Д. В., Репрессия ыар тыына. Саха 
сиригэр 1920-1986 сыллардаах хабырыйыы-

үтүрүйүү түгэннэрэ. — 2000

Данная книга является первой попыткой 
показать читателю масштабы и последствия 
политической, социальной, судебной 
репрессий, которые проводились в Якутии с 
лета 1920 года вплоть до апреля 1986 года



В газете "Московский комсомолец в Якутии" 
было опубликовано несколько статей
В. Скрипина, порочащих имя великого сына 

якутского народа. Эти статьи, как признается сам 
автор, основаны на публикациях журналиста и 
поэта И. Ласкова. Вслед за ним В. Скрипин
повторяет все политические обвинения, 
предъявленные Ласковым в адрес Ойунского в 
год его 100-летия со дня рождения. В связи с 
этим возникла необходимость опубликовать 
отрывки из книги Е.Е. Алексеева "Обреченные" 
(по поводу статей И. Ласкова о М.К. Аммосове и 
П.А. Ойунском), изданной в 1993 году.

Алексеев Е. Е., В. Скрипин - идейный преемник И. 
Ласкова. об очередном наступлении на П. А. 

Ойунского, М. К. Аммосова, И. Н. Барахова. — 2003



Захаров С. К. - Сиэллээх. Репрессия 
холоругун сиэртибэлэрэ / С. К. Захаров. -
Силлээх. − Дьокуускай: Бичик, 2004

Саха Автономнай Республиката сайдарын,бөҕөргүүрүн
туһугар үлэлэбит-хамнаабыт, төрөөбүт норуоттарынан 
дьылҕатын туһугар охсуспут саха чулуу уолаттара, 
ССРС Верховнай Советын маҥнайгы ыҥырыылаах 
депутаттара кыырыктаах репрессияҕа түбэһэн, эрэйи-
муҥу көрөн суорума суолламматтарын туһунан автор 
кэпсиир.
Өр сылга прокурорунан улэлээбит Семен Захаров-
Сиэллэх  итини сэргэ олоҕун мүччүргэннээх 
тугэннэриттэн кэпсээннэрэ киирдилэр.



Стручкова Е. С., "Репрессии 1928-1937 гг. в 
Верхоянском улусе". (историко-правовой анализ). 

— 2015

Данная работа подготовлена на основании 
дипломной работы защищенной автором в 
2001 году на базе кафедры уголовного 
права юридического факультета Якутского 
государственного университета. В работе 
проведен историко-правовой анализ 
политических репрессий 20-х - 30-х годов ХХ 
века, изучены правовые акты на основе 
которых проводились репрессии в 
Советском государстве



Впервые "Золотая Колыма" А. С. Яроцкого печатается без 
сокращений по машинописи с авторской правкой из 
архива наследников мемуариста. Инженер-экономист 
центрального вагонного управления наркомата путей 
сообщения А. С. Яроцкий работал под непосредственным 
руководством Л. М. Кагановича и был арестован 10 
ноября 1935 г. по сфальсифицированному делу 
"предельщиков". Пять месяцев содержался в одиночной 
камере внутренней тюрьмы Лубянки, был приговорен к 
пяти годам заключения в ИТЛ Колымы. Работал 
забойщиком на золотых приисках.
В 1937 г. был вызван на повторное следствие в Москву, 
через год возвратился на Колыму, стал доходягой в 
период гаранинского произвола. Освободился в ноябре 
1940 г., работал главным бухгалтером в больнице поселка 
Дебин на Колыме в одно время с В. Т. Шаламовым.

Яроцкий А. С., Золотая Колыма. Воспоминания А. С. 
Яроцкого о Колыме в литературном контексте. — 2021


