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ОТ АВТОРА 

Одна из самых страшных страниц истории Великой Отече- 

ственной войны — судьба советских военнопленных. В той 

войне на истребление слова «плен» и «смерть» стали синонима- ми. 

Исходя из целей войны, немецкое руководство пред- 

почиталовообще не брать пленных. Офицерам и солдатам 

объясняли, что пленные — это «недочеловеки» искоренение 

которых 

«служит прогрессу». Есть множество свидетельств о том, что су- 

ществовали приказы расстреливать всех советских солдат, 

не допускать «человеческого отношения к пленным». Фашисты 

исполняли эти указания с немецкой педантичностью. 

С момента пленения для советских военнослужащих начи- 

налась новая жизнь, полная унижений, физических и моральных 

мучений, издевательств надзирателей, голода, холода, болезней, 

антисанитарии, непосильного труда, ежедневных смертей това- 

рищей. И всё это без какой-либо надежды на освобождение. 

К сожалению, эта участь не минула и наших земляков. На се- 

годня известно о четырнадцати уроженцах станицы, оказавшихся в 

годы Великой Отечественной войны в фашистском плену. Это: 

Аболонко Василий Никитович, Валуйский Аркадий Федорович, 

Гайдай Мефодий Афанасьевич, Гайдай Прокофий Самойлович, 

Димарцев Николай Артемович, Иваницкий Николай Александро- 

вич, Касаев Василий Яковлевич, Козьменко Андрей Матвеевич, 

Лазуренко Николай Михайлович, Лемешев Николай Константино- 

вич, Новиков Иван Ефремович, Терещенко Александр Матвеевич, 

Тонконог Григорий Владимирович, Топчиев Семен Ильич. 

Возможно, это не полный перечень ловлинцев, оказавшихся 

во вражеском плену, поскольку данные архивов доступны ещё 

не все. 

Из вышеназванных бойцов в лагерях умерли одиннадцать… 

Один военнопленный — Гайдай М. А. после освобождения 
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в 1944 году продолжил воевать и погиб в бою на западе Вен- 

грии. О судьбе Лазуренко Николая Михайловича после его пле- 

нения ничего не известно. И всего лишь двоим: Козьменко А. М. 

и Гайдай П. С. посчастливилось дожить до освобождения из пле- на 

и вернуться домой живыми… 

Во вражеских концлагерях пленным красноармейцам приш- 

лось пройти все круги ада. Гитлеровцы не оказывали необходи- 

мой помощи раненым и больным солдатам, из-за чего смерт- 

ность среди наших бойцов была огромной. Пленных пешком 

гнали колоннами на запад. В день их могли заставить пройти 

от двадцати до сорока километров. Еды давали крайне мало — 

по сто граммов хлеба в день, да и то его хватало не всем. Кон- 

воиры стреляли при малейшем неповиновении, убивали тех, кто 

обессилел и не мог больше идти. 

Во время конвоирования немцы не давали местным жите- 

лям подкармливать пленных. Людей избивали, а советских сол- 

дат, которые пытались взять продукты, расстреливали. Дороги, 

где проходили колонны пленных, были усеяны их трупами. Эти 

«марши смерти» выполняли главную цель — уничтожить как 

можно больше пленных славянских национальностей. 

У фашистов всё было продумано до мельчайших подробно- 

стей. Они специально создавали такие невыносимые условия, 

при которых в довольно короткий срок здоровые люди пре- 

вращались в полутрупы. Сразу после захвата пленных какое-то 

время держали во временных лагерях, где выборочные рас- 

стрелы, отсутствие медицинской помощи, нормального питания, 

скученность, болезни обессиливали людей, ломали их волю 

к сопротивлению. 

Обессилевших, сломленных людей гнали дальше по этапу 

за сотни километров. На пути следования фашисты часто устраи- 

вали массовые расстрелы. Вот несколько примеров их зверств: 

В середине октября 1941 года произошло массовое убий- 

ство военнопленных на участке дороги Ярцево — Смоленск. 

Конвоиры без повода стали расстреливать пленных. Других 

загоняли в стоящие у дороги разбитые танки, которые поли- 
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вали горючим и поджигали. Пытавшихся выскочить тут же 

убивали. 

Под Новгород-Северским при конвоировании колонны 

пленных красноармейцев гитлеровцы отделили около тысячи 

человек, больных и ослабленных, загнали их в сарай и сожгли 

заживо. 

Осенью 1941 года на советских военнопленных фашисты 

впервые опробовали технологию убийства с помощью газа 

«Циклон-Б». В дальнейшем эту технологию они использовали 

очень часто. 

Людей убивали практически постоянно. Убивали больных, 

обессиливших, раненых, непокорных. Да и просто ради развле- 

чения… 

Огромное количество пленных погибало во время изнури- 

тельных пеших переходов. Только в конце 1941 года гитле- 

ровцы стали перевозить военнопленных железнодорожным 

транспортом. Но от этого смертность не уменьшилась, а толь- ко 

возросла и достигала до пятидесяти процентов, а порой и 

выше. Столь высокая смертность фашистами достигалась 

изуверскими способами транспортировки: летом людей пере- 

возили в наглухо закрытых вагонах, не снабжая водой, а зи- 

мой — на открытых платформах. При этом вагоны набивали 

по максимуму. 

Основная часть советских военнопленных была перевезена 

на территорию Третьего рейха в стационарные концлагеря. Там 

условия содержания были не лучше, чем в пересыльных. Кроме 

того, в этих лагерях на советских военнопленных фашисты ис- 

пытывали новые методы массового уничтожения людей. 

Подавляющее большинство наших земляков, оказавшихся в 

фашистских лагерях, там и погибли. Ниже приведены сведе- ния 

о судьбах тех, кто, пройдя все круги ада фашистского плена, так и 

не дождался освобождения. 
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АБОЛОНКО ВАСИЛИЙ 
НИКИТОВИЧ 

Аболонко Василий Никитович родился пятого января 

1905 года на хуторе Ловлин Кавказского отдела Кубанской об- 

ласти. К началу Великой Отечественной войны в составе семьи 

значились: жена Аболонко Прасковья Семеновна, 1907 года 

рождения и сыновья: Алексей 1925 и Василий, 1937 года рожде- 

ния. 

Пятого октября 1941 года Василия Никитовича призвали 

в ряды Красной Армии. Военную службу он проходил в 1245- м 

полевом армейском интендантском (головном продоволь- 

ственном) складе на Западном фронте. На такие подразделения 

возлагались очень важные и масштабные задачи. Самая главная из 

них — бесперебойное снабжения войск продовольствием и 

фуражом на фронте. Кроме того, силами таких подразделений 

производилась эвакуация запасов продовольствия из прифрон- 

товых районов армий и фронтов вглубь страны. 

В связи со стремительным наступлением противника на За- 

падном фронте планы эвакуации продовольствия на московском 

направлении часто претерпевали существенные коррективы. Из- за 

быстрого отступления наших войск на новые оборонительные 

рубежи в частях часто возникали большие затруднения в обеспе- 

чении продовольствием. Значительную часть запасов продоволь- 

ствия приходилось уничтожать из-за невозможности их вывезти, а 

иногда даже оставлять в пунктах прежнего размещения. 

Осенью 1941 года подразделения 1245-го полевого армей- 

ского склада дислоцировались в зоне действий 16-й армии, 

оборонявшей подступы к Москве на Волоколамском направле- 

нии. В это время под Волоколамском шли ожесточённые бои. 

Интендантские подразделения, действуя без должного охране- 
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ния и прикрытия, часто попадали под вражеский огонь, а порой 

оказывались в окружении. Так случилось и с подразделением, в 

котором находился красноармеец Аболонко Василий Никито- 

вич. Четырнадцатого ноября 1941 года в районе Волоколамска 

оно было окружено и захвачено в плен. 

После долгих перемещений из одного пересыльного пункта 

в другой красноармеец Аболонко оказался в лагере для совет- 

ских военнопленных на территории Германии. 

Лагеря военнопленных Третьего рейха различались 

по функциональности и подчиненности. Их специфика отража- 

лась в названии и нумерации. Конкретное географическое место 

расположения основного лагеря указывалось арабскими или 

римскими цифрами. Лагеря на территории Германии обознача- 

лись римскими цифрами и буквами, которые соответствовали 

номеру военного округа в Германии. Лагеря, располагавшиеся 

на оккупированных территориях, обозначались арабскими циф- 

рами. 

Для содержания пленных офицеров использовали лагеря 

под названием Офлаг (Oflag). Для военнопленных рядового 

и сержантского состава использовали базовые стационарные 

лагеря под названием Шталаг (Stalag). 

В фашистских лагерях военнопленных, что находились под 

постоянным наблюдением Международного Красного Креста, 

режим был гораздо легче, чем в других. В лагерях, где находи- 

лись только советские военнопленные или евреи, он был бесче- 

ловечный и жестокий. Их так и называли «концлагеря». Режим 

в них был близкий к тюремному. 

Василий Никитович находился именно в таких двух концен- 

трационных лагерях: сначала в Шталаг V-А (Людвигсбург), а за- 

тем в Шталаг V-В (Филлинген) в военном округе V Штутгарт 

на юго-западе Германии. 

Жизнь в лагере протекала следующим образом. Подъем 

в четыре тридцать утра. При подъеме военнопленные должны 

были без промедления спрыгнуть с нар, умыться, обуться. Затем 

быстро получить стакан чая и пайку хлеба. В случае промедле- 
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ния военнопленные сразу же получали от полицаев удары роз- 

гами. 

После этой процедуры пленных отправляли на работы. Для 

их выполнения за пределами лагеря из военнопленных форми- 

ровали рабочие команды. Это были бригады военнопленных, 

созданные для проведения определенных видов работ на кон- 

кретном промышленном объекте. 

В Шталаг V-А Аболонко В. Н. поступил двадцать второго мая 

1942 года, где ему присвоили лагерный №21372. Зразу же он 

был определен в рабочую команду 3096 и направлен в город 

Мюльхаузен. Второго июля этого же года его перевели в Шталаг 

V-B. Перевели, видимо, из-за болезни, потому что через месяц 

он оказался в лагерном лазарете, откуда живым уже не вышел. 

Через три с половиной месяца, двадцать второго ноября 

1942 года, Василий Никитович умер от туберкулёза в военном 
госпитале города Мютциг (Эльзас). 

Из персональной карты военнопленного следует, что при по- 

ступлении в концлагерь он был здоровым человеком, но уже че- 

рез полгода умер от тяжёлой болезни. Это свидетельствует 

об ужасных условиях содержания и отсутствии медицинской по- 

мощи военнопленным. 

Но и этого фашистам оказывалось мало. Даже после смерти 

пленных они продолжали издеваться над их телами. С немецкой 

педантичностью они извлекали прибыль даже из трупов военно- 

пленных. Так, тело советского военнопленного Аболонко Васи- 

лия Никитовича было сдано в аренду анатомическому центру 

Университета в Страсбурге для проведения экспериментов. По- 

добное было распространенной практикой у фашистских изуве- 

ров… 
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Военнопленный Шталаг V B 

Аболонко В. Н. июль 1942 года 

 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 
ИЗ ВОЕНКОМАТА 

Фамилия: Аболонко 

Имя: Василий 

Отчество: Никитович 
Дата рождения/Возраст: 15.01.1905 

Место рождения: Ловлино, Краснодарский край, Кропоткин- 

ский р-н, ст. Кавказская 

Дата и место призыва: 05.10.1941 Кропоткинский РВК, Крас- 

нодарский край, 

Последнее место службы: ппс 422 

Воинское звание: красноармеец 

Причина выбытия: пропал без вести 

Дата выбытия:  .05.1943 
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Донесение о безвозвратных потерях 
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Карта военнопленного Шталаг VВ Аболонко В. Н. 1942 год. 
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Карта военнопленного Шталаг VВ Аболонко В. Н. 1942 год. 
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Карта военнопленного Шталаг VА Аболонко В. Н. 1942 год. 
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Карта военнопленного Шталаг V-А Аболонко В. Н. 1942 год. 
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ВАЛУЙСКИЙ АРКАДИЙ 
ФЕДОРОВИЧ 

Валуйский Аркадий Федорович родился на хуторе Ловлин 

четвёртого марта 1903 года. На военную службу в Красную Ар- 

мию его призвали Кавказским РВК летом 1941 года. На момент 

призыва в семье Аркадия Фёдоровича состояли: жена Ольга Ан- 

дреевна 1908 года рождения и два сына: Алексей 1925 и Миха- 

ил, 1927 года рождения. 

Семья Аркадия Федоровича проживала и работала в колхо- 

зе «Красная молодёжь». 

Военную службу красноармеец Валуйский А. Ф. проходил в 

426-м стрелковом полку. В июле 1942 года полк участвовал в 

Харьковской наступательной операции. 

Наступление советских войск началось как попытка страте- 

гического наступления, но завершилось окружением и практиче- 

ски полным уничтожением наступавших сил Красной армии. 

Из-за катастрофы под Харьковом стало возможным стреми- 

тельное продвижение немцев на южном участке фронта на Во- 

ронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и про- 

движением на Кавказ. 

