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Перечень условных обозначений

Г АРФ -  Г осударственный архив Российской Федерации.
РГВА -  Российский государственный военный архив.
РГАСПИ -  Российский государственный архив социально-политической 
истории.
БНС -  Белорусская народная самопомощь.
БСВ -  Братское содружество военнопленных.
ВСПД -  Военный Совет партизанского движения.
ГО -  генеральный округ.
ГОБ -  генеральный округ Беларусь.
МККК -  Международный комитет Красного Креста.
НАРБ -  Национальный архив Республики Беларусь.
РСХА -  Главное имперское управление безопасности.
РОА -  Русская освободительная армия.
РННА -  Русская национальная народная армия.
СБМ -  Союз белорусской молодежи.
ЦТТТПД -  Центральный штаб партизанского движения.
AWA -  Allgemeinen Wehrmact-Amtes -  Управление по общим вопросам 
вермахта.
Abt. Kgf. -  Abteilung Kriegsgefangene -  Отдел военнопленных.
Beriik -  Befehlshaber der riickwartigen Heeresgebiete -  Командующий 
тыловым районом групп армий.
Kgf.Bk. -  Kriegsgefangenen-Bezirkskommandanten -  Комендант районов. 
Kgf. -  Kriegsgefangene -  Военнопленный.
Кошек -  Kommandanten der riickwartigen Armeegebiete -  Окружной 
комендант.
OKW -  Oberkommando der Wehrmacht, OKB -  Верховное командование 
вермахта.
OKH -  Oberkommando des Heeres, OKX -  Верховное командование 
сухопутных войск.
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СЛОВАРЬ

Абвер -  орган военной разведки и контрразведки Верховного 
командования вермахта.

Айнзатцгруппы полиции безопасности и СД -  оперативные группы 
специального назначения СД, предназначенные для ликвидации 
военнопленных, еврейского населения, политических противников режима. 
Основными исполнителями были служащие полиции безопасности, службы 
безопасности (СД), полиции порядка (ОрПо) и войск СС.

Верховное командование вермахта (ОКВ) -  центральный элемент 
управленческой структуры вооруженных сил Германии в 1938-1945 гг. ОКВ 
осуществляло руководство и координацию деятельности верховных 
командований отдельных видов вооруженных сил. Аппарат ОКВ включал 
четыре департамента: Штаб оперативного руководства (Альфред Йодль); 
Управление разведки и контрразведки (Вильгельм Канарис); Службу 
экономики обороны и вооружения (Г. Томас); Департамент общих вопросов 
(юридические и административные отделы) (Рейнеке).

Комендатуры -  военно-административные и военно-контрольные 
органы на оккупированных территориях. Начальники военной администрации 
при группах армий были одновременно командующими сухопутными войсками 
в тыловых областях. Начальниками военной администрации при армиях были 
коменданты тыловых районах армий, которым подчинялись охранные дивизии, 
отдельные части и местные вспомогательные военизированные формирования. 
В тыловом районе группы армий «Центр» полевым комендатурам подчинялись 
местные комендатуры.

Организация Тодта -  полувоенная специализированная строительная 
организация, осуществлявшая строительство шоссейных и железных дорог, 
фортификационных сооружений и других объектов.

Хозяйственный руководитель (инспектор) при главном командовании 
группы армий «Центр» -  одно из официальных названий хозяйственной 
инспекции «Центр», в задачи которой входило снабжение войск в зоне 
действия соответствующей группы армий, экономическое освоение указанной 
зоны, мобилизация местной рабочей силы.

Офлаг -  лагерь для содержания военнопленных офицеров.
Шталаг -  лагерь для содержания рядового, сержантского состава 

военнопленных.
Дулаг -  пересыльный лагерь.
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ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей истории человечества неизбежными спутниками 
любого вооруженного конфликта являются убитые, раненые, пропавшие без 
вести, а также попавшие в плен. В терминологии международного права 
военнопленные -  это лица из состава вооруженных сил воюющего государства, 
захваченные другим воюющим государством и находящиеся в его власти [268, 
с. 20].

История военного плена- не только научный вопрос, но и важная 
политическая и гуманитарная проблема. Продолжающиеся в современном мире 
военные конфликты, локальные войны, распространение международного 
терроризма актуализируют изучение военного плена. Всестороннее освещение 
истории советских военнопленных является и моральным долгом нашего 
общества перед миллионами «забытых жертв», которые находились в лагерях. 
Осмысление, изучение трагедии советских военнопленных до сегодняшних 
дней занимают особое место как в исторической науке, так и в общественной 
жизни, поскольку не до конца определен статус военнопленных, особенно 
необходимые, пока еще живы некоторые из них.

