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К оценке информационного  
потенциала «Книг памяти» в сравнении  
со следственными делами жертв  
«Большого террора»
Аннотация: В статье рассматриваются возможные источники для анализа социального портрета жертв 
«Большого террора» (1937–1938 гг.). С этой целью дается оценка информационного потенциала «Книг памя-
ти жертв политических репрессий», содержащих краткие биографические данные о репрессированных. «Книги 
памяти» сопоставляются с материалами архивно-следственных дел, которые заводили в правоохранительных 
органах на всех арестованных в годы «Большого террора». В них биографические сведения можно найти как в 
однотипных анкетах, так и в протоколах допросов и различных справках. В исследовании использован сравни-
тельный метод. Сопоставляются два источника: мартиролог «Бутовский полигон», в который включали све-
дения о расстрелянных на полигоне в подмосковном Бутово, и следственные дела репрессированных, хранящиеся 
в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). Анализируются типичные расхождения и ошибки в 
обоих видах источников. В статье сделан вывод, что хотя следственные дела и содержат более полную биогра-
фическую информацию, она зачастую противоречива и нуждается в проверке. «Книги памяти» включают 
наиболее достоверные биографические сведения из следственных дел. Соответственно, данных «Книг памяти» 
может быть достаточно для построения базового социального портрета жертв политических репрессий.

Annotation: The article examines the possible sources for an analysis of the social portrait of the “Great Terror” victims (1937–
1938). For this purpose it becomes important to give an assessment of the information potential of the “Memorial Books of the 
Victims of Political Repressions”, which contain short biographical data of the repression victims. The “Memorial Books” are 
compared with the archival investigational dossiers, which were compiled by the law enforcement agencies on all those arrested 
during the “Great Terror”. The files recorded biographical data in standard forms, as well as in interrogation protocols and 
various certificates. This research applied the comparative method of analysis. Two sources are being compared: the passionary 
of the “Butovo firing range”, where data about those executed on the firing range in Butovo was recorded, and the investiga-
tion files of those repressed, stored in the State Archive of the Russian Federation (GARF). The divergences and errors in both 
these sources are of particular interest. The article comes to the conclusion that although the investigation files contain more 
complete biographical information, it is often contradictory and needs verification. The “Memorial Books” contains more reli-
able biographical information than the investigation files. Consequently, the data in the “Memorial Books” can be sufficient 
to create a basic social portrait of the victims of political repression.
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в ходе «Большого террора» в ссср в 
1937–1938 гг. были арестованы около 
1,5 млн человек, из них почти 700 ты-
сяч впоследствии были расстреляны. 

Масштаб этого явления подталкивает исследо-
вателей к тому, чтобы изучать не только биогра-
фии отдельных жертв политических репрессий, 
но и в целом социальный портрет репрессиро-
ванных. Базой для таких исследований могут 

стать любые источники, которые содержат ин-
формацию биографического характера. 

Наиболее полным источником такого рода 
являются следственные дела жертв политиче-
ских репрессий. в силу различных причин, и 
прежде всего ограничений, связанных с поло-
жениями российского законодательства о «за-
щите тайны личной жизни», исследователям, не 
имеющим письменных разрешений от родствен-

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна
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ников, не всегда легко получить доступ к этому 
источнику. кроме того, из-за большого количе-
ства и объема следственных дел пострадавших 
в годы «Большого террора» исследователи, как 
правило, используют либо небольшую выборку 
из следственных дел1, либо изучают репрессии 
на микроуровне2.

На наш взгляд, для обработки биографиче-
ской информации также вполне уместно обра-
щаться к т.н. «книгам памяти» – сборникам крат-
ких биографий репрессированных, которые 
составлялись силами различных организаций и 
ведомств с начала 1990-х гг. Историко-просвети-
тельскому обществу «Мемориал» удалось объеди-
нить большинство «книг памяти» в масштабную 
базу данных «Жертвы политического террора 
в ссср»3. Она позволяет исследователям полу-
чить доступ к 2,6 млн биографических справок 
на репрессированных. Использовать ее, однако, 
надо с определенными ограничениями. в ряде 
регионов «книг памяти» нет, или они заведомо 
неполны. Однако в некоторых регионах эти ис-
точники достаточно полны, и исследователь по-
лучает возможность анализировать почти 100% 
сведений о всей совокупности репрессирован-
ных в данных областях, краях или автономных 
республиках4.

«книги памяти» составлялись на основе 
архивных данных. в различных регионах в них 
включали разную информацию, однако в боль-
шинстве биографических справок есть данные 
о возрасте, поле, местах работы репрессирован-
ных, датах их ареста, осуждения, исполнения 
приговоров, о том, какой орган и по какой ста-
тье их осудил. такая информация, после стати-
стической обработки, может быть использована 
для составления социального портрета репрес-
сированных5. 

