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Введение 
 

Еще несколько лет назад тема нацизма1 в Европе после Вто-
рой мировой войны, решений Нюренбергского трибунала, каза-
лось, может представлять только историографический интерес. 
Вроде бы человечество извлекло уроки и предприняло все необ-
ходимые шаги для того, чтобы угрозы реставрации идеологии 
нацизма и тем более его практического применения больше ни-
когда бы не возникло. Но сегодня мы живем в мире, где идеоло-
гия нацизма охватывает различные регионы планеты, и видим 
практическую реализацию этой угрозы военным путем. 

После распада СССР на ее бывших территориях значительно 
активизировались профашистские элементы из числа потомков 
организации украинских националистов (далее – ОУН) и укра-
инской повстанческой армии (далее – УПА). Это позволило им 
после государственного переворота в 2014 г. фактически захва-
тить власть на Украине и начать активную подготовку к войне 
против России. Русофобия стала официальной идеологией этого 
государства, сопровождавшаяся массивным террором в отноше-
нии русскоговорящих граждан. Украинское государство, попав-
шее под управление США и стран Европы, создало реальную 
угрозу не только для безопасности России, но и самому его су-
ществованию. Фашистский режим на Украине активно поддер-
живают практически все европейские страны, как и в период 
Второй мировой войны, поставляя оружие, боеприпасы, наемни-
ков и оказывая финансовую помощь. Фактически Советскому 
Союзу, а теперь Российскому государству приходится во второй 
раз освобождать территорию Украины от националистов и фа-

                                                 
1 Нацизм – идеология, которая научно обосновывает неравенство рас, 

наций, утверждает превосходство и право одних этносов господствовать над 
другими, определять судьбу народов, в том числе путем их физического уни-
чтожения. 
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шистов. И эта освободительная миссия должна закончиться по-
бедой над носителями нацистской идеологии. 

С началом специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, объявленной Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным 24 февраля 2022 г.1, одной из основных целей кото-
рой является денацификация2, в значительной степени активизи-
ровались националистические формирования на всем европей-
ском пространстве. Акции в поддержку украинских национали-
стов проводятся во многих европейских государствах. Главы 
этих государств, как по команде, оказывают вооруженным наци-
оналистическим формированиям финансовую, военную и ин-
формационную поддержку для достижения с их помощью все 
той же цели, которую ставило перед собой германское руковод-
ство, развязывая войну против СССР в 1941 г.  

Напомним, что по идее диктатора фашистской Германии 
Адольфа Гитлера русских тогда следовало не победить, а уничто-
жить. Начальникам подразделений отрядам охраны (далее – СС) 
и полиции еще в марте 1941 г. была предоставлена полная сво-
бода действий по осуществлению этой задачи. В Указе о введе-
нии военного судопроизводства от 13 мая 1941 г. отмечалось, 

                                                 
1 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 07.03.2022. № 10. Ст. 1418. 

2 Денацификация – комплекс мероприятий по очищению государственной, 
общественно-политической и экономической жизни Германии от последствий 
господства фашистского режима с целью демократических преобразований 
страны. В ходе денацификации осуществлялось уничтожение национал-
социалистической (фашистской) партии, ее филиалов и подконтрольных ей 
организаций; роспуск всех нацистских учреждений и обеспечение того, чтобы 
они не возродились ни в какой форме; предотвращение всякой нацистской дея-
тельности и пропаганды; привлечение к суду лиц, виновных в преступлениях 
против мира и человечности, а также активных нацистов; удаление нацистов со 
всех постов; отмена фашистского законодательства; устранение нацистских 
доктрин из системы народного образования и др. 
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что за действия, направленные против «вражеских гражданских 
лиц на Советской территории, не будет обязательного преследо-
вания, даже если деяние является военным преступлением или 
проступком»1. В сентябре 1943 г. Гитлер требовал, чтобы при 
отступлении с Украины там не осталось ни одного человека, ни 
одной головы скота, ни единого грамма зерна, ни метра желез-
нодорожного полотна, а также, чтобы не уцелел ни один дом, не 
сохранилась ни одна шахта. Советскому Союзу должна была 
остаться тотально сожженная и разоренная территория. Именно 
этим сейчас и занимаются нацистские формирования на терри-
ториях современного юго-востока Украины, запугивая и убивая 
мирное население, разрушая жилые здания, уничтожая промыш-
ленные предприятия, взрывая объекты транспортной инфра-
структуры, сжигая склады с зерном, дефицит которого представ-
ляет угрозу наступления голода в регионах мира.  

В учебном пособии с использованием массива документов, 
хранящихся в государственных архивах Федеративной Респуб-
лики Германия и России, а также личных материалов, собранных 
в процессе работы с советскими архивами в период 70–80-х гг. 
XX в. доктором юридических наук, профессором Станиславом 
Ивановичем Кузьминым, исследована проблема, связанная с 
нацистской идеологией и ее носителями, появившимися в годы 
Великой Отечественной войны.  

Настоящее исследование хотя и является историческим, но 
имеет важное значение для политической и правовой оценки 
трагических событий, происходящих в XXI в. на территории со-
предельного с Россией некогда союзного государства. Задача 
данного учебного пособия показать обучающимся историческую 
подоплеку происходящих сегодня событий на территориях бывших 
республик СССР и в странах Европы, описать формы и способы 

                                                 
1 Указ Верховного главнокомандующего вермахта о военной подсудности в 

районе «Барбаросса» и об особых полномочиях войск от 13 мая 1941 г. // Госу-
дарственный архив Российской Федерации. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 166. Л. 65, 69–70. 
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воздействия на проводников нацизма, для формирования у них 
истинных представлений относительно нацистской идеологии. 

Данное учебное пособие предназначено к использованию 
при изучении учебных дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-
исполнительное право», «История государства и права» курсан-
тами и слушателями очной и заочной форм обучения. 
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Глава 1. Объединение антисоветских сил в Европе 

против советского народа накануне и в период 

Великой Отечественной войны против СССР 
 
В годы холодной войны1, которая была развязана бывшими 

союзниками по антигитлеровской коалиции против СССР и стран 
социалистического лагеря практически сразу после окончания Вто-
рой мировой войны, книжный рынок на многие годы заполнили 
мемуары германских фельдмаршалов и генералов. В кинофильмах, 
бестселлерах и иллюстрированных изданиях изображались страда-
ния немецких фронтовиков, военнопленных и гражданского насе-
ления, якобы причиненных Советской армией. При этом убийства и 
зверства фашистов и их подручных на советской земле более или 
менее последовательно затушевывались. Искаженное представле-
ние о нацистских преступлениях даже в дружественной нам Гер-
манской Демократической Республике способствовало все боль-
шему вытеснению из памяти реальных событий. 

С конца 60-х гг. в Федеративной Республике Германии в отно-
шении СССР начался постепенный и далеко не без помех демонтаж 
образа врага. Политический климат постепенно менялся в пользу 
критического переосмысления прошлого в германо-советских 
отношениях.  

В июне 1991 г. в Берлине была организована документальная 
выставка, подготовленная к пятидесятилетию нападения Германии 

                                                 
1 Специалисты связывают начало холодной войны с произнесенной 5 марта 

1946 г. в г. Фултоне (США) премьер-министром Великобритании У. Черчилем 
речью, в которой он провозгласил необходимость установления над Западной 
Европой «железного занавеса», отделяющего капиталистический мир от социа-
листических стран. Фактически холодная война означала принятие западными 
странами стратегии сдерживания в отношении СССР и стран социалистического 
лагеря, которая вылилась в глобальное противостояние двух миров (капитали-
стического и социалистического), центрами которых являлись США, с одной 
стороны, а СССР – с другой, потребовавшая привлечения огромных идеологи-
ческих усилий и материальных ресурсов с обеих сторон. 
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на Советский Союз, призванная отразить историю Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.1 Благодаря помощи, оказанной 
организаторами выставки российскими архивами, музеями, ин-
ститутами и частными лицами, им удалось показать фотографии, 
картины, рисунки и документы, которые в Германии были неиз-
вестны до этого времени. Тем самым выставка, адресованная в 
первую очередь немецкой публике, впервые дала возможность 
познакомить ее с российской точкой зрения. Большое значение 
имел тот факт, что планы и проблемы этой выставки обсуждались 
советскими и немецкими специалистами. В исследованиях за-
падных историков старались замалчивать, что оккупационные 
власти СССР обеспечивали население европейских стран необ-
ходимым продовольствием, устраняли нанесенный войной 
ущерб, помогали переходу к самоуправлению, развитию культурной 
жизни, формированию политических партий и профсоюзов.  

Искажалась информация и о содержании пленных гитлеровцев 
на территории СССР. Однако, несмотря на высокую смертность, 
обращение с немецкими военнопленными не строилось ни на 
стратегии их уничтожения, ни на беспощадной эксплуатации их 
труда. Бесчинство и жестокое обращение, которые, несомненно, 
имели место, не были официальной линией и, как правило, сурово 
наказывались. Тяжелые условия, в которых находились немецкие 
военнопленные, определялись в немалой степени убытками, 
причиненными стране войной. Ситуация в области снабжения 
оставалась в течение многих лет крайне напряженной и для со-
ветских людей. 

Для изменения отношений к немецкому народу и сателлитам 
Германии была издана Директива Ставки Верховного Главноко-
мандования2, которая должна была оказать большое влияние на 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский 
Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992.  

2 Директива Ставки ВГК № 11072 командующим войсками 1-го и 2-го Бело-
русских и 1-го Украинского фронтов о необходимости гуманного отношения к 
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военнослужащих Красной армии. Даже те из них, которые от 
руки немцев потеряли все – дома, родителей, жен, детей, и те не 
допускали актов мести. Большинство военнослужащих расцени-
вали содержание этой Директивы как мудрую и дальновидную 
политику Советского правительства, которая не ставила перед 
собой цели уничтожения немецкого народа. Они понимали, что 
проводимая по отношению к немцам гуманная политика необхо-
дима и выгодна для нас, так как она способствовала укреплению 
нашего авторитета и позиции нашей страны. 

Исследование ранее табуированных тем стало проводиться 
на основе подлинных архивных материалов. К таким темам от-
носились: обращение с советскими военнопленными, использо-
вание опергрупп, участие вермахта в военных и других преступ-
лениях, судьба в третьем рейхе. И не в последнюю очередь сле-
дует отметить и уход за так называемыми кладбищами для рус-
ских, что свидетельствовало об изменившемся отношении к этим 
проблемам. Истинный интерес к положению вещей в период 
войны с СССР возрос в 80-е гг. 

В то же время мало внимания уделяется участию Италии, 
Венгрии, Румынии, Словакии, Финляндии и Хорватии в войне 
против СССР. Оно обосновывалось, прежде всего, желанием 
участвовать в территориальном переделе европейского конти-
нента при установлении «нового порядка». К осени 1942 г. было 
задействовано более миллиона солдат из союзнических стран. Под 
влиянием немецкой пропаганды возникло Движение европейских 
добровольцев с целью ведения Крестового похода Европы против 
большевизма. Пропагандистская значимость этого движения была 
довольно высокой. Особым успехом в Германии пользовалась 
испанская «Голубая дивизия»1.  

                                                                                
немецкому населению и военнопленным. 20 апреля 1945 г. // Центральный архив 
Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 212. Л. 13. 

1 «Легион французских волонтеров против большевизма», прибывший на 
фронт в ноябре 1941 г., на июль 1942 г. насчитывал 3 641 француза. (См. : Война 
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В Бельгии, Нидерландах, Дании, Норвегии, Финляндии, Ру-
мынии, Венгрии, Италии шла запись добровольцев на войну 
против СССР. В конце войны в вермахте насчитывалось почти 
500 000 иностранцев, главным образом жителей оккупированных 
стран Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы. Все 
они служили в боевых подразделениях СС. И сегодня выходцы 
из этих и других стран, являясь носителями нацистской идеологии, 
жаждут внести свой вклад, помогая украинским неонацистам в 
военном противостоянии России.  

В боевых действиях против СССР в 1941 г. участвовало 
15 румынских, 20 финских дивизий. Летом 1942 г. в немецком 
наступлении на южном участке фронта участвовали войска союз-
ников 8-я и 9-я итальянская армия и альпийский корпус числен-
ностью 20 000 человек, 3-я и 4-я румынские армии численностью 
около 400 000 человек и 2-я венгерская армия численностью 
около 200 000 человек. В войне против Советского Союза было 
задействовано в общей сложности от 9 до 10 миллионов немецких 
солдат. Кроме того, по состоянию на август 1942 г. немцами были 
задействованы 750 000 пособников из восточных земель. 

На территориях СССР, оккупированных немцами в начале 
войны, появились коллаборационистские силы, выразившие готов-
ность к сотрудничеству с оккупантами. Так, например, Украинская 
национальная рада в Киеве1 10 января 1942 г. обратилась с письмом 

                                                                                
Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная экспозиция 
города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский Союз / Под 
ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. 287 с.). 

1 Украинская национальная рада в Киеве – Общественно-политический 
центр, созданный по инициативе ОУН (А. Мельника) 5 октября 1941 г., чтобы 
представлять украинские силы перед немецкой оккупационной властью и, при 
благоприятных условиях, превратиться в прототип украинского парламента. 
Возглавлял раду Н. Величковский. В ноябре 1941 г. деятельность рады была 
запрещена, до 1943 г. действовала в Киеве нелегально. 29 апреля 1944 г. вместе с 
Украинской национальной радой Львова Украинская национальная рада Киева и 
депутаты сейма Карпатской Украины создали Всеукраинскую национальную 
раду, просуществовавшую до 1946 г. 
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к рейх комиссару Украины Эрих Коху о готовности к борьбе 
против Советского Союза.  

«Украинская национальная рада в Киеве имеет честь выра-

зить Вам свою радость и благодарность по поводу освобождения 

Украины от большевистского господства героическим немецким 

вермахтом и в Вашем лице, Ваше превосходительство, искренне 

благодарит за это немецкий народ и Адольфа Гитлера, фюрера и 

рейхсканцлера Великой Германии. От имени украинского народа 

этим письмом Украинская национальная рада выражает свою го-

товность сотрудничать с немецкими властями на Украине под 

Вашим руководством, Ваше превосходительство, для окончатель-

ной победы над величайшим врагом человечества – большевизмом и 

заклятым врагом Украины – Москвой. Украинский народ сознает, 

что победа великой Германии является одновременно и победой 

украинского народа, который благодаря фюреру и рейхсканцлеру 

великой Германии Адольфу Гитлеру займет по праву подобающее 

ему место среди европейских народов в новой Европе с новым по-

рядком, за что он боролся в течение многих веков и продолжает 

бороться и поныне. 

К сему прилагаем, Ваше превосходительство, меморандум, в 

котором излагаем содержание и форму задач и деятельности 

Украинской национальной рады, что приведет как к окончательной 

победе над большевистской коммуной и СССР, так и к окончательной 

победе и восстановлению нашей страны, которую евреи и русские до-

вели до гибели. 

От Украинской национальной рады в Киеве
1
. 

Особое значение для понимания сегодняшних событий имеет то 
обстоятельство, что часть из лиц, являющихся апологетами нацист-
ской идеологии в послевоенный период, оказалась в исправительно-
трудовых лагерях СССР. Большая концентрация осужденных, верой 
и правдой служивших фашистской Германии, повлекла их органи-

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский 
Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 141. 
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зационное сплочение. Бывшие члены организаций украинских 
националистов и УПА, «заключенные западники», прибалтийские 
националисты своими противоправными действиями дестабилизи-
ровали оперативную обстановку в местах заключения.  

