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В годы Второй мировой войны плен стал испытанием для целых народов, 
миллионов людей. По статистике из 18 млн. человек, прошедших через немец- 
кие лагеря, было уничтожено не менее 11 млн. узников различных националь- 
ностей [1]. В этом ряду отдельно следует выделить советских военнопленных – 
их судьба несравнима с судьбой пленных из других стран. 

Отказ СССР подписать Женевскую конвенцию о военнопленных 1929 г., дал 
возможность Гитлеру заявить: «Так как русские не признают … конвенции, то и 
обращение с их военнопленными не должно быть в соответствии с решениями 
этой конвенции», – говорил начальник штаба сухопутных войск Германии генерал- 
полковник Ф. Гальдер на Нюрнбергском процессе [2]. Таким образом, Германия 
полностью сняла с себя ответственность за жестокое обращение по отношению к 
советским военнопленным как «славянским недочеловекам» и их массовое истреб- 
ление, перекладывая всю ответственность на советское руководство [3]. 

1 июля 1941 г. Совнарком СССР постановлением №1798 утвердил «По- 
ложение о военнопленных», взяв на себя обязательство соблюдать Женевскую 
конвенцию. Народный комиссариат иностранных дела направил всем воюю- 
щим сторонам циркулярную ноту, однако на практике «Положение» никоим 
образом не защищало своих граждан. Содержание военнопленных, их питание, 
медицинское обслуживание и трудовое использование в немецких лагерях было 
организовано так, что в их выживании Германия не была заинтересована. 

Отношение к советским военнопленным в рейхе было сформулировано еще 
до войны. Так, 13 мая 1941 г. была издана «Юрисдикция Барбаросса», где говори- 
лось, что каждый немецкий офицер уполномочен проводить экзекуции без суда в 
отношении любого подозреваемого во враждебном отношении к Германии. 

6 июня 1941 г. была принята «Директива по обращению с политическими ко- 
миссарами», которая предусматривала уничтожение политсостава Красной армии. 

17 июля 1941 г. был издан Приказ № 8 Главного управления имперской 
безопасности об относительной чистке лагерей военнопленных, где содержа- 
лись русские. 

В  результате  к  февралю  1942  г.  в  немецких  лагерях  погибло  около  
2 млн. советских военнопленных. Среди погибших были те, кто встретил войну 
на западной границе СССР – воины Брестского гарнизона. 

Первоначально плененных в Брестской крепости и районе г. Бреста от- 
правляли в транзитный лагерь для советских военнопленных, который нахо- 
дился около польского города Бяла Подляска (frontstalag 307). 
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Лагерь был включен в состав Генерал-губернаторства Люблин и состоял 
из двух частей. Unterlager «С» располагался на поле между деревнями Кали- 
лов – Воскшенице, он занимал территорию 1 500 х 2 000 м, unterlager «B» пло- 
щадью 1 000 х 1 000 м находился между деревнями Сельчик – Холя. 

Работы по созданию frontstalag 307 были начаты в мае 1941 г. и ограни- 
чились тем, что по периметру была натянута колючая проволока в два ряда, че- 
рез каждые 50 м установлены сторожевые вышки. Территория лагеря также 
была разделена на сектора. 

Первые пленные прибыли из г. Бреста пешком 22 июня 1941 г. Защитник 
Брестской крепости Долотов Иван Иванович вспоминал (1959): «… В 1941 г.   
30 июня, будучи тяжело раненым в боях за крепость я попал в полевой лагерь 
советских военнопленных около местечка Бяла Подляска (примерно в 40 км от 
границы по дороге Брест-Варшава). К середине июля в лагере находилось около 
60 тысяч человек. Операции и перевязки раненым проводились прямо на улице, 
на дощатом топчане и только самые сложные операции выполнялись в домике 
в 3 окна весьма кустарными средствами, т.к. у советских врачей не было необ- 
ходимого инструмента, оборудования и перевязочных средств. 

Больные и раненые лежали в течение месяца прямо в поле на картофель- 
ных грядках, под открытым небом. Суп-баланду привозили в лагерь нерегуляр- 
но. Хватало ее примерно на 25-30 % всего состава. Иметь хотя бы пустую 
консервную банку, значило иметь возможность выпить несколько глотков 
теплой, но не питательной мутной жидкости. Суп получали даже в пилотку, 
и это уже было удачей. Кирпич хлеба с содержанием 60 % опилок делился на 
12-16 человек и то не все его получали. Вскоре в лагере была съедена вся ботва 
и трава со всеми корешками. Люди копали в земле норы, чтобы скрыться от 
ночного холода и дождя, согревая друг друга телами. Норы часто обвалива- 
лись и погребали живьем обитателей…» [4]. 

Нахождение большого количества раненых и больных людей под открытым 
небом в условиях жары и антисанитарии привело к распространению опасных ин- 
фекционных заболеваний (сыпной и брюшной тиф, туберкулез, дизентерия). 
Ухудшалось состояние тяжелораненых. Смертность в лагере достигала не- 
скольких сот человек в сутки. Погибших, специально созданные из пленных 
погребальные отряды, вывозили на телегах за пределы лагеря в близлежащие 
леса и хоронили в траншеях. 

