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Более 70 лет прошло с момента окончания Вели-
кой Отечественной войны. Все меньше остается 
ветеранов, которые могли бы  еще рассказать всю 
правду об этой народной трагедии, пусть даже 
нелицеприятную. С годамипамять о войне посте-
пенно стирается, а значит, стирается и историческая 
память.

Память народа заключается не столько в пом-
пезных торжествах, сколько в почитании тех, кто 
выжил и победил в кровавой бойне, в памяти о тех, 
кто не вернулся с фронтов. Сотни тысяч, мил- 
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лионы солдат, чьи имена безвестны, лежат в земле. 
Установить их имена, возможно, уже не удастся 
никогда, но увековечить память о них необходимо. 
Это долг живых перед павшими. К сожалению, 
долгие десятилетия государство не уделяло этому 
должного внимания. До сих пор на бескрайних про-
сторах России покоятся останки тех, кто отстоял ее 
независимость в войне.

Кроме них, в российской земле лежат останки 
сотен тысяч немцев, итальянцев, венгров, румын 
— тех, кто в июне 1941 г. вторгся на территорию 
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Советского Союза и воевал на стороне фашистской 
Германии. Большинство из них погибли в ходе 
ожесточенных боев, но есть и те, кто умер по раз-
личным причинам в советском плену. Их имена 
также должны быть установлены, а останки пре-
даны земле.

Долгие десятилетия история Великой Отече-
ственной войны являлась мощным идеологическим 
инструментов советской пропаганды. Современная 
историческая наука все чаще в исследованиях кон-
центрирует внимание на проблеме исторической 
памяти. Немецкий историк Й. Рюзен подчеркивал, 
что «воспроизведение прошлого является необхо-
димым условием обеспечения человеческой жизни 
культурной рамкой ориентации, которая открывает 
будущую перспективу, основываясь на опыте про-
шлого» [1, с. 12].

В рамках восстановления исторической памяти 
представляет интерес деятельность Народного 
союза Германии по уходу за военными могилами, 
который был создан еще 16 декабря 1919 г. После 
произошедших политических изменений в Европе 
в 1990-х гг. Народный союз начал свою деятель-
ность и на территории стран Восточной Европы. 
В России между тем немало как сторонников, так 
и противников его деятельности. Однако восста-
новление исторической памяти необходимо.

С 1992 г. в России при участии членов Союза 
и волонтеров восстановлено и построено 22 немец-
ких солдатских кладбища, где захоронены более 
100 тысяч погибших. Народный союз ухаживает 
не только за могилами погибших немецких военнос-
лужащих на территории других стран, но и за совет-
скими воинскими захоронениями на территории 
Германии (их 4085), где покоятся почти 660 тыс. 
советских граждан. Ежегодно около 1 млн евро идет 
на финансирование работ по уходу за крупнейшими 
советскими мемориалами, расположенными в Треп-
тов-парке, а также в берлинских районах Тиргартен 
и Панков. В Германии большая работа была прове-
дена по установлению личностей советских воен-
нопленных. В 2008 г. были оцифрованы сведения 
на 900 тыс. советских военнопленных, на их основе 
можно установить в Германии могилы умерших.

В России Народный союз проводит работу 
по установлению захоронений немецких военно-
пленных. В советском плену находились свыше 
3 млн военнослужащих Вермахта, из них 1,8 млн 
вернулись в Германию. Сотни тысяч немецких 
военнопленных до сих пор числятся пропавшими 
без вести, их судьба остается неизвестной.

В 2004 г. при участии Народного союза была 
начата работа по сбору сведений о немецких воен-
нопленных и интернированных лиц на террито-
рии России. Лагеря для немецких военнопленных 
и интернированных лиц находились практически 
во всех областях европейской части Советского 
Союза, в том числе в Ярославской области. Как пра-
вило, военнопленные занимались восстановлением 
разрушенных в ходе войны объектов народного 
хозяйства. Следует подчеркнуть, что это не пер-
вый проект Народного союза Германии в Ярослав-
ской области. Прочные основы для сотрудничества 
были заложены ещё в начале 1990-х гг., сразу после 
подписания международного соглашения о сотруд-
ничестве между странами.

В 1993–1995 гг. под руководством одного 
из ведущих германистов России, профессора, 
декана исторического факультета Ярослав-
ского государственного университета (ЯрГУ) 
им. П. Г. Демидова Михаила Егоровича Ерина 
была проведена большая исследовательская 
работа, основной задачей которой было установ-
ление судеб немецких военнопленных в Ярослав-
ской области и их захоронений. В Государствен-
ном архиве Ярославской области были проведены 
поисковые работы документов и материалов, 
которые могли бы пролить свет на малоизучен-
ный вопрос. Результатом кропотливой деятель-
ности стала систематизация хранящейся в архиве 
картотеки, был произведен подсчет контингента  
в целом, определено примерное количество умер-
ших и похороненных военнопленных на террито-
рии Ярославской области, частично была воссо-
здана история 8 официальных кладбищ и судьба 
захоронений. Исследовательскому коллективу 
удалось установить контакты с местными жите-
лями разных районов области, собрать воспоми-
нания свидетелей присутствия и работы военно-
пленных в Ярославской области, выдвинуть ряд 
гипотез по изучаемой теме.

