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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «АССОЦИАЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ В МИРОВЫХ ВОЙНАХ, 

«ПРИМИРЕНИЕ И ПОКОЙ» (г. ГРОДНО) 

 
На основе анализа документов, хранящихся в Государственном архиве общественных объедине-

ний Гродненской области (фонд 47, опись 1), рассматривается деятельность общественной организа-

ции Ассоциация по восстановлению мест захоронения военнослужащих, погибших в мировых войнах, 

«Примирение и покой». Ассоциация действовала в 1994–2001 гг. в г. Гродно. Она проводила большую 

работу по установлению имен военнопленных, содержавшихся в лагерях Гродно, Лиды и Волковыска, 

восстановлению мест захоронений военнослужащих, погибших в мировых войнах. В результате пере-

писки с архивами Республики Беларусь и Германии, официальными учреждениями Беларуси и России, 

а также по свидетельству жителей Гродненской области создавалась база данных, которая включала 

информацию о более чем тысяче военнопленных. Ассоциация инициировала установление памятного 

знака на месте шталага № 324 г. Гродно, вела переписку с родственниками бывших военнопленных, 

ухаживала за местами воинских захоронений в Гродно. Деятельность Ассоциации способствовала вос-

становлению данных о жертвах мировых войн и борьбе народов против войн, содействовала уста-

новлению культурных, гуманитарных, дружеских контактов между народами Беларуси, Германии 

и России. 

Ключевые слова: архивы, Ассоциация, военнопленные, геноцид, места захоронений, память, 

шталаги. 

 

Activities of the Association for the Restoration of the Burial Places of Military Servicemen 

die in the World Wars «Reconciliation and Peace» (Grodno) 
 

Based on the analysis of documents stored in the State Archive of Public Associations of the Grodno Re-

gion (Fund 47, inventory 1), the activities of the public organization Association for the restoration of burial 

places of military personnel who died in the world wars «Reconciliation and Peace» are considered. The asso-

ciation operated in 1994–2001. in the city of Grodno. She did a lot of work to establish the names of prisoners of 

war held in the camps of Grodno, Lida, Volkovysk, and to restore the burial places of servicemen who died in 

world wars. As a result of correspondence with the archives of the Republic of Belarus and Germany, with offi-

cial institutions of Belarus and Russia, as well as according to the testimony of the inhabitants of the Grodno 

region, a database was created that included information on more than a thousand prisoners of war. The Asso-

ciation initiated the establishment of a memorial sign on the site of the 324 Shtalag in Grodno, corresponded 

with relatives of former prisoners of war, looked after military burial sites in Grodno. The activities of the Asso-

ciation were of a humanistic nature, contributed to the restoration of data on the victims of world wars and the 

struggle of peoples against wars, contributed to the establishment of cultural, humanitarian, friendly contacts 

between the peoples of Belarus, Germany and Russia. 

Key words: archives, Association, prisoners of war, genocide, burial places, memory, stalags. 

 

Введение 

Великая Отечественная война, отда-

ляясь с каждым днем во времени и прост-

ранстве, продолжает хранить многочислен-

ные тайны. Раны, нанесенные войной, нико-

гда не будут излечены, т. к. она коснулась 

почти каждой белорусской семьи. До сегод-

няшнего дня остаются неизвестными имена 

многих погибших и места их захоронений. 

В их числе судьбы военнопленных, которые 

были взяты немцами в плен, особенно на 

начальном этапе войны, в период оборони-

тельных сражений. Согласно неполным 

данным, приведенным в монографии грод-
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ненского историка И. А. Басюка, только на 

территории Беларуси было взято в плен ле-

том 1941 г. около 300 тыс. советских солдат 

и офицеров. Трудно установить, сколько из 

них было расстреляно немцами, сколько по-

пало в лагеря для военнопленных и там по-

гибло, а кому удалось выжить и выйти из 

окружения [1, с. 181–182]. И до сегодняш-

него дня о подавляющем большинстве та-

ких людей ничего не известно. 

Не существует однозначной оценки 

относительно тех военнослужащих, кото-

рые попали в плен, их содержания в лаге-

рях, количества погибших, мест захороне-

ний, перемещенных из одного лагеря в дру-

гой. Это можно объяснить несколькими 

причинами. Во-первых, 16 августа 1941 г. 

