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ВЧК – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при Совете Народных 

Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем; тоже ЧК, чека, 
ч(е)резвычайка; Всечрезком. Как в официальной печати, так и в 

правительственных документах приводились разные варианты названия, 
напр.: «...по борьбе с саботажем и контрреволюцией», «...с контрреволюцией, 
саботажем и преступлениями по должности», «...саботажем и спекуляцией» и т. 
д. 

Содержание статьи: 
1. Учреждение ВЧК. 
2. Официальное изложение задачи ВЧК. 
3. Руководство ВЧК. 
4. Неизменность, со времен ВЧК, задач, штаб-квартиры и методов 
сов. госбезопасности. 
5. Деятельность и непрерывный рост ВЧК. 
6. Привилегии работникам ВЧК. 

7. Критика деятельности ВЧК и её последствия. 
8. ВЧК в народном творчестве. 

1. ВЧК была учреждена на основании никогда официально не 
опубликованного постановления СНК РСФСР от 7 (20) декабря 1917 г. Она была 
упразднена 6 февраля 1922 г. От имени Политбюро контроль над ВЧК (ГПУ-
ОГПУ) обеспечивает Сталин. 

2. Вышеупомянутое постановление никогда не было опубликовано, но 
позже оно было приведено членом Коллегии ВЧК Лацисом (Известия, 10 
февраля 1922 г.): «Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной Комиссией 
при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и 
утвердить ее». Задачи комиссии: 

1) «преследовать и ликвидировать все контрреволюционные и 

саботажные попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни 
происходили»; 

2) «предание суду ревтрибунала всех саботажников и 
контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними»; 

3) «комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку оно 
нужно для пресечения. Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 
2) организационный (для организации борьбы с к. р. по всей России) и 
филиальный, 3) отдел борьбы». «Комиссия сконструируется окончательно 
завтра. Пока действует ликвид. комиссия В.-Р. К. Комиссия обращает 
внимание на печать, саботаж и др., правых с.-р., саботажников и стачечников. 
Меры – конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков 

врагов народа и т. д.» 
3. Председатель и члены Коллегия ВЧК назначаются Совнаркомом. 

Председателем был назначен Дзержинский. До самой своей смерти в 1926 г. он 
будет возглавлять ВЧК-ГПУ-ОГПУ (с 6-недельным перерывом после июльского 
восстания левых с.-р. в 1918 г.). В Коллегию ВЧК вошло, кроме Дзержинского, 7 
человек, в том числе Ксенофонтов, Петерс, Евсеев. Состав часто менялся, но 
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вышеназванные оставались постоянно. Вскоре в Коллегию вошел Менжинский, 
а в мае 1918 г. – Лацис. 

4. ВЧК разместилась в здании бывш. Петроградского Градоначальства на 
Гороховой 2. В начале марта 1918 г. вместе с правительством ВЧК переехала в 
Москву, где расположилась в доме Соллогуба на Поварской, а 30 марта 
переехала в здание бывш. страхового общества «Якорь», на Б. Лубянке 11. В 

начале декабря 1920 г. ВЧК устраивается окончательно на Б. Лубянке 2, в 
здании бывш. страх. о-ва «Россия» и непрерывно разрастаясь, постепенно 
занимает соседние дома. С тех пор Лубянка остается неизменной штаб-
квартирой многократно меняющей название сов. госбезопасности. Неизменной 
остается и задача: любой ценой обеспечить сохранение власти за кучкой 
узурпаторов. Следовательно, неизменными остаются и методы, а в том числе и 
полицейская провокация, так умело и традиционно применявшаяся царской 
Охраной. 

5. В своих действиях ВЧК нередко превышает полученные полномочия, 
но сов. власть узаконивает это задним числом. С осени 1918 г. ВЧК начинает 
систематически направлять «подозрительных» в лагеря без приговора суда. 
ВЦИК узаконит это лишь 17 февраля 1919 г. (СУ 12:130, ст. 8). Хотя ВЧК не 

было предоставлено право расстреливать, однако член Коллегии Лацис пишет, 
что в первое полугодие своей деятельности ВЧК расстреливала одних 
уголовников: «Первым был князь Эболи за... присвоение себе имени члена 
Комиссии [ВЧК]... Первые расстрелы политических врагов происходили только 
в июле 1918 г.» (Известия, 10 февраля 1922 г.). И лишь 5 сентября 1918 года. 
Совнарком, «заслушав доклад Председателя ВЧК», постановил, что 
определенные категории лиц «подлежат расстрелу» (СУ 65:710). Считают, что 
ВЧК расстреляла более 50 тысяч человек (W. Н. Сhаmbеrlin, Тhе Russian 
Revolution, Масmillan, New Yоrk 1953, vol. 2, рр. 74, 75). Сетью своих агентов 
ВЧК постепенно все плотнее охватывает всю территорию страны и все 
важнейшие ведомства. Совет Рабоче-Крестьянской Обороны издает 

Постановление «О проводимых ВЧК арестах ответственных служащих и 
специалистов» (СУ 1918 г., 94:941), где сказано, что «это отзывается крайне 
болезненно на ходе работы этих учреждений», так как «замена одних 
работников другими не всегда... без ущерба для дела». Совет предписывает ВЧК 
«в случаях, когда это представится возможным, предварительно извещать 
соотв. ведомство» или «не позднее 48 часов после ареста известить соотв. 
учреждение» (Известия, 14 декабря 1918 г.). Примеч.: в 1922 г. будет принято 
постановление «Об упразднении ВЧК и о правилах производства... арестов», в 
котором нет речи об извещении. 

6. Постановлением Совета Рабоче-Крестьянской Обороны от 15 марта 
1919 г. чекистам определяется самый лучший прод. паёк – красноармейский. С 
тех пор привилегии работникам госбезопасности непрерывно увеличиваются и 

в 30-х гг. уже превысят армейские. Исключительные привилегии и почти 
неограниченные полномочия привлекают в органы госбезопасности 
отъявленных негодяев. По словам Дзержинского, служить в органах могут лишь 
святые или подлецы. «Но святые покидают меня, а остаются одни подлецы», -- 
заключил Дзержинский (Isааk Dеutscher, Тhе Рrорhеt Unarmed, Охfоrd, 1959, р. 
109). 