Кроме того, проблема советских военнопленных в годы Великой 
Отечественной войны имеет важное общественно-политическое и 
международное значение. В последние годы ведется активное сотрудничество 
между Комитетом госбезопасности Республики Беларусь и германским 
объединением «Саксонские мемориалы в память жертвам политического 
террора» в рамках международного исследовательского проекта «Советские и 
немецкие военнопленные и интернированные», а также немецкой организацией 
«Контакты» и общественным объединением «Взаимопонимание» 
осуществляется проект «Помощь военнопленным» по выяснению судеб 
погибших, розыску мест их захоронений, оказанию бытовой, социально
психологической и материальной помощи.

Актуальность диссертационного исследования обусловливается 
неразработанностью проблемы. В отечественной и зарубежной историографии 
до сих пор отсутствуют комплексные работы, посвященные проблеме 
содержания советских военнопленных в лагерях на оккупированной 
территории Беларуси. Из вышесказанного следует, что избранная тема обладает 
высокой степенью актуальности и научной значимости.

Научная новизна исследования. Представленная работа является 
первым комплексным научным исследованием, в котором изучено положение 
советских военнопленных в лагерях в годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории Беларуси. В результате исследования впервые 
введены периодизация нацистской политики в отношении советских
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военнопленных, иерархическая структура нацистского аппарата управления 
системой лагерей для военнопленных в годы Великой Отечественной войны на 
оккупированной территории Беларуси. В диссертации определены типология 
лагерей, их назначение, режим, проведен сравнительный анализ режима 
содержания советских и немецких военнопленных в лагерях на территории 
Беларуси. В работе выявлены особенности функционирования дулагов, 
шталагов, применения труда, основных механизмов выживания узников в 
лагерях на оккупированной территории Беларуси. Определены основные 
формы, методы, масштабы сопротивления военнопленных, охарактеризованы 
основные сферы трудового и военного их использования. При проведении 
исследования в научный оборот были введены новые источники -  
неопубликованные зарубежные и отечественные архивные документы и 
мемуары.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами, темами

Тема диссертации была утверждена на заседании Ученого совета 
исторического факультета БГУ (протокол № 3 от 22 декабря 2009 г.). Название 
темы уточнено на заседании совета по защите диссертаций Д 02.01.05 
(протокол № 16 от 22.11.2012). Диссертационная работа подготовлена в рамках 
Государственной комплексной программы научных исследований на 2006-2010 
гг. «История белорусской нации, государственности и культуры». Задание №7 
«Беларусь в войнах и военных конфликтах XX века».

Цель и задачи исследования
Цель диссертации -  комплексно рассмотреть проблему советских 

военнопленных, содержавшихся в лагерях на оккупированной территории 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

В рамках реализации поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи:

1. Выявить основные направления политики немецких властей по 
отношению к советским военнопленным на оккупированной территории 
Беларуси;

2. Исследовать внешнюю и внутреннюю структуру лагерей для 
советских военнопленных и систему управления ими;

3. Изучить условия содержания и организацию охраны советских 
военнопленных;

4. Рассмотреть порядок и условия трудового использования узников;
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5. Выявить формы и методы сопротивления пленных, их участие в 
партизанском движении на оккупированной территории Беларуси.

Объект исследования -  лагеря для военнопленных. Предмет -  проблемы 
выживания советских военнопленных в лагерях на оккупированной территории 
Беларуси в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.).

Положения диссертации, выносимые на защиту
1) Нацистская политика в отношении советских военнопленных 

разрабатывалась еще до начала агрессии против СССР и определялась 
внутренним законодательством, основывалась на военно-политических целях 
Германии. Положение узников в нацистских лагерях на оккупированной 
территории Беларуси можно разделить на три периода, каждому из которых 
были характерны свои особенности. Первый период (июнь 1941 -  сентябрь 
1941)- фильтрационный (разделение военнопленных на категории: 
«политически нежелательные», «политически безопасные», те, с кем можно 
было сотрудничать, а также выработка определенной политики для каждой из 
категорий пленных). Второй период (сентябрь 1941 -  март 1942) -  усиление 
политики геноцида, проявившейся в высокой смертности пленных в лагерях, 
особенно в тыловом районе группы армий «Центр». Третий период (март 1942 
-  июль 1944) -  политика использования труда советских военнопленных в 
качестве бесплатного источника рабочей силы.

2) Дислокация лагерей на оккупированной территории Беларуси 
определялась в зависимости от расположения линии фронта, наличия 
инфраструктуры для создания стационарного лагеря, железнодорожных путей 
сообщения. Лагеря располагались в различных административных зонах и 
строились по типовым проектам либо использовались существующие строения. 
Административный аппарат управления лагерями не только исполнял 
директивы вышестоящего руководства, но и обладал правом нормотворчества. 
Работы, связанные с организацией лагерей, содержанием пленных, находились 
в компетенции коменданта лагеря. Также создавались специальные отделы, 
специализирующиеся на выполнении определенных функций.