Так, например, в мае – июне 1954 г. при массовом неповино-
вении администрации исправительного учреждения заключенных в 
3-м лагерном отделении Степного лагеря в поселке Кенгир, рас-
положенном в центральной части Казахстана1, четко просматри-
валась организационная структура украинского националистическо-
го подполья, которая ими широко использовалась в Западной 
Украине в предвоенные, военные и послевоенные годы: военный 
отдел, ударные группы; службы безопасности с комендатурой, 
сыскное бюро с тюрьмой, караулы, посты, пикеты, отдел пропа-
ганды. Под ее руководством умышленно террору подвергались 
осужденные, не желавшие оказывать им поддержку. Однако вместо 
применения жестких репрессивных мер к заключенным «банде-
ровцам»2 советское руководство приняло решение освободить 
всех лиц, пособничавших гитлеровским оккупантам на территории 
Советского Союза в период Великой Отечественной войны от 
уголовной ответственности и наказания. 

В целях предоставления советским гражданам, которые сда-
лись в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и спе-
циальных немецких формированиях, которые занимали во время 
войны руководящие должности в созданных оккупантами органах 
полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлеченных в 
антисоветские организации в послевоенный период, возможности 
вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами 

                                                 
1 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / Под ред. акад. 

А. Н. Яковлева; сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М. : Международный фонд 
«Демократия», 2000. 888 с. 

2 Название членов Организации украинских националистов (ОУН(б), ко-
торую в период с 1940 по 1959 г. возглавлял Степан Бандера. После 1940-х гг. 
понятие «бандеровцы» используется для обозначения всего украинского национа-
лизма. 
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социалистического общества Президиум Верховного Совета СССР 
17 сентября 1955 г. издал Указ «Об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.»1 (далее – Указ «Об амнистии»). В соответ-
ствии с данным актом амнистии указанные лица подлежали осво-
бождению от дальнейшего отбытия наказания со снятием судимо-
сти и поражения в правах. Под амнистию тогда попали 
55 480 человек, подавляющее большинство из которых выехали в 
Западную Украину, Западную Белоруссию и Прибалтику. Впослед-
ствии, будучи «жертвами» политических репрессий, сохранившие 
сплоченность, связи со времен лагерей, они и их потомки правдами 
и неправдами пробивались в государственные структуры и занима-
ли руководящее положение в обществе. При этом они опирались на 
депортированных накануне войны представителей бывших господ-
ствующих классов, избежавших ужасов войны и возвратившихся к 
прежнему месту проживания после амнистии. 

В исправительно-трудовых лагерях СССР, где концентриро-
вались «бандеровцы», осужденные за оуновскую деятельность и 
участие в бандах УПА, предпринимались меры по формированию 
оуновского подполья. Наиболее активной частью являлась моло-
дежь, прошедшая разведывательно-диверсионное и террористи-
ческое обучение. В частности, в Камышовом лагере, дислоциро-
ванном в Кемеровской области, содержалось порядка 500 человек 
оуновцев, прибывших из «Песчаного» и «Лугового» лагерей. Орга-
низаторы оуновского подполья создали в лагере штаб, в который 
вошли «служба безпеки» (служба безопасности), «служба техники», 
боевые группы и группы исполнителей террористических актов, 
политического воспитания и материального обеспечения.  

                                                 
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. «Об 

амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.» // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1955. № 17. Ст. 345. 
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Заключенные, входившие в «службу безпеки», через старших 
бараков и дневальных занимались наблюдением за осужденными 
и выявлением среди них секретных сотрудников органов МВД – 
МГБ с последующим их убийством. Лиц, посещающих лагерную 
администрацию или вызываемых для допросов и опознаний, 
оуновцы запугивали, терроризировали и подвергали пыткам. 
Оуновцы поддерживали нелегальную связь со ссыльными с терри-
тории Украины, проживавшими в районе расположения лагерей. 

Не желая работать в лагерях, оуновцы прибегали к организа-
ции массовых беспорядков, саботажа, диверсий на производстве, 
забастовок и т. д. От них было не столько пользы для производ-
ственной деятельности, сколько вреда. Применявшиеся в отноше-
нии оуновцев карательные меры оказались неэффективными. Толь-
ко этим можно объяснить издание Указа «Об амнистии», которое 
породило недовольство не только среди бывших военнослужащих, 
оказавшихся в плену или окружении, но и их родственников. Вы-
ходило, что те, кто сотрудничал с оккупантами, для власти были 
менее опасны, чем бывшие военнослужащие и окруженцы. Оче-
видно, осознав всю нелепость сложившегося положения, спустя 
почти год, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постанов-
ление от 29 июня 1956 г. № 898-400с «Об устранении последствий 
грубых нарушений законности в отношении бывших военноплен-
ных и членов их семей»1, а Президиум Верховного Совета СССР 
распространил действие Указа «Об амнистии» на бывших военно-
служащих Советской армии и флота, осужденных за сдачу в плен 
противнику, отбывавших или отбывающих наказание. 

В декабре 1937 г. одновременно во всех республиках, краях и 
областях прошли аресты латышей, подозреваемых в шпионаже, 
диверсии, антисоветской националистической работе. Проводилось 
тщательное очищение предприятий оборонного значения, оборон-
ных цехов, электросиловых предприятий и сооружений, всех видов 
транспорта, специальных секторов и отделов наркоматов и учре-

                                                 
1 Центральный архив ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. П. 1753. Л. 41–46. 
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ждений, ведающих оборонными, мобилизационными вопросами и 
шифровальной работой армии, флота, войск НКВД, аппаратов ор-
ганов НКВД, а также совхозов, колхозов и населенных пунктов, 
располагающихся в пределах зон особого режима и запретных и 
прилегающих к укрепленным районам и оборонительным соору-
жениям1. Столь масштабная чистка кадров объясняется тем, что их 
заслуги перед новым общественным строем во время революции и 
Гражданской войны были высоко оценены руководством партии и 
правительства СССР, отдельные представители этой нации занима-
ли должности командного и начальствующего состава, в том числе 
входили в номенклатуру ЦК ВКП(б).  

По статистическим данным НКВД СССР, всего в ходе ла-
тышской операции было арестовано за год (т. е. с декабря 1937 г. 
до середины ноября 1938 г.) около 25 000 человек, осуждено по 
«латышской линии» 22 360 человек, из них 16 573 было приго-
ворено к расстрелу2. 

В 1937–1938 гг. оборонная промышленность страны была 
очищена от интернационалистов – немцев, поляков, эстонцев, 
латышей, а из армии и флота были уволены в 1938 г. все военно-
служащие иностранного происхождения3.  

Массовые репрессии, проведенные в 1937–1938 гг. были 
тщательно спланированы по времени и хорошо подготовлены. 

                                                 
1 Российский  государственный архив новейшей истории. Ф. 6. Оп. 13. 

Д. 4. Л. 1–2. 
2 После капитуляции фашистской Германии в 1945 г. уцелевшие фашистские 

генералы оправдывались в своем поражении. Виноватыми оказались не только 
русские морозы, но и острая нехватка разведывательной информации о СССР. 
Что, а точнее кто, помешал разведке фашистской Германии получить максимум 
сведений о будущем противнике? Здесь важнейшую роль сыграли разгром пятой 
колонны и выселение неблагонадежного населения с приграничных территорий, с 
территории Украины и Белоруссии, а также Северного Кавказа (См. : История 
сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : собрание 
документов в 7-ми томах / Т. 4. Население Гулага: численность и условия со-
держания / Отв. ред. А. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев. Отв. сост. И. В. Безбо-
робова, сост. В. М. Хрусталев. М. : РОССПЭН, 2004. С. 558.). 

3 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 157. 
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Антисоветские, социально вредные элементы и все те, кто по-
тенциально мог выступить против государства, были взяты на 
учет в территориальных органах НКВД. В связи с ростом меж-
дународной напряженности давали о себе знать враждебные дей-
ствия со стороны Польши, Германии, Прибалтики, Румынии, 
Японии и ряда других стран. Первоначально были приняты меры 
по выселению из приграничных местностей «подозрительных» 
граждан соответствующей национальности и советских граждан, 
связанных с иностранцами семейными или иными связями. Затем 
были проведены специальные чекистско-войсковые операции1: 
польская, немецкая, харбинская, финская, литовская, латвийская, 
эстонская, румынская. Проведение этих операций было направ-
лено на очищение общества от потенциально опасных граждан 
«пятой колонны»2, осуществлявших связь с тайными службами 
перечисленных стран. Жизнь впоследствии показала, что, не-
смотря на чистку, почти в каждом из оккупированных врагом сел 
находились те, кто был готов служить фашистам. Из этого можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, чистить надо было 
больше или, по крайней мере, более тщательно. Во-вторых, очи-
щение от потенциальных и реальных шпионов, диверсантов, 
террористов, лиц иностранного происхождения предприятий 
оборонной промышленности, транспорта и связи, стратегических 
объектов, армии и флота и т. д., без всякого сомнения, способ-
ствовало укреплению обороноспособности страны. Хотя найти 
точных сведений о количестве репрессированных иностранцев 
по первой и второй категории не удалось, тем не менее опреде-

                                                 
1 Чекистско-войсковая операция – скоординированные действия опера-

тивных и воинских подразделений НКВД – МВД, направленные на борьбу с 
оуновскими бандами, ликвидацию диверсионно-разведывательных групп, захват 
или уничтожение главарей бандеровского подполья. 

2 Термин обычно употребляется по отношению к различным типам внут-
реннего противника или врага. Накануне и во время Второй мировой войны 
«пятой колонной» называли нацистскую агентуру в различных странах, помо-
гавшую захвату этих стран немецкими войсками. 
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ленные выводы сделать можно, если обратиться к справке о со-
ставе заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД на 
1 января 1939 г., т. е. после того, как был положен конец массовым 
операциям в соответствии с Постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.1 Общее число лиц репрессирован-
ных национальностей по проведенным операциям, содержавшихся 
в исправительно-трудовых лагерях, составило 32 963 человека, 
отнесенных ко второй категории. Если учитывать, что в первую 
категорию, как это было в отношении латышей, попало 74 % 
(16 573 человека), т. е. каждый четвертый, то общее число расстре-
лянных составит примерно порядка 99 000 человек2. 

Война Германии против Польши привела к разгрому по-
следней, что было использовано СССР для возвращения отторг-
нутых в свое время территорий и присоединения их как к Бело-
русской, так и к Украинской Республике. Для установления ин-
ститутов советской власти на этих территориях, несомненно, 
требовалось создать объективные условия, т. е. принять меры по 
нейтрализации социально враждебных элементов: помещиков, 
промышленников, фабрикантов, госслужащих, полицейских и 
так называемых осадников – бывших военнослужащих польской 
армии, отличившихся в польско-советской войне 1920 г., которые 
получили за это земельные наделы до 25 гектаров, сельхозинвентарь 
и поселились в восточных районах, населенных преимущественно 
украинцами и белорусами. Осадники, поселенные вдоль границы 
Советской Белоруссии и Украины, являлись опорой правительства 
Польши и польской разведки. Решение этой задачи было облег-
чено тем, что 8 декабря 1939 г. в УНКВД Украины поступили 

                                                 
1 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском 

надзоре и ведении следствия» от 17 ноября 1938 г. (См. : Органы и войска 
МВД России: краткий исторический очерк [А. В. Борисов, М. Г. Детков, 
С. И. Кузьмин и др.]. М. : Объединенная редакция МВД России, 1996. С. 455. 

2 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / Под ред. акад. 
А. Н. Яковлева; сост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров. М. : Международный фонд 
«Демократия», 2000. С. 147–148. 
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архивы бывшей польской полиции в количестве 25 грузовых ав-
томашин. Среди документов находились послужные списки, 
уголовные дела, дела политических партий, учет иностранцев, 
дела профсоюзов, польского погранотряда, финансово-
хозяйственные дела, дневники, списки лиц, пользовавшихся пра-
вом ношения оружия1. 

Архивные материалы были отправлены в НКВД СССР для 
проведения необходимой работы. При разработке материалов 
польских разведывательных органов, изъятых в Западной Украине 
и Западной Белоруссии, были выявлены 2 655 сотрудников. 

Нарком НКВД Украины И. А. Серов в своем письме в адрес 
наркома НКВД СССР предлагал объявить во всесоюзный и все-
украинский розыск свыше 55 000 лиц, связанных с полицейскими 
и разведывательными органами. Из НКВД СССР в начале 1940 г. 
были получены списки на 28 760 человек бывших польских по-
лицейских, подлежащих розыску. В справке НКВД Украины от 
27 февраля 1940 г. указывалось, что было выявлено 526 и аресто-
вано 390 человек из числа бывшего гласного состава польской по-
лиции и разведки, а также участников различных контрреволю-
ционных формирований на территории бывшей Польши. 

На территории Львовской области подлежали розыску и аресту 
19 645 человек, в том числе 297 человек офицеров 2-го отдела 
польского генштаба, 39 человек буржуазных националистов, 
49 информаторов первой бригады (бывший политический розыск) 
и 370 человек разных идеологических окрасок. 

По Станиславской области розыску подлежали 10 812 человека, 
в том числе полицейских и агентов-информаторов полиции – 
556 человек, обслуживающий персонал сейма и сената – 
390 человек, депутатов сейма – 206 человек, нелегальный состав 
разведслужбы пограничной стражи – 172 человека, агентов разведки 
и контрразведки – 158 человек, троцкистов, действовавших на тер-
ритории Польши – 84 человека. По приказу Л. П. Берии от 3 октября 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 144. 
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1939 г. в Осташковском лагере сконцентрировали полицейских, 
жандармов, тюремных работников, служащих корпуса пограничной 
охраны; в Старобельском – общевойсковых офицеров, в Козельском 
и Путивльском – рядовых и младший командный состав, уроженцев 
центральных польских воеводств. Кроме того, по решению прави-
тельства еще в сентябре 1939 г. около 20 000 человек были направ-
лены на строительство дороги Новгород-Волынский – Львов. Не-
сколько позже более 10 000 военнопленных были закреплены за 
предприятиями Наркомата черной металлургии. Их разместили в 
Криворожском, Запорожском и Елено-Каракубском лагерях1. 

В соответствии с Директивой наркома внутренних дел СССР 
Л. П. Берии от 8 октября 1939 г.2 особые отделения лагерей вер-
бовали среди военнопленных агентов и осведомителей, поручая 
им внедряться во все организации офицеров, выявлять среди них 
разведчиков, работников карательных органов, членов политиче-
ских партий и националистических формирований, сообщать о 
настроениях контингента, предупреждать любые попытки побега3. 

Позднее на основании Постановления ЦК КПСС от 5 марта 
1940 г.4 были расстреляны 21 857 человек пленных и интерниро-
ванных офицеров, жандармов, полицейских, осадников, поме-
щиков и т. п. 

2 декабря 1939 г. на имя И. В. Сталина поступила докладная 
записка Л. П. Берии о выселении осадников из Западной Бело-
руссии и Украины. В ней указывалось, что органами НКВД 
учтено в Западной Белоруссии 3 998 семейств осадников и по 
Западной Украине 9 436, а всего 13 434 семейства. Из этого ко-
личества органами НКВД было арестовано 350 человек. По мнению 
Л. П. Берии, данная категория представляла собой благоприятную 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 178–179. 
2 Центр хранения историко-документальных коллекций. Ф. 451/п. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 22–27. 
3 Лебедева Н. Катынские голоса // Новый мир. 1991. № 2. С. 208. 
4 Российский государственный архив социально-политической истории. 

Ф. 17. Оп. 166. Д. 621. Л. 140. 
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почву для всякого рода антисоветских действий и в подавляющем 
большинстве в силу своего имущественного положения являлись, 
безусловно, врагами советской власти. 

На состоявшемся 4 декабря 1939 г. заседании Политбюро 
ЦК ВКП(б) было решено согласиться с предложением НКВД о 
выселении всех проживавших в Западной Белоруссии и Западной 
Украине осадников вместе с семьями с использованием их на 
лесных разработках Наркомлеса СССР. Фактически, как это 
усматривается из постановления СНК СССР от 29 декабря 
1939 г. № 2122–617сс «О спецпереселенцах-осадниках»1, высе-
лению подлежала 21 000 семей. Всего было переселено 
139 596 человек, которые расселены в 21 крае и области, в 
115 спецпоселках2. 

