
М.И. Матюшевская (Могилев, Беларусь)
УО «МГУ имени А.А.Кулешова»
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ 1930-Х ГОДОВ НА МОГИЛЕВСКОЙ 

ЗЕМЛЕ: СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Причиной написания данной статьи стала случайная находка в 
интернете, сделанная во время поиска информации по истории семьи. 
Опубликованная в Иркутстке «Книга памяти жертв коммунистического 
террора» поведала о судьбе одного из родственников -  Матюшевского 
Михаила Антоновича, еще в начале XX века уехавшего из родного дома и 
связавшего свой жизненный путь с Сибирью.

«Книга памяти жертв коммунистического террора» рассказала о том, 
что Михаил Антонович Матюшевский (Мацюшевский), белорус, родившийся 
в 1880 году в деревне Застенок-Сырица Сенинского уезда Могилевской 
губернии был членом ВКП(б), работал председателем завкома завода им. 
Куйбышева, проживал в городе Иркутске. 11.12.1937 он был арестован, 
28.08.1938 осужден Комиссией НКВД СССР и Прокурора СССР по статьям 
58-7, 58-8, 58-10, 58-11 УК РСФСР. Расстрелян в Иркутске 16.10.1938, 
реабилитирован 27.02.1958 определением Военного трибунала Московского 
военного округа [1].

Поиски более подробной информации о Михаиле Антоновиче и его 
семье дали мало результатов. На запрос в архив ФСБ Иркутска пришел 
лаконичный ответ, что Михаил Антонович имел жену Марию Захаровну, 
1882 года рождения, и трех сыновей: Антона (1905 года рождения), 
Вильгельма (1908 года рождения) и Эдуарда. На момент ареста отца 
Вильгельм проживал в Томске, учился в Индустриальном институте, Эдуард 
служил в РККА. Точное место захоронения Матюшевского М.А. неизвестно. 
Вероятно, оно находится в поселке Пивовариха Иркутского района, где
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открыт мемориальный комплекс жертвам политических репрессий. Других 
сведений о Матюшевском М.А. и его родственниках в архивном уголовном 
деле не имеется.

Частная история семьи всегда имеет выход на широкую социальную 
проблематику. В этой связи накануне 80-летия печальных событий 1937-1938 
годов хочется рассмотреть вопрос о степени изученности проблемы 
политических репрессий 1930-х годов в современной исторической науке 
России и Беларуси и социальной значимости данных научных исследований.

Российская историческая наука, обращаясь к теме политических 
репрессий 1930-х годов, как правило, анализирует происходившие события в 
масштабах всего СССР. Примером тому является публикация в 2004 году в 
Санкт-Петербурге аннотированного указателя «Книги памяти жертв полити
ческих реперессий в СССР» [2]. Его авторы-составители использовали Книги 
памяти, хранящиеся в Российской национальной библиотеке и созданном при 
ней Центре «Возвращенные имена», библиотеке Русского общественного 
фонда имени Александра Солженицына, библиотеке Музея и общественного 
центра им. Андрея Сахарова, библиотеке Международного общества «Мемо
риал», библиотеке Государственного мемориального комплекса «Медное», 
Национальной библиотеке Беларуси.

Авторы аннотированного указателя отмечают: «...В 626 изданных Кни
гах памяти приведены имена более 1 500 000 жертв политических репрессий. 
Еще столько же имен содержат готовящиеся Книги памяти. Часть пути прой
дена. Но при обращении к книгам в ходе поиска всегда видно: обнародована 
лишь относительно небольшая часть возвращенных и м е н .»  [2, с. 7-8].

Перечисляя Книги памяти, изданные по районам Могилевской области, 
авторы аннотированного указателя приводят следующий статистический 
материал. В книге «Память: Историко-документальные хроники городов и 
районов Беларуси. Осиповичский район» (2002 г.) указано 1521 имя урожен
цев и жителей г. Осиповичи и Осиповичского района, которые подвеглись 
необоснованным политическим репрессиям и позднее были реабилити
рованы. В Книге памяти Бобруйска (1995 г.) -  426 таких имен, Бобруйского 
района (1998 г.) -  774, Быховского района (1990 г.) -  2, Белыничского (2000 
г.) -  426, Глусского района (1999 г.) -  836, Горецкого района (1996 г.) -  843, 
Краснопольского района (2001 г.) -  532, Круглянского района (1996 г.) -  683, 
Могилева (1998 г.) -  599 имен, Могилевского района (1996 г.) -  932, 
Мстиславского района (1999 г.) -  1216, Славгородского района (1999 г.) -  
628, Чаусского района (2002 г.) -  977, Чериковского района (1994 г.) -  429, 
Шкловского района (1998 г.) -  680.