1 См., например: Жданова Г. Д. Статистический анализ реа-
лизации приказа № 00447 в Алтайском крае в октябре 1937 
– марте 1938 г. // Сталинизм в советской провинции: 1937–
1938. Массовые операции на основе приказа № 00447. М., 
2009. 
2 См., например: Ватлин А. Ю. Террор районного масштаба: 
«Массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Москов-
ской области 1937–1938 гг. М., 2004.
3 Жертвы политического террора в СССР [Электронный ре-
сурс]. 4-е изд. М., 2007. 
4 Об этом подробнее см.: Лягушкина Л. А. Репрессии как эле-
мент мобилизационного развития СССР 1930-х годов: к оцен-
ке информационного потенциала «Книг памяти» // Труды 
кафедры новейшей истории России Челябинского государ-
ственного университета. Челябинск, 2013. Т. 7. С. 95–97.
5 Автором статьи был проведен анализ «Книг памяти» ряда 
регионов, которые представляются достаточно полными. См.: 
Лягушкина Л. А. Социальный портрет репрессированных в 

Однако при работе с «книгами памяти» 
профессиональным историкам приходится стал-
киваться с рядом проблем. во-первых, не всегда 
ясен первоисточник информации6. кроме того, 
«книги памяти» критикуют за то, что они упро-
щают биографию того или иного репрессиро-
ванного, не всегда сохраняют все разнообразие 
данных, что есть в источнике. Наконец, нередко 
приходится сталкиваться с мнением, что «кни-
ги памяти» содержат немало опечаток, сделан-
ных в процессе оцифровки, а также ошибок, до-
пущенных при сборе информации.

Цель данной статьи – сравнить информа-
ционный потенциал «книг памяти» и архивно-
следственных дел и выявить, насколько два этих 
источника подходят для восстановления соци-
ального портрета жертв «Большого террора». 
для этого в статье будут сопоставлены биогра-
фические справки из книги памяти «Бутовский 
полигон»7 с архивно-следственными делами ре-
прессированных в г. Москве и Московской обла-
сти, которые хранятся в государственном архи-
ве российской федерации (га рф)8. 

стоит отметить, что существует целый ком-
плекс исследований, посвященный такому ис-
точнику, как архивно-следственные дела жертв 
политических репрессий9. гораздо менее под-

ходе Большого террора (1937–1938 гг.): анализ базы данных 
по «Книгам памяти» Нижегородской области // Историческая 
информатика. 2012. №1 (сентябрь). С.30–43; Ее же. Социаль-
ный портрет репрессированных в ходе Большого террора 
в Башкирской АССР: анализ базы данных по региональным 
«Книгам памяти» // История сталинизма: Жизнь в терроре. 
Социальные аспекты репрессий: Материалы международ-
ной научной конференции. Санкт-Петербург, 18–20 октября 
2012 г. / сост. А. Сорокин, А. Кобак, О. Кувалдина. М., 2013. С. 
305–316.
6 К сожалению, в предисловиях далеко не ко всем изданиям 
есть сведения о том, откуда составители «Книг памяти» бра-
ли информацию. В разных случаях это могли быть архивно-
следственные дела, либо документы, в которых содержалась 
информация о делах репрессированных (например, протоко-
лы «троек»). Только первые «Книги памяти» составлялись на 
основе устных рассказов родственников жертв репрессий, в 
дальнейшем их редакторы, безусловно, обращались к архив-
ным источникам.
7 Бутовский полигон. 1937–1938 гг. Книга памяти жертв по-
литических репрессий. Вып.1–8. М., 1997–2004.
8 ГА РФ. Ф. 10035. Оп.1, 2.
9 См., например: Журавлев С.В. Судебно-следственная и 
тюремно-лагерная документация // Источниковедение по 
новейшей истории России: теория, методология, практи-
ка. М., 2004. С. 153–210; Его же. Современные методы и но-
вые источники изучения истории России XX века. М., 2010; 
Его же. «НКВД напрасно не сажает»: особенности изучения 
следственного делопроизводства 1930-х гг. // Социальная 
история. Ежегодник, 2004. M., 2005. С.371–402; Ватлин А. Ю. 
Следственные дела 1937–1938 гг. // Бутовский полигон. Кни-
га памяти жертв политических репрессий. М., 2004. Вып. 8. C. 
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робно в историографии разбирался потенциал 
«книг памяти»10. тем более интересным пред-
ставляется сравнение этих двух источников.

I. Книга памяти «Бутовский полигон»

в книгу памяти «Бутовский полигон» вошли дан-
ные о тех репрессированных, которые, соглас-
но сохранившимся спискам, были расстреляны 
на одноименном секретном полигоне Нквд в 
подмосковном Бутово. восемь выпусков «Бу-
товского полигона» опубликованы в 1997–2004 
гг. в них приведена информация о более чем 
20700 репрессированных. Большинство томов 
предваряют статьи, посвященные тем или иным 
группам репрессированных или истории самого 
Бутовского полигона, написанные в том числе и 
профессиональными историками. в книгах есть 
копии документов, фотографий и базовая стати-
стическая информация. 

