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1.1 Введение 

 В этом 2022 году в России объявлен год развития культуры малых 

народов. Поэтому вопросы истории и развития малых народов обсуждается и 

в нашем туристско-краеведческом движении «Край марийский» направление 

«Культурное наследие» марийского народа - это изучение истории и 

культуры нашей республики во всех его аспектах. Посвящаем свою работу 

изучению периода сталинских репрессий, одной из наиболее трагических 

страниц в истории нашего государства , республики. Долгое время эта тема 

была закрытой. О ней старались не говорить, не вспоминать, не обсуждать. И 

только в конце 80-х - начале 90-х годов XX века стали открываться 

неизвестные страницы прошлого. 

                                  

1.2 Актуальность работы: 

Сегодня, когда общественная мысль приближается к осознанию всей 

правды в оценках прошлого и настоящего, когда восстанавливаются 

истинные представления о социализме, демократии, гласности, мы 

возвращаемся к именам тех, кто в 30-50-е годы XX века был объявлен 

«врагами народа», был лишен свободы или уничтожен. Коснулись они и 

граждан моей республики – Республики Марий Эл, их близких 

родственников, многие из которых были принесены в жертву сталинизма. 

Изучая историю развития марийской литературы, мы узнали, что 

многие писатели нашего края в 30-е годы были сосланы в сталинские лагеря, 

а самые талантливые, кто болел душой за развитие марийской культуры, 

были расстреляны 

 

1.3 Цель работы: 

1. изучить биографию, подвергшегося политической репрессии  Георгия 

Ивановича Голубкина – общественного деятеля Марийского края, 

известного журналиста, прокурора Марийской АССР для сохранения 

памяти о жертвах политических репрессий Марийского края в 30-е 

годы прошлого века;  

2. сохранить для будущих поколений имя нашего земляка, увековечить 

его имя на памятнике; 

 

1.4 Задачи: 

1. Узнать значение слова «репрессия» и «реабилитация». 

2. Изучить литературу, документы о событиях 30-х годов XX века, 

связанные с историей жизни и творчества Голубкина , нашего земляка  

3. Собрать всю информацию из различных источников  



 
 

4. Составить его подлинную биография 

5. Изложить собранный материал в исследовательской работе.  

6. Опубликовать материалы исследования в районной газете. 

 

1.5 Гипотеза: 

мы предполагаем, что не только тысячи простых крестьян, рабочих 

пропали в сталинских лагерях, но уничтожен цвет марийской интеллигенции, 

нации, передовых и талантливых тружеников края. 

 

1.6  Объект исследования: 

жизнь и творчество Прокурора  Республики Марий Эл, общественного 

деятеля, литератора, редактора газеты «Йошкар кече», учителя-просветителя, 

репрессированный и расстрелянного в 1937 году XX века. 

 

1.7 Методы исследования: 

• поисковый,  

• метод анализа и обобщения,  

• описательный ,  

• метод опроса, 

• метод обработки данных. 

 

 

 

  



 
 

Основная часть 

2.1. Массовые репрессии 

  Репрессии – по определению из книги «Трагедия народа» - этот период 

описывается «Как одна из самых трагических страниц летописи истории 

нашей страны и края. Голод, страдания, лишения пришлось пережить 

миллионам гражданам России. С усилением личной власти И. В. Сталина в 

30 -е годы XX века стремительно возрастают масштабы политических 

репрессий. Для их обоснования Сталин выдвигал тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в период социалистического строительства. По 

мнению Сталина, торжество социалистического строительства вызывает у 

врагов нового строя яростное сопротивление и готовность пойти на любые 

преступления. С другой стороны, на происки «врагов народа», «вредителей» 

было удобно списывать все трудности, ошибки и неудачи экономических 

преобразований». Целые три тома книги посвящены переписи 

репрессированных в нашей республики, а сколько было их в самой СССР – 

остается большой загадкой для всей истории. 