В практической плоскости работа М. Е. Ерина 
получила выражение в ряде публикаций. Главным 
результатом совместной работы ярославских уче-
ных, администраций районов Ярославской области 
и Народного союза Германии стало создание двух 
мемориалов военнопленным, умершим и похоро-
ненным на территории области. В 2001 г. в 2 км 
от железнодорожной станции Чёбаково (Тута-
евский район) и в 2007 г. недалеко от д. Котово 
(Угличский район) были созданы «сборные» клад-
бища военнопленных.

Восстановление исторической памяти (по материалам деятельности Народного Союза Германии…
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В 2015 г. Народный союз Германии по уходу 
за военными могилами запустил в Ярославской 
области пилотный проект «Захоронения немецких 
военнопленных на территории Ярославской обла-
сти». Одной из поставленных целей было установ-
ление по документам и локализация на местности 
всех возможных мест захоронений немецких воен-
нопленных на территории региона.

В настоящее время были обнаружены и впервые 
введены в научный оборот новые материалы феде-
рального ведомственного архива – Российского 
государственного военного архива (далее – РГВА), 
касающиеся пребывания военнопленных на терри-
тории Ярославской области. В свете полученных 
данных возникла объективная необходимость про-
ведения дополнительных исследований и уточне-
ния уже имеющейся информации. Такая работа обу-
словила три основных направления деятельности: 
во-первых, требовалось по архивным документам 
установить как места расположения лагерей, так 
и имена находившихся там военнопленных; во-вто-
рых, в районах предполагаемых лагерей локали-
зовать возможные места захоронений умерших; 
в-третьих, определить основные объекты использо-
вания труда военнопленных и характер их трудовой 
деятельности.

На основании полученных данных было найдено 
и локализовано 23 места захоронений. Проделан-
ная документальная работа позволила совершить 
поездки по местам предполагаемых кладбищ. Они 
были обследованы на предмет наличия признаков 
захоронений, сделаны фотографии, установлены 
координаты мест, составлено описание и история 
кладбищ, оценено их состояние на 2015–2016 гг.

Первые лагеря военнопленных появились 
на территории современной Ярославской области 
ещё до окончания Великой Отечественной войны. 
Самый первый лагерь под № 259 возник на терри-
тории Рыбинского района Ярославской области 
еще в октябре 1944 г. [2]. По мере приближения 
окончания войны число военнопленных росло, что 
повлекло за собой и увеличение количества лагерей, 
в том числе и в Ярославской области. Один за дру-
гим были созданы лагеря № 221, 282, 452, 276. Всего 
в разное время на территории области функциони-
ровало 5 крупных лагерей, несколько рабочих бата-
льонов, около 40 лагерных отделений, а также один 
спецгоспиталь для военнопленных [3, с. 214–216].

Согласно подсчётам, сделанным профессором 
М. Е. Ериным на основании картотеки военно-
пленных, общее их число во всех лагерных отделе-

ниях и лагерях области составило 20 733 человека. 
Однако М. Е. Ерин полагал, «что многие карточки 
были утеряны, и <…> общее число пленных было 
значительно больше» [2].

Анализ архивных документов позволяет заклю-
чить, что лагеря и лагерные отделения располагались 
в основном в промышленных районах Ярославской 
области. Их дислокация определялась потребностью 
в рабочей силе на том или ином участке или объекте. 
«В Ярославле пленные работали на строительстве 
планетария, концертного зала, городского водопро-
вода, малоэтажной школы. Они были заняты на стро-
ительно-восстановительных работах предприятий 
резиновой и химической промышленности, на лесо-
заготовках и других вспомогательных предприятиях 
треста «Ярославпромстрой». Кроме того, военно-
пленные трудились на погрузочно-разгрузочных 
работах теплоэнергоцентрали (ТЭЦ), на кирпичном, 
вентильном, регенеративном, асфальтовом, шинном 
заводах, на заводе «Красный маяк», на махорочной 
фабрике, мясокомбинате, молокозаводе, на пред-
приятиях теплосети и на других объектах <…> 
Пленные телефонизировали центр г. Ярославля, воз-
вели бетонный завод <…> жилые дома, дороги, уча-
ствовали в строительстве Московского проспекта, 
благоустройстве набережной.

Труд военнопленных использовался на лесо-
повале, торфопредприятиях, в карьерах выемки 
гравия, на прокладке автомобильных дорог, 
на стройках, заводах и фабриках городов Рыбинска, 
Переславля-Залесского, Углича» [2] – на тяжелых 
неквалифицированных работах. «Военнопленные 
внесли существенный вклад в восстановление и раз-
витие народного хозяйства Ярославской области» 
[2]. Советское руководство опасалось возможных 
диверсий со стороны военнопленных и сбора све-
дений о реальном состоянии экономики, поэтому 
не допускало их к производственным мощностям, 
имеющим стратегическое значение в послевоенной 
экономике Ярославского края.