краткие биографические справки на ре-
прессированных в книге памяти «Бутовский по-
лигон» содержат следующую информацию:
•  фИО репрессированного;
•  год рождения;
•  Место рождения;
•  Национальность;
•  Образование;
•  Партийность;

148–218; Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большо-
го террора. М., 2008. С. 352–404; Серегина И. Г. Крестьянство 
Калининской области в Большом терроре: следственные дела 
бывших кулаков как исторический источник // Сталинизм 
в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция 
на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 151–176; McLoughlin 
B. Documenting the Death Toll: Research into the Mass Murder 
of Foreigners in Moscow, 1937–38 // Perspectives (American 
Historical Association Newsletter). Vol. 37. № 5. 1999.
10 Кириллов В. М. Увековечение памяти жертв политических 
репрессий в России (по материалам Книг памяти) // [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://vi.krsk.ru/arhiv.asp (дата обра-
щения: 13.05.2014); Состояние работы над книгами памяти 
жертв политических репрессий в России, Казахстане и Укра-
ине: сборник материалов по проекту «Возвращенные име-
на» / Сост. В. М. Кириллов. Нижний Тагил, 2002; Резникова А. 
Книги памяти как исторический источник // Международное 
историко-просветительское, благотворительное и правоза-
щитное общество «Мемориал»: сайт. URL: http://www.memo.
ru/memory/martirol/books.htm (дата обращения: 13.05.2014). 
Иванов К. Ю. Информационные возможности «Книг памяти 
жертв политических репрессий» для восстановления исто-
рии религиозных организаций юга Западной Сибири // Про-
блемы истории, историографии и источниковедения России 
XIII–XX вв.: Материалы конференции, посвященной памяти 
профессора А. А. Говоркова. Томск, 2003. С. 203–208. Об инфор-
мационном потенциале книг памяти см. также: Лягушкина Л. 
А. Репрессии как элемент мобилизационного развития СССР 
1930-х годов: к оценке информационного потенциала книг 
памяти.

•  Место работы и должность;
•  Место проживания;
•  дата ареста;
•  Осудивший орган;
•  дата вынесения приговора;
•  Обвинение;
•  дата расстрела;
•  Место захоронения (Московская обл., Бу-

тово);
•  дата реабилитации;
•  Место хранения дела репрессированного.

Имеющиеся в справках сведения позволя-
ют получить обобщенные данные о возрасте 
репрессированных, их национальности, пар-
тийности, уровне образования, о том, каким 
органом они были осуждены и к каким мерам 
наказания. На основе сведений «книги памяти» 
можно также построить динамику арестов, осуж-
дений, расстрелов, подсчитать, когда арестован-
ные были расстреляны. Проанализировав гра-
фу «место работы и должность» и обобщив эти 
данные, можно сделать выводы о социальном 
положении репрессированных. также можно 
обобщить или нанести на карту места рождений 
арестованных и места их проживания11. 

Однако при работе с «книгами памяти» не-
избежно возникает вопрос: насколько можно до-
верять информации, которая в них содержится? 
Могли ли составители мартирологов допускать 
серьезные ошибки, опечатки, не находились ли 
они под влиянием каких-либо идеологических 
или других соображений? 

в рамках данного исследования была прове-
дена выборочная проверка 101 биографической 
справки из книги памяти «Бутовский полигон». 
сведения из базы данных были сопоставлены со 
следственными делами, которые хранятся в га 
рф. в ходе этой работы были выявлены следую-
щие основные типичные ошибки составителей 
«книг памяти». 

чаще всего в «книгах памяти» встречают-
ся ошибки в написании имен и географических 
наименований. Особенно много их в тех слу-
чаях, когда речь шла о репрессированных с не-
обычными именами и фамилиями, либо родив-

11 Попытки нанести на карту адреса людей, которых репрес-
сировали в Москве и Московской области, делались в обще-
стве «Мемориал», а также рядом отдельных исследователей. 
См.: Rivers of blood in Moscow: The Great Purge personified / 
[Электронный ресурс] : Блог Дмитрия Скугаревского. URL: 
http://memoryfull.ru/purge/repressions.html (дата обраще-
ния: 12.06.2014); Топография террора: Лубянка и окрестно-
сти / [Электронный ресурс] : Возвращение имен. URL: http://
october29.ru/wp/gorod/ (дата обращения: 12.06.2014). 
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шихся за пределами российской империи. На-
пример, в «книге памяти» абрамсон касриэль 
абрамович назван касриелем12. Правда, подоб-
ное написание встречается и в ряде документов, 
которые есть в следственном деле – например, 
в постановлении об избрании меры пресечения. 
Однако, на наш взгляд, создатели «книг памяти» 
должны были ориентироваться на анкету аре-
стованного и другие документы, которые доно-
сят более достоверную информацию. 

Постоянно встречаются ошибки в написа-
нии географических наименований. так, чиги-
ринский район на Украине оказался черкизов-
ским13, деревня Ошурково стала Ущурковой14. 
Применительно к местам рождения иногда 
используется дореволюционное администра-
тивное деление, а иногда – 1930-х гг. стоит от-
метить, что даже в следственных делах в разных 
документах встречаются по 3–4 различных напи-
сания географических наименований, и устано-
вить, какое из них верное, в некоторых случаях 
можно только с привлечением сторонних источ-
ников, а иногда и вовсе не представляется воз-
можным.

