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«Тайга, тайга, лишь ты свидетель, 
Да наша матушка река,  
Как стоном, плачем наполнялись,  

твои крутые берега.  
Та страшная пора репрессий, 

Клеймом ложилась на людей. 
Ссылали всех, кто не уместен 
И гнали с родины своей…» 

 
Есть в нашем Парабельском районе место, богатое своим  историческим прошлым, - это село 

Нарым. С ХVII века здесь жили ссыльные. Знали Нарымские болота участников крестьянских 
восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева, пленных шведов и декабристов. В 30-е-60-е 
годы ХIХ-го века в Нарым были сосланы многие польские революционеры, участники 

восстаний 1830 и 1863 годов в царстве Польском. В Нарыме остались и поныне семьи-
старожилы. 

Являясь центром политической ссылки, Нарым имеет много зданий, определенных как 
исторические памятники республиканского значения и входящих в сводный список памятников 
истории и культуры Томской области, находящихся под государственной охраной. 

Исполнительный комитет Томского областного Совета принял решение от 27.05.1985 г. №149 
об организации охранной зоны исторических мест и зданий села Нарыма Парабельского района. 

Общая площадь охранной зоны 12,5 га.  
Основная достопримечательность села - Музей политической ссылки – один из филиалов 
Томского областного Краеведческого музея.  

Создан в 1938 году как 
«Музей И.В.Сталина» по 

решению Новосибирского 
Обкома ВКП(б) на месте 
усадьбы Е.И.Алексеевой. 

Музей расположен в 
исторической части села, 

на ул. Куйбышева, 33. 
Красивый и ухоженный. 
Иначе нельзя. Сюда 

частенько приезжают 
гости, которые первым 

делом идут в музей. К 
нему на протяжении 
шести десятков лет 

существования всегда 
было приковано внимание 

общества. 
Кроме отделов,   

посвященных нарымской 

ссылке, в Музее существуют отделы: этнографии (селькупов), крестьянского быта (под 
открытым небом), природы, дом крестьянина Алексеева, в котором летом 1912 года жил 

И.В.Сталин, который был выслан в Нарым в 1912 году. Прибыв к месту ссылки, он 
поселился в доме крестьянина Алексеева Я.А., где прожил 39 дней, после чего совершил 
побег. Дом Алексеева, именуемый ныне «Сталинским домом» стоит на территории 

мемориального музея и имеет значение мемориального дома с оформленным интерьером.  



  
 

Здание Нарымской каталажки, перенесенное на территорию музея.  

                                
 

Здесь на нарах в общей камере проводили ночи провинившиеся поднадзорные, а самых 
злостных нарушителей помещали в одиночную камеру. Здесь же, через коридор, окошечко из 
комнаты надзирателя, пресекавшего всякие мятежные разговоры.  

История политической и уголовной ссылки представлена с момента основания Нарымского 
острога в 1596 году, тремя разделами: ссылка XVII—XVIII веков; ссылка XIX века (декабристы 

П.Ф.Выгодовский и Н.О.Мозгалевский, участники польского освободительного движения, 
народники) и ссылка начала ХХ века.  

                                        
 

 



Пространство зала «Политическая ссылка ХХ века» разделено на две части бюстом Сталина, 
который является фрагментом пятиметровой статуи, стоявшей в Нарыме на берегу Оби. Справа 
от него — экспозиция по истории царской ссылки, слева — по истории советской. В зале 

размещены многочисленные портреты Сталина — элементы экспозиции бывшего музея 
Сталина. 

                                    
Постепенно, с 1991 года, в постоянной экспозиции стали появляться отдельные экспонаты и 

документы по истории репрессий при советской власти.  

                          
 



 

Стационарная экспозиция по ссылке в Нарыме в ХХ веке создана по инициативе Томского 
областного краеведческого музея, открыта в 2001 году и размещена в отдельном зале.  

На стендах и в витринах, посвященных советской ссылке, размещены фотографии «трудовых 
будней» и быта спецпоселков Нарымского края, фотографии, воспоминания и документы 

спецпереселенцев — раскулаченных, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, немцев и 
поляков. 

                                          
 

В экспозиции «Крестьянский быт» (под открытым небом) выставлены бочонки для дегтя, 

найденные на плотбищах спецпереселенцев. 
Коллекции по истории политической ссылки начали формироваться случайным образом с 1991 
года, целенаправленный сбор материалов сотрудники Музея ведут с 2001 года. Коллекции 

формируются путем работы с местными жителями, осуществляется сбор документов и 
предметов быта бывших спецпоселенцев и ссыльных как в Нарыме, так и в поселках 

(Талиновка, Шпалзавод, Луговское). В фондах Музея хранятся фотографии, документы и 
воспоминания бывших спецпоселенцев, всего около 500 ед. хр. Собраны предметы быта и 
орудия труда спецпоселенцев (кухонная утварь, чемоданы, топор, ножницы и т.д., около 50 ед. 