Жители Гаврилов-Яма, Варегово, Муравьево 
и других населённых пунктов вспоминают, что труд 
военнопленных не использовался на добыче торфа, 
которая велась вблизи названных населённых пун-
ктов, так как в то время это топливо считалось 
стратегическим сырьем. Но они активно участво-
вали в создании инфраструктуры, обеспечивающей 
бесперебойное функционирование предприятий. 
Например, недалеко от Варегово военнопленные 
перенаправляли русло р. Максимки; из  Гаври-
лов-Яма протягивали узкоколейную железную 
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дорогу к месту добычи торфа; в Ростовском районе 
работали на гравийных и песчаных карьерах.

Однако были и исключения. В числе военно-
пленных было много мужчин, имевших различные 
профессии и высокую квалификацию, хорошо знав-
ших свое дело. М. Е. Ерин в своей статье пишет, 
что «среди военнопленных было немало рациона-
лизаторов». Подтверждением тому являются вос-
поминания жителя поселка Дунилово, работника 
электроотделаДуниловскоготорфопредприятия 
Н. В. Филиппова о том, что военнопленные ремон-
тировали на Дуниловскомторфопредприятии элект-
родвигатели высокой мощности. При этом он под-
чёркивает, что они были хорошими специалистами.

Воспоминания старожилов о работе воен-
нопленных в Ярославской области имеют одну 
общую характерную черту: в разных районах мест-
ные жители отмечают высокое качество самых 
различных работ, которые выполняли военно-
пленные, что действительно подтверждает их про-
фессионализм. Так, жители Гаврилов-Яма в один 
голос утверждают, что железнодорожный мост 
для узкоколейной железной дороги, возведенный 
военнопленными через р. Лахость, был построен 
на совесть и прослужил долго, причем даже после 
закрытия торфопредприятия и демонтажа железно-
дорожного полотна.

Большинство военнопленных выполняло, как 
уже отмечалось, исключительно тяжёлые неквали-
фицированные работы, что в дополнение к низкому 
качеству медицинской помощи приводило к высо-
кому проценту смертности. «Неудовлетворительная 
медицинская помощь, плохое продовольственное 
и хозяйственное обеспечение лечебных учреждений, 
особенно в первые годы плена, а также психологиче-
ский стресс, тяжелый труд, холод, болезни являлись 
основными причинами высокой смертности» [2]. 

Профессор М. Е. Ерин отмечает, что наибо-
лее высокого показателя смертность достигла 
в конце 1944–начале 1945 гг. и падала в летние 
месяцы; с весны 1946 г. процент смертности пошёл  
на снижение.

Исходя из содержания изученных архивных 
документов, работ М. Е. Ерина, его личного архива 
и диплома Н. В. Барановой, можно констатиро-
вать, что в проделанной работе осталось множе-
ство белых пятен, вопросов, на которые пока так 
и не нашлось ответов. Одной из ключевых проблем 
остается вопрос о количестве работавших и умер-
ших военнопленных на территории Ярославской 
области в середине – конце 1940-х гг.

На сегодняшний день у нас нет точных данных 
о смертности военнопленных в лагерях. Имеющиеся 
источники называют различное количество умер-
ших. По данным Департамента охраны памятников 
культурного наследия (далее – ДОПКН) области 
число умерших в плену военнопленных составило 
1275 человек; в документах Российского государ-
ственного военного архива упоминается о 1282 умер-
ших (ровно столько же получится, если суммиро-
вать данные, найденные в РГВА) [4]; М. Е. Ерин 
в статье в журнале «Отечественная история» пишет 
о 2259 военнопленных [2]; Н. В. Баранова в своей 
квалификационной работе – о 2077 умерших. Все 
это – общие цифры, в них учтены военнопленные 
всех национальностей. Немецких военнопленных, 
по нашим подсчётам, основанным на анализе списков 
из фондов РГВА и Государственного архива Ярослав-
ской области (далее – ГАЯО), в лагерях Ярославской 
области умерло 1732 человека [5]. Учитывая условия 
труда, уровень заболеваемости, травмы, педикулез, 
плохое питание, отсутствие гигиены и плохой уход 
за больными, цифра эта далеко не окончательная, 
а списки умерших требуют уточнения.

Дальнейшая исследовательская деятельность 
должна включать непосредственный анализ доку-
ментов и материалов, проливающих свет на исто-
рию кладбищ, количество умерших и захороненных 
немецких военнопленных в Ярославской области во 
второй половине 1940-х гг., что позволит в конеч-
ном итоге хоть немного, но приблизить конец исто-
рического забвения, приоткрыть правду, подарить 
кому-то надежду на историческую память. Ведь 
война не закончится, пока ее последний солдат 
не будет предан земле.
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