Советские потери в Харьковском наступлении составили бо- 

лее двухсот тысяч человек, из них сто семьдесят тысяч — без- 

возвратно. По немецким данным, ими было захвачено в плен 

более трёхсот пятидесяти тысяч бойцов. 

Десятого июля 1942 года при отступлении из Харькова сре- 

ди захваченных в плен оказался и наш земляк — красноарме- 

ец Валуйский Аркадий Федорович. 

Бытует такое мнение, что стоило попасть человеку в немец- 

кий плен, как он сразу же оказывался в месте постоянного за- 

ключения. На самом деле это было далеко не так. Причём, если 
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при ведении кампании на Западе немецкое командование ста- 

ралось как можно быстрее эвакуировать военнопленных из при- 

фронтовой зоны в тыл, то на Востоке вермахтом ни Гаагская, ни 

Женевская конвенции не принимались во внимание. Хотя и бы- 

ло предусмотрено, что эвакуация советских военнопленных 

должна была проводиться порожним автотранспортом, это 

на практике редко соблюдалось. Зачастую комендатуры путей 

сообщения и руководство автоколонн просто отказывались пе- 

ревозить советских военнопленных. 

Как правило, несмотря на большие расстояния, эвакуация 

до глубокой осени 1941 года осуществлялась в основном пешим 

порядком. Пешие марши приводили к страшным жертвам из-за 

крайне скудного питания и изнурительных переходов. Вот как 

описывал свои наблюдения о транспортировке советских воен- 

нопленных из-под Харькова осенью 1942 года один из предста- 

вителей немецкой сталелитейной промышленности, прибывший 

организовывать работу захваченных советских предприятий: 

«Бесконечные колонны пленных проходили мимо. Однажды 

проследовало двенадцать с половиной тысяч человек под охра- 

ной всего тридцати немецких солдат. Тех, кто не в состоянии 

был идти дальше, расстреливали. Мы провели ночь в небольшой 

деревне, где наша машина застряла в грязи. Там находился пе- 

ресыльный лагерь, где мы стали свидетелями того, как пленные 

ночью жарили и поедали своих собственных товарищей, кото- 

рые этой же ночью были застрелены нашими патрульными 

за нарушение дисциплины. Питание пленных состояло из карто- 

феля, взятого у жителей этой же деревни. Каждый получал са- 

мое большее по две картофелины в день». 

Сколько военнопленных пережило такие переходы, сказать 

невозможно. Их просто никто не считал. Погибших и умерших 

во время таких переходов просто бросали на обочине дороги, 

и только благодаря местным жителям их тела придавались земле. 

В конце концов, после долгих мытарств по пересыльным ла- 

герям, двенадцатого октября 1942 года Аркадий Федорович 

оказался в лагере военнопленных Шталаг IV-А Эльстерхорст. 
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Шталаг IV-А располагался в Саксонии, в сорока четырёх кило- 

метрах к северо-востоку от Дрездена. 

Первое время пленным пришлось прозябать под открытым 

небом и терпеть острую нехватку воды. Поэтому пить им прихо- 

дилось воду из луж. 

В таких условиях мгновенно распространились голодные 

отёки, цинга и хронические поносы, что обессилило и без того 

крайне ослабленных после тяжелых боев и длительного этапи- 

рования пленных. Нехватка санитарных узлов, недостатки в 

проведении дезинфекции, дезинсекции и другие причины 

привели к катастрофическим санитарным условиям и массовой 

гибели военнопленных. 

Советских военнопленных в составе рабочих команд на- 

правляли на работы в интересах немецкой экономики, в ос- 

новном на предприятия сталелитейной и угольной промышлен- 

ности. 

В январе 1943 года военнопленный Валуйский А. Ф. тоже 

был направлен на такие работы в населенный пункт Фрайталь, 

где размещались сталелитейные заводы. Работы были очень тя- 

желыми, из-за чего заболеваемость и смертность среди военно- 

пленных были достаточно высокими. 

В апреле 1943 года Валуйского А. Ф. перевели в главный ла- 

герь Шталаг IV-Б — один из крупнейших концентрационных лаге- 

рей на территории Германии во время Второй мировой войны. Ла- 

герь располагался близ населённого пункта Мюльберг в Саксонии. 

Он был создан ещё до начала Великой Отечественной войны и яв- 

лялся интернациональным лагерем. Первыми заключёнными бы- ли 

около семнадцати тысяч польских солдат, захваченных в ходе 

германского наступления в сентябре 1939 года. Затем в лагере по- 

явились британские и австралийские пленники, а после июня 

1941 — первые военнопленные из Советского Союза. 

В общей сложности в этом лагере умерло около тридцати 

тысяч советских и более девятисот военнопленных из других 

стран. Причиной их смерти были, прежде всего, недостаточность 

питания и катастрофические санитарные условия. 
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Не минула эта печальная участь и Аркадия Фёдоровича. 

Седьмого декабря 1943 года он умер. На следующий день, вось- 

мого декабря, его похоронили на местном кладбище в городке 

Фрайталь-Дёлен. 

Для захоронения советских военнопленных существовал 

специальный порядок. Вот выдержка из директивы управления 

одного из военных округов по вопросу погребения советских 

военнопленных: «… советских военнопленных следует зарывать 

раздетыми, завёрнутыми только в обёрточную бумагу и без гро- 

бов. Гробами разрешается пользоваться только для перевозки. 

В рабочих командах погребение производится соответствующи- 

ми местными властями. Расходы на погребение оплачивает со- 

ответствующий стационарный лагерь для военнопленных. Раз- 

девание военнопленных осуществляется охраной». 

Опять мы сталкиваемся с циничной немецкой педантично- 

стью. У них было все предусмотрено до мелочей, всё просчита- 

но и каждая копейка на учёте… 

После окончания Второй мировой войны тело красноармей- 

ца Валуйского Аркадия Фёдоровича вместе с другими советски- 

ми военнопленными из этого лагеря было перезахоронено в 

братскую могилу на территории советской воинской части в 

городке Цайтхайн (кладбище III). Впоследствии здесь было со- 

здано Мемориальное кладбище, которое торжественно открыли 

23 апреля 1985 года. 

Сегодня на этом месте и на трёх других кладбищах, распо- 

ложенных в лесу близ железнодорожной станции Якобсталь, 

стоят стеллы с именами и датами тех, кто здесь похоронен. 

На сегодняшний день известны имена двадцати трёх тысяч се- 

мисот пятидесяти двух человек, двадцать две тысячи восемьсот 

пятнадцать из которых были советскими военнопленными. 
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Военнопленный Шталаг IV-А Валуйский А. Ф. 1942 год. 
 

 
СВЕДЕНИЯ ИЗ ВОЕНКОМАТА 

Фамилия: Валуйский 

Имя: Аркадий 

Отчество: Федорович 

Дата рождения: 1903 

Место рождения: Краснодарский край, г. Кропоткин 

Место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 1941 
Воинское звание: красноармеец 
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ДОКУМЕНТ, УТОЧНЯЮЩИЙ ПОТЕРИ 

Валуйский Аркадий Федорович 

Дата рождения:  . .1903 

Место рождения: Краснодарский край 

Наименование военкомата: Кропоткинский РВК, Краснодар- 

ский край, Кропоткинский р-н 

Дата и место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодарский 

край, Кропоткинский р-н 

Дата призыва:  . .1941 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия:  .12.1941 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник: ЦАМО 

Фонд 58 

Опись 18004 

Дело 1429 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Фамилия: Валуйский 

Имя: Аркадий 

Отчество: Федорович 

Дата рождения/Возраст: 04.03.1903 

Место рождения Краснодарский край 

Дата пленения: 10.07.1942 

Место пленения: Харьков 

Лагерь: шталаг IV B 

Лагерный номер: 194743 

Судьба: Погиб в плену 

Воинское звание: красноармеец, рядовой 

Дата смерти: 07.12.1943 

Место захоронения: Цайтхайн (кладбище III) 

Могила участок 58, блок I, ряд 12, №19973 

Источник: ЦАМО 
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Фонд: 58 

Опись: 977520 

Дело: 1787 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОМ ЗАХОРОНЕНИИ 

Фамилия: Валуйский 

Имя: Аркадий 

Отчество: Федорович 

Дата рождения/Возраст: 04.03.1903 

Место рождения: Краснодарский край 

Воинское звание: красноармеец, рядовой 

Причина выбытия: погиб в плену 
Дата выбытия: 07.12.1943 

Место выбытия: Цайтхайн (кладбище III) 

Первичное место захоронения: Цайтхайн (кладбище III), уча- 

сток 58, блок I, ряд 12, №19973 

Доп. Информация: шталаг IV B 

Название источника донесения: ЦАМО 

ОБД «Мемориал» ID: 350164307 

 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ 

Фамилия: Валуйский 

Имя: Аркадий 

Отчество: Федорович 

Дата рождения/Возраст:  . .1903 

Дата выбытия:  .12.1941 

Название источника донесения: Книга памяти. Краснодар- 

ский край. Том 2 

ОБД «Мемориал» ID: 410654122 
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Карта военнопленного Шталаг IV B Валуйского А. Ф. 1942 год. 
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Карта военнопленного Шталаг IV B Валуйского А. Ф. 1942 год. 
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Очередь советских военнопленных за едой в Шталаг IV B. 
 

 

Так хоронили советских военнопленных в Шталаг IV B 1943 год. 
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Место последнего захоронения: Кладбище III Флюр Крайнитц 

(бывший полигон Цайтхайн) участок 58, блок I, ряд 12, №19973. 
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Могилы советских военнопленных Шталаг V-B и V-A в районе го- 

родка Цайтхайн, район Риза, округ Дрезден. 

 

Торжественное открытие Мемориального советского военного 

кладбища в г. Цайтхайн. Округ Дрезден район Риза. 1985 г. 
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ГАЙДАЙ МЕФОДИЙ 
АФАНАСЬЕВИЧ 

Гайдай Мефодий Афанасьевич родился четырнадцатого 

июня 1897 года в селе Крутенькое Вербовской волости Балтско- 

го уезда Подольской губернии. Сейчас это Голованевский район 

Кировоградской области на Украине. 

В середине двадцатых годов прошлого столетия Мефодий 

Афанасьевич женился на односельчанке Цымбал Лукерье Мар- 

ковне 1907 года рождения. В браке у них родились трое сыно- 

вей: Николай 1926, Дмитрий 1929, Степан 1931 и дочь Ганна 

1935 года рождения. До 1940 года семья проживала селе Кру- 

тенькое. 

Мефодий Афанасьевич участвовал в советско-финляндской 

войне 1939—1940 годов. После её окончания и возвращения 

его домой весной 1940 года он вместе с женой и четырьмя 

детьми переехал на Кубань на постоянное местожительство. 

В ноябре 1940 года в семье родилась ещё одна дочь — Мария. 

Сразу после начала Великой Отечественной войны, двадцать 

четвёртого июня 1941 года, Мефодия Афанасьевича мобилизо- 

вали на фронт. Со сборного пункта его вместе с несколькими од- 

носельчанами направили в 136-й армейский запасной стрелко- 

вый полк Южного фронта. Полк в это время дислоцировался 

в Одесской области, в районе села Соше-Островское. 

Здесь Мефодий Афанасьевич находился до конца июля и 

так же, как и другие мобилизованные бойцы, проходил воен- 

ную подготовку. Затем он был распределен в 25-ю (Чапаевскую) 

дивизию. В это время дивизия, переправившись через Дне- 

стровский лиман, занимала оборону на левом берегу Днестра, 

на рубеже от Тирасполя на севере до берега Чёрного моря 

на юге. 
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Прибыв в дивизию в составе маршевой команды в начале 

августа, красноармеец Гайдай М. А. был назначен в 287-й стрел- 

ковый полк, находившийся в районе Овидиополя. 

В середине августа 1941 года дивизия была включена в со- 

став Приморской армии. 25-я Чапаевская стрелковая дивизия 

была полностью укомплектована по штату военного времени. 

Это было элитное соединение Красной Армии. Чего стоили толь- 

ко одни названия полков: 54-й стрелковый полк имени Степана 

Разина, 31-й стрелковый полк — имени Фурманова, 263-й стрел- 

ковый полк — имени Фрунзе. Только 287 стрелковый полк по- 

четного наименования не имел. 

До войны оборонительных сооружений перед Одессой с су- 

ши не было. К их возведению приступили лишь с началом отхо- 

да советских войск из Бессарабии за Днестр. Тем не менее в на- 

чале августа 1941 года врагу не удалось с ходу прорваться 

к Одессе. Но врагу удалось обойти город с востока и выйти к мо- 

рю. Город оказался в окружении. На подступах к окруженной с 

суши Одессе начались ожесточённые бои. Для организации 

обороны в условиях окружения Одесский плацдарм был разде- 

лён на три сектора обороны. Основные силы «чапаевцев» оказа- 

лись в Южном секторе обороны. 

Сосредоточив силы не менее пехотной дивизии, усиленной 

несколькими десятками танков, противник яростно атаковал ча- 

сти 25-й стрелковой дивизии и сумел прорвать нашу оборону. 

Чтобы не оказаться в окружении, части Приморской армии орга- 

низованно отошли на подготовленные позиции, нанося тяжёлые 

потери врагу. 

