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ведение
Сыктывкар (до 1930 г. — Усть-Сысольск) как поселение изве
стен с 1586 г. В 1780 г. Усть-Сысольск получил статус города, 
став центром Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. 
С1921 г. — центр Коми автономной области, с 1936 г. — столица 
Коми АССР (с 1990 г. — Коми ССР, с 1992 г. — Республика Коми). 
Численность населения: 1910 г. — 5,2; 1926 г. — 5,1; 1939 г. — 25,3; 
1959 г. — 69,0; 1979 г. — 171,0; 2008 г. — 246,2 тыс. чел.

Советской властью Коми край был выбран как одно из основ
ных мест политической ссылки и высылки на спецпоселение. Пер
вые политссыльные советского времени появляются здесь уже 
в 1923 г. (Коми край был местом политической ссылки и до 1917 г.). 
В 1930 г. стали прибывать первые этапы со спецпоселенцами- 
раскулаченными, за ними последовали высланные на спецпо
селение польские граждане из Западной Украины и Западной 
Белоруссии, немцы-репатрианты, литовцы, украинцы — члены 
семей ОУН (Организация украинских националистов), власовцы.

В той или иной степени эти события коснулись и Сыктывкара. 
Здесь находились все област
ные и республиканские орга
ны власти, в том числе и осу
ществлявшие репрессивную 
политику ВЧК-ОГПУ-НКВД, 
судебные и внесудебные ор
ганы. В Сыктывкар свози

В 1929 г. Коми стала одним из 
первых регионов, где появились 
исправительно-трудовые лагеря 
(ИТЛ). В 1930-50-е гг. сеть лаге
рей охватила практически все се
верные и центральные районы Коми

ли арестованных из юж- _______________ _________ ______ ______ «__
ных и центральных районов
республики. В годы Большого террора в окрестностях Сыктывкара
приведено в исполнение большинство «расстрельных приговоров».
Жертвами политических репрессий стали многие сыктывкарцы. 
Достоверно установлены имена 799 жителей Сыктывкара, аресто
ванных и осужденных по политическим статьям в 1920-50-е гг.

В 1920-е гг. Усть-Сысольск был одним из мест, где расселя
лись политические ссыльные и высланные. Через столицу обла
сти шли первые партии «кулацкой ссылки». Вскоре спецпоселки 
появились и в самом городе, и в его окрестностях. Сыктывкар 
связан и с «лагерной историей» Коми края — здесь недолго 
находились управление и лагподразделения Северных лагерей 
особого назначения. Часть политических заключенных отбы
вала наказание в окрестностях Сыктывкара — Верхне-Човской 
колонии НКВД Коми АССР.



Братский корпус подво
рья Ульяновского мона
стыря. Современное фото _ __

Советская власть в Усть-Сысольском уез
де была установлена в январе 1918 г., но 

она была не большевистской. Большевики сумели взять власть 
только в июле 1918 г. И уже 21 июля 1918 г. начала действовать 
Усть-Сысольская уездная чрезвычайная комиссия, подчиняв
шаяся Северо-Двинской губернской ЧК. Главной задачей ЧК 
была борьба с контрреволюцией, спекуляцией и должностны
ми преступлениями. Местные ЧК имели право не только вести 
розыск и следствие по указанным преступлениям, но и выно
сить внесудебные решения о наказаниях, вплоть до расстрела. 

С февраля 1919 г. ЧК стали выполнять только следствен
ные функции. Вынесение приговоров по делам, расследован
ным ЧК, входило в обязанности революционных трибуналов 
(в Усть-Сысольском уезде — выездной сессии Северо-Двинского 
губернского ревтрибунала).

Декретом ВЦИК от 6 февраля 1922 г. ВЧК была упраздне
на, и создано Государственное политическое управление (ГПУ) 
при НКВД РСФСР. Постановлением Президиума ЦИК СССР 
от 2 ноября 1923 г. образовано Объединенное государствен
ное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР, в зада
чу которого входила борьба «с политической и экономической 
контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом». Вплоть до се
редины 1930-х гг. ОГПУ было главным орудием политических 
репрессий в СССР.

У Реорганизация Усть-Сысольской областной ЧК в Коми (Зы
рянский) областной отдел ГПУ произошла 28 февраля 1922 г.