хр.). Кроме того, имеются образцы прикладного творчества (вышивки).  

                                
 

В фонде фотографий — отчетный фотоальбом ОГПУ «Советский Север» об освоении 
спецпоселенцами Нарымского края.  

С 2001 года Музей организует передвижные выставки. Так, в 2003 году выставка «Корни и 
щепки» о судьбах спецпоселенцев в Нарымском крае экспонировалась в Доме культуры села 
Парабель. 



   
 Мало кто сегодня не знает о трагической судьбе немецкого народа советского Поволжья, 
оказавшегося в Нарымском крае в числе невольных переселенцев. В 1941-1942 годах было 

депортировано в Сибирь свыше 1 млн. немцев Поволжья. Пережив унижения и ужасы 
депортации, годы отчуждения и забвения, люди находят в себе силы простить и забыть всѐ. 

Указ о снятии российских немцев с учѐта в спецкомендатуре был издан только в 1956 году. Это 
произошло через 11 лет после окончания войны и через 15 лет после еѐ начала. При этом люди 
были лишены права выезда на прежнее место проживания - в Поволжье. Дети, которые выжили 

в этом кошмаре, подросли, получили образование и специальность. Робкие ребята, волею 
судьбы оказавшиеся в совершенно чуждых им условиях, не знавшие языка, упрямо карабкались 

в этой жизни. Многие из них стали современными, грамотными и толковыми рабочими, 
специалистами, руководителями. Они долгие годы честно и добросовестно трудились на 
предприятиях и в организациях района, вносили огромный вклад в хозяйственное и культурное 

строительство. Имена многих потомков спецпереселенцев не сходили со страниц районной 
газеты. Чем объяснить этот феномен? Многие считают, что особенностью немецкой нации 

адаптироваться в самых сложных исторических и жизненных условиях, такими чертами, как 
трудолюбие, трезвость, порядочность и пунктуальность. И сегодня потомки российских немцев 
с успехом трудятся на благо Парабельского района это  Федор Федорович Райс, Лидия 

Яковлевна Кокуркина, Мария Германовна Кривенко и многие другие.  
10 июля 1942 года в Парабельский райисполком и рыбозавод пришла телеграмма из 

Нарымского окрисполкома и Новосибирского госрыбтреста о направлении немцев -
переселенцев бывшей автономной республики немцев Поволжья в качестве рабочих гослова. В 
ней говорилось: «Ближайшие дни решению областных организаций вам будет завезено 2000 

человек рабочих гослова, включая женщин, детей немцев-переселенцев... Вселяются: 
Невальцево - 200, Алатаево - 400, Нарым - 600, Городище - 200, Парабель - 600 человек...»  

 

                                                  
 

- Обращает на себя внимание тот факт, что людей, в числе которых в основном старики, 
женщины и дети, так как мужчины поголовно были направлены в трудармию, предлагалось 

использовать у нас в районе в рыбной отрасли. Люди, принимавшие такое решение, вряд ли 
задумывались о том, что прибывшие из тѐплых мест, из степных районов не смогут работать 
в рыбной промышленности, где нужны специальные знания и навыки, - говорит Фѐдор 

Фѐдорович Райс. - Местные власти поняли это сразу по прибытии переселенцев в Нарым. 
Людей стали расселять не только в рыбопромысловые посѐлки, но и в те населѐнные пункты, 

где преобладало сельское хозяйство и лесная отрасль, - в колхозы и леспромхозы. Никакого 
жилья, конечно, переселенцам не предоставляли. Люди жили в бараках и землянках, которые 
сами себе и рыли. Голод, холод, суровые климатические условия, ежедневные стрессы, 

необходимость ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре - всѐ это не могло не сказаться на 
здоровье и смертности переселенцев. Никакой официальной статистики, разумеется, по 

этому поводу нет. Да и кому еѐ было вести. Я рискну предположить, что за 3 года (с 1942 по 
1945 год) умер каждый третий немец. Мои расчѐты строятся на примере нашей семьи. Семья 
состояла из 8 человек. Старшим был мой дед по материнской линии. Я в семье был самым 

младшим. Когда нас привезли в Нарым, мне было 2 года. К концу войны в живых из нашей семьи 



осталось 3 человека (я, моя мама и еѐ брат). Я думаю, что такое соотношение можно смело 
применить и ко всей немецкой диаспоре, прибывшей в Нарым. Из 2000 российских немцев к 
концу войны в живых осталось не более 700 человек. 

  Памятник жертвам политических репрессий был установлен в селе Парабель 28 августа 2005 
года по инициативе Парабельского краеведческого музея, идея была поддержана и бывшим 

главой Парабельского района Кобелевым Николаем Васильевичем. 