В данном аннотированном указателе опубликован также список внере- 
гиональных Книг памяти, которые были опубликованы в Беларуси к началу 
2000-х годов, -  конфессиональных, профессиональных и других [2, с. 268-273].

Белорусская историческая наука в своих подходах к изучению 
проблемы политических репрессий в БССР 1930-х годов концептуально 
близка к исследованиям российских коллег. Об этом свидетельствуют 
материалы научных конференций [3], использование общей с российскими
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учеными терминологии при характеристике событий, связанных с 
репрессиями 1937-1938 годов [4, 5, 6].

Общей чертой белорусской и российской историографии по данной 
проблематике является широкое участие в ее обсуждении общественности и 
средств массовой информации. Ведущей темой публикаций является история 
репрессированных семей и судьбы отдельных людей.

В частности, газета «Магілёўскія ведамасці» посвятила этой теме целый 
цикл статей [7, 8, 9, 10, 11]. Газета «Веснік Магілёва» также не осталась в 
стороне от обсуждения [12], как и многие районные газеты Могилевской 
области. Данной теме посвящены отдельные обобщающие издания и труды 
[13, 14, 15, 16]. Она рассматривается в контексте краеведческого материала об 
эпохе 1930-х годов в целом [17, 18].

Еще одна актуальная тема, связанная с изучением репрессий 1930-х 
годов, -  места памяти. Дискуссия по данной проблеме выстраивается вокруг 
увековечивания в Могилеве могилы Т. Гартного [19, 20], в Минске -  урочища 
Куропаты как символа жертв тоталитарных репрессий 1920-1950-х годов на 
территории нашей республики.

В этой связи обращает на себя внимание «круглый стол» «Куропаты -  
мемориал памяти и скорби», который в феврале 2017 года провела редакция 
газеты «СБ. Беларусь сегодня». О значимости этой дискуссии для Могилева 
свидетельствует тот факт, что материалы данного «круглого стола» в марте 
2017 года были опубликованы в газете «Веснік Магілёва» [21, 22].

В «круглом столе» «Куропаты -  мемориал памяти и скорби» приняли 
участие главный редактор «СБ» П. Якубович; первый заместитель 
председателя КГБ генерал-майор И. Сергеенко; уполномоченный по делам 
религий и национальностей Л. Гуляко; член-корреспондент Национальной 
академии наук, доктор исторических наук А. Коваленя; декан факультета 
международных отношений БГУ, доктор исторических наук В. Шадурский; 
доцент кафедры факультета международных отношений БГУ, кандидат 
исторических наук И. Кузнецов и кандидат исторических наук В. Адамушко.

Основная мысль дискуссии: репрессии советского периода 1920-1930-х 
годов -  это трагедия и преступление одновременно, которые не должны быть 
забыты. Любая общественно не обсужденная тема сродни мине с часовым 
механизмом. Она становится особенно опасной, когда какая-либо одна 
политическая группа, конфессия или нация намерена ее «приватизировать».

В научном историческом исследовании и школьном образовании 
сегодня необходимо формировать комплексное понимание процессов прош
лого, однозначной трактовки которым нет. Насколько целесообразно публи
ковать списочный состав органов госбезопасности 1930-х годов, как это 
сделала в Москве организация «Мемориал»? Дети и внуки не должны 
отвечать за поступки отцов и дедов, тем более что огромное количество 
людей этого периода пострадало из-за доносов своих «сознательных» 
соседей, сослуживцев, родственников, порой не ведавших, что они творили.

Куропаты -  место поклонения и скорби. Оно должно объединять людей 
в их неприятии политики репрессий, а не сталкивать между собой
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современные поколения. Наша память должна быть обращена в будущее. 
Куропаты -  символ трагедии, которую нельзя допустить впредь.

Можно согласитья с мыслью участников «круглого стола» о том, что 
период репрессий 1920-1930-х годов -  колоссальная травма для белорусского 
народа. В советский период истории общества стратегии ее преодоления 
были различны. Семья могла вычеркнуть репрессированных из числа своих 
родственников, забыть о них [23]. Она могла помнить, но при этом избегать 
любых разговоров на данную тему. Старшее поколение могло рассказывать 
молодым членам семьи о пережитой трагедии со строгим наказом не 
обсуждать ее с посторонними людьми.

Достижение современного общества заключается в том, что сегодня 
можно открыто говорить о проблеме, и свободно искать пути наиболее 
эффективного преодоления социальных травм прошлого. В этой работе 
историки играют ключевую роль. От того, насколько они будут успешны в 
своей деятельности, зависит выполнение исторической наукой своей 
социальной функции, а также практическая реализация исторических 
исследований в целях устойчивого развития общества.
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