Усть-Сысольская уездная (областная) ЧК помещались в одном 
из зданий подворья Ульяновского~Троице-Стефановского мо
настыря. Подворье было основано в 1866 г. Оно занимало 
квартал на углу ул. Троицкой и Сухановской (совр. Ленина 
и Бабушкина). На этой территории находились деревянная 
Стефановская церковь, два жилых дома и шесть хозяйствен
ных построек. В 1918 г. монастырь и его подворье в Усть- 
Сысольске были закрыты, а здания переданы для размещения 
советских учреждений. ЧК заняла двухэтажный кирпичный 
братский корпус (построен в 1882-1884 гг., отделка завер
шена в 1889 г.). Это здание — единственное из сохранивших
ся построек подворья. В 1996 г. здание передано Сыктыв
карской и Воркутинской епархии Русской православной церк
ви. В здании размещаются Епархиальное управление и до
мовая Христорождественская церковь (ул. Бабушкина, 20).*

А 2 ноября 1923 г. был обра
зован Коми (Зырянский) об
ластной отдел ОГПУ СССР 
(КОО ОГПУ).

КОО ГПУ заняло зда
ние Усть-Сысольской об
ластной ЧК (бывший брат
ский корпус подворья 
Ульяновского монастыря, 
ул. Бабушкина, 20). В зда
нии Стефановской церкви 
подворья находился клуб 
красноармейцев (здание 
уничтожено в 1930-е гг.).
В 1922 г. КОО ГПУ занима
ло еще одно здание — двухэтажный дере
вянный дом на ул. Бабушкина, напротив 
бывшего монастырского подворья (здание

Братский корпус подво
рья Ульяновского мона
стыря. Фото 1940-х гг. 
Из фондов ГУ РК НА РК

не сохранилось).
В начале 1930-х гг. КОО ОГПУ переехало в двухэтажный 

кирпичный дом с флигелем на ул. Набережная. Здание по
строено в 1878 г. и принадлежало купеческой семье Суворовых. 
В 1918 г. здание было национализировано и передано под совет
ские учреждения. В начале 1920-х гг. в доме Суворовых и фли
геле размещались областной отдел землеустройства и магази
ны. Здание и флигель сохранились, но значительно перестроены 
(в частности, у дома Суворовых полностью изменен фасад). 
К флигелю сделана пристройка (в ней размещались хозяйствен
ные помещения и внутренняя тюрьма ОГПУ-НКВД). Оба здания

* Здесь и далее указываются современные названия улиц.



2-е здание КОО ГПУ (не со
хранилось). Фото 1930-х гг. 
Из фондов ГУ РК НА РК входят в комплекс зданий МВД по Ре

спублике Коми (ул. Кирова, 38).
Постановлением ЦИК СССР от 

10 июля 1934 г. ОГПУ было упразднено, а его функции перешли 
к Главному управлению государственной безопасности (ГУ ГБ), 
вошедшему в состав НКВД СССР. Именно это ведомство осу
ществляло политические репрессии 1930-х гг.

В феврале 1941 г. из состава НКВД СССР был выделен На
родный комиссариат государственной безопасности (НКГБ). 
Но в июле 1941 г. НКВД и НКГБ были объединены в один нар
комат — НКВД СССР, а в апреле 1943 г. вновь разъединены 
на НКГБ и НКВД СССР (с марта 1946 г. переименованы в Ми
нистерство внутренних дел и Министерство государственной 
безопасности). В марте 1953 г. МВД и МГБ были слиты в Ми
нистерство внутренних дел СССР, но уже в марте 1954 г. опять 
разделены на МВД и Комитет государственной безопасности 
(КГБ) при Совете министров СССР (с 1978 г. — КГБ СССР).

Соответственно меня
лась и структура органов госу
дарственной безопасности Ко
ми АО — Коми АССР. 10 ию
ля 1934 г. было образова
но Управление НКВД по Ко
ми АО (с 5 декабря 1936 г. — 
УНКВД по Коми АССР), 3 фев
раля 1941 г. разделенное на

Дом Суворовых с флиге
лем. Фото 1930-х гг. Из 
фондов ГУ РК НА РК



НКВД Коми АССР и НКГБ Коми 
АССР, а 20 июля 1941 г. вновь объ
единенное в Республиканский нар
комат внутренних дел. 14 апреля 
1943 г. наркомат опять разделил
ся на НКВД и НКГБ (с 15 марта 
1946 г. — министерства). В мар
те 1953 г. оба ведомства были не
надолго объединены в МВД Ко
ми АССР, а с марта 1954 г. окон
чательно разделены на МВД Ко
ми АССР и КГБ при Совете мини
стров Коми АССР (с 1978 г. — КГБ Коми АССР).

Перешедшее к УНКВД здание ОГПУ уже 
не могло вместить разросшийся аппарат ре

Бывший дом Суворо
вых (перестроен). 
Современное фото

прессивных органов. Во второй половине 1930-х гг. был разо
бран стоявший рядом дом Суханова (один из старейших в горо
де, построенный в начале XIX в.), и на его месте в 1938-1939 гг. 
по проекту архитектора А. В. Зикеева построено внушитель
ное, с восьмиколонным портиком в центре, здание НКВД Коми 
АССР. Старое здание НКВД было соединено с новым, составив 
с ним единый комплекс (ул. Кирова, 38). В 1950-е гг. к зданию 
МВД сделана пристройка, которую занимал КГБ Коми АССР. 
В настоящее время здания занимают МВД по Республике Ко
ми и УФСБ РФ по Республике Коми.