Ставка Верховного Главнокомандования 

издала за подписью И. Сталина приказ 

№ 270, в котором говорилось: «Командиров 

и политработников, во время боя срываю-

щих с себя знаки различия и дезертирую-

щих в тыл или сдающихся в плен, считать 

злостными дезертирами, семьи которых 

подлежат аресту… расстреливать на месте 

подобных дезертиров из начсостава… Если 

начальник или часть красноармейцев вме-

сто организации отпора врагу предпочтут 

сдаться ему в плен – уничтожать их всеми 

средствами, как наземными, так и воздуш-

ными, а семьи сдавшихся в плен красноар-

мейцев лишать государственного пособия и 

помощи» [2, с. 149–150]. 

Во-вторых, известны факты, когда из 

числа военнопленных немцы создавали вое-

низированные формирования, которые ис-

пользовали в борьбе с партизанами и про-

ведении карательных акций против мирно-

го населения и т. д. 

В-третьих, документальных источни-

ков, позволяющих создать полноценную 

картину окружения советских войск, созда-

ния немцами различных типов лагерей во-

еннопленных и содержания в них советских 

военнослужащих, крайне мало. Ввиду этого 

тема военнопленных не была актуальной в 

советский период. Однако она важна не 

только с научной, но и с гражданской и 

нравственной точек зрения. Нужно по кру-

пицам воссоздавать правду о миллионах 

бывших советских воинов, которые содер-

жались в немецких лагерях, погибли в них, 

восстановить их имена и места захороне-

ний, проинформировать об этом родствен-

ников погибших. 

В нашей стране в настоящее время 

проводится большая работа по выявлению 

фактов геноцида в отношении белорусского 

народа. Президентом Республики Беларусь 

А. Г. Лукашенко подписан Закон «О гено-

циде белорусского народа», преамбула ко-

торого гласит: «Настоящий Закон принят в 

целях сохранения памяти о миллионах со-

ветских граждан, которые стали жертвами в 

годы Великой Отечественной войны и пос-

левоенный период, в соответствии с Конс-

титуцией Республики Беларусь, а также на 

основе Конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него от 

9 декабря 1948 г., Конвенции о непримени-

мости срока давности к военным престу-

плениям и преступлениям против человече-

ства от 26 ноября 1968 г. и направлен на за-

конодательное обеспечение защиты фунда-

ментальных ценностей белорусского наро-

да, установления действенных барьеров на 

пути попыток фальсификации событий и 

итогов Второй мировой войны, дачи спра-

ведливой оценки злодеяниям нацистских 

преступников и их пособников, национали-

стических формирований в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный пе-

риод» [3]. 

Целью статьи является показ роли и 

значения общественной организации, дей-

ствовавшей в 1994–2001 гг. в Гродно, Ас-

социация по восстановлению мест захоро-

нения военнослужащих, погибших в миро-

вых войнах, «Примирение и покой». 

Задачи статьи: 

1) раскрыть значение исследования 

проблем, связанных с положением совет-

ских военнопленных в немецких лагерях на 

территории Гродненщины; 

2) показать основные направления 

деятельности Ассоциации по восстановле-

нию мест захоронения военнослужащих, 

погибших в мировых войнах, «Примирение 

и покой». 

 

Основная часть 

В отечественной литературе не так 

много исследований, которые освещают 

проблемы пленения советских военнослу-

жащих в годы Великой Отечественной вой-

ны, создания на территории Беларуси лаге-

рей для военнопленных, условий их содер-
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жания, поведения узников в плену, методов 

уничтожения, применявшихся фашистами 

[4–7]. Так, в монографии белорусского ис-

торика И. А. Басюка «Навагрудскі “кацѐл”» 

впервые показана объективная картина ок-

ружения большого количества войск Запад-

ного фронта, указаны советские войсковые 

формирования, взятые немцами в плен. 

Об их дальнейшей судьбе автор не пишет. 

Можно предположить, что многие пленен-

ные были направлены в лагеря, немало 

красноармейцев погибло [8, с. 106–118]. 

