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Аннотация  

к бакалаврской работе на тему «Исправительно-трудовые лагеря 

Куйбышевской области в 1930-1950-е годы» 

 

Выполнена студенткой Тольяттинского государственного университета, 

кафедры «Истории и философии» Бутенко Ириной Евгеньевной  

 

В данной работе предпринята попытка комплексного анализа 

формирования и становления исправительно-трудовых лагерей на 

территории Куйбышевской области в 30-е -50-е годы XX века. 

Целью данного исследования является анализ процесса становления и 

деятельности исправительно-трудовых лагерей на территории 

Куйбышевской области в 30-е –50-е гг.XX века. 

Перед автором стояли следующие задачи. Охарактеризовать нормативно-

правовую базу системы ГУЛАГа в 30-е-50– е гг. XX века; Выявить основные 

элементы организации и структуры исправительно-трудовых лагерей 

Советского Союза в 1930-1950-е гг.; Проанализировать численность, 

возрастной и категориальный состав заключенных Безымянлага и 

Кунеевского исправительно-трудового лагеря; Рассмотреть условия 

содержания заключённых; Проанализировать производственную 

деятельность исправительно-трудовых лагерей Куйбышевской области.  

Объект и цели работы определили ее структуру. Она написана по 

проблемно-хронологическому принципу и состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и  литературы, приложения. 

Нормативно-правовая база ГУЛАГа  связана с появлением и усилением 

репрессивной политики советского государства. Изначально идея террора по 

замыслу советского руководства носила временный, устрашающий характер. 

Но в результате высоких показателей ее эффективности, репрессивные меры 

стали утверждаться и нормативно закрепляться.  



 
 

4 
 

В 30-50 – е годы XX века была разработана нормативно-правовая база 

функционирования ГУЛАГа. Ее особенностью являлся тот факт, что наряду с 

законопроектами всесоюзного масштаба, функционировали региональные 

нормативные акты, созданные в соответствии со спецификой и задачами, 

поставленными перед соответствующим ИТЛ.  

Система мест заключения к началу 1930 г. включала исправительно-

трудовые лагеря, дома заключения и трудовые колонии открытого и 

закрытого типов, дома заключения для подследственных и пересыльных. 

С середины 1937 г. в связи с массовым террором, происходит 

численный рост лагерей и расширение отраслей, которые они стали 

обслуживать. Как следствие происходит перестройка руководства ИТЛ, 

усиление их инженерно-технического и финансового обеспечения. Это, в 

свою очередь, породило взрывной рост численности центрального аппарата 

ГУЛАГа и усложнение его структуры. 

В данной работе были проанализированы процессы становления и 

деятельности исправительно-трудовых лагерей на территории 

Куйбышевской области в 30-е –50-е гг. XX века: Безымянлаг и Кунеевский 

ИТЛ. Следует отметить, что  функционирование исправительно - трудовых 

лагерей Куйбышевской области происходило в общем контексте развития 

системы принудительного труда, существовавшей в 30-50е гг. XX века.  

Безымянлаг был сформирован в довоенный период для строительства 

авиационной базы в Куйбышевской области. Данный лагерь был одним из 

крупнейших в конце 30-х – второй половине 40-х гг. XX века.  Его 

численный состав варьировался в зависимости от поставленных 

производственных задач советского руководства.  

Особенностью Безымянлага был достаточно квалифицированный и 

отобранный состав заключенных, использование труда не только 

осужденных, но и вольнонаемных, и военнопленных. Как и в большинстве 

лагерей довоенного и военного периода, условия проживания заключенных 

были в неудовлетворительном состоянии. Это обуславливалось тем, что на 
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этапе становления, а затем в годы войны не хватало ресурсов на налаживание 

быта заключенных.  Деятельность Безымянлага, несмотря на режим изоляции 

его обитателей, всегда была тесно связана с экономическим развитием, как 

города Куйбышева, так и области в целом.  

Созданный в послевоенный период для строительства Куйбышевской 

ГЭС, Кунеевский ИТЛ быстрыми темпами увеличивал свою численность. 

Особенностью функционирования Кунеевского  ИТЛ является тот факт, что 

заключенные и вольнонаёмные рабочие совместно работали на стройке по 

сооружению Куйбышевской ГЭС, что было связано со значимостью и 

сложностью возводимого объекта;  удовлетворительные санитарно-бытовые 

условия, чем в других лагерях; достаточно однородный категориальный 

состав заключенных. Ввод в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС изменил 

облик Куйбышевской области. Ставрополь-на Волге (с 1964г – Тольятти), 

стоявший в стороне от железных дорог, получил выход на железнодорожные 

магистрали страны и начал стремительно расти. Энергия Волжской ГЭС 

послужила началом развития нового Тольяттинско - Жигулевского 

промышленного узла, улучшила энергоснабжение Поволжья и Центральной 

России.  

Анализ системы принудительно труда в 30-е-50-е годы XX века на 

примере функционирования лагерей Куйбышевской области показывает, что 

исправительно-трудовая система Советского Союза в довоенный и 

послевоенный период была основана на использовании государством 

дешевого труда заключенных в экономических целях. В течение нескольких 

десятилетий принудительный труд заключённых ГУЛАГа был составной 

частью и важным признаком советской экономики, носившей 

мобилизационный характер. 
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Введение 

 

Актуальность исследования. Политические, социально-экономические 

и международные процессы, начавшиеся в России во второй половине XX 

века, оказывали негативное влияние на процесс исследования значительного 

числа проблем российской истории, и в частности, не позволяли объективно 

и достоверно изучить проблему политических репрессий и принудительного 

труда в СССР. Исследование ГУЛАГа в СССР на качественно новом уровне 

стало возможным только на рубеже 80-90-х гг. XX века, когда исследователи 

получили доступ к необходимым архивным материалам.  

Значительную роль в этой ситуации сыграл Указ Президента Российской 

Федерации № 658 от 23 июня 1992 г. «О снятии ограничительных грифов с 

законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых 

репрессий и посягательств на права человека». Данный указ регламентировал 

в течение трех месяцев рассекретить документы о деятельности 

исправительно-трудовых лагерей, судебных и внесудебных органов и т.д. 

Вследствие открытия доступа к архивным фондам, растет публикационная 

активность, в научных оборот вводились ранее неизвестные архивные 

материалы. 

Следует отметить, что интерес к изучению ГУЛАГа определяется не 

только потребностями исторической науки. Перед современными 

государственными руководителями стоит задача по реформированию 

судебной и правовой системы страны, вследствие чего большую 

практическую значимость приобретает необходимость осмысления и 

объективной оценки уроков прошлого. Исторический феномен ГУЛАГа 

НКВД в данном контексте является ценным объектом исследования.  

Степень изученности проблемы. Исследованию ГУЛАГа посвящено 

значительное число исследований. Условно можно выделить два периода: 

советский (1920-е - начало 1990-х) и современный (вторая половина 1990-х - 

настоящее время).  
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Говоря об историографии советского периода, можно отметить 

отсутствие комплексных исследований. Отдельные её стороны 

преимущественно рассматривались в работах, освещающих становление 

пенитенциарной системы в целом. Все труды выполнены в условиях строгого 

идеологического контроля исторической науки и присутствия цензуры. Это 

навязывало историкам выводы определенного характера.   

 Первыми авторами были сами руководители ГУЛАГа. В 1925 г. была 

опубликована книга начальника Главного управления мест заключения 

НКВД  Е. Ширвиндта
1
. В ней были представлены статистические данные о 

численности заключенных, количестве мест заключения, а так же их 

классификация. В 1928 г. вышла книга А. А. Гершензона, посвященная 

борьбе с преступностью в РСФСР 
2
.       

 Так же уже с начала 20-х годов в России появляются научные 

исследования, раскрывающие с разной степенью полноты вопросы советской 

исправительно-трудовой политики. К таким работам можно отнести труды 

C.B. Познышева, М.М. Исаева, Б.С. Утевского
3
. 

Впервые политические репрессии второй половины 1930-х – начала 1950-

х гг. на официальном уровне осудил Н.С. Хрущев на XX съезде КПСС. 

Появились и первые публикации в печати по данной теме.  

В 1960-е годы эмигрантские издания публиковали работы о массовых 

политических репрессиях, многие из которых характеризовались 

пропагандистской и публицистической направленностью
4
.  

Профессиональное исследование рассматриваемой проблемы в СССР 

началась фактически в годы «перестройки». В 1987 г. была создана Комиссия 

по реабилитации жертв сталинских репрессий. Периодические издания стали 

публиковать разнообразные материалы о политических репрессиях и их 

                                                             
1 Ширвиндт Е. Г. Наше исправительно-трудовое законодательство. М., 1925. 125с 
2 Гершензон А. А. Борьба с преступностью в РСФСР. М., 1928. 256с 
3 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. 843 с.; Исаев М. Основы пенитенциарной 

политики. М.- Л, 1927. 196 с.; Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика. М., 1934. 110 с;  
4 К их числу следует отнести публикации о массовых политических репрессиях С. Максудова (А.П. 

Бабенышева), И. Курганова, Б. Николаевского, Б. Яковлева (Н.А. Троицкого), М. Агурского, Ю. 

Фельштинского, Д. Вересова, А. Авторханова и др.  
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последствиях, формировании и функционировании ГУЛАГа, системы 

спецпоселений. При этом первыми обратились к данной теме журналисты, 

социологи, философы, экономисты, политологи. Вышли произведения ранее 

запрещенных писателей
5
. 

Уже в 1988–1990 гг. были изданы первые сборники статей, а затем и 

монографии, посвященные сталинизму, в которых освещена проблема 

репрессий
6
. Их авторы (Ю. Афанасьев, Ф. Бурлацкий, Д. Волкогонов и др.) 

писали о ликвидации человечества в годы культа личности Сталина. Позже в 

изучение сталинских репрессий активно включились демографы (в первую 

очередь, следует отметить В.Б. Жиромскую, В.А. Исупова)
7
 и юристы (М.Г. 

Детков, Ю.И. Стецовский, В.Н. Кудрявцев, А.И. Трусов и др.)
8
.  

В 1991 г. наступил качественно новый период в развитии историографии 

Великой Отечественной войны. Переход к нему сопровождался крупными 

изменениями в жизни страны: либерализацией общественной жизни и 

мышления, распадом Советского Союза на отдельные государства, сломом 

социалистической системы хозяйства и переходом к рыночным отношениям.  

Важной предпосылкой для более глубокого и объективного изучения 

истории в 1990-х гг. стало постепенное рассекречивание архивных 

материалов. Первым шагом в этом направлении явилось создание Верховным 

Советом Российской Федерации комиссии по передаче-приему архивов ЦК 

КПСС и КГБ СССР на государственное хранение и по их использованию.  

                                                             
5 К их числу следует отнести «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Колымские рассказы» В. Шаламова, А.И. 

Солженицына – «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге первом». 
6 Историки спорят. Тринадцать бесед. М., 1988; Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. М., 
1988; Диалог историка с читателем. М., 1988; Иного не дано. М., 1988; В человеческом измерении. М., 1989; 

Волкогонов Д. Триумф и трагедия.  М., 1989; Осмыслить культ Сталина. М., 1989; Драма обновления. М., 

1990; СССР: демографический диагноз. М., 1990; Через тернии. М., 1990 и др. 
7Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг. Взгляд в неизвестное. М., 2001. Исупов В.А. 

Демографические катастрофы и кризисы в России. Новосибирск, 2000 и др. 
8 Детков М.Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее реализация при исполнении 

уголовного наказания в виде лишения свободы в тридцатые – пятидесятые годы. Домодедово, 1992; 

Стецовский Ю.И. История советских репрессий. В 2 т. М., 1997; Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая 

юстиция в СССР. М., 2000; Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Распятые революцией: Российские и советские 

прокуроры. XX век. 1922–1936 гг. М., 1998; Они же. Приговоренные временем: российские и советские 

прокуроры. XX век. 1937–1953 гг. М., 2001. 
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20 мая 1992 г. при Президенте Российской Федерации была создана 

Специальная комиссия по архивам, на которую возлагалось рассекречивание 

документов высших органов КПСС, центральных и местных органов власти 

и управления, сконцентрированных в бывших партийных архивах, архивах 

министерств, силовых структур, государственных, федеральных и местных 

архивах.  

Активная деятельность этой комиссии обеспечила введение в 

общественный оборот около 5 тыс. архивных документов высшего уровня, в 

основном по внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам.  

19 июня 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации принял 

постановление «О временном порядке доступа к архивным документам и их 

использовании», а 7 июля следующего года были приняты Основы 

законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской 

Федерации и архивах, которые фактически закрепили идею общедоступности 

российских архивов. 

 В 1992 г. вышел в свет первый номер журнала «Исторический архив»
9
, 

закрытый в свое время по идеологическим соображениям ЦК КПСС. В этом 

журнале публикуются ранее неизвестные документы из российских архивов. 

В это же время начался процесс снятия ограничительных грифов с 

литературы особого хранения, после чего она была передана в общие фонды 

библиотек.  

Открытие большинства архивных фондов и публикация хранившихся в 

них документов стали одним из главных позитивных результатов перемен, 

свершившихся в жизни нашего общества. В этом проявился реальный 

прогресс, появилась надежда на сохранение и рост научного знания.  

В 1990-е – начале XXI века историки продвинулись вперед в изучении 

сталинского террора, социального состава репрессированных, структуре и 

механизмов осуществления репрессивных акций, функционировании 

                                                             
9 Официальный сайт журнала «Исторический архив» [электронный ресурс]- http://www.rosspen.su/ru/archive/ 

http://www.rosspen.su/ru/archive/
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ГУЛАГа
10

, ссылки и спецпоселений
11

, этнических депортаций
12

. Была 

опубликована мемуарная литература и художественные произведения 

бывших политзаключенных, которые позволили всесторонне воссоздать 

картину репрессивной машины сталинской эпохи
13

.  

Со второй половины 1990-х годов начинается современный этап в 

развитии историографии по данной проблематики. В связи с открытием 

архивных фондов, освобождением от идеологических догм и запретов стало 

возможным появление новых подходов, оценок и взглядов в изучении 

репрессивной политики СССР в 30-50-е годы XX века.    

 Работа Г.М. Ивановой - яркое тому подтверждение. В работе 

всесторонне и глубоко проанализированы теоретические и правовые основы 

советской репрессивной системы, скрупулезно изучены причины и 

нормативная база создания и деятельности этого доселе невиданного 

карательного института. На основе ныне рассекреченных архивных 

материалов, включающих, в частности, бухгалтерско-финансовую 

документацию НКВД – МВД, детально рассмотрен процесс становления и 

                                                             
10Хлевнюк О.В. 1937-й. Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992; Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе 

тоталитарного государства. М., 1997; Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ. Документы и факты. М., 1999; 

Кропачев С.А. Десять лет, изменившие страну. Проблемы отечественной истории и историографии 

середины 1930–1940-х годов. Краснодар, 2006; Упадышев Н.В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: 

генезис, эволюция, распад. Архангельск, 2007; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936– 
1938 гг. М., 2009 и др. 
11 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М., 2003; Полян П.М. Не по своей воле… История и 

география принудительных миграций в СССР. М., 2001; Бердинских В.А. Спецпоселенцы: Политическая 

ссылка народов Советской России. М., 2005; Белковец Л.П. Административно-правовое положение 

российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг.: Историко-правовое исследование. М., 2008 и др. 
12 Бугай Н.Ф., Броев Т.М., Броев Р.М. Советские курды: время перемен. М., 1993; Бугай Н.Ф. Турки из 

Месхетии: долгий путь к реабилитации (1944–1994). М., 1994; Он же. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно 

Вашему указанию…». М., 1995; Он же. Народы Украины в «Особой папке Сталина». М., 2006; Шабаев Д.В. 

Правда о выселении балкарцев. Изд. 2-е, доп. Нальчик, 1994; Бугай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в 

эшелонах (20–60-е годы). М., 1998; Хунагов А.С. «Выселить без права возвращения…». Депортация народов 

Юга России. 20–50-е годы (на материале Краснодарского и Ставропольского краев). Майкоп, 1999; 
Шаманов И.М., Тамбиева Б.А., Абрекова Л.О. Наказаны по национальному признаку. Черкесск, 1999; 

Герман А.А., Курочкин А.Н. Немцы СССР в «Трудовой армии» (1941–1945). 2-е изд. М., 2000; Ибрагимов 

Муса, Ибрагимов Мовсур. Чечня: через круги ада. Переселения и депортации чеченского народа. М.; 

Саратов, 2003; Сабанчиев Х.-М.А. Были сосланы навечно: депортация и реабилитация балкарского народа. 

Нальчик, 2004; Джуха И.Г. Спецэшелоны идут на Восток. История репрессий против греков в СССР: 

депортации 1940-х гг. СПб., 2008 и др. 
13ьяков Б. Пережитое. М., 1987; Гинзбург Е. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности // Даугава. 

1988. № 7–10; Доднесь тяготеет. Записки вашей современницы. М., 1989; Волков О. Век надежд и 

крушений: Воспоминания, повести, рассказы, очерки. М., 1990; Шаламов В. Несколько моих жизней. Проза. 

Поэзия. Эссе. М., 1996; Григоренко П. В подполье можно встретить только крыс… М., 1997; За что? Проза. 

Поэзия. Документы. М., 1999; Адамова-Слиозберг О. Путь. М., 2009 и др. 
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функционирования советского лагерно-промышленного комплекса. 

Предметом тщательного изучения в монографии также стали так называемые 

специальные лагерные суды. Научный профессионализм автора, досконально 

исследовавшего широкий круг разнообразных источников, критически 

осмыслившего труды своих предшественников, убеждает в верности ее 

наблюдений и выводов. Монография состоит из введения, девяти глав и 

заключения, а хронологически охватывает все 40 лет существования 

советской лагерной структуры.  

 Территориальные рамки работы, как отмечает автор, «практически 

совпадают с территорией Советского Союза, поскольку подразделения 

ГУЛАГа были в каждой области РСФСР и союзных республиках. На 

сегодняшний день российские историки выявили и описали 476 лагерей, 

существовавших в разные годы на территории СССР. Как известно, почти 

каждый из них имел несколько филиалов, часто довольно крупных. К этому 

множеству лагерных подразделений следует прибавить не менее 2 тыс. 

колоний»
14

. 

Так же немаловажное значение имеют работы диссертационного 

характера, рассматривающие различные аспекты политических репрессий и 

ГУЛАГа комплексно и в частности
15

.     

Интересным для исследования данной проблемы имеет труд Жака 

Росси
16

. Справочник Росси — представляет собой толковый словарь лагерно-

тюремных терминов. В нем систематизированы и представлены слова и 

                                                             
14Иванова Г. М. История  ГУЛАГа 1918 — 1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. 

М., Наука, 2006. 438 с. 
15 – -  анализ.: 

автореф. дис. на соискание учёной степени кандидата ист.наук.- Барнаул, 2010. [электронный ресурс]-  

http://www.dissercat.com/content/politicheskie-repressii-na-altae-v-1919-1938-gg .-Загл. с экрана.; Суслов, А.Б. 