Здание МВД по Республике 
Коми. Современное фото

I



Флигель с пристройкой 
дома Суворовых. 
Современное фото В Сыктывкаре в 1920-30-е гг. было две

тюрьмы. Внутренняя тюрьма ОГПУ-
НКВД первоначально находилась во флигеле, соединенном 
переходом с домом Суворовых, куда переехало КОО ОГПУ 
в начале 1930-х гг., позднее переведена в пристройку к фли
гелю. Там было всего несколько одиночных камер, в которых
арестованные ждали вызова на допрос. Лишь немногих поме
щали в эту тюрьму на все время следствия. Здание сохрани
лось и входит в комплекс зданий МВД по Республике Коми 
(ул. Кирова, 38).

Подавляющее большинство арестованных препровождали 
в городскую тюрьму, ведущую свою историю с конца XVIII в.

Окруженное высоким забором одноэтажное деревянное зда
ние Усть-Сысольской уездной тюрьмы, построенное в середине 
XIX в., находилось на ул. Домны Каликовой, между ул. Совет
ской и Кирова. В 1905 г. рядом с тюрьмой, на углу ул. Домны 
Каликовой и Кирова, на общественные пожертвования была 
построена маленькая деревянная тюремная церковь во имя 
Иконы Богоматери Всех Скорбящих Радости (Скорбященская).

В июле 1918 г. уездная тюрьма по наследству перешла к совет
ской власти (тогда она подчинялась комиссариату юстиции Усть- 
Сысольского уезда). В 1920-30-е гг. она неоднократно меняла 
подчиненность и название: арестный дом, дом заключения 
(домзак), дом предварительного заключения, исправительно- 
трудовой дом (исправдом). В 1930-е гг. она называлась «Сык
тывкарская тюрьма № 1» и находилась в подчинении отдела



Скорбященская тюремная церковь 
Фото начала XX в.
Из фондов ГУ РК НА РКмест заключения (ОМЗ) УНКВД 

Северного края по Коми АО —
НКВД Коми АССР.

В июле 1918 г. в Усть-Сысольском уездном домзаке содер
жались 22 заключенных. На конец 1922 г. число осужденных 
и подследственных составило 110, а в сентябре 1923 г. —- 150. 
Старое здание тюрьмы не могло вместить всех арестованных. 
Поэтому уже в 1920-е гг. Усть-Сысольский исправдом стал рас
ширять свою территорию.

В 1918 г. была закрыта тюремная Скорбященская церковь, 
а ее здание стало использоваться как склад. В декабре 1922 г. 
в бывшей церкви оборудовали камеры и служебные помещения.



НННННННИВВННВВНИ1
Мемориал жертвам политических 
репрессий.
Современное фото

Закладной камень 
Мемориала жертвам 
политических ре
прессий, 1997 г.к?

Теперь в обоих тюремных зданиях 
было 12 общих, 2 одиночные камеры 
и 2 карцера. В 1932 г. рядом со ста
рым был построен новый двухэтаж
ный тюремный корпус на 29 общих 
камер. В старом корпусе имелось 
еще 7 общих и 2 одиночных камеры. 
Сыктывкарская тюрьма № 1 могла 
принять 300 заключенных.

Ни одно из зданий Сыктыв
карской тюрьмы № 1 не сохрани
лось. Они были снесены в начале 
1970-х гг., когда была ликвидиро
вана и сама тюрьма. В настоящее 
время квартал по ул. Домны Кали- 
ковой, Кирова и Советской зани
мают здания УВД МО «Город Сык
тывкар» и различных подразделе
ний МВД по РК, УФСИН РФ по РК.

В 1997 г. рядом с кварталом, 
где находилась Сыктывкарская 
тюрьма № 1 и тюремная Скорбя- 
щенская церковь, был установлен 
закладной камень Мемориала жерт
вам политических репрессий (угол 
ул. Кирова и Домны Каликовой). 
В 2000 г. был открыт Мемориал 
жертвам политических репрес
сий в Коми крае (авторы: скуль
птор А. П. Неверов и архитектор 
П. П. Резников). Внутри мемориала- 
часовни установлены таблицы 
с именами политических осужден
ных в Коми АО — Коми АССР (каж
дое имя упоминается один раз, спи
ски составлены по данным Коми 
республиканского мартиролога 
жертв политических репрессий 
«Покаяние»), снаружи — таблицы 
с названиями всех лагерей, дисло
цированных на территории Коми 
АССР. Перед часовней установлена 
гранитная плита, под которой поло
жена земля с лагерных кладбищ 
Воркуты, Ухты, Инты, Сосногор
ска, Сыктывкара.