Фашисты создавали разные типы 

концлагерей: шталаги (для военнопленных 

из рядового состава), дулаги (лагеря вре-

менного пребывания до отправки в основ-

ные лагеря для военнопленных), офлаги 

(для офицерского состава). 

В историко-документальных хрони-

ках «Память», которые изданы в Беларуси 

по каждому району и областным городам, 

имеются небольшие статьи о лагерях для 

военнопленных, если таковые были на тер-

ритории данного региона. Так, в г. Гродно в 

июне 1941 г. был создан немцами 9-й ар-

мейский сборный пункт военнопленных, 

который в начале июля передислоцировали 

в Березу-Картузскую (Брестская область). 

Тогда же в д. Лососно в 5 км на запад от 

Гродно был организован дулаг № 125, про-

существовавший до сентября 1941 г., а поз-

же переведенный в города Миоры, Глубо-

кое и Полоцк Витебской области. В начале 

сентября в казармах военного городка по 

улице Красноармейской был создан шталаг 

№ 324. С июля по октябрь 1941 г. в д. Кол-

басино силами военнопленных советских 

солдат строился шталаг № 353. В книге 

«Память. Гродно» описываются невыноси-

мые условия содержания красноармейцев. 

Узники ежедневно погибали десятками и 

сотнями от тифа, голода, холода, бесчело-

вечного обращения со стороны охраны ла-

геря [9, с. 376–381]. 

Отношение нацистов к советским во-

еннопленным было жестоким. Германское 

руководство не соблюдало Женевской кон-

венции от 27 июля 1929 г. в отношении во-

еннопленных, что являлось прямым воен-

ным преступлением, однако нацистов это 

абсолютно не волновало. Свои действия 

они аргументировали тем, что Советский 

Союз эту Конвенцию не подписал, а значит, 

это снимало с них ответственность за со-

держание военнопленных и обращение с 

ними [10]. 

Таким образом, проблема военно-

пленных на территории Беларуси, и в част-

ности на Гродненщине, является актуаль-

ной и малоисследованной до настоящего 

времени. 

В этой связи представляет научный 

интерес деятельность общественной орга-

низации под названием Ассоциация по вос-

становлению мест захоронения военнослу-

жащих, погибших в мировых войнах, 

«Примирение и покой», которая существо-

вала в Гродно с 13 апреля 1994 г. до 2001 г. 

Она была перерегистрирована 20 марта 

1995 г. в управлении юстиции Гродненско-

го облисполкома. 

Документы о деятельности Ассоциа-

ции хранятся в Государственном архиве об-

щественных объединений Гродненской об-

ласти (ул. Замковая, 20) в фонде № 47, 

опись 1. Всего насчитывается 20 дел, кото-

рые, к сожалению, исследователями до нас-

тоящего времени не использовались. 

Учредительная конференция Ассоци-

ации состоялась 13 апреля 1994 г. На ней 

присутствовали делегаты (по 6 человек) от 

Фонда социальной защиты бывших военно-

служащих, Союза поляков в Беларуси, Цен-

тра немецкой культуры. На конференции 

был принят Устав организации и сформи-

рован Совет из трех человек. Председате-

лем избрали А. В. Миллера (от Центра не-

мецкой культуры). В ноябре 1994 г. предсе-

дателем стал член Фонда социальной защи-

ты военнослужащих капитан в отставке 

Геннадий Петрович Горшков. В 1995 г. в 

состав Ассоциации вошли представители 

Гродненского городского совета ветеранов 

труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов, Гродненского городского 

отделения Белорусского демократического 

объединения ветеранов [11, л. 1–5]. 

Ассоциация ставила перед собой та-

кие цели и задачи: 

1) восстановление мест захоронений 

военнослужащих, погибших в мировых 

войнах, путем получения сведений из архи-

вов Республики Беларусь и различных ве-

домств стран СНГ, а также по свидетельст-

ву жителей Гродненской области для созда-

ния базы данных; 

2) организация реставрационных и 

восстановительных работ памятников и ху-
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дожественно выполненных сооружений, 

расположенных в местах воинских захоро-

нений по заказам юридических и физи-

ческих лиц из Республики Беларусь, зару-

бежных стран, СНГ на договорной основе 

с художественно-оформительскими мастер-

скими и фирмами; 

3) организация фото- и художествен-

ных выставок, произведений искусства, по-

священных жертвам мировых войн и борь-

бе народов против войн; 

4) осуществление издательской дея-

тельности; 

5) установление культурных, гумани-

тарных, дружественных контактов между 

народами путем организации туристских и 

культурно-познавательных поездок за ру-

беж с целью установления взаимного дове-

рия и искоренения враждебности между на-

родами; 

6) участие в работе международных 

организаций и движений в борьбе за мир, 

против угроз войн, финансирование поез-

док специалистов и делегатов на междуна-

родные конференции [11, л. 1–2]. 