сходный характер носят ошибки в назва-
ниях должностей и мест работы арестованных, 
которые также встречаются в делах нередко. Од-
нако определить точное название и написание 
должностей и организаций сложно и по след-
ственным делам. Например, в постановлении на 
арест я. М. Зильберштейн был назван «бригади-
ром» на электрозаводе атЭ-1. в анкете он стал 
просто «слесарем по ремонту». в характери-
стике с места работы – «бригадиром по текуще-
му ремонту станков». в анкете, предваряющей 
протокол допроса – снова «слесарем»15. На наш 
взгляд, наиболее верно было бы ориентировать-
ся на справку с работы, так как там должны были 
точно знать должность Зильберштейна. соста-
вители «книги памяти», тем не менее, ориен-
тировались на анкету или протокол допроса, и 
назвали этого репрессированного «слесарем 
по ремонту». Однако общий род деятельности, 
который говорил о социальном положении ре-
прессированных, в «книге памяти», как прави-
ло, передается верно. 

часто в следственных делах и в «книге па-
мяти» дается неточная информация о дате аре-

12 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-49657.
13 Там же. Оп. 2. Д. 19454. Дело Васюренко Ф. В. 
14 Там же. Оп. 1. Д. П-31783. Дело Зарубиной А. А.
15 Там же. Д. П-27076. Дело Зильберштейна Я. М. Л. 1,4,6,7. 

ста репрессированных. Изредка встречаются 
ошибки на несколько месяцев или дней, однако 
чаще всего речь идет о разнице в день. Напри-
мер, Э. к. ванаг, согласно документам, был аре-
стован 10 марта 1938 г., однако в книге указано 
11 марта16. само по себе это не удивительно, 
так как аресты, как мы знаем из литературы, в 
основном проходили ночью. анкета арестован-
ных, на которую, по всей видимости, ориенти-
ровались составители «книги памяти», в основ-
ном составлялась после доставки задержанного 
в Нквд. На наш взгляд, более адекватным было 
бы считать датой ареста ту дату, которая зафик-
сирована в протоколе ареста и обыска. 

Отдельный предмет постоянных неточно-
стей – сведения о партийности арестованного. 
во многих случаях аресту предшествовало ис-
ключение из партии, и почти всегда человека 
исключали после ареста, т. е. к моменту расстре-
ла он уже был беспартийным. какие сведения о 
партийности репрессированного стоит давать 
в «книгах памяти» в такой ситуации? На наш 
взгляд, важно, чтобы во всех случаях был оди-
наковый подход к этой характеристике. Напри-
мер, указывать партийность только на момент 
ареста или, допустим, за месяц до ареста. к со-
жалению, единой политики в этом отношении в 
книге памяти «Бутовский полигон» нам выявить 
не удалось. в некоторых случаях составители 
указывали партийный стаж человека, в некото-
рых – отмечали, когда именно он был исключен, 
в других просто писали об отсутствии членства в 
партии. Например, у кандидата в члены вкП(б) 
с 1931 г. ф. ф. Баяки в ходе обыска изъяли кан-
дидатскую карточку, т.е. на момент ареста он 
оставался кандидатом17. Затем, когда Баяки 
уже находился под арестом, он был исключен. 
в «книге памяти» этот человек назван просто 
беспартийным. совершенно другая логика была 
применена к делу а. я. Буша. При аресте этого 
члена вкП(б) с 1918 г. у него был изъят партби-
лет. Затем, очевидно, уже под арестом, его ис-
ключили из партии, что отразилось в обвини-
тельном заключении18. в «книге памяти» этот 
человек был назван членом вкП(б).

таким образом, на наш взгляд, хотя в «кни-
ге памяти» и есть ошибки, ее использование в 
целях составления социального портрета ре-
прессированных представляется вполне оправ-

16 Там же. Д. П-38129. Дело Ванага Э. К.
17 Там же. Д. П-44840. Дело Баяки Ф. Ф.
18 Там же. Д. П-29097. Дело Буша А. Я. Л. 4, 38.
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данным. сведения об имени, точные наимено-
вания места рождения и места жительства для 
статистической обработки, как правило, не нуж-
ны. тем более, точные данные об этих деталях 
биографий не так просто найти и в следствен-
ных делах. Ошибки в дате ареста встречаются 
не слишком часто, и, как правило, разница в 
1–2 дня не играет большой роли с точки зрения 
динамики массовых репрессий. точные наи-
менования должностей и мест работы аресто-
ванных для обобщающих исследований не так 
важны, главное, что передана суть – социальное 
положение репрессированных. Лучше с осто-
рожностью использовать данные о партийно-
сти арестованных, однако в любом случае про-
цент репрессированных членов вкП(б) был в 
масштабах массовых операций сравнительно 
небольшим. достаточно достоверны в «книге 
памяти» сведения о дате рождения, националь-
ности, уровне образования репрессированных. 
Можно изучать, каким органом они были осуж-
дены к высшей мере наказания и когда они были 
расстреляны.