7. Действия ВЧК yачали смущать даже некоторых большевиков. На 
собраниях, в печати стали слышны критические голоса. В этой связи ЦК 



поспешил припомнить, что чрезвычайные комиссии являются прямым органом 
партии и действуют по её указаниям (Известия, 8 февраля 1918 г.). С тех пор 
всякая критика сов. органов госбезопасности прекращается раз и навсегда, с 
единственным кратковременным исключением, когда в драке за власть после 
смерти Сталина эта критика покажется одной из группировок тактически 
выгодным приемом. В октябре 1918 г. ВЦИК постановил назначить комиссию 

для изучения деятельности ВЧК и выработки положения о ней (Известия, 26 
окт.). Двое суток спустя Положение было готово и утверждено (СУ 80:842). Оно 
подтверждало право ВЧК и местных ЧК «иметь при себе особые вооруженные 
отряды» (ст. 7) и устанавливало, что председатель ВЧК входит в Коллегию НКВД 
(ст. 4), а наркоматы внутренних дел и юстиции делегируют своих 
представителей в ВЧК (ст. 5). Но чекисты очень скоро заставили делегатов НКЮ 
отказаться от сотрудничества. Сотрудничество с НКВД развивалось без трений, 
особенно с 16 марта 1919 г., когда Дзержинский стал наркомом внутр. дел. 

8. «Эх, яблочко, / Куда котишься? / Попадешь в Ве-Че-Ка - / Не 
воротишься!» (Народная частушка). 

Высылка – мера репрессии, состоящая в удалении из района жительства 
с запрещением возврата; дополнительное или основное наказание по приговору 

суда или по решению адм. органа. Применявшаяся царской властью ссылка 
сурово осуждалась не только большевиками и др. революционерами, но даже 
либералами, и Февральская революция ее сразу же отменила. Большевикам, 
вскоре захватившим власть, трудно было восстановить её, и вместо одиозного 
слова ими был придуман эвфемизм -- «высылка». Высылать же из Петрограда и 
Москвы начали большевики уже в 1918 г. Высылали своих недавних союзников 
– меньшевиков, эсеров, анархистов и др., а также уголовников-рецидивистов и 
бандитов. Сперва высылали на несколько месяцев и до года. Высланным 
разрешалось проживать в губернских городах европейской России. Постепенно 
сроки увеличивались и ограничивался район проживания. На деле В. стала 
ссылкой. Декрет ВЦИК от 10 августа 1922 г. «Об административной высылке» 

учреждает «Особую Комиссию при НКВД», которая выносит постановления о В. 
Декрет увеличивает срок В. до 3 лет и предписывает точное определение ее 
района: «высылаемые в известный район поступают под надзор местного 
органа ГПУ» (СУ 51:646, ст. ст. 2, 4, 6, 8). Два м-ца спустя, 16 октября, ВЦИК 
дополняет Декрет: «Предоставить Особой Комиссии право высылать и 
заключать в лагерь принудительных работ... на тот же срок» (СУ 1922 г., 65:844, 
ст. 2). Не употребляя слова «В.», УК РСФСР 1922 г., в числе «других мер 
социальной защиты, заменяющих по приговору суда наказание», называет 
«удалением из определенной местности» (ст. 46-г). Лица, «признанные судом по 
своей преступной деятельности или по связи с преступной средой ...социально 
опасными, могут быть лишены по приговору суда права пребывания в 
определенных местностях на срок не свыше 3 лет» (ст. 49). По УК 1926 г. В. и 

ссылка назначаются как основное и дополнительное наказание. В первом 
случае, на срок от 3 до 10 лет; во втором, после отбытия наказания, до 5 лет (ст. 
35). ПоУК РСФСР 1960 г. в обоих случаях эти наказания назначаются в 
пределах от 2 до 5 лет (ст. ст. 25, 26). 

Вышак или вышка (от «высшая мера...») – смертная казнь (с. к.). 
Содержание статьи: 
1. Введение. 
2. Смертная казнь в царское время. 



3. Смертная казнь при сов. власти. 
4. Первое «упразднение» с. к. 
5. Условные названия с. к. 
6. Отмена внесудебных с. к. 
7. Распространение с. к. на подростков 
8. Публичное повешение. 

9. Очередная «отмена» с. к. 
10. Расстрельные тюрьмы.  
11. Официальные названия расстрела. 
12. Народные и тюремные названия расстрела. 

1. До октябрьского переворота 1917 г. Ленин и его большевистская 
партия резко осуждали смертную казнь. Единственным следом этой позиции в 
советское время остается торжественное подчеркивание во всех очередных 
советских уголовных кодексах «исключительности» смертной казни, впредь до 
ее полной отмены (УК-22, ст. 33; УХ-26, ст. 21; УК-60, ст. 23). Из 206 статей 
Особенной части УК РСФСР 1960 г. 32 предусматривают с. к., не только за 
«Особо опасные государственные преступления, но в том числе и за выдачу 
гостайны (ст. ст. 64-68, 72, 73), а также за «хищение гос. или общественного 

имущества» (ст. 931), «нарушение правил о валютных операциях» (ст. 88), 
«действия, дезорганизирующие работу исправ.-труд. учреждений» (то есть 
забастовки и т. п.; ст. 77 ), «изготовление или сбыт поддельных денег» (ст. 87), 
«уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом» 
(ст. 249), «добровольную сдачу з плен» (ст. 264) и пр. В царское время публично 
извещали об исполнении каждого смертного приговора. В советское время, 
начиная с 30-х гг., это стало гос. тайной, за исключением случаев, когда с. к. 
служит пропагандистским целям. 

2. По данным советского автора за последние 90 лет царской власти, 
стало быть, считая годы кровавых репрессий после подавления революции 
1905 г., казнили в среднем по 90 человек в год (С. Ушерович, Смертные казни в 
царской России. Харьков, 1931 г.). А после 65 лет сов. власти, в мирных 

условиях, казнят более ста человек в год (см. З ниже). 
3. Из слов председателя Московского Ревтрибунала Смирнова следует, что 

в 1918 и 1919 гг. по приговорам одного этого Трибунала расстреливали в 
среднем по 575 чел. в год («Известия», 9 декабря 1921 г.). Но расстреливали не 
только в Москве и не только по приговорам судов, но еще и во внесудебном 
порядке. Из статьи члена Коллегии ВЧК следует, что с ноября 1917 г. до октября 
1919 г. в среднем ВЧК расстреливали во внесудебном порядке по 4194 человека 
в год (М. Лацис, Два года борьбы на внутреннем фронте, Москва, 1920 г.). Во 
время сталинского террора, только за период 1936—1938 гг., было расстреляно 
более миллиона людей, а полстолетия спустя, в мирных условиях, в СССР 
расстреливают более ста человек в год (Die Welt / dpa, 12 октября 1982 г.). 