Лагеря, колонии

Сыктывкар, в отличие от большинства городов Респу
блики Коми, не имеет обширного ГУЛАГовского про
шлого. Однако именно с Сыктывкара начинается «лагер
ная история» Коми края. 28 июня 1929 г. приказом 
по ОГПУ было создано Управление северными лаге
рями ОГПУ особого назначения (УСЕВЛОН, Севлаг). 
Первоочередными производственными задачами Сев- 
лага являлись изыскание и организация добычи нефти 
в Ухтинском нефтеносном районе (вскоре к ним при
бавилось освоение угольных месторождений Печор
ского бассейна). С их решением было связано стро
ительство тракта Усть-Сысольск — Ухта и желез
ной дороги Пинюг — Усть-Сысольск. По данным 
на 1 октября 1929 г., «лагерное население» насчитывало 
9250 заключенных, но уже к концу года оно выросло 
до 20 276 человек.

Местом нахождения УСЕВЛОН был определен 
административный центр Коми АО Усть-Сысольск. 
В июле — августе 1929 г. в Усть-Сысольске был разме
щен центральный аппарат УСЕВЛОН и являвшееся его 
подразделением Управление по строительству желез
ной дороги Пинюг — Усть-Сысольск.

Первоначально из-за острого дефицита в малень
ком городе помещений, подходящих для размещения 
учреждений, УСЕВЛОН не имел своих зданий. В начале 
1930-х гг. за лагерным управлением числились два муни
ципальных строения: двухэтажный деревянный дом 
площадью 423,5 кв. м. на ул. Кирова (быв. ул. Набереж
ная, 54) и одноэтажный деревянный дом из трех ком
нат с кухней общей площадью 73,2 кв. м. на ул. Советс
кая, 38.* В первом доме (предположительно, ранее это 
здание занимал облсобес, и находилось оно на углу 
ул. Кирова и Пушкина) была канцелярия. Во втором, 
типичном для старого Усть-Сысольска жилом доме- 
крестовике (квадратный в плане сруб, поделенный 
двумя внутренними капитальными стенами на четыре 
помещения, под четырехскатной крышей), вероятно,

Нумерация домов приводится по архивному 
документу и не соответствует современной.



На этом месте предположи
тельно находилось админи
стративное здание УСЕВЛОН. 
Современное фото

были квартиры начсостава. 
Оба здания в настоящее время 
не существуют.

Строительство желез
ной дороги велось одновременно от Пинюга и Усть- 
Сысольска соответственно двумя отделениями лагеря — 
Пинюгским и Усть-Сысольским (Сыктывкарским). 
В Усть-Сысольске, кроме управления, находилась 
и часть заключенных отделения.

В октябре 1929 г. по договору с административным 
отделом Коми облисполкома УСЕВЛОН для размещения 
заключенных и организации ремонтных мастерских 
получил сроком на год «все без исключения помеще
ния, постройки, в том числе мастерские и помещение] 
бывшей церкви, расположенные на территории, зани
маемой домом заключения». Вероятно, уже осенью 
1929 г. на незастроенной городской окраине в районе 
ул. Первомайской, Пушкина, К. Маркса и Куратова 
была выделена территория под центральный (сель
скохозяйственный) лагпункт Усть-Сысольского отде
ления УСЕВЛОНа. За высоким деревянным забором, 
обнесенным поверху колючей проволокой, размести
лись склады, мастерские и бараки заключенных. Вход 
в лагерь, по воспоминаниям старожилов, находился 
в районе, где сейчас находится здание Национального 
архива РК (ул. Первомайская, 90). Земельные угодья, 
выделенные лагерю городскими властями, протяну
лись в сторону д. Кочпон.



По плану строительства железной дороги в Усть- 
Сысольске необходимо было построить вокзал, 
но к его постройке так и не приступили. Работы нача
лись с отсыпки железнодорожной насыпи. Она шла 
по направлению ул. Морозова в сторону с. Выльгорт. 
Кроме того, от основной дороги должна была отходить 
ветка (в направлении ул. Димитрова) к городской при
стани на р. Сысола.

30 июля 1930 г. УСЕВЛОН было переименовано 
в Управление северными исправительно-трудовыми 
лагерями (УСЕВИТЛ). В октябре 1930 г. управле
ние лагеря было переведено из Сыктывкара в Кот
лас. Но Сыктывкарское отделение УСЕВИТЛ со все
ми подразделениями было сохранено. В Сыктывкаре 
оставалось и Управление по строительству железной

дороги. Приказом ОГПУ от 6 июня 1931 г. 
СЕВИТЛ был ликвидирован (к концу июля 
было приказано расформировать все отделе
ния, в том числе и Сыктывкарское). В 1931 г.