Одной из важнейших задач организа-

ции стал поиск сведений о бывших совет-

ских воинах, в основном уроженцах Грод-

ненщины, а также и республик бывшего 

СССР, находившихся в 1941–1944 гг. в 

концлагерях на территории Германии и в 

шталагах № 324 в г. Гродно, № 353 в д. Ло-

сосно, № 312 г. в г. Лида и других. 

Для достижения целей, поставленных 

в Уставе, Ассоциация получила право: 

1) создавать субъекты хозяйствования; 

2) заключать договоры с юридически-

ми и физическими лицами Республики Бе-

ларусь, стран СНГ и зарубежных стран на 

выполнение хозяйственных работ и оказа-

ние различных услуг на договорной основе; 

3) осуществлять международные свя-

зи с общественными организациями (непра-

вительственными объединениями), прово-

дящими акции против угрозы новых войн в 

борьбе за мир [11, л. 2]. 

Правовой основой для деятельности 

данной общественной организации послу-

жили также Соглашение между Правитель-

ством Республики Польша и Правитель-

ством Республики Беларусь об охране мо-

гил и мест памяти жертв войн и репрессий, 

подписанное 21 января 1995 г., и Соглаше-

ние между Правительством Республики Бе-

ларусь и Правительством Федеративной 

Республики Германия об уходе за военны-

ми могилами, подписанное в Бонне 28 июля 

1996 г. В белорусско-германском договоре, 

в частности, указано, что «правительства 

обоих государств обеспечивают в своих го-

сударствах защиту военных могил и вечный 

покой погибших в войнах с каждой из сто-

рон и освобождают территорию, окружаю-

щую военные захоронения, от всех соору-

жений, несовместимых с достойным обли-

ком этих мест». Соглашение предусматри-

вало порядок обустройства и ухода за воен-

ными могилами на территории каждой из 

сторон, порядок закладки кладбищ под во-

енные захоронения, связанные с этим рас-

ходами, порядок перевозки останков погиб-

ших в войнах с немецкой стороны с терри-

тории Республики Беларусь в ФРГ и др. 

[12, л. 7–15]. 

В результате переписки были получе-

ны сведения о некоторых лагерях на терри-

тории Гродненщины. Так, в деревне Лосос-

но находился шталаг № 324. О нем имеются 

сведения в книге Зигмунда Литца «Лагеря 

для военнопленных в Восточной Пруссии». 

Здесь приведены сведения, согласно кото-

рым в лагере погибло 10 тыс. военноплен-

ных. В 1942 г. на месте шталага № 324 бы-

ли созданы 184-й и 185-й рабочие батальо-

ны. В самом начале войны существовал 

также лагерь для советских военнопленных 

№ 316 в г. Волковыске, переведенный из 

Лодзи. Размещался он в бывших польских 

казармах. Имеются сведения о содержав-

шихся там в начале февраля 1942 г. 5 414 

советских военнопленных. Затем, когда их 

осталось 849, лагерь перевели в Белосток; 

далее он получил № 57 и существовал как 

офлаг (для командного состава). Там по-

гибло 12 тыс. человек» [13, л. 2–3]. 