1937 год стал пиком сталинских репрессий в памяти народа. Система 

репрессий не щадила никого: ни детей, ни взрослых, ни безграмотных, ни 

руководителей, ни представителей и самой этой системы.  Прочитав немало 

статей о репрессии, изучили документы ( 1-3 ), пришли к выводу, что многие 

годы период репрессий в СССР замалчивался. До сих пор нет точного числа 

репрессированных, расстрелянных. Официально считается: 4 миллиона 

человек репрессировано и 800 тысяч расстреляно по РФ , причем 

политическая элита составляла среди них 5 %, остальные - крестьяне, 

рабочие, интеллигенция [ 1-3]. 

Термин "репрессии" (лат. repressio - подавление) - карательная мера, 

исходящая от государственных органов [5]. 

 Репрессия – карательные меры, наказание преступников, совершивших 

уголовное преступление против государственной власти [5]. 

Сталинские репрессии – массовые политические репрессии, 

осуществлявшиеся в СССР в период сталинизма (к.1920-н.1950 гг.) [ 1-3 ]. 

Жертвы репрессии - лица, приговоренные за политических 

(контрреволюционные) преступления к смертной казни или лишению 

свободы, выселенные, сосланные в Сибирь, на север, на каторжный труд.[5]. 

После этого начинались допросы, моральные и физические мучения и 

унижения. Суд проходил формально. Документы готовились заранее. 

Слушание дела занимало пять-десять минут. Считалось, что за это время 

подсудимому разъясняли его права, сущность обвинения, заслушивали 

отношение обвиняемого к совершенным преступлениям, его показания и 



 
 

последнее слово. Приговор выносился по назначенной ранее категории. 

Исключений практически не встречалось. Смертные приговоры, обычно, 

объявляли подсудимым непосредственно перед казнью. 

  Механизм репрессий был прост и страшен одновременно. 

Существовавшая в те годы пресловутая 58 статей Уголовного Кодекса с 

четырнадцатью пунктами давала право определять очень суровую меру 

наказания. Работа следствия и судов заключалась в «выбивании» признаний 

по представленным обвинениям у привлекавшихся граждан и применение 

этой статьи, вплоть до высшей меры наказания-расстрела. В противном 

случае и работников следствия и суда самих ожидала участь обвиняемых и 

осужденных. Надо было выполнить «план». 

 

2.2. Репрессии в Марийском крае 

Сложна и непредсказуема история любого народа, любой нации. Особо 

хочется остановиться на репрессии нашего Марийского края, так как это 

была трагедия народа, потому что «…это действительно трагедия, которая 

обрушилась и на марийский народ, Республику Марий Эл, уничтожив в 

последствии весь ее цвет, богатство и достояние всей нации, состоящее из 

передовых рабочих, крестьян, интеллигенции - всех тех, кто был 

трудолюбив, талантлив, образован и в то же время неугоден, опасен, 

позволял себе критиковать, возмущаться проводимой политикой Сталина 

или просто не мог молчать, высказывал свое мнение, свою точку зрения, на 

отдельны моменты той жизни, принятых политических решений и 

документов..» [ 1-3 ].  

Уничтожали всех, не разбирая ни национальности, ни происхождении, 

ни социальное положение, ни образование, ни места жительства и работы, ни 

возраста. Как и взрослые страдали дети (….).  

Мы знаем историю развития Марийского края.  К середине 30 -х годов 

XX века в жизни Марийской республики произошли значительные 

изменения. Росла грамотность населения, открывались новые учебные 

заведения, ликвидировалась безграмотность, расширялась сеть бесплатных 

медицинских учреждений. В деревнях и селах вводили электричество и 

радио, электрическое освящение, расширяли дорожную сеть, развивали 

новые виды транспорта, укреплялась власть на местах.  

«Особенно для национальной республики было преодоление 

неравенства наций, становление марийской национальной культуры. Все это 

рождало у людей гордость за преобразование обществ. Люди гордились 

своими достижениями: писатели создавали новые произведения, поэты 



 
 

писали стихи, художники писали полотна о передовых достижениях, 

воспевали  Советскую власть. 