Спецконтингент в Пермском крае в конце 20-х — начале 50-х гг. XX в.: автореф. дис. на соискание ученой 

степени доктора ист. наук.- Екатеринбург, 2004. [электронный ресурс]-  

http://www.dissercat.com/content/repressivnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-v-gody-grazhdanskoi-voiny-na-

primere-tsentraln.- Загл. с экрана.; Иванова Г.М. ГУЛАГ в советской государственной системе, конец 1920-х - 

середина 1950-х гг.: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора ист. наук.- Москва, 2002 - 

[электронный ресурс]-  http://www.dissercat.com/content/gulag-v-sovetskoi-gosudarstvennoi-sisteme-konets-

1920-kh-seredina-1950-kh-gg#ixzz4Rb5gtLDU 
16 Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. М., Просвет, 1991. 269 с. 

http://www.dissercat.com/content/politicheskie-repressii-na-altae-v-1919-1938-gg
http://www.dissercat.com/content/repressivnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-v-gody-grazhdanskoi-voiny-na-primere-tsentraln
http://www.dissercat.com/content/repressivnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-v-gody-grazhdanskoi-voiny-na-primere-tsentraln
http://www.dissercat.com/content/gulag-v-sovetskoi-gosudarstvennoi-sisteme-konets-1920-kh-seredina-1950-kh-gg#ixzz4Rb5gtLDU
http://www.dissercat.com/content/gulag-v-sovetskoi-gosudarstvennoi-sisteme-konets-1920-kh-seredina-1950-kh-gg#ixzz4Rb5gtLDU
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выражения, географические названия, которые отражают деятельность 

советского ГУЛАГа. 

Говоря об экономической стороне исследуемой проблемы, одним из 

исчерпывающих и интересных является коллективное исследование О.В. 

Хлевнюка, Л.И. Бородкина, П. Грегори
17

. Данная книга занимает особое 

место в имеющейся уже литературе по проблемам экономики ГУЛАГа. Во-

первых, авторы использовали сотни архивных документов из ранее 

засекреченных фондов ГУЛАГа, ОГПУ, НКВД, МВД СССР. Во-вторых, 

впервые предлагается системное изложение различных аспектов экономики 

лагерной системы, от становления системы принудительного труда в СССР и 

формирования лагерной экономики, превращения ГУЛАГа в самую крупную 

хозяйственную структуру страны с практически неограниченной 

мобилизационной способностью, до последующего упадка экономического 

монстра в конце 50-х гг. XX века.        

 Немаловажное значение имеет труды В.Н. Земскова, использовавшего 

различные статистические данные для более полной и масштабной картины 

политических репрессий в СССР
18

.  

В рамках данной проблематики следует обозначить региональные 

исследования, освещающие процесс становления  и деятельности 

исправительно-трудовых лагерей Куйбышевской области.  

Прежде всего, стоит выделить работу А.В. Захарченко и А.И Репинецкого 

«Строго секретно. Особстрой – Безымянлаг. 1940-1946»
19

. В данной работе 

содержатся материалы о деятельности  лагерного комплекса системы ГУЛАГ 

– Управления Безымянского лагеря Особого строительства НКВД СССР. 

Работа подробно освещает структуру Особстроя и Безымянлага, трудовую 

                                                             
17 Бородкин Л. И., Грегори П., Хлевнюк О. В. ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М.,РОССПЭН, 

2005. 320 с. 
18 Земсков В.Н. О масштабах политических репрессий в СССР. Политическое просвещение. М., 2012. 

№1(66).С. 92-119; Он же. Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы. 1997. № 4. С. 

54-79 
19 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымлянг. 1940-1946. Самара. 2008. 560с 
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деятельность заключенных их бытовые условия и другие аспекты 

организации исправительно-трудового лагеря.    

Исследователь А.В. Захарченко в своих работах об анализе деятельности 

и условиях проживания в Безымянлаге отмечал, что основной задачей 

ГУЛАГа была проблема повышения производительности труда 

заключенных. Для ее решения руководство исправительно-трудовых лагерей 

использовало внеэкономические методы трудовой мотивации, а также 

введение заработной платы, применение условно-досрочного 

освобождения
20

. 

В рамках историко - правового аспекта исследователь В.В. Куанышева 

рассматривает режим содержания заключённых в исправительно-трудовых 

лагерях Куйбышевской области
21

. Автор отмечает, что в исправительно-

трудовых лагерях существовал жесткий лагерный режим, введение которого 

было подчинено - надежной изоляции преступников и  использованию труда 

заключенных. 

Изучению становления и деятельности Кунеевского ИТЛ посвящено 

незначительное число исследований. Прежде всего, следует выделить 

публикации Е.А. Тимоховой
22

 и Е.А. Бурдина
23

. Работы исследователей 

опираются на архивные материалы федеральных и региональных архивов. В 

поле их изучения являются такие аспекты как бытовые условия, трудовые 

ресурсы, проблема использования принудительного труда заключенных и 

т.д.  

                                                             
20  Захарченко А. В. Проблема стимулирования трудовой деятельности в системе исправительно-трудовых 

учреждений НКВД—МВД в 1930— 1950-е годы.  Вест. Удмурт, ун-та. 2009. Вып. 2 –[электронный ресурс]-  

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stimulirovaniya-trudovoy-deyatelnosti-v-sisteme-ispravitelno-trudovyh-

uchrezhdeniy-nkvd-mvd-v-1930-1950-e-gody; Захарченко А.В. Проблемы социально бытового обеспечения и 
трудового использования узников Безымянлага// Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. 2007 Т.., № 2. С. 412-421 
21Куанышева В. В. Обеспечение режима содержания заключенных в Самарлаге и Безымянлаге: историко-

правовой аспект (1939-1941 ГГ.)// Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (41): в 2-х ч. Ч. 

II. C. 119-122 
22 Тимохова Е. А. Кунеевский исправительно-трудовой лагерь в системе ГУЛАГа // Концепт.  2014. 

Спецвыпуск № 07. –[электронный адрес]- http://ekoncept.ru/2014/14592.htm.  
23Бурдин Е.А. Кунеевский ИТЛ: проблема использования принудительного труда на строительстве 

Куйбышевского гидроузла. 1949-1958 гг. // Вестник архивиста. 2011. № 4. С. 167-181 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stimulirovaniya-trudovoy-deyatelnosti-v-sisteme-ispravitelno-trudovyh-uchrezhdeniy-nkvd-mvd-v-1930-1950-e-gody
http://cyberleninka.ru/article/n/problema-stimulirovaniya-trudovoy-deyatelnosti-v-sisteme-ispravitelno-trudovyh-uchrezhdeniy-nkvd-mvd-v-1930-1950-e-gody
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Таким образом, современная историография представлена довольно   

широким рядом работ, однако далеко не исчерпывающе охватывает данную 

проблему. На современном этапе данная проблема освещается 

преимущественно на региональном уровне. Поэтому  для подробного 

изучения вопроса необходимо привлечение обширного спектра 

неопубликованных источников.        

 Целью данной работы является анализ процесса становления и 

деятельности исправительно-трудовых лагерей на территории 

Куйбышевской области в 30-е –50-е гг.XX века. 

Для выполнения цели необходимо решить следующие задачи:  

 охарактеризовать нормативно-правовую базу системы ГУЛАГа в 30-е-50– 

е гг. XX века; 

 выявить основные элементы организации и структуры исправительно-

трудовых лагерей Советского Союза в 1930-1950-е гг.; 

 проанализировать численность, возрастной и категориальный состав 

заключенных Безымянлага и Кунеевского исправительно-трудового 

лагеря; 

 рассмотреть условия содержания заключённых; 

 проанализировать производственную деятельность исправительно-

трудовых лагерей Куйбышевской области.  

Объект исследования - система исправительно-трудовых лагерей в 1930-

е – 1950 - е годы. 

Предмет исследования – деятельность исправительно-трудовых лагерей 

Куйбышевской области.  

На территории Куйбышевской области в период 30-50-х гг. XX века 

функционировало 9 исправительно-трудовых лагерей
24

, основной целью 

которых было выполнение производственных задач советского руководства. 

                                                             
24 К их числу относится Сызранский ИТЛ, ИТЛ строительства № 730, ИТЛ строительства № 1001, 

Кунеевский ИТЛ, ИТЛ ГУШОСДОРа № 4, Безымянский ИТЛ, Нефтестроительный ИТЛ, Чапаевский ИТЛ, 

Самарский ИТЛ //Виртуальный музей ГУЛАГа – [электронный ресурс] -

http://www.gulagmuseum.org/showObject.do?object=149621&language=1 
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В данной работе акцентируется внимание на процессе становления и 

деятельности двух исправительно- трудовых лагерей данного региона, 

вошедших в историю под наименованием Безымянлаг и Кунеевский ИТЛ, 

как наиболее крупных и решающих глобальные задачи в рамках 

государственного строительства.  

Территориальные рамки – территория Куйбышевской области в 30-е 

- 50- гг. XX века.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 

1930-х гг. до конца 1950 –х гг. Выбор нижней границы связан с началом 

процесса оформления системы ГУЛАГа в СССР. Верхняя граница 

обусловлена кардинальными изменениями в системе исполнительно-

трудовых лагерей, произошедшими после смерти Сталина. Эти перемены не 

свидетельствовали о том, что существующий политический режим 

Советского государства  кардинально трансформировался. Тем не менее, 

преследования по политическим мотивам уже не носили массового 

характера
25

. В связи с этим в 1956 году Главное управление исправительно-

трудовых лагерей и колоний МВД СССР было расформировано. На 

территории Куйбышевской области труд заключенных продолжал 

использоваться на строительстве ГЭС до конца 1950 – х, до окончания всех 

работ по ее возведению. 

Источниковая база исследования представлена неопубликованными 

архивными источниками, а также опубликованными документами и 

материалами по истории ГУЛАГа. По характеру представленного в них 

материала, их можно разделить на несколько групп.  

Первую группу источников составляют нормативно-правовые 

документы. К их числу следует отнести законодательные и подзаконные 

нормативные акты (кодексы, законы и указы, постановления и распоряжения, 

                                                             
25 По состоянию на 1 апреля 1956 года в ведении ГУЛАГа МВД СССР находилось: 35 исправительно-

трудовых лагерей и самостоятельных лагерных отделений, из них: 15 ИТЛ ГУЛЛП, 1 — Главспецстроя 

и 1 ИТЛ ГУВС, 16 УИТЛК — ОИТК союзных республик и 1 УИТЛК автономной республики Коми// ГАРФ. 

Ф. 9414. Оп. 1. Д. 258. Документ № 87. Акт приема — сдачи ГУЛАГа МВД СССР от 14.06.1956 Л. 1–17 
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директивы и приказы ОГПУ- НКВД СССР, ГУЛАГ и его региональных 

организационно-структурных элементов).  

Следует отметить, что основная часть приказов и директив ОГПУ-

НКВД находится в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 9401 

— Народный комиссариат внутренних дел (Министерство внутренних дел 

СССР) и Ф. 9414 — Главное управление мест заключения Министерства 

внутренних дел СССР).  

Данные документы, характеризуют процесс становления и 

функционирования советских репрессивных органов, в первую очередь, 

лагерей принудительного труда, которые стали основным каналом 

реализации карательной политики советского государства. Данные 

материалы позволяют отчетливо увидеть характерную особенность 

советской лагерной системы. Ее деятельность протекала в обстановке 

строгой секретности, базировалась на внутриведомственных актах: приказах, 

распоряжениях, инструкциях ОГПУ - НКВД - МВД. Эта система не 

подчинялась действовавшему общегосударственному законодательству и 

была полностью исключена из поля зрения общественности. 

Вторая группа источников – делопроизводственные документы.  Данные 

документы содержатся в фонде 9414 (Главное управление мест заключения 

Министерства внутренних дел СССР) Государственного архива РФ, фонде Р 

– 2064 (Управление особого строительства народного комиссариата 

внутренних дел СССР (Особстрой НКВД СССР) (1940 – 1946 гг.) ГБУСО 

ЦГАСО
26

, фонде Р – 18 (Управление строительства «Куйбышевгидрострой») 

Управлении по делам архивов г.о. Тольятти. 

В данной группе стоит акцентировать внимание на протоколах совещаний 

при начальнике ГУЛАГа, докладных записках и рапортах руководства 

ГУЛАГа, переписке ГУЛАГа с ЦК ВКП(б), Совнаркомом СССР и РСФСР, 

                                                             
26 Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центральный государственный архив 

Самарской области».   
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Прокуратурой, Верховным судом СССР и РСФСР, региональными органами 

ГУЛАГа и ИТЛ. 

Заслуживает внимание и данные протоколов совещаний командно-

политического состава отделов и подразделений, докладная информация по 

результатам служебных проверок, объяснительные записки, отчеты, рапорта, 

характеризующие различные аспекты деятельность ИТЛ Куйбышевской 

области.       

Следующая группа источников - статистические. Представляют собой 

различные статистические отчеты по исследуемой проблематике. Это и 

численность заключенных ГУЛАГа, число осужденных по характеру 

преступлений, их категориальный, половозрастной состав, статистика 

смертности и т.д
27

.  

Значимым документом являются источники личного происхождения. К 

их числу следует отнести мемуары, воспоминания, записки, дневники 

бывших политзаключенных. Данные источники характеризуются 

субъективизмом и эмоциональностью, что не уменьшает их ценности. Они 

представляют собой существенный источник информации, позволяющий 

детализировать и оживить историю ГУЛАГа
28

.      

Методологические принципы. Методологической основой исследования 

является совокупность научных методов, таких как: принцип историзма, 

конкретно-исторический подход к анализу явлений прошлого, научная 

объективность, требующая учета максимально возможного количества 

фактов и факторов при анализе исследуемого явления, дедукция, синтез, 

сравнительно-исторический, системный и историко-хронологический и 

другие методы научного исследования. 

                                                             
27 ГАРФ Ф. 9414.  Оп. 1. Д.Д. 213, 412, 457, 495. 817, 1134; Ф. Р-9401. Oп. 1а. ДД. 1, 3821; ГБУСО ЦГАСО Ф. 

Р-2064. Оп. 2. ДД. 3, 47, 59,67,145,198, 203, 457; Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, 

Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2000. № 1,3, 5, 7, 11; Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. 

Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 1,9,10,11.12 
28 Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -1950-е гг. / Сост. Нияз Ялымов; Шаламов В. 

Несколько моих жизней. Проза. Поэзия. Эссе. М., 1996 
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Научная новизна заключается в том, что в данной работе предпринята 

попытка комплексного анализа формирования и становления исправительно-

трудовых лагерей на территории Куйбышевской области в 30-е -50-е годы 

XX века. 

Использование архивных источниковых материалов, введенных в 

научный оборот впервые, а также статистической информации, позволило 

объективно взглянуть на процесс становления и функционирования системы 

исправительно - трудовых лагерей как в целом в СССР, так и в 

Куйбышевской области.  

В нашей работе затронут ряд и дискуссионных проблем и 

проанализировано их различное историографическое толкование.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности его 

использования в курсах, которые преподаются для студентов по 

специальности «История», «Политология» и «Международные отношения» в 

рамках таких учебных дисциплин «История Новейшего времени», «История 

России XX век», а также различных спецкурсов.  

Структура работы. Объект и цели нашей работы определили ее 

структуру. Она написана по проблемно-хронологическому принципу и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и  литературы, приложения. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

Глава I. Становление и развитие советской лагерной системы 1930-1956 

гг. 
 

1.1. Нормативно-правовая база системы ГУЛАГ 

 

Нормативно-правовая база системы ГУЛАГ берет свои истоки в 1917 

году.  Она неразрывно связана со становлением и развитием советской 

репрессивной машины, которая подготовила почву для зарождения и 

активного функционирования системы исправительно - трудовых лагерей 

СССР.  

Уже летом 1918 г. репрессии по политическим мотивам стали 

приобретать массовый характер. Большевики не видели в репрессивных 

мерах ничего противозаконного. Более того они пытались связать это с самой 

идеей марксизма
29

. 

Политика террора изначально трактовалась большевистскими 

руководителями как мера временная, но в действительности она стала 

приобретать затяжной характер. Вероятно, это было обусловлено 

эффективностью данных мер, поскольку позволяла решать многие 

политические и экономические задачи. В частности, данный аспект нашел 

отражение при выработке в 1922 г. первых советских кодексов
30

. 

К важным нормативным документом, регламентировавшим 

репрессивную политику СССР до конца 1958 года следует отнести 

«Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик»
31

 от 31 октября 1924 г.  

С момента прихода к власти большевистского правительства 

начинается, а затем постоянно набирает обороты борьба с «врагами народа». 

Их список постоянно расширялся.  Разрабатывались нормативные 

документы, в который включались как отдельные лица, так и определенные 

                                                             
29Цит по: Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918 — 1958: социально-экономический и политико-правовой 

аспекты - М: Наука, 2006. С. 68 
30Цит по: Литвин АЛ. Красный и белый террор в России. 1917 — 1922 // Отечеств, история. 1993. №6. С. 55. 
31Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952. М., 1953. С. 

150. 
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категории населения, представлявшие по той или иной причине опасность 

для нового строя. К их числу относились: хищники, мародеры, спекулянты, 

чиновники, саботирующие работу, члены иных политических партий, т.е. 

все, кто представлял оппозицию советскому режиму.   

Нарастание репрессивных тенденций в СССР требовало 

реформирования и тюремных учреждений.  В конце 1920- начале 1930-х гг. 

советские пенитенциарные учреждения были реорганизованы. Результатом 

преобразований результатом которой стало формирование большого числа 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и образование их Главного 

управления (ГУЛАГ), многие годы осуществлявших карательно-

репрессивную политику в СССР. 

Данные меры были совокупностью сложившихся в стране к концу 

1920-х гг. факторов политического, экономического и идеологического 

характера и спецификой эволюции советской карательной системы в 1918 - 

1920-х гг., приведшей к созданию места заключения особого типа - 

Соловецкого лагеря особого назначения.  

Опыт содержания осужденных в нем был одним из важнейших 

аргументов тех, кто отстаивал идею перехода к лагерной системе в дискуссии 

по вопросам реформирования пенитенциарной сферы в 1929 - 1930 гг. 

Реализация этой идеи предусматривала образование в 1929 г. новых 

концентрационных лагерей в отдаленных регионах страны «по типу 

Соловецкого»
32

. 

27 июня 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) подписало постановление «Об 

использовании труда уголовно-заключенных», а также утвердило 

рекомендации комиссии Политбюро о передаче осужденных на срок 3 года и 

выше в лагеря ОГПУ. Предусматривалась организация новых лагерей, 

которые в дальнейшем должны были именоваться как исправительно-

                                                             
32 Красильников С. А .  Рождение ГУЛАГа: дискуссии в верхних эшелонах власти // Исторический архив. 

1997. N 4. С. 144. 
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трудовые лагеря
33

. СНК СССР 11 июля 1929 г. в свою очередь издал 

постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных»
34

. 

Как следствием данных законопроектов была организована целая сеть 

исправительно-трудовых лагерей.  Для руководства системой лагерей в 

апреле 1930 г. было образовано Управление исправительно-трудовых 

лагерей, получившее с октября 1930 г. статус Главного управления. 

Выше указанные нормативные документы согласовывались с общим 

курсом Сталина и его окружения, направленного на укрепление 

административно-командных методов руководства и усиление 

«чрезвычайщины» в управлении государством. Данные решения 

предопределили последующее развитие советской пенитенциарной системы, 

основу которой стали составлять ГУЛАГ и широкомасштабное 

использование труда различных категорий спецконтингента, 

принудительный труд которых все больше рассматривался не как средство 

перевоспитания, а как важнейший фактор решения сложных 

народнохозяйственных задач и социально-экономического развития страны. 

Система исполнения наказаний стала приобретать все более закрытый 

характер и уходила от контроля со стороны общества. С этого времени вся 

информация, касавшаяся деятельности пенитенциарных учреждений, 

получила гриф секретно. 

Заключенные не только отбывали наказание в исправительно-трудовых 

лагерях, государство использовало их труд для достижения крупных, 

масштабных народнохозяйственных целей. 

В дальнейшем на протяжении почти трех десятилетий разрабатывается 

и активно реализуется нормативно-правовая база ГУЛАГа. Ее особенностью 

являлся тот факт, что наряду с законопроектами всесоюзного масштаба, 

функционируют региональные нормативные акты, созданные в соответствии 

со спецификой и задачами, поставленными перед соответствующим ИТЛ.  