К моменту издания Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 августа 1941 г. «Об амнистии бывших польских 
граждан, состоявших до 1–2 января 1939 г. в польском гражданстве» 
на территории СССР таких насчитывалось 383 382 человека. Из 
этого числа находились в тюрьмах, лагерях и местах ссылки – 
120 962 человека, спецпереселенцев – 243 106 человек и в лагерях 
военнопленных – 25 314 человека. В соответствии с Указом было 
освобождено из мест заключения, спецпоселков и лагерей для 
военнопленных 389 041 человек и оставался в заключении 
341 человек. В течение 1942 г. из числа амнистированных выехали 
в Иран 119 865 человек, в том числе военнослужащих армии Ан-
дерса 76 110 человек и 43 755 членов их семей. Оставались в 
СССР 269 176 человек. По состоянию на 1 декабря 1943 г. на 

                                                 
1 Постановление СНК СССР от 29 декабря 1939 г. № 2122-617сс «О спец-

переселенцах-осадниках» // Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. P-5446. Оп. 1. Д. 510. Л. 163–165. 

2 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-
менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 26. 
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территории СССР проживало бывших польских граждан с детьми 
257 660 человек, из них 81 217 лиц еврейской национальности1. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 января 
1943 г. на территории СССР была проведена паспортизация лиц, 
ранее имевших польское гражданство. При этом получили со-
ветские паспорта 185 035 человек, были признаны польскими 
гражданами 4 324 человека, осуждены за отказ от получения со-
ветских паспортов 1 583 человека. При проведении паспортиза-
ции было установлено, что право на оформление советского 
гражданства имели еще 19 827 человек2. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. В чем выражается влияние мемуарной и научной литера-
туры Германии в возрождении фашистской идеологии? 

2. Какова роль Движения европейских добровольцев в борьбе 
против СССР? 

3. Какие отношения связывали Украинскую национальную 
раду с гитлеровской Германией?  

4. Расскажите про русификацию Галиции в 1915–1916 гг. и 
ее влияние на формирование повстанческого движения перед 
Великой Отечественной войной. 

5. Как вели себя в исправительно-трудовых лагерях участники 
бандформирований ОУН-УПА? 

6. Как относилось Правительство СССР к гражданам немецкой 
национальности на завершающем этапе войны? 

7. В чем выражается влияние карательной политики Советского 
государства на подготовку страны в условиях начала Второй ми-
ровой войны? 

                                                 
1 Справка 2-го Управления НКГБ СССР о количестве польских граждан на 

территории СССР. Не ранее 1 мая 1944 г. (См.: История сталинского Гулага. 
Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : собрание документов в 7-ми 
томах / Т. 5. Спецпереселенцы в СССР / Отв. ред. и сост. Т. В. Царевская-
Дякина. М. : РОССПЭН, 2004). 

2 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 182. 
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Глава 2. Депортация представителей 

отдельных народностей СССР 
 
В преддверии Великой Отечественной войны весной 1941 г. 

принимались необходимые меры по выселению неблагонадежных 
граждан с западных территорий страны. В ссылку под гласный 
административный надзор органов НКВД в отдаленные северные 
районы СССР на срок 5–8 лет направлялись все совершеннолетние 
члены семей лиц, находящихся на нелегальном положении и 
скрывающихся от органов власти, и расстрелянных участников 
контрреволюционных организаций украинских, белорусских и 
польских националистов, совместно с ними проживающие или 
находящиеся на их иждивении. 

Решение о выселении принимало Особое совещание при 
НКВД СССР на основании материалов расследования органами 
государственной безопасности, которые устанавливали: 

а) факт принадлежности к контрреволюционной организа-
ции и нахождения на нелегальном положении главы семьи; 

б) состав членов семьи лиц, находящихся на нелегальном 
положении и осужденных за контрреволюционную работу, кото-
рые к моменту совершения ими преступления проживали вместе 
с ними или находились на их иждивении. 

С наступлением весны 1941 г. усилилась активность контр-
революционных организаций украинских националистов (ОУН) 
в западных областях УССР. Она выражалась в вооруженных 
налетах бандитских групп оуновцев на сельсоветы, колхозы, 
убийствах сельских активистов и т. д. Для того чтобы затруднить 
их преступную деятельность, ЦК ВКП(б) и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановлением от 14 мая 1941 г.1 обязали 

                                                 
1 Решение Политбюро ЦК ВКП(б) «Об изъятии контрреволюционных ор-

ганизаций в западных областях УССР». Москва, 14 мая 1941 г. // Архив Прези-
дента Российской Федерации. Ф. 93. Коллекция материалов. Катынь. 1940–
2000. Документы. С. 676–677. 
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органы НКГБ и НКВД Украины продолжить аресты с направле-
нием в ссылку на поселение в отдаленные районы Советского 
Союза, но уже сроком на 20 лет с конфискацией имущества: 

а) членов семей участников контрреволюционных украинских 
и польских националистических организаций, главы которых пе-
решли на нелегальное положение и скрываются от органов власти; 

б) членов семей участников указанных контрреволюционных 
националистических организаций, главы которых осуждены с 
применением высшей меры наказания – смертной казни (далее – 
ВМН)1. 

Установление советской власти в Прибалтике, повлекшее за 
собой изменение социально-политического строя, имело своим 
последствием неизбежное разделение общества на сторонников 
и противников новой власти. Аналогичные события в России в 
1917 г. привели к Гражданской войне и интервенции, что в условиях 
уже бушевавшей Второй мировой войны нельзя было допустить. 
Между тем буржуазные круги трех прибалтийских государств, 
естественно, не собирались спокойно уступать свои позиции, 
передавать власть. Сопротивление деструктивных сил после вос-
становления советской власти заметно усилилось. 

Оно проявлялось в вооруженном выступлении бандповстан-
ческих групп против Советов, Красной армии, поэтому ситуация 
длительное время оставалась сложной (приложения № 6–13). 
Для последовательного развития республик по социалистиче-
скому пути следовало нейтрализовать деструктивные силы внутри 
республик за счет депортации части населения из бывших пред-
ставителей господствующего класса. Решалась эта проблема на 
основании Директивы о выселении социально чуждого элемента 
из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной Бело-
руссии и Молдавии2. 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 534. 

Л. 104–105. 
2 Директива о выселении социально чуждого элемента из республик Прибал-

тики, Западной Украины и Западной Белоруссии и Молдавии. Основа: Постановле-
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В ней перечислялись категории лиц, подлежащих выселению: 
1) активные члены контрреволюционных организаций и 

члены их семей; 
2) бывшие жандармы, охранники, руководящий состав по-

лиции, тюрем и рядовые полицейские и тюремщики при наличии 
компрометирующих материалов; 

3) бывшие крупные помещики, торговцы (с годовым оборо-
том свыше 150 000 лат); бывшие фабриканты (с годовым оборотом 
свыше 200 000 лат) и крупные чиновники бывших буржуазных 
правительств вместе с членами их семей; 

4) бывшие офицеры, в отношении которых имелись ком-
прометирующие материалы (в том числе и те, которые служили 
в территориальных корпусах Красной армии); 

5) члены семей участников контрреволюционных организа-
ций, приговоренных судом к высшей мере наказания, а также 
скрывающихся и перешедших на нелегальное положение; 

6) лица, прибывшие по репарации из Германии, а также 
уехавшие из Латвии в Германию, при наличии в отношении их 
компрометирующих материалов; 

7) бежавшие из бывшей Польши, отказавшиеся принять со-
ветское гражданство; 

8) уголовный элемент, продолжающий заниматься преступной 
деятельностью; 

9) проститутки, зарегистрированные в полиции, занимаю-
щиеся прежней деятельностью. 

Проведение операции по выселению антисоветского элемен-
та из Литовской, Латвийской и Эстонской ССР регламентирова-
лось Инструкцией НКГБ СССР, подписанной заместителем 

                                                                                
ние ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 мая 1941 г. за № 1299-526сс // Государственный 
архив Российской Федерации. Ф. Р-8131. Оп. 32. Д. 7351. Л. 1067. 



26 

народного комиссара государственной безопасности 3-го ранга 
И. А. Серовым1. 

В соответствии со справкой о выселении из Литовской ССР 
на специальное поселение в северные и восточные районы страны 
за период с 1941 по 1952 г. указано, что 16–17 июня 1941 г., т. е. за 
неделю до начала войны, были произведены аресты и выселения 
за пределы Литовской ССР антисоветского и социально опасного 
элемента. Аресту и выселению подверглись следующие катего-
рии лиц и члены их семей (приложение № 2). 

Дела на вышеуказанные категории, их аресты и выселение 
проводились по материалам НКГБ Литовской ССР. Было аресто-
вано 3 649 и выслано 12 063 человека. Уголовный, социально 
вредный элемент арестовывали и выселяли по материалам НКВД 
Литовской ССР. Было арестовано 1 274 уголовника и выселено 
499 проституток, а всего по республике было арестовано 
4 923 человека, выселено 7 439 семей – 12 563 человека2. 

В докладной записке от 17 июня 1941 г. наркома государ-
ственной безопасности СССР В. Н. Меркулова И. В. Сталину, 
В. М. Молотову, Л. П. Берии об окончательных итогах операции 
по аресту и выселению антисоветского элемента из Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР даны несколько иные статистические 
сведения по Литве: арестовано – 5 664, выселено – 10 187, а всего 
репрессировано 15 851 человек3. Думается, что разницу в стати-
стических сведениях составили лица, освобожденные немцами. 

Всего по трем республикам за время проведения операции бы-
ло арестовано 14 467 человек, выселено 25 711 человек, таким об-

                                                 
1 Политика оккупационных властей в Латвии 1939–1991 г. : сборник до-

кументов. Отв. ред. Э. Пелкаус; пер. на рус. яз. В. Коллегова. Рига, 1999. 
С. 160–166. 

2 Кузьмин С. И. Правда о ГУЛАГе. М. : Модерат, 2017. С. 263–265. 
3 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : 

собрание документов в 7-ми томах / Т. 4. Население Гулага: численность и условия 
содержания / Отв. ред. А. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев. Отв. сост. И. В. Безборо-
бова, сост. В. М. Хрусталев. М. : РОССПЭН, 2004. С. 404. 
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разом, были репрессированы 40 178 человек. Между тем, как ука-
зывалось в представленной 5 июня 1941 г. справке начальника 3-го 
отделения 4-го отдела 3-го управления НКГБ СССР Е. В. Рудакова, 
по трем республикам подлежало репрессированию 39 395 человек1. 
Разница в цифрах может свидетельствовать о том, что в ходе опе-
рации дополнительно были репрессированы 783 человека2. 

В северные и восточные районы СССР из Прибалтики были 
вывезены потенциальные боевики гитлеровской «пятой колонны», 
как уже принимавшие участие в диверсионных и террористических 
актах, так и ожидавшие сигнала к вооруженным выступлениям. 

Стоило фашистам начать войну с СССР, как в прифронтовом 
тылу и на территории Прибалтийских республик, активизирова-
лись пособники фашистов (приложения № 6–13). Националисти-
ческие организации и группы «лесных братьев» устраивали по-
кушения на советских и партийных работников, громили советские 
учреждения, нарушали работу транспорта и связи, нападали на 
небольшие подразделения Красной армии и т. п. Летом 1941 г. бан-
дитскими группами политической ориентации только на территории 
Эстонии было совершено 426 нападений на сельские советы. От 
рук «лесных братьев» погибло 946 и было ранено 146 человек. 

Как показали последующие события, меры по аресту и высе-
лению антисоветского уголовного и социально опасного элемента 
были объективно необходимы. Несмотря на то что перед войной в 
Эстонии было арестовано 3 173 человека и вывезено из респуб-
лики 6 700 человек, в июне – июле 1941 г. началось сведение 
счетов с теми, кто получил землю от советской власти. Особую 
жестокость проявляли кулаки – «серые бароны», которыми были 
расстреляны 203 человека. Кроме того, в процессе проведения 
самосудов погибли 54 человека. 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 87. 

Л. 189. 
2 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 184. 
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К предстоящему освобождению Крымской АССР от немец-
ко-фашистских захватчиков НКВД и НКГБ СССР готовились 
заранее, о чем свидетельствует их совместный приказ НКВД-
НКГБ от 13 апреля 1944 г. «О мероприятиях по очистке территории 
Крымской АССР от антисоветских элементов»1. Согласно приказу 
предстояло очистить территорию Крымской области от агентов 
шпионских резидентур германских и румынских разведывательных 
органов, изменников родины и предателей, активных пособников и 
ставленников немецко-фашистских оккупантов, участников анти-
советских организаций, бандформирований и иных антисоветских 
элементов, оказывавших помощь оккупантам. 

В Крыму до войны проживало 1 126 000 человек, в том числе 
татар 218 000 человек. За период с 17 по 20 апреля 1940 г. из Крыма 
было эвакуировано 180 000 человек. Всего призванных в Красную 
армию составляло 90 000 человек, в том числе 20 000 крымских 
татар, которые в 1941 г. дезертировали из 51-й армии при отступ-
лении ее из Крыма. Были высланы 62 000 немцев. За время окку-
пации немцами были расстреляны 67 000 евреев, караимов, 
крымчаков, вывезено в Германию 50 000 человек2. 

В постановлении Государственного комитета обороны от 
11 мая 1944 г. «О крымских татарах»3 указывалось, что в период 
Великой Отечественной войны многие крымские татары изме-
нили Родине, дезертировали из частей Красной армии, обороняю-
щих Крым, и переходили на сторону противника, вступали в 
сформированные немцами добровольческие татарские воинские 
части, боровшиеся против Красной армии; в период оккупации 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. P-9401. Oп. 2. Д. 3. 

Л. 502–505. 
2 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х го-

дов : собрание документов в 7-ми томах / Т. 1. Массовые репрессии в СССР / 
Отв. ред. Н. Верт, С. В. Мироненко. Отв. сост. И. А. Зюзина. М. : РОССПЭН, 
2004. С. 494–495. 

3 Российский государственный архив социально-политической истории. 
Ф. 644. Oп. 1. Д. 252. Л. 137–144. 



29 

Крыма немецко-фашистскими войсками, участвуя в немецких 
карательных отрядах, крымские татары особенно отличились 
своими зверскими расправами по отношению к советским парти-
занам, а также помогали немецким оккупантам в деле организации 
насильственного угона советских граждан в германское рабство 
и массового истребления советских людей. 

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими окку-
пационными властями, участвуя в организованных немецкой 
разведкой так называемых татарских национальных комитетах, и 
широко использовались немцами для целей заброски в тыл 
Красной армии шпионов и диверсантов. Татарский национальный 
комитет, возглавляемый Д. Абдурешидовым, имея свои филиалы 
во всех татарских районах Крыма, занимался мобилизацией доб-
ровольцев в созданную немцами татарскую дивизию, отправлял 
местное татарское население для работы в Германию. 

Деятельность татарских национальных комитетов поддержива-
лась татарским населением, которому немецкие оккупационные 
власти предоставили всяческие льготы и поощрения. В качестве ка-
рателей и полицейских татары отличались особой жестокостью. 

С приходом немцев татары разграбили продовольственные 
базы, заложенные для партизан и подпольщиков, и выдали 
немцам базы с оружием и боеприпасами. 

В своем письме, направленном А. Гитлеру, сын фабриканта 
и внука бывшего головы Бахчисарая А. М. Аблаева (Симферо-
поль) выражал верноподданнические чувства и писал (1942 г.): 

«Татары Крыма готовы по Вашему зову бороться вместе с 

германской народной армией на любом фронте. В настоящее время 

в лесах Крыма находятся партизаны, еврейские комиссары, комму-

нисты и командиры, которые не успели убежать из Крыма. 

Для скорейшей ликвидации партизанских групп в Крыму просим 

Вас разрешить нам, как хорошим знатокам дорог и тропинок 

крымских лесов, организовать из бывших «кулаков» вооруженные 

отряды, руководимые германским командованием. Заверяем Вас, 
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что в самый короткий срок партизаны в лесах Крыма будут уни-

чтожены до последнего человека»
1
. 