Но это продолжалось недолго. В национальной политике компартии 

центральное место заняла борьба с местным "буржуазным национализмом" у 

малочисленных народов.» ( 2 ) Это непосредственно коснулось и судьбы 

марийского народа. Забота и тревога за состояние родного языка, стремление 

всячески помочь своему народу развивать хозяйство и культуру стали 

считаться национализмом, требующим сурового наказания. 

В обвинениях марийского и других угро-финских пародов в 

национализме проявилась одна особенность: интеллигенцию этих 

национальностей стали обвинять в симпатиях к Финляндии, в связях с 

финской разведкой. Ведь они - писатели, ученые, журналисты знали, 

говорили и писали, что марийцы являются родственными финнам по 

происхождению и языку. Обвинения, разоблачения "финских агентов" 

почему-то ранее других проявились именно в отношении мари. 

В январе 1930 г. были арестованы и после годичного тюремного 

заключения сосланы из МАО видные представители марийской 

интеллигенции: Мендияров, Васильев, Егоров. Тогда же была разгромлена 

«горномарийская» националистическая группа. Вина ее членов заключалась 

в следующем. Они считали, что руководящие органы области мало уделяют 

внимания развитию горных мари, их языка и культуры, поэтому ставили 

вопрос о выходе горных марийцев из МАО и непосредственном вхождении в 

Нижегородский край на правах национального автономного округа. 

После этого было еще несколько дел по обвинению местных 

работников в марийском национализме. Но настоящий погром был устроен в 

1937 г. Еще в августе 1936 г. был арестован директор МарНИИ В.А. Мухин , 

которого обвинили в том, что он является руководителем марийской 

буржуазно-националистической организации. Затем поодиночке и группами 

арестовали, можно сказать, всю марийскую интеллигенцию, всех активных 

общественных деятелей, писателей, деятелей культуры, ученых. 

Председателя Марийского облисполкома И.П. Петрова объявили 

руководителем националистов. Арестованных подвергали страшным пыткам, 

многие умирали на допросах, другие подписывали ''признания".  Репрессии 

коснулись, конечно, не только известных людей. Тысячи простых крестьян, 

рабочих пропали в сталинских лагерях. По ложным обвинениям были 

расстреляны любимые народные писатели –С.Г.Чавайн, Шабдар Осып, 

Тихон Ефремов, Олык Ипай, художник К.Егоров, общественные деятели 

автономии И.П.Петров, В.Мухин-Сави, Эшкинин К.Ф. Среди них в первом 

расстрельном списке оказался и наш земляк  -  Голубкин Георгий Иванович. 



 
 

2.3 Репрессированный Голубкин Георгий Иванович 

Георгий Иванович Голубкин. 

Родился 11 апреля ( 30 марта) 1892-го года в деревне Коркатово 

Моркинского района Республики Марий Эл. 

Отец Иван Антонович Голубкин содержал крестьянское хозяйство, в 

зимний период занимался лесным промыслом – смолокурением и 

лесоразработками. Семья была большая : пятеро сыновей – Сергей, Василий, 

Илларион, Георгий , Александр и одна дочь Татьяна. Хозяйство содержали 

крепкое – полный двор скотины , 2 лошади. Все сельхозработы выполняли 

сами, земли было достаточно, чтобы обеспечивать семью своим хлебом. Вся 

семья была трудолюбива,  дети даже помогали своим соседям во время 

страды. Жила семья дружно, в деревне славились добродушием и 

воспитанием детей. 

Георгий вначале обучался в Коркатовской церковно-приходской 

двухклассной школе, затем продолжил обучение в Ронгинской церковно-

учительской школе. После окончания получил статус учителя и начал в 1913 

году учительствовать в Моркинском районе, затем  продолжил работуи в 

Сотнурском (Волжском) районе в Визиргубском сельском училище, помогал 

своим братьям получить образование. Летом 1917 года участвовал в 1 съезде 

мари и приветствовал съезд от имени моркинских учителей и народа. После 

съезда направлен учителем марийского языка в Бизирьгубскую школу . Здесь 

он обучал детей  и просвещал население. Выписывал и распространял 25 

газет «Ужара». 