                                                             
33ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918 - 1960. С. 64 - 65. 
34Там же. С. 64 - 65. 
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Середина 30-х годов XX века является апогеем террора, что привело к 

появлению большого числа нормативной документации, регламентирующей 

деятельность ГУЛАГа.  

Так в 1936 году был подписан  приказа N 009 от 7 января, 

устанавливающий правила размещения и направления осужденных за 

бандитизм и разбой. Данный контингент транспортировался в специальные 

лагеря. Осужденные за бандитизм и разбой должны направляться в наиболее 

отдаленные лагеря и содержаться в подразделениях лагеря, обеспечивающих 

надежную изоляцию, исключающую возможность побега
35

. 

В том же году,2 апреля в 1936 года, был издан приказ N 100-я «О 

мероприятиях по улучшению работы исправительно- трудовых лагерей». 

Приказ регламентировал улучшение бытовых условий содержания 

заключенных, предписывая необходимые требования по благоустройству, 

приему пищи, режимным моментам, внутреннему порядку и росту 

производительности труда заключенных, требования к подбору кадров 

исправительно-трудовых лагерей  и др.
36

.  

Заслуживает внимания циркуляр N 43-446, которым установлены на 

1936 г. нормы питания заключенных, содержащихся в лагерях. В 

соответствии с этим циркуляром заключенные, отказавшиеся о работы или 

не выполнившие полной нормы выработки переводились на полуголодную 

норму питания.  Данные указания находились в резком противоречии со 

Статьей 21 «Положения об исправительно-трудовых лагерях от 7/IV-1930 г.», 

в котором было установлено, что нормы пайков для заключенных, 

определяемые в зависимости от характера выполняемой ими работы, должны 

быть «во всяком случае не ниже необходимой калорийности». Об этом же 

говорит и статья 63 Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР 1933 г., 

                                                             
35Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры//Свободная мысль XXI. 2000. № 2. С. 110-125 
36Там же 
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которая также предусматривает, что паек для лишенного свободы должен 

быть «достаточной калорийности и питательности»
37

. 

Приведенные нормативные документы за 1936 год свидетельствуют о 

жёсткой регламентации всех сторон жизни заключённых. Нормативная база 

координировала различные стороны деятельности исправительно-трудовых 

лагерей  от санитарно-бытовых условий пребывания до требований к 

кадровому составу заключенных.   

В дальнейшем тенденции укрепления репрессивной системы и 

формирования тоталитарного государства приводили к ужесточению 

положения заключенных в ГУЛАГах.  

Так, 15 июня 1939 появился секретный указ Президиума Верховного 

Совета СССР N Вс-30/с «О лагерях НКВД СССР». Согласно данному 

документу, запрещалась система условно-досрочного освобождения 

лагерных контингентов. Кроме этого, принимались поощрительные меры 

(улучшенное питание и снабжение) для повышения производительности 

труда в лагерях тех осужденных, которые выполняют и перевыполняют 

установленные нормы
38

. 

2 августа 1939 года приказом N 00889 утверждалась «Временная 

инструкция о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых 

лагерях НКВД СССР», которая регламентировала общие положения, подъем, 

обязанности и права заключенных, порядок передвижения заключенных 

(конвойного и бесконвойного), вывод на работу, уборка помещений, раздача 

пищи, вечерняя поверка и отбой, и др.
39

. 

Начинает активно внедряться стахановское и социалистическое 

соревнования среди осужденных ГУЛАГа. Разрабатываться меры поощрения 

заключенных, участвующих в данных движениях. На основании 

постановления СНК СССР N 647 от 4 мая и приказа НКВД N 378 от 23 мая 

1939 г. был учрежден наградной значок «Отличник Дальстроевец». 4 мая 
                                                             
37Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры//Свободная мысль XXI. 2000. № 2. С. 110-125 
38Там же. № 3. С. 104-125 
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1940 г. приказом N 321 для  стимулирования труда на стройках и в лагерях 

НКВД устанавливалась шесть переходящих Красных знамен ГУЛАГа с 

премиями. Вручать эти Красные знамена предполагалось дважды в год по 

результатам выполнения плана
40

. 

Таким образом, в предвоенный период не произошло ослабления 

положения исправительно-трудовых лагерей. Деятельность ГУЛАГа была 

направлена на решение производственных задач государства.   

Поскольку основной целью исправительно-трудовых лагерей было 

выполнение производственных заданий, то большой проблемой являлось 

отсутствие квалифицированных кадров. Руководство принимало меры по 

обучению и переобучению осужденных. Так, 17 апреля 1939 года приказом N 

266 во всех ИТЛ и ИТК вводилось обязательное «массово- техническое 

обучение» заключенных в целях «быстрейшего освоения» ими 

производственно-трудовых навыков, подготовки из их числа 

квалифицированных кадров и увеличения эффективности использования их 

труда
41

.  

Немаловажную роль отводилась культурно-просветительской работе с 

осужденными. Так, 20 апреля 1939 года приказом N 0161 объявлялись 

«Положение об Отделении культурно- воспитательной работы ГУЛАГа 

НКВД СССР» и «Положение о культурно-воспитательной работе в ИТЛ и 

ИТК НКВД». Согласно данным документам регламентировалось 

перевоспитание заключенных и содействие эффективному использованию 

труда заключенных
42

. 

Начало Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ознаменовало 

собой корректировку законодательной базы репрессивной политики. Так в 

совместной директиве наркома Берии и Прокурора СССР В. М. Бочкова N 

221 от 22 июня 1941 года говорилось: «Приказываем: 

                                                             
40Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры//Свободная мысль XXI. 2000. № 5. С. 99-119 
41Там же 
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1. Прекратить освобождение из лагерей, тюрем и колоний 

контрреволюционеров, бандитов, рецидивистов и других опасных 

преступников. 

2. Указанных заключенных, а также польские контингенты, немцев и 

иноподданных сосредоточить в усиленно охраняемые зоны, прекратив 

безконвойное использование на работах. Содержащихся в лагере 

заключенных максимально законвоировать. 

3. Арестовать заключенных, на которых имеются материалы в антисоветской 

деятельности. 

4. Охрану лагерей, тюрем и колоний перевести на военное положение. 

5. Прекратить отпуска всем работникам лагерей, тюрем и колоний и 

работникам прокуратуры ИТЛ, находящихся в отпусках немедленно вызвать. 

6. Прекратить всякую переписку заключенных, а также содержащихся в 

спецпоселках, с волей. 

7. Исполнение донести в 24 часа»
43

. 

Переход на военные рельсы затронул и деятельность ИТЛ.  6 октября 

1941 годом специальным  циркуляром НКВД N 268 предписывалось 

использовать осужденных за маловажные преступления по специальности.  

Уже на следующий день циркуляром НКВД N 270 разъяснялось, «что 

12-ти часовой рабочий день в лагерях и колониях сохраняется на осенне-

зимний период в местах работ, где имеется освещение. По тем видам работ, 

где применить освещение невозможно, сократите рабочий день до 10 часов, 

либо установите продолжительность рабочего дня равную световому дню. В 

тех случаях, когда рабочий день в этих условиях будет составлять 8-9 часов - 

выходные дни отменяются»
44

. 

                                                             
43Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2000. № 1. С. 
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12 ноября 1941 г. циркуляром НКВД N 288 за подписью зам. наркома 

Чернышова разрешался прием взносов и пожертвований заключенных в 

фонд обороны страны
45

. 

В условиях войны требовались ряд мер, направленных на повышение 

эффективности производства. 21 января 1942 года приказом N 023 вводились 

в действие новые дифференцированные нормы и порядок питания 

заключенных. Начальникам лагерей, УИТЛК и ОИТК УНКВД и 

республиканских НКВД разрешалось «улучшить питание сверх 

установленных норм для заключенных и бригад, работающих стахановскими 

методами труда и дающих особо высокие показатели в работе, а также на 

восстановление ослабленных контингентов»
46

. 

Таким образом, в 1941-1945 гг. деятельность ИТЛ была переведена на 

военные рельсы. ИТЛ не только возводили промышленные объекты, 

закреплённые за их лагерем, но и оказывали посильную помощь в деле 

победе над фашизмом.  

Послевоенный период ознаменовал собой новый этап развития 

системы ГУЛАГа – требовалась дешевая рабочая сила для восстановления 

промышленных объектов и возведения новых.  

Масштабные задачи советского руководства заставили искать новые 

механизмы симулирования труда заключённых.  

27 марта 1950 года был подписан приказ «О распространении тарифных 

сеток и ставок для начисления премвознаграждения заключенным», согласно 

которому вводилась премиальная часть за труд заключенным, которая 

зависела от сдельной оценки труда и занимаемой должности
47

. 

В 1955 году была возрождена такая форма поощрения заключенных (в 

первые годы существования ГУЛАГа практиковавшаяся достаточно широко, 

от Колымы до Беломора), как их награждение. 

                                                             
45 Там же 
46 Там же.  № 7. С. 107-121 
47 Управление по делам архива Мэрии г.о. Тольятти. Ф. Р.-18.Оп.1. Д.11. Приказ начальника Управления № 

41 от 27.03.1950 г. «О распространении тарифных сеток и ставок для начисления премвознаграждения 

заключенным». Л. 61-65 
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Для решения производственных задач требовались и другие меры. 25 

июня 1949 Круглов подписал приказ N 0418 «О мероприятиях по улучшению 

физического состояния и трудового использования заключенных, 

содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД», который предусматривал деление 

заключенных по категориям в соответствии с их физическим состоянием. 

а) все осужденные, годные к физическому труду – 1 группа 

б) неполноценные заключенные, выполняющие легкие работы – 2 группа; 

в) инвалиды – 3 группа»
48.  

Данное деление позволяло выстроить систему планирования по 

возведению промышленных объектов, рационально использую трудовые 

ресурсы. 

В послевоенный период были регламентированы некоторые моменты 

санитарно-бытовых условий проживания заключенных. В соответствии с 

приказом N 0418 «О мероприятиях по улучшению физического состояния и 

трудового использования заключенных, содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД» 

устанавливались нормы жилья на 1 заключенного – 2 кв.м., закреплялось 

индивидуальное спальное место с полным комплектом принадлежностей, 8 

часовой отдых для сна, проведение санитарных обработок, выходные дни и 

др. 

Также предусматривалось создание пунктов профилактического отдыха 

и оздоровительных пунктов. Срок пребывания в ОП не должен был 

превышать 30 дней, допуская в необходимых случаях продление сроков 

пребывания от 2 недель, но не свыше 1 месяца...»
49

 

Начавшийся после смерти Сталина происходит кардинальные 

изменения в системе ГУЛАГа. Происходит отмена большинства указов и 

постановлений 1930—1940 гг., служивших нормативной базой политических 

репрессий. 

                                                             
48 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 3. 
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Важной вехой в системе процессе разложения репрессивной 

нормативной базы СССР в сторону смягчения стал XX съезд КПСС, который 

прошел с 14 по 25 февраля 1956 года. На закрытом заседании которого 

Хрущев сделал доклад «О культе личности и его последствиях», уделив 

немало места и массовым репрессиям. Материалы для доклада готовились 

сразу по многим направлениям. Еще 29 декабря 1955-го Министерство 

юстиции СССР составило справку о числе осужденных судебными органами 

с 1940-го по июнь 1955 года. Это были первые данные, которые получили 

всеобщую огласку. 

В частности, в докладе Н.С. Хрущева говорилось: «За эти 15 с 

половиной лет было осуждено 35 829 866 человек, не считая осужденных 

Военной коллегией Верховного суда и Особым совещанием при МГБ-МВД. 

Из них было приговорено: к ВМН - 255 781 человек (0,7 %; более половины 

от этого числа - 168 463 человека - в 1941 - 1942 годах); к лишению свободы - 

15 108 738 (42,2 %); к исправительно-трудовым работам, штрафу, условному 

осуждению и другим более мягким мерам - 20 465 347 человек (57,1%). 

Наибольшее число осуждений пришлось на 1941 (3 401 703 человека) и 

1942 (3 405 134) годы. В обоих случаях это стало следствием ужесточения 

трудовой дисциплины: по указу от 26 июня 1940-го «О переходе на 

восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о 

запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений» в течение этого же года было осуждено 2 091 438 человек, или 

61,5 процента всех осужденных за год; в 1942-м по тому же указу и по указу 

от 26 декабря 1941-го «Об ответственности рабочих и служащих 

предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» 

- 1 754 472 человека, или 51 процент всех осужденных за год. 
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В послевоенный период более всего осудили в 1947-м - 2 769 748 человек; 

затем число осуждений пошло на убыль: 1 536 791 человек (1951), 1 196 226 

(1953), 1 082 708 (1954), 542 991 человек (за первое полугодие 1955 года)
50

. 

Несомненно, все последующие нормативные документы учитывали 

опыт и указания XX съезда КПСС
51

. 

Начавшийся процесс амнистии отразился и на состоянии нормативно-

правовой базы ГУЛАГа. Все дальнейшие документы были направлены на 

переструктуризацию или ликвидацию структур системы, а также на решение 

вопросов, связанные с амнистией заключенных.  

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что нормативно-

правовая база системы ГУЛАГа советского государства прошла в своем 

становлении долгий и противоречивый путь. 1917 год стал начальной точной 

формирования взглядов о репрессиях в отношении соотечественников. 

Первоначально идея террора в представлениях большевиков носила 

временный и вынужденный характер. Но в процессе нарастания 

политических процессов, усиления власти большевистского руководства, 

повышения эффективности репрессивных мер, репрессивная политика стала 

принимать нормативное оформление. В ходе формирования тоталитарного 

государства законодательная система репрессивных мер принимает 

законченную форму. Основные законы, ставшие опорой репрессий, были 

подготовлены в начале 30-х годов XX века и нашли воплощение в 

разрастании системы исправительно-трудовых лагерей. 

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период 

репрессивная политика, а, следовательно, и система ГУЛАГа, продолжалась 

реализовываться в том же ракурсе. Смерть Сталина внесла корректировки. 

Произошедшие перемены свидетельствовали о том, что советский режим не 

                                                             
50 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 12. 
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отказался от политических репрессий, но политический террор  уже никогда 

не носил массового характера. 

 

1.2. Организация и структура исправительно-трудовых лагерей 

 

В 30 - г годы XX века происходит формирование тоталитарного 

государства в СССР, основным признаком, которого является процесс 

становление советской карательно-репрессивной системы – ГУЛАГ НКВД 

СССР.  

Объединенное государственное политическое управление (далее 

ОГПУ) при Совете народных комиссаров СССР развернуло по всей стране 

систему новых лагерей особого назначения, задачами которых были подъем 

индустриализации страны через труд заключенных. Первоначально, в 

системе ОГПУ функционировало только одно Управление Соловецкого 

лагеря особого назначения (УСЛОН)
52

, то летом и осенью 1929 года сразу 

создается семь крупных лагерей с географией расположения от Урала до 

Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана. Общая численность 

заключенные на 1 июня 1930 г. составляла 168 163 человека
53

.    

Секретным приказом ОГПУ № 130/63 от 25 апреля 1930 г. было 

образовано Управление лагерями (УЛАГ) ОГПУ. Первым руководителем 

стал Ф.И. Эйхман
54

.  

Аббревиатура «ГУЛАГ» официально была закреплена 9 ноября 1930 

года, когда было введено штатное расписание Главного управления лагерями 

ОГПУ
55

. С тех пор данное подразделение ОГПУ НКВД СССР, несмотря на 

многочисленные переструктуризации, всегда именовалось аббревиатурой – 

ГУЛАГ. 

                                                             
52 Кантор Ю. Путь принудительный есть единственный путь//Звезда.  2013. № 11. C. 199-206 
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С этого времени началась история ГУЛАГ – НКВД
56

. В довоенный 

период отмечается тенденция роста числа лагерей ГУЛАГа. В 1932 г. в СССР 

функционировали 11 лагерей ГУЛАГа, а уже в середине 1937 г. –18. 

Возрастала и численность содержавшихся в них заключенных. 

В 1931 году в ГУЛАГ ОГПУ были введены  спецпоселенцы, а также 

создан отдел трудовых поселений. Согласно действующему с ноября 1932 г. 

штатному расписанию главком руководил начальник, который имел 

заместителя и двух помощников.  

В начале 1930 года система мест заключения была представлена: 

исправительно-трудовыми лагерями, домами заключения и трудовыми 

колониями открытого и закрытого типов, домами заключения для 

подследственных и пересыльных. 

На начальном этапе деятельности ГУЛАГа происходил процесс 

раскулачивания и коллективизации. Возникла проблема расселения 

репрессированных лиц в местах их нового расселения. Выполнение этой 

задачи было возложено на органы ОГПУ. 

В ГУЛАГе ОГПУ был образован специальный отдел по 

спецпоселенцам. Этот отдел по спецпоселенцам в ГУЛАГе существовал до 

августа 1941 года, а затем был преобразован в самостоятельный отдел НКВД 

СССР.  

Отмечается рост оперативной и производственной деятельности 

ГУЛАГа. В составе ГУЛАГа вошли лесной отдел, затем  управление лесной 

промышленности, отдел военизированной охраны, отдел режима, отдел 

трудовых колоний
57

.  

В 1934 году происходит реорганизация мест заключения. Она проходила в 

два этапа. Первоначально был образован НКВД СССР
58

. Затем ОГПУ вошел 
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в структуру НКВД СССР
59

. 27 октября 1934 г. ГУИТУ республиканских 

НКЮ были ликвидированы, а их места заключения переданы ГУЛАГу НКВД 

СССР
60

. 

Центральный аппарат ГУЛАГа включал начальника, заместителей и 

трех помощников. Его структура была представлена: секретариатом, 

радиостанцией, коммутатором, 8 отделениями
61

.  

Таким образом, к началу 1935 г. все места заключения СССР были 

сосредоточены в ведении одного наркомата — НКВД. 

С середины 1937 г. советская власть начинает массовый террор, 

который проявляется в самых жестоких формах.  

С весны 1938 г. в составе ГУЛАГа образуются специализированные 

производственные управления. Происходит численный рост лагерей и 

расширение отраслей, которые они стали обслуживать. Как следствие 

происходит перестройка руководства ИТЛ, усиление их инженерно-

технического и финансового обеспечения
62

. 

На территории Куйбышевской области,  начиная с конца 30-х годов XX 

века, создаются сталинские лагеря с целью решение промышленных задач, 

поставленных государством. На территории области в разное время в общей 

сложности функционировало 9 исправительно – трудовых лагерей. Кратко 

обозначим наиболее крупные ИТЛ Куйбышевской области.   

Так, в сентябре 1937 г., согласно приказу №369 НКВД от 02.09.1937 г., 

был организован Самарский ИТЛ (Самаралаг) с дислокацией в г. Куйбышеве. 

                                                             
59 ГАРФ. Ф. 9401. Oп. 1а. Д.1. Об организации управления лагерями ОГПУ. Приказ ОГПУ № 130/63 от 25 

апреля 1930 г . Л.14. 
60 Постановление ЦИКа и СНК СССР от 27 октября 1934 г. «О передаче исправительно-трудовых 

учреждений Народных Комиссариатов юстиции союзных республик в ведение Народного Комиссариата 
внутренних дел СССР»//История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собр. 

док.: В 7 т. М., 2004 – 2005. С.124. 
61Кокурин, А.И. ГУЛАГ: структура и кадры// Свободная мысль-XXI. 2000. № 5.  С.107. 
62 Первым следствием новой репрессивной политики была поспешная организация уже в августе 1937 г. 