С 28 января по 8 февраля 1942 г. Эдиге Мустафа Кырымал 
посетил Литву, и в своей записке в связи с этим событием он за-
тронул проблему немецко-татарских отношений.  

«Можно утверждать, – писал он, – что эти отношения раз-

вивались благоприятным образом. Местная немецкая администра-

ция предупредительна с татарами. Особенно живущие в Белоруссии 

татары завоевали полное доверие местных немецких властей. Они 

работают при <…> комиссариатах и городских управах. В городах 

Новогрудке и Слониме все молодые татары работают в местных 

полицейских организациях и с доверенным им оружием в руках за-

ботятся о всеобщем спокойствии». 

Оценку заслуг татар перед Германией мы находим в немец-
ком оригинальном варианте каталога «Война Германии против 
Советского Союза 1941–1945 гг.», опубликованного в 1991 г. в 
издательстве «Аргон», Берлин (1-е и 2-е издания), подготовленного 
к 50-летию со дня нападения на Советский Союз. Документальная 
экспозиция была открыта 15 июня 1991 г. в зале «Топография 
террора» в Берлине. 

В нем размещено письмо начальника руководящей группы 
сельского хозяйства в экономическом штабе «Ост» Рикке руко-
водящей группе экономических инспекторов «Зюд» от 22 мая 
1942 г. о привилегированном обращении с татарами при выделении 
земли и к другим коллаборационистам2. Учитывая предательские 
действия крымских татар против советского народа и исходя из 
нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на 

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 132. 

2 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 
экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Советский 
Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 141–142. 
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пограничной окраине Советского Союза, НКВД СССР внесло на 
рассмотрение Государственного комитета обороны проект реше-
ния о выселении всех татар с территории Крыма. Операция про-
водилась с 18 по 20 мая 1944 г. Всего было выселено в Узбек-
скую ССР 180 014 человек. Кроме того, районные военкомы 
Крыма мобилизовали 6 000 татар призывного возраста, которые 
по нарядам Главупраформа Красной армии были направлены в 
города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. Непосредственно по ука-
занию Л. П. Берии в распоряжение треста «Москвауголь» было 
направлено 8 000 человек спецконтингента, среди которого 
насчитывалось 5 000 татар. Таким образом, из Крымской АССР 
вывезено 191 044 лица татарской национальности. За время опе-
рации арестовано антисоветских элементов 5 989 человек. Изъято 
оружия: минометов – 49, пулеметов – 622, автоматов – 724, вин-
товок – 9 888 и боеприпасов – 326 887 штук1. 

Как известно, крымским татарам было разрешено возвращаться 
в Крым только в период руководства страной М. С. Горбачева, и 
это решение обернулось конфликтами между населением, про-
живавшим в Крыму, и возвращавшимися татарами. Уже сам факт 
длительного проживания по месту высылки и отказ от восста-
новления автономии крымских татар является еще одним под-
тверждением, что они во время войны были ярыми противниками 
советской власти и верными слугами фашистского режима. 

После выселения крымских татар в Крыму продолжалась 
работа по выявлению и изъятию органами НКВД СССР антисо-
ветского элемента, осуществлялись прочесы горно-лесистой 
местности и др. Как докладывал Л. П. Берия 29 мая 1944 г. 
И. В. Сталину, на территории Крыма к этому времени проживало: 
12 075 болгар, 14 300 греков, 9 919 армян2.  

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 132. 

2 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 195. 
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В период немецкой оккупации значительная часть болгарского 
населения активно участвовала в проводимых немцами мероприя-
тиях по заготовке хлеба и продуктов питания для германской 
армии, содействовала германским военным властям в выявлении и 
задержании военнослужащих Красной армии и советских партизан, 
получала «охранные свидетельства» от германского командования. 

Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, 
а также проводилась среди болгарского населения вербовка для 
посылки на работу в Германию. 

Покидая территорию Украинской ССР, немцы оставили 
наследство в виде организованных и вооруженных ими банд 
ОУН и УПА, личный состав которых пополнялся за счет дезер-
тиров и уклонявшихся от службы в Красной армии. Только в мае 
1944 г. органами НКВД СССР было задержано 24 898 дезертиров 
и 26 300 уклонявшихся от призыва в армию. Среди них было 
офицеров – 285 человек, сержантского состава – 1 065 человек, 
рядового состава – 49 850 человек1. 

Главари банд имели большой опыт подпольной и диверси-
онно-террористической работы. Через специальных связников 
они поддерживали связь с городскими и сельскими организациями 
и ячейками ОУН, члены которых вели активную разведку для 
банд, снабжали их одеждой, обувью, продовольствием. Располагая 
обширными связями среди местного населения, бандиты нахо-
дили приют у членов ячеек ОУН, своих родственников, друзей и 
близких знакомых. 

Руководство украинских националистов перед бандами УПА 
поставило следующие задачи: совершение налетов на штабы 
Красной армии и войск НКВД, уничтожение офицеров Красной 
армии, войск НКВД, а также сотрудников НКВД-НКГБ и пар-
тийно-советского актива; разрушение фронтовых транспортных 
коммуникаций, воинских складов и нарушение нормальной ра-
боты тыловых учреждений. 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 194. 
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УПА в годы войны тесно взаимодействовала с немецким ко-
мандованием, о чем свидетельствуют документы. Так, гене-
рал-майор Х. Бреннер, 12 февраля 1944 г. издал распоряжение 
«Об отношении к членам национальной и Украинской повстан-
ческой армии»1, где указывалось, что между руководством УПА 
и немцами достигнуто соглашение, в силу которого члены УПА 
не будут нападать на немецкие воинские части, а также будут 
передавать немцам захваченных ими военнослужащих Красной 
армии, советских партизан и засылать в районы, занятые Крас-
ной армией, своих разведчиков. 

В свою очередь немцы должны были беспрепятственно про-
пускать участников УПА на свою территорию, не отбирая у них 
оружия. Этим же распоряжением был установлен условный опо-
знавательный знак участников УПА. 

Чтобы предотвратить помехи в этой необходимой совмест-
ной деятельности, было указано, что: 

– агентов УПА, имеющих удостоверения, подписанные «ка-
питан Феликс», или выдающих себя за членов УПА, беспрепят-
ственно пропускать, оружие не отбирать, а по требованию аген-
тов кратчайшим путем доставлять в «1ц» боевой группы; 

– при встрече германских воинских частей с частями УПА 
последние дают себя опознать условным знаком: вытянутая левая 
рука перед лицом. Такие части не подвергать нападению даже в 
случае открытия огня с их стороны. 

В ходе операции по ликвидации бандитских групп с 
5 февраля по 3 мая 1944 г. войска НКВД имели 225 боевых 
столкновений, в результате которых убито – 9 420, ранено – 210, 
захвачено живыми – 9 480 бандитов. Кроме того, органами 
НКВД арестовано 2 357 оуновцев, 1 224 бандита явились с по-
винной. Всего за время проведения операции по ликвидации 
оуновских банд с февраля 1944 по 1 сентября 1945 г. убито – 

                                                 
1 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 

Ф. 32. Оп. 11306. Д. 398. Л. 21–22. 
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96 100 и захвачено живыми 101 924 бандита. С повинной явилось 
88 400 бандитов и уклонявшихся от службы в Красной армии. 
Всего же за июнь–сентябрь 1944 г. НКВД задержало 87 929 де-
зертиров и 82 834 уклонявшихся от службы в Красной армии1. 

За указанный период у бандитов изъято 1 самолет «У-2», 
42 пушки, 1 бронемашина, 1 бронетранспортер, 461 миномет, 
13 гранатометов, 20 огнеметов, 285 ПТР, 461 пулемет, 
10 206 автоматов, 38 953 винтовки, 5 504 револьвера и пистолета, 
52 981 снаряд и мины, 67 319 гранат, 7 085 837 патронов, 
174 радиостанции, 243 радиоприемника, 25 типографий.  

Захвачено и уничтожено 1 165 складов с вооружением, бое-
припасами, обмундированием и продовольствием. Потери войск 
НКВД составили: убиты – 2 235, ранены – 2 621, пропали без 
вести – 330 человек2. 

Директива НКВД-НКГБ от 1943 г. № 494/94 обязывала тер-
риториальные органы проводить тщательную проверку гласными и 
негласными методами в отношении следующих категорий граждан 
при решении вопроса об аресте: рядовых полицейских, сельских 
старост, рядовых участников «народной стражи», народной ми-
лиции, Русской освободительной армии, национальных легионов 
и др. Если не имелось прямых данных об участии в карательных 
экспедициях, проявлении активности, то такие направлялись на 
фильтрацию в специальный лагерь. 

В 1944 г. НКГБ СССР выявило антисоветскую сектантскую 
организацию истинно православных христиан, состоявшую в 
основном из бывших кулаков и ранее судимых за антисоветскую 
деятельность, группы которой существовали в нескольких районах 
Рязанской, Воронежской и Орловской областей. Сектанты вели 
паразитический образ жизни, не вступали в колхозы, не призна-

                                                 
1 Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. 

Ф. 32. Оп. 11306. Д. 398. Л. 21–22. 
2 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 180–181. 
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вали законов, не платили налогов, отказывались от выполнения 
обязательств и службы, запрещали детям посещать школы. Эти 
организации оказывали разлагающее влияние на колхозы. 

Л. П. Берия обратился 7 июля 1944 г. к И. В. Сталину за согла-
сием на переселение участников организации вместе с членами 
их семей в Омскую, Новосибирскую области, Алтайский и Крас-
ноярский края и в августе 1944 г. в Алтайский, Красноярский 
края, Томскую, Тюменскую области были переселены 433 семьи 
в количестве 1 448 человек1. 

После освобождения Украины от немецких захватчиков на 
имя председателя Совета Народных Комиссаров Украинской 
ССР товарища Н. С. Хрущева поступила докладная записка от 
14 июля 1944 г. за подписью заместителя наркома внутренних дел 
СССР. В ней говорилось о том, что немецкие оккупационные 
власти в проведении своей колонизаторской политики на Украине 
опирались не только на вооруженную силу и оккупационный 
аппарат вместе с немцами, прибывшими из Германии, но и на 
так называемых фольксдойче, которые, являясь надежными по-
собниками гитлеровцев в проведении колонизаторской политики, 
проявляли себя как злейшие враги Советского Союза. Они ши-
роко использовались в работе разведывательных и карательных 
органов по уничтожению советских патриотов. 

«В соответствии с указанием народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР товарища Л. П. Берии, все лица, зарегистрировав-
шиеся как фольксдойче, нами арестовываются, а следствие по их 
делам ведется с упором на выявление и разоблачение среди них 
агентуры гестапо, полиции, жандармерии и предателей. По состоя-
нию на 15 июля всего арестовано 1 689 человек, выявлено агентуры 
и предателей – 114 человек»2. В ходе операции «Ф» по состоянию 

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: До-

кументы, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 214–215. 

2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 116. 
Л. 43. 
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на 1 июля 1945 г. всего было арестовано 4 413 человек. В отноше-
нии 4 013 человек следствие было закончено, и материалы направ-
лены в Особое совещание, в военные трибуналы на 44 человека, 
этапировано в Черногорский специальный лагерь – 2 136 человек1. 

В целях достижения большей эффективности в борьбе с по-
встанчеством на территории Украинской ССР Директивой НКВД 
СССР от 31 марта 1944 г. № 122 «Об организации направления в 
ссылку членов семей оуновцев и повстанцев»2 предлагалось их 
имущество конфисковать в соответствии с приказом НКВД 
СССР от 10 декабря 1940 г. № 001552. Это осуществлялось в от-
ношении всех членов семьи как осужденных, арестованных и 
убитых, так и семьи актива и руководящего состава ОУН-УПА 
(организации украинских националистов и украинской повстан-
ческой армии), находившихся на нелегальном положении: ко-
менданты, помощники комендантов и сотрудники службы безопас-
ности, районные и надрайонные руководители ОУН, сотенные 
станичные, коменданты ОУН, куренные, господарчие, шефы и 
референты связи, активные участники3. 

Объявленная приказом от 10 декабря 1940 г. Инструкция 
точно определяла порядок проведения операции как по репрес-
сированию членов семей, так и определения их имущества, под-
лежащего конфискации. 

На выселение отводилось три часа. Участникам операции 
следовало обращать особое внимание на то, чтобы выселяемые 
как можно больше брали одежды, обуви, продуктов питания, по-
суды, мелкого хозяйственного инвентаря из расчета в пределах 
1000 кг на семью. 

Документами, служившими основанием для высылки, явля-
лись: 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 116. 

Л. 32. 
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9401. Оп. 12. Д. 207. 

Т. 2. 1944 г. Л. 21–22. 
3 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 201. 
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1) на арестованных – копия постановления об аресте и справка 
1-го спецотдела об аресте с указанием формулировки обвинения; 

2) на осужденных – копия приговора; 
3) на убитых при боевом столкновении – справка; 
4) на нелегалов – копии протоколов допросов, копии под-

тверждающих материалов1. 
Поскольку операция проводилась в сжатые сроки, то не всегда 

проверялись заявления о службе родственников в Красной армии, 
кроме членов семьи в списки включались дальние родственники 
и т. д. 

В связи с этим заместитель прокурора УССР по специальным 
делам С. Шугуров разъяснял, что не подлежали аресту и выселению: 

– семьи тех, у кого в составе семьи были военнослужащие 
Красной армии, партизаны, награжденные медалями и орденами, 
оказывавшие помощь в борьбе с бандитизмом; 

– семьи, в составе которых имелись лица призывного возраста; 
– члены семей, если у них отец или брат находились в Красной 

армии. 
Если после проведения операции участник бандитского под-

полья являлся с повинной, участвовал в борьбе с бандитизмом, то 
семья подлежала возвращению к прежнему месту жительства2. 

Согласно статистическим сведениям, к началу Великой Оте-
чественной войны в местах поселения под надзором органов 
НКВД СССР находилось 977 110 человек. За годы войны число 
трудовых поселенцев существенно выросло. На начало октября 
1945 г. их насчитывалось 2 230 500 человек, из них 687 300 немцев, 
405 900 чеченцев и ингушей, 195 200 крымских татар, греков, 
болгар, армян, турок, хемшинов, 88 800 курдов, 80 300 калмыков, 
60 100 карачаевцев, 33 100 балкарцев3. Среди спецпоселенцев – 

                                                 
1 Кузьмин С. И. Правда о ГУЛАГЕ. М. : Модерат, 2017. С. 144. 
2 Там же. С. 145. 
3 На 1 января 1954 г. число поселенцев составляло 2 760 471 человек. 
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20 800 оуновцев, 608 800 бывших кулаков, 9 200 немецких по-
собников1. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Как относилось Правительство СССР к гражданам польской 
национальности? 

2. Какие меры принимались в отношении украинских национа-
листов (ОУН) перед началом войны с Германией? 

3. Какие группы населения депортировались из Прибалтийских 
республик, Западной Украины, Западной Белоруссии, Молдавии? 
Назовите причины. 

4. Как обосновывалась депортация татар из Крымской области? 
5. Какие отношения связывали крымских татар с фашистской 

Германией? 
6. В чем выражается взаимосвязь между ОУН-УПА и окку-

пационной немецкой администрацией? 
7. Как выполнялась Директива НКВД СССР о подавлении 

повстанческого движения в Украинской ССР? 
8. Назовите условия содержания лиц, депортированных в 

районы Сибири, Дальнего Востока Средней Азии. 

                                                 
1 Из доклада на имя народного комиссариата НКВД СССР С. Н. Круглова 

«О работе спецпоселений НКВД СССР за период с марта 1944 г. по январь 
1946 г.» (См. : Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: 
Документы, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : 
Дружба народов, 1992. С. 237). 
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Глава 3. Основные формы борьбы с носителями 

фашистской идеологии после завершения 

Великой Отечественной войны 
 
Окончание Великой Отечественной войны породило проблему, 

связанную с проверкой советских военнопленных и гражданских 
лиц, репатриированных из европейских стран. К 1 марта 1946 г. 
на территорию СССР были возвращены 2 660 013 гражданских и 
1 539 475 военнопленных. Из общего числа 1 846 802 человека 
поступили из зон действия советских войск за границей и 2 352 686 – 
от англо-американцев, и прибыли из других стран. Проводивший 
исследования по этой проблеме В. Н. Земсков писал, что из воен-
нопленных, освобожденных после окончания войны, репрессиям 
подверглись лишь 14,69 %, причем большинство репрессированных 
вполне заслужило свою участь. В основном это были власовцы и 
другие пособники оккупантов1 (приложение № 1).  