Здание Национального 
архива РК. На этом 
месте находился лаг
пункт УСЕВЛОН. Со
временное фото

из-за нехватки средств строительство желез
ной дороги было временно остановлено. Руководство 
республики вплоть до 1938 г. предпринимало попыт
ки возобновления строительства, но безрезультатно. I?



IY

Остатки насыпи железной дороги Пинюг — Сыктыв
кар можно и сейчас увидеть в районе с. Выльгорт.

А сельскохозяйственный лагпункт в Сыктывкаре 
был передан Ухто-Печорскому ИТЛ. Он был закрыт 
по настоянию Сыктывкарского горсовета в 1934 г. 
Земли были переданы одному из пригородных кол
хозов. Ничего из лагерных построек не сохранилось.

В 15 километрах от Сыктывкара, в местечке Верх
ний Чов на р. Човью (совр. пос. Верхний Чов в составе 
МО «Город Сыктывкар») находилась Верхне-Човская 
колония НКВД.

В 1918 г. в окрестностях Усть-Сысольска были 
созданы первые в Коми крае совхозы «Нижний Чов» 
и «Верхний Чов». 20 марта 1925 г. Президиум Коми 
облисполкома принял решение о передаче совхоза 
«Верхний Чов» в ведение административного отдела 
ОИК для организации на его базе сельскохозяйствен
ной колонии, которая должна была стать отделением 
Усть-Сысольского областного дома заключения. Вес
ной того же года в Верхний Чов прибыла первая пар
тия заключенных, появились первые бараки.

В 1928 г. колония стала официально именоваться 
Верхне-Човской исправительно-трудовой колонией 
(ИТК) № 1. В 1930 г. Верхне-Човская ИТК-1 стала само
стоятельным подразделением Коми областного управ
ления исправительно-трудовых учреждений (УИТУ) 
в системе ГУИТУ Наркомата юстиции РСФСР. В 1934 г. 
колония перешла в ведение ОМЗ (позднее — ОИТК) 
УНКВД по Коми АО (НКВД Коми АССР). В колониях, 
подобных Верхне-Човской, в отличие от лагерей, под
чинявшихся ОГПУ, отбывали наказание «малосроч
ники» и направленные на исправительно-трудовые 
работы без лишения свободы.

В начале 1930-х гг. началось строительство поселка 
колонии, рассчитанного на 400-500 человек. Вскоре 
были построены однорамный лесопильный завод, 
фермы, овощехранилища, теплицы и другие производ
ственные объекты. У ИТК появились отделения (коман
дировки) в других населенных пунктах. К 1937 г. сред
негодовой списочный состав заключенных составлял 
900 человек, в том числе 300 больных и ослабленных.

Верхне-Човская ИТК до сих пор существует, хотя 
сегодня она именуется по-другому. Однако современ
ный комплекс колонии построен уже в 1960-70-е гг. 
От Верхне-Човской ИТК 1920-50-х гг. не сохранилось 
ни одной постройки.



Места расстрелов

Поклонный крест 
в память расстре
лянных в лесу 
у пос. Нижний Чов. 
Современное фото

По неполным данным, в 1930-40-е гг. в Сык
тывкаре было расстреляно не менее 500 осуж
денных по политическим обвинениям. Рас
стрелы производились в строгой тайне. В ак
те о приведении приговора в исполнение 
указывались дата и время расстрела и от
мечалось, что «труп захоронен в установ
ленном месте».

По документам и свидетельствам, приве
денным в книге В. М. Полещикова «За семью 
печатями»*, в 1930-1931 гг. (в те годы в актах 
еще указывали место приведения приговора 
в исполнение) в Сыктывкаре и его окрестно
стях расстреливали в трех местах. Одно из 
них — «в лесу за слободой Кируль», пред
положительно в районе летного поля со
временного Сыктывкарского аэропорта.

Второе место расстрелов — местечко 
Дырнос, в то время находившееся за город
ской чертой. В актах указывались разные ме
ста: «на опушке леса», «в местечке Дырнос- 
дор» в полутора километрах от окраины го
рода». Сведений о том, что в Дырносе рас
стреливали после 1932 г., не имеется.

Третье место — местечко Нижний Нов, лесной массив 
в районе кладбища заключенных Верхне-Човской НТК. Уста
новлено, что в лесу около кладбища (скорее всего, в разных ме
стах) расстрелы проводились вплоть до 1942 г. Вероятнее все
го, этот район и был основным местом, где приводились в ис
полнение приговоры над приговоренными к высшей мере на
казания. Лесной массив, где проводились расстрелы, уничто
жен — на этом месте в 1970-е гг. был карьер, где брали гравий 
для отсыпки автодороги Сыктывкар — Эжва.