Ставка Верховного Главнокомандования и Командующий 

фронтом требовали не сдавать Одессу ни при каких обстоятель- 

ствах, оборонять город до последней возможности. 

Двадцать пятого августа противник, бросив в бой больше 

десяти дивизий, перешёл в наступление по всему фронту. Это 

было ещё одно его решительное наступление для прорыва к го- 

роду. С большим трудом нашим войскам удалось удержать пози- 

ции своих секторов, понеся при этом очень большие потери. 
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На следующий день началось новое наступление врага. 

Главный удар пришёлся на позиции 287-го стрелкового полка. 

В этот день полк выстоял, но в полку осталось очень мало бой- 

цов. В случае возобновления вражеского наступления сдержи- 

вать его натиск было уже просто некому. Видя это, командир 

дивизии генерал-майор Петров И. Е. приказал вывести полк 

на отдых хотя бы ненадолго, на день или два и доукомплекто- 

вать его кем только можно. 

Оставшихся бойцов полка быстро отправили в тыл, заменив 

другим подразделением. Но отдыхать 287-му полку удалось все- 

го сутки, хотя он, получив пополнение, сумел восстановить свою 

боеспособность. Через сутки он снова был на передовой. 

Ситуация была очень тяжёлой, и она с каждым днём стано- 

вилась ещё тяжелее. В конце августа-начале сентября перед 

фронтом 25-й стрелковой дивизии враг сосредоточил до восьми 

полков пехоты и большое количество артиллерии. Удар фаши- 

стов, нанесенный шестью пехотными полками на трех километ- 

ровом фронте, был сокрушительным. Подразделения дивизии 

начали отходить. Положение создалось угрожающее. Чапаев- 

ская дивизия пыталась с помощью соседей контратаковать вкли- 

нившегося врага. При численном превосходстве противника 

дерзкая ночная контратака «чапаевцев» застала врага врасплох. 

Было захвачено много оружия и боеприпасов, взято шестьсот 

фашистов пленными. Подразделения дивизии вернули позиции, 

которые вынуждены были оставить перед этим. 

Но вражеские атаки не прекращались. Это были массирован- 

ные ночные атаки. Главный удар враг наносил в стык между 31-м и 

287-м стрелковыми полками дивизии. Противник глубоко вкли- 

нился в нашу оборону и захватил посёлок Ленинталь. Попытки 

восстановить положение и сомкнуть фланги полков на прежних 

позициях не удались. Противнику удалось закрепиться, исполь- 

зуя наши и отрытые новые окопы полного профиля. 

Почувствовав успех, противник бросил на прорыв нашей 

обороны на стыке стрелковых полков не менее двух полков пе- 

хоты. Причём его силы постоянно наращивались. 
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«Чапаевцы» оказывали упорное сопротивление, порой пе- 

реходя в штыковые контратаки. Подразделения дивизии понес- 

ли огромные потери в людях и технике. В ротах осталось 

по двадцать пять-тридцать бойцов. Поэтому контратаки успеха 

не имели. Из-за сильного напора со стороны противника части 

25-й стрелковой дивизии не смогли удержаться на занятом ру- 

беже и были вынуждены отступить. 

Тридцать первого августа 287-й стрелковый полк отступил в 

район посёлка Дальник. Часть его разрозненных подразделе- 

ний отстала и оказалась оторванной от основных сил полка. 

Связи с ними не было. 

В ночь на третье сентября румынские войска вновь перешли 

в наступление. Отставшие подразделения полка оказались в 

окружении врага. Вызволять их уже было некому, да и нечем, а 

для сопротивления у окружённых не осталось боеприпасов. 

В одном из этих подразделений находился и красноармеец 

Гайдай Мефодий Афанасьевич. Четвёртого сентября 1941 года 

в результате окружения его подразделения он был захвачен 

в плен румынскими войсками. 

Впервые Мефодий Афанасьевич задумался о своём новом 

статусе лишь тогда, когда оказался вместе со своими товарищами 

за колючей проволокой, под охраной надзирателей на вышках. 

Некоторые его товарищи считали, что им повезло, ведь они 

остались живы. Однако, оказавшись в плену, наши бойцы ещё 

не представляли того ужаса, который ждал их впереди. Многие 
в дальнейшем пожалели о том, что выжили. 

Захваченных в плен красноармейцев построили и погнали 

на сборный пункт. Он находился недалеко от района боев. 

Сборный пункт представлял собой пустырь, огороженный колю- 

чей проволокой. Охраняли его румынские солдаты. Здесь про- 

водился первоначальный учёт и сортировка пленных. Никаких, 

даже самых элементарных условий для размещения людей 

не было. 

Военнопленный Гайдай и его товарищи быстро поняли, что 

их ждёт впереди. От осознания этого у одних наступили полная 
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апатия и депрессия, у других неприкрытое отчаяние, а третьи 

метались в бессильной злобе на всех и вся. 

Все, что случилось с ними, для большинства солдат и коман- 

диров было полным крушением всех жизненных планов. Каж- 

дый из них хорошо помнил слова из Приказа Ставки Верховного 

Главнокомандования по поводу сдавшихся в плен и опасался, 

как бы дома, на Родине, не узнали о том, что он находится 

в немецком плену. 

К сожалению, для таких опасений у бойцов были реальные 

основания. В одном из пунктов приказа были такие слова: «… и, 

если начальник или часть красноармейцев вместо организации 

отпора врагу предпочтут сдаться в плен, уничтожать их всеми 

средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдав- 

шихся в плен красноармейцев лишать государственного посо- 

бия и помощи». 
Источник: Российский государственный военный архив Ф. 4. 

Оп. 12. Д. 105. Л. 122–128 

Через несколько дней военнопленных, прошедших первона- 

чальную сортировку, пешим порядком перегнали в полевой пе- 

ресыльный лагерь на окраине Кишинева. Путь оказался дол- 

гим — около двухсот километров. 

Лагерь представлял собой участок земли, огороженный ко- 

лючей проволокой. По периметру стояли сторожевые вышки 

с пулеметами. Охрану несли солдаты вермахта. В пересыльном 

лагере военнопленные содержались под открытым небом 

в условиях чудовищной скученности. Смертность на этапах пе- 

ресылки достигала пятидесяти процентов. 

В лагере под Кишиневом пленных держали недолго, недели 

две. Здесь их разделили на рядовых и командный состав. Рядо- 

вых, в том числе и Мефодия Гайдай, отправили пешком дальше 

на север, в румынский лагерь Kgf. Lager 7, расположенный в го- 

роде Бельцы. 

На громадной территории лагеря располагались полупод- 

вальные большие бараки. Их было несколько десятков. Вся 

территория лагеря обнесена в несколько рядов колючей прово- 
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локой. По углам — вышки, на которых стоят, расставив ноги, 

автоматчики. Вдоль колючей проволоки снаружи — охранники- 

полицейские. 

Внутри лагерь охранялся русскими и украинскими полицей- 

скими. Полицаев легко было узнать по белой повязке на правом 

рукаве с надписью на немецком языке: «Polizei» и дубинке в ру- 

ке. Дубинки были резиновые, с металлическим наконечником. 

Для советских военнопленных, как оказалось потом, самым 

страшным в лагере были не румыны, не немцы, не комендант, 

а свои. Хуже голода и болезней в лагере донимали полицаи 

из военнопленных. Как правило, полиция формировалась 

из людей физически сильных, аморальных, не знавших ни жало- 
сти, ни сострадания к своим товарищам. 

Первое время, около месяца, пленных держали в «каран- 

тине» в огромном высоком бараке без окон и дверей. Наступил 

ноябрь, а с ним пришли и холода. Барак насквозь продувался, 

ворот не было. Внутри барака сначала образовались ледяные 

сосульки, а затем и настоящие айсберги. 

Холод стал вторым врагом пленных после голода. Согреться 

можно было только прыганьем, но на это не хватало сил. Узники 

постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и 

уменьшался с каждым днем. У многих появились желудочно- 

кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления лег- 

ких. Развились фурункулез, сыпь, различные флегмоны, крова- 

вый понос, чахотка. С наступлением морозов начались обморо- 

жения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть 

большинство военнопленных встретило спокойно, как должное: 

«Не надо было попадать сюда!» 

В середине ноября, когда из-за наступивших морозов жить 

стало совсем невозможно, пленных перевели в основной лагерь, 

посчитав, что карантин своё дело сделал. 

Бараки в основном лагере были деревянными, одноэтажны- 

ми, небольшими. В них размещалось не более двухсот человек. 

С каждым днем живых становилось все меньше и меньше. 

На дощатом полу были насыпаны стружки и опилки, на которых 
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пленные спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, 

чтобы не ходить ногами «по постели». 

Температура воздуха в бараках уличная. Люди погибали 

от холода. В лагере начался сыпной тиф. Уже метались люди 

в горячке, а пленные не понимали, что это за болезнь. Раньше 

они не встречались с ней. 

Спали они на полу вповалку, рядами, тесно прижавшись друг к 

другу для тепла. Каждую ночь смерть забирала чьи-нибудь 

жизни. Утром тела умерших выносили и складывали в водосточ- 

ной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение 

недели. Высота таких «могил» достигала окон барака. Трупы 

обычно раздевали. Одежда нужна была живым… 

Раз в неделю накопившиеся вдоль бараков тела пленные от- 

носили метров за сто в сторону и укладывали рядами друг 

на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпал- 

ся хлорной известью, а затем клали следующий ряд. И так про- 

должалось всю зиму. 

Подавленные происходящим узники вначале пассивно су- 

ществовали: болтались взад-вперед без дела, валялись на полу, 

прикрывшись от холода всем, чем только можно. Без конца де- 

лились воспоминаниями об утраченной жизни, грустили о при- 

ближающемся её бесславном завершении. 

Сильно страдали те, кто не находил в себе силы воли отка- 

заться от пагубной привычки к курению. Они вынуждены были 

менять пайку хлеба на табак. 

Условия жизни в лагере ухудшались с каждым днем. Настро- 

ение фашистов резко упало, когда под Москвой не состоялся 

«блицкриг». Эти события прямо или косвенно повлияли на усло- вия 

существования военнопленных в лагере и на ухудшение ра- 

циона их питания. 

Смертность среди узников всё возрастала. Угроза подхва- 

тить неизлечимые болезни висела над каждым из тех, кто еще 

оставался в живых. 

Каким-то чудом около трети узникам удалось преодолеть 

все тяготы и лишения фашистского плена. 
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Притом, что рациональные фашисты кормили только тех 

обитателей концлагерей, которых использовали на различных 

работах. Хлеб для пленных готовили из отрубей, целлюлозы 

и соломы, а похлебка и напиток представляли собой небольшие 

порции дурно пахнущей жидкости, часто вызывающей рвоту. Ес- ли 

учесть холод, эпидемии, непосильный труд, то стоит только 

поразиться редкостному умению выживать, выработавшемуся у 

советских военнопленных. 

Долгих два с половиной года продолжался для Мефодия 

Афанасьевича лагерный кошмар. Пленных заставляли выпол- 

нять каторжную работу. Военнопленные из лагеря активно при- 

влекались к принудительному труду в рабочих командах. Они 

работали в сельском хозяйстве, в строительстве и на железной 

дороге. За малейшую провинность заключенных подвергали 

пыткам, избиениям, издевательствам, часто приводившим к 

смертельному исходу. Заключенные умирали от непосильного 

труда, голода, болезней и других лишений. 

Мефодий Афанасьевич выжил в плену чудом. Как он сумел 

сохранить жизнь в нечеловеческих условиях, чего это ему стои- 

ло, мы уже не узнаем. 

Зимой 1944 года война приблизилась к границам Молдавии. 

Уже были освобождены Николаев, Одесса. В конце марта нача- 

лись упорные, кровопролитные бои за Бельцы. Боясь окружения, в 

ночь на двадцать шестое марта 1944 года противник, спасаясь 

бегством, оставил город, лежавший в руинах. Утром того же дня 

в Бельцы вошли наши войска и освободили советских военно- 

пленных из концлагеря No7. 

После освобождения из лагеря Мефодий Афанасьевич для 

проверки органами военной контрразведки был направлен в 

41-й армейский запасной стрелковый полк 52 Армии. 

В мае 1944 года, после завершения проверки, которая дли- 

лась около двух месяцев, Мефодий Афанасьевич был направлен 

в Слободзейский РВК Молдавской ССР, где его повторно призва- 

ли в ряды Красной Армии и зачислили в армейский запасной 

стрелковый полк. Оттуда в составе маршевой роты отправили 
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в 108-ю гвардейскую стрелковую дивизию 46-й Армии, нахо- 

дившуюся в окрестностях села Чобручи. Сначала его распреде- 

лили в учебную роту, где его заново обучали умению воевать, 

теперь уже в наступлении. 

В составе 108-й гвардейской стрелковой дивизии красноар- 

меец Гайдай М. А. прошёл боевой путь от Приднестровья через 

Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию до Буда- 

пешта. 

При штурме венгерской столицы в январе 1945 года он был 

ранен. После излечения в госпитале его направили в 235-й ар- 

мейский запасной стрелковый полк, а оттуда в 1037-й стрелко- 

вый полк 223-й стрелковой дивизии. В составе этого полка он 

участвовал в боях на западной границе Венгрии и Чехослова- 

кии. 