Летом 1918 года марийским учительством делегирован во второй 

Всемарийский съезд. Здесь он присоединился к общественному движению 

марийцев. Начал поддерживать связь с газетами и журналами, стал его 

корреспондентом и распространял среди населения марийские издания. 

Вступил в партию РКП(б), участвовал в создании союза марийской 

молодежи, распространял среди них идеи коммунистического 

интернационала. Имея склонности к марийской поэзии 18 ноября 1918 года 

опубликовал свое первое произведение своей возлюбленной – стихотворение 

«Йоратыме танемлан» под псевдонимом «Кеде»(Когорчен или Голубь). А в 

1926 году на это стихотворение И.С.Палантай написал музыку и опубликовал 

в песенном сборнике «Тушкан муралтена». 

В 1919 году стал членом редколлегии газеты «Йошкар кече», писал 

статьи, корректировал письма и рассказы читателей, участвовал в дискуссиях 

о политике и будущем марийского народа. В конце 1919 года призывается в 

Красную армию, становится политработником при инженерных курсах. В 

1921 году Георгий Иванович направлен с армии в штаб уголовного розыска 



 
 

военного комиссариата в Козьмодемьянске. Осенью 1919 года Голубкин  был 

зачислен слушателем в Коммунистический университет имени Свердлова в 

Москве.  В то время Георгий Голубкин объединял марийцев в Москве, 

сотрудничал с  марийскими газетами. Получив специальность Георгий 

возвратился в 1924 году в Йошкар-Олу, стал инструктором  «Марисоюза», 

избран   членом правления. 

В 1925 году Георгий Иванович становится сотрудником Прокуратуры 

МАО, через некоторое время заместителем прокурора, а в 1926-28 годах 

исполнял обязанности прокурора Республики. В 1929 году заочно обучался и 

окончил Высшие юридические курсы в Москве. Летом 1929 года назначен 

редактором газеты «Йошкар кече». После открытия 4 августа 1930 года 

Марийского научно-исследовательского института приглашается ученым 

секретарем..В 1930-32 годах активный сотрудник МарНИИ, печатает много 

научных статей, переводит. 

В начале 1932 года Голубкина направляют вместе с семьей в Москву 

старшим редактором «УчпедГИЗа», выпускающего все марийские книги. 

Жена его Александра поступила в аспирантуру сельскохозяйственной 

академии. В семье уже были двое детей – сын двухгодичный Юрий и 5летняя    

дочь Лилия. 

В Москве Георгий Иванович проработал до января 1935 года. За эти 

годы он обработал много марийских книг и изданий, занимался переводом 

сельскохозяйственной литературы на марийский язык, редактировал многие 

школьные учебники. 

После переезда в Йошкар-Олу с января по октябрь 1936 года был 

редактором газеты «Марий коммун", затем редактором  Маргосиздата. 

В апреле 1937 года его ложно обвинили в том,   что он помогал 

издавать антисоветскую литературу, обвинили в буржуазном национализме и 

включили в «Сталинский расстрельный список». 

10.11.1937 года арестована его жена Александра Ивановна   Голубкина. 

10-11 мая 1937 года рассмотрено в Военной коллегии Верховного суда 

в Казани. Его приговорили к расстрелу и в этот же день исполнили. 

Такая же участь была у старшего брата Георгия – Александра 

Ивановича,1899 г.р., бухгалтера промартели Моркинского кантисполкома. В 

июле 1938 года он арестован за « принадлежность к контрреволюционной 

угро-финской националистической группировке  и за вредительство в 

промышленности»1 октября 1938 года расстрелян. 

Еще одна родственница Голубкина- двоюродная сестра Татьяна 

Алексеевна оказалась осужденной как жена «врага народа» Сергея 



 
 

Григорьевича Чавайна, которая отбывала 8 летнее наказание в лагерях 

НКВД. 