сразу семи лесозаготовительных лагерей (Ивдельского, Каргопольского, Кулойского, Локчимского, 

Тайшетского, Томско-Асинского и Устьвымского) с одновременной реорганизацией Лесного сектора 

ГУЛАГа в Лесной отдел.  Кроме лесных в 1937–1938 гг. были организованны еще девять лагерей: 

Архангельский, Усть-Боровский, Ягринский (промышленное строительство), Лужский (строительство 

военно-морской базы), Подольский (аэродромное строительство), Самарский (строительство ГЭС), 

Сорокский (железнодорожное строительство), Строительство 210 и ИТЛ, Строительство 211 и ИТЛ 

(строительство автодорог). Новообразованные лагеря не могли принять весь поток заключенных.  
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Лагерь обслуживал работы по строительству Куйбышевской ГЭС, 

Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, дизельной электростанции, 

Жигулевской подстанции, цементного, кирпичного заводов, железных дорог 

Безымянка – Красная Глинка (42,5 км), Сызрань – Переволоки (59 км), 

дорожных магистралей Красноглинского узла, жилищного строительства. 

Численность заключенных была относительно невелика, максимальная 

пришлась на 1939 год, когда велись основные работы по строительству. 

Лагерь был закрыт 11.10.1940 г., согласно приказу № 0441 НКВД от 

11.10.1940 г., в связи со временным приостановлением строительства 

Куйбышевской ГЭС. Восемь тысяч заключенных, весь инженерно – 

технический и административно – хозяйственный состав строительства 

обратили на укомплектование Волго-Балтийского и Северо-Двинского 

водного пути. Остальную рабочую силу передали Особому строительству 

НКВД
63

. 

В 1940 г. был создан Безымянлаг для строительства двух авиационных 

заводов, моторного завода, аэродрома, дорог, жилпоселка, завершения 

строительства Безымянской и Куйбышевской ТЭЦ, рада заводов, в том 

числе, кирпичного, механического, нефтеперерабатывающего, карбидного, 

цеха вагоноремонтного завода, радиостанции, водопровода, трамвайных 

путей и депо, для работ в совхозе «Красный пахарь», строительства объектов 

для Куйбышевнефтекомбинат. Лагерь дислоцировался на ст. Безымянка 

Куйбышевской железной дороги. Закрыт Безыманлаг был в апреле 1946 

года
64

.  

С 12.10.1949 г. по 29.04.1953 г. существовало Строительство 

ГУШОСДОР №4 и ИТЛ, созданное для строительства дорог в 

нефтеперерабатывающих районах Куйбышевской области, в частности, 

Сызрань – Крегинг, Кряж – Липяги, автодороги Куйбышев – Ставрополь. 

                                                             
63 Система ИТЛ в СССР. 1923 – 1960 гг. Справочник. - М., 1998.  С. 170 – 171. 
64 Там же. С. 159 – 160. 
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Лагерь дислоцировался в г. Куйбышеве, в него запрещалось направлять 

осужденных за особо опасные преступления
65

.  

Для сельскохозяйственных и строительных  работ в 1946 г. было создано 

лаготделение при совхозе «Сакко и Ванцетти» (Чердаклаг, ЛО совхоза), 

место дислокации ЛО ст. Чердаклы Куйбышевской железной дороги 

(Ульяновская область). В составе заключенных были трудомобилизованные 

немцы (на 01.01.1947 их насчитывалось 427 чел.). 29.04.1953 г. был передан в 

состав ОТЛК УМЮ по Ульяновской области
66

.  

С 12.06.1947 г. по 10.02. 1950 г. (на базе ОЛПов УИТЛК УМВД по 

Куйбышевской области) с дислокацией на ст. Кряж Куйбышевской железной 

дороги существовал Нефтестройлаг. Данных по нему немного, известно, 

однако, что заключенные обслуживали трест №5. Лимит наполнения лагеря – 

7 тыс. человек
67

. 

С 1951 по 1953 гг. существовало Строительство 730 и ИТЛ (Белозерское 

ЛО). Местом дислокации стал г. Сызрань Куйбышевской области. 

Лаготделение обслуживало СУ 730 Главпромстроя МВД, буровые работы, 

строительство служебных и казарменных помещений для частей ГУВО 

МГБ
68

. 

 В 1944 г. (с марта по октябрь) существовал Чапаевский ИТЛ с местом 

дислокации в г. Чапаевске Куйбышевской области. Заключенные 

привлекались на восстановительные работы заводах №15 (производство 

тротила) и №309 (капсюльное производство и тротиловые детонаторы), на 

строительство второй очереди завода №15. Численность заключенных 

колебалась в пределах 1 842  человек (апрель 1944 г.) – 2 110 человек 

(октябрь 1944 г.)
69

.  

                                                             
65 Там же. С. 463. 
66 Там же. С. 312 – 31.   
67 Там .же.  С. 33. 
68 Там же. С. 44.   
69 Там же.  С.504 - 505.   
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Одним из крупнейших ИТЛ на территории области после Великой  

Отечественной войны стал Кунеевский ИТЛ (1949-1958 гг.). Его создание 

связано с возобновлением строительства Куйбышевской ГЭС.  

Заключенные Кунеевского ИТЛ привлекались к строительству 

Куйбышевского гидроузла, автодороги Куйбышев—Ставрополь (до 

18.01.51), ж/д ветки в Чапаевске до силикатного завода (в IV кв. 1950 г.), 

железнодорожных веток К. Глинка – Ставрополь, Сызрань – Жигулевск 

(завершено к ноябрю 1951 г.), ЛЭП-110 от Сызранской ТЭЦ, на 

строительстве и обслуживании семи бетонных заводов, ДОКа, ремонтно-

механических мастерских, гаражей, складов, на жилищном и коммунально-

бытовом строительстве. Кунеевский ИТЛ выделял заключенных 

Куйбышевгидрострою на контрагентских началах.  

Таким образом, организационная структура ГУЛАГа претерпевала 

многочисленные изменения. Основными задачами данных изменений были: 

организация изоляции  заключенных ИТЛ от общества, а также их трудовое 

использование в целях их перевоспитания и приспособления к условиям 

социалистического общежития. 

В целом, в годы Великой Отечественной войны работа ГУЛАГа была 

подчинена военным нуждам. Кардинальных изменений организационного 

характера не происходило. Значительные корректировки в структуре и 

организации ГУЛАГа произошли в послевоенный период
70

.  

В 1946 году важнейшей задачей ГУЛАГа стало обеспечение рабочей 

силой строек атомной промышленности
71

. Все атомные ГУЛАГи 

подчинялись Главпромстрой МВД
72

. 

В конце 40-х годов происходило ужесточение и регламентация режима 

ГУЛАГа. Так, в 1947 году произошло очередное изменение структуры 

                                                             
70: Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918 — 1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты - 

М: Наука, 2006. С.105 
71 Медведев Ж.А. Атомный ГУЛАГ//Вопросы истории. 2001.№ 1.С. 107-121 
72 На 1 января 1946 года в ведении этого главка находились Соликамстрой, Ягринлаг, Тавдинлаг, 

Богословлаг, Челябметаллургстрой, строительство Актюбинского ферросплавного комбината, Широклаг, 

Опокстрой, Волгострой, Завкавказметаллургстрой и Беломорстрой//Архив. ГУЛАГ: Структура и 

кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2000. № 11. С. 109-121 
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ГУЛАГа. Было учреждено Первое управление (по оперативной работе и 

охране) за счет объединения Управления охраны и Оперативного отдела 

ГУЛАГа (93 человека по штату)
73

. 

22 июля 1949 года министр подписал приказ N 0500 «О создании 

специальных трудовых колоний МВД»
74

. 

Общее руководство деятельностью ИТЛ и ИТК МВД осуществляет 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД 

СССР
75

. 

После смерти И.В. Сталина в структуре и организации 

функционирования лагерей ГУЛАГа происходят изменения. 

26 марта 1953 г. Берия направил в Президиум ЦК КПСС на имя Н. С. 

Хрущева письмо с обоснованием необходимости массовой амнистии. В 

письмо приводились цифры и их обоснование 
76

. 

Одновременно с этим в предлагалось необходимым пересмотреть уголовное 

законодательство. Предполагалось заменить уголовную ответственность в 

ряде случаев
77

 мерами административного и дисциплинарного порядка.   

На следующий день, 27 марта, председатель ПВС К. Е. Ворошилов и 

секретарь ПВС Н. М. Пегов подписали указ «Об амнистии». В его преамбуле 

отмечалось: «В результате упрочения советского общественного и 

государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня 

населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к 

выполнению своего общественного долга укрепились законность и 

социалистический правопорядок, а также значительно сократилась 

преступность в стране... В этих условиях не вызывается необходимостью 

дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших 

преступления, не представляющие большой опасности для государства, и 

                                                             
73 Там же. 2000. № 12. С. 89-121 
74 Там же. 2001. № 1. С. 103-118 
75 Там же 
76 Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918 — 1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты - 

М: Наука, 2006. С.108 
77 За некоторые хозяйственные, должностные, бытовые и другие менее опасные преступления  
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своим добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут 

вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами 

общества»
78

. 28 марта этот указ был опубликован на первых полосах 

«Правды» и «Известий». 

Совместным приказом МВД, министра юстиции и Генерального 

прокурора СССР N 08/012/85с от 28 марта «О порядке исполнения указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии»» 

предписывалось закончить всю работу к 1 июня. 

16 июня министр юстиции СССР К. П. Горшенин направил на имя 

Маленкова, а 19 июня (совместно с первым заместителем - с 11 марта - 

министра внутренних дел С. Н. Кругловым) также на имя заместителя 

председателя Совмина и министра внутренних дел Берии доклад о 

выполнении указа об амнистии. 

В докладе сообщалось, что работа по амнистии «в основном» 

закончена. Из ИТЛ и ИТК было освобождено 1 154 172 человека, из них: 

осужденных на срок до 5 лет - 546 735 человек; на срок свыше 5 лет за 

должностные, хозяйственные и воинские преступления - 47 474 человека; 

осужденных на срок свыше 5 лет и подлежащих освобождению в связи с 

применением статьи 4 указа (сокращение срока наказания наполовину) - 399 

486 человек; осужденных на срок свыше 5 лет и подпадающих под действие 

статьи 3 указа - 160 477 человек, из них: женщин, имеющих при себе детей, - 

26 354 человека; женщин, имеющих детей «за пределами мест заключения», - 

24 476, беременных - 5924, несовершеннолетних до 18 лет - 6152, мужчин 

старше 55 лет - 43 760, женщин старше 50 лет - 17 864, страдающих тяжелым 

неизлечимым недугом - 35 947 человек. 

Из трудовых колоний для осужденных несовершеннолетних 

преступников было освобождено по амнистии 24 605 человек, 2238 

несовершеннолетним преступникам срок наказания снижен наполовину. Из 

                                                             
78 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 9. 

С. 97-122 
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тюрем, внутренних тюремных камер и камер предварительного заключения 

было освобождено 75 646 человек, из срочной ссылки и высылки - 8042 

человека. В соответствии со статьей 4 указа об амнистии был сокращен срок 

наказания наполовину в отношении 512 243 человек, осужденных на срок 

свыше 5 лет. От отбывания исправительно-трудовых работ было 

освобождено 378 796 человек. 

Судебными органами по делам, находившимся в их производстве к 

моменту издания указа, амнистия была применена в отношении 336 663 

человек, из них к 321 163 - с освобождением от наказания и прекращением 

дел и к 15 500 - с сокращением срока наказания наполовину. Органы 

прокуратуры прекратили следственные дела в отношении 101 482 человек и в 

отношении 76 981 человека отказали в возбуждении уголовного 

преследования в связи с амнистией. Органы МВД и милиции прекратили по 

амнистии дела в отношении 24 532 обвиняемых. Таким образом, указ от 27 

марта коснулся 2 695 400 человек
79

. 

К 16 июня оставалось освободить из мест заключения Минюста 35 878 

человек (3 процента от всех амнистированных), из них 27 660 человек (2,3 

процента) - из отдаленных северных и северо-восточных ИТЛ, освобождение 

которых должно было быть закончено не позднее июля - августа. Остальные 

8218 человек - главным образом женщины, имевшие детей вне мест 

заключения и ждавшие получения запрошенных ИТЛ и ИТК 

соответствующих справок, подтверждающих наличие детей в возрасте до 10 

лет
80

. 

30 марта 1953 года приказом МВД N 0046 был расформирован 4 

спецотдел МВД, руководивший Особыми конструкторскими бюро (ОКБ), где 

работали заключенные специалисты, в основном занятые созданием новой 

военной техники. В «шарашках» 4 спецотдела в разное время пришлось 

                                                             
79 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 9. 
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работать С. П. Королеву, В. П. Глушко, В. М. Мясищеву, А. Н. Туполеву и 

другим ученым. Сами эти спецтюрьмы подчинялись Тюремному управлению 

НКВД-МВД и создавались при ОКБ на заводах различных наркоматов-

министерств (авиационной промышленности, моторостроения, судостроения, 

химической промышленности, боеприпасов и т. п.). В разные годы в ОКБ 4 

спецотдела работало до 1000 человек, примерно поровну делившихся на 

оперативно- технических работников и на заключенных специалистов, в том 

числе из числа военнопленных
81

. 

28 марта Берия 1953 года в письме на имя Маленкова сообщил, что на 

основании постановления Совмина от 18 марта подготовлен проект 

постановления о передаче из МВД в Министерство юстиции ГУЛАГа и 

Отдела детских колоний (ОДК) со всеми их службами, подразделениями и 

местными органами. В составе МВД предлагалось сохранить особые лагеря 

для содержания особо опасных государственных преступников и лагеря для 

осужденных военных преступников из числа бывших военнопленных (к 

середине года насчитывалось около 15 таких лагерей, самым известным из 

которых был Лагерь N 48 в селе Чернцы Лежневского района Ивановской 

области).  

В этот же день Маленков подписал постановление Совмина N 934-400сс «О 

передаче из МВД СССР в Министерство юстиции СССР исправительно-

трудовых лагерей и колоний», которым «в развитие постановления» N 832-

370сс от 18 марта "О передаче из МВД СССР производственно-

хозяйственных и строительных организаций»
82

. 

Процессы сокращения штата ГУЛАГа набирала обороты. 21 октября 

1954 г.  новый начальник ГУЛАГа С. Е. Егоров сообщил Круглову «Изучив 

структуру ГУЛАГа МВД СССР, считаю целесообразным частично изменить 

ее в сторону упрощения, сокращения штатной численности и расходов на 

содержание административно-управленческого аппарата. 
                                                             
81 Там же 
82 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 9. 
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«В связи с передачей надзирательской службы в состав Управления охраны, 

нет необходимости сохранять в дальнейшем 1 управление, на его базе 

создается 1 отдел, который должен заниматься агентурно- оперативной и 

следственной работой. 

1 управление, имеющее в своем составе 3 отдела, реорганизуется в 

Специальный отдел. Культурно-воспитательный отдел включается в состав 

Политического отдела. Самостоятельное финансово-расчетное отделение 

включается в состав бухгалтерии. Вместе с тем, в целях наведения должного 

порядка в лагерях, изучения и обобщения опыта их работы, считаю 

необходимым создать отделы: лесных, строительных и контрагентских 

лагерей, ликвидировав одновременно орг. инспекторский отдел и группу 

ответственных инспекторов. 

В результате этого мероприятия упраздняется 6 отделов в составе 

управлений и 34 отделения. Количество должностей зам. нач. отделения 

сокращается с 50 до 9, старших инспекторов, старших инженеров и т. д. с 209 

до 147. 

Общая штатная численность ГУЛАГа сокращается на 135 единиц или 

на 20,1%. Фонд заработной платы, исчисленный из должностных окладов, 

сокращается на 238.225 рублей в месяц или 21,7% 

Экономия по фонду заработной платы в год составит 2.656.700 рублей. 

Проект штатов ГУЛАГа МВД СССР, согласованный с Управлением кадров 

МВД СССР, а в части создания отраслевых отделов в ГУЛАГе с 

начальниками Главпромстроя и ГУЛЛП МВД СССР, представляется на Ваше 

утверждение»
83

. 

22 октября 1954 года постановлением Совмина N 2209-1046сс была 

утверждена новая структура центрального аппарата МВД, объявленная 30 

октября приказом N 2209-1046сс «О мерах по устранению серьезных 

недостатков в организационной структуре и излишеств в штатах 

                                                             
83 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 10. 
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административно- управленческого аппарата МВД СССР». Штатная 

численность всего центрального аппарата МВД была сокращена на 600 

человек, а по периферийным органам МВД - на 15 700 человек. Если в январе 

по штатам ГУЛАГа Министерства юстиции СССР числилось 928 человек 

(включая недавно образованное Строительное управление ГУЛАГа - 56 

человек), то теперь штаты ГУЛАГа МВД составляли 535 сотрудников 

(вместе с Политотделом ГУЛАГа - 60 человек по штату); исчезло не только 

1-е (как предполагал Егоров), но и 2-е управление ГУЛАГа, разделенное на 

самостоятельные отделы
84

. 

В 1954 г. заключенные использовались в угольной промышленности - 

103 500, в цветной металлургии - 154 850 человек, в нефтяной - 51 800, на 

строительстве электростанций - 47 300, в лесозаготовительных лагерях - 253 

963, на спецстроительствах Главпромстроя и Главспецстроя - 132 478, в 

сельскохозяйственных лагерях - 35 559, на других объектах промышленности 

и строительства - 46 860 человек; остальные заключенные были заняты «на 

работах в исправительно-трудовых колониях и лагерных подразделениях 

МВД - УМВД, выполняя установленную для МВД СССР 

народнохозяйственным планом программу производства промышленной 

продукции и капитального строительства»
85

. 

Тенденция к децентрализации руководства лагерями через передачу 

управлений ИТЛ местным органам МВД по территориальности усилилась 

после организации 22 февраля МВД РСФСР. Так, приказом МВД СССР N 

00396 от 7 октября 1954 года руководство всей оперативно-хозяйственной 

деятельностью Воркутинского, Минерального и Печорского ИТЛ, а также 

оперативной деятельностью Косланского и Устьвымского ИТЛ были 

переданы в МВД Коми АССР; приказом МВД СССР N 00442 от 14 ноября 

руководство оперативной деятельностью Вятского и Унженского ИТЛ 

перешло к УМВД Кировской и Горьковской областей; приказом МВД СССР 
                                                             
84 Там же. 2001. № 9. С. 97-122 
85 Архив. ГУЛАГ: Структура и кадры/Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров//Свободная мысль-XXI. 2001. № 9. 
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N 00484 от 14 декабря управления лесных Каргопольского и Мехреньгского 

ИТЛ (поселок Пуксоозеро, выделен из состава Каргопольлага в июне 1954-

го) передавались в МВД РСФСР, а руководство их оперативной 

деятельностью - в УМВД Архангельской области
86

. 

Год XX съезда принес значительные перемены в структуру и кадры 

МВД, в том числе тюремно-лагерной системы.  

28 января заместитель министра генерал-лейтенант С. Н. Переверткин 

направил на имя Первого секретаря ЦК КПСС Хрущева доклад «О 

проделанной МВД СССР работе по сокращению штатной численности 

Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний, 

Тюремного управления МВД СССР, их периферийных органов, об 

использовании высвободившихся помещений в связи с уменьшением 

количества содержащихся в местах заключения осужденных 

преступников»
87

.  

Здесь сообщалось, что за 1954 - 1955 годы в ИТЛ и ИТК поступило 854 

665 вновь осужденных, выбыло из мест заключения - 1 398 038 человек. В 

целом контингент ИТЛ и ИТК за эти два года уменьшился на 543 373 

человека (на 41 %); на 1 января 1956 года действовали 47 ИТЛ с 1398 

лагерными подразделениями и 524 ИТК и лагподразделения в составе 

УИТЛК-ОИТК.  

Штатная численность ГУЛАГа была сокращена на 379 человек (45,6 

%), управленческого аппарата ИТЛ, УИТЛК и ОИТК - на 8332 человека (49,7 

%), аппарата лагподразделений и ИТК - на 34 464 человека (45 %), ВОХР - на 

25 038 человек (21,8 %). 

В течение 1954 - 1955 годов было ликвидировано 6 управлений ИТЛ, 

реорганизованы в отделы - 8 управлений ИТЛ и колоний, реорганизованы в 

                                                             
86 Там же. 
87ГУЛАГ: Главное управление лагерей, 1917-1960 /сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М., 2000. С. 390-393; 
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отделения - 9 ОИТК, упразднены 187 лаготделений, 83 ИТК и 29 лагпунктов. 

Освобождавшиеся помещения передавались другим ведомствам. 

Тюремное управление было реорганизовано в Отдел, его штатная 

численность уменьшилась со 133 до 54 человек, штаты тюремных отделов 

МВД-УМВД - с 883 до 613 человек. 

Из 62 ликвидированных тюрем 15 были переданы (вместе с 

административными помещениями и хозяйственными сооружениями) 

исполкомам местных Советов, 6 - учреждениям здравоохранения и 

просвещения. В 13 бывших тюрьмах организованы детские трудовые 

колонии, в помещениях 16 тюрем размещены службы милиции, помещения 

еще двух приспособлены под учебные заведения Главного управления 

геодезии и картографии МВД, остальные освободившиеся здания 

приспособлены под архивохранилища и жилье для сотрудников МВД
88

. 

Контингент ИТЛ за четыре года (1956 - 1959) сократился вдвое: если на 1 

января 1956-го в ИТЛ содержалось 557 877 заключенных, или 71,3 процента 

«от общего их наличия», то теперь в лагерях оставалось 276 279 человек, или 

47,6 процента
89

. 

Таким образом, система исправительно – трудовых лагерей имела свою 

организацию и структуру. Зародившись в 30- е годы XX века организация и 

структура лагерей имела тенденцию к росту и расширению. Изменения 

политического, экономического и социального характера, происходящие в 

СССР находили непосредственное отражение в развитии системы ИТЛ. 

Достигнув своего апогея в 40-е -  начале 50-х годов XX века, система ИТЛ 

постепенно снижает численный состав. Большую роль здесь сыграла смерть 

Сталина, став, своего рода рубежом, за которым последовали кардинальные 

изменения в политической системе СССР. 
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Глава II.  Исправительно-трудовые лагеря Куйбышевской области 
 

2.1. Безымянлаг 

 

В предвоенный период наблюдался взрывной рост количества 

Управлений ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей) НКВД СССР. Системе 

НКВД поручается все большее количество крупномасштабных строительств. 

Уже в 1940 г. из аппарата ГУЛАГа были выделены самостоятельные 

производственные главки, использовавшие труд заключенных. Перед СССР 

стояла задача оснащения армии новейшим вооружением, ставшая особенно 

актуальной с началом Второй мировой войны.  

Составной часть реализации этой задачи стало развитие ускоренными 

темпами  авиастроения. Постановлением Комитета Обороны при СНК СССР 

№ 343 от 6 августа 1940 г. (и специальными постановлениями ЦК ВКП(б) и 

СНК СССР), Наркомату внутренних дел СССР было поручено строительство 

группы авиационных заводов в районе г. Куйбышева. Этим же 

постановлением НКВД СССР было разрешено организовать специальное 

управление по строительству авиационных заводов на правах Главка
90

. 

 28 августа приказом наркома внутренних дел СССР № 001060с и было 

создано Управление особого строительства НКВД СССР (УОС НКВД СССР) 

с дислокацией на станции Безымянка, находившейся в то время в 18 км от  г. 

Куйбышева
91

. 

 На вновь созданное Управление особого строительства (Особстрой) 

возлагалось строительство авиационных заводов № 122, 295, моторного 

завода № 337, аэродрома, жилгородка для этих заводов, а также достройка 

Безымянской ТЭЦ и кирпичного комбината (Киркомбината), строительство 

                                                             
90ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р-2064. Оп. 2. Д. 3. Сведения о строительстве специального управления по 

строительству авиационных заводов на правах Главка.  Л. 1-7.  
91Санникова Н.А. Управление особого строительства НКВД СССР Куйбышевской области (1940-1946 гг.). 

Исторические источники / Самарский государственный университет, Самарский Центр аналитической 

истории и исторической информатики. – Самара, 2009. С. 4-8 
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которых было начато строительством Куйбышевского гидроузла НКВД 

СССР
92

. 

 Объемы строительно-монтажных работ являлись самыми крупными из 

всех строек Советского Союза. Постановлением СНК СССР от 26 декабря 

1940 г. на Особстрой было возложено также строительство карбюраторного 

завода № 281
93

. 

 Для обеспечения строительства рабочей силой был создан, на 

основании приказа Наркомата внутренних дел СССР № 001203 от 25 

сентября 1940 г., Безымянский исправительно-трудовой лагерь, который к 

концу 1940 года был переименован в Управление лагерей по строительству  

куйбышевских заводов
94

.  

Возглавлялось Управление особого строительства начальником, 

непосредственно  подчинявшимся особому уполномоченному наркома 

внутренних дел по строительству авиационных заводов.  

С 26 февраля 1941 г. и до 20 декабря 1945 г., практически весь период 

существования Особстроя, его возглавлял старший майор госбезопасности, а 

с 23 февраля 1943 г. – генерал-майор инженерно-технической службы, 

Александр Павлович Лепилов. Получивший высшее образование в 

Московском институте народного хозяйства, знаменитой Плехановке, в 

системе ГУЛАГа А.П. Лепилов работал с сентября 1939 г. За строительство 

оборонительных и авиационных заводов, а также завода № 443 наркомата 

нефтяной промышленности СССР, будучи начальником УОС НКВД СССР в 

г. Куйбышеве, был награжден тремя орденами Ленина.  

Основной производительной задачей, возложенных на узников лагеря, 

стало строительство комплекса авиационных заводов, а затем 

нефтеперерабатывающих предприятий в городе Куйбышеве и области.  

Для выполнения этих масштабных планов необходимо было 

организовать постоянный приток рабочей силы. Для ее приема было 
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организовано два лагеря: Зубчаниновский и Безымянский. Последний был 

наиболее крупным. Его запланированная максимальная вместимость 

составляла 3,5 тыс. человек.  

Всего за август – сентябрь 1940 года прибыло 16500 человек. Приемно-

передаточные пункты не могли справиться с такой массой заключенных, 

поэтому они были размещены в лагерных помещениях, расположенных 

недалеко от станции Безымянка
95

. 

Согласно списочному составу на 1 декабря 1940 года Самарлаг 

насчитывал 37085 заключенных, их них 15427 (41,6%) располагались на 

территории Безымлянлага
96

.  К началу 1941 года внутренняя структура 

лагеря и направления его производительной деятельности окончательно 

сложились (Приложение 1).  

На 1 февраля 1941 г. количество заключенных составило 43623 

человек. В промышленном производстве было занято 36306 человек (83% от 

общей численности). Заключенные делились на четыре группы: «А» - 

работали на производстве; «Б» - лагерная обслуга и работающие на лагерных 

хозяйственных работах; «В» - нетрудоспособные (освобождённые от работ: 

больные, истощенные); «Г» - находящиеся под следствием и в карцере, 

изоляторе без вывода на работу
97

. 

Среди заключенных больше всего было мужчин: 41857 человек. 

Женщин было гораздо меньше – 1766 (96% и 4% соответственно)
98

.  

Производству требовались квалифицированные кадры. Однако, только 

23,2% заключенных имели требуемую квалификацию. Остальная часть 

заключенных не могла быть использована в строительстве. Среди них были 

следующие специальности: железнодорожники, работники пищевой 

промышленности, служащие. 

                                                             
95 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р – 2064. Оп. 2.Д. 198. Справка о жилищно-бытовых условиях и численном составе 

Безымянского ИТЛ. Л.11.  
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Достаточно высокой была доля заключенных, входивших в категорию 

«В». Они составляли более четверти заключенных (25,7%). К их числу 

относились инвалиды, беременные женщины и женщины с детьми, 

амбулаторно освобожденные больные
99

.  

Численность заключенных постоянно менялась, что было обусловлено 

потребностью авиационной промышленности в трудовых ресурсах, 

снижением темпов строительства в военный период, последовавшей 

амнистией и завершением возведением авиационного комплекса в 

Куйбышевской области. Динамика численного состава заключенных 

Безымянлага в 1942-1946 гг. отражена в таблице 1. 

 

Таблица1 

Численность заключенных Безымлянлага в 1942-1946 гг
100

. 

Д
а
т
а

 

2
5
.0

3
.1

9
4
2
 

3
1
.1

2
.1

9
4
2
 

0
1
.0

3
.1

9
4
3
 

0
1
.1

1
.1

9
4
3
 

0
1
.1

0
.1

9
4
4
 

0
1
.0

5
.1

9
4
5
 

0
1
.0

3
.1

9
4
6
 

Кол-во 
51113 29811 23161 6135 7169 10680 5840 

 

С одной стороны, было постоянное пополнение. С 1 сентября по 1 мая 

1941 года число заключенных возросло на 33,5%
101

.  

С другой стороны, наряды на поставку заключенных не выполнялись в 

полной мере. Лагерь не дополучил в этот период 7 557 человек
102

. 

В то же время администрация Безымянлага отказалась от приема 2 тыс. 

заключенных из Куйбышевской области, объясняя это тем, что родственники 

и знакомые часто приходят с просьбами о свидании
103

.  

                                                             
99Там же. Данные на 1 февраля 1941 г. Л. 25-26 
100 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымянланг. 1940-1946. Самара. 2008. С. 

366 
101 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р – 2064.Оп.2. Д. 198. Справка о жилищно-бытовых условиях и численном составе 

Безымянского ИТЛ. Л. 40 
102 Там же. Л. 39-40 
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Начавшаяся война внесла существенные коррективы в 

производственные планы  НКВД. Ряд строительств был остановлен, а 

обеспечившие их рабочей силой управления исправительно-трудовых 

лагерей расформированы
104

. Рост системы лагерей возобновился лишь после 

окончания Великой Отечественной.  

Что касается УОС НКВД в г. Куйбышеве и Безымянлага, 

поставлявшего заключенных в качестве рабочей силы, то они были 

сохранены, хотя объемы работ и число заключенных, как свидетельствуют 

документы, постепенно сокращались, что и привело к их закрытию в 1946 

году.   

Так в соответствии с Распоряжением Совнаркома СССР об изменении 

деятельности Особстроя НКВД СССР в связи с началом военных действий от 

28 июня 1941 г. (гриф сов. секретно) указывалось о необходимости включить 

в мобилизационный план заводов-поставщиков изготовление и отгрузку 

материалов и оборудования в количествах, предусмотренных 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1941 года № 233-

108сс и распоряжением СНК СССР от 21 мая1941 г. № 625-рс. Кроме этого 

наркоматы-поставщики были обязаны под личную ответственность 

народных комиссаров, при всех условиях, изготовить и отгрузить 

Строительству куйбышевских авиационных заводов НКВД СССР все 

материалы и оборудование, предусмотренные постановлением СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 1 февраля 1941 г. № 233-108сс и распоряжением СНК СССР № 

625-рс от 24 мая впереди всех других заказов в сроки по указанию НКВД 

СССР, но не позднее 1 августа1941 года по фондам третьего квартала, 

включая все недогрузы первого полугодия, а по фондам четвертого квартала 

– не позднее1-го сентября 1941 года. 

                                                                                                                                                                                                    
103 Там же Л. 39 
104 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р. -2064. Оп. 2. Д. 145. Акт от 23 мая 1942 г. Л. 250 
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Согласно тексту приказа, Госплан СССР должен был выделить 

дополнительно НКВД СССР материалы и оборудование для Строительства 

куйбышевских авиационных заводов. 

Приказ вменял в обязанность народному комиссару путей сообщения 

СССР Кагановичу Л.М. и начальнику Управления военных сообщений 

Красной Армии – обеспечить полностью подвижным составом 

предъявляемые перевозки всех грузов, идущих в адрес Управления 

строительства куйбышевских авиазаводов НКВД СССР. 

Также предусматривалось обязать народного комиссара по 

строительству СССР Гинзбурга С.З. закончить изготовление 

металлоконструкций для строительства куйбышевских авиационных заводов 

к 20июля 1941 года; а  народного комиссара тяжелого машиностроения 

Казакова закончить изготовление металлоконструкций на Ново-

Краматорском заводе к 25 июля, обеспечив его металлом за счет любых 

других заказов, целевым назначением; изготовить стальной арматуры на 

сумму 290 тыс. руб. и чугунной арматуры в количествах, указанных 

распоряжением СНКСССР от 31 мая 1941 года № 963-рс, со сроками 

отгрузки непозднее 20 июля. 

Приказ также предусматривал обязать народного комиссара черной 

металлургии Тевосяна: закончить изготовление металлоконструкций на 

заводах Наркомчермета к 20/VII; произвести прокат и отгрузку металла для 

изготовления металлоконструкций на Ново-Краматорском заводе в 

количестве 5тысяч тонн к 5 июля и всего металла, идущего в адрес 

Строительства куйбышевских заводов не позднее 1/VIII-1941 г. 

Требовалось закончить изготовление и отгрузку всего оборудования и 

кабельной продукции по Безымянской ТЭЦ к 15 июля с.г.и для авиационных 

заводов – к 25 июля, установив для этой цели на заводах специальный график 

работ по изготовлению всего оборудования; поставить дополнительно к 

ранее выделенным фондам Управлению строительства куйбышевских 

авиазаводов НКВД СССР в июле сплавом 250 т. куб. м пиловочника для 
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строительства домов облегченного типа, а всю поставку леса, выделенного 

по постановлению Совнаркома СССР и ЦКВКП(б) от 1/II-1941 г. № 233-

108сс, закончить не позднее 1-го августа 1941 года. 

Для дальнейшей деятельности предполагалось  выделить в месячный срок в 

распоряжение НКАПа 50 тыс. кв. м жилой площади для размещения рабочих 

и инженерно-технического персонала заводов, разрешив для этой цели 

произвести необходимое уплотнение жилой площади и использование 

общественных и культурно-бытовых зданий и сооружений; мобилизовать с 

куйбышевских предприятий квалифицированных рабочих и ИТР для 

эксплуатационной деятельности заводов по согласованию с 

Наркомавиапромом. 

Помимо этого, в течение третьего квартала подготовить на 

куйбышевских предприятиях 2000 человек рабочих по специальностям, 

согласно заявкам Дирекции куйбышевских авиазаводов
105

. 

Великая Отечественная война в значительной степени усложнила 

задачи, поставленные перед данным строительством. Помимо реализации 

планов строительства авиационных заводов, уже в IV квартале 1941 года 

пришлось решать проблему предоставления производственных площадей 6-

ти эвакуированным заводам – № 1, 18, 24, 305, 35, 165, обеспечивая их 

одновременно электроэнергией и жильем для рабочих. Кроме того, 

появилась необходимость строительства ряда новых, ранее не 

запланированных, объектов: № 15 и объекта А
106

.  

Несмотря на колоссальные трудности, Управление особого 

строительства обеспечило производственными площадями эвакуированные 

предприятия, что позволило им в конце 1941 года и в первые месяцы 1942 

года вступить в строй действующих  производств.  

                                                             
105Санникова Н.А. Управление особого строительства НКВД СССР Куйбышевской области (1940-1946 гг.). 

Исторические источники / Самарский государственный университет, Самарский Центр аналитической 

истории и исторической информатики. – Самара, 2009. С. 18-20 
106Там же С. 4-8 
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В 1942 году был досрочно построен и сдан в эксплуатацию наркомату 

авиационной промышленности карбидный завод, закончены строительством 

и сданы в эксплуатацию соединявшие Куйбышев с Безымянкой трамвайные 

пути протяженностью 8,7 км. Закончено сооружение Черновской 

автомагистрали длиной 10,6 км (ныне пр. Ю. Гагарина).  

В следующем году для наркомата связи было закончено строительство 

объекта № 15 в районе Ново-Семейкино, самой мощной на тот момент в 

мире радиостанции, способной осуществлять не только внутрисоюзное 

радиовещание, но и зарубежные трансляции
107

. 

Одной из основных кадровых проблем было отсутствие 

квалифицированной рабочей силы. Особо необходимы были электрики, 

электросварщики, слесари – трубопроводчики, маляры и штукатуры.  

При этом сохранялся высокий процент нетрудоспособных заключенных 

(группа «В»). Особенно остро вопрос о нетрудоспособных встал в феврале 

1942 года, когда в результате широкого освобождения и мобилизации 

лагерный контингент сократился до 54 319 человек. Нетрудоспособные стали 

составлять 24,8% от общей численности заключенных Безымянлага.  

Оценивая данную ситуацию, начальник 2-го отдела Управления 

Безымянского лагеря НКВД СССР Бень обратился с ходатайством 

начальнику Управления лагерей по строительству заводов  НКВД СССР А.П. 

Лепилову. Он предложил изменить условия содержания группы «В», отделив 

их от остальной рабочей силы, а также установить санитарный режим, 

перевести на больничное питание и сократить рабочий день
108

.  Эти меры 

способствовали улучшению ситуации, но не решили в полной мере 

поставленных задач. 

Проблема обеспечения строящихся объектов квалифицированной 

рабочей силой оставалась одной из наиболее острых за весь период  

существования Безымянлага (1940-1946 гг.) 
                                                             
107Там же. 
108 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р – 2064.Оп.2. Д. 198. Справка о жилищно-бытовых условиях и численном составе 

Безымянского ИТЛ. Л.94-96 
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Руководители лагеря постоянно обсуждали этот вопрос в разных 

форматах: на производственных совещаниях и партийных собраниях. В 

решении вопроса часто мешали инструкции, четко регламентирующие 

положение заключенных на производственных объектах. Но основной 

причиной являлась некомпетентность, разгильдяйство, а то и прямое 

хищение продуктов. По мнению ряда историков, основной причиной 

трудностей в выполнении производственной программы был подневольный 

труд
109

.  

Зимой 1941 г. администрация Безымянлага начала использовать меры 

материального поощрения заключенных. С середины 1942 г. они значительно 

расширились, что было связано с усложнением задач, стоящих перед 

строителями.  

Кроме мер материального воздействия (улучшения питания) стали 

применяться следующие меры поощрения: сокращение срока пребывания в 

заключении и полное освобождение за ударный и добросовестный труд.  

Документы свидетельствуют, что данные меры способствовали 

повышению производительности труда. Но в большей  степени этому 

способствовал патриотический настрой заключенных. Было распространенно 

стахановское движение, инициативность, рационализаторство.  

Трудовой контингент Особстроя не был однородным. Основной 

рабочей силой оставались заключенные Безымянлага. Тем не менее, на 

стройках Особстроя работали и вольнонаемные. После завершения 

строительства группы авиационных заводов вместе  с инфраструктурой в 

1942 году заключенные стали вывозиться с Безымянлага
110

.  

До 1 июля 1943 г. в Красную Армию было отправлено 71 тыс. 

заключенных Особстроя
111

. 

                                                             
109 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымлянг. 1940-1946. Самара. 2008. С. 

91 
110 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р – 2064.Оп.2. Д. 198. Справка о жилищно-бытовых условиях и численном составе 

Безымянского ИТЛ. Л.94, 141 
111 ГБУСО ЦГАСО. Ф. Р – 2064.Оп.2. Д. 203. Акт 1943 от 15 июня. Л.78 
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Тем не менее, организация А.П. Лепилова не свернула свою 

деятельность в Куйбышевской области. Продолжалась достройка 

промышленных и коммунально-бытовых объектов авиакомплекса и его 

инфраструктуры. 