Двадцать восьмого марта 1945 года в наступательном бою 

у деревни Деглер в районе города Комаром он погиб. О том, как 

воевал после освобождения из плена и как погиб Гайдай М. А. 

можно прочесть в моей повести «Третий слева во втором ряду». 

Первоначально его похоронили вместе со своими однопол- 

чанами в братской могиле на окраине венгерского села Моча. 

Затем останки бойцов были перезахоронены в братскую могилу 

в центре этого села. 

 
ДАННЫЕ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Гайдай Мефодий Афанасьевич 

Дата рождения: _. .1900 

Место рождения: с. Крутенькое, Одесскаяобласть 

Воинское звание: рядовой 

Место службы: 25 стрелковая дивизия Приморская армия; 

108 стрелковая дивизия 46 армия; 235 армейский запасной 

стрелковый полк; 223 стрелковая дивизия 46 армия 

Место первичного захоронения: Венгрия, варм. Комаром-Эс- 

тергом, с. Моча, юго-западная окраина 

Источник: ЦАМО, Фонд 8528, Опись 251265, Дело 4 
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Красноармеец Гайдай М. А. 24.06.1941 г. 

 

Фрагмент карты обороны Одессы на участке 25 сд Прим. Армии 

в конце августа-начале сентября 1941 года. 
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ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Фамилия: Гайдай 

Имя: Мефодий 

Отчество: Афанасьевич 

Дата рождения/Возраст: 14.06.1897 

Место рождения: Украинская ССР, Одесская обл., Куртенки 

Дата пленения: 04.09.1941 

Место пленения: Одесса 

Лагерь: Бельцы 

Судьба: попал в плен 

Последнее место службы: 25 див. 

Воинское звание: красноармеец 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977528 

Номер дела источника информации 155 

 
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОМ СОСТАВЕ 

Гайдай Мефодий Афанасьевич 

Военно-пересыльные пункты и запасные полки 

Дата рождения:  . .1900 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: 108 сд 

Военно-пересыльный пункт: 235 азсп 

Воинская часть: 108 сд 

Выбытие из воинской части: 22.03.1945 

Куда выбыл: 223 стрелковая дивизия 

Номер команды: 366 

Информация об архиве — 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 8528 

Опись ист. информации: 251265 

Дело ист. информации: 4 
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ДОНЕСЕНИЕ О БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЯХ 

Гайдай Мефодий Афанасьевич 

Дата рождения: 1900 

Место рождения: Краснодарский край 

Наименование военкомата: Слободзейский РВК, Молдавская 

ССР, Слободзейский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: 223 сд 

Дата выбытия: 28.03.1945 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Венгрия, варм. Комаром-Эс- 

тергом, с. Моча, юго-западная окраина 

Источник информации: ЦАМО, Фонд: 58, Опись: 18003, Де- 

ло: 747 

 
ДОНЕСЕНИЕ О ПЕРВИЧНОМ ЗАХОРОНЕНИИ 

Гайдай Мефодий Афанасьевич 

Дата рождения: 1900 

Место рождения: Краснодарский край 

Дата и место призыва: Слободзейский РВК, Молдавская ССР, 

Слободзейский р-н 

Воинское звание: рядовой 

Последнее место службы: 223 сд 

Воинская часть: 223 сд 

Дата выбытия: 28.03.1945 

Причина выбытия: убит 

Первичное место захоронения: Венгрия, варм. Комаром-Эс- 

тергом, с. Моча, юго-западная окраина 

Информация об архиве — 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18003 

Дело ист. информации: 747 



ПРОШЕДШИЕ ВСЕ КРУГИ АДА 

39 

 

 

 

 

Карта военнопленного Гайдай М. А. 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Схема братской могилы первичного захоронения. 
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Памятник на братской могиле в центре села Моча. Здесь покоят- 

ся останки рядового Гайдай М. А. после перезахоронения. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДНЕМ ЗАХОРОНЕНИИ 

Страна захоронения: Венгрия 

Регион захоронения: Комаром 

Номер захоронения в ВМЦ: 336—406 

Место захоронения: с. Моча, в центре села возле реформа- 

торской церкви 

Вид захоронения: братская могила 

Состояние захоронения: хорошее 

Количество могил: 1 
Захоронено всего: 278 

Захоронено известных: 0 

Захоронено неизвестных: 278 
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Учетная карточка кладбища в с. Моча. л.1 
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Учетная карточка кладбища в с. Моча. л.2 
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ДИМАРЦЕВ НИКОЛАЙ 
АРТЕМОВИЧ 

Димарцев Николай Артёмович родился первого мая 

1912 года в станице Ловлинской. До начала Великой Отече- 

ственной войны проживал и работал трактористом в колхозе 

имени «Комиссара Воронова». В июле 1941 года, когда Николай 

Артемович уходил на фронт, в составе его семьи числились: же- 

на Димарцева Мария Абрамовна 1910 года рождения, сын Вла- 

димир 1934 года рождения и дочь Валентина 1937 года рожде- 

ния. 

На воинскую службу Николай Артёмович был призван тре- 

тьего июля 1941 года Кавказским районным военным комисса- 

риатом Краснодарского края. После пребывания в запасном 

армейском полку он был направлен в формирующийся 476-й 

пушечный артиллерийский полк Резерва Главного Командова- 

ния 56-й армии, располагавшийся в районе города Ростова-на- 

Дону. 

Артиллерия Резерва ГК предназначалась для количествен- 

ного и качественного усиления артиллерийских группировок 

на главных направлениях действий советских войск. Маневри- 

руя этой артиллерией, Ставка Верховного Главнокомандования 

в нужный момент сосредоточивала крупные силы артиллерии на  

решающих направлениях, создавая на участках прорыва вы- 

сокую плотность артиллерийского огня. Для ведения боевых 

действий такие части придавались общевойсковым объединени- 

ям и соединениям и действовали по их планам. 

Пушечные артиллерийские полки артиллерии РГК принима- 

ли активное участие во всех крупных боевых операциях Крас- 

ной Армии в годы Великой Отечественной войны. Не был ис- 

ключением в этом и 476-й пушечный артиллерийский полк. Он 
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был сформирован тридцать первого октября 1941 года, а уже в 

ноябре 1941 года в составе 56-й Отдельной армии участвовал в 

обороне Ростова-на-Дону. 

Полк состоял из двух дивизионов по двенадцать 122-мм 

орудий и двух дивизионов по двенадцать 152-мм гаубиц-пушек 

в каждом. Всего в полку имелось сорок восемь орудий. Это была 

внушительная сила. Орудия были не самоходными, а прицепны- 

ми и перемещались с помощью гусеничных тракторов-тягачей 

типа «Сталинец-65» мощностью в шестьдесят лошадиных сил и 

скоростью движения шесть-семь километров в час. Были ещё 

более мощные трактора типа «Сталинец-2» и «Коминтерн» мощ- 

ностью в сто-сто тридцать лошадиных сил, развивающие ско- 

рость двадцать-тридцать километров в час. Именно на таких 

тракторах и предстояло служить красноармейцу Димарце- ву 

Н. А. 

К началу 1942 года фронт на юге страны стабилизировался. 

В это время рубеж обороны проходил в полосе югозападного 

направления по линии: Крюков — Изюм — Райгородок — Де- 

бальцево — Красный Луч — Куйбышево — Матвеев — Курган. 

Основная часть территории Донбасса находилась в руках 

противника. Для её освобождения советское руководство гото- 

вило новую наступательную операцию. 

Учитывая благоприятное развитие событий на Западном 

и Северо-Западном направлениях, Ставка Верховного Главноко- 

мандования планировала в ходе наступления разгромить юж- 

ную группировку противника и выйти на берег Днепра в его 

нижнем течении. 

С десятого января 1942 года войска Южного фронта начали 

наступление в районе Барвенково. На направлении главного 

удара войска фронта, продвинувшись на девяносто-сто километ- 

ров в глубину, овладела городами Барвенково, Лозовая и други- 

ми населенными пунктами. 

Воодушевленное первыми успехами, командование Южного 

и Юго-Западного фронтов решило развить наступление и осво- 

бодить Харьков. 
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Новое наступление на Харьков наши войска начали двена- 

дцатого мая. Но руководство вермахта сумело оправиться 

от первого удара наших войск и сконцентрировало на этом на- 

правлении превосходящие механизированные части. Постепен- 

но инициативу перехватил противник, и перешел в контрнаступ- 

ление. 

С двадцатого мая 57-я армия вошла в состав Юго-западного 

фронта, а уже двадцать третьего мая она оказалась в окружении 

немецких войск. В течение двадцать четвёртого и двадцать пя- 

того мая войска армии вели ожесточённые бои в окружении 

вместе с окружённой группировкой главных сил Юго-Западного 

и части сил Южного фронтов на «Барвенковском выступе». 

В этих боях принимал самое непосредственное участие и крас- 

ноармеец Димарцев Николай Артёмович. 

В ходе этих сражений наша армия понесла значительные по- 

тери в живой силе и боевой технике. В окружение попали: пять 

стрелковых дивизий 57-й армии, восемь стрелковых дивизий 6-й 

армии, две стрелковых дивизии армейской группы Бобкина, 

шесть кавалерийских дивизий 2-го и 6-го кавалерийских корпу- 

сов, два танковых корпуса, пять танковых бригад и другие артил- 

лерийские (в том числе и 476-й пушечный артиллерийский полк), 

инженерные, вспомогательные части и службы тыла. Эти войска 

были обескровлены, измотаны, подвергались постоянным уда- 

рам с воздуха и во многом утратили свою боеспособность. 

В двадцатых числах мая отступающие по всему фронту со- 

ветские войска оказались сжатыми со всех сторон в северо-во- 

сточной части бывшего Барвенковского выступа. К регулярным 

дневным налетам авиации противника присоединилась артилле- 

рия. Но всё же самые тяжелые потери наносила именно авиа- 

ция, безнаказанно, на бреющем полете, обстреливающая окру- 

женные войска. 

Далеко не всем удавалось вырваться из окружения. Два- 

дцать шестого мая 1942 года был захвачен в плен и наш земляк, 

тракторист 476-го пушечного артиллерийского полка красноар- 

меец Димарцев Н. А. 
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Как это случилось? Обычно после неудачных попыток про- 

рваться к своим, многие наши бойцы смирялись с обстоятель- 

ствами и сдавались в плен. Вот как описывал своё пленение 

в книге «Полглотка свободы» бывший артиллерист 29-го артил- 

лерийского полка Резерва Главного Командования сержант Лу- 

гин И. А.: «В окружении исчезли командиры, особенно высоких 

рангов. Только уже в последний день перед пленом появился ка- 

кой-то бравый капитан и начал сколачивать группу прорыва. Со- 

брал он около двух сотен бойцов. План состоял в том, чтобы 

следовать за танками, которые, собственно, и должны были про - 

рвать фронт, так как у большинства из нас винтовок не было 

с самого начала наступления. Из леска выползли наши танки. Их 

был около пятидесяти штук, все Т-34. 

Танки, развернувшись, бодро покатили на восток. За ними 

на некотором расстоянии следовали мы. Вдруг далеко впереди 

сверкнул огонек, другой, третий. Затем долетели негромкие зву- ки 

выстрелов. Передние танки начали гореть. Мы залегли. Часть 

танков продолжала идти вперед, другая повернула назад. Минут 

через двадцать все было кончено. На поле осталось десятка два 

догорающих танков. Капитан исчез. На этом поле мы и заноче- 

вали. 

Утро встретило нас необычайной тишиной. Не летали само- 

леты, молчали пушки. Часов в десять утра мы заметили группы 

людей, шедших по дороге. Присмотревшись, увидели, что это 

немцы гонят наших красноармейцев. Мы поняли, что все конче- 

но. Нас оставалось человек десять. Начали обсуждать, что де- 

лать дальше. Но судьба решила за нас. Показалась редкая цепь 

немецких солдат. Они прочесывали местность и собирали плен- 

ных. Бежать было некуда. Кое-кто поспешно закапывал доку- 

менты. Я спрятал свои. При приближении солдат мы встали 

и подняли руки». 
Источник: Литмир — Электронная Библиотека. Лугин И. А. 

«Полглотка свободы». 

Сначала был сборный пункт приема военнопленных. Пред- 

ставлял он собой глубокую балку, по обеим сторонам которой 
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изредка стояли немецкие солдаты с винтовками на перевес. Че- 

рез несколько дней пленных собрали в колонну и повели на за- 

пад. В каком-то крупном населенном пункте их загнали в боль- 

шой школьный двор, обнесенный забором. Оказалось, что это 

тоже лагерь. Сюда беспрерывно приводили военнопленных 

большими и малыми группами. Ни воды, ни пищи пленным 

не давали. 

Через несколько дней колонны пленных пешим порядком 

опять направили на запад. Так происходило несколько раз, по- 

ка они не оказались в каком-то большом украинском селе. 

На окраине колючей проволокой была огорожена огромная 

территория. По периметру стояли вышки с охранниками, во- 

оруженными пулемётами. Военнопленных на этой территории 

находилось огромное количество. По ночам они спали плашмя 

на земле. Немцы запрещали пленным вставать ночью до само- 

го утра. Все это сопровождалось жестами и криками по-немец- 

ки. Для пущей острастки над головами лежащих пленных вы- 

пускали пулеметные очереди. 