Побеги являлись единственной возможностью. Однако они не для всех 
заканчивались удачно: пойманных расстреливали сразу на месте или доставля- 
ли в лагерь, где убивали публично. Тем, кому удалось бежать, оказывали по- 
мощь местные жители – укрывали в своих домах, делали перевязки, помогали 
едой и одеждой. 

Во второй половине сентября – начале октября 1941 г. нацисты присту- 
пили к массовой ликвидации военнопленных лагеря. Жители близлежащих де- 
ревень стали свидетелями того, как солдаты полицейского батальона №306 в 
течение практически двух недель вывозили узников в лес, который находился 
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около д. Гусинка (Бельский повет), и там расстреливали – они слышали доно- 
сившиеся оттуда пулеметные выстрелы и крики людей. 

23 сентября 1969 г. на месте массовых расстрелов проводились поиско- 
вые работы, в результате которых были эксгумированы останки около 10 тыс. 
человек. Вместе с останками находили личные вещи: пряжки от ремней, очки, 
письменные принадлежности и др. [5]. 

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что приговоренных ста- 
вили на краю выкопанных траншей и очередью из пулемета стреляли в спину или 
заставляли спускаться в яму, ложиться лицом вниз на уже ранее убитых, и стреляли 
в затылок. Тех, кто еще оставался в живых добивали гранатами, о чем свидетель- 
ствуют найденные осколки и сильно пострадавшие от взрывов останки. 

Расформирование frontstalag 307 началось в ноябре и завершилось в декабре 
1941  г.   Оставшиеся   к   этому   времени   в   лагере   узники,   были   переведены 
в концлагерь Майданек и лагерь для военнопленных в Демблине (stalag 307). 

С 22 июня по декабрь 1941 г. через unterlager «С» и «В» прошло около 
200 тыс. военнопленных (более 400 защитников Брестской крепости), погибло 
80 тыс. человек. До недавнего времени на месте массовых захоронений находи- 
лись памятные знаки, увековечивающие память погибших. 

Еще одним лагерем в судьбах плененных воинов Брестского гарнизона был 
ревир (лазарет), который находился в Южном военном городке г. Бреста. 

Благодаря настоятельным просьбам врачей, содержащихся в лагере около 
Бяла Подляски, немецкое командование решило часть тяжелораненых и боль- 
ных переместить в бывшие казармы 22-й танковой дивизии в Южном военном 
городке Бреста. Так возник ревир для военнопленных. 

Петров Юрий Викторович (в июне 1941 г. – старший ординатор хирурги- 
ческого отделения госпиталя 28 стрелкового корпуса) вспоминал: «числа 8-10 
июля мы отобрали более 100 тяжелораненых и вместе с ними были доставле- 
ны в Брест. В Южный городок. Здесь был развернут т.н. «лазарет для совет- 
ских военнопленных» [6]. 

По воспоминаниям военнопленных врачей, в связи с тем, что лазарет был 
переполнен, больных и раненых размещали в других корпусах, служивших ра- 
нее казармами для войсковой части, а впоследствии использовали даже гаражи. 
Усилиями врачей в лазарете появились операционные столы и лампы, автокла- 
вы, различные шины и аппараты для вытяжки. Стало возможным накладывать 
сложные гипсовые повязки. 

Первоначально вход на территорию лазарета был относительно свобод- 
ным. Можно было передать весточку родным через санитарок. Родные прихо- 
дили навестить раненых, приносили им белье и бинты. Однако осенью положе- 
ние изменилось – в лагере вспыхнула дизентерия и эпидемия тифа. Режим был 
ужесточен. На вышках установили пулеметы, увеличили охрану, территорию 
окружили четырьмя рядами колючей проволоки. 

Положение  усугубилось  отсутствием   медикаментов   и   поступлением 
в ревир осенью 1941 г. раненых с фронта. Людей привозили полураздетыми. 
Для обеспечения их хоть какой-то одеждой, умерших хоронили без одежды, 
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передавая ее живым. Узникам не хватало еды: суточный рацион включал 1 кг. 
хлеба на 6 человек и около 300 г баланды. Ежедневная смертность составляла 
от 80 до 100 человек. 

Лазарет для военнопленных в Южном городке был расформирован в мае 
1942  г.  За  время  существования   через   него   прошло   около   18  тыс.  человек, 
к моменту закрытия ревира в живых оставалось около 3 тысяч. Эти люди были от- 
правлены в лагеря, которые находились на территории Польши, Германии. 

В годы оккупации на месте лазарета был организован немецкий госпиталь. 
После войны о ревире и массовых захоронениях погибших узников, официально 
стало известно в 1961 г. из воспоминаний защитников Брестской крепости. Тогда 
был составлен акт, в котором определено и уточнено место массового захоронения 
погибших в лагере. К этому времени на месте бывшего лазарета уже размещались 
воинские подразделения Советской армии. 