27 мая 1942 г. в Особстрой прибывают вольнонаемные работники, 

которые были представлены: женщинами и девушками на строительство 

Черновской магистрали; строительными рабочими, бывшими заключенными, 

ранее входившими в строительные батальоны; рабочими из строительных 

батальонов, мобилизуемых через райвоенкоматы, но не являющихся 

военнослужащими
112

.  

В 1943 году основной же задачей, стоявшей перед Управлением 

особого строительства, стали подготовительные работы по строительству 

нефтеперегонного завода на новой площадке в районе станции Кряж.  

В конце года 1944 г. для выполнения строительно-монтажных работ по 

объектам куйбышевского нефтекомбината, был создан Самаро-Лукский 

район УОС, в задачи которого входило строительство и обустройство 3-х 

нефтепромыслов. До конца 1945 года Управление особого строительства 

продолжало работы по строительству нефтеперегонного завода и 

сооружений на нефтепромыслах Куйбышевского нефтекомбината.   

Для данной работы нужны были регулярные трудовые ресурсы, но 

контингент освобожденных стал сокращаться с весны 1944 г. Освобождение 

получили здоровые мужчины, у которых истек срок заключения. Эти лица 

были освобождены формально. Они были лишены права покинуть 

Безымянлаг. Они получали статус трудомобилизованных. Их положение 

было двойственным. Из них формировались трудовые колонны. К началу 

1945 г. численность трудмобилизованных – бывших заключенных – 

составила более 1 тысячи человек
113

. 

                                                             
112 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымянлаг. 1940-1946. Самара. 2008. С. 

93 
113 Там же. С. 95 
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В связи с сокращением числа заключённых, в 1944 г. в Особстрое 

появились военнопленные. Прибывших немцев наряду с заключенными 

Центрального участка Безымянлага задействовали в сооружении  

вспомогательных сооружений, главным образом, в нефтеперерабатывающих 

заводов. 

Как правило, военнопленные были физически истощенными. Поэтому 

их несколько дней после прибытия не привлекали к работам в полном 

объеме, сокращали нормы выработки. В дальнейшем, физические нагрузки, 

нормы выполнения и общие условия пребывания военнопленных не 

отличались от норм заключенных ГУЛАГа.  

При анализе кадрового состава заключенных Безымянлага следует 

рассмотреть характеристику заключенных с точки зрения преступлений, по 

которым они  первоначально отбывали наказание в лагере (Приложение 2). 

Материалы приложения 2 показывают, что почти половина 

заключенных (46,8%) оказались в лагере за хозяйственные и имущественные 

преступления. На долю уголовного элемента приходилось 29,4% 

заключенных. По политическим статьям в лагере пребывало 11,3% 

заключенных. 

В лагере было большое число лиц, осужденных как социально-опасный 

элемент. Среди заключенных также были представлены жители сельской 

местности, осужденные по статьям о скотокрадстве и нарушении 

паспортного режима.  

Во время Великой Отечественной войны произошло изменение состава 

преступлений заключенных: увеличилась численность осужденных за 

спекуляцию и кражи (2718).  Кроме этого среди заключенных появились 24 

иностранных поданных, проходивших по статье «Осужденные совещанием 

НКВД за особые преступления». Руководство лагеря было обеспокоено 

пребыванием иностранных заключенных, поскольку не понимало как с ними 

общаться. Руководители лагеря нередко отмечали, что в связи с 
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насыщенностью г. Куйбышева военно-промышленными объектами, 

нахождение в стенах лагеря данного контингента представляет риск.  

Важным аспектом, требующим освещения в рамках изучаемой 

проблематики, являются санитарно-бытовое обслуживание и обеспечение 

режима содержания заключенных Безымянлага.  

Анализ архивных источников, сохранившихся в региональных архивах 

Самарской области, показывает, что содержание заключенных в Безымянлаге 

характеризовалось четкой регламентацией, которая была обусловлена 

главной целью–создание и поддержание  жёсткого и рационального 

лагерного режима. А важнейшей функцией лагеря являлось   — организация 

трудовой деятельности заключенных. Заключенный работал не менее 11 

часов, спал 8 часов
114

. Заключенных жили недалеко от места работы, с целью 

сокращения времени на перемещения
115

. Так, в Безымянлаге все режимные 

моменты(подъем, развод, перерывы, окончание работ, раздача пищи, 

проверка и отбой) осуществлялись в четко установленное время, в 

соответствии с приказом по лагерю и по звуковому сигналу.  

Жилая зона обносилась сплошным забором высотой до трех метров. С 

внешней стороны ограждения располагались блокпосты, в которых 

содержались караульные собаки. Окна бараков зарешечены, двери обиты 

жестью. В бараке осужденные спали на двухъярусных, сплошных, с накрепко 

закрепленными досками нарах. Дверь на ночь двери закрывались на замок. 

Вечером проводилась перекличка, проверка наличия заключенных. 

Отапливался барак печью
116

. 

Наиболее острым являлся «жилищный вопрос», который не был решен 

за весь период существования лагеря с 1941 по 1946 гг., так и не удалось 

выйти на установленную гулаговскую норму в 2 м
2 

на одного заключенного. 

                                                             
114ГУСО ЦГАСО. Ф. Р-2064. Оп. 2. Д. 26. Санитарно-бытовое обслуживание и обеспечение режима 

содержания заключенных Безымянлага Л. 136 
115Сахаровский центр -  [электронный ресурс]. http://www.sakharov-museum.ru/  
116Красильников С. Свободный труд свободно собравшихся людей // Экономическое обозрение. 1991. № 8. 

С. 34-35. 



 
 

56 
 

Основная причина – постоянная реорганизация подразделений в результате 

смены приоритетов производственных задач хозяйственных структур НКВД.  

До середины 1941 г. лагерный комплекс разрастался, а численность 

заключенных увеличивалась. Приходилось быстро и дешево строить 

сооружения, как правило без проектов, на скорую руку
117

.  

Великая Отечественная война внесла свою корректировку в жилищный 

вопрос Безымянлага. Летом-осенью 1941 г. в Куйбышев стали приезжать 

работники эвакуированных авиационных заводов. Требовалось их 

расселение. Особстрой стал передавать свои лагерные помещения, уплотняя 

оставшиеся и без того перенаселенные бараки
118

. 

15 июля 1943 года начинается второй этап реорганизации Безымянлага, 

который был связан с корректировкой производственных задач Особстроя. 

Произошла передислокация Управления на новую площадку в районе 

железнодорожной станции Кряж, где планировалось строительство 

нефтеперегонного завода.  

Жилищная проблема сохранила свою остроту. Вышестоящее 

руководство неоднократно поднимало жилищную проблему лагеря, но 

ничего изменить не получилось
119

. Проблема о перенаселенности 

Безымянлага не выступала в качестве самостоятельной. Руководство 

Особстроя, в первую очередь, волновало количество трудоспособных 

рабочих, их профессиональные качества и квалификации.  

Важным аспектом для рассмотрения в рамках данной тематики 

является анализ состояния здоровья заключенных. Следует отметить, что в 

                                                             
117 Так, к концу 1940 г. в бараках на одного человека приходилось в среднем по 1 м2, в землянках – 0,8 м2. 
118 Так, приказом от 11 октября 1941 г. начальник УОС А.П. Лепилов обязал передать в распоряжение 

Наркомата авиационной промышленности не жилые лагерные помещения трех лагерных участков общей 

площадью 30 тыс. м2, а 17 декабря вышло распоряжение передать для авиастроителей по одному лагерному 

участку от 1-го и 4-го строительных районов.  
119Положения       не меняли и указания высокого начальства. 12 мая 1944 г. начальник ГУЛАГа НКВД 

СССР комиссар госбезопасности III ранга В.Г. Наседкин в специальном письме Лепилову потребовал в 

течение четырех месяцев ликвидировать скученность в бараках и «довести норму полезной жилплощади до 

2 м2 на заключенного» в соответствии с приказом НКВД СССР 1943 г. за №0033 «О сохранении и 

улучшении физического состояния заключенных». Однако распоряжение начальника строительства его 

заместителю по лагерю А.Н. Фадееву выполнить требование Наседкина на положение с жильем не 

повлияло.  
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период наиболее интенсивного строительства (1941 год) в Безымянлаг 

направлялись здоровые заключенные, владевшие производственными 

специальностями и отбывавшие наказание за бытовые преступления. Тем не 

менее, напряженный труд и низкокалорийное питание неуклонно сокращали 

численность работоспособных узников.  

На основании медицинской статистики, в 1940 и первой половине 1941 

г. основными причинами выхода из строя были: травматизм, болезни кожи и 

подкожной клетчатки. К концу 1941 до первой половины 1943 г. ситуация 

изменилась. Основными заболеваниями стали: истощение, цинга, болезни 

органов пищеварения.  

С началом войны стройка на Безымянке приняла авральный характер, 

что повлекло за собой и увеличение трудовой нагрузки на подневольную 

«рабсилу».  

По данным архивных документов, лагерная администрация 

целенаправленно нарушала существующие нормы и требования. Только 

официальная продолжительность рабочей смены составляла 11 часов. 

Больных и истощенных заключенных направляли на тяжелые работы, 

сутками держали на стройке на морозе без пищи
120

. Как следствие росло 

число смертей, многие заключенные становились инвалидами.  

Дошедшие до нас и доступные для изучения документы Безымянлага 

отражают трагическую картину тех событий. Больных, которые отказывались 

работать, сажали в штрафной изолятор, давали урезанный паек, основная 

часть которого состояла из 300 гр. хлеба и 350 гр. овощей в сутки. На 

стройках работали даже инвалиды, больные дистрофией, которые в 

дальнейшем очень быстро умирали. Как правило особой жестокостью 

отличались лагерные работники- бывшие заключенные.   

Особой проблемой было продовольствие. С июня 1941 по май 1942 г. в 

Безымянлаге дважды в сторону снижения менялись нормы питания. Кроме 

этого постоянным явлением было воровство продуктов хозобслугой и 
                                                             
120ГУСО ЦГАСО. Ф. Р-2064.Оп. 1. Д. 67. Акт 1942 от 4 марта. Л. 15. 
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администрацией лагерных подразделений. Все это сказывалось на 

ухудшении физического состояния заключенных. Низкокалорийное питание 

и огромные физические нагрузки приводили к истощению организма и 

частым болезным.  

Тем не менее, если верить статистике, сохранившейся в федеральных и 

региональных архивах, смертность среди заключенных Безымянлага после 

1943 года все - таки снизилась, что было связано улучшением состояния 

санитарно-бытовой базы лагеря. Динамика смертности в Безымянлаге в 1940-

1945 гг. отражена в таблице 2.  

Таблица 2 

Смертность в Безымянлаге в 1940-1945 гг
121

. 

Год 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Всего 

Кол-во 

умерших 

312 4923 5687 1778 91 107 12898 

 

Из таблицы видно, что число летальных исходов в годы войны 

достаточно высокое. Что было обусловлено хроническими проблемами 

медицинского обеспечения, продовольственного снабжения и питания 

заключенных, жилья и т.д.  

  В I квартале 1946 года большинство подразделений УОС были 

переданы Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний  

(УИТЛК) УМВД по Куйбышевской области, часть подразделений – на 

баланс заказчиков, а само управление было передано из системы 

Министерства внутренних дел в ведение Главного Управления по 

строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности 

(Главнефтегазстрой) Министерства строительства топливных предприятий 

СССР. Функции и структура его были изменены.  

                                                             
121 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымянлаг. 1940-1946. Самара. 2008. С. 

366 
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Структура Управления особого строительства и его подразделений 

была определена в марте 1941 года. Впоследствии она претерпевала 

определенные изменения, в том числе ввиду начала военный действий и 

происходившего сокращения объема работ.  

Особый интерес представляет состав подразделений Управления, его 

конкретных производств. В начале своего существования Управление 

Особстроя приняло от строительства Куйбышевского гидроузла следующие 

объекты: Безымянская ТЭЦ, Куйбышевская ТЭЦ, Центральный 

механический завод, Киркомбинат, Куйбышевский ДОК, Строительство 

жилых домов, Красноглинская железная дорога, Жигулевская контора 

нерудных материалов, Жигулевский ДОК, Жигулевская лесобиржа, 

Зубчаниновский участок, Ново-Семейкинский участок, Главная контора 

торговли и общественного питания, совхозы. Помимо принятых 

предприятий, в Управлении особого строительства была утверждена сеть 

хозрасчетных подразделений 1-го звена общим числом 23. 1-й, 2-й и 3-й 

районы осуществляли строительство заводов и постройку межрайонных 

шоссейных дорог, 4-й район занимался работами по строительству рабочего 

поселка. 5-й район выполнял работы по строительству 

теплоэлектроцентралей.  

Контора подсобных предприятий объединяла все лесобиржи, 

подсобные предприятия по производству и выработке кирпича, камня, 

извести, алебастра, песка и пиломатериалов. Автотранспортная контора 

объединяла весь автопарк УОС. Мехзавод и цех металлоконструкций 

занимались изготовлением металлоконструкций, производством 

нестандартного оборудования и запчастей. Отдел общего снабжения 

осуществлял обеспечение строительства продовольствием, фуражом, 

канцтоварами и вещевым довольствием. Контора электроснабжения была 

организована как часть аппарата отдела главного механика. 

Сельскохозяйственный отдел объединял животноводческие, овощные и 
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растениеводческие совхозы (был ликвидирован в 1941 году с передачей его 

функций отделу общего снабжения).  

Красноглинский отдельный участок являлся санитарным городком на 

строительстве. Отдел железнодорожных перевозок и контора водных 

перевозок обеспечивали передислокацию людей и грузов. Комбинат 

технической учебы был создан для подготовки квалифицированной рабочей 

силы. Ремонтно-строительная контора занималась ремонтом и 

переоборудованием служебных и подсобных помещений (ликвидирована в 

феврале 1941 г.). В ведении конторы механизации, существовавшей с 

декабря 1940 г. до 4 марта 1941 г., находились все строймеханизмы, которые 

после ликвидации конторы были возвращены строительным районам и 

конторе подсобных предприятий.  Изменения в структуре подразделений 1-

го звена в 1942 году сократили их число, по сравнению с довоенным 

временем, с 23-х до 15-ти.  

В 1943 году, в связи с сокращением объемов капиталовложений, число 

подразделений сократилось до 11-ти. Часть хозяйственных объектов вышли 

из ведения УОС. Расположенные на территории Безымянской площадки 

объекты промышленного и жилищного строительства, как законченные, так 

и незаконченные, были полностью переданы 11-му строительному тресту и 

сняты с баланса Управления особого строительства. Теплоэлектроцентрали 

были переданы Куйбышевэнерго. Водопровод, канализация, очистные 

сооружения и трамвайные линии, обслуживавшие Жилпоселок, были 

полностью переданы в эксплуатацию Куйбышевскому горкомхозу. В составе 

самого УОС в декабре 1943 года был ликвидирован Жигулевский район. 

Произошедшие изменения, реорганизации привели к тому, что к 1 января 

1944 года из действующих подразделений 1-го звена свои расчетные счета 

имели только Отдел общего снабжения и Ново-Буянский 

лесозаготовительный район. В декабре 1944 года для выполнения 

строительно-монтажных работ по объектам Куйбышевского нефтекомбината 

в малообжитых месторождениях нефти был создан Самаро-Лукский район, 
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который имел 7 строительно-монтажных участков (Губинский, Печерский, 

Ставропольский, Зольненский, Отважненский, дорожный и 

электромонтажный).  

К концу II квартала 1945 года главнейшие объекты нефтеперегонного 

завода были закончены и сданы в эксплуатацию. Работы велись в основном в 

районе Самарской Луки. В марте 1946 года все незавершенные 

строительством объекты были переданы на баланс заказчиков и в ведение  

Главнефтегазстроя.  

Таким образом, формирование и функционирование Безымянлага в 

предвоенный и военный период было типичным в рамках репрессивной 

политики Советского государства. Безымянлаг, как и множество 

аналогичных лагерей, возникали вследствие решения экономический и 

военных задач, стоящих перед СССР.  Индустриализация требовала 

огромных человеческих ресурсов для выполнения амбициозных планов 

советского руководства. Система ГУЛАГА выступала поставщиком дешевой 

рабочей силы. Это был беспрецедентный опыт, осмысление которого 

продолжается в исторической литературе и на современном историческом 

этапе. Деятельность лагерного комплекса, несмотря на режим изоляции его 

обитателей, всегда был тесно связан с экономическим развитием, как города 

Куйбышева, так и области в целом. Значительные людские ресурсы 

Безымянлага в совокупности с кадровым инженерно-техническим 

потенциалом Особстроя и его мощной производственно-материальной базой 

позволяли реализовать крупные проекты: строительство авиазаводов (1940-

1943 гг.), объектов нефтедобычи и нефтепереработки (1943-1946 гг.), 

крупной радиостанции в поселке Ново-Семейкино (1941-1943 гг.). 
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2.2. Кунеевский исправительно-трудовой лагерь 
 

 

Закончилась Великая Отечественная война, но исправительно-трудовая 

система Советского Союза продолжала функционировать в том же 

направлении, что в 30- е годы XX века, т.е. продолжалось использование 

государством дешевого труда заключенных в экономических целях
122

. В 

течение нескольких десятилетий принудительный труд заключённых 

ГУЛАГа был составной частью и важным признаком советской экономики, 

носившей мобилизационный характер
123

.   

В данном контексте большой научный интерес представляет опыт 

создания и функционирования Кунеевского исправительно-трудового лагеря, 

который был организован 6 октября 1949 г. Его местом расположения стал г. 

Ставрополь-на-Волге (ныне г. Тольятти) Куйбышевской области
124

.  

Создание и место дислокации Кунеевского ИТЛ было выбрано не 

случайно. В 1948—1950 гг. была разработана программа строительства и 

модернизации гидротехнических сооружений в СССР, известная как 

«Великие стройки коммунизма». В рамках реализации данной программы 

было принято Постановление Совета Министров СССР от 21 августа 1950 г. 

«О строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волге» в 

котором было указано о создании строительной организации 

«Куйбышевгидрострой», ответственной за строительство Куйбышевской 

гидроэлектростанции на Волге. В постановлении говорилось: «Построить на 

р. Волга в районе г. Куйбышева гидроэлектростанцию мощностью около 2 

млн. кВт, с выработкой электроэнергии около 10 млрд. кВт в час в средний 

по водности в год..»
125

. 

                                                             
122Перлик М.И. Особые лагеря в советской исправительно-трудовой системе послевоенного времени и 

специфика проявления в них массовых протестов, заключенных//Общество и право.  2016. № 3 (57). С. 32-35 
123 Тимохова Е. А. Кунеевский исправительно-трудовой лагерь в системе ГУЛАГа // Концепт.  2014. 

Спецвыпуск № 07. –[электронный адрес]  - http://ekoncept.ru/2014/14592.htm.  
124 Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960: справочник / Сост. М.Б. Смирнов; под 

ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского; общество «Мемориал»; ГАРФ. М.: Звенья, 1998. С. 308. 
125 Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -1950-е гг. / Сост. Нияз Ялымов. С. 252 
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Кунеевский ИТЛ был передан в подчинение «Куйбышевгидрострой», 

находящегося в ведение МВД СССР. 

К 1 октября 1950-го предписывалось подготовить проектное задание для 

представления на утверждение Совмином, к 1 января 1952-го - технический 

проект, а к 1955-му - завершить строительство ГЭС. Заместителем 

начальника Куйбышевгидростроя по лагерю был назначен генерал-майор И. 

П. Семенов (ранее - зам. начальника Дальстроя). Только в следующем году, 

15 сентября 1950-го, приказом N 1264 будет назначен начальник 

Куйбышевгидростроя - генерал-майор инженерно-технической службы И. В. 

Комзин, ранее руководивший Балтвоенморстроем Главпромстроя НКВД
126

. 