Из числа репатриантов подлежали аресту и суду: 
– руководящий и командный состав органов полиции, «народ-

ной стражи», «народной милиции», Русской освободительной 
армии, национальных легионов и других подобных организаций; 

– рядовые полицейские и рядовые участники перечисленных 
организаций, принимавшие участие в карательных экспедициях 
или проявлявшие активность при исполнении обязанностей; 

– бывшие военнослужащие Красной армии, добровольно пе-
решедшие на сторону противника; 

– бургомистры, крупные фашистские чиновники, сотрудники 
гестапо и других немецких карательных и разведывательных 
органов; 

– сельские старосты, являвшиеся активными пособниками 
фашистских оккупантов. 

                                                 
1 Земсков В. Н. О масштабах политических репрессий в СССР // Полити-

ческое просвещение. 2012. № 1 (66). С. 92–120. 
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Большинству репатриантов, проходивших фильтрацию, было 
объявлено, что они заслуживают самого сурового наказания, но в 
связи с победой над Германией Советское правительство проявило 
к ним снисхождение, освободив от уголовной ответственности за 
измену Родине и ограничившись отправкой на спецпоселение 
сроком на шесть лет. В 1952 г. многие из них были освобождены, 
причем в их анкетах не значилось никакой судимости, а время 
работы было зачтено в трудовой стаж1. 

Выселение с территории Западной Украины проводилось и в 
1947 г. В частности, Совет Министров УССР и ЦК КП(б)У при-
няли постановление от 26 октября 1947 г. № ПБ-148/14э «О про-
ведении операции по изъятию семей участников оуновского 
подполья и его банд в западных областях Украинской ССР». Заме-
ститель начальника отдела спецпоселений МВД СССР 17 ноября 
1947 г. доложил Министру внутренних дел С. Н. Круглову, что 
из западных областей Украинской ССР прибыли и разгружены 
48 эшелонов с семьями ОУН2. 

Министерство торговли Союза ССР телеграфным распоря-
жением от 11 октября 1947 г. № 11-225 дало указание областным 
торговым отделам и дорожным ресторанам обеспечить горячим 
питанием в пути следования переселенцев из западных районов 
УССР на 34 железнодорожных станциях. 

Кроме того, на станциях Омск, Новосибирск, Улан-Удэ 
должна быть произведена выдача по одному сухому пайку на 
человека по тем же нормам для всех проходящих эшелонов, а на 
станции Петропавловск для следующих в Караганду и на станции 
Новосибирск для следующих в Усяты – по два пайка. В норму 
горячего питания входило: 500 г хлеба, 40 г крупы, 60 г мяса-рыбы, 
по 10 г сахара и жиров. 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 202. 
2 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 185. 
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На расходы начальникам эшелонов выдавались денежные 
средства из расчета 6 рублей в сутки на человека. Распоряжением 
предусматривалось установление круглосуточного дежурства 
офицеров на станциях приготовления горячей пищи с задачей 
проверки своевременного выполнения заказов. 

Всего было намечено к переселению в восточные районы СССР 
25 000 семей или 75 000 человек, для чего требовалось 48–50 эше-
лонов из расчета в одном эшелоне 550 семей – 1 700–2 000 человек. 
Всего было отправлено 26 612 семей – 76 586 человек, из них 
18 866 мужчин, 35 140 женщин, 22 580 детей. 

По завершении операции Министр внутренних дел Украины 
Т. А. Строкач доложил секретарю ЦК Компартии (б) Украины 
Л. М. Кагановичу и председателю Совета Министров УССР 
Н. С. Хрущеву, что при проведении операции органами МВД 
УССР была организована охрана оставленного после выселения 
имущества. Для этого было привлечено 2 337 человек офицер-
ского и 1 738 человек рядового состава, 2 820 человек из бригад 
охраны общественного порядка1. 

В ходе проведения операции отмечались попытки присвоения 
имущества выселенных. Так, в специальном сообщении начальника 
управления МВД по Ровенской области И. А. Антонюка от 
19 ноября 1947 г. отмечалось, что по состоянию на 18 ноября 
1947 г. органами МВД области обнаружено 70 случаев разбаза-
ривания и хищения имущества, из них по 34 случаям возбуждены 
уголовные дела, по которым к ответственности привлечено 
46 человек, из них 30 арестовано. По остальным случаям материалы 
переданы в райкомы КП(б)У для решения вопросов в партийном 
порядке на 38 человек. О вскрытых фактах информированы пар-
тийно-советские органы и областной прокурор. В Станиславской 
области по шести фактам расхищения имущества виновные бы-
ли привлечены к ответственности по Указу Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 июня 1947 г. 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 205. 
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В 1948 г. принимались меры по очищению территории 
Украины от националистических банд. В том же году были лик-
видированы 54 банды ОУН. При проведении операций были 
убиты 266 участников бандитских националистов и задержаны 
472 человека. В I квартале 1949 г. были ликвидированы еще 
19 банд, при этом убиты 87 человек и 71 – задержан. 

С территории Украины по состоянию на 27 мая 1948 г. было 
выслано 131 935 человек, в том числе 2 894 человека из числа членов 
семей осужденных – изменников Родины, 6 255 немцев- 
репатриантов, 3 631 человек из числа членов семей осужденных-
фольксдойче, 4 223 человека из числа бывших полицейских, вла-
совцев, а также других лиц, служивших в немецких строевых 
формированиях1. 

По состоянию на 1 января 1949 г. на учете состояло 
112 633 спецпереселенца, высланных с Украинской ССР членов 
семей украинских националистов, бандитов и бандпособников, из 
них в 1944–1946 гг. отправлено сроком на пять лет – 24 730 человек, 
в 1947–1949 гг. сроком на 8–10 лет и бессрочное поселение – 
87 903 человека. В связи с этим МВД СССР обратилось в Совет 
Министров СССР с предложением отменить сроки выселения 
членам семей оуновцев и установить, что они переселены в отда-
ленные районы СССР навечно и возвращению в прежние места 
жительства не подлежат, что и было санкционировано. За побег с 
места поселения для этой категории была установлена уголовная 
ответственность – 20 лет каторжных работ2. 

На территории Западной Белоруссии во второй половине 
1944 г. действовали бандитские группы, занимавшиеся убийством 
советских и партийных работников, ограблением магазинов, хо-

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 206. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г. 

№ 123/12 «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и 
постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в 
период Отечественной войны» // Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. Р-7523. Оп. 36. Д. 450. Л. 87. 
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зяйств местных жителей и т. д. По данным НКВД, в западных 
областях Белорусской ССР действовали 80 польских бандитских 
групп армии Крайовой, в Литовской ССР – 84 польских и литов-
ских, под руководством так называемого Литовского националь-
ного фронта (блок буржуазных национальных партий Литвы), 
бандитских групп. На борьбу с бандформированиями было 
направлено в Белорусскую ССР 13 полков войск НКВД общей 
численностью 18 890 человек, в Литовскую ССР – пять полков 
войск НКВД численностью 6 020 человек. 

Через две недели Л. П. Берия доложил И. В. Сталину, что 
было ликвидировано 288 антисоветских польских и белорусских 
организаций, арестовано 5 069 их участников, 700 агентов разве-
дывательных органов противника и ликвидировано 
13 резидентур германской разведки. Удалось также ликвидировать 
800 участников повстанческих групп, задержать 1 643 дезертира, 
48 000 уклоняющихся от призыва в Красную армию. В районах 
Бреста, Пинской и Полесской областей, граничащих с Украинской 
ССР, было ликвидировано 11 повстанческих групп, перешедших 
из Волынской и Ровенской областей. Убито 385 и захвачено в 
плен 160 оуновцев. 

Всего за время проведения операций с июля 1944 по 1 сентября 
1945 г. НКВД Белорусской ССР арестовало и задержало 97 094 че-
ловека, в том числе 6 514 бандитов, 1 036 бандитских пособни-
ков, 651 участник антисоветских организаций, 6 141 немецкий 
ставленник и другой антисоветский элемент, 82 752 дезертира и 
уклонявшихся от службы в Красной армии человека. 

Убито 3 282 бандита, дезертира и другого антисоветского 
элемента. 

Кроме того, явилось с повинной 698 бандитов, 44 участника 
антисоветских организаций, 48 188 дезертиров и уклонявшихся 
от мобилизации.  

При проведении операций изъято 62 миномета, 30 ПТР, 
657 пулеметов, 1 359 автоматов, 10 485 винтовок, 771 револьвер, 
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1 435 гранат, 1 164 мины, 34 845 патронов, 893 кг взрывчатых 
веществ, 12 раций, 51 радиоприемник1. 

Террористические акты литовской, латвийской и эстонской 
контрреволюции послужили причиной депортации отдельных 
групп населения в восточные районы страны. Акты по переселе-
нию граждан из Прибалтики после ее освобождения от фашистов 
продолжались до начала 1950-х гг. 

В 1943 г. в Литве представителями различных буржуазных 
партий был создан Верховный комитет освобождения Литвы, 
ставивший своей целью восстановление в Литве самостоятель-
ного буржуазного государства. 

13 августа 1944 г. в связи с освобождением значительной части 
Литовской ССР президиум Верховного комитета освобождения 
Литвы принял решение перенести центр деятельности литовских 
националистов в Германию и Швецию. 

Верховный комитет освобождения Литвы, находившийся в 
Берлине, принял на себя руководство подрывной деятельностью 
литовского национального подполья и при содействии военной 
разведки (абвера) перебросил в Литовскую ССР 25 своих эмис-
саров-агентов с задачей сбора разведывательной информации 
для немецкой разведки и руководства деятельностью бандитских 
формирований и националистических организаций в Литве. 

По состоянию на 19 марта 1945 г. на территории Литовской 
ССР было проведено 2 257 чекистско-войсковых операций, ликви-
дировано 497 бандитских групп численностью 16 983 человека, в 
том числе 5 364 бандита убито, 10 923 человека захвачено, 
31 674 человека арестовано, в том числе 11 412 участников нацио-
налистического подполья, 33 670 задержано дезертиров, уклонив-
шихся от службы в Красной армии, 9 376 явилось с повинной.  

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 177–178, 181–182. 
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Изъято четыре орудия, 48 минометов, 33 ПТР, 72 пулемета 
станковых, 662 пулемета ручных, 912 автоматов, 7 606 винтовок, 
1 229 револьверов и пистолетов, 6 190 гранат, 1 070 410 патронов.  

На имя И. В. Сталина 19 сентября 1945 г. Л. П. Берия направил 
сообщение, в котором указывалось, что в дополнение к ранее 
представленной информации о ходе борьбы с антисоветским 
националистическим подпольем в Литве и его вооруженными 
бандами НКВД СССР проведена следующая работа с 1 июля по 
15 сентября 1945 г.: ликвидировано бандитских групп – 256, 
убито бандитов – 3 337, захвачено – 4 388, арестовано участников 
подпольных организаций и иного антисоветского элемента – 7 099, 
явились с повинной бандиты, находившиеся на нелегальном поло-
жении, дезертиры и уклонившиеся от призыва в Красную армию – 
31 368. При этом у бандитов изъято 358 пулеметов, 796 автоматов, 
4 046 винтовок и пистолетов, 27 483 гранаты, 544 570 патронов. 

Кроме того, изъято 81 радиопередатчик, 123 радиоприемника, 
75 пишущих машинок и других множительных аппаратов и две 
нелегальных типографии1. 

После освобождения территории Литвы неоднократно пред-
принимались меры по выселению семей бандитов, бандитских 
пособников и кулаков.  

Всего за 1945–1952 гг. были выселены из республики 
29 923 семьи – 108 364 человека. За этот период, кроме кулаков и 
членов их семей, выселялись члены семей осужденных изменников 
Родины, националистов, участников белоповстанческих и кара-
тельных отрядов, полицейских, немецких пособников, семьи 
действующих вооруженных бандитов, семьи осужденных и лик-
видированных бандитов, семьи действующих и осужденных 
бандитских пособников (приложение № 3). 

                                                 
1 Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать...»: Доку-

менты, факты, комментарии / Вступ. ст., сост., послесл. Н. Бугай. М. : Дружба 
народов, 1992. С. 191, 195. 
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При оформлении учетных дел для выселения учитывалась 
Директива НКВД СССР и Прокуратуры СССР от 27 июня 1942 г. 
№ 252 о том, что не подлежали выселению семьи, имеющие 
близких родственников в рядах Красной армии, принимавших 
участие в партизанских отрядах, избранных в партийно-советские 
органы и награжденных орденами и медалями СССР. 

Всего за 1941–1952 гг. за пределы республики было выселено 
на спецпоселения 32 362 семьи – 120 926 человек. 

НКВД СССР 9 августа 1945 г. доложило И. В. Сталину, 
В. М. Молотову и Г. М. Маленкову о проделанной работе по 
очистке Латвийской ССР от бандитского элемента и антисоветского 
националистического подполья. За период операций (с 22 июня 
1944 г. по 1 августа 1945 г.) было убито 672 бандита, задержано 
и арестовано 10 285 человек, в том числе 2 248 человек из числа 
бандитов и бандпособников, 1 376 изменников Родины и преда-
телей, 321 человек из числа разного антисоветского элемента, 
6 340 дезертиров и уклонистов от призыва в армию. 

Изъято 85 пулеметов, 278 автоматов, 314 винтовок, 159 револь-
веров, 718 гранат, 384 мины, 110 992 патрона, 23 кг взрывчатых 
веществ.  

Кроме того, с 1 августа по 1 сентября НКВД-НКГБ Латвийской 
ССР ликвидировано 119 банд, при этом убито, захвачено и легали-
зовано 3 145 бандитов. Арестовано 17 987 участников национали-
стического подполья и иных антисоветских элементов. Легализова-
но 1 790 дезертиров и уклонившихся от призыва в Красную армию. 

Наибольшую активность националистические организации и 
бандиты проявляли в латвийских уездах Курляндии и Латгалии. В 
Курляндии немецкий разведывательный орган совместно с руко-
водителями латышских националистов в 1944 г. создали антисо-
ветскую организацию фашистского толка «Межа кати» («Лесные 
кошки»). Вступившие в эту организацию латыши освобождались 
немцами от мобилизации в немецкую армию и от вывоза на работу 
в Германию. В эту организацию вступило большое количество 
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местных жителей, из числа которых немецкая разведка в период 
войны создавала шпионско-диверсионные группы и засылала их в 
тыл Красной армии, в восточные районы Литвы для подрывной 
работы. Впоследствии часть руководителей организации «Лесные 
кошки» выехали в Швецию, а активные участники организации 
перешли на нелегальное положение и сформировали бандитские 
группы. 

Кроме участников организации «Лесные кошки», которая 
насчитывала в своих рядах порядка 2 000 человек, на нелегальном 
положении в Курляндии находилось значительное количество 
бывших полицейских, а также недовольных советской властью. 

В лесах Латгалии немецкие агенты, переброшенные для ор-
ганизации диверсионно-террористической работы в тылу Красной 
армии, скооперировали вокруг себя ушедших в леса немецких 
пособников и организовали банды. Только в двух уездах Латгалии, 
как об этом сообщалось в докладной записке, кроме активно 
действовавших банд, было учтено 1 400 человек, находившихся 
на нелегальном положении. 

Как в Курляндии, так и в Латгалии бандитское движение 
поддерживали отдельные представители духовенства и интелли-
генции, которые распространяли слухи о якобы предпринимаемых 
Англией и Америкой мерах по предоставлению самостоятельности 
Прибалтийским республикам и призывали население к активной 
борьбе против советской власти. 

В январе 1949 г. Совет Министров СССР принял постановле-
ние1 по ходатайству Советов Министров Латвийской ССР, Ли-
товской ССР, Эстонской ССР и Центральных Комитетов КП(б) 
Литвы, Латвии и Эстонии о выселении кулаков с семьями, семей 
бандитов и националистов, находившихся на нелегальном поло-
жении, убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, 
легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую 

                                                 
1 Архив Президента Российской Федерации. Ф. 93. Коллекция постанов-

лений и распоряжений Совета Министров СССР за 1949 г. 
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деятельность, и их семей, а также семей репрессированных по-
собников бандитов. 

Выселение кулаков и их семей проводилось по спискам, 
утвержденным Советами Министров Латвийской, Литовской и 
Эстонской ССР, а остальных – по решению Особого совещания при 
МГБ СССР. 

Всего подлежали выселению 29 000 семей с общим количе-
ством 87 000 человек, в том числе по Литовской ССР – 
8 500 семей в количестве 25 000 человек, по Латвийской ССР – 
13 000 семей в количестве 39 000 человек и по Эстонской ССР 
7 500 семей в количестве 22 000 человек. Фактически было вы-
селено 30 630 семей – 94 779 человек, из них 25 708 мужчин, 
41 987 женщин и 27 084 ребенка, в том числе из Литовской ССР – 
9 518 семей (31 917 человек), из Латвийской ССР – 13 624 семьи 
(42 149 человек), из Эстонской ССР – 7 488 семей (20 713 человек)1. 

Поскольку выселения с территории Прибалтики проводились 
вплоть до 1952 г., то возникает вопрос: почему «лесным братьям» 
удавалось так долго продержаться? Потому что им помогали семьи 
бандитов, осужденных изменников Родины, националистов, 
участников карательных отрядов, полицейских, немецких пособни-
ков, кулаков. Скрывавшиеся в лесах получали помощь от род-
ственников, друзей, которые не только прятали бандитов, обшива-
ли, обстирывали, кормили и лечили их, но и вели разведку перед 
нападением бандитов на сельские советы, склады, магазины, 
почтовые отделения, аптеки и т. д. 

Указанная выше категория граждан выселялась навечно в 
Якутскую АССР, Красноярский и Хабаровский края, Омскую, 
Томскую, Новосибирскую и Иркутскую области с распространением 
на них действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 г. № 123/12 «Об уголовной ответственности за 
побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, высе-

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 238. 

Л. 31–38. 
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ленных в отдаленные районы Советского Союза в период Отече-
ственной войны». 

В послевоенные годы Совет Министров СССР неоднократно 
принимал решения о выселении с западных территорий страны, 
Прибалтики, Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а 
также с побережья Черного моря различных категорий неблаго-
надежных граждан и тех, кто мешал проведению коллективиза-
ции и укреплению советской власти. В частности, в июне 1949 г. 
с территории Молдавской ССР были выселены кулаки, бывшие 
помещики, крупные торговцы, активные пособники немецких 
оккупантов, лица, сотрудничавшие с немецкими и румынскими 
органами полиции, участники профашистских партий и органи-
заций, белогвардейцы, участники нелегальных сект, а также семьи 
всех перечисленных категорий. 

В июне 1949 г. с территории Грузинской, Армянской, Азер-
байджанской ССР и побережья Черного моря проводилось высе-
ление дашнаков, турецких граждан, турок, не имеющих граж-
данства, и бывших турецких граждан, принятых в советское 
гражданство, греческих подданных, бывших греческих подданных, 
получивших советское гражданство, которые подлежали расселе-
нию в места специального поселения навечно. В период с 14 по 
17 июня было перевезено, расселено и взято на учет 14 099 семей 
(57 252 человека) греков, турок, дашнаков1. 

Выселение кулаков с семьями, семей бандитов и национали-
стов, находящихся на нелегальном положении, убитых при воору-
женных столкновениях и осужденных, а также семей репресси-
рованных пособников бандитов проводилось с отдельных терри-
торий вплоть до 1951 г. В частности, в начале 1950 г. из трех 
районов Псковской области были выселены 425 семей (1 563 чело-
века). В марте 1951 г. эта категория граждан была выселена с 
территории Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, 

                                                 
1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 517. 

Л. 3. 
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Станиславской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской 
областей Украинской СССР. 

19 февраля 1951 г. министр государственной безопасности 
В. С. Абакумов направил И. В. Сталину докладную записку о 
необходимости выселения из западных областей Украины, Бело-
руссии, Молдавской, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР 
участников антисоветской секты иеговистов и членов их семей. В 
ней он сообщил, что органами МГБ в течение 1947–1950 гг. было 
вскрыто и ликвидировано несколько антисоветских организаций 
и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших активную 
вражескую работу. Секретари ЦК КП(б) указанных республик 
поддержали это предложение министра МГБ СССР. 

Последнее выселение из Грузии неблагонадежного и враж-
дебного элемента было проведено в декабре 1951 г. на основании 
постановления Совета Министров СССР от 29 ноября 1951 г. 
№ 4893–2113сс «О выселении с территории Грузинской ССР 
враждебных элементов». Постановление обязывало министра 
государственной безопасности СССР С. Д. Игнатьева выселить 
из пределов Грузинской ССР навечно в Южно-Казахстанскую и 
Джамбульскую области Казахской ССР близких родственников 
(родителей и жен, сыновей с их семьями, дочерей, братьев и сестер, 
проживающих отдельно, но на которых имеются компромети-
рующие материалы), эмигрантов, изменников Родины и невоз-
вращенцев, проживающих за границей и ведущих активную под-
рывную работу против Советского Союза; эмигрантов и измен-
ников Родины из числа грузин-аджарцев, проживающих в Турции, 
а также реэмигрантов, прибывших в Грузию в 1946–1949 гг. из 
Франции, Ирана и Китая, бывших военнопленных, служивших в 
национальных формированиях бывшей немецко-фашистской армии, 
бывших закордонных ходоков, подозрительных по связям с турецкой 
разведкой, с их семьями – общим количеством 6 300 человек1. 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 216. 
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По состоянию на 1 января 1953 г. состав поселенцев харак-
теризовался следующими статистическими данными (приложение 
№ 4). После смерти И. В. Сталина, помимо объявленной грандиоз-
ной амнистии 1953 г., действия которой не распространялись на 
всякого рода предателей, повлекли в лагерях активную антисо-
ветскую деятельность (в которой тон задавали осужденные из 
числа ОУН и УПА (приложение № 5).  

Для того чтобы понять, насколько необходимы были пред-
принятые в разные годы меры по переселению различных кате-
горий граждан, следует рассмотреть основания, послужившие 
поводом для этого. В условиях постоянных провокаций на границе 
с различными государствами и надвигавшейся войны требовалось 
принять меры по выселению неблагонадежного населения, спо-
собного при определенных условиях выступить на стороне врага. 
Вследствие этого создавались более благоприятные условия для 
защиты государственной границы. После установления советской 
власти в Прибалтике, в Западной Украине и Белоруссии, Молдавии 
требовалось создать условия для ее упрочения и не допустить 
организованного сопротивления со стороны представителей ранее 
господствующего класса, лишенного собственности в связи с ее 
национализацией. Поэтому с названных территорий были высе-
лены активные члены контрреволюционных политических партий 
и участники антисоветских националистических организаций; 
бывшие жандармы, руководящий состав из числа полицейских и 
тюремщиков, а также рядовые из них, на которых имелись ком-
прометирующие материалы; помещики и крупные чиновники 
государственного аппарата; бывшие офицеры армии, на которых 
имелись компрометирующие материалы; члены семей участников 
контрреволюционных националистических организаций, главы 
которых осуждены к высшей мере наказания; беженцы с терри-
тории Польши из числа бывших помещиков, фабрикантов, офи-
церов и чиновников и лиц, отказавшихся принять советское 
гражданство по политическим мотивам.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Подвергались ли репрессиям репатриированные из евро-
пейских стран гражданские и военнопленные? 

2. Каковы причины выселения граждан Украинской ССР в 
1947 г.? 

3. Какие карательные меры применялись в отношении нацио-
налистических банд на Украине в 1948 г.? 

4. Каковы результаты специальных операций на территориях 
Белорусской ССР с июля 1944 г. по 1 сентября 1945 г.? 

5. В чем состояла суть подрывной деятельности националисти-
ческого подполья в Прибалтийских республиках? Какие были 
достигнуты результаты в борьбе с ним? 

6. Какие группы населения выселялись с территорий Грузин-
ской, Армянской, Азербайджанской ССР и побережья Черного 
моря? Почему? 

7. Каким нормативным правовым актом устанавливалась 
уголовная ответственность за побеги из мест поселения лиц, вы-
селенных в отдаленные районы Советского Союза в период Ве-
ликой Отечественной войны? 

 
 



53 

Глава 4. Реабилитация носителей нацистской 

идеологии и ее последствия на территории 

европейских стран 
 
После смерти И. В. Сталина началось постепенное освобож-

дение граждан из спецпоселений. Была восстановлена государ-
ственность отдельных народов, хотя, на наш взгляд, вряд ли это 
следовало делать.  

Кроме того, необходимо было решить проблему тех, кто 
находился в тюрьмах. В изданном народным комиссаром юсти-
ции приказе от 20 января 1941 г. № 151 разъяснялось, что при 
исполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
6 ноября 1940 г.1 в части пересмотра приговоров и решений, вы-
несенных судами Латвии, Литвы и Эстонии, до установления 
советской власти в отношении тех заключенных, которые осуж-
дены за бандитизм, грабежи и убийства, систематические кражи, 
надлежит руководствоваться следующим: 

1) в тех случаях, когда осужденный находится в заключении 
свыше предельного срока, установленного соответствующей 
статьей Уголовного кодекса РСФСР, но его освобождение от 
дальнейшего отбывания наказания является нежелательным в силу 
особой опасности осужденного, дело пересмотру не подлежит; 

2) в остальных случаях, если окажется необходимым в силу 
связи осужденного с преступной средой, при назначении допол-
нительной меры наказания руководствоваться ст. 35 Уголовного 
кодекса РСФСР. 

Таким образом, из текста приказа следовало, что в условиях 
сложной социально-политической обстановки в республиках 
Прибалтики наиболее опасные преступники должны были оста-

                                                 
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1940 г. «Об уста-

новлении границы между Белорусской Советской Социалистической Республикой 
и Литовской Советской Социалистической Республикой» // Ведомости Верхов-
ного Совета СССР. 1940 г. № 45. 
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ваться в местах лишения свободы даже в тех случаях, когда их 
полагалось освободить в соответствии с распространенным на 
них уголовным законодательством РСФСР. После освобождения 
указанных территорий от немецко-фашистских захватчиков за 
вооруженное сопротивление властям выселялись семьи бандитских 
главарей и активных участников банд, кулаков, немецких пособ-
ников, националистов, осужденных изменников Родины. 

Выселение указанных категорий, несомненно, являлось ме-
рой жесткой, но необходимой. Уже после окончания войны за 
1946–1955 гг. в борьбе с бандитизмом 2 367 военнослужащих 
внутренних войск были убиты и 4 152 – ранены. 

От рук бандитов только на территории Литвы в 1944–1956 гг. 
погибло 25 108 человек и ранено 2 965 человек. В числе погибших 
21 259 литовцев, 3 000 русских, 554 поляка и 79 евреев, из них 
19 712 крестьян, остальные – советские и партийные активисты, 
солдаты и офицеры войск НКВД. Выселение бандитских пособ-
ников приводило к тому, что бандитское националистическое 
подполье лишалось возможности получать продовольствие, ме-
дикаменты, разведывательную информацию и т. п. 

Необходимость выселения народов с Северного Кавказа (че-
ченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы и др.) и Крымской АССР 
(турки, греки, армяне, болгары) не вызывает сомнения по двум 
причинам. Во-первых, в тот период времени никто не мог пред-
положить, чем закончится война с Германией. Немецкая армия 
была сильна и могла вернуть себе стратегическую инициативу, а 
значит, вновь возвратить себе Крым и территорию Северного 
Кавказа. Поскольку население с этих территорий было выселено, 
немцы уже не могли рассчитывать на его помощь. Во-вторых, 
значительная часть населения выселенных народов поддерживала и 
оказывала помощь фашистским оккупантам, поэтому утверждать, 
что страдали невинные старики, женщины и дети, было бы непра-
вильно. Вина взрослых членов семей бандитов и немецких пособ-
ников была очевидна. 
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Осенью 1944 г. всех чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкар-
цев, калмыков со всех фронтов свезли на сборный пункт под 
Москвой, демобилизовали из армии и направили по местонахож-
дению выселенных родственников. Война для них закончилась, и их 
жизни уже ничто не угрожало. Возвращение к семьям положи-
тельно сказалось не только на материальном положении, но и на 
улучшении демографической ситуации. 

К тому же не следует забывать о том, что переселение было 
экономически обосновано. Постоянная мобилизация на фронт 
лиц призывного возраста с Урала, из Сибири, с Дальнего Востока, 
из Средней Азии требовала восполнения трудовых ресурсов, что 
и обеспечивало переселение. 

Предпринятые перед войной и во время нее превентивные 
меры по переселению немцев, корейцев, турок-месхетинцев, 
курдов, греков, финнов и других, несмотря на то трудное поло-
жение, в котором они очутились, оказались благом. Они избежали 
ужасов войны, оккупации. Мужчины не призывались на фронт и 
не сложили свои головы на полях сражений. 

В справке отдела спецпоселений МВД СССР по работе среди 
спецпереселенцев, составленной 10 апреля 1953 г., указано, что до 
августа 1941 г. на спецпоселении находились только бывшие кула-
ки, высланные в период сплошной коллективизации. В 1941–
1948 гг. выселены и первоначально расселены 3 266 340 человек и с 
момента расселения, т. е. в последующие годы, прибыло 
215 242 человека. Таким образом, общее число выселенных соста-
вило 3 481 582 человека. Кроме того, в исправительно-трудовых 
лагерях и колониях по состоянию на 1 января 1953 г. содержалось 
2 472 247 заключенных и в тюрьмах 152 290 человек. Общее 
число тех, кто считал себя обиженным советской властью, соста-
вило 6 106 119 человек, и это не считая тех, кто находился в за-
ключении. К недовольным следует добавить тех, на кого был 
распространен Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 г. Всего по СССР по этому Указу с 1 июля 1940 г. 
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были осуждены 8 307 848 человек, в том числе за прогулы 
7 042 936 человек и за самовольные уходы с производства 
1 264 912 человек. Кроме того, с 1 января 1942 г. по 1 января 
1946 г. осуждено по Указу Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 декабря 1941 г. за дезертирство с предприятий военной и 
других отраслей промышленности 762 015 человек1. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
7 июля 1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской 
Германией»2 к рассматриваемой категории граждан был прояв-
лен гуманизм. Все лица, ранее осужденные за прогулы и само-
вольный уход с работы, были освобождены от наказания и с них 
снята судимость. Однако уже после проявления гуманизма только 
за второе полугодие 1945 г. были вновь осуждены за прогулы 
885 546 человек и за самовольный уход с предприятий 
54 513 человек. 

Таким образом, обратимся к вопросу о том, каким категориям 
граждан спасла жизнь гулаговская система. Перечислим их: кулаки, 
бывшие помещики, фабриканты, торговцы, жандармы, крупные 
чиновники бывшего буржуазного государственного аппарата, 
члены семей участников контрреволюционных националистических 
организаций, социально вредные и социально опасные элементы, 
белогвардейские офицеры и члены их семей, бывшие члены анти-
советских политических партий, организаций и групп (троцкисты, 
правые, зиновьевцы, децисты, эсеры, меньшевики, анархисты 
и др.), церковники и сектанты, изменники Родины (полицаи, ста-
росты, бургомистры), лица, принявшие германское гражданство на 
оккупированных территориях, члены семей изменников Родины, 
шпионы, диверсанты и вредители, дезертиры с предприятий воен-

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 218. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г. «Об амни-

стии в связи с победой над гитлеровской Германией» // Сборник законов СССР и 
указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. 
Ю. И. Мандельштам. М. : Государственное издательство юридической литера-
туры, 1956. С. 406–407. 
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ной промышленности и уклонявшиеся от службы в армии, лица, 
служившие в немецких воинских формированиях, дезертиры с 
предприятий военной промышленности и самовольно ушедшие с 
предприятий и учреждений, уголовные преступники и др. 