3) Содержание узников определялось исходя из типа лагеря, вида 
принудительных работ, принадлежностью к соответствующей категории и 
множеством субъективных факторов. Для поддержания дисциплины и порядка 
в лагерях создавалась внутренняя (лагерная полиция из числа военнопленных) 
и внешняя охрана (охранные батальоны).

4) Основным направлением политики нацистских оккупационных 
властей по отношению к советским военнопленным являлось использование их 
в качестве трудового ресурса как для местной, так и немецкой экономики. Труд 
заключенных приобрел массовый характер, хотя продуктивность была
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невысока.
5) На оккупированной территории Беларуси сопротивление 

военнопленных было неотъемлемым элементом вооруженной борьбы против 
оккупантов и установленного ими режима. В своем развитии сопротивление 
советских военнопленных в нацистских лагерях на оккупированной территории 
Беларуси прошло два этапа: первый -  организационный (осмысление своего 
положения, объединение единомышленников, разработка планов побегов); 
второй -  практические действия (создание военнопленными в лагерях 
подпольных комитетов, побег, саботаж, духовное сопротивление, восстание). 
Советские военнослужащие, оказавшиеся в плену в годы Великой 
Отечественной войны, стали важным источником пополнения партизанских 
формирований Беларуси рядовым и командным составами.

Личный вклад соискателя
Диссертация представляет собой самостоятельное авторское исследование, 

подготовленное на основании изучения и анализа широкого круга архивных 
источников Беларуси, Украины, России, Германии и научной литературы по 
данной теме. Значительная часть материалов введена в научный оборот 
впервые. Проведено комплексное исследование положения советских 
военнопленных в лагерях на оккупированной территории Беларуси, 
осуществлен анализ нормативно-правовой базы, в которой нацистское 
руководство юридически закрепляло различные аспекты содержания и 
использования труда военнопленных.

Апробация результатов диссертации
Итоги диссертации были представлены на ряде международных и 

республиканских научных конференций: «Вклад белорусского народа в 
Великую Победу» (Минск, 27 ноября 2009 г.); «Современные исследования 
социально-экономических и гуманитарных проблем» (Минск, 2010 г.); 
«Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (Минск, 28 апреля 2010 г.); 
«Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць» (Минск, 7 апреля 2010 г.); 
«Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и 
социально-экономические аспекты устойчивого развития» (Минск, 26 марта 
2010 г.); «Социальный мир: роль молодежи в решении проблем XXI века» 
(Минск, 28-29 апреля 2010 г.); «Научные стремления -  2010 г.» (Минск, 1- 
3 ноября 2010 г.); «IV Машеровские чтения» (Витебск, 28 октября 2010 г.); 
«Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць» (Минск, 8 апреля 2011 г.); 
«Актуальныя праблемы крыніцазнаўства айчыннай гісторыі» (Витебск, 6—  

7 октября 2011 г.); «Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць» (Минск, 
7 апреля 2012 г.); на IV Международном конгрессе «Уничтоженные во Второй
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мировой войне города и деревни Европы» и Международной научно- 
практической конференции «Гражданское население в войне» (Минск, 15- 
17 мая 2012 г.); на Международной конференции «Вторая мировая война, 
нацистские преступления и Холокост на территории СССР (Москва, 7-9 
декабря 2012 г.).

Материалы, положения и выводы диссертации получили реализацию в 
учебной программе факультативных занятий по допризывной подготовке для 
X (XI) класса учреждений общего среднего образования с грифом 
«Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт 
образования” Министерства образования Республики Беларусь» (выписка № 5 
из протокола заседания Президиума научно-методического совета при 
Министерстве образования Республики Беларусь по дошкольному, общему 
среднему и специальному образованию от 03.10.2012) [Приложение А].

Опубликованность результатов диссертации
Основные итоги исследования изложены в 15 публикациях. Четыре 

публикации напечатаны в научных изданиях, внесенных в «Список научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь», одна статья- в зарубежном издании, 10 статей 
опубликованы в сборниках материалов конференций и тезисах выступлений 
на научных конференциях. Общий объем опубликованных материалов 
составляет 4,4 авторских листа (научные статьи -  2,1).

Структура и объем диссертации
Структура диссертационной работы определена задачами исследования. 

Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей 
характеристики работы, основной части, включающей три главы, 
заключения, библиографического списка, приложений. Полный объем работы 
составляет 148 страниц, из которых 35 страниц занимает библиографический 
список, 13 -  приложения. Список источников содержит 378 наименований, из 
которых 15 -  публикации автора.
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