В связи с важностью и значительностью возводимого объекта, а также с 

учетом того, что за результатами строительства следил лично Сталин, 

Кунеевский ИТЛ разрастался высокими темпами. Заключенные Кунеевского 

ИТЛ были представлены, главным образом, спецконтингентом
127

.  

Кунеевский ИТЛ был одним из крупнейших лагерей Европейской части 

СССР. Согласно архивным данным, на 1 июля 1955 г. Кунеевский ИТЛ 

занимал третье место (36,6 тыс. человек, или 15,2%) среди 9 контрагентских 

лагерей, уступая лишь Севвостлагу и Воркутлагу
128

.  

В 1954 году, т.е. в пик численного роста,  Кунеевского ИТЛ имел в своем 

составе 16 лагерных отделений, из которых 2 являются пересыльными 

отделениями и одно строящимся пунктом
129

.  

Следует отметить, что кадровый состав строительства гидроузла состоял 

не только из заключенных, но и из вольнонаемных работников
130

. Таким 

образом, очевидно, что большей частью строителей являлись заключенные.  

                                                             
126Кокурин А., Моруков Ю. Архив. ГУЛАГ: структура и кадры// Свободная мысль XXI. 2001. № 3. С.111-

128 
127 ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 1. Д. 495. Справка о состоянии лагерных подразделений Кунеевского ИТЛ МВД 

СССР. Л. 36; Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960: справочник / Сост. М.Б. 

Смирнов; под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского; общество «Мемориал»; ГАРФ. М.: Звенья, 1998. С. 308 
128 ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 1. Д. 1413. Справка о состоянии лагерных подразделений Кунеевского ИТЛ МВД 

СССР. Л. 12. 
129 ГАРФ. Р-9414.Оп. 1. Д.817. Справка о состоянии лагерных подразделений Кунеевского ИТЛ МВД СССР. 

По состоянию на 30 апреля 1954г. Л. 4-13.  
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Численность Кунеевского ИТЛ не была постоянна и имела тенденцию 

роста до 1954-1955 гг. Как и в других гидротехнических ИТЛ, здесь 

численность заключенных была различной и зависела от масштаба 

строительных работ (Таблица 3) 

 

Таблица 3 

Списочный состав заключенных в Кунеевском ИТЛ в 1949–1957 

гг.
131

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
130По мнению Бурдина Е.А, общее среднегодовое количество осужденных в  1951–1957 гг. равнялось 60,4% 

от общего количества кадров, а вольнонаемных – 39,6%//Бурдин Е.А. Кунеевский ИТЛ: проблема 

использования принудительного труда на строительстве Куйбышевского гидроузла. 1949-1958 гг. // Вестник 

архивиста. 2011. № 4. С. 167-181 
131 Тимохова Е. А. Кунеевский исправительно-трудовой лагерь в системе ГУЛАГа // Концепт.  2014. 

Спецвыпуск № 07. –[электронный адрес]  - http://ekoncept.ru/2014/14592.htm.  

Дата Численность 

01.12.49 1253 

01.01.50 1328 

01.01.51 15 864 

01.01.52 24 985 

01.01.53 45 961 

01.01.54 46 507 

01.01.55 36 144 

01.01.56 32 094 

01.01.57 21 484 

01.12.57 11 688 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что численность стала 

сокращаться только после окончания сооружения главных объектов 

гидроузла в 1954–1955 гг., сохранившись до 1957 г. Минимальная 

численность осужденных была зафиксирована 1 декабря 1949 г. – 1 253 

человек, максимальная 1 января 1954 г. – 46 507 человек
132

.  

По подсчетам Бурдина Е.А., общее среднегодовое количество 

осужденных Кунеевского ИТЛ за 1949–1957 гг. составляло в среднем 2,2% от 

аналогичного показателя по всем ИТЛ ГУЛАГа за этот же период
133

.  

Интересен следующий факт, 26 марта 1953 г. была объявлена амнистия. 

Она затронула и часть заключенных Кунеевского ИТЛ – ряд категорий, 

кроме политических. 

Но на смену амнистированным тут же прибыло пополнение из других 

лагерей. Осенью 1953 года в Ставрополь прибыли эшелоны из Бурят-

Монгольской АССР – 17,5 тыс. заключенных Селенгинского ИТЛ, в том 

числе из обслуживающих советско - монгольский ГОК и строивших 

железные дороги в Монголии
134

. 

ИТЛ создавался для строительства ГЭС – крупной стройки коммунизма. 

Работать заключенным необходимо было вместе с вольнонаемным 

населением. Кроме этого близость населенных пунктов от места дислокации 

ИТЛ и строительства производственных объектов, заставляло руководство 

отслеживать и контролировать состав контингента Кунеевского ИТЛ.  

Из воспоминаний бывших заключенных Кунеевского ИТЛ: «Зловещие 

оцепления лагерных пунктов украсили поволжские берега от поселка 

Красная глинка до поселка Яблоневый  овраг справа с первых дней 

строительства. Их невольные постояльцы заключенные или как их тогда 

называли «зэки», работали в котлованах и на каменных карьерах, 

                                                             
132 ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 1. Д. 495. Справка о состоянии лагерных подразделений Кунеевского ИТЛ МВД 

СССР. Л. 36. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР: 1923–1960: справочник / Сост. М.Б. 

Смирнов; под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского; общество «Мемориал»; ГАРФ. М.: Звенья, 1998. С. 308 
133Бурдин Е.А. Кунеевский ИТЛ: проблема использования принудительного труда на строительстве 

Куйбышевского гидроузла. 1949-1958 гг. // Вестник архивиста. 2011. № 4. С. 167-181 
134 Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -1950-е гг. / Сост. Нияз Ялымов. С. 256 
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прокладывали дороги и строили дома, гнули арматуру и крутили опалубку. 

Через их руки прошел бетон, боки гигантской плотины верхних и нижних 

шлюзов, облицовки каналов всего здания ГЭС.  

«Отец народов» знал, как заставить подневольных трудиться. Их 

объявляли преступниками, осуждали на непомерно длинные сроки 

заключения, а потом предлагали условия: «Выполнишь полторы нормы за 

смену – дашь 151% выработки  - получай день за три! Кому не хочется 

освободиться досрочно. Они пытались во что бы то ни стало заработать один 

день за три: выходили на развод даже тогда когда их трепала температура, 

при простуде, сводил ноги ревматизм, а глазах рябило после очередного 

лагерного побоища…
135

 

Начиная с 1949 г. происходило комплектование Кунеевского ИТЛ. 

Поскольку на его заключенных возлагалась сложная задача, то и контингент 

отбирался особым образом. Первоначально в ИЛТ поступали заключенные  

из  УМВД Ульяновской, Челябинской, Чкаловской областей
136

.Направлялись 

осужденные старше 18 лет, со сроком наказания от 2 до 15 лет, физически 

здоровые и соответствовавшие требованию расконвоирования. Запрещалось 

направлять в Кунеевский ИТЛ осужденных по ст. 58 (за исключением п. 10 – 

антисоветская агитация), за умышленные убийства, побеги, бандитизм, 

грабежи,  перебежчики,  а также не принимались рецидивистов и 

нарушителей лагерного режима
137

.  

Согласно архивным данным по состоянию на 5 –е августа 1951 года во 

всех лагерных подразделениях заключенные размещены по статейным 

признакам, заключенные, осужденные за бандитизм, нарушители лагерного 

режима и склонные к побегу – сведены в режимные бригады, которые 

выводятся на отдельные объекты работ под надзором и усиленным конвоем.  

                                                             
135 Зотов М. По инерции сталинизма// Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -1950-е гг. / 

Сост. Нияз Ялымов. С. 256 
136 ГАРФ.  Ф. 9414. Оп. 1. Д. 565. Литерное дело. Кунеевский ИТЛ. январь 1951 – февраль 1952 г.Л. 16 
137 Там же. Л. 14 
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Организован учет всего остро режущего инструмента, находящего в жилых 

зонах лагерных подразделениях.  

Рабочий инструмент: топоры, ломы, лопаты и т.п. хранится в 

специально оборудованных ящиках вне зон лагерных подразделений. За 

возвратом выданного инструмента установлен повседневный контроль.  

Повальные обыски заключенных проводятся не менее 3-х раз в месяц. Лица 

пытающиеся хранить запрещенные предметы – строго наказываются.  

Улучшена культурно – воспитательная работа среди заключенных. В июне и 

июле 1951 г. с работниками культурно-воспитательных частей проведено два 

семинара по укреплению лагерного режима.  

Организована центральная культбригада, стенная печать и наглядная 

агитация
138

.  

 Кроме этого требовались квалифицированные рабочие и инженеры, 

которые были осуждены по  бытовым статьям. Это прежде всего, плотники, 

каменщики, столяры, шоферы и т.д
139

.  

Несмотря на принимаемые меры, осужденные за тяжкие преступления 

все -таки попадали в Кунеевский ИТЛ. Руководство ИТЛ принимало меры. 

Обращалось к начальнику ГУЛАГа с просьбой вывезти разлагающий 

элемент, ссылаясь на то, что соответствующие категории не могут отбывать 

наказание вблизи всенародной стройки. Однако, руководство не всегда 

выполняло ходатайство, предлагая внутри ИТЛ решать проблемы с учетом 

внутренних ресурсов.  

Воспоминания бывших заключенных дают противоречию картину 

внутренней обстановки Кунеевского ИТЛ. 

 «Крайняя жестокость была обычным явлением. Я лично наблюдал 

такую картину. Под опалубкой бетонного блока шесть заключенных играли в 

карты. Через некоторое время один из игравших поднялся на блок, взял из 

рук одного работяги топор, спустился обратно и молча разрубил голову 

                                                             
138 ГАРФ. Р-9414.Оп.1. Д.457. Состояние режима содержания и изоляции заключенных. Л.82-93 
139ГАРФ.  Ф. 9414. Оп. 1. Д. 565. Литерное дело. Кунеевский ИТЛ. январь 1951 – февраль 1952 г Л. 13 
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одному из игроков. Не произнося не слова, он положил топор и ушел на 

пропускную вахту. 

Запомнилась и такая картина. В котловане у блока стоят вместе с 

бригадиром пять заключенных, возле которых лежит окровавленное тело. На 

мое требование «срочно вызвать скорую», бригадир узбеков заявил, что 

вмешиваться не стоит – зэки разберутся сами. Оказалось, что бригадир 

отрубил лопатой ухо подчиненному и повредил плечо. Это трудно 

представить, но на следующий день пострадавший вышел на работу.  

При получении травм и увечий и даже гибели заключенных никаких 

актов о несчастном случае не составлялось и расследований не проводилось 

вплоть до 1956 года. Администрации такая диктатура «воров» была удобна. 

Советские и партийные органы в это не вмешивались.  

Лечение пострадавших проходило в лагерной зоне, а где находятся 

захоронения погибших неизвестно до сих пор. 

… несмотря на жестокость, физическую и моральную тяжесть труда, у 

основной массы заключенных того времени чувство любви к Родине было 

значительно сильнее
140

.   

С 27 сентября по 1 октября 1953 гг.  в МВД прошло совещание, на 

котором обсуждался «вопрос о мерах коренного улучшения работы лагерей и 

колоний». В заключительном слове Круглов упомянул, «.. в работе по 

разложению и примирению враждующих группировок надо в каждом 

отдельном случае проводить сумму различных мероприятий и нельзя 

ограничиваться только объединением их... по прибытии заключенных-воров 

и других уголовников в лагерь, работники лагеря опрашивают их о том, к 

какой группировке каждый из таких заключенных принадлежит и какое 

название этой группировки. Всякие воровские наименования группировок 

употребляются в документах, в официальной переписке. Надо с такой 

практикой покончить... В одном случае может быть целесообразнее провести 
                                                             
140 Тарасова. О. Жестокость явление обычное// Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -

1950-е гг. / Сост. Нияз Ялымов. С. 258 
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примирительные меры, в другом - репрессивные меры: изъять главарей и 

перевести их на тюремный режим и т. д. В этом деле трафарета быть не 

может. Одно ясно: в тех лагерях, где враждующие группировки есть, пора с 

ними покончить. У нас имеются все условия для борьбы с этим злом. У нас 

управление лагеря - это часто целый городок, где имеются разные службы, 

созданы различные удобства и собраны лучшие кадры. Другая картина в 

лаготделениях и лагпунктах, которые нередко разбросаны на сотню 

километров. Аппарат там слабый, трудовая дисциплина находится на низком 

уровне. Руководящие работники управлений лагерей редко там бывают и не 

работают с самими заключенными. Я был в Кунеевском лагере. Мы провели 

там собрание, на котором присутствовали бригадиры заключенных. На 

просьбу к заключенным - поднять руки тем, кто был в кабинете у начальника 

лагеря или у начальника лагерного отделения, ни один руки не поднял. 

Таким образом, даже бригадиры, этот низовой производственный актив из 

заключенных, и они не бывают у начальников лагерей, с ними никогда не 

разговаривают ни начальник лагеря, ни его заместитель. Есть такие 

начальники, которые никогда не заходят в барак к заключенным. У нас 

немало стало работников, которые только дают руководящие указания, 

забывают, что они чекисты, что они воспитатели, организаторы».
141

 

Ежегодные проверки и многочисленные меры, несколько улучшили 

ситуацию с внутренним режимом Кунеевского ИТЛ.  Из таблицы видно 

позитивную тенденцию снижения количества нарушений лагерного режима 

Кунеевского ИТЛ в 1953-1954 гг. (Таблица 4) 

Условия содержания и труда заключенных были схожими с условиями 

большинства ИТЛ Союза ССР.  

По воспоминаниям бывших заключенных Кунеевского ИТЛ: «Бараки 

для заключенных строить не успели, поэтому первое время жили в палатках. 

Дисциплина полувоенная. Подъем в 6 утра, умывание, завтрак, затем 

                                                             
141Кокурин А., Моруков Ю. Архив. ГУЛАГ: структура и кадры// Свободная мысль XXI. 2001. № 10. С.104-
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построение и восьмичасовая работа на объектах. Затем ужин и в 10.00 отбой. 

В период работы на ГЭС заключенным было уже не так туго, как в былые 

времена, нам стали выдавать деньги (40-50руб. в месяц), приезжали 

мобильные продуктовые магазины. Вот только чай оставался дефицитом
142

. 

Таблица 4. 

Нарушение лагерного режима Кунеевского ИТЛ в 1953-1954гг
143

. 

Нарушения 1953 1954 

Бандопроявления 11 - 

Массовые беспорядки 14 - 

Ограбления, драки 12 6 

Неповиновения 

лаг.администрации 

- 1 

Отказ от работы 7982 785 

Распитие спиртных 

напитков 

3512 1741 

Не возвращения в зону с 

производства  

- 63 

Карточные игры 1491 587 

Связь с населением 191 52 

Хранение острорежущих 

предметов 

1071 349 

Промоты вещевого 

довольствия 

2142 - 

Прочие нарушения 3211 1009 

 

 

Таким образом, следует, что режим содержания и изоляции 

заключенных находился в неудовлетворительном состоянии. Заключенные 

проживали в типовых бараках, полуземлянках, утепленных палатках, 

вагонах. Отдельные спальные места были лишь у 60% заключенных. Система 

водоснабжения и канализации не была полностью сооружена. Не хватало 

                                                             
142 Халилов Е. Счастливый человек// Политические репрессии в Ставрополе на Волге в 1920-е -1950-е гг. / 

Сост. Нияз Ялымов. С. 275 
143 ГАРФ.Р-9414. Оп.1. Д.817. Справка о наличии нарушений лагерного режима в Кунеевском ИТЛ за 1953-
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больниц, врачей, коечных мест в больницах, отсутствовали места для 

гигиены
144

. 

Регулярные комиссии из Москвы, которые неоднократно в год 

проверяли состояние Кунеевского ИТЛ фиксировали нарушения. Местное 

руководство принимало меры, улучшающие санитарное и бытовое 

положение заключенных. 

Так в акте от 3 февраля 1951 года констатировалось, что 

«…ликвидированы сплошные нары и заменены железными кроватями 

вагонного типа, значительно улучшено состояние в зонах, жилых и 

коммунально-бытовых помещениях, а в ряде лагпунктов выстроены камеры 

хранения личных вещей заключенных, завершено строительство больницы 

на 300 мест, обеспечено функционирование коммерческих столовых….. Но 

наряду с эти комиссия отмечает наличие следующих недочетов: 

установленная на одного человека норма жилплощади в 2 кв. м не 

выдерживается, а в некоторых помещениях достигает 0,8 кв. м. В отдельных 

лагерных пунктах заключенные размещаются на сплошных нарах. У части 

контингента матрацы требуют перенабивки. В жилых, лечебных и 

коммунально-бытовых помещениях имеется ограниченное количество 

бытового инвентаря: столов, стульев, тумб и т.д….»
145

. 

Но в связи с расширением помещений и численности Кунеевского ИТЛ 

полностью решить ситуацию не удавалось. Бытовые условия оставались в 

неудовлетворительном состоянии
146

. 

К 1957 г. условия проживания улучшились. В большей мере это было 

связано со стабилизацией численного состава заключенных Кунеевского 

                                                             
144 ГАРФ. Ф. 9414.  Оп. 1. Д. 412. Акты проверки, докладные записки, обзоры, планы мероприятий, справки 
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в МВД УМВД союзных и автономных республик, краев и областей, а также акты приема – передачи вновь 
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ИТЛ. Возведение ГЭС была завершено и большого числа заключенных уже 

не требовалось для возведения производственных помещений.  

27 июня 1950 года были установлены тарифные сетки для заключенных 

Кунеевского ИТЛ: «..впредь до особых указаний … ввести в действие с 1 

июля 1950 года сдельные и повременные тарифные сетки и ставки для 

заключенных занятых на работах в подразделениях строительства 

Куйбышевской ГЭС: а) строительно-монтажных работах; ремонтно - 

механических мастерских, в авторемонтных предприятиях, для шоферов, на 

погрузочно-разгрузочных работах, в хлебопекарнях, в лесопильно-

деревообделочном производстве; швейных мастерских и т.д….. »
147

. 

21 августа 1950 г. был установлен распорядок дня, состоящий из 

дневной и ночной смены. Выполнения распорядка дня контролировалось 

начальником лагподразделения
148

.  

За период с августа по декабрь 1950 года (5 месяцев) на левом берегу 

Волги были сооружены два барачных посёлка заключённых. Кроме этого на 

окраине Ставрополя было возведено лагерное отделение № 1, которое 

строило объекты в Портовом посёлке и в Соцгороде.  

Одновременно происходило строительство поселка Шлюзовой, которое 

возводили заключенные Отделения № 2.  В это же время в город стали 

приезжать вольнонаёмные строители и технические специалисты. Их 

размещали по частным квартирам Ставрополя. 

Уже в 1951 году в левобережье возвели отделения № 3 и № 4, задачей 

которых было строительство шлюзов. Несколькими месяцами позже было 

сооружено лаготделение № 11, спецконтингент которого бетонировал 

нижние судоходные шлюзы и каналы между верхними и нижними шлюзами, 

лаготделение № 15, заключенные которого строители поселок Жиг. Море.  и 
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лаготделение № 16, заключённые котороговозводили водосливную плотину и 

верхние шлюзы. 

В этом же году на правом берегу Волги были сооружены отделения 

Кунеевского ИТЛ № 6 -8, заключенные которых занимались подготовкой 30-

метрового котлована для здания гидроэлектростанции. 

В селе Моркваши появилось лаготделение № 9 Кунеевского ИТЛ, 

закрепленное за деревообрабатывающим комбинатом (ДОКу). В районе 

поселка Яблоневый Овраг было организовано лаготделение № 17, 

заключенные которого работали в каменных карьерах. 

В соответствии с приказом МВД СССР от 12 октября 1949 года было 

образовано Управление исправительно-трудовых лагерей Гушосдора МВД 

СССР.  

Зимой 1950-1951 года осужденные Гушосдоранаряду с вольнонаемными 

рабочими из числа населения окрестных сёл - Большой Царёвщины, 

Курумоча, Винтая и Зеленовки участвовали в строительстве моста 

через  реку Сок недалеко от места её впадения в Волгу.  Несколько позже 

началось строительство автомобильного шоссе «Куйбышев-Ставрополь».  

В 1950 году заключенные Кунеевской ИТЛ стали возводить 

железнодорожную линию «Сызрань-Жигулёвск». Самым сложным оказался 

отрезок, проходящий по склонам Отваженского оврага, где уклон местности 

кое-где достигал 60 градусов. Но несмотря на большие трудности, к середине 

июля 1951 года железная дорога была построена.  

В сентябре 1951 года завершилось возведение линии электропередач 

«Куйбышев-посёлок Комсомольск». 21 декабря заработала линия 

электропередач «Сызрань-Жигулёвск», протяжённость составляла 96,7 

километра. 

Труд заключенных ГЭС применялся на работах, связанных с переносом 

предприятий и сооружений в связи с подготовкой ложа будущего 

Куйбышевского моря к затоплению.  
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По воспоминаниям бывших заключенных Кунеевского ИТЛ о 

затоплении они волнуясь говорили: «Конечно. Было очень тревожно. Плыли 

льдины, куски строений, выли собаки, оставленные хозяевами и привязи. Это 

была ужасная трагедия. Погибло много животных, особенно лосей, которые 

падали вниз с 24 – метровой высоты плотины»
149

. 

Самыми тяжелыми работами были бетонные. Длина бетоновода 

достигала 250 метров, а монтировался он вручную. Бетоновод часто выходил 

из строя и демонтировался, когда вес труб досягал 900кг 

Подчас проведение таких работ как отпаривание пазов затворов, 

водосборов особенно ночью и в зимнее время, требовало большой смелости и 

самоотверженности. Затворы текли, ничего не было видно, мороз порой 

достигал 40 градусов. Были случаи, когда люди замерзали насмерть.  

Когда то случился сильный пожар, который грозил перекинуться на 

большую бетонную эстакаду. Это могло привести к катастрофе и 

строительство затянулось бы на несколько лет. Тогда благодаря личной 

инициативе, смекалке и мужеству заключенных был предотвращен пожар 

металлодеревянной эстакады
150

.   

К концу 1954 года на котловане работало около 6 тысяч заключённых и 

примерно столько же вольнонаёмных строителей, в подавляющем 

большинстве бывших осуждённых. 

Одним из важнейших объектов гидроузла была водосливная плотина, на 

которой в течение 1954 года ежедневно работало от 9 до 11 тысяч 

заключённых и около 2,5 тысяч вольнонаёмных рабочих и служащих. 

Большое число заключенных работало на подготовке опалубки, на 

армировании и укладке бетона, особенно на его уплотнении с помощью 

ручных вибраторов
151

.  
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75 
 

В послевоенный период была откорректирована политика трудового 

стимулирования заключенных. Снижение мотивации со стороны 

заключенных обуславливало снижение производительности труда. 

Вследствие чего, с13 марта 1950 г. было принято постановление, 

устанавливающее новые формы стимулирования заключенных, вводилась 

премиальная часть за труд, которая зависела от сдельной оценки труда и 

занимаемой должности
152

. 

В 1951 году среднемесячная зарплата в Кунеевском ИТЛ составляла  397 

руб., в первом полугодии 1952 г. – 375 руб., (выдавалось соответственно 200 

руб. и 192 руб.)
153

. Для сравнения по МВД СССР в 1951–1952 гг. заработная 

плата составляла 349 руб. и 345 руб. (на руки – 122 руб. и 131 руб.), а в 1953 

г. – 324 руб. (на руки – 129 руб.)
154

. Очевидно, что уровень дохода на 

производствах Кунеевского ИТЛ был выше среднего.  

 1955 году была возрождена такая форма поощрения заключенных (в 

первые годы существования ГУЛАГа практиковавшаяся достаточно широко, 

от Колымы до Беломора), как их награждение. Например, приказами N 0545 

от 16 ноября и N 0605 от 20 декабря за подписью министра была награждена 

- металлическими часами», денежной премией в размере 150 рублей, 

краткосрочным отпуском на 10 суток, разрешением проживания вне зоны с 

правом вызова семьи - большая группа заключенных Кунеевского ИТЛ за 

активное участие «в подготовке и проведении работ по перекрытию Волги и 

затоплению котлована Куйбышевской ГЭС»
155

. 
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154 Соколов А.К. Принуждение к труду в советской экономике: 1930-е – середина 1950-х гг. // ГУЛАГ: 
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Администрация Кунеевского ИТЛ для повышения производительности 

труда развивала трудовое соревнование между заключенными. Как правило, 

по отчетным сведениям в него вовлекалось до 95–96% спецконтингента
156

.  

Таким образом, Кунеевский ИТЛ был на привилегированном 

положении, что было обусловлено стоящей перед ним задачей. Кроме этого, 

руководство ИТЛ пыталось повысить производительность труда, ввести 

экономное производство, поэтому использовало различные средства и 

методы.  

На строительство Куйбышевской ГЭС приезжали представители 

кремлевской администрации. 15-16 августа 1955 г. стройку посетил Вячеслав 

Молотов.  

Немало пришлось понервничать руководству Куйбышевгидрострою по 

окончанию строительства. Официальное открытие пришлось отложить, 

слишком много было недочетов. Но тех, кто готов был к прорыву уже не 

было. Кунеевский ИТЛ готовился к закрытию.  В услугах заключенных не 

было особой нужды, т.к. гидростанцию почти возвели.  

В списке, в котором перечислен 5080 участников строительства 

Куйбышевской ГЭС, удостоенных высоких правительственных наград, ни 

одного заключенного не было. 

Завершение строительство одного из крупнейших  гидроузлов на р. Волга 

совпало с окончательным демонтажем советской системы принудительного 

труда. После XX съезда КПСС освобождение и реабилитация политических 

заключенных приобрели еще большие масштабы.  4 июня 1956 г. Президиум 

Верховного Совета СССР ратифицировала конвенцию Международной 

организации труда относительно упразднения принудительного и 

обязательного труда во всех его формах (конвенция была принята в Женеве в 

1930 г.). 7 сентября 1956 г. СССР подписал конвенцию об упразднении 

рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством. В 1959 г. 
                                                             
156 Захарченко А.В. Трудовые ресурсы ГУЛАГа на «великих стройках коммунизма» 1948–1953 гг.: 
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вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об упразднении 

ГУЛАГа как ведомства, «невыполнившего своей главной задачи – 

перевоспитания заключенных трудом». Большинство лагерей были 

ликвидированы, колонии переданы в ведение местных органов МВД. 

Таким образом, Кунеевский ИТЛ был одним из самых крупных лагерей 

в свой период существования. Созданный в послевоенный период для 

строительства Куйбышевской ГЭС, Кунеевский ИТЛ быстрыми темпами 

увеличивал свою численность. Когда в общесоюзном масштабе происходили 

массовые амнистии и сокращения численности ГУЛАГов,  численный состав 

Кунеевского ИТЛ достиг максимального значения. Данные процессы 

обусловлены, прежде всего, масштабностью поставленных государством 

задач перед данным исправительно-трудовым лагерем.  Особенностью 

функционирования Кунеевского  ИТЛ является активное взаимодействие 

заключенных и вольнонаемных рабочих, что также было связано со 

значимостью и сложностью возводимого объекта;  удовлетворительные 

санитарно-бытовые условия, чем в других лагерях; достаточно однородный 

кадровый состав заключенных. Кроме этого, внедряемые советским 

руководствам мероприятия по материальному стимулированию труда  

заключенных были реализованы в Кунеевском ИТЛ.  

Несмотря на более благоприятные условия функционирования 

Кунеевского ИТЛ, сохранялись все основы лагерной жизни. Рост 

производственных показателей, выполнение поставленных задач любой 

ценой ставилось во главу угла и считалось приоритетным. Во время 

строительства Куйбышевской (Волжской) ГЭС были побиты все рекорды 

сооружения подобных объектов. Достигнуто это было не только вследствие 

высокой механизации, о которой было написано в техническом отчете, но и 

благодаря труду огромной армии заключенных, численность  которых 

составляла по приблизительным  подсчетам  около 100 тыс. человек.  
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Заключение 
 

Нормативно-правовая база ГУЛАГа  связана с появлением и усилением 

репрессивной политики советского государства. Изначально идея террора по 

замыслу советского руководства носила временный, устрашающий характер. 

Но в результате высоких показателей ее эффективности, репрессивные меры 

стали утверждаться и нормативно закрепляться.  

В 20-е годы XXвека экономические и политические проблемы не 

позволяли руководству страны организовать труд заключенных в 

общегосударственном масштабе. В следующие десятилетие был накоплен 

значительный опыт по формированию репрессивной системы управления. Ее 

итогом стало появление нормативного документа, регламентирующего 

создание сети исправительно-трудовых лагерей и образование их Главного 

управления (ГУЛАГ), многие годы осуществлявшего карательно-

репрессивную политику в СССР. 

В 30-50 – е годы XX века была разработана нормативно-правовая база 

функционирования ГУЛАГа. Ее особенностью являлся тот факт, что наряду с 

законопроектами всесоюзного масштаба, функционировали региональные 

нормативные акты, созданные в соответствии со спецификой и задачами, 

поставленными перед соответствующим ИТЛ. Приказ, законы, 

постановления, циркуляры жестко регламентировали жизнь и деятельность 

исправительно-трудовых лагерей.  

Характерной особенностью советской лагерной системы было то, что 

вся ее деятельность, протекавшая в обстановке строгой секретности, 

базировалась на внутриведомственных актах: приказах, распоряжениях, 

инструкциях ОГПУ - НКВД - МВД. Эта система не подчинялась 

действовавшему общегосударственному законодательству и была полностью 

исключена из поля зрения общественности. 

Созданная система исправительно-трудовых лагерей согласовывалась с 

общим курсом Сталина и его окружения, направленного на укрепление 
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административно-командных методов руководства и усиление 

«чрезвычайщины» в управлении государством.  

Осужденные не просто отбывали наказание в лагерях и тюрьмах 

страны, открылась возможность использовать их труд для достижения 

крупных, масштабных народнохозяйственных целей. 

Система мест заключения к началу 1930 г. включала исправительно-

трудовые лагеря, дома заключения и трудовые колонии открытого и 

закрытого типов, дома заключения для подследственных и пересыльных. 

С середины 1937 г. советская власть начинает массовый террор, 

который проявляется в самых жестоких формах. С весны 1938 г. в составе 

ГУЛАГа образуются специализированные производственные управления. 

Происходит численный рост лагерей и расширение отраслей, которые они 

стали обслуживать. Как следствие происходит перестройка руководства 

ИТЛ, усиление их инженерно-технического и финансового обеспечения. Это, 

в свою очередь, породило взрывной рост численности центрального аппарата 

ГУЛАГа и усложнение его структуры. 

Таким образом, в период 1930 –х - 1950-х  гг. организационная 

структура ГУЛАГа претерпевала многочисленные изменения. Основными 

задачами данных изменений были: организация лучшей изоляции социально-

опасного элемента от общества, а также трудовое использование 

заключенных в целях их перевоспитания и приспособления к условиям 

социалистического общежития. 

Система ИТЛ постепенно снижает численный состав к концу 50-х 

годов XX века, что было обусловлено корректировкой политического курса 

СССР, связанного со смертью Сталина.  

В данной работе были проанализированы процессы становления и 

деятельности исправительно-трудовых лагерей на территории 

Куйбышевской области в 30-е –50-е гг. XX века: Безымянлаг и Кунеевский 

ИТЛ.  
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Следует отметить, что  функционирование исправительно - трудовых 

лагерей Куйбышевской области происходило в общем контексте развития 

системы принудительного труда, существовавшей в 30-50е гг. XX века.  

Безымянлаг был сформирован в довоенный период для строительства 

авиационной базы в Куйбышевской области. Данный лагерь был одним из 

крупнейших в конце 30-х – второй половине 40-х гг. XX века.  Его 

численный состав варьировался в зависимости от поставленных 

производственных задач советского руководства.  

Особенностью Безымянлага был достаточно квалифицированный и 

отобранный состав заключенных, использование труда не только 

осужденных, но и вольнонаемных, и военнопленных. Деятельность 

Безымянлага по строительству авиационных заводов проходила в условиях 

военного времени, что отражалось на темпах выполнения поставленных 

задач и имеющихся ресурсах. Как и в большинстве лагерей довоенного и 

военного периода, условия проживания заключенных были в 

неудовлетворительном состоянии. Это обуславливалось тем, что на этапе 

становления, а затем в годы войны не хватало ресурсов на налаживание быта 

заключенных.  

Деятельность Безымянлага, несмотря на режим изоляции его обитателей, 

всегда была тесно связана с экономическим развитием, как города 

Куйбышева, так и области в целом. Значительные людские ресурсы объекта 

позволяли реализовать крупные проекты: строительство авиазаводов (1940-

1943 гг.), объектов нефтедобычи и нефтепереработки (1943-1946 гг.), 

крупной радиостанции в поселке Ново-Семейкино (1941-1943 гг.).  

Созданный в послевоенный период для строительства Куйбышевской 

ГЭС, Кунеевский ИТЛ быстрыми темпами увеличивал свою численность. 

Когда в общесоюзном масштабе происходили массовые амнистии и 

сокращения численности ГУЛАГов,  численный состав Кунеевского ИТЛ 

достиг максимального значения. Данные процессы обусловлены, прежде 

всего, масштабностью поставленных государством задач перед данным 
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исправительно-трудовым лагерем.  Особенностью функционирования 

Кунеевского  ИТЛ является тот факт, что заключенные и вольнонаёмные 

рабочие совместно работали на стройке по сооружению Куйбышевской ГЭС, 

что было связано со значимостью и сложностью возводимого объекта;  

удовлетворительные санитарно-бытовые условия, чем в других лагерях; 

достаточно однородный категориальный состав заключенных. Кроме этого, 

внедряемые советским руководствам мероприятия по материальному 

стимулированию труда  заключенных были реализованы в Кунеевском ИТЛ.  

Несмотря на более благоприятные условия функционирования 

Кунеевского ИТЛ, сохранялись все основы лагерной жизни. Рост 

производственных показателей, выполнение поставленных задач любой 

ценой ставились во главу угла и считались приоритетными. Во время 

строительства Куйбышевской (Волжской) ГЭС были побиты все рекорды 

сооружения подобных объектов. Достигнуто это было не только вследствие 

высокой механизации, о которой было написано в техническом отчете, но и 

благодаря труду огромной армии заключенных, численность  которых 

составляла по приблизительным  подсчетам  около 100 тыс. человек.  

Ввод в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС изменил облик 

Куйбышевской области. Ставрополь-на Волге (с 1964г – Тольятти), стоявший 

в стороне от железных дорог, получил выход на железнодорожные 

магистрали страны и начал стремительно расти. Энергия Волжской ГЭС 

послужила началом развития нового Тольяттинско - Жигулевского 

промышленного узла, улучшила энергоснабжение Поволжья и Центральной 

России.  

Таким образом, создание исправительно-трудовых лагерей на 

территории  Куйбышевской области было обусловлено амбициозными 

индустриальными задачами, поставленными советским руководством в 

поволжском регионе. Функционирование исправительно-трудовых лагерей с 

одной стороны привело к возведению целого ряда промышленных объектов, 
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росту индустриального потенциала региона, с другой стороны, повлияло на 

социальный состав населения Куйбышевской области.  

Анализ системы принудительно труда в 30-е-50-е годы XX века на 

примере функционирования лагерей Куйбышевской области показывает, что 

исправительно-трудовая система Советского Союза в довоенный и 

послевоенный период была основана на использовании государством 

дешевого труда заключенных в экономических целях. В течение нескольких 

десятилетий принудительный труд заключённых ГУЛАГа был составной 

частью и важным признаком советской экономики, носившей 

мобилизационный характер. Система исправительно-трудовых лагерей, 

функционировавшая в СССР в 30-50-е гг.  стала воплощением репрессивной 

политики советского государства, социальным портретом сталинской эпохи. 
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Приложение 1 

Дислокация Безымянского исправительно-трудового лагеря на 1 

февраля 1941 г
157

. 

 

Лагерное 

подразделение 

Кол-во населения Характер 

производства 

1-й район 5540 Строительство заводов 

2-й район 5489 Строительство заводов 

3-й район 2372 Строительство 

аэродрома 

4-й район 5848 Строительство 

аэродрома, гражданское 

строительство 

Жигулевский район 5430 Лесообработка и добыча 

камня 

Мехзаводской участок 3831 Мехзавод и добыча 

камня 

Безымянский участок  3040 Строительство ТЭЦ 

Куйбышевский участок 1862 Строительство ТЭЦ 

Зубчаниновский участок 1868 Подсобные предприятия 

Киркомбинат участок 723 Кирпичные и 

силикатные заводы 

Елшанский участок 203 Добыча камня 

Красноглинский 

участок 

4129 Строительство 

инвалидного городка, 

центрального 

городского лазарета 

беременных женщин и 

матерей 

Совхоз «Хорошенькое» 101 Сельскохозяйственное 

производство 

Участок и совхоз 

«Кряж» 

349 Сельскохозяйственное 

производство 

Сокмарский участок 100 Карьерные разработки 

Переволокский  участок 47 Монтаж оборудования 

бывшего Гидроузла 
 

 

 

                                                             
157 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымянланг. 1940-1946. Самара. 2008. С. 

86 



 
 

91 
 

Приложение 2 

Распределение заключенных Безымянлага по составу 

преступления (данные на конец апреля 1942 г.)
158

 

 

№ Состав 

преступления 

Количество осужденных Количество 

осужденных, в 

% 

1 Измена Родине, 

шпионаж 

21 0,06 

2 Диверсия и 

вредительство 

312 0,7 

3 Террористическая 

деятельность 

192 0,5 

4 Пораженные в правах 576 1,3 

5 Паникеры, 

распространители 

провокационных 

слухов 

451 1 

6 Осужденные за 

антисоветские 

высказывания  

2699 6,3 

7 Принадлежность к 

контрреволюционным 

организациям 

292 0,68 

8 Повстанчество и 

политический 

бандитизм 

71 0,17 

9 Прочие 

контрреволюционные 

преступления 

1266 2,9 

10 Нелегальный переход 

границы 

60 0,15 

11 Социально опасный 

элемент 

197 0,47 

12 Бандитизм, 

вооруженное 

ограбление, 

умышленное 

убийство  

1385 3,3 

13 Социально вредный  

элемент 

1775 4,1 

                                                             
158 Захарченко А.В. Репинецский А.И. Строго секретно. Обострой-Безымянлаг. 1940-1946. Самара. 2008. 
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14 Скоткрады 790 1,8 

15 Имущественные 

преступления 

7660 17,8 

16 Воры – рецидивисты  1407 3,3 

17 Хулиганство  5752 13,4 

18 Нарушение закона о 

паспортизации 

1618 3,8 

19 Прочие уголовные 

преступления 

4014 9,4 

20 Воинские 

преступления  

358 0,8 

21 Незаконное хранение 

оружия 

287 0,7 

22 Должностные и 

хозяйственные 

преступления 

8226 19,2 

23 Расхищение 

собственности 

738 1,7 

24 Спекуляция 2695 6,3 

25 По указам 71 0,17 

26 Всего 42916 100 
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Приложение  3 

Карта ГУЛАГа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Фотогалерея Безымянлага 
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Приложение 5 



 
 

96 
 

Фотогалерея Кунеевский ИТЛ 
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