На полях Великой Отечественной войны страна потеряла 
миллионы молодежи, родившейся и воспитанной при советской 
власти, защитив тем самым перечисленные категории граждан и 
еще 1 666 891 человека из числа дезертиров и уклонившихся от 
службы в Красной армии в 1941–1944 гг. 

Недовольных советским строем из числа выселенных, пере-
селенных, отбывавших наказание в местах лишения свободы с 
их родственниками и друзьями, оказалось много. Эта часть насе-
ления страны была достаточно активна, и их представители сыг-
рали важнейшую роль в событиях, которые привели не только к 
распаду СССР, но и реставрации капитализма в России. Отнюдь 
не случайно на территории Украины тон в политической жизни 
задают потомки членов Украинской повстанческой армии и 
украинских и прибалтийских националистов, люто ненавидевших 
советскую власть, а также тех, кто верой и правдой служил фа-
шистскому режиму. 

Амнистия 1953 г. существенно повлияла на сокращение чис-
ленности лиц, как содержавшихся в местах лишения свободы, 
так и состоявших на учете в спецпоселках. В этом году было 
освобождено из спецпоселений 1 807 305 человек. 

После смерти И. В. Сталина партийное руководство провело 
несколько чисток органов госбезопасности: в 1953 г. в связи с 
прекращением дела врачей, в 1953–1954 гг. в связи с делом Берии, в 
1955 г. – после падения Маленкова, в 1956 г. – после ХХ Съезда 
партии. Партийный аппарат подмял под себя «вычищенные» органы 
госбезопасности. Из таинственного страшилища, перед которым 
дрожали даже руководящие работники Центрального комитета, 
они стали тайной политической полицией, тесно связанной и 
подчиненной политическому аппарату. Это повлекло за собой 
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массовую реабилитацию невинно осужденных и депортированных 
в период Великой Отечественной войны. 

После ХХ Съезда КПСС началась реабилитация осужденных 
в 1937–1938 гг. по политическим мотивам, снятие ограничений и 
освобождение из-под административного надзора органов МВД 
находившихся в спецпоселках, а также восстановление государ-
ственности отдельных народов, выселенных в период Великой 
Отечественной войны.  

С 1988 г. во всех Прибалтийских республиках начался новый 
этап реабилитации граждан. Принятыми законами о внесудебных 
массовых репрессиях в 1940–1950 гг. полностью и безоговорочно 
осуждались внесудебные репрессии, совершенные в эти годы, и 
реабилитировались все лица, высланные на спецпоселения. Безого-
ворочной реабилитации подлежали следующие категории граж-
дан: семьи бандитских главарей и активных участников банд, 
семьи кулаков и бандитских пособников, вывезенных за пределы 
республик по распоряжению НКВД СССР от 16 апреля 1945 г. и на 
основании постановлений Советов Министров Прибалтийских 
республик от 1949 и 1951 гг. 

Необходимость и правомерность такого рода подхода к дей-
ствительно невинно пострадавшим от репрессий лицам вряд ли 
может вызывать сомнения. Однако огульная реабилитация всех 
высланных не могла способствовать восстановлению историче-
ской правды, а тем более справедливости. В соответствии с при-
нятыми Советами Министров республик постановлениями (неза-
висимо от органов, применявших репрессии, и времени реабили-
тации) всем возвращалось имущество, возмещали причиненный 
материальный ущерб, а в случае невозможности возвращения 
имущества выплачивалась компенсация.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какова была необходимость выселения неблагонадежного 
населения с приграничных территорий накануне Великой Отече-
ственной войны? 

2. Как советская власть решала вопрос об отношении заклю-
ченных на присоединенных территориях Латвии, Литвы и Эстонии? 

3. В чем суть превентивных мер на территории СССР к 
народам, воюющим против нашей страны? 

4. Чем обернулась реабилитация потенциальных противников 
советской власти и как проявляются ее последствия на территории 
Украины и в европейских странах? 

5. Имеются ли основания привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, публично распространяющих либо демонстрирую-
щих материалы, обосновывающие либо оправдывающие нацио-
нальное превосходство, либо оправдывающие практику совершения 
военных преступлений? 

6. Является ли распространение ложной информации о роли 
руководства СССР, командования и военнослужащих СССР о 
борьбе с реабилитацией нацизма на территории бывших советских 
республик основанием для административной или уголовной от-
ветственности?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Террористические акты украинских, латвийских, литовских 

и эстонских коллаборационистов, совершаемые вплоть до начала 
1950-х гг., послужили в предвоенное, военное и послевоенное 
время причиной депортации отдельных групп населения в во-
сточные районы страны на вечное поселение. Возвращение вы-
сланных на прежние места проживания способствовало их консоли-
дации в целях дальнейшей конфронтации с советской властью. И 
после амнистии в 1955 г. они продолжали оставаться носителями 
нацистской идеологии. В конечном счете помощь западных 
стран – националистов в борьбе с Россией привело к реанимации и 
активной пропаганде неонацистских идей в Европейских странах, 
Англии, Германии, США, Канады. В Европе началось гонение на 
все русское: на язык, литературу, искусство, культуру и т. д. Таковы 
последствия реабилитации нацизма националистическими фор-
мированиями в бывших республиках после распада Советского 
государства. Единственной возможностью остановить разрастание 
нацизма на Украине стало проведение специальной операции 
российской армии на территории современной Украины. Успеш-
ность ее завершения, достижение поставленных целей зависит в том 
числе и от того, насколько будут учтены положительные результаты 
и ошибки прошлого. История, как известно, не прощает невы-
ученных уроков, а наказывает за их незнание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение № 1 

Количество осужденных за контрреволюционные и другие 
особо опасные государственные преступления в 1921–1953 гг. 
 

Годы 

Всего 

осужденных 

(чел.) 

В том числе 

высшая 

мера 

лагеря, 

колонии и 

тюрьмы 

ссылка и 

высылка 

прочие 

меры 

1921 35 829 9 701 21 724 1 817 2 587 
1922 6 003 1 962 2 656 166 1 219 
1923 4 794 414 2 336 2 044 – 
1924 12 425 2 550 4 151 5 724 – 
1925 15 995 2 433 6 851 6 274 437 
1926 17 804 990 7 547 8 571 696 
1927 26 036 2 363 12 267 11 235 171 
1928 33 757 869 16 211 15 640 1 037 
1929 56 220 2 109 25 853 24 517 3 741 
1930 208 069 20 201 114 443 58 816 14 609 
1931 180 696 10 651 105 683 63 269 1 093 
1932 141 919 2 728 73 946 36 017 29 228 
1933 239 664 2 154 138 903 54 262 44 345 
1934 78 999 2 056 59 451 5 994 11 498 
1935 267 076 1 229 185 846 33 601 46 400 
1936 274 670 1 118 219 418 23 719 30 415 
1937 790 665 353 074 429 311 1 366 6 914 
1938 554 258 328 618 205 509 16 842 3 289 
1939 63 889 2 552 54 666 3 783 2 888 
1940 71 806 1 649 65 727 2 142 2 288 
1941 75 411 8 011 65 000 1 200 1 210 
1942 124 406 23 278 88 809 7 070 5 249 
1943 78 441 3 579 68 887 4 787 1 188 
1944 75 109 3 029 70 610 649 821 
1945 123 248 4 252 116 681 1 647 668 
1946 123 294 2 896 117 943 1 498 957 
1947 78 810 1 105 76 581 666 458 
1948 73 269 – 72 552 419 298 
1949 75 125 – 64 509 10 316 300 
1950 60 641 475 54 466 5 225 475 
1951 54 775 1 609 49 142 3 425 599 
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1952 28 800 1 612 25 824 773 591 
1953 (1-е 

полугодие) 
8 403 198 7 894 38 273 

Итого 4 060 306 799 455 2 634 397 413 512 215 942 

 
 
Примечание: В период с июня 1947 г. по январь 1950 г. в СССР была 

отменена смертная казнь. Этим объясняется отсутствие смертных приго-
воров в 1948–1949 гг. 

Под прочими мерами наказания имелись в виду зачет времени нахож-
дения под стражей, принудительное лечение и высылка за границу. 
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Приложение № 2 

Категория лиц, подвергшихся аресту и выселению за пределы 
Литовской ССР с 1941 по 1952 г.1 

 

 Арестовано 

(чел.) 

Выселено 

(чел.) 

Активные члены контрреволюционных партий 
и участники 

1 706 5 447 

Бывшие жандармы, руководящий состав из 
числа полицейских и тюремщиков, а также 
рядовые из них, на которых имелись 
компрометирующие материалы 

449 1 582 

Бывшие помещики, купцы, фабриканты и 
прочие чиновники бывшего буржуазного 
государственного аппарата 

910 3 165 

Бывшие офицеры литовской, польской и других 
белых армий, на которых имелись 
компрометирующие материалы 

104 221 

Члены семей участников контрреволюционных 
националистических организаций 

27 89 

Лица, прибывшие из Германии, а также немцы, 
записавшиеся на репатриацию и не уехавшие 
по различным причинам, в отношении которых 
имелись компрометирующие материалы  

66 129 

Беженцы с территории Польши из числа 
бывших помещиков, фабрикантов, чиновников, 
офицеров из лиц, отказавшихся принимать 
советское государство по политическим 
мотивам 

337 1 430 

 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 183. 
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Приложение № 3  

Количество выселенных семей бандитов, бандпособников и кулаков 
с территории освобожденной Литвы1 

 
 Количество 

семей 

В том числе 

кулацких 

Количество 

человек 

В 1945 г. в Коми АССР выселены 
лица немецкой национальности 

300 – 1 000 

В 1945 г. на основании распоряжения 
НКВД СССР 

1 204 437 4 479 

В 1946 г. на основании того же 
распоряжения (семьи бандглаварей и 
активных участников банд) 

501 – 2 082 

В 1947–1948 гг. по решению Особого 
совещания при МГБ СССР в порядке 
ответных мероприятий на теракты, 
совершенные участниками вооруженных 
национальных банд (семьи бандитов и 
кулаков-бандпособников (22.12.1947–
28.03.1948) 

1 027 602 3 938 

В 1947–1948 гг. по решению Особого 
совещания при МГБ СССР (семьи 
бандитов и кулаков-бандпособников 
(с 22 по 27 мая 1948 г. – операция 
«Весна»). 
В том числе: 
– 4 929 семей бандпособников-
кулаков; 
– 1 435 семьи немецких пособников;  
– 4 869 семьи бандитов-националистов 

11 233 8 228 39 482 

В 1949 г. на основании постановления 
Совета Министров Литовской ССР от 
19 марта 1949 г. № 176-СС (семьи 
кулаков-бандпособников) с 25 по 28 
марта (остаток 11.04 и 03.05) 1949 г. – 
операция «Прибой» 

9 633 7 886 32 735 

В 1950  г. в порядке ответных 
мероприятий на террор на основании 
того же постановления Совета 
Министров Литовской ССР от 
19 марта 1949 г. № 176 СС (семьи 
кулаков и бандпособников) с 31.08 по 
01.10.1950 г. 

360 263 1 355 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 208. 
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В апреле 1951 г. по решению Особого 
совещания при МГБ СССР семьи 
бандерсовцев и сектантов-иеговистов 
(с 31.08 по 01.04.1951 г.) 

135 5 433 

20 октября 1951 г. по решению 
Особого совещания при МГБ СССР в 
порядке ответных мероприятий на 
террор (семьи бандитов и 
бандпособников) 

814 132 2 987 

29 октября 1951 г. на основании 
постановления Совета Министров 
Литовской ССР 

4 009 4 009 16 500 

В октябре и ноябре 1951 г. по 
решению Особого совещания при 
МГБ СССР в порядке ответных 
мероприятий на террор (семьи 
бандитов и бандпособников) 

181 42 787 

9 января 1952 г. семьи кулаков в 
порядке до выселения как оставшиеся 
не выселенными в октябре 1951 г., по 
утвержденному Советом Министров 
Литовской СССР списку (кулаки) 

217 217 778 

Повторно 24 января 1952 г. члены 
кулацких семей, одиночки, 
уклонившиеся (оставшиеся) от 
выселения в октябре 1951 г. (кулаки) 

214 214 1 799 

6 августа 1952 г. по решению Особого 
совещания при МГБ СССР в порядке 
ответных мероприятий на террор 
(семьи бандитов и бандпособников) 

95 – 359 
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Приложение № 4 

Характеристика состава поселенцев1 
 

Всего 2 745 356 спецпоселенцев 

1 224 931 

Немцы 

Выселенные по решениям Правительства 855 674 
Репатриированные 208 388 
Местные 11 324 
Мобилизированные 48 582 
Другие  963 

490 452 

Выселенные в 1943–1944 гг. с Северного Кавказа 

Чеченцы 316 717 
Ингуши  83 518 
Карачаевцы  63 327 
Балкарцы  33 214 
Другие  1 676 

204 698 

Выселенные в 1944 г. из Крыма 

Крымские татары  165 259 
Греки  14 760 
Болгары  12 465 
Армяне 8 570 
Другие 3 644 

175 063 Оуновцы 

139 957 

Выселенные в 1945–1949 гг. из Прибалтики 

Литовцы 81 158 
Латыши 39 279 
Эстонцы 19 520 

86 663 

Выселенные в 1944 г. из Грузии 

Турки-месхетинцы 46 790 
Курды 8 843 
Хемшилы 1 397 
Другие 29 633 

81 475 Калмыки (выселены в 1943–1944 гг.) 

57 142 

Выселенные в 1949 г. с Черноморского побережья 

Греки 37 352 
Дашнаки   15 486 
Турки-месхетинцы  1 794 
Другие  2 510 

56 746 Власовцы 

                                                 
1 Кузьмин С. И. ГУЛАГ без ретуши. М. : Концептуал, 2018. С. 214. 
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36 045 Поляки, выселенные в 1936 г. из приграничной с Польшей зоны 

35 838 Выселенные в 1949 г. из Молдавской ССР 

27 275 Выселенные по Указу от 2 июня 1948 г. 

24 686 Бывшие кулаки 

18 104 Кулаки, выселенные в 1951 г. из Литовской ССР 

14 301 Выселенные в 1940–1941 гг. из Прибалтики 

11 685 Выселенные в 1951–1952 гг. из Грузии 

9 793 Выселенные в 1940–1941 гг. из Молдавии 

9 363 
Иеговисты, выселенные в 1951 г. из Прибалтики, Молдавии, 
западных областей Украины и Белоруссии 

6 057 
Выселенные в 1942 г. из Краснодарского края и Ростовской 

области (в основном лица крымско-татарской, греческой, 
немецкой и румынской национальностей) 

5 592 
Выселенные в 1940–1941 гг. из западных областей Украины и 

Белоруссии 

4 834 Фольксдойче и немецкие пособники (выселенные в 1944 г.) 

4 707 Иранцы, выселенные в 1950 г. из Грузии в Казахстан 

4 520 Андерсовцы 

4 431 Кулацкие семьи, выселенные в 1952 г. из БССР 

2 747 
Бывшие басмачи, выселенные в 1950 г. из Таджикской ССР в 
Казахскую ССР 

1 717 Кабардинцы (выселены в 1944 г.) 

1 445 
Семьи кулаков из западных областей Украины (выселены в 

1951 г.) 

1 356 Выселенные в 1950 г. из Псковской области 

1 157 Кулаки из Измаильской области (выселены в 1948 г.) 

995 
Члены религиозной секты «Истинно православные христи-

ане», выселенные в 1944 г. из Воронежской, Орловской и Ря-

занской областей 

916 Выселенные с иранской и афганской границ 

591 Выселенные по Указу от 23 июля 1951 г. 

74 Интернированные с территории Польши 
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Приложение № 5 

Список заключенных 10-го лагерного отделения, убитых 1 августа 1953 г. 
и умерших от ран, составленный Специальным отделом Управления 

Речного лагеря1 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

Год 

рождени

я 

Национальност

ь 

Статья 

УК 
Срок 

Криминал 

приговора 

1. Шмидт Карл 1905 австриец 58-6 ч. 1 25 Шпион Америки 
2. Высоцкий 

Игорь 
Владиславови

ч 

1918 русский 58-1 
«б», 

182 ч. 4 

25/5 Сдался в плен к 
немцам и выдал 
военную тайну 

3. Ешке 
Вольфганг 

1932 немец 58-6 ч. 1 25 Выполнял 
шпионские задания 
в пользу 
иностранной 
разведки (в пользу 
Англии) 

4. Охакас Юрий 
Юханович 

1908 эстонец 58-1 
«а», 

58-11 

10/5 Участник 
антисоветской 
организации 
«Омокайтес» 

5. Кирше 
Ганс-Герд 

1929 немец 58-6 
ч. 1, 

19-58-9, 
58-11 

25 Передавал 
шпионские 
сведения резиденту 
английской 
разведки и дал 
согласие на 
совершение 
диверсионного акта 
на горнорудных 
разработках 

6. Классен 
Юрий 

Теодорович 

1916 эстонец 58-1а 15 ле
т ктр, 

п/п 
5 лет 

Работал в качестве 
помощника 
ассистента IV 
отдела 
политполиции 
«СД», участвовал в 
облавах на партизан 

7. Говда 
Ярослав 

Васильевич 

1922 украинец 54-1а, 
54-11 

20 ле
т ктр, 

п/п 
5 лет 

Участник банды 
УПА 

                                                 
1 История Сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : 

собрание документов в 7-ми томах / Т. 6. Восстания, бунты и забастовки заключен-
ных / Отв. ред. и сост. В. А. Козлов, сост. О. В. Лавинская. М. : РОССПЭН, 2004. 
С. 519. 
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8. Лукъянец 
Владимир 
Павлович 

1924 украинец 54-1а, 
54-11 

15 
лет 
ктр, 
п/п 

5 лет 

Участник 
украинско-
немецкой 
национальной 
организации ОУН-
УПА 

9. Фещук 
Мирослав 

Николаевич  

1926 украинец 54-1а, 
54-11 

15 
лет 
ктр, 
п/п 

5 лет 

Участник банды 
УПА 

10. Поврозник 
Константин 
Савельевич  

1927 украинец 54-1а, 
54-11 

20 ле
т ктр, 

п/п 
5 лет 

Участник 
антисоветской 
банды УПА 

11. Ольхович 
Владимир 

Контратьевич  

1918 украинец Указ от 
19.04. 
1943 

20 
лет 
ктр, 
п/п 

5 лет 

Участник банды 
УПА, вел 
вооруженную 
борьбу за 
«самостоятельную 
Украину». 
Секретарь сотни 
банд УПА 

12. Бачинский 
Иосиф 

Адольфович 

1922 украинец 54-1а, 
54-11 

20 
лет 
ктр, 
п/п 

5 лет 

Уклонился от 
призыва в армию, 
перешел на 
нелегальное 
положение и 
вступил в 
бандеровскую 
банду 

13. Белявский 
Василий 

Иванович 

1926 белорус 54-1а, 
54-11 

25/5 Служил у немцев в 
качестве надзирателя 
детского лагеря. В 
1944 г. вступил в 
контрреволюционную 
организацию «Союз 
борьбы против 
большевизма», 
принял присягу на 
верность Гитлеру и 
носил опознаваемый 
знак Союза 

14. Катамай 
Василий 

Владимирович 

1929 украинец 54-1а 10 Вступил в банду 
УПА, где выполнял 
обязанность 
специального 
курьера районного 
проводника ОУН 

15. Сакович 
Владимир 

Александрович 

1909 поляк 17-58-1а 25/5 Участник 
антисоветской 
террористической 
бандгруппы. 
Укрывал в своем 
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доме главаря этой 
группы, 
обеспечивал 
продуктами 
питания и 
спиртными 
напитками 

16. Черемуха 
Степан 

Потапович 

1924 украинец 54-10 
ч. 2, 

54-11 

25/5 Руководитель 
антисоветского 
подполья «истинно-
православной 
церкви» 

17. Мартынавичу
с Витолис 
с. Владаса  

1929 литовец 58-1а, 
58-11, 
58-10 
ч. 1, 
ст. 2 

Указа 
от 

04.06.1947 

10 Участник 
антисоветской 
националистическо
й организации. 
Изготовлял и 
распространял 
антисоветские 
листовки. Хищение 
государственного 
имущества 

18. Величко 
Едвардас 
с. Ионаса  

1929 литовец 17-58-
1а, 

17-58-8, 
58-11 

25 Пособник 
антисоветской 
террористической 
националистической 
организации 

19. Гилецкий 
Василий 
Ильич  

1924 украинец 54-1б, 
54-11 

10/3 Дезертировал из 
армии и вступил в 
банду украинско-
немецкий 
националистов 

20. Килбаускас 
Антанас 
с. Казно  

1923 литовец 58-1а, 
58-11 

10/5 Терроризировал 
советско-партийных 
работников. 
Угрожал им 
расстрелом. Бросил 
гранату в дом 
председателя 
сельсовета  

21. Андрусишин 
Дмитрий 
Иванович  

1925 украинец 54-1а,  
54-11, 
ст. 4 

Указа 
от 

04.06.194
7 

25/5 Вступил в банду 
ОУН и вел борьбу 
против Советской 
власти. 
Распространял 
антисоветские 
листовки по селу. 
Расхищал товарно-
материальные 
ценности из 
магазина 

22. Гавчак 
Антон 

Лукьянович 

1930 украинец 54-1а, 
54-8, 
54-11 

25/5 Вступил в банду 
УПА, являлся 
организатором 
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молодежной 
националистической 
организации 
«Орлята», совершил 
вооруженное 
нападение на 
военнослужащих, в 
результате чего 
было убито 8 человек 

23. Левко 
Иван 

Петрович  

1931 украинец 54-1а, 
16-54-8, 

54-11 

25/5 Участник 
антисоветской 
террористической 
организации 
украинских 
националистов. 
Присутствовал на 
нелегальных 
сборищах 

24. Маршалок 
Михаил 

Петрович 

1910 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Установил связь с 
бандитами ОУН, 
встречался с ними в 
своем доме и 
снабжал их 
продуктами 
питания 

25. Миколишин 
Емельян 

Степанович 

1926 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Являлся активным 
пособником 
украинских 
националистов, 
занимался сбором 
денежных средств, 
продуктов питания 
и обмундирования 
для банды. 
Распространял 
антисоветские 
листовки 

26. Петрунив 
Иосиф 

Григорьевич  

1920 украинец 20-54-
1а,  

54-11 

10 Встречался с 
бандитами ОУН. 
Участвовал в 
перекапывании 
трупов. Распивал с 
бандитами 
спиртные напитки 

27. Чейпеги 
Иван 

Иванович 

1918 украинец 54-10 
ч. II,  
54-13 

25/5 Являлся 
священником греко-
католической 
церкви, проводил 
активную 
антисоветскую 
деятельность 

28. Чернецкий 
Богдан 

Станиславович 

1930 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Являлся 
разведчиком-
информатором 
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банды ОУН. 
Оказывал помощь в 
совершении 
диверсионного акта 

29. Чунис 
Семен 

Гаврилович 

1907 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Служил у немцев 
секретарем 
сельской управы. В 
1944 г. уклонился от 
службы в Советской 
армии и вступил в 
банду украинских 
националистов. 
Оказывал бандитам 
материальную 
помощь 

30. Казанас 
Афанасиюс 
с. Миняло 

1898 литовец 58-1а, 
58-10 
ч. 1 

10/5 Добровольно 
перешел на сторону 
немцев и служил на 
командных 
должностях в 
литовских 
охранных 
батальонах. 
Возводил 
клеветнические 
измышления на 
Советскую власть 

31. Кайрис 
Казис 

с. Миколаса 

1917 литовец 58-1а, 
58-11 

10/5 Добровольно 
вступил в 
белолитовский 
бандитский отряд, 
вооруженный 
винтовкой охранял 
штаб отряда. 
Служил 
полицейским у 
немцев. Принимал 
участие в грабежах 
имущества 
расстрелянных 
советских граждан 

32. Бочевский 
Ярослав 

Михайлович 

1924 украинец 54-1а, 
54-11 

10/3 Вступил в банду 
УПА под кличкой 
«Сокол» и был там 
два дня, после чего 
по болезни был 
отпущен домой 

33. Игнатович 
Витольд 

Антонович  

1929 поляк 63-1, 76 25/5 Участник 
антисовесткой 
польской национал. 
организации 
«Армия Крайова» 
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34. Дмитрик 
Стах 

Игнатович 

1905 украинец 20-54-1а 10 Пособник 
антисоветской 
банды украинских 
националистов 

35. Гук 
Василий 

Семенович 

1915 украинец 54-1а 25/5 Служил в 
украинско-
немецкой полиции в 
должности 
полицейского, 
участвовал в 
задержании, 
допросах и 
избиениях 
советских граждан 

36. Дума 
Федор 

Степанович 

1932 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Установил 
преступную связь с 
бандитами ОУН, 
систематически с 
ними встречался и 
передавал сведения 
разведывательного 
характера 

37. Костив 
Михаил 

Васильевич 

1932 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Пособник бандитам 
украинских 
националистов. 
Передавал 
письменные 
информации о 
положении в селе 
Шишковцы, 
фамилии 
активистов колхоза 
и действия 
войсковых групп 

38. Пащенюк 
Яков 

Васильевич 

1930 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Вступил в 
преступную связь с 
бандитами ОУН и 
распространял по 
их заданию 
антисоветские 
листовки среди 
населения. Собирал 
и передавал 
информационно-
разведывательные 
сведения 

39. Струц 
Василий 

Остафьевич 

1932 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Встретившись с 
вооруженными 
бандитами ОУН, 
информировал их, 
давая разведданные. 
Сообщал об 
отсутствии 
военнослужащих в 
селе Рожнев 
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40. Герчишин 
Михаил 

Николаевич 

1931 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Вступил в 
преступную связь с 
бандитами ОУН, 
исполнял функции 
информатора, 
доносил в 
письменном виде о 
мероприятиях, 
проводимых 
органами Советской 
власти и 
деятельности 
войсковых групп 

41. Шкодин 
Стефан 

Иванович 

1932 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Поддерживал 
преступную связь с 
бандитами ОУН, 
укрывал их в своем 
доме. Носил 
бандитам в лес 
продукты питания  

42. Янович 
Юрий 

Иванович 

1916 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Установил связь с 
бандитами ОУН, 
информировал их о 
появлении в селе 
Иосиповка 
войсковых групп, 
вел антисоветскую 
агитацию и имел 
изменнические 
намерения 

43. Лайцонас 
Альфонасас 

с. Юлиса  

1928 литовец 19-58-
1б, 

58-10 
ч. 1, 

58-11 

10 Участвовал в 
контрреволюционной 
группе, вел 
антисоветскую 
агитацию и имел 
изменнические 
намерения 

44. Милкаускас 
Вацловас 
с. Пранаса 

1925 литовец 58-1а, 
72 

ч. 1, 77 

10 Изменил Родине, 
изготовлял 
фиктивные 
документы для 
бандитов, 
националистов и 
незаконно присвоил 
звание 
должностного лица 

45. Петерсон 
Эльмарс 

Андреевич 

1925 латыш 58-1а 10 Вел карательную 
деятельность 
против советских 
граждан, состоял в 
группе 
«Самоохрана» при 
оккупации немцами 
Латвийской ССР 
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46. Мендрикс 
Янис 

Антонович 

1904 латыш 17-58-
1а, 

58-10 
ч. 2 

10 Пособничество 
участникам 
антисоветской 
националистической 
банды и 
антисоветская 
агитация 

47. Чехавичус 
Миколас 
с. Юлюса  

1919 литовец 17-58-
1а, 182 

ч. 1 

10 Незаконно хранил 
огнестрельное 
оружие и 
пособничал 
антисоветской 
националистической 
банде 

48. Довбыш 
Владимир 

Григорьевич 

1930 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Перешел на 
нелегальное 
положение, 
установил связь с 
бандитами ОУН и 
вступил в нее. 
Систематически 
занимался 
грабежами 
населения 

49. Линнук 
Петр 

Егорович 

1906 эстонец – 25/5 Вступил в военно-
фашистскую 
организацию 
«Омокайтес», с 
оружием в руках 
нес охрану 
железнодорожного 
моста и немецких 
стратегических 
объектов  

50. Пукис 
Иозас 

с. Ионаса 

1930 литовец 58-1а, 
19-58-8, 
58-11, 

182 ч. 1 
и ч. 2 
ст. 2 

Указа 
от 

4.06.1947 

10 Участник 
антисоветской 
банды литовских 
националистов, 
намеревался 
совершить теракт, 
незаконно хранил 
огнестрельное 
оружие и занимался 
разбоем 

51. Митроган 
Ярослав 

Николаевич  

1931 украинец 54-1а, 
54-11 

25/5 Вступил в банду 
ОУН, имел 
пистолет, 
производил сбор 
продуктов питания 
для банды 

52. Барнатавичус 
Августинас 
с. Людвикас 

1912 литовец 58-10 
ч. 1, 

58-11, 
58-1а, 
58-8 

25/5 Вступил в банду 
литовских 
националистов, 
участвовал в 
совершении 
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террористического 
акта над бойцом 
защиты народа. 
Обеспечивал 
бандитов 
продуктами 
питания, восхвалял 
буржуазный строй и 
клеветал на 
советскую 
действительность 

53. Кукк 
Карл 

Иоханнесович 

1919 эстонец 58-1б, 
58-11, 

17-58-8, 
ст. 4 

[Указа] 
от 

4.6.47 
г., ст. 2, 

ч. 2 
Указа 

от 
4.6.47 г. 

25/5 Дезертировал из 
Советской Армии, 
вступил в воору-
женную банд-
группу, а после 
оккупации немца-
ми территории 
ЭССР поступил на 
службу в немец-
кую полицию и 
работал старшим 
кордником.  
Конвоировал 
арестованных 
советских 
граждан, 
занимался 
вооруженными 
грабежами 
колхозного 
имущества и 
личной 
собственности 
советских 
граждан. Имел на 
вооружении 
винтовку СВТ и 
пистолет ТТ  
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Приложение № 6 

Связанные евреи, охраняемые литовской 
вспомогательной охраной (июль 1941 г.)1 

 
 

 
 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 123. 
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Приложение № 7 

Обыск рабочего украинским полицейским 
на кондитерской фабрике в Киеве (декабрь 1942 г.)1 

 
 

 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 141. 
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Приложение № 8 

Кавказские вспомогательные войска (сентябрь 1942 г.)1 
 
 

 
 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 143. 
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Приложение № 9 

Литовская самооборона (1941 г.)1 
 
 

 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 143. 
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Приложение № 10 

Местные добровольцы на юге Советского Союза (январь 1943 г.)1 
 
 

 
 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 144. 
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Приложение № 11 

Колонна еврейских женщин под конвоем 
литовской «самообороны» (1941 г.)1 

 
 

 
 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 144. 
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Приложение № 12 

Местная служба безопасности при охране урожая  
от нападения партизан (август 1942 г.)1 

 
 

 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 147. 
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Приложение № 13 

Коллаборационист, взятый в плен партизанами в Белополье (1943 г.)1  
 
 

 
 

                                                 
1 Война Германии против Советского Союза, 1941–1945 : Документальная 

экспозиция города Берлина к 50-летию со дня нападения Германии на Совет-
ский Союз / Под ред. Р. Рюрупа. Берлин, 1992. С. 151. 
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