Пока военнопленных гнали на Запад, им никто и ничего 

не говорил, что будет с ними, куда их ведут. В этом лагере 

в один из дней их построили, и перед строем выступил немец- 

кий офицер. Выглядел он щёголем, говорил спокойно, на хоро- 

шем русском языке. Говорил о том, что Красная Армия разбита 

и что война скоро закончится победой Германии. Когда он за- 

кончил свою речь, кто-то из толпы задал ему вопрос: «А что сде- 

лают с нами?». «Вы ничего не бойтесь, с вами немецкая армия 

поступит гуманно. Расстреливать вас мы не будем. Вы будете ра- 

ботать на Германию. Да и война долгой не будет. Через шесть 

месяцев будет покончено с большевизмом», — ответил он. 

После слов офицера среди военнопленных пронёсся одоб- 

ряющий ропот. Знали бы они, что ожидает их впереди… 

В конце июля пленных начали партиями отправлять в Герма- 

нию в железнодорожных вагонах. Ехали они очень долго, от жа- 

ры многие истекали потом. Воды не было, и никакие просьбы не 

помогали. По малой нужде ходили в баночки и умудрялись 
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выливать через заплетенные проволокой окошки. Постепенно 

все пленные пришли в состояние полного изнурения от тесноты, 

жары, голода и жажды. Примирились, притихли и завяли с без- 

различием в глазах. 

Многие пленные, не выдержав изнурительного переезда 

в пути, умерли. Их тела на остановках просто выгружали из ва- 

гонов. Что становилось с ними дальше, никто не знал. 

Наконец, шестого августа 1942 года военнопленного Димар- 

цева Н. А. доставили в Stalag VI-K. Располагался лагерь на тер- 

ритории Германии рядом с городом Шлосхолте-Штукенброк, 

неподалеку от голландской границы, в современной земле Се- 

верный Рейн-Вестфалия. 

Шталаг-326 (VI К) представлял собой прямоугольный уча- 

сток, обнесённый колючей проволокой, разделённый лагерной 

улицей на две половины. 

Лагерь состоял из четырёх частей: администрация лагеря, 

форлагерь, главный лагерь и палаточный лагерь. 

Отдельно, юго-западнее от шталага находился лагерь поль- 

ских, французских, югославских, итальянских, бельгийских 

и голландских военнопленных. 

Персонал немецкого лагеря находился вне главного лагеря, 

обнесённого колючей проволокой. Всякий внеслужебный кон- 

такт с военнопленными был запрещён. 

Главный лагерь был разделён на боксы. Всего было восемна- 

дцать боксов. Каждый бокс состоял из трёх бараков, обнесён- 

ных колючей проволокой, и имел прочные двери, которые днём 

охранялись русскими и украинскими полицейскими, а на ночь 

закрывались. Переход военнопленного из одного бокса в другой был 

запрещён. Строительство лагеря окончили лишь к 1944 году. До 

этого большая часть советских военнопленных размещалась в 

палаточном лагере, а также в землянках (норах). 

Палаточный лагерь находился рядом с главным лагерем 

и служил для размещения пленных, прошедших регистрацию, 

осмотр, дезинсекцию и направляемых на работу в промышлен- 

ность и на шахты Рура. 
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Шталаг VI-К был построен на костях русских военноплен- 

ных. Каждый кирпич, каждая стенка барака, каждый метр колю- 

чей изгороди были пропитаны русской кровью, созданы ценою 

неимоверно тяжелых страданий и унижений русского человека. 

Об отношении немцев к советским военнопленным крас- 

норечиво свидетельствует статья в газете «Вестфелишес 

Фольксблатт Падерборн» под названием «Их последний бой. 

Большевистские нелюди в немецком плену», которая была 

опубликована в тот день, когда в Шталаг VI-К прибыли две 

первых партии советских военнопленных, насчитывавших око- 

ло четырёх тысяч человек. Ниже приведен лишь небольшой от- 
рывок этого поистине звериного пасквиля. 

«Вполне возможно, что судьба военнопленного столь сильно 

угнетает солдата, что он теряет душевное равновесие и меняет- 

ся внешне. Этот процесс отражается и на его лице. Так было 

во Франции. Однако то, что здесь могут увидеть жители Цен- 

тральной Европы — это самая примитивная и низменная часть 

белой расы. Настоящие лица преступников, бычьи шеи, плоские 

лбы и лживые, коварные взгляды. В таком виде проходят перед 

нами борцы за свободу и права человека, порабощённые, раз- 

давленные существа, слабые, еле волочащие ноги, больше похо- 

жие на обитателей джунглей, чем на солдат. 

Даже их грязная, никуда не годная военная форма наводит 

на интересные мысли. Это не только грязь дорог и лесов, это 

не только следы пребывания солдат под открытым небом, ведь 

и нам приходилось бывать в таких условиях. Это старая грязь, 

приставшая к отвратительному обмундированию ядовито-зелё- 

ного цвета. Это неряшливость и распущенность». 

Источник: «Их последний бой. Большевистские нелюди в 

немецком плену». Вестфелишес Фольксблатт Падерборн, г. Па- 

дерборн, 10.07.1941. Отто Рейнхард // Шталаг 326 (VIK) Зенне — 

лагерь военнопленных в Вестфалии. Борхен: Янус Друк, 2001. — 59 

с. 

Сколько звериной ненависти, ярости и злости, неприкрытой 

брезгливости в этих словах. Вот это и есть откровенный фа- 
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шизм немецкой, как мы долго считали, передовой цивилиза- 

ции… 

Это надо помнить и не прощать… Никогда! 

Вот в таких условиях и в такой обстановке находился 

в неволе красноармеец Димарцев Николай Артёмович с шестого 

августа 1942 по двадцать девятое июня 1943 года. 

В лагере он пробыл меньше года, но за это время его 

нещадно эксплуатировали на Рурских рудниках. С пятнадцато- 

го августа 1942 года в составе рабочей команды Arb. kd. 

108 его отправили на заводы Круппа в город Эссен, что в зем- 

ле Северная Вестфалия. С тридцать первого августа он работал 

в промышленном районе Эссена Бергеборбек. Затем ещё три- 

жды в течение полугода его перебрасывали на различные 

предприятия. 

С десятого мая 1943 года, изнурённый тяжёлым физическим 

трудом, Николай Артёмович работать уже не смог, а через месяц 

он умер. 

Первоначально Димарцева Николая Артемовича похорони- 

ли в местечке Арнольдсвайлер недалеко от города Дюрен. Затем 

его прах был перезахоронен на Центральном кладбище для со- 

ветских жертв войны в административном округе Аахен, округ 

Моншау, община Зиммерат, район Рурберг, Земля Северный 

Рейн-Вестфалия, ФРГ. 
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Военнопленный Шталаг VI K Димарцев Н. А. 1942 год 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Карта военнопленного Шталаг VI K Димарцева Н. А. 1942 год. 
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Карта военнопленного Шталаг VI K Димарцева Н. А. 1942 год. 
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Советские военнопленные под Харьковом. июль 1942 год. 

 

Территория Шталаг VI-K. 1942 год. 



58 

 

 

 

 

Учетная карточка воинского захоронения в г. Рурберг. 
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Выписка из Списка воинского захоронения в г. Ругберг. 
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ИВАНИЦКИЙ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Иваницкий Николай Александрович родился двадцать тре- 

тьего февраля 1914 года в станице Ловлинской. Его родители: 

отец Иваницкий Александр и мать Иваницкая (Токарь) Татьяна 

Яковлевна были простыми сельскими тружениками. Семья про- 

живала в западной части станицы Ловлинской. Помимо Николая 

Александровича, в семье рос ещё один сын — Владимир, 

1918 года рождения. 

В 1936 году Николай женился на односельчанке Марии Мо- 

дестовне. Через год у них родился сын Николай, а еще через 

три года — сын Владимир. 

До начала войны Николай Александрович работал в колхозе 

«Червона Украина» счетоводом. Двадцать девятого июня 

1941 года Николай Александрович был призван Кропоткинским 

РВК в ряды Красной Армии. 

Обстановка на фронте в это время была очень напряженной, 

поэтому он сразу же попал в действующую армию на Юго-Запад- 

ный фронт. Предстояло ему служить в 97-й стрелковой дивизии. 

Сформированная в первой половине 1936 года в Киевском 

военном округе как кадровая дивизия, к началу Великой Отече- 
ственной войны она уже имела боевой опыт. 

Во время советско-финляндской войны дивизия входила 

в состав 15-го стрелкового корпуса и участвовала в штурме Ка- 

рельского перешейка. По окончании «Зимней войны» она была 

переведена в Киевский Особый Военный Округ. Местом дисло- 

кации дивизии стала западная граница в районе города Ярослав на 

Львовском выступе. Основной задачей дивизии было при- 

крытие участка демаркационной линии с Германией между Пе- 

ремышлем и Рава-Русской. 
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Начало войны дивизия встретила двадцать второго июня 

в городе Ярославе на западной границе СССР. В первые дни 

войны части дивизии отступили от границы и удерживали обо- 

рону на рубеже в семидесяти километрах северо-западнее 

Львова. 

Двадцать пятого июня 1941 года дивизией была предприня- 

та попытка нанести контрудар и восстановить положение. 

Но контрудар не удался. Противник нанёс мощный ответный 

удар. В районе местечка Краковец (восточнее Яворова) оборона 

дивизии была прорвана. Части дивизии начали беспорядочный 

отход на восток, оставляя тяжёлое вооружение. Отдельные под- 

разделения попали в окружение. Выходили они из окружения 

не организованно. Вырвавшиеся из окружения остатки дивизии 

смогли собраться в тридцати километрах восточнее Львова. 

По состоянию на двадцать девятое июня 1941 года (день 

призыва Николая Александровича на военную службу) состоя- 

ние дивизии командованием характеризовалось так: «97-я 

стрелковая дивизия понесла значительные потери, потеряла ру- 

ководящий командный состав и требует вывода в тыл для по- 

полнения». 

Девятого июля 1941 года дивизия была выведена из боёв и 

направлена в Белую Церковь на доукомплектование. 

Именно тогда в 97-ю стрелковую дивизию прибыло попол- 

нение, в числе которого был и красноармеец Иваницкий Нико- 

лай Александрович. Определили его служить в 69-й стрелковый 

полк. 

К этому времени обстановка на фронте изменилась ещё ху- 

же. Враг был уже на подступах к Житомиру и Бердичеву. 

Не закончив доукомплектование, дивизия с шестнадцатого 

июля до двадцать третьего июля отражала удары войск против- 

ника на рубеже между городами Фастов и Белая Церковь. 

Двадцать четвёртого июля части дивизии начали перегруп- 

пировку с целью наступления на Белую Церковь. Наступление 

началось в середине дня, и к вечеру части дивизии смогли про- 

двинуться на несколько километров. Вечером и ночью против- 
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ник активизировал артиллерийские удары по нашим позициям и 

предпринял атаки на фланги дивизии. Из-за отсутствия связи и 

координации действий с соседними войсками части дивизии, не 

оказывая существенного сопротивления, начали неорганизо- 

ванный отход на восток. В результате предпринятой танковой 

атаки противника части 3-го гвардейского корпуса, в том числе 

и 97-й стрелковой дивизии, оказались в окружении. 

«Ночью двадцать пятого и на рассвете двадцать шестого 

июля в условиях тяжелейших боёв с мотопехотой и танками 

противника части дивизии выходили из окружения. Противник 

непрерывно атаковал наши части силами пехоты при поддержке 

танков. К середине дня, понеся большие потери, основные силы 

корпуса сумели вырваться из окружения и отойти в сторону 

Днепра на тридцать километров от занимаемых ранее пози- 

ций». 
Источник: ЦАМО: Фонд 3468. Опись 1. Дело 37. Лист 1. 

Во время этого отступления в двадцати пяти километрах юго- 

восточнее Белой Церкви, в районе населенного пункта Ракитное 

красноармеец Иваницкий Н. А. оказался в немецком плену. 

Неизвестно, через какие транзитные лагеря он проходил. В 

карте военнопленного указано, что первого октября 1941 года он 

был доставлен в концентрационный лагерь Шталаг (Stalag) VIII-

F (318). Это немецкий лагерь исключительно для военно- 

пленных солдат Красной Армии. Находился он в Силезии, у де- 

ревни Lamsdorf. 

Лагерь существовал ещё с двадцатых годов, но с началом 

Второй мировой войны на его базе был создан концлагерь для 

советских военнопленных. Из двухсот тысяч советских узников, 

которые здесь побывали в годы войны, в Ламсдорфе, их умерло 

около сорока тысяч. 

В июле 1941 года был организован новый лагерь Ламбино- 

вице «VIIIФ». Транспорт с советскими военнопленными прибы- 

вал в Ламсдорф два раза в день. 

Большинство пленных были без шинелей, в рваном обмун- 

дировании и в деревянных колодках. После выгрузки из ваго- 
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нов они по пять-шесть часов стояли в ожидании отправки в ла- 

герь. Многие из них болели кровавым поносом. Когда их гнали 

в лагерь, то железная дорога и дорога до него была вся в пятнах 

крови. 

