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Развитие Архангельской губернии/области в 1920-30-е годы происходит 

в русле преобразований всей страны: индустриализация, коллективизация и труд узников кон-

центрационных лагерей. 

 
Мезенский лесопильный завод, 1930 год 

 

Несмотря на смену власти, основа экономической идеологии остаѐтся привязанной к ле-

су. К середине 1920-х годов работает 28 лесопильных заводов, выдающих объѐмы продукции 

дореволюционного времени. Трест «Северолес» объединяет весь лесопромышленный комплекс 

и обслуживающую его транспортную инфраструктуру и добивается подписания торгового со-

глашения с Англией. 

 

 



Архангельск, 1930 год 

 

Ленин реализует «возможность правильно заготовить лесной товар и вывезти его в ги-

гантских размерах», чтобы закупать за границей необходимые стране «паровозы, машины, 

электрические аппараты». 

Новое административно-территориальное деление страны для нас подчинено необходи-

мости продолжения лесного экспорта. В Северный край с центром в Архангельске, помимо 

бывшей Архангельской губернии, входят современные Вологодская, Кировская области, Рес-

публика Коми. Эти новые районы заготавливают лес – архангельские, онежские и мезенские 

лесозаводы его пилят. 

По заказу Северолеса молодой учѐный Иван Мелехов в Архангельском лесотехническом 

институте исследует технические свойства северной сосны. Он опровергает распространив-

шуюся в Европе точку зрения о низком качестве архангельского леса, напротив, демонстрируя 

его качество. В среде специалистов работа производит фурор, это обеспечивает стабильный ин-

терес международных покупателей к северной экспортной древесине. 

Строительство новых промышленных и транспортных объектов в эти годы неразрывно 

связано с использованием труда заключѐнных системы ГУЛАГ. 

ГУЛАГ стал в некотором смысле квинтэссенцией Советского Союза. Как в лагерях, так 

и за их пределами царил один и тот же подневольный труд, одна и та же бессмысленная бюро-

кратия, коррупция и злобное пренебрежение человеческими жизнями. Даже на лагерном жар-

гоне внешний мир часто называли «большой зоной» — более обширной, но не такой смерто-

носной, как «малая зона». Надзиратели были жестокими, тюрьмы — мерзкими, люди работали 

в неволе из-под палки. Существование заключѐнных было ужасным и невыносимым, 

а смертность среди них значительной. В ГУЛАГе отразились нормы тогдашнего общества. 

В определѐнные годы жизнь в СССР была в целом ужасной, невыносимой, бесчеловечной, 

а смертность была высокой не только в лагерях, но и «на воле». 

 

 

 

 



 

В Архангельской губернии трудовые лагеря возникают начиная с 1919 года: под Архан-

гельском, в Холмогорах, в Пертоминске, зачастую на местах лагерей интервентов. 

В 1923 году принимается решение построить новый лагерь на Соловецких островах. 

Имущество закрытого в 1920 году Соловецкого монастыря передаѐтся Соловецкому лагерю 

принудительных работ особого назначения, возводятся бараки. В лагере постоянно находится 

до 72 тысяч политических и уголовных заключѐнных, но после голода начала 1930-х годов ла-

герь расформировывают. 

 

2.Создание ГУЛАГа 

После захвата власти большевиками резонным стал вопрос о борьбе с теми, кто новую 

власть принимать не хотел. Ленин, как и его последователи, считал, что коммунистическая ре-

волюция порождает политических преступников нового вида — классовых. Воров и убийц тео-

ретик относил к жертвам буржуазного произвола и эксплуатации. Именно эта концепция разде-

ления заключѐнных сыграла важнейшую роль в становлении ГУЛАГа. Если в первые годы по-

сле Октябрьской революции всех преступников помещали в общие тюрьмы, то уже после нача-

ла «красного террора» — реакции партии на антибольшевистские выступления и покушение 

на советского лидера — стала очевидна необходимость отделения и особого надзора над поли-

тическими заключѐнными. К тому же в первые годы советской власти в стране царил такой ха-

ос, что надлежавшего контроля за арестованными в тюрьмах попросту не было. 

«Красный террор» был главным методом удержания власти большевиками, в то время 

как концентрационные лагеря для классовых врагов стали главным методом «красного терро-

ра». К концу 1920 года в стране насчитывалось уже более 100 таких лагерей. Тогда режим в них 

был ещѐ далѐк от того, что в 1930-е годы создал Сталин. 

«Красный террор» — карательные меры против врагов революции. Аресты, убийства 

классовых врагов: священников, белогвардейцев, дворян и помещиков, кулаков и казаков. Идео-

логом политики террора был основатель и руководитель ВЧК Феликс Дзержинский. 

К концу Гражданской войны в стране начала складываться организационная система 

из доселе размытых понятий «тюрьма» и «трудовой лагерь». Тюрьмы отошли в ведомство нар-

комата юстиций, а позднее наркомата внутренних дел и стали классическими в широком пони-

мании местами заключения. Одновременно с этим ВЧК, позже ставшее ГПУ, после ОГПУ 

и наконец превратившееся в КГБ, ведала системой особых лагерей. Режим в них был строже, 

наказания суровее. Эти лагеря находились вне юрисдикции других советских ведомств, 

а потому были как бы невидимы для общественности. Когда две эти системы — тюремную 

и лагерную — объединили, за основу взяли ту, что принадлежала ВЧК. 

Помимо священников, царских чиновников, коммерсантов и прочих неугодных больше-

викам элементам в тюрьмах находились и другие политические заключѐнные — анархисты, ле-

вые и правые эсеры и меньшевики. Этих арестованных, закалѐнных в царских ссылках 

и тюрьмах, было сложнее контролировать: они устраивали голодовки, умели морально воздей-

ствовать на надзирателей, умудрялись настроить связь с внешним миром. За содержавшихся 

в тюрьмах социалистов вступался, например, французский писатель Ромен Роллан. Подобная 

дурная слава не нравилась молодому советскому режиму, ожидавшему коммунистические ре-

волюции в буржуазных странах Европы. Заключѐнных стали делить на группы и отправлять 

подальше: в Холмогорский лагерь под Архангельском, в Западную Сибирь и в бывший мона-

стырь в Пертоминске. Но даже оттуда заключѐнные умудрялись отправлять жалобы европей-
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ским товарищам. Тогда ВЧК приняла решение отправить «порочные элементы» ещѐ дальше — 

на Соловки. 

 

3.Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) 

Монастырь, основанный в 15-м веке, уже в следующем столетии имел за своими стенами 

особую тюрьму, в которой содержались ретивые еретики и опальные дворяне. С середины 19-го 

века там отбывали наказание уже только провинившиеся служители церкви. С 1920 года мона-

стырь закрыли, большевики провели в нѐм ревизию, конфисковали имущество братии 

и организовали трудовой лагерь. В октябре 1923 года правительство поручило передать мона-

стырские здания в ведение ОГПУ наряду с бывшими монастырями в Холмогорах 

и Пертоминске. Так возник первый советский трудовой лагерь ГУЛАГа — Соловецкий лагерь 

особого назначения (СЛОН). 

Первыми заключѐнными СЛОН были политические, переведѐнные из тюрем Москвы, 

Петрограда и других лагерей Севера. Поначалу жилось вполне вольготно: не заставляли рабо-

тать, а условия жизни после застенков Лубянки казались хорошими. Вскоре лагерь стали на-

полнять и другими заключѐнными: белыми офицерами, кронштадтскими матросами-бунтарями, 

дворянами и прочими «врагами революции». Задачей лагеря было перевоспитание политиче-

ских, при этом предполагалась самоокупаемость единственного на тот момент ведомственного 

лагеря ОГПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазарет Соловецкого лагеря. Утренний обход врача. 

 

О том, в каких условиях содержались узники, можно судить по воспоминаниям тех, кому 

удалось пройти испытание советской (или как говорили на архипелаге «соловецкой») каратель-

ной системы. Условия жизни в бывших церквях и кельях были тяжѐлыми: арестованных дони-

мали клопы и вши, непосильный труд, плохое питание и антисанитария приводили к болезням, 

прежде всего тифу. Заключѐнные были жертвами жестоких истязаний: соловецкие надзиратели 

регулярно оставляли связанных людей зимой в одном белье на колокольне, заставляли сидеть 

без движения по 18 часов на узких скамьях, гоняли голыми в баню по морозу, привязывали ле-

том без одежды к дереву в ожидании, пока тучи комаров искусают арестованного до обморока. 

Работали заключѐнные в основном на лесозаготовках. Для молодой страны экспорт леса 

был одной из немногих возможностей получить валюту для последующей индустриализации. 

К концу 1920-х стало ясно, что главной задачей лагерей должно стать не перевоспитание, 

а извлечение прибыли. В 1930-м году опыт Соловецкого лагеря привѐл партию к решению 



о создании общегосударственной системы ГУЛАГ. Та структура, что была создана 

на архипелаге, стала образцом, который в 1930-х годах был воспроизведѐн и размножен 

по всему СССР. 

 

Соловецкий монастырь 

 

 

 