Приступить к поисковым работам удалось после того, как в 2012 г. рабочие, 
прокладывая в этой местности газопровод, наткнулись на останки. Военнослужа- 
щими 52-го отдельного специализированного поискового батальона Управления 
по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил 
РБ были обнаружены останки 877 человек и один солдатский медальон. В меда- 
льоне лежал сложенный клочок газеты, на котором были написаны фамилии. В 
результате проведенной экспертизы удалось установить имена рядового Гри- 
шаева Федора Ивановича и Рыбина Александра Тимофеевича. 

В 2013 г. поисковые работы продолжились. Были вскрыты 15 траншей 
(2х10 м), самая глубокая из которых 2,5  м, обнаружены  останки 949  человек  
и 8 солдатских медальонов. По результатам проведенных экспертиз, были уста- 
новлены имена трех человек: Андреева Михаила Никифоровича, Прошина Ми- 
хаила Спиридоновича, Алистратова Александра Кузьмича. 

В экспозиции «Музей войны – территория мира» представлены медальо- 
ны и вкладыши-листки этих людей, а также красноармейская звездочка (кокар- 
да) А. К. Алистратова, которую он перед началом Великой Отечественной вой- 
ной отправил в посылке родным. 

В 2014 г. поисковые работы проводились с мая по октябрь. За этот период 
были эксгумированы останки 784 человек, установлены имена четырех человек. 

Таким образом, с 2012 по 2018 гг. на месте расположения лагеря-ревира для 
военнопленных в Южном городке обнаружены останки 2 704 человек. В торже- 
ственной обстановке они были перезахоронены в братской могиле, которая 
находится на Ковельском шоссе. 

Рядом с местом захоронения найденных останков – памятный знак, уста- 
новленный еще в 1974 г. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне он был обновлен. На мемориале текст: «Захоронение во- 
инов Красной армии, замученных фашистами, погибших от голода и болезней в 
лагере для военнопленных. С июня 1941 по май 1942 фашисты уничтожили в 
лагере около 15 тысяч человек. Вечная память воинам погибшим за Отечество». 



~ 173 ~  

На сегодняшний день поисковые работы на месте расположения лагеря- 
ревир не проводятся, однако не прекращается исследовательская работа, кото- 
рую проводят сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость- 
герой», т.к. среди узников лазарета в Южном городке были защитники Брест- 
ской крепости. Нам известны имена и судьбы более 50 человек. На сайте ОБД 
«Мемориал» хранятся копии свидетельств о смерти  военнопленных  в  лагере 
г. Бреста на 13 человек. 

За  годы  Великой  Отечественной  войны  через  немецкий   плен   прошло 
6,2 советских военнопленных, 3,9 млн. – погибло. Последняя цифра говорит о том, 
что в немецких лагерях происходило целенаправленное уничтожение этой катего- 
рии военнопленных, подтверждением чему также являются слова абвер-офицера 
Вильгельма Лянгхельда, служившего контрразведчиком в лагерях военнопленных 
близ Киева, Полтавы, Харькова и Россоши: «Немецкое командование рассматри- 
вало русских военнопленных как рабочий скот, необходимый для выполнения раз- 
личных работ. Кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас рабо- 
тать. Зверства, которые мы чинили над ними, были направлены на истребление 
их, как лишних людей. В германской армии по отношению к русским существовало 
убеждение, являющееся для нас законом: «Русские – неполноценный народ, варва- 
ры, у которых не никакой культуры!». Мы знали также, что русских людей 
много и их необходимо уничтожить как можно больше, с тем, чтобы предот- 
вратить возможность проявления какого-либо сопротивления немцам…». 

Список использованных источников 
1. Ерин, М. Е. Советские военнопленные в нацистской Германии 1941– 

1945 гг. Проблемы исследования: монография / М. Е. Ерин. – Ярославль: Изд- 
во ЯрГУ, 2005. – 178 с. 

2. Звягинцев, А. Г. Нюрнберг: главный процесс человечества / А. Г. Звя- 
гинцев. – Москва : Эксмо. – 2016. – 960 с. 

3. Гюнтер, Ф. К. Мои впечатления об Адольфе Гитлере / Ф. К. Гюнтер. – 
Москва : Белобог. – 2013. – 272 с. 

4. Архив ГУ МК БКГ. – Свидетельские показания И. И. Долотова. – Оп. 
33 оип. Д. 58. – с. 88. 

5. Doroszuk, J. Obozy jeńców radzieckich w powiecie Biła Podlaska w latach 
1941–1944 / J. Doroszuk // Zbrodnie hitlerowskie w powiecie Biała Podlaska w 
latach 1939–1944. – Międzyrzec Podlaski, 1971. – S. 24–34. 

6. Архив ГУ МК БКГ. – Воспоминания Ю. В. Петрова. 1969 г. – Оп. Гос- 
питаль. – Д.5. – с. 111. 

Статья посвящена одной из самых трагических страниц в рамках Великой 
Отечественной войны  –  теме  плене.   Автор   раскрывает   отношение   фашистов 
к советским военнопленным на примере лагерей, в которых содержались воины 
Брестского гарнизона frontstalag 307 (Бяла Подляска) и ревир (лазарет) в г. Бресте. 
На основе представленных данных делается вывод о целенаправленном уничтоже- 
нии советских военнопленных в немецких лагерях. 