Лагерь занимал огромную территорию — двадцать пять 

квадратных километров и был обнесён двойным рядом колючей 

проволоки, разбит на отдельные блоки, которые также обнесены 

проволочным заграждением. 

Пленные красноармейцы, которых привозили сюда с июля, 

содержались под открытым небом. До постройки бараков воен- 

нопленные из СССР были вынуждены жить в выкопанных свои- 

ми силами землянках. Ямы копали, надеясь, что в них будет по- 

теплее и можно будет укрыться от ветра. Копали чем попало: у 

кого была каска — каской, у кого нож — ножом, у кого ложка — 

ложкой. 

Ямы были длиной примерно триста-четыреста метров и ши- 

риной около трёх метров. Высота ямы по центру в рост среднего 

человека. Каждая такая нора была прибежищем приблизитель- 

но для семисот человек: люди находились там, как сельдь в боч- ке. 

Кто не помещался, вынужден был оставаться на улице под 

открытым небом. Ежедневно были случаи, что крыша какой-ни- 

будь из землянок обваливалась, и людей, находящихся в ней, 

заваливало землёй. 

Утром всех выгоняли из землянок и строили для раздачи 

пищи. Кормили пленных баландой, сваренной из кислой свёк- 

лы. Это была красная вода, в которой с трудом можно было 

отыскать кусочки свёклы. Для «сытости» туда добавляли дре- 

весную муку. Пленные отказывались есть такую пищу, за что 

их били резиновыми палками, наполненными песком. Работа- ли 

военнопленные на горнорудных шахтах неподалеку от ла- геря. 

Люди умирали ежедневно по несколько десятков. Каждое 

утро из лагеря вывозили по два-три фургона трупов. Одни око- 

ченели на земле, других заваливало в нороподобных ямах, тре- 

тьи нашли свой конец на запретной полосе. 
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Для вывоза умерших пригоняли вместительные фургоны, 

запряжённые крупными конями-тяжеловозами. Тела узников 

бросали в них, как дрова, и увозили на лагерное кладбище. 

Закапывали их в заранее отрытом пленными рву. Ни имена их, 

ни возраст, ни воинские звания никого не интересовали. Лишь 

половинку номерного учётного жетона после смерти заключен- 

ного прикрепляли к карточке, а вторую захоранивали с телом 

умершего. 

Такая же участь постигла и нашего земляка Иваницкого Ни- 

колая Александровича. Он умер в январе 1942 года. Похорони- 

ли его на лагерном кладбище, так же как и других умерших 

пленников. Всего на этом кладбище захоронено сорок две тыся- 

чи военнопленных и гражданских лиц из разных стран, две тре- 

тьих из которых — советские военнопленные. 

Семнадцатого марта 1945 года советские войска освободи- 

ли концлагерь в Ламбиновице. Тела военнопленных из траншей 

были эксгумированы и перезахоронены в братские могилы в 

трёх километрах к северу от концлагеря. 

Впоследствии здесь было создано военное интернациональ- 

ное кладбище. В 1964—1965 годах в центре кладбища создали 

архитектурную композицию. Перед памятником установили гра- 

нитную плиту с надписью на польском языке: «Памяти солдат 

вооруженных сил Бельгии, Чехословакии, Франции, Голландии, 

Югославии, Польши, Америки, Великобритании, Италии, Совет- 

ского Союза, погибших в немецком лагере Шталаг VIII в годы 

Второй мировой войны 1939—1945. Слава жертвам гитлеров- 

ского варварства». 

Сведения о военнослужащем 

Иваницкий Николай Александрович 

Дата рождения: 23.02.1914 

Место рождения: Краснодарский край, ст. Ловлинская 

Место призыва: Кавказский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 29.06.1941 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Место выбытия: Ракитное 
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ДОНЕСЕНИЕ О БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЯХ 

Фамилия: Иваницкий 

Имя: Николай 

Отчество: Александрович 

Дата рождения:... 1914 

Место рождения: Краснодарский край, ст. Ловлино 

Место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 

Воинское звание: рядовой 

Дата выбытия: 08.1941 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 

Дело ист. информации: 1022 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Фамилия: Иваницкий 

Имя: Николай 

Отчество: Александрович 

Дата рождения/Возраст: 23.02.1914 

Место рождения: Краснодарский край, Ловлинская 

Дата пленения: 25.07.1941 

Место пленения: Ракитное 

Лагерь: шталаг VIII F (318) 

Лагерный номер: 6371 

Судьба: Погиб в плену 

Воинское звание: красноармеец/рядовой 

Дата смерти: 01.1942 

Название источника донесения ЦАМО, 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977527 

Номер дела источника информации 96 
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Донесение о безвозвратных потерях. 



ПРОШЕДШИЕ ВСЕ КРУГИ АДА 

67 

 

 

 

 

Карта военнопленного Шталаг VIII F (318) Иваницкого Н. А. л.1 
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Карта военнопленного Шталаг VIII F (318) Иваницкого Н. А. л.2 
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Территория концлагеря Шталаг VIII-F (318). 1941 год. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ 

Страна захоронения: Польша 

Регион захоронения: Опольское воеводство 

Номер захоронения в ВМЦ: З48—366 

Место захоронения: г. Ламбиновице, ул. Опольска 

Дата создания современного места захоронения: 1941 

Дата последнего захоронения: 1945 

Вид захоронения: кладбище воинов Советской Армии 

Состояние захоронения: хорошее 

Кто шефствует над захоронением: Совет Охраны Памяти 

Борьбы и Мученичества Республики Польши 

Количество могил: неизвестно 

Захоронено всего: 42000 

Захоронено известных: 0 

Захоронено неизвестных: 42000 

Источник: ОБД Мемориал, ID 86222567 
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Паспорт воинского захоронения в Ламбиновице. Польша. 

Лист 1. 
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Паспорт воинского захоронения в Ламбиновице. Польша. 

Лист 2. 
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КАСАЕВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Касаев Василий Яковлевич родился второго января 1908 го- 

да на хуторе Ловлин Кавказского отдела Кубанской области. 

В конце двадцатых годов женился на односельчанке Гречишки- 

ной Дарье Васильевне, 1907 года рождения. В 1928 году у них 

родилась дочь Вера, а в 1936 — сын Николай. Семья проживала 

на территории колхоза «Общий Труд». Василий Яковлевич рабо- тал 

на ферме, а Дарья Васильевна — в полеводстве. Перед вой- ной 

Василий окончил курсы трактористов, но поработать по но- вой 

специальности не успел. Началась война. 

В ряды Красной Армии его, как и многих одностаничников, 

Кавказский РВК Краснодарского края призвал двадцать чет- 

вёртого июня 1941 года. Кстати, в этот день были мобилизова- 

ны Топчиев Семен Ильич, Гайдай Мефодий Афанасьевич 

и Козьменко Андрей Матвеевич. Все четверо двадцать пято- 

го июня 1941 года со сборного пункта были направлены 

на Южный фронт в Одесскую область, в 136-й армейский за- 

пасной полк, дислоцировавшийся в это время в районе села 

Соше-Островское на левом берегу Днестра. Запасные части, 

как правило, в боевых действиях не участвовали. До двадцато- 

го июля земляки находились в 136-м запасном стрелковом 

полку Приморской армии и проходили военную подготовку. 

Потом их направили в составе маршевых команд в разные во- 

инские части. Красноармейцы Касаев В. Я. и Козьменко А. М. 

попали служить в 90-й стрелковый полк 95-й стрелковой диви- 

зии Приморской Армии, а красноармейцы Гайдай М. А. и Топ- 

чиев С. И. — в 287-й стрелковый полк 25-й (Чапаевской) стрел- 

ковой дивизии Приморской армии. Впоследствии все четверо 

в разное время оказались в фашистском плену, и лишь одному 

из них — Козьменко Андрею Матвеевичу, посчастливилось вер- 

нуться с войны живым. 
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В двадцатых числах июля 1941 года красноармеец Касаев 

прибыл в 90-й стрелковый полк 95-й стрелковой дивизии При- 

морской Армии. К этому времени дивизия занимала рубеж 

обороны на левом берегу Днестра от Григориополя на севере 

до Тирасполя на юге. До этого в течение всего июля дивизия 

участвовала в оборонительных боях на Одесском направлении. 

К началу августа, оставив рубеж обороны на левом берегу 

Днестра, дивизия заняла новую линию обороны протяженно- 

стью в сто двадцать километров от села Жеребково на севере 

до села Раздельная на юге — в пятидесяти километрах севернее 
Одессы. 

Части дивизии всё время вели тяжёлые бои. Потери личного 

состава и вооружения были значительными. Командование ар- 

мии требовало от командира дивизии более активных действий, 

но имеемых сил для выполнения этой задачи было недостаточ- 

но. Поэтому за невыполнение поставленной задачи, которую 

в принципе выполнить было невозможно, командир дивизии 

был отстранен от занимаемой должности. 

Ситуация на Одесском направлении к концу сентября услож- 

нилась. Враг прорвался к восточным окраинам города, после че- го 

немецкие войска начали систематический артиллерийский 

обстрел города с целью дезорганизовать оборону и деморали- 

зовать обороняющихся и население города. Создалась угроза 

полного уничтожения города и обороняющихся войск. 

Тридцатого сентября 1941 года в связи с осложнением об- 

становки на Южном фронте и необходимостью усиления войск 

для обороны Крымского полуострова Ставка ВГК приняла реше- 

ние об эвакуации Одесского Оборонительного Района (ООР). 

Оборонительные бои на этом участке фронта продолжались 

до пятого октября 1941 года, когда дивизия получила приказ на 

эвакуацию. 

Эвакуация войск в условиях непосредственного соприкосно- 

вения с противником является сложнейшей задачей. Тем не ме- 

нее командование ООР организовало и успешно осуществило 

эвакуацию, которая прошла практически без потерь. 
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В период с первого по шестнадцатое октября 1941 года 

из Одессы было эвакуировано восемьдесят шесть тысяч военно- 

служащих, пятнадцать тысяч человек гражданского населения, 

большое количество танков и бронеавтомобилей, орудий, авто- 

машин, лошадей и тысячи тонн военных грузов. Всего за период 

обороны Одессы из города было вывезено морем свыше трёх- 

сот тысяч человек гражданского населения, а также членов се- 

мей военнослужащих. 

Шестнадцатое октября 1941 года была завершена эвакуация 

последнего эшелона оборонявших Одессу войск: в 05: 30 утра 

последний корабль отошёл от причала и взял курс на Севасто- 

поль. 

Однако румынские войска заняли город только к вечеру это- го 

дня, поскольку командование румынских войск опасалось, что 

город превращён в ловушку или засаду. 

Оборона Одессы продолжалась семьдесят три дня. В ходе 

обороны города сравнительно небольшим силам обороняющих- 

ся удалось отражать удары значительно превосходящих сил 

противника. 

Защитникам города удалось более чем на два месяца ско- 

вать трёхсот тысячную группировку противника. Потери румын- 

ских и немецких войск при наступлении на Одессу составили, 

по разным оценкам, от девяноста трёх до ста шестидесяти тысяч 

убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести. Потери 

советских войск убитыми и ранеными составили более сорока 

тысяч человек. 
Бои в Крыму 

Переход судов, входивших в состав каравана из более чем 

десяти крупных судов, прикрывался эскадрой Черноморского 

флота. Утром семнадцатого октября дивизия начала выгрузку в 

Севастополе. 

Дивизия получила приказ развернуться в районе железно- 

дорожной станции Воинка, что в тридцати километрах северо- 

западнее Джанкоя. Утром двадцать четвёртого октября дивизия 

начала наступление на противника. Наступление продолжалось 
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до середины дня двадцать шестого октября, когда встречным 

ударом противник прорвал фронт нашей обороны. 

Отходя с боями с рубежа на рубеж, 90-й стрелковый полк ди- 

визии тридцатого октября прибыл на Корабельную сторону Сева- 

стополя. Остальные части дивизии подошли девятого ноября. 

В этих боях в начале ноября в румынский плен попал зем- 

ляк и однополчанин Василия Яковлевича — Козьменко Андрей 

Матвеевич. Как сложилась его дальнейшая судьба, Василий Яко- 

влевич не знал. 
Первый штурм обороны Севастополя 

Дивизия была включена в состав четвёртого сектора Сева- 

стопольского оборонительного района. 

Шестнадцатого ноября 1941 года из состава дивизии были 

выведены два полка и переброшены на усиление в 1-й сектор 

обороны Севастополя. В 95-й дивизии остался только один 

полк — 90-й и один батальон морской пехоты. 

На протяжении последующих дней ноября и начала декаб- 

ря на этом участке шли позиционные бои. Обеими сторонами 

велась активная разведка передислокации войск противника. 

Наши разведчики фиксировали ночные перемещения 

немецких войск вдоль линии фронта. Подразделения дивизии 

активно оборудовали инженерные укрепления на линии 

обороны. 

В середине декабря противник активизировал артиллерий--

ские и миномётные обстрелы наших позиций. 