В 2001 г. у шоссе Сыктывкар — Эжва, недалеко от пос. Ниж
ний Чов, на опушке леса, где проводились расстрелы, установ
лен Поминальный крест (освящен епископом Сыктывкарским 
и Воркутинским Питиримом).

! КПолещиков В. М. За семью печатями. Сыктывкар, 1995. С. 30-33.



В 1923 г. Коми АО была включена в число обла
стей, куда направлялись административно-ссыльные и выслан
ные, среди которых преобладали «антисоветские элементы». 
Вначале число административно-ссыльных было невелико — 
в июле 1923 г. всего около 50 человек.

С середины 1920-х гг. число ссыльных начинает быстро 
расти. Их расселяли во всех уездах Коми АО, но по-прежнему 
большая часть оставалась в областном центре. Так, по дан
ным на 1 февраля 1928 г., под надзором КОО ОГПУ состояли 
223 административно-ссыльных и высланных, из них 118 про
живали в Усть-Сысольске. Среди них преобладали представи
тели разгромленных большевиками оппозиционных партий 
эсеров и меньшевиков и «реакционное духовенство».

В середине 1930-х гг. административная ссылка была самой 
многочисленной, а затем ее численность снижается — начались мас
совые аресты и высылка на спецпоселение. На начало 1935 г. в Коми 
АО было 1802 ссыльных, на конец — 874. Из состоящих на учете 
на 1 октября 1935 г. 709 ссыльных 634 проживали в Сыктывкаре.

В начале 1930-х гг. по всей стране была проведена коллек
тивизация сельского хозяйства, сопровождаемая раскулачи
ванием и высылкой на спецпоселение кулацких семей. Один 
из мощных потоков «кулацкой ссылки» был направлен в Коми 
АО. Первые партии спецпереселенцев стали прибывать летом 
1930 г. К октябрю 1930 г. в области насчитывалось 19 тыс., 
а в начале 1932 г. — 34 тыс. спецпереселенцев-раскулаченных.

В самом городе и в пригородных поселках первые группы 
спецпоселенцев появились перед войной и в начале войны. 
В1940-1941 гг.вКоми АССР прибыли высланные из Литвы, а также



Одно из мест в городе, связанное с историей администра
тивной ссылки и высылки на спецпоселение — городская при
стань на р. Сысола. До начала 1990-х гг. она находилась 
в районе парка им. Кирова, в том месте, где к реке подхо
дит ул. Куратова. В начале 1930-х гг., когда ссылка и вы
сылка на спецпоселение стали массовыми, партии ссыльных 
и спецпереселенцев гнали пешком от ст. Луза Кировской 
железной дороги или везли на баржах по рекам Лузе и Вы
чегде. Путь тех, кого направляли вверх по Вычегде или на 
верхнюю Печору, пролегал через Сыктывкар. В районе город
ской пристани или на лугу на противоположном берегу Сы- 
солы они иногда неделями ждали, пока их погрузят на бар
жи и отправят к местам поселения.

эвакуированные спецпоселенцы-раскулаченные из Карело-Фин- 
ской ССР. Часть из них была расселена в пригородных поселках.

За ними последовала польская волна спецпереселенцев. 
В 1940-1941 гг. в Коми АССР было депортировано более 20 тыс. 
польских граждан (поляков, евреев, украинцев), выселенных 
из Западной Украины и Западной Беларуси (бывшая террито
рия Польши, захваченная СССР в 1939 г.). Большинство из них 
были выселены как «неблагонадежные элементы» (исключение 
составляли польские евреи — они были беженцами с территорий 
Польши, захваченных Германией). Их расселяли в южных и цен
тральных районах Коми АССР, в том числе и в столице республики.

12 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР в соот
ветствии с советско-польским договором объявил об амнистии 
польских граждан-заключенных и спецпоселенцев. По амнистии 
из лагерей были освобождены 32,5 тыс., сняты с учета спецпоселе- 
ния 18 тыс. польских граждан. Более 21 тыс. из них сумели выехать 
из Коми АССР. Из тех, кто остался, более 3 тыс. человек пересе
лились в Сыктывкар. В1944 г. советское правительство приняло 
решение о вывозе всех поляков в южные районы СССР. Из Коми 
АССР было вывезено 7,5 тыс. «бывших польских граждан».

Для защиты интересов польских граждан в начале сен
тября 1941 г. в Сыктывкаре была открыта делегатура (пред
ставительство) посольства Польши в Москве (действовала 
до марта 1943 г.). Это первое в истории Коми АССР диплома
тическое представительство, по воспоминаниям старожилов, 
занимало двухэтажный деревянный дом на углу ул. Ленина 
и Пушкина (здание не сохранилось).