Так сложилась и завершилась судьба одного из известных деятелей в 

истории марийского народа.  

 

  



 
 

4.Заключение 

Все, что произошло в годы репрессий 30-50-х годов создает горький 

осадок и глубокую боль у всех граждан нашей страны. Наше исследование 

позволяет утверждать, что происходящие в обществе 30-50 годов процессы, 

сказались и на общественных отношениях в нашем Марийском крае. Это 

была трагедия народа 

В ходе данного исследования выявлены следующие  проблемы:  

1. не все реабилитированные дожили до своего освобождения и 

политической реабилитации; в итоге справедливость была 

восстановлена спустя многие годы; 

2.  к настоящему времени на территории Республики Марий Эл не 

все установлено местонахождение массовых захоронений 

расстрелянных и замученных в лагерях и тюрьмах. 

3. 30 октября 2013 году на улице Красноармейской г. Йошкар-Олы 

состоялось открытие мемориального комплекса жертвам 

политических репрессий. Главными участниками мероприятия 

стали дети и внуки репрессированных жителей республики, а 

также представители государственных ведомств, краеведы и 

историки. А мы слишком поздно об этом узнали. 

 

5.  Выводы 

Проанализировав содержание следующих документов: Закона РФ от 18 

октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий»: 

• жертвы сталинских репрессий отнесены к категории граждан, 

которые имеют льготы из федерального бюджета оказывается 

материальная поддержка семьям реабилитированных; 

• жертвы сталинских репрессий достойны в увековечении их имен 

в памятниках; 

• судьбы семей репрессированных требуют пересмотра  и 

переоценки их роли в истории нашего народа. 

Нами было просмотрено материалы о и о других репрессированных 

жителях Моркинского района.В Музее Боевой Славы разместили стенд о 

четырех наиболее известных людях нашего края. Это 

Янтемир Михаил Николаевич, уничтоженный вместе с Голубкиным по 

первыому расстрельному списку. 

Петров Павел Петрович-главный агроном Моркинского района, 

уроженец деревни Коркатово . 

Афанасьев Петр Афанасьевич  директор и организатор Коркатовской 

школы, уроженец Коркатово 



 
 

Беклемишев Николай Николаевич, с семьи которого уничтожены еще 6 

человек, уроженец д.Кутюккинер 

Есть повод задуматься и об остальных репрессированных, продолжить 

исследовательскую работу, включая больше учеников, охватив больше 

репрессированных односельчан и земляков. 

  

Результатами нашей работы являются: 

• выступление перед учащимися школы, 

• участие и выступление в краеведческой конференции   района; 

• передача материала, собранного в ходе исследования, в фонд 

краеведческого  школьного музея МОУ «Коркатовский лицей». 

• публикация материалов в районной газете «Морко мланде» 

• подготовка выставки, посвященной 130 летию Голубкина Г.И. 

• продолжение ухода за установленном памятнике на территории старой 

школы. 

Мы занимаемся этой работой для того, чтобы узнать и сохранить 

историю нашего края, историю его жителей. Остается сожалеть, что нет уже 

в живых жертв сталинской репрессии. С их уходом из жизни уйдут 

воспоминания о нелёгком времени. Мы должны помнить о волне террора, 

прокатившейся по всей стране и сделать все, что относится к выполнению 

закона о свободе слова и прав человека- гражданина. 

 Государство, хотя и поздно, но все-таки проявляет заботу об этих 

людях. Но никакими материальными благами невозможно компенсировать 

душевные страдания этих людей и их искалеченные судьбы. 

  Как бы жестоко не обходилась с ними жизнь, как бы не ломала их 

судьба, но все же в этих жестоких нечеловеческих условиях они остались 

людьми, не потеряли человечности. С их биографии нам нужно брать пример 

мужества и стойкости, непримиримости к несправедливого отношения к 

ЧЕЛОВЕКУ, 
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