4. Сразу после большевистского переворота, 2-й Съезд Советов объявил 
28 октября 1917 г., что «смертная казнь на фронте отменяется,… 
восстанавливается полная свобода агитации» [за оставление фронта 
германской войны, дабы поспешить в Петроград на выручку большевистскому 
меньшинству]. В советской историографии это преподносится как «отмена 
большевиками смертной казни», хотя расстрелы политических противников не 
прекратились, а по декрету от 21 февраля 1918 г. предлагается мобилизовать 
для рытья окопов «всех работоспособных членов буржуазного класса, мужчин и 



женщин, а сопротивляющихся – расстреливать». 17 января 1920 г., после 
победы в гражд. войне, был опубликован декрет, отменяющий с. к. (СУ 4-5:22). 
В мае того же года был издан секретный декрет, отменяющий декрет от 22 
января «в местностях, объявленных на военном положении» (СУ 78:370). По 
приговорам одного лишь Московского Ревтрибунала в 1920 г. было расстреляно 
639 чел., а в 1921 г. – 758 («Известия», 9 декабря 1921 г.). 

5. Сов. власть не всегда называет вещи своим именем. Напр., в 
постановлении ВЦИК от 6 февраля 1922 г. среди других задач ГПУ (ст. 2, пункт 
«е») называет «выполнение специальных поручений Президиума ВЦИК и 
Совнаркома», а 16 октября того же года ВЦИК разъясняет, что на основании 
именно этого пункта «е» ГПУ предоставляется «право внесудебной расправы 
вплоть до расстрела» (СУ 65:844, ст. 1). 

6. По постановлению ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. функции ОГПУ 
перенимает ГУГБ НКВД СССР, которому однако не предоставляется право 
внесудебных расстрелов. Это и не нужно, так как к тому времени нет в СССР 
ни одного судьи, который по указанию партии не вынес бы смертный приговор 
кому угодно. 

7. Указ Президиума Верх. Совета СССР от 10 декабря 1940 г. предлагает, 

чтобы «малолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении 
действий,… могущих вызвать крушение поездов (развинчивание рельсов...), 
привлекать к судебной ответственности с применением всех мер уголовного 
наказания». Примеч.: по ст. 589 действующего тогда УК за это преступление 
полагалась смертная казнь (точно так же, как и по УК 1960 г.). Правда, ст. 22 
УК исключала с. к. для лиц не достигших 18-летнего возраста к моменту 
преступления, но соблюдение сов. властью своих же собственных законов 
весьма условно. 

8. Дополнительно к расстрелу Указ от 17 апреля 1943 г. вводит с. к. через 
публичное повешение лиц, осужденных за сотрудничество с оккупантами во 
время 2-й мировой войны. Эти публичные казни совершались около 2 лет. Указ 
отменен не был, но в последующем УК 1960 г. этот вид казни не упоминается. 

9. Указ от 26 мая 1947 г. заменяет смертную казнь 25 годами заключения 
(ВС 1947/17). Но лицам, сидевшим тогда в лагерных тюрьмах, известно, что 
расстрелы продолжались. Также Дм. Панин упоминает об этом в «Записках 
Сологдина» («Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973 г.). Вскоре Политбюро 
приказывает партийным низовым организациям устроить «спонтанные» 
массовые ходатайства о восстановлении с. к. для «изменников родины, 
шпионов, диверсантов...». 12января 1950 г. Президиум Верховного Совета 
СССР, «ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от 
профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры», издает 
соответствующий Указ (ВС 1950/3). Вследствие массового избиения стукачей 
заключенными власти организуют очередное «спонтанное» ходатайство, чтобы 

30 апреля 1954 г. издать указ о распространении смертной казни на лиц, 
осужденных за убийство (ВС 1954/11). Постепенно – уже без специальных 
ходатайств населения, -- смертная казнь распространяется все шире. 

10. Смертная казнь исполняется не публично, а в подвалах специальных 
расстрельных тюрем. 

11. На протяжении более полустолетия официальное название смертной 
казни (всё ещё считаемой «соверш. исключительной мерой») подвергалось 
многократным изменениям. Вот они в хронологическом порядке: 1) расстрел 



(Руковод. начала по уголовн. праву РСФСР; СУ 1919 г. 66:590); 2) высшая мера 
наказания (УК 1922 г., ст. 33); 3) исключительная мера защиты государства 
трудящяхся – расстрел (УК 1926 г., ст. 21); 4) высшая мера социальной защиты 
– расстрел (СУ 1927 г., 49:330); 5) высшая мера уголовного наказания – 
расстрел (СУ 1934 г., 33:255); 6) смертная казнь через повешение (Указ от 17 
апреля 1943 г.); 7) смертная казнь (с 1947 г.). 

12. Неофициальные названия с. к. приводятся в алфавитном порядке: 1) 
высшая мера; 2) вышак: получить вышака; сидеть второй год поя вышаком или 
под вышкой (второй год ожидать исполнения смертного приговора); 3) девять 
грамм: получить д. г.; ему дали д. г.; 4) к Духонину, послать или попасть; 5) 
дырку в затылок, получить или дырку в затылке сделать; 6) Земельный отдел, 
пустить в; 7) на луну, послать или отправить; 8) во мхи, послать или отправить; 
9) налево, пустить; 10) по первой категории, осудить; 11) пулю в затылок, 
получить; дать к.-н. п. в з.; 12) в расход, пустить или списать; 13) расходовать; 
14) расшлёпать или расхлопать; 15) семь копеек, получить; 16) к стенке или под 
стенку, поставить; 17) ухлопать; 18) хлопнуть; 19) шлёпнуть. 