II. Архивно-следственные дела

Большинство (около 75%) дел на тех репресси-
рованных, что были расстреляны на Бутовском 
полигоне, хранятся в фонде 10035 га рф19. фонд 
включает в себя прекращенные архивно-след-
ственные дела почти на 100 тыс. задержанных 
по политическим преступлениям, которых вело 
Московское областное управление Нквд20. 
следственные дела были переданы в государ-
ственный архив из архива фсБ. 

для начала остановимся на общей харак-
теристике информационного потенциала след-
ственных дел. в целом архивно-следственные 
дела содержат следующие группы документов 
(согласно классификации с. в. Журавлева21):

1) документы о задержании и аресте (по-
становление об избрании меры пресечения, 
справка на арест, ордер на арест, протокол аре-
ста и обыска, квитанции об изъятых вещах);

2) документы о ходе следствия (анкета 
арестованного, протоколы допросов и очных 

19 Остальные дела хранятся в архивах ГУВД по МО (около 
10%), и различных ведомственных региональных архивах (в 
частности, Тульской, Рязанской, Калужской областей). 
20 ГА РФ. Ф. 10035: Управление Комитета государственной 
безопасности СССР (УКГБ) по г. Москве и Московской области.
21 См.: Журавлев С. В. Судебно-следственная и тюремно-ла-
герная документация. С. 170–197.

ставок, признательные показания в форме соб-
ственноручно написанного заявления, поста-
новление об окончании следствия, обвинитель-
ное заключение);

3) Итоговые материалы следствия (реше-
ние суда или внесудебного органа, например, 
выписка из протокола «тройки», выписка из 
акта о приведении приговора в исполнение, на-
ряд на отправку в место заключения);

4) Материалы, приобщенные к следствию 
(справки с места работы или из парторганиза-
ции, доносы или заявления от граждан, изъятая 
при обыске переписка арестованных, газетные 
вырезки, письма и ходатайства самих репресси-
рованных и их родных и т.д.);

5) Материалы по реабилитации (справки 
проверок информации на репрессированного 
в различных архивах, характеристики с места 
работы, протоколы допросов старых и новых 
свидетелей, заключения прокурорских работ-
ников, проводивших перепроверку, о наличии 
оснований для реабилитации, определение или 
постановление судебной инстанции). 

все эти категории документов содержат ту 
или иную биографическую информацию, одна-
ко наиболее значимые сведения о репрессиро-
ванных можно найти во второй группе – доку-
ментов о ходе следствия. в частности, в краткой 
и удобной форме биографические данные пере-
числяются в анкете арестованного и в анкете, 
предваряющей первый протокол допроса. Оста-
новимся подробнее на этих двух источниках.

в стандартных анкетах, которые использо-
вались следователями Нквд в Москве и Москов-
ской области, были следующие вопросы:
1. фамилия;
2.  Имя и отчество;
3.  год и место рождения (с указанием области, 

края, района, города, села);
4.  Постоянное место жительства (адрес);
5.  Место службы и должность или род занятий;
6.  Профессия и профсоюзная принадлеж-

ность, номер билета;
7.  Имущественное положение в момент ареста 

(должны быть перечислены подробно не-
движимое и движимое имущество: построй-
ки, сложные и простые сельскохозяйствен-
ные орудия, количество обрабатываемой 
земли, количество скота, лошадей и пр., сум-
ма налога сельскохозяйственного и инди-
видуального. колхознику следовало указать 
имущественное положение до вступления в 
колхоз, время вступления в колхоз);

DOI: 10.7256/2222-1972.2014.2.12457



162

Исторический журнал: научные исследования № 2 (20) · 2014

© NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа»)

8.  то же до 1929 г.;
9. то же до 1917 г.;
10.  социальное положение в момент ареста;
11.  служба в царской армии и чин;
12.  служба в белой армии и чин;
13.  служба в красной армии (службы, воин-

ская категория);
14.  социальное происхождение;
15.  Политическое прошлое;
16.  Национальность и гражданство;
17.  Партийная принадлежность, с какого вре-

мени и номер билета;
18.  Образование (подчеркнуть и указать точ-

но, что закончил: варианты выбора – выс-
шее, среднее, низшее, неграмотный);

19.  категория воинского учета;
20.  состоял ли под судом и следствием, а также 

приговор, постановление или определение;
21.  состояние здоровья;
22.  состав семьи (перечислить родителей, се-

стер, братьев, сыновей и дочерей, с указани-
ем фамилии, имени и отчества, места служ-
бы и должности или рода занятий, адреса).
Первостепенный интерес для исследова-

теля, занимающегося реконструкцией соци-
ального портрета, представляют пункты о годе 
и месте рождения, месте работы, социальном 
положении на момент ареста, партийности, 
национальности и гражданстве, образовании, 
месте жительства. кроме того, для поиска при-
чин ареста можно проанализировать анкетные 
сведения об имуществе репрессированных, о по-
литическом прошлом и службе в белой армии, 
предыдущих арестах. вспомогательную роль для 
реконструкции социального портрета репресси-
рованных играют сведения о составе семей ре-
прессированных, о состоянии здоровья аресто-
ванных, членстве в профсоюзах и т.д. 

Однако стоит отметить, что далеко не все 
поля анкет заполнялись с требуемой тщатель-
ностью. так, арестованных в Москве и области 
редко расспрашивали об их имуществе, далеко 
не всегда заполнялось, какое учебное заведение 
окончил арестованный, с какого года состоял в 
партии, небрежно заполнялись, например, поля 
о семье репрессированного, о состоянии его 
здоровья. 

сведения о «пятнах» в биографии (напри-
мер, о службе в белой армии) могли в дальней-
шем вообще не вплывать в ходе следствия, что 
говорит об их вторичности для следователей. 
вряд ли на основании этих данных можно одно-
значно утверждать, что они стали главной при-

чиной ареста. Например, в анкете с. а. коршу-
нова подчеркивалось, что его отец был кулаком 
с «тремя наемными рабочими», а в справке на 
арест было указано, что он был «личным секре-
тарем троцкого». Однако следователи, судя по 
материалам дела, решили не разрабатывать эти 
«линии», а построить обвинения на его «шпион-
ской» и «вредительской» деятельности, которая 
якобы началась с вербовки в 1937 г. в национа-
листическую организацию22. Латыша я. я. Бал-
тауса, который имел два «пятна» в биографии 
(«находился на территории колчака с 1918 по  
1919 гг.», «заходил в 1922 году в латвийское по-
сольство»), обвиняли в участии в контрреволю-
ционной националистической организации23.  
в ходе продолжительных допросов следовате-
лей, судя по всему, интересовала прежде всего 
его текущая деятельность в латышском государ-
ственном театре «скатувэ», а не его социальное 
прошлое. арест Балтауса был, скорее, связан с 
«раскручиванием» дела об этом театре, в ходе ко-
торого по «латышской» операции была арестова-
на большая часть труппы, включая худрука24. 

возникает также вопрос об общем доверии 
или недоверии к материалам анкет. На этих до-
кументах было указано, что: 1) «анкета заполня-
ется четко и разборчиво со слов арестованного 
и проверяется документальными данными»;  
2) «анкетные данные должны быть проверены 
в процессе следствия и отражены в обвинитель-
ном заключении или заключительном постанов-
лении по делу». По косвенным данным можно 
судить, что сотрудники Нквд относились к за-
полнению анкет «как к пустой формальности», 
и их заполнял вспомогательный персонал25 или 
даже сами арестованные от руки26. Это, безус-
ловно, повышает степень доверия исследовате-
лей к информации анкет. арестованные должны 
были остерегаться давать ложную информацию, 

22 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-40747. Дело Коршунова С. А. Л. 5, 17.
23 Там же. Д. П-26323. Дело Балтауса Я. Я. Л. 20-21. 
24 Там же. Л. 35.
25 См. Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого 
террора. М., 2008. С. 359. В разгар массовых операций НКВД 
вообще привлекало к своей работе тех, кто имел к ней косвен-
ное отношение. Например, пожарные службы, которые под-
чинялись наркомату. Об этом см.: Головкова Л. А. Особенности 
прочтения следственных дел в свете канонизации Новомуче-
ников и Исповедников Российских // Альфа и Омега. 2000. № 
4 (26). С. 209.
26 Об этом см., в частности: Журавлев С. В. Современные ме-
тоды и новые источники изучения истории России XX века. 
С. 144. Определить, что анкету заполнял сам арестованный, 
особенно легко в том случае, если он иностранец и плохо знал 
русский.
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опасаясь последствий и не зная линии Нквд, а 
следователи на этапе сбора самых базовых био-
графических данных вряд ли имели время и же-
лание их фальсифицировать. 

существуют, однако, свидетельства, что 
следователи Нквд в ряде случаев заполняли 
графы «национальность», «гражданство» и 
«предыдущие судимости» уже после получения 
подписи арестованного на анкете27. Проверить, 
насколько массовым было это явление, фактиче-
ски не представляется возможным.

анкета, предварявшая первый протокол 
допроса, содержала примерно такой же набор 
вопросов в другом порядке. Основными отли-
чиями является наличие граф «паспорт», «соци-
альное положение до революции», «какие имеет 
награды (ордена, грамоты, оружие и др.)», «уча-
стие в бандах, к.-р., организациях и восстани-
ях», «сведения об общественно-политической 
деятельности». анкеты перед первым прото-
колом допроса производят впечатление более 
подробных и проверенных. часто бывало, что 
названия мест (особенно заграничных), иска-
женные в анкетах, в протоколе допроса написа-
ны правильно. Например, в анкете арестован-
ного М. И. кондрашина местом его рождения 
называлось село «гнелец», тогда как правильное 
написание – «гнилец» – было отражено в про-
токоле допроса28. чаще более подробно, чем в 
анкете, раскрывалось, какие учебные заведения 
окончил арестованный. Например, в анкете аре-
стованного было указано, что д. с. кохас «окон-
чил начальное училище», а из протокола допро-
са становится понятно, что ему удалось также 
пройти «два года вечернего рабфака»29.

следует также учесть несколько общих со-
ображений о биографических данных из архив-
но-следственных дел. если следователям нужно 
было фальсифицировать «анкетные» сведения 
(хотя, как указано выше, это не было обязатель-
но), то, прежде всего, это были данные о соци-
альном происхождении арестованных (во мно-
гих делах арестованные из «сыновей крестьян-
середняков» превращаются в «кулаков»), об их 
имуществе до 1929 г., об их раскулачивании и 
службе в царской армии. При желании этими 
сведениями можно было «подкрепить» обвини-
тельное заключение.

кроме того, следователи могли быть заин-

27 Ватлин А. Ю. Следственные дела 1937–1938 гг. С. 193.
28 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-73733. Дело Кондрашина М. И. 
Л. 13, 15.
29 Там же. Оп. 2. Д. 20745. Дело Кохаса Д. С. Л. 3, 16.

тересованы в фальсификации национальности 
осужденных. еврей, выданный за поляка, был 
очень «удобен» для Нквд, так как его можно 
было провести по «польской» национальной 
операции. Однако материалы следственных 
дел показывают, что жертвами «национальных» 
операций часто становились русские, украинцы 
и пр. – их всегда можно было обвинить в связях 
со «шпионами», представлявшими соответству-
ющую страну. Например, следователи кунцев-
ского районного отделения Нквд без каких-ли-
бо колебаний провели по «немецкой» операции 
русскую семью Пресновых, проживавших в с. 
крылатское. Поводом к их аресту и обвинению 
в шпионаже послужило то, что у них однажды 
снимал дачу пресс-атташе немецкого посоль-
ства Шулле30. соответственно, подделка наци-
ональности репрессированных не всегда была 
необходимой при проведении «национальных» 
операций.

стоит отметить еще одну проблему, кото-
рая затрудняет исследователям работу с анкет-
ными данными: сами заполнявшие, похоже, не 
всегда понимали, о чем именно их спрашивали. 
Например, много вопросов вызывают зафик-
сированные в анкетах сведения о социальном 
положении и происхождении. арестованные 
характеризовали свое социальное положение 
как «деклассированный элемент»31, «пенсионер-
служащий»32, а происхождение – «из кулаков-
подрядчиков»33, «сын казака»34, «из кулаков, 
отец торговец»35. «Ответы арестованных свиде-
тельствуют о том, что в народе не было четко-
го представления об определении социального 
положения»36, – отмечает И. г. серегина.

кроме того, в анкетах, по букве закона, 
нужно было отмечать место работы на момент 
ареста. так люди, лишившиеся поста незадолго 
до ареста, могли оказаться лицами «без опреде-
ленных занятий», как, например, преподаватель 
Института востоковедения в. М. крайнов, уво-
ленный, по всей видимости, перед арестом37.

30 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-60951. Дело Преснова В. П. Под-
робнее о деле семьи Пресновых см.: Ватлин А. Ю. Террор рай-
онного масштаба. 
31 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-73733. Дело Кондрашина М. И.
32 Там же. Оп. 2. Д. 19454. Дело Васюренко Ф. В. 
33 Там же. Оп. 1. Д. П-36037. Дело Кобзева С. Ф.
34 Там же. Оп. 2. Д. 20745. Дело Кохаса Д. С.
35 Там же. Оп. 1. Д. П-54813. Дело Королева А. А.
36 Серегина И.Г. Крестьянство Калининской области в Боль-
шом терроре. С. 162.
37 ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 28931. Дело Крайнова В. М.
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сличение информации из различных до-
кументов в деле позволяет лучше понять, какие 
моменты биографии репрессированных могли 
быть сфальсифицированы, а какие нет. Этот 
же метод признается обязательным при работе 
с протоколами допросов арестованных, в кото-
рых также содержатся некоторые биографи-
ческие данные или подробности. Например, 
если у задержанного было то или иное «пятно» 
в биографии (участие в восстаниях, прожива-
ние за границей), его почти во всех случаях об 
этом подробно допрашивали. как правило, это 
происходило уже на первом допросе, где следо-
ватели также интересовались кругом общения 
обвиняемых и тем, был ли кто-то из их знакомых 
или родственников арестован Нквд. Можно 
согласиться с точкой зрения Журавлева, кото-
рый утверждает, что подследственные доволь-
но правдиво отвечали на такого рода вопросы, 
«опасаясь быть уличенными в неискренности и 
первоначально не зная версии следствия»38.

теоретически обвиняемый мог попытать-
ся оправдать себя и, если тот или иной момент 
в его биографии был фальсифицирован, рас-
сказать свою правдивую версию в ходе допроса. 
Однако на практике вычленить достоверные 
данные из протоколов допроса нелегко: в пе-
риод «Большого террора» эти документы ред-
ко насчитывали больше 4–6 страниц, причем с 
обвиняемыми проводилось всего 2–3 допроса. 
«Элементарное сопоставление их лаконично-
го текста со временем, которое подозреваемые 
проводили в кабинете следователя, а также дан-
ные других источников приводят к выводу, что 
следователь фиксировал в протоколе не все, а 
выборочно – только то, что подтверждало вер-
сию обвинения»39, – отмечает Журавлев. кроме 
того, известны случаи, когда сотрудники Нквд 
могли просто не фиксировать показания обви-
няемого до тех пор, пока он не признает свою 
вину. Этим объясняются многочисленные «па-
узы» между арестом и первым допросом, кото-
рый был задокументирован в деле. Например, 
вахтера завода № 171 ОгПУ карла андреевича 
вилистера арестовали 9 марта 1938 г., а его пер-
вый допрос прошел больше, чем через неделю – 
18 марта. Он начался с вопроса следователя: «вы 
арестованы и привлечены к ответственности 
как участник нелегальной контрреволюцион-
ной организации. вы намерены давать правди-

38 Журавлев С. В. Судебно-следственная и тюремно-лагер-
ная документация. С. 187.
39 Там же. С. 168.

вые показания как по существу вашего участия в 
ней, так и о контрреволюционной деятельности 
всей организации?» И далее ответа вилистера: 
«да. я готов дать правдивые и исчерпывающие 
показания как о своей контрреволюционной де-
ятельности, так и о деятельности нелегальной 
контрреволюционной организации, членом ко-
торой я являлся»40. И далее следовал протокол 
допроса на 15 листах, в ходе которого аресто-
ванный называл имена всех своих знакомых-
«контрреволюционеров».

крайне интересно также было бы устано-
вить, почему тот или иной человек был аресто-
ван в ходе «Большого террора» – статистическая 
обработка такого рода информации позволила 
бы лучше понять процесс репрессий. Иногда 
причина ареста явно крылась в биографических 
данных того или иного репрессированного. как 
пишет а. Ю. ватлин, при выборе подозревае-
мого «решающую роль играли национальность, 
место рождения, социальное происхождение, 
предшествовавшие судимости или администра-
тивные наказания, наличие родственников за 
границей»41. такими «пятнами» в биографии 
могли быть раскулачивание самого арестованно-
го или его родственников, участие в восстаниях 
против советской власти в ходе гражданской вой- 
ны, дворянское происхождение, длительное пре-
бывание за границей, общение с представителя-
ми «инонациональностей» или иностранцами. 

в ряде случаев арест того или иного чело-
века можно объяснить арестом его друзей или 
знакомых. Иногда причиной задержания была 
жалоба (или донос) его соседей, сослуживцев 
или даже родственников. Например, довольно 
четко прослеживается причина ареста 71-лет-
него Н. в. Потапова – в деле есть фактически 
донос на него42. Проживавшая вместе с пенси-
онером племянница утверждала, что у пенсио-
нера собираются «антисоветски настроенные 
элементы». даже следователям Нквд были 
очевидны причины, по которым эта женщина, 
ютившаяся с мужем и маленьким ребенком в 
одной квартире с множеством других родствен-
ников, писала доносы. в октябре–ноябре 1937 г. 
сотрудники райотдела изучили ее жалобу, про-
вели допросы свидетелей, но арестовывать По-
тапова не стали. видимо, даже для осени 1937 г. 
оснований было недостаточно. Очередь Пота-

40  ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-65853. Дело Вилистера К. А. Л. 8.
41 Ватлин А.Ю. Следственные дела 1937-1938 гг. С. 184.
42 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 22837. 
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пова пришла в 1938 г. – 10 февраля пенсионера 
задержали и через 18 дней расстреляли.

тем не менее, приходится констатиро-
вать, что приведенный пример исключителен 
и в абсолютном большинстве случаев опреде-
лить точную причину ареста каждого конкрет-
ного человека по его архивно-следственному 
делу не представляется возможным. Обрабо-
тать такого рода информацию статистически 
и представить достоверные данные «причин 
арестов» с привлечением только следствен-
ных дел невозможно.

* * *
«книги памяти», безусловно, гораздо менее 

детальный и подробный источник, чем архив-
но-следственные дела. Последние дают больше 
информации о социальном происхождении и 
социальном положении репрессированных, их 
семейном и материальном положении и других 

аспектах биографий. сведения о предыдущей су-
димости, о членстве в дореволюционных поли-
тических партиях и об исключении из вкП(б), 
имуществе до 1929 г. и раскулачивании, а также о 
круге знакомств позволяют исследователю пред-
положить, почему каждый конкретный человек 
мог быть арестован (хотя речь может идти толь-
ко о догадках, и чаще всего причина ареста не 
ясна даже из дела). 

Однако даже следственные дела подверга-
лись фальсификациям с различными целями. 
сопоставление и выборочная проверка книги 
памяти «Бутовский полигон» показывает, что, 
по крайней мере, в Москве и области в мартиро-
логи включалась наиболее достоверная инфор-
мация из архивных дел. Поэтому, на наш взгляд, 
для базового представления о социальном пор-
трете репрессированных использование «книг 
памяти» представляется эффективным и необ-
ходимым. 
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