Тринадцатого декабря на позиции 90-го стрелкового полка 

начались непрерывные вражеские атаки - началось 

широкомасштабное наступление противника. Местность 

перед обороняющимися в первой линии обороны 

подразделениями 90-го полка была открытой и ровной, как 

стол — ни кустика, ни оврага. Противник прекрасно видел 

расположение наших опорных пунктов и линии окопов, тем 

более что у него постоянно работала воздушная разведка. 

Позади линии обороны 90-го полка простиралась узкая долина 

реки Кача. Но как раз туда и нельзя было пропустить врага. 
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В ходе первого штурма города линия фронта фактически 

проходила через Мамашай (ныне Орловка). Название поселка 

впервые упоминается в Камеральном описании Крыма 

в 1784 году. В те времена Мамашай в Крыму считался рыбацким 

и сельскохозяйственным селением. В конце 1920-х годов его 

рассматривали как важную точку обороны, и поэтому там была 

сооружена батарея береговой обороны. Она представляла собой 

четыре 203-мм орудия, снятых с броненосца «Евстафий», спи- 

санного в металлолом. Батарея вступила в бой за Севастополь в 

первые дни войны. 

Я хорошо знаю эти места, не раз бывал там. Каждый раз, 

проезжая через Орловку, невольно думал: «Как же тяжело было 

нашим бойцам оборонять эти рубежи. Сколько их полегло здесь 

в ноябре-декабре 1941 года!» 
Второй Штурм Севастополя 

На рассвете семнадцатого декабря 1941 года внезапным 

ударом немецких штурмовых групп начался второй штурм Сева- 

стополя. Самый сильный удар фашистов пришелся по 8-й брига- де 

морской пехоты и 90-му стрелковому полку. Немецкой 22-й 

пехотной дивизии удалось овладеть несколькими важными вы- 

сотами в долине реки Бельбек и прорвать фронт. 

Истинные масштабы немецкого прорыва в первый день еще 

не были ясны командованию сектора и армии. Уже семнадцато- 

го декабря 1-й и 2-й батальоны соседнего 241-го стрелкового 

полка попали в окружение. 

На выявленные направления ударов противника советское 

командование бросило резервы. Однако нанесённый нашими 

войсками восемнадцатого декабря контрудар противником был 

отражен. 

Бои двадцатого и двадцать первого декабря не принесли 

перелома в ситуацию. Противник, прорвав оборону, уверенно 

продвигался вперед. 

Реальная угроза окружения 90-го стрелкового полка выну- 

дила командование Приморской армии отдать приказ на отвод 

войск от Мамашая на рубеж по реке Бельбек. Войска необходи- 
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мо было отвести к утру двадцать третьего декабря. А ДОТы 

и ДЗОТы взорвать. 

Отход произошёл по плану, но при этом наши части понесли 

существенные потери, в том числе и пропавшими без вести. 

К сожалению, среди них оказался и наш земляк, красноармеец 

Касаев Василий Яковлевич. 

Как выяснилось впоследствии, он был пленён румынскими 

войсками двадцать первого декабря 1941 года в районе Сева- 

стополя. 
Во вражеском плену 

С этого момента для него начался другой этап жизни, конеч- 

но, если это можно назвать жизнью… Плен для любого челове- 

ка — это огромный стресс. Зачастую пленение наносило челове- 

ку намного более тяжёлые психологические увечья, чем всё, что 

видел солдат до этого на полях сражений. По силе и глубине 

травматического воздействия на психику советского военнослу- 

жащего плен являлся наиболее тяжёлым и драматическим исхо- 

дом боевых действий. Пленённый боец испытывал потрясение и 

опасения не только за свою жизнь, но и страх за судьбу своих 

близких. 

Для красноармейца Касаева плен начался точно также, как 

и для подавляющего большинства советских военнопленных — 

со сборно-пересыльных пунктов, этапов, физических страданий 

и моральных унижений. С первых дней плена он понял, что луч- ше 

было бы ему погибнуть, а не терпеть всё это… Но рассуждать 

теперь поздно, живым в могилу ведь не ляжешь. Да и любой че- 

ловек всегда надеется на лучшее… 

Пленённых солдат из разных частей собрали на сборный 

пункт под Бахчисараем. Этот лагерь размещался на крутом, со- 

вершенно голом от растительности склоне горы. Фашисты со- 

здали этот концентрационный лагерь специально для взятых 

в плен защитников Севастополя. 

Проволока. Сторожевые вышки, собаки. Для тяжелобольных 

и раненых был натянут тент-палатка. Все остальные находились 

под открытым небом. Кормили ржавой соленой хамсой да отру- 



78 

 

 

бями, смоченными сырой водой из проточной канавы. Среди 

пленных свирепствовала дизентерия. Людей мучила жажда, 

но воды пленным не давали. За попытку пройти к канаве с во- 

дой немецкие часовые открывали огонь на поражение без пре- 

дупреждения. 

Через этот лагерь фашисты пропустили около двадцати пяти 

тысяч человек. Умиравших хоронили здесь же. 

Через несколько дней пребывания в лагере Василия Яко- 

влевича и его сослуживцев фашисты погнали пешком в Симфе- 

рополь и далее на север Крыма. Затем по маршруту движения 

были пересыльные лагеря в сёлах: Биюк-Онлар (ныне посёлок 

Октябрьское), Курман (посёлок Красногвардейское), городе 

Джанкое, селе Воинка. 

Это то самое село, где в октябре 1941 года 90-й стрелковый 

полк, прибыв в Крым из Одессы, держал оборону. Здесь в де- 

кабре 1941 года на хозяйственном дворе колхоза «День Уро- 

жая» в колхозной конюшне был организован лагерь для военно- 

пленных. Через этот лагерь проходили десятки тысяч наших 

бойцов, измученных, голодных, усталых и к тому же разутых 

немецкими и румынскими солдатами. Часть узников оставляли 

в лагере, остальных гнали дальше. Пленных кормили очень 

скудно, из-за такого питания огромное их количество умирало. 

Затем военнопленных перегоняли в пересыльный лагерь, 

устроенный в Армянске. Лагерь располагался на северной окра- 

ине посёлка. Невольников содержали в невыносимых условиях, 
хотя среди них было много раненных. 

В лагере царил жестокий террор. За малейшую оплошность 

узников нещадно избивали или даже расстреливали. Сюда при- 

водили разных военнопленных: участников оборонительных бо- 

ёв на Перекопе, защитников Севастополя, морских пехотинцев 

из-под Керчи. Вели их по этапу из Джанкоя через пересылочный 

лагерь в селе Воинка. 

Жители Армянска пытались хоть как-то передать измучен- 

ным бойцам что-либо из съестного. Женщины заранее раскла- 

дывали хлеб, варёный картофель и прочую нехитрую пищу 
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вдоль пути следования пленных. Рискуя быть убитыми, узники 

быстро хватали еду и скрывались в колонне. 

Вот таким способом передвижения, после бесконечных пе- 

реходов и переездов, к июню 1942 года военнопленный Касаев 

Василий Яковлевич оказался в сортировочном лагере в Херсоне. 

Здесь третьего июня он прошёл так называемый базовый опрос. 

На основании результатов опроса было принято решение об от- 

правке его на территорию Германии в постоянный лагерь Шта- 

лаг III-B Fursteberg на Одере. 

Отправка советских военнопленных в Германию осуществ- 

лялась железнодорожным транспортом, за счёт чего уже к трид- 

цатому июня рабочая команда военнопленных Ru. 26, в которой 

был красноармеец Касаев, прибыла в небольшой польский го- 

родок Ясень (немецкое название Gassen), в пятидесяти километ- 

рах южнее города Айзенхюттенштадт, где располагался концла- 

герь Шталаг III-B Fursteberg. 

Замысел фашистов от использования советских военноплен- 

ных заключался в эксплуатации бесплатной рабочей силы в со- 

зданных для этого трудовых лагерях. При этом нацистское руко- 

водство с самого начала строило скрытый план «уничтожения 

трудом». 

Сохранять пленных в качестве ценной рабочей силы проти- 

воречило логике системы нацистских концлагерей. В парадок- 

сальном стремлении, с одной стороны, сделать концлагеря 

продуктивными экономическими предприятиями, а с другой — 

проводить в них устранение расово и политически нежелатель- 

ных групп, слишком большую роль играло желание фашистско- 

го руководства уничтожить «большевистского мирового врага» 

в его основе в лице советских военнопленных. 

Делали это они методично и повсеместно. Об этом можно 

судить на примере судьбы военнопленного Касаева Василия 

Яковлевича. Через месяц после прибытия, тридцать первого 

июля 1942 года, его отправили из рабочей команды в лазарет 

концлагеря Шталаг III-B Fursteberg, а двенадцатого августа 

1942 года он умер. Этот факт явно свидетельствует о нещадной 
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эксплуатации военнопленных и нечеловеческих условиях их со- 

держания. О том, как лечили военнопленных в лагерных лазаре- 

тах, я уже писал в предыдущем очерке. 

Похоронили Василия Яковлевича в общей могиле «траншее» на 

лагерном кладбище. Так же, как и других умерших пленных 

этого лагеря. 

После окончания Второй мировой войны, в пятидесятые го- 

ды прошлого века, место, на котором располагался лагерь, срав- 

няли бульдозерами с землей, построили карьер и завод по раз- 

работке гравия и песка. 

В процессе строительства было эксгумировано более четы- 

рёх тысяч человек, прах которых, со слов сотрудников музея, со- 

зданного в городе, перезахоронили в братскую могилу у памят- 

ника советским воинам в центре города. 

Прежние места захоронений военнопленных не сохрани- 

лись. И теперь их точно уже не отыскать… 

 

ДОКУМЕНТ, УТОЧНЯЮЩИЙ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ 
ПОТЕРИ 

Касаев Василий Яковлевич 

Дата рождения: 02.01.1908 

Место рождения: Краснодарский край, Кропоткинский р-н, 

ст. Ловлинская 

Наименование военкомата: Кропоткинский РВК, 

Краснодарский край 

Дата призыва: 24.06.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: ппс 371/136, 90 сп 95 сд 

Дата выбытия: 12.08.1942 

Место выбытия: Севастополь 

Причина выбытия: погиб в плену 

Место захоронения: Фюрстенберг 

Источник информации: ЦАМО. Фонд: 58, Опись: 977520, Де- 

ло: 391 
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ДОНЕСЕНИЕ О БЕЗВОЗВРАТНЫХ ПОТЕРЯХ 

Касаев Василий Яковлевич 

Дата рождения: 02.01.1908 

Место рождения: Краснодарский край, Кавказский р-н, 

Наименование военкомата: Кропоткинский РВК, Краснодар- 

ский край, Кропоткинский р-н 

Место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 24.06.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 12.08.1942 

Причина выбытия: погиб в плену 
Источник информации: ЦАМО. Ф. 58, О. 977520. Д.77 

 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Касаев Василий Яковлевич 

Дата рождения: 02.01.1908 

Место рождения: Краснодарский край 

Воинское звание: красноармеец|рядовой 

Дата выбытия: 12.08.1942 

Причина выбытия: Погиб в плену 

Место пленения: Севастополь 

Лагерь: шталаг III B 
Лагерный номер: 66427 

Дата пленения: 21.12.1941 

Место захоронения: Фюрстенберг 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 1417 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Документ, уточняющий безвозвратные потери. 
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Карта военнопленного Шталаг III-B Касаева В. Я. 1942 год. л.1 
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Карта военнопленного Шталаг III- B Касаева В. Я. 1942 год. л.2 
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Шталаг III-B Фюрстенберг. 1942 год. 

 

Сопроводительное письмо со списками военнопленных в Шта- 

лаг III-B Фюрстенберг и указанием причин их гибели. 
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Акт о количестве погибших советских военнопленных в концла- 

гере Шталаг III-B Фюрстенберг с февраля 1942 по сентябрь 

1944 года 
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Учетная карточка воинского захоронения в Айзенхюттенштадт 

(л.1) 
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Учетная карточка воинского захоронения в Айзенхюттенштадт 

(л.2) 
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ЛЕМЕШЕВ НИКОЛАЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Лемешев Николай Константинович родился девятнадцатого 

августа 1921 года в станице Ловлинской. Семья проживала 

на хуторе Камышеваха. Родители Николая: отец Константин 

и мать Варвара Ювминиевна, 1988 года рождения, работали 

в колхозе «Камышеватский хлебороб». Помимо Николая, в се- 

мье росли: сестра Евдокия 1926 и брат Иван 1928 года рожде- 

ния. 

В 1939 году, когда Николаю исполнилось восемнадцать лет, 

его призвали на срочную военную службу. Начало Великой Оте- 

чественной войны он встретил в рядах Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии. Службу проходил на западной границе СССР, в 

городе Бресте. 

В конце июня 1941 года его часть вошла в состав 11-й Ар- 

мии и была переброшена на Северо-Западный фронт в район 

города Остров Псковской области, где в это время наши войска 

вели ожесточённые бои. 

Этому направлению врагом придавалось особое значение 

поскольку это был самый короткий путь к Ленинграду. Немецкая 

группа армий «Север» очень активно наступала на этом участке 

фронта. Советское командование спешно создавало мощную 

оборонительную линию, так называемый «Лужский оборони- 

тельный рубеж». Он имел протяжённость около трёхсот километ- 

ров от Нарвского залива на Балтийском море, далее по рекам: 

Луге, Мшаге, Шелони до озера Ильмень. 