ГУГБ НКВД СССР – Главное Управление Государственной Безопасности. 
После смерти Менжинского, наркома внудел и начальника ОПТУ, в мае 1934 г., 

Сталин реорганизует аппарат госбезопасности: Постановление ЦИК СССР от 10 
июля 1934 г. учреждает общесоюзный НКВД, а при нем ГУГБ вместо ОГПУ (СУ 
36:283). «Новый» аппарат госбезопасности перенимает помещение (Лубянка), 
кадры и навыки упраздняемого ОГПУ. Но впервые в истории СССР не 
наделяется официально правом внесудебных расстрелов. При НКВД создается 
Особое Совещание с правом заключать в лагеря «общественно опасные» лица. 
Наркомом внудел, начальником ГУГБ и председателем Особого совещания 
назначается Генрих Ягода, бывший до того заместителем Менжинского. Четыре 
года спустя советский суд, в публичном процессе , приговорит его к смертной 
казни как врага народа (за отравление Менжинского; см. Правда, март 1938 г.). 
30 сентября 1936 г. наркомом внудел, нач. ГУГБ и председателем Особого 
совещания назначается Николай Ежов. Два года спустя его заместителем 

назначается ближайший друг Сталина Лаврентий Берия, который 8 декабря 
1938 г. заменит Ежова на всех трех постах. Зловещая слава букв «ЧК-ВЧК-ГПУ-
ОГПУ» перешла не на «ГУГБ», а на «НКВД». Но для подследственных «ГУГБ» 
означало «Главное Управление Где Бьют». В феврале 1941 г. ГУГБ упраздняется, 
а вместо него создается Наркомат госбезопасности (НКГБ). 

ГУИТК Министерства Юстиции СССР – Главное Управление Исправит.-
труд. Колоний... В рамках эфемерной попытки десталинизации зловещее 
название «Гулаг» заменили вывеской «Колонии» и передали по принадлежности 
в октябре 1956 г. Но для Мин. Юстиции СССР это огромное бремя оказалось 
непосильным и в апреле 1957 г. его возвратили в МВД СССР. 

ГУИТК НКВД РСФСР – Гл. Упр. Исправительно-трудовых Колоний. 

Существовало с 1922 до 1931 г., когда пенитенциарное дело было временно 
передано Наркомюсту РСФСР (СУ 1931, 4:38). 

ГУИТЛ ОГПУ – Гл. Упр. Исправительно-трудовых Лагерей ОГПУ. 
Постановление СНК СССР от 1 апр. 1930 г. (СЗ 22:243) предписывает 
направлять в ИТЛ осужденных судом на срок не ниже 3 лет, и всех осужденных 
Коллегией ОГПУ; классифицировать заключенных по трем категориям: 1) из 
трудящихся, пользовавшихся избират. правом, осужд. впервые, на срок до 5 
лет; 2) тех же, но свыше 5 лет; 3) все нетрудовые элементы и лица, осужденные 



за к.-р. преступления (ст. 15). Начальником ГУИТЛ назначен Матвей Берман, 
один из виднейших чекистов. В 1934 г. создается единая лагерная система 
СССР (ГУЛАГ), которая перенимает ГУИТЛ вместе с его опытом, стилем работы 
и начальником. Заключенными ГУИТЛ были построены Днепрогэс, ББК, 
Магнитогорск, Комсомольск и др. крупнейшие стройки социализма. 

ГУИТУ МВД СССР – Гл. Упр. Исправительно-трудовыми Учреждениями, 

очередное название ГУИТК (с начала 60-х гг.). 
ГУИТУ НКЮ РСФСР (и др. «союзных республик») – Гл. Управление 

Исправительно-трудовыми Учреждениями. Было образовано в 20-х гг. 
Ликвидировано в 1934 г. в связи с сосредоточением всех мест заключения в 
НКВД СССР (СЗ 56:421). 

Гулаг, тоже ГУЛАГ – Главное Управление ЛАГерей. 
Содержание статьи: 
1) Гулаг ОГПУ СССР; 
2) Гулаг НКВД СССР; 
3) Его задачи и организация; 
4) Производительность гулаговской рабсилы; 
5) Её резервы; 

6) Режим; 
7) Лагерные комплексы на местах; 
8) «Ликвидация» Гулага. 

1. ГУЛАГ ОГПУ СССР, тоже ГУИТЛ ОГПУ СССР – новое с 1930 г. название 
«Концентрационных лагерей ОГПУ СССР» в связи с переименованием их в 
«Исправительно-трудовые». Независимо от Гулага ОГПУ продолжают 
существовать испр.-труд. лагеря НКВД и НКЮ РСФСР (и др. союзных 
республик). Из этих трёх лагерных систем, ГУЛАГ является самой строгой. 
Первый начальник ГУЛАГа – Генрих Ягода, которого позже сменит Матвей 
Берман. Оба будут расстреляны как «враги народа». Развивая соловецкий опыт, 
ГУЛАГ воздвигает первые гигантские стройки коммунизма, причём отсутствие 
механизации подменяет мускульной силой сотен тысяч голодных и плохо 

одетых заключенных (Днепрогэс, ББК, БАМ, Комсомольск-на-Амуре и др.). 
ОГПУ широко рекламирует свое умение перековки рецидивистов и 
контрреволюционеров в энтузиастов строительства коммунизма. В 1934 г., в 
связи с упразднением ОГПУ и перенятием его функций новообразованным 
НКВД СССР, также и ГУЛАГ передается новому наркомату. 

2. ГУЛАГ НКВД (с 1946 г. – МВД) СССР, «Главное Управление 
Исправительно-трудовых Лагерей и Трудовых Поселений НКВД СССР», 
организованное согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 10 июля 1934 г. 
«Об образовании общесоюзного НКВД» (СЗ 36:283, ст. 3-д). В ведении Г. 
передаются все до сих пор существовавшие лагеря, бывшие в распоряжении 
ОГПУ СССР, НКВД РСФСР и НКЮ РСФСР (и др. союзных республик). Впервые, 

все лагеря СССР объединены под одним началом. В постановлении ЦИК и СНК 
от 27 октября 1934 г. к этому названию добавлено: «...и Мест Заключения...» (СЗ 
56:421), то есть ГУЛАГу подчинены также и тюрьмы. Начальником ГУЛАГа 
назначается Матвей Берман, бывший до этого нач. Гулага ОГПУ. Все 
важнейшие посты замещаются его бывшими сотрудниками, у многих из 
которых имеется соловецкий опыт. 