Несмотря на то что Ассоциация про-

существовала недолго, в результате пере-

писки с немецкими учреждениями ею был 

собран интересный материал, который со-

держал информацию о лагерях, а также 

списки узников с их персональными дан-

ными. Так, в деле № 17 хранится «Справка 

о дислокации немецких лагерей для военно-

пленных в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1944 гг.». Всего на 28 листах 

указано 549 лагерей, располагавшихся в ев-

ропейских странах и СССР, из которых на 

территории Беларуси было 82. Сведения 
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крайне скупые; содержат наименование и 

номер лагеря, место его дислокации и при-

мечания. Например, о лагере № 68, создан-

ном в Сувалках (Польша), сказано, что в 

нем «существовала особая группа, занимав-

шаяся разведкой экономического и полити-

ческого положения СССР; содержался офи-

церский состав военнопленных». Однако 

этот список не является полным, поскольку 

были лагеря в Волковыске, Новогрудке, 

Зельве, Слониме, Сморгони и других насе-

ленных пунктах, но об этих лагерях сведе-

ний нет. 

Несомненный интерес представляют 

справочник о местах хранения документов 

о немецко-фашистских лагерях, гетто и дру-

гих местах насильственного вывоза в Гер-

манию, о захоронениях погибших в лаге-

рях, а также переписка с правительственны-

ми и неправительственными организациями 

и трофейная карта организации лагерей во-

еннопленных в системе Верховного коман-

дования на 01.06.1942 и др. [14, л. 1–8]. 

Изучение документации Ассоциации 

позволяет сделать вывод, что ею проводи-

лась трудоемкая и кропотливая работа. Так, 

17 ноября 1994 г. Ассоциация получила 

письмо от Немецкой службы (Управления 

учета военных потерь) из Берлина «Разъяс-

нение о поиске военнослужащих, погибших 

в немецком плену». В нем сообщалось, что 

«Управление учета военных потерь и воен-

нопленных, перемещенное из Берлина в 

Тюрингию в августе 1943 г., в апреле 1943 г. 

систематизировало материалы отдела “Ино-

странные военнопленные” по национально-

стям и разместило их в казарме “Дрехен-

берг” в Майнинге. Документы были вскоре 

конфискованы американскими войсками. 

После осмотра комиссией союзнических 

офицеров документы о западных союзниках 

военнопленных были упакованы в ящики и 

увезены. 5 июля 1945 г. советские войска 

были в Майнинге. Они также упаковали 

очень обширную документацию о совет-

ских военнопленных и в середине августа 

1945 г. в 377 ящиках увезли ее с неизвест-

ной целью. О местонахождении документов 

ничего не известно». Тут же сообщается, 

что «в распоряжении “Справочного бюро” 

находятся лишь сообщения, поступившие 

после войны и пересланные из ликвидиро-

ванных справочных бюро, или иные сведе-

ния об иностранных военнопленных – при-

мерно 2 млн карточек, которые размещены 

по нациям и именам в алфавитном порядке, 

но не по лагерям. После обстоятельной про-

верки документов о захоронениях сообща-

ем, что не располагаем никакими списками 

о советских солдатах, которые умерли в 

немецком плену в 1941–1944 гг. в Гродно» 

[15, л. 10]. 

21 ноября 1994 г. на имя председателя 

Гродненского горисполкома Г. А. Крупенко 

и председателя Совета организации ветера-

нов И. И. Абросимова за подписью 

Г. П. Горшкова было направлено письмо, в 

котором предлагалось «внести в план меро-

приятий города по встрече 50-летия Победы 

следующие мероприятия: 

1. Строительство мемориала жертвам 

фашистской агрессии1941–1944 гг. в районе 

Фолюш – Лососно. Рабочие чертежи разра-

ботаны фирмой «Арника» и переданы ис-

полкому Октябрьского района. 

2. Создать или переориентировать 

группу поиска «Никто не забыт» на восста-

новление фамилий солдат, похороненных 

на воинском кладбище по улице Белуша 

(8 тыс. человек) и Фолюш (14 тыс. чело-

век)» [16, л. 7]. 

В качестве примера можно привести 

документы за 1995 и 1996 гг. Так, на протя-

жении 1996 г. члены Ассоциации занима-

лись поисками списков советских военноп-

ленных за период 1941–1944г., находив-

шихся в шталагах № 324 (Гродно), № 312 

(Лида), № 231 (Волковыск) и № 315 (Брест-

Литовск). 

Переписка с архивами Управлений 

КГБ по областям и Управления КГБ Рес-

публики Беларусь дала понять, что часть 

документов находится у них. Представите-

ли от Ассоциации были допущены к этим 

документам. В результате проделанной ра-

боты была создана картотека о военноплен-

ных на территории Гродненской области 

[17, л. 2]. 

Отчет за 1998-й г. показывает, что 

Ассоциация добилась получения трофей-

ных карточек на бывших военнослужащих 

Советской армии и гражданских лиц, нахо-

дившихся в 1941–1945 гг. в немецких лаге-

рях военнопленных, в количестве 2 672 

штуки на 1 397 человек. Они были переда-

ны по акту от 29 мая 1995 г. УКГБ по Грод-

ненской области в Госархив Гродненской 

области для полного обеспечения их со-
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хранности [13, л. 1–2]. В деле № 10 имеют-

ся списки советских военнопленных, нахо-

дившихся в лагерях на территории Гродно 

и Гродненской области на 78 листах. В спи-

сках указаны фамилия, имя и отчество, год 

и место рождения, где был взят в плен 

[18, л. 1–78]. 

Также Ассоциация занималась об-

ширной перепиской с общественной орга-

низацией такого же типа в Германии в 

г. Касселе, с архивом ФСБ, архивами 

г. Москвы, написаны соответствующие зап-

росы в Финляндию. Были и обращения к 

президенту России Б. Н. Ельцину и митро-

политу Московскому и всея Руси Алексию 

с целью оказания содействия по поиску 

данных о военнопленных [12, л. 2]. 

Чтобы заинтересовать германскую 

сторону в оказании помощи Ассоциации, 

руководитель организации Г. П. Горшков 

разыскал списки бывших немецких военно-

пленных, которые находились и умерли в 

лагере для военнопленных в Гродно, кото-

рый существовал сразу после войны. Нем-

цы заинтересовались, началась переписка 

между организациями. Немецкая сторона 

пригласила Г. П. Горшкова приехать в Гер-

манию, однако поездка не состоялась из-за 

отсутствия финансирования. 

Одним из направлений работы ор-

ганизации было информирование родст-

венников о военнопленных. Как свиде-

тельствуют документы, Ассоциация полу-

чала большое количество писем, на которые 

невозможно было ответить. Тогда стали 

имеющиеся списки публиковать в СМИ 

(в основном это была газета «Гродненская 

правда») [19, л. 2]. 

Ассоциация просуществовала около 

шести лет, но она добилась больших ре-

зультатов по выявлению жертв войны – во-

еннопленных, ранее неизвестных. В январе 

2001 г. она прекратила свою деятельность. 

Формальной причиной послужило отсутст-

вие финансовых средств, вследствие чего 

Ассоциация не прошла перерегистрацию. 

 

Заключение 

Война все дальше и дальше уходит от 

нас. Каждое новое поколение все меньше и 

меньше о ней знает. Но наш долг заключа-

ется в том, чтобы восстанавливать из небы-

тия события, факты, имена людей, которых 

уже никогда не вернуть. Возможно, живы 

еще их родственники, наследники, и для 

них важно знать, где погибли их родные – 

воины Красной армии, которые в силу сло-

жившихся трагических обстоятельств не 

смогли совершить героических подвигов. 

Пример деятельности Ассоциации по 

восстановлению мест захоронения военно-

служащих, погибших в мировых войнах, 

«Примирение и покой» показывает, что си-

лами общественных организаций можно 

успешно организовать работу по изучению 

многих малоизвестных страниц Великой 

Отечественной войны, включая советских 

военнопленных, судьба которых не менее 

трагична, чем павших на поле боя и без ве-

сти пропавших в ходе боевых действий. 

Опыт работы Ассоциации может быть по-

лезен при организации деятельности анало-

гичных общественных объединений, кото-

рые благодаря энтузиазму своих участников 

способны добиваться больших успехов в 

деле популяризации истории своего Отече-

ства. Поисковая работа, связанная с уста-

новлением судеб узников немецких лагерей 

для военнопленных на территории Белару-

си весьма кропотливая и сложная и требует 

больших усилий, самоотдачи неравнодуш-

ных людей. Бесспорно, в этом благородном 

деле весьма значительную поддержку 

должны оказать местные органы власти. 

Нерешенной до сегодняшнего дня пробле-

мой является реабилитация узников лагерей 

военнопленных. Мы в долгу перед теми, 

кто не вернулся с войны. 
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