                                 
 Ежегодно в день выхода Указа ПВС СССР «О депортации российских немцев» потомки 

спецпереселенцев собираются к нему на митинг. 
В этом году потомки российских немцев собрались у памятной стелы 30 августа и возложили 
цветы в память о безвинно пострадавших в годы сталинских репрессий своих родных и близких 

людей. 
Парабельский филиал Томского российско-немецкого дома сегодня работает над созданием 
«Книги памяти». Она будет посвящена судьбе российских немцев, высланных в годы репрессий 

на парабельскую землю.  
Также во время проведения акции "Прощение и память" были возведены Деревянные  кресты. 

Проект по установке типовых мемориальных знаков  жертвам политических репрессий 
поддержан администрацией Каргасокского района Томской области. Кресты устанавливаются и 
в Каргасокском, и в Парабельском, и в более северных районах. В 2006 г. установлено 22 креста. 

В 2007 году установлено 16 крестов. В нашем районе кресты находятся в селе Парабель, устье 
реки Палоя (на месте высадки спецпереселенцев) и в поселке Шпалозавод. 



   
В ходе акции «Прощение и память» нарымскими школьниками было собрано множество 
материалов о ссыльных в нашем крае. В связи с этим в музее Нарымской СОШ была создана 

экспозиция, которая содержит папки, альбомы, газетные материалы, рассказы людей.  

                                 
 Но главной ценностью являются анкеты ссыльных, опрошенных в ходе акции.   



                                 
В ходе изучения и обработки этих анкет были сделаны определенные выводы.  Среди 
опрошенных 94% сказали, что не использовали наемный труд до ссылки. Самыми частыми 

причинами ссылки названы «кулачество», «зажиточная жизнь» «отказ вступать в колхоз» или 
же «ссора с председателем колхоза». Кроме того, 4 % опрошенных не знают причин ссылки. 

Большая часть опрошенных были сосланы в 1930 году, немногим меньше были сосланы в 1941 
и 1931 годах. По рассказам людей ссылали от 2-7 человек, но, кроме того, имелись и случаи 
ссылки 17 или 22 человек. 

При подготовке к исследовательской работе мы провели беседу с Любовью Федоровной 
Мищук, которая была сослана в Нарымский край в 30-ые годы.  

                                                  
 Она родилась13 мая 1922 года в Алтайском крае.Как и многие жители нашего района, Любовь 

Федоровна не по своей воле оказалась в Нарыме. Родители были работящими, поэтому семья 
находилась в списке зажиточных. Вызвали как-то отца Любови Федоровны в сельский совет и 

сразу забрали, дали ему 2 года тюрьмы и увезли  в Барнаул. Закончилась спокойная жизнь и для 
семьи: подогнали к дому лошадей и отправили еѐ мать с детьми в Нарымский край. Это был 
1931 год. Любе шел девятый год. Путь был очень тяжелым: запомнились слезы и голод. 

Высалили в Тарске, а потом увезли на Болотное. Нет жилья, одно небо над головой, а кругом 
болото. Воды не было, зимой еѐ таяли, а летом так и пили – прямо из болота. Питались 

гнилушками, опилками, казалось, что желудки лопаются. Но кушать хотелось. Люди, 
привезенные с семьѐй Любы, начали умирать. Человек 500 похоронили – закапывали прямо в 
снег. Выживали самые сильные и здоровые люди, в том числе и дети. А через 2 года приехал 

отец (его выпустили из тюрьмы). Он сразу начал строить дом для большой семьи в другом 
поселке, а мать осталась с детьми. Жили голодно: ели гнилую картошку и всѐ, что под руку 

подвернѐтся и что можно жевать.  Так жили все переселенцы. 
Вырос Нарым за годы своего существования. Сейчас его северная окраина застроена типовыми  
добротными домами лесозаготовителей, там же разместилась и красавица школа. Но свято здесь 

чтят память о людях, не щадивших своих жизней для народного блага в Нарыме. Неподалеку от 
средней школы есть мемориальное кладбище. Это место стало святым для всех – дети и 



взрослые заботятся об этом кусочке далекого легендарного прошлого. Данный проект размещѐн 
на сайте нарымской школы: http://par-nrschool.edu.tomsk.ru 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Список использованных ресурсов: 
1. «Спецпереселенцы Западной Сибии 1933-1938 г.» С.А.Красильников, В.А. Кузнецова, 

Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, Р.К.Суханова. 

2. «Спецпереселенцы Западной Сибии 1931-начало 1933 г.» С.А.Красильников, В.А. 
Кузнецова, Т.Н.Осташко, Т.Ф.Павлова, Л.С.Пащенко, Р.К.Суханова. 

3. «Нарым» Мезенцева Л.В.  
4. «Такая Планида, или Зарубки на «щепке»»  - Руфь Тамарина 
5. «Помни имя своѐ» - ред. А.Н.Баловлева 

6. «Новогодняя ночь» - Руфь Тамарина 
7. «Земля Парабельская» - ред. Я.А.Яковлев 

Также использованы материалы акции «Прощение и память»  - диски, дневники из музея 
Нарымской СОШ и материалы Нарымского музея политических ссыльных.  

 