3. На ГУЛАГ, возглавляемый заместителем Наркома в ранге генерала, 
возлагаются следующие задачи: а) изоляция ненадежных и неблагонадежных 



элементов с одновременной эксплуатацией их в качестве рабсилы; б) 
переброска этой рабсилы на любые расстояния и в любое место. Примеч.: С 
начала 40-х гг., выступая з роли подрядчика, Г. приступил к строительству 
шоссейных и железных дорог в дружественной Монголии, где на работах 
использовались привезенные из СССР заключенные. в) открытие новых 
лагерных комплексов; г) периодическая ликвидация определенных категорий 

заключённых. Осуществление этих задач обеспечивают следующие управления 
ГУЛАГа: Политуправление; Упр. Кадров; Оперчекистское упр.; Прокурор Гулага; 
Суд; Упр. охравы и режима; Финуправление; Сануправление; Адм.-хоз. 
управление и др. Эксплуатацией подневольной рабсилы ведают 
специализированные отделы: по лесозаготовкам, капитальному строительству, 
сельск.-хоз., добыче и т. д. Вследствие Великой чистки в лагеря были 
отправлены миллионы людей. В конце 30-х и начале 40-х гг. было образовано 
около полутора десятка специализированных Главных управлений: Далмтроя, 
ГУШоссДор, Гидрострой, ГУЖДС, ГУГиМП и др. Роль подневольной рабсилы 
была та же. С 40-х гг. ГУЛАГ монополизирует научно-исследовательскую работу 
для армии и полиции (шарашка). У каждого Гл. Упр. свои лагеря на местах. В 
отличие от ГУЛАГа ОГПУ, о деятельности ГУЛАГа НКВД СССР радио и печать 

молчат. 
4. Низкая производительность подневольной рабсилы компенсируется 

исключительной дешевизной ее содержания и доставкой в любые, даже самые 
отдаленные и пустынные уголки страны. Примитивный характер работ 
позволят стимулировать производительность труда простым применением 
насилия. Применяются и др. методы. Секретность деятельности ГУЛАГа. 
позволяет установить сравнительно высокий плановый коэффициент 
смертности. 

5. К моменту образования ГУЛАГа в 1934 г. его главными трудовыми 
резервами были крестьяне, жертвы насильственной коллективизации деревни. 
Тут же подоспел кировский поток, который вскоре перерос в Великую чистку, 

нагнавшую в лагеря миллионы людей. С тех пор и до смерти Сталина (1953 г.) 
ГУЛАГ регулярно пополняется жертвами очередных массовых кампаний. 

6. Начиная с 1936 г. (ежовщина) и до смерти Сталина, режим ГУЛАГа 
систематически ухудшается. Особым репрессиям подвергаются 
политзаключенные. Лагерные комплексы ГУЛАГа (Управление лагеря) обычно 
возглавляются генералом, иногда полковником НКВД-МВД. Он отвечает и за 
производственную и за пенитенциарную сторону. Поскольку премии и награды 
получает он и его сотрудники прежде всего за перевыполнение 
производственного плана, то случается, что требования режима в некоторых 
отдельных случаях подчиняются интересам производства. 

7. Лагерные комплексы (Управление лагеря) разбросаны по всей стране, и 
не только в глуши, но даже и в столицах (однако так хитро замаскированы, что 

непосвящённый не догадается). К середине 40-х гг. их было уже несколько сот. 
В каждом – от нескольких десятков тысяч до более миллиона заключенных. 
Нередко, в отдаленных районах страны, пенитенциарное население лагерного 
комплекса значительно превышает по числу местное вольное население. А 
бюджет иного лагерного комплекса во много превосходит бюджет края, области 
или нескольких областей, на чьей территории он расположен. Лагерный 
комплекс не подчиняется местным властям, а только лишь ГУЛАГу в Москве. 
Его работники, вольнонаёмные и заключенные, не подсудны местным судам. 



Он располагает собственными вооруженными силами для охраны лагеря. Роль 
полиции исполняет Оперчекисткий отдел. 

8. После смерти Сталина все специализированные управления ГУЛАГа 
были переданы соответствующим министерствам, сохраняя за ГУЛАГом лишь 
роль поставщика подневольной рабсилы. Для перенятая гулаговского 
ГУШоссДор пришлось образовать новое общесоюзное Министерство 

Автотранспорта и Шоссейных Дорог (26 августа 1953 г.; «Правда», 28 апреля 
1954 г.). Партверхушка поспешила уничтожить даже самое слово «ГУЛАГ», 
зловещий смысл которого стал к тому времени уже известен за пределами СССР 
и... «осенью 1956 г. было признано нецелесообразным дальнейшее 
существование исправительно-трудовых лагерей [ГУЛага] и в связи с этим 
решено реорганизовать их в исправительно-трудовые колонии» («Партийная 
жизнь», 1957/4, с. 67). Никакого официального постановления об этом не было 
опубликовано и неизвестно кем было принято решение. С октября 1956 г. до 
апреля 1957 г. «реорганизованный» ГУЛАГ находился в ведении Министерства 
Юстиции СССР под новой вывеской «Исправ.-труд. колоний» или «учреждений» 
(И.-Т.У.). С тех пор термин «учреждение» употребляется для маскировки лагерей: 
«В СССР нет больше ни Гулага, ни лагерей, ни заключенных!» 

ГУШоссДор – Главное Управление Шоссейных Дорог. СНК СССР 
постановил 3 марта 1933 г.: «Образовать в составе НКВД СССР Гл. упр. шосс. 
дорог (Гушоссдор)... и, на местах, в составе НКВД союзных республик -
управления шосс. дорог» (СЗ 14:121). Г. эксплуатировал заключенных лагерей 
ОГПУ, а с 1934 г. – ГУЛАГа НКВД. Он обладал абсолютной монополией 
строительства шоссе в СССР и в братской Монголии. В связи с реорганизацией 
ГУЛАГа, ГУШоссДор был в 1953 г. преобразован в общесоюзное министерство 
(см. ГУЛАГ). 

КГБ – Комитет Государственной Безопасности при Совете Министров 
СССР. Образован 13 марта 1954 г. Занимает здание бывш. ВЧК, ГПУ, ОГПУ, 
НКВД, НКГБ, МГБ на Лубянке в Москве и является их продолжнтелем. Сеть КГБ 
охватывает все сферы жизни страны и всю её территорию вплоть до района; а 

также все советские учреждения за границей. Ведёт шпионскую, 
диверсионную и дезинформационную деятельность на чужих территориях. 
Создан вместо МГБ СССР, упразднённого в 1953 г. вскоре после смерти 
Сталина. В КГБ вошли те из бывших МГБистов, кто после тщательнейшей 
проверки был признан новым партруководством самым надёжным. КГБ ведет 
розыск, дознание и следствие по делам о «гос. преступлениях». В его 
распоряжении ввутренние тюрьмы, психотюрьмы и т. д. Первым 
председателем КГБ был назначен ген. Иван Серов (награжденный орденом 
Ленина за проведение депортации сотен тысяч жителей Прибалтики и др.). 
Затем на этом посту сменялись: Александр Шелепин (декабрь 1958 г.); 
Владимир Семичастный (ноябрь 1961 г.); Юрий Андропов (май 1967 г.); 

Виталий Федорчук (май 1982 г.); Виктор Чебриков (декабрь 1982 г.). 
МВД СССР – с 15 марта 1946 г. новое название НКВД СССР. Ведает 

внутр. делами и Союза и РСФСР (нет МВД РСФСР) и руководит МВД прочих 
союзных республик (которые не подчинены своим республиканским Советам 
министров). 15 марта 1953 г., вскоре после смерти Сталина, ликвидируется 
МГБ СССР, функции которого передаются МВД СССР. Министром становится 
Берия, а после его ареста 7 июля 1953 г. – прежний министр Круглов. В 1954 г. 
госбезопасность опять выделяется в самостоятельное ведомство (см. КГБ). 13 



января 1960 г. МВД СССР ликвидируется, а его функции передаются 
республиканским МВД. В 1966 г. их заменяют МООП. 28 декабря 1968 г. 
восстанавливается МВД СССР (министр – Щёлоков). Несколько позже 
восстанавливаются республиканские МВД. В декабре 1982 г. Щёлокова 
заменяет Федорчук. 

МГБ СССР – с 15 марта 1946 г. новое название НКГБ СССР (по мнению 

некоторых, МГБ означает «Министерство ГосБандитизма или «Министерство, 
Где Бьют»). Министром остается Меркулов, бывший до сих пор наркомом ГБ. В 
том же году его заменяет Абакумов. После падения Берия оба будут 
расстреляны как враги народа. Вскоре после смерти Сталина МГБ СССР и 
союзных республик упраздняется, а их функции передаются МВД. 

Министерство Юстиции (с 1946 г.; до этого – Наркомюст) – сначала М. 
Ю. Имелись лишь в «союзных» и «азтономных» республиках. В 1953 г. вместо 
них было образовано М. Ю. СССР. Оно было упразднено 31 мая 1956 г., а его 
функции были переданы Министерствам юстиции «союзных» республик. С 
октября 1956 г и до апреля 1957 г. места заключения были в ведении М. Ю. 
СССР, после чего их опять передали МВД СССР. 

МООП – Министерство Общественного Порядка. В 1962 г. МВД «союзных 

республик» были переименованы в республиканские МООП (СУ 35:535). В их 
ведении находились между прочим места заключения, но вскоре их возвратили 
в МВД СССР. В августе 1966 г. вместо республиканских МООП было учреждено 
МООП СССР со Щёлоковым в роли министра. 28 декабря 1968 г. МООП СССР 
был упразднён и восстановлено МВД СССР. 

НКВД – Народный Комиссариат Внутренних Дел. Образован 26 октября 
(8 ноября) 1917 г.; ликвидирован в 1930 г. В 1934 г. восстановлен как 
общесоюзный, с включением в его состав ликвидируемого ОГПУ (ср. ГУГБ). В 
1946 г. переименован в МВД. С 1934 г. многие граждане стали 
расшифровывать НКВД как «Неизвестно Когда Вернусь Домой»: часто 
случалось, что вызываемые в НКВД (как ранее – в ГПУ или ЧК) исчезали 
надолго, а то и совсем. С 1917 г. имелись лишь НКВД РСФСР, а также каждой 

из входящих в неё «автономных республик». В 1922 г. был образован Союз ССР, 
со своим НКВД в каждой «союзной республике». В 1930 г. все НКВД 
ликвидируются, а находившиеся в их ведении управления милиции и 
уголовного розыска подчиняются соответствующим Совнаркомам. Лагеря же и 
организация ссылки и принуд. работ передаются соответствующим 
Наркоматам юстиции (Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г.; 
СЗ 60:640). По постановлению ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. образуется 
общесоюзный НКВД СССР со следующими гл. управлениями: а) 
госбезопасности; б) рабоче-крестьянской милиции; в) пограничной и 
внутренней охраны; г) пожарной охраны; д) исправ.-труд. лагерей и труд. 
поселений (СЗ 36:283). Также и в «союзных республиках» образуются свои 

НКВД. 3 февраля 1941 г. из состава НКВД СССР выделяется самостоятельный 
НКГБ СССР; то же в «союзных республиках», но с подчинением московскому 
НКГБ, а не местным Совнаркомам. По Указу от 20 июля того же года оба 
ведомства опять сливаются в НКВД. В апреле 1943 г. вновь восстанавливается 
НКГБ СССР и «союзных республик». Первым наркомом внудел назначается 
Рыков (расстрелян в 1938 г. как враг народа). С 19 марта 1919 г. наркомом 
назначается Ф. Дзержинский, который одновременно остается председателем 
ВЧК. Оба эти поста он сохранит до своей смерти 20 июля 1926 г. Новым 



наркомом становится Менжинский, бывший заместитель Дзержинского. После 
смерти Менжинского в июле 1934 г. наркомом назначен его зам. – Ягода 
(который будет арестован в 1936 г. и расстрелян по одному из московских 
процессов). С 1936 г. наркомом назначается Ежов, «сталинский нарком». Он 
исчезнет безо всякого процесса в 1939 г. В 1938 г. Ежова заменяет Берия, 
который 15 лет спустя будет признан врагом народа и расстрелян. Он станет 

последним из расстрелянных шефов советской госбезопасности. 
НКГБ – Народный Комиссариат Государственной Безопасности. В1941 г. 

был учрежден НКГБ СССР и НКГБ каждой из «союзных республик». Затем все 
они были упразднены и вновь восстановлены (см. НКВД). Наркомом был 
Меркулов, бывший до этого начальником ГУГБ НКВД СССР. В 1946 г. все 
наркоматы были переименованы в министерства и НКГБ становится МГБ (см.). 

НКЮ – Народный Комиссариат Юстиции. Образован в 1917 г. С 1917 г. 
до 1922 г. имеются лишь НКЮ РСФСР и входящих в неё «автономных 
республик»; с образованием в 1922 г. Союза ССР – тоже в «присоединившихся» 
республиках. Нет общесоюзного НКЮ. Первоначально места заключения 
находятся в ведении НКЮ, но ВЧК, а позже и НКВД организуют свои 
собственные места заключения. В 1930 г. все лагеря НКВД передаются в 

ведение НКЮ, но в 1934 г. всё пенитенциарное дело переходит в ГУЛАГ НКВД 
СССР (см. НКВД). В 1946 г. НКЮ переименовывается в Министерство Юстиции 
(см.). 

ОГПУ – Объединённое Главное Политическое Управление СССР; 
учреждено при СНК СССР по Декрету ЦИК СССР от 15 ноября 1923 г. (СЗ 
12:105) «в целях объединения революционных усилий республик по борьбе с 
политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом» 
(ст. 1 Декрета). Председатель ОГПУ входит с правом совещат. голоса в СНК 
СССР (ст. 1). ОГПУ руководит работой ГПУ «союзных республик и особых 
отделов, а также транспортных органов; охраной границ СССР; оперативной 
работой в общесоюзном масштабе (ст. 2, 4). В распоряжении ОГПУ состоят 
особые войска; оно имеет своего представителя в Верх. Суде СССР; надзор же 

за законностью его действий осуществляется Прокурором этого же Суда (ст. 8, 
11, 12). Председателем ОГПУ СССР назначается бывший до того пред. ГПУ 
РСФСР Дзержинский, который одновременно является наркомом внудел. 
Резиденцией нового органа остается вся та же Б. Лубянка, вместе с её старыми 
кадрами. При ОГПУ состоит Коллегия или Особое совещание, которое во 
внесудебном порядке выносит решения о направлении в лагеря или о расстреле 
лиц, признанных виновными. Ссылаясь на постановление ЦИК СССР от 15 
ноября 1923 г. Коллегия ОПТУ сообщает, что по её решению от 11 марта 1933 г. 
было расстреляно за контреволюционный саботаж 35 человек («Известия, 12 
марта). После смерти Дзержинского з 1926 г. его зам. Менжинский назначается 
наркомом внудел и одновременно начальником ОПТУ. В 1934 г. умирает 

Менжинский. Одновременно наступает реорганизация: образуется 
общесоюзный НКВД со включением в его состав ОГПУ (см. ГУГБ). Наркомом 
внудел СССР и начальником ГУГБ назначается бывший зам. Менжинского 
Ягóда. Два года спустя он будет расстрелян как враг народа, между прочим, 
обвинённый в отравлении Менжинского. 

Особое совещание, осó или о. с. – заочный административный суд 
органов госбезопасности. Примеч.: задолго до большевиков, о. с. было 
учреждено Александром III. 



Содержание статьи: 
1. О. с. ОГПУ; 
2. О. с. НКВД СССР; 
3. Структура о. с.; 
4. Его полномочия; 
5. Их систематическое расширение; 

6. Дела, направляемые в о. с.; 
7. Решения о. с. не подлежат никакому пересмотру; 
8. Бумажка вместо суда; 
9. Массовая штамповка окончательных приговоров; 
10. Упразднение о. с. после 35 лет бурной деятельности. 
11. Поговорка. 

1. О. с. при ОГПУ переняло в конце 20-х гг. судебные функции Коллегии 
ОГПУ, которая в свою очередь продолжала дело судебных заседаний Коллегии 
ВЧК. Все они выносили заочные приговоры до расстрела включительно. В ст. 
10 Постановления об испр.-труд. лагерях от 7 апреля 1930 г. (СЗ 22:248) 
сказано, что «в и.-т. л. принимаются, между пр., осуждённые постановлением 
коллегии или особого совещания при ОГПУ». 

2. В связи с включением ОГПУ во вновь учреждаемый НКВД СССР в 1934 
г. образуется Особое совещание при НКВД СССР (СЗ 36:283, ст. 8). С 1941 г. до 
1953 г., сов. власть периодически учреждала и ликвидировала отдельный НКГБ 
– МГБ, при котором имелось свое о. с. 

3. Председателем о. с. был по должности нарком—министр внудел (или 
госбезопасности), а членами – его же сотрудники. В заседаниях должен был 
участвовать прокурор СССР или его заместитель и представитель ЦК партии. 

4. Официально о. с. при НКВД было вправе «применять к лицам, 
признаваемым общественно опасными, ссылку..., высылку..., заключение в 
испр.-труд. лагеря на срок до 5 лет»; расстрел не упоминался (СЗ 1935 11:84, ст. 
1а-в). Под «общественно опасными» подразумевались «политически 
ненадёжные». 

5. Секретной инструкцией от 1937 г. пятилетний предел был повышен до 
восьми, а вскоре и до 10-ти лет. В середине 40-х гг. о. с. приговаривает уже к 
20-ти, а вскоре и к 25-ти годам лагерей или тюрьмы. Начиная с 1948 г. о. с. 
направляет бывших политзаключенных в вечную ссылку, а в 1953 г. 
появляются в политизоляторах первые поилитческие, осуждённые решением о. 
с. к пожизненному тюремному заключению, вовсе не предусматриваемому 
советскими УК. 

6. Следственные органы госбезопасности направляли в о. с. те дела, по 
которым даже советский суд не мог вынести обвинительного приговора по 
формальным соображениям. Как правило, предложенная следователем мера 
наказания утверждалась о. с. На одном заседании о. с. решало сотни, а то и 

тысячи дел. С конца 30-х гг. около половины всех политзаключённых было 
осуждено о. с. (то есть около 5-6 миллионов человек). Осуждённых о. с. 
уголовных было много меньше. 

7. Решения о. с., как внесудебные, не подлежали пересмотру судебными 
или прокурорскими инстанциями, а лишь самим о. с. Не известен ни один 
случай отмены особым совещанием своего же решения, но в отдельных, 
исключительных случаях, вследствие ходатайства начальника ГУЛАГа, бывали 
случаи сокращения срока на несколько месяцев особо заслуженным 



производственникам, напр., с 20 лет на 19 и 4 месяца. В каждом случае о. с. 
принимало специальное решение. Наивысшей же властью, ЦИКом или Верх. 
Советом СССР, ни одно решение о. с. не было никогда ни отменено, ни 
изменено. 

8. Приговор о. с. в форме выписки из протокола заседания зачитывался 
заинтересованному лицу, находившемуся в следственной тюрьме, а иногда уже 

в месте отбывания наказания. Осужденный должен был расписаться на обороте 
бумажки. По требованию ему разрешали самому прочесть её содержание. В 
случае отказа расписаться делали пометку: «С решением о. с. ознакомлен», что 
подтверждал своей подписью дежурный надзиратель. Бланк «Выписки из 
протокола» был немногим больше открытки. Сверху отпечатан заголовок: 
«Особое совещание при народном комиссаре (а с 1946г. – министре)...» Ниже, 
слева: «Слушали», а справа: «Постановили». Под «Слушали» вписывалось на 
пишущей машинке фамилия, имя и отчество, год рождения, национальность, 
парт. принадлежность, место работы и должность осужденного. А справа: «За 
к.-р. деятельность направить в испр.-труд. лагеря ссылку на срок... лет». С 
конца 40-х гг. постановления о. с. стали ссылаться на статьи УК, а осужденных 
стали направлять также и в тюрьмы. 

9. Совершенно независимое от какого-нибудь внешнего контроля, о. с. 
было идеальной машиной для массовой штамповки неподлежащих пересмотру 
приговоров всем тем, кого заподозрит политическая или уголовная полиция. 

10. Вскоре после смерти Сталина, «в сентябре 1953 г. было упразднено о. 
с.» Сообщает об этом в 1957 г. «Партийная жизнь» в № 4, стр. 68. Однако 
никакой правовой акт никогда не был опубликован. Примеч.: о. с. уже давно 
стало излишним, так как в Советском Союзе нет судей, для которых партийная 
указка не была бы выше голоса совести и буквы закона. 

11. На нет и суда нет, а есть особое совещание (появившаяся в середине 
30-х гг. парафразировка старой поговорки). 

Психиатрическая больница общего типа – тоже психотюрьма (см.). 
Заключают в п. б. о. т. лиц, которые «по психическому состоянию и характеру 

совершённого общественно опасного деяния нуждаются в больничном 
содержании и лечении в принудительном порядке» (ст. 59 УК РСФСР 1960 г.). 

Психиатрическая больница специального типа – тоже 
спецпсихтюрьма. Заключают в п. б. с. т. «душевнобольных, представляющих по 
своему психическому состоянию и характеру совершённого ими общественно 
опасного деяния особую опасность для общества»; они «...содержатся в условиях 
усиленного надзора...» (ст. 59 УК РСФСР 1960 г.). 

Психотюрьма – психиатрическая тюрьма-больница в ведении органов 
госбезопасности, где наряду с настоящими душевнобольными содержат также 
и психически нормальных, но инакомыслящих подследственных и осужденных 
(с 1960-х гг.) По ходу очередных реорганизаций п. находились в ведении 

Министерства Общественного Порядка, МВД и КГБ. 
Содержание статьи: 
1. Как для царской, так и для сов. власти инакомыслие – 

сумасшествие; 
2. В первые годы сов. власти; 
3. После «осуждения ошибок Сталина»; 
4. Специальные законы; 
5. Всё возрастающее число п. 



1. Объявление инакомыслящих сумасшедшими – не советское 
изобретение: в 1836 г. инакомыслящий Чаадаев, был «высочайшим повелением 
объявлен сумасшедшим», но не был водворен ни в тюрьму, ни в психбольницу. 

2. Большевики не сразу переняли царский подход к инакомыслию. Но, 
раз переняв, существенно опередили царей, создавая широчайшую и всё 
растущую сеть психотюрем (с начала 1960-х гг.). До этого душевнобольных 

заключенных направляли в спец. отделения общих психиатрических больниц. 
Бывали случаи симуляции заключенными псих. заболеваний, дабы облегчить 
свою участь, заменив лагерь на больницу. В первые годы сов. власти 
неизлечимо больные заключенные, в том числе и сумасшедшие, передавались 
на попечение семьи, как в царское время, или помещались в инвалидные дома. 
С середины 1930-х гг. это больше не применялось к политическим, а вскоре и к 
некоторым уголовникам-рецидивистам. Выявленных симулянтов наказывали 
водворением в штрафной изолятор, а с начала 40-х гг. стали судить как за 
«саботаж строительства социализма». 

3. К моменту смерти Сталина (1953 г.) большинство гигантских «строек 
социализма» было в основном завершено и десятки миллионов рабов больше 
были не нужны. Партверхушка «осудила» «культ личности» Сталина; число 

направляемых в лагеря заметно сократилось, а инакомыслящих стали всё чаще 
направлять в п. 

4. Следовательно, в новый УК РСФСР (1960 г.) была введена особая глава 
(ст. ст. 58—62) о мерах принудительного лечения, причем первые три статьи 
касаются исключительно психически больных (в УК РСФСР 1924 г. 
прннудительному лечению была посвящена одна ст. 24). 14 февраля 1967 г. 
дополнительно издается подробнейшая инструкция о принудительном лечении 
душевнобольных («Бюллетень Верх. Суда СССР», № 4, стр. 37). 

5. К концу 1970-х гг. в СССР имеется уже около сотни п. и число их 
постоянно растёт. Кроме собственно п. во многих психбольницах Министерства 
Здравоохранения имеются камеры в распоряжении органов госбезопасности 

или внутр. дел. Ниже приведены некот. из более известных псих. больниц, где 
содержатся психически здоровые, но инакомыслящие заключённые. В Москве 
и Моск. области – Институт Сербского; Новослободская; Матросская Тишина; 
Столбовая (около 20 тыс. больных, в том числе и настоящих). В Ленинграде и 
Лен. области – Скворцева-Степанова (ул. Лебедева); Кащенко и др. Прочие – 
Сычевка; Казань; Калинин; Черняховск; Алма-Ата; Липецк; Киев-Дарница; 
Ташкент; Великие Луки; Суханово; Запорожье; Челябинск; Уфа; Донецк; 
Благовещенск; Каунас; Кишинёв; Иваново-Франковое; Ашхабад и др. 

 