В годы войны в Коми АССР была переведена часть советских 
немцев, призванных в трудовую армию. До этого они уже были 
спецпоселенцами — кто со времен «кулацкой ссылки», кто — 
будучи высланным из родных мест в 1941 г. Трудармейцы были, 
по сути, заключенными: условия содержания и работы, охрана 17



и т. п. были такими же, как ИТЛ. Разница была только в том, 
что формально трудармейцы мобилизовывались военкоматами, 
а не были осуждены. Уже после окончания войны в республику 
стали прибывать эшелоны с немцами-репатриантами (насильно 
вывезенными во время войны на работу в Германию). Все они 
были поставлены на учет спецпоселения как «лица немецкой 
национальности». В середине 1946 г. в Коми АССР насчитыва
лось 13 тыс. немцев-спецпоселенцев. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. немцы были остав
лены на поселение навечно.

Последние большие волны спецпереселенцев — высланные 
в 1944-1946 гг. из Западной Украины члены семей ОУН и направ
ленные на спецпоселение в 1946-1947 гг. власовцы (освобожден
ные советские военнопленные, которых заподозрили в сотруд
ничестве с немцами). Всего в Коми АССР к 1947 г. было рас
селено 3,9 тыс. западных украинцев и 9,8 тыс. бывших совет
ских военнопленных. Часть из них также попали в Сыктывкар.

В самом Сыктывкаре спецпоселенцы работали на многих 
предприятиях — горкомхозе, центральных ремонтных мастер
ских, кожзаводе, в больничном городке и др. Обычно их селили 
в бараках при предприятиях. Особенно много спецпоселен- 
цев (поляков, а позднее немцев, украинцев и власовцев) было 
занято в строительстве и жило в бараках Стройтреста (район 
ДК «Строитель»).

Одним из первых поселков в черте, где расселили спецпо- 
селенцев, был поселок Лесозавода. Поселок возник в середине 
1920-х гг. при строительстве Усть-Сысольского лесозавода. Осо
бенно интенсивно поселок стал застраиваться во второй поло
вине 1930-х гг., когда был введен в строй лесозавод № 2. Пер
выми из спецпоселенцев в поселке Лесозавода были поселены 
поляки, затем — немцы.

Много спецпоселенцев (поляков, а затем немцев и укра
инцев) жило в поселке при Дырносском кирпичном заводе. 
Завод начал строиться в 1929 г., а был введен в строй в 1930 г. 
Тогда же при нем появился и поселок. Еще один поселок на 
окраине современного Сыктывкара, где жили спецпоселенцы 
(власовцы, немцы и бывшие кулаки) — Красная Гора. В 1931 г. 
в его окрестностях был построен шпалозавод, а в самом поселке 
работала артель «Красная гора», занимавшаяся изготовлением 
мебели. Спецпоселенцы жили и в поселке Нижний Чов (вла
совцы и немцы), поселке Слободского рейда (немцы, литовцы, 
поляки), работали в пригородном совхозе МВД.

Одним из крупнейших поселков в окрестностях Сыктыв
кара, где жили спецпоселенцы, был затон «Красный водник». 
Первые дома поселка начали строиться в 1930 г., а вскоре при 
затоне были созданы судоремонтные мастерские Северного



Памятник в поселке Эжва
управления речного пароходства. В1934 г. 
поселок и мастерские были переведены 
на место современного пос. Краснозатонский. В этом поселке 
в 1940-1941 гг. жили спецпоселенцы-поляки. В 1941 г. в двух 
километрах от судоремонтных мастерских началось строи
тельство Вычегодской судоверфи. Среди первостроителей были 
и спецпоселенцы, эвакуированные из Карелии, немцы, а после 
войны к ним прибавились украинцы и власовцы. В 1949 г. здесь 
проживало больше всего спецпоселенцев — 723 человека.

Немало спецпоселенцев было расселено в поселках при 
запанях на Вычегде — Максаковке (Максаковская запань), 
образованной в 1931 г., Трехозерке и Седкыркеще, начавшихся 
застраиваться в начале 1940-х гг. В этих поселках среди спецпо
селенцев преобладали немцы, а также было немало власовцев.

В 1949 г. в Сыктывкаре и пригородных поселках было 
6 спецкомендатур, в которых должны были отмечаться спец
поселенцы. Общая их численность в это время составляла 
4716 человек, в том числе 806 власовцев, 2821 немец, 557 укра
инцев, 532 бывших кулака. С учета спецпоселения большин
ство из них были сняты только в 1950-е гг.

31 июля 1990 г. в Эжвинском районе Сыктывкара, на ста
ром кладбище поселка Эжва был открыт памятный знак. Его 
на свои средства изготовили и установили литовцы — бывшие 
заключенные и спецпоселенцы и их потомки из Литвы и Сык
тывкара. Автор памятника — Юлиус Сабатаускас. На скромном 
монументе — табличка с надписью на литовском, коми и русском 
языках «Ссыльным. 1941 г.». Это был первый памятник жерт
вам политических репрессий в Сыктывкаре (Республика Коми).

При подготовке очерка-путеводителя по истории полити
ческих репрессий в Сыктывкаре использованы воспоминания ста
рожилов города» документы Национального архива РК (НА РК)» 
Коми республиканского государственного архива общественно- 
политических движений и формирований (КРГАОПДФ)» архивов 
МВД РК и УФСБ РФ по РК. 17



Коми Республиканский 
благотворительный 
общественный фонд 
жертв политических 
репрессий «Покаяние»

Фонд «Покаяние» создан 16 января 1998 г. Одним из учреди
телей фонда была Сыктывкарская общественная организация 
«Мемориал».

Распоряжением Правительства Республики Коми фонд 
«Покаяние» определен основным исполнителем и координато
ром мероприятий по увековечению памяти жертв политиче
ских репрессий в Республике Коми, финансируемых из бюдже
та РК. Собственные средства фонда складываются из пожерт
вований частых лиц и организаций, грантов.

Основной задачей фонда является подготовка и издание 
Коми республиканского мартиролога жертв массовых поли
тических репрессий «Покаяние». Программа мартиролога со
ставлялась с учетом того, что Коми АО — Коми АССР явля
лась одним из основных регионов СССР, куда направляли по
литических ссыльных, высланных, спецпереселенцев, где раз
мещались исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ).

К настоящему времени изданы 9 томов мартиролога 
в 13 книгах (некоторые тома имеют несколько частей). В них 
опубликованы более 100 тыс. биограмм репрессированных, 
160 статей, 1288 документов, 69 воспоминаний.

Издательская программа фонда включает не только мар
тиролог. В 2000 г. подготовлена и издана книга «Связь времен», 
рассказывающая об истории Республики Коми. С 2003 г. выпу
скается серия «Приложение к мартирологу „Покаяние“», вклю
чающая сборники статей и документов, справочники, воспоми
нания (уже вышло 9 выпусков). Всего же издано более 30 книг 
и брошюр. Все издания распространяются бесплатно по би
блиотекам, школам, общественным организациям, научным 
центрам, высылаются по заявкам в регионы России и другие 
государства.

В 2001-2002 гг. создан Информационно-научный, библи
отечный и просветительский центр фонда, включающий об
щедоступные библиотеку и архив. На конец 2009 г. библиоте
ка фонда насчитывает более 1000 томов, собрание ксерокопий 



документов — более 900 единиц. В 2005 г. создан сайт фонда 
«Покаяние».

С 2000 г. фонд выделяет средства на проведение поиско
вых экспедиций по истории политических репрессий, в ко
торых участвуют школьники учебных заведений РК. В 2000- 
2009 гг. фондом профинансирована работа 148 поисковых от
рядов из различных городов и районов республики. Основные 
направления работы — поиск и благоустройство мест массо
вых захоронений, установление памятных знаков, запись вос
поминаний репрессированных, описание и сбор вещевого ма
териала мест бывших лагпунктов и спецпоселков.

Фонд принимает участие в организации и проведении 
школьных республиканских конференций «Молодые иссле
дователи — Республике Коми», «Отечество — земля Коми» 
и по историческому краеведению. Выделены средства на поощре
ние учителей и студентов — победителей конкурса на лучший 
урок по истории политических репрессий, проведенный Фон
дом и Центром им. А. Д. Сахарова (Москва). С 2003 г. фонд яв
ляется координатором Всероссийского конкурса исследователь
ских работ школьников «Человек в истории: Россия — XX век».

Фонд «Покаяние» принимает участие в подготовке и про
ведении научных конференций и симпозиумов. При участии 
фонда проведено 12 международных, всероссийских и регио
нальных научных конференций по истории политических ре
прессий в СССР. Совместно с Национальным музеем Респу
блики Коми подготовлено 8 выставок.

В 2000 г. при участии фонда открыт республиканский Ме
мориал жертвам политических репрессий в г. Сыктывкаре. 
Во время экспедиционных работ установлен ряд памятных зна
ков на местах захоронений жертв политических репрессий. При 
финансовой и информационной поддержке фонда осуществле
но создание и открытие музея истории политических репрес
сий «Покаяние» в г. Печора.

Важнейшим направлением деятельности фонда являет
ся поисковая работа по запросам родственников, разыскива
ющих сведения о родных, находившихся в лагерях и на спец- 
поселении в Коми АССР.

Наши координаты:
167000, Сыктывкар,
ул. К. Маркса, 229, оф. 321. Фонд «Покаяние». 
Т/факс: (8212) 21-53-08.
E-mail: repres@list.ru
www.pokayanie-komi.ru

mailto:repres@list.ru
http://www.pokayanie-komi.ru
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