Хотя работы по созданию рубежа завершить к началу войны 

не успели, но упорная оборона советских войск на этом рубеже 

заставила командование вермахта остановить наступление 

на Ленинград. В боях по прикрытию Лужского рубежа в районе 
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псковского города Порхов участвовал и наш земляк Лемешев 

Николай Константинович. По имеемым данным, он воевал 

в 1663-м истребительно-противотанковом артиллерийском пол- 

ку. Воевал недолго, потому что наспех переброшенные части 

не успели как следует организовать оборонительные сооруже- 

ния. Многие части были только сформированы и не имели необ- 

ходимого опыта боевых действий для противостояния такому 

врагу. Кроме того, в действиях отдельных командиров порой 

имелись случаи принятия неподготовленных и непродуманных 

решений, что приводило к суматохе, срыву боевых задач 

и неоправданным жертвам. Вот один из примеров боевых дей- 

ствий на рубеже 183-й стрелковой дивизии, к которой был при- 

дан 1663-й истребительно-противотанковый артиллерийский 

полк. 

В начале июля 1941 года на рубеже Застружье — Славко- 

вичи, что западнее Порхова, фашисты наступали силами 

до двух полков пехоты при поддержке сорока танков, артил- 

лерии и миномётов. 183-я стрелковая дивизия приняла пер- 

вый удар, уничтожив шесть вражеских танков. В ответ на это 

противник, введя из резерва ещё два полка и около семиде- 

сяти танков, сумел оттеснить наши части на расстояние 

до двадцати километров на восток. В результате два пехотных 

полка и артиллерийский полк оказались в окружении. Пред- 

принятыми усилиями, ценой больших потерь нашим удалось 

вызволить из окружения часть войск. К сожалению, потери 

были существенными: убитыми и ранеными, и без вести про- 

павшими. 

Среди пропавших без вести оказался и красноармеец Леме- 

шев Николай Константинович. Провоевав всего-то чуть больше 

недели, он оказался в плену у фашистов. Это случилось пятого 

июля 1941 года у деревни Боровичи Порховского района Псков- 

ской области. 

Дальнейшая судьба пленного: сборно-пересыльный лагерь, 

затем фильтрационный лагерь (дулаг) и отправка в постоянный 

концентрационный лагерь. 
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В августе 1941 года под Порховом фашисты развернули 

концлагерь «Дулаг 100» который просуществовал до февраля 

1944 года. За это время в лагере погибло более восьмидесяти 

пяти тысяч советских военнопленных. 

Но нашему земляку судьба уготовила другое испытание. 

Из этого лагеря он был отправлен в концлагерь для советских 

военнопленных Шталаг I-В, располагавшийся на территории Во- 

сточной Пруссии, в двух километрах западнее города Хоэн- 

штайн (ныне город Ольштынек, Варминско-Мазурское воевод- 

ство, Польша). 

Этот лагерь был построен в 1939 году для размещения поль- 

ских солдат, захваченных немцами в ходе Сентябрьской кампа- 

нии 1939 года. Со временем он был расширен и приспособлен 

для размещения бельгийских, французских, итальянских, серб- 

ских и советских солдат. 

Бараки, в которых содержали военнопленных, представляли 

собой огромные полуземлянки длинною метров сто-двести, с 

четырьмя рядами нар. Два внешних ряда отделялись от двух 

внутренних широкими проходами. Внутренние ряды нар, разде- 

ленные невысокой перегородкой, были двухэтажными, имели 

несколько поперечных проходов, в которых были установлены 

столы со скамьями и печки из металлических бочек, топившиеся 

брикетами из угольно-торфяной пыли. 

Территория лагеря имела ограждение, состоящее из четырех 

рядов проволоки, между которыми была накручена спираль 

Бруно. Между внешней оградой и бараком находилась санитар- 

ная зона, в которой были туалет с бетонным выгребом и умы- 

вальник — бетонное корыто с водопроводными кранами. 

С внешней стороны ограды через каждые сто-сто пятьдесят мет- 

ров стояли вышки, на которых маячили фигуры часовых и тор- 

чал ствол пулемета. 

Регистрацию и получение статуса военнопленного Леме- 

шев Н. К. проходил в Лагере I-В. Затем военнопленных распре- 

делили по рабочим командам. Но, видимо, направление в рабо- 

чую команду надо было заслужить хорошим поведением, а наш 
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земляк, судя по всему, этим не отличался. Тридцатого сентября 

1941 года он был арестован на десять суток за непослушание. 

Недисциплинированных военнопленных, как правило, за- 

прещалось использовать в составе рабочих команд за предела- 

ми основного лагеря. Но, судя по записям в карте военноплен- 

ного Лемешева Н. К. это не коснулось, и его после окончания 

ареста несколько раз направляли в различные рабочие коман- 

ды: в октябре 1941 — в Arb. Kdo. 3201, в апреле 1942 в Анге- 

рапп 6216, в феврале 1943 в лагерь L, в феврале 1944 — лагерь 

Гёркен. Наш земляк довольно часто болел и на излечение поме- 

щался в лагерный лазарет. Первый раз он там оказался в февра- ле, 

затем в ноябре 1943 года. А с двадцать четвёртого февраля 1944 

года он из лазарета уже не вышел до своей смерти. 

В лазарете он оказался, видимо, из-за тяжёлой болезни. 

Об этом можно судить по многочисленным записям в его карте 

военнопленного. За два с половиной месяца, что он находился в 

лазарете Шталага I-В, его, видимо, всё-таки как-то лечили. Есть 

отметки врача о нескольких осмотрах больного: двадцать чет- 

вёртого и двадцать восьмого февраля, десятого марта и двадца- 

того апреля. Последняя запись сделана девятого мая 1944 го- 

да — о том, что он умер. 

Тяжелые условия, недоедание, жестокое обращение и повто- 

ряющиеся эпидемии брюшного тифа привели к большому коли- 

честву смертей среди заключенных лагеря. Только зимой 1941— 

1942 годов там умерло около двадцати пяти тысяч человек, 

в основном советские солдаты. 

В общей сложности через этот концлагерь и его филиалы 

прошло шестьсот пятьдесят тысяч человек. Более пятидесяти ты- 

сяч из них умерли и были похоронены в пятистах братских мо- 

гилах на расположенном неподалеку кладбище Судва. 

Покоится там и прах нашего земляка Лемешева Николая 

Константиновича. 
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Военнопленный Шталаг I B 

Лемешев Н. К. сентябрь 1941 года 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Фамилия: Лемешев 

Имя: Николай 

Отчество: Константинович 

Дата рождения: 19.08.1921 

Место рождения: Краснодарский край, Кавказский р-н ст. 

Ловлинская 

Место призыва: Красноармейский РВК, Краснодарский кр. 

Дата призыва: 06.10.1940 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Место выбытия: Боровичи 

Причина выбытия: умер в плену 

Место первичного захоронения: Хоенштайн 

Место последнего захоронения: Польша, Ольштынское вое- 

водство, село Судва, Военное кладбище. 
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ДОКУМЕНТ, УТОЧНЯЮЩИЙ ПОТЕРИ 

Лемешев Николай Константинович 

Дата рождения:   1921 

Место рождения: Краснодарский край, Кавказский р-н 

Место призыва: Кавказский РВК, Краснодарский край, 

Дата призыва: 06.10.1940 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия: 09.05.1944 

Причина выбытия: погиб в плену 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 710 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Лемешев Николай Константинович 

Дата рождения: 19.08.1921 

Место рождения: Краснодарский край 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Дата выбытия: 09.05.1944 

Причина выбытия: Погиб в плену 

Место пленения: Боровичи 

Лагерь: шталаг I B 
Лагерный номер: 4506 

Дата пленения: 05.07.1941 

Место захоронения: Хоенштайн 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 1281 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Карта военнопленного Шталаг I B Лемешева Н. К. 1942 год. л.1 
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Карта военнопленного Шталаг I B Лемешева Н. К. 1942 год. л.2 
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Концлагерь Шталаг I B Хоенштайн. Зима 1941 год. 
 

 

Советские военнопленные роют себе норы в земле в отведен- 

ной для них зоне. 1942 год. 
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Воинское кладбище в д. Судва, Ольштынское воеводство, Поль- 

ша. 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ 

Страна захоронения: Польша 

Регион захоронения: Ольштынское воеводство 

Номер захоронения в ВМЦ: З48—403 

Место захоронения: Судва (ш. Варшава-Гданьск, 3 км) 

Дата создания современного места захоронения: 1940 

Дата последнего захоронения: 1940 

Вид захоронения: братские могилы 

Захоронено всего: 50000 

Захоронено известных: 0 

Захоронено неизвестных: 50000 

Кто шефствует над захоронением: Министерство территори- 

ального хозяйства и строительства Республики Польша 
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Учётная карточка воинского захоронения в д. Судва, Польша. 
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НОВИКОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ 

Новиков Иван Ефремович родился пятого сентября 1906 го- 

да в станице Тифлисской Кубанской области. После женитьбы в 

середине двадцатых годов семья Ивана Ефремовича обосно- 

валась на хуторе Камышеваха в восточной части станицы Лов- 

линской. Семья состояла из трёх человек: он сам, его жена Ната- 

лья Фоминична, 1908 года рождения и дочь Мария, 1929 года 

рождения. 

До начала Великой Отечественной войны Иван Ефремович и 

Наталья Фоминична работали сельхозрабочими в колхозе 

«Камышеватский хлебороб». 

Осенью 1941 года Ивана Ефремовича призвали на военную 

службу. Направили его в формирующуюся 466-ю стрелковую ди- 

визию. Впоследствии военную службу он проходил в 905-м 

стрелковом полку 248-й стрелковой дивизии 28-й армии Ре- 

зервного фронта. 

История 248-й стрелковой дивизии (1-го формирования) 

оказалась трагичной и насчитывала всего несколько месяцев, а 

боевой путь исчислялся несколькими днями. Дивизия форми- 

ровалась в Вязьме летом 1941 года. В начале октября этого года 

держала оборону по левому берегу Днепра северо-западнее 

Вязьмы и в октябре там же погибла. 

Новая 248-я стрелковая дивизия (2-го формирования) была 

переименована из 466-й дивизии, которая начала формировать- ся 

в конце 1941 года в Северокавказском военном округе. В её 

состав вошли: 899-й, 902-й, 905-й стрелковые полки, 771-й ар- 

тиллерийский полк и части управления и обеспечения. В марте 

1942 года дивизия прибыла на фронт и вошла в состав сначала 

28-й Резервной Армии. Её части сосредоточились в районе же- 

лезнодорожной станции Кабанье Луганской области, где про- 

должила курс боевой подготовки. 
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Одиннадцатого апреля дивизия была передана в состав 6-й 

армии Юго-Западного фронта. Новым местом её дислокации 

стал так называемый Изюмо-барвенковский выступ. Это плац- 

дарм наших войск на западном берегу реки Северский Донец в 

районе Барвенково. Он имел важное значение, поскольку от- 

крывал возможность для дальнейшего наступления на Харьков 

и Днепропетровск. 

Двенадцатого мая 1942 года началась Харьковская наступа- 

тельная операция наших войск. В первые дни части 248-й стрел- 

ковой дивизии находились в резерве и в боях не участвовали. К 

исходу семнадцатого мая дивизия сосредоточилась в районе 

Ефремовки, ожидая ввода в прорыв вслед за танковыми корпу- 

сами. Однако вскоре пришел приказ оставить дивизию в районе 

Ефремовки и без приказа Тимошенко в бой ее не вводить. При- 

чиной тому стало внезапно начавшееся наступление немецких 

войск на участке соседнего Южного фронта в районе Барвенко- 

во и Славянска. 

Перейдя утром семнадцатого мая в наступление, немецкие 

войска прорвали фронт и развивали свой успех, угрожая тылам 

всей нашей ударной группировке. В результате немецкого 

контрнаступления Барвенковский выступ был окружен. 

248-я стрелковая дивизия изо всех сил пыталась вырваться 

из ловушки. Девятнадцатого мая части 248-й стрелковой диви- 

зии маршем выступили в район населенных пунктов Благодат- 

ное и Семеновка, что севернее Барвенково. В указанный район 

они подошли к исходу двадцать первого мая. 

В течение последующих двух суток дивизия вела бои 

в районе Ново-Семеновки и Федоровки, на реке Бритай. В ча- 

стях дивизии ощущался острый недостаток боеприпасов. Два- 

дцать третьего мая дивизия атаковала село Мечебиловка, 

но из-за отсутствия мин к минометам атака успеха не имела. 

Частям дивизии пришлось откатиться обратно к хутору Шев- 

ченко. 

Утром двадцать четвёртого мая противник перешел в на- 

ступление. Наши части были вытеснены из Ново-Семеновки 
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на север, к Бакшаровке. Здесь на реке Берека скопились остатки 

перемешавшихся частей из состава окруженных армий. 

Двадцать пятого мая дивизия получила приказ на прорыв из 

окружения. К исходу дня войска сосредоточились для выхо- да 

из окружения. Двинувшиеся вперед тыловые части обозов и 

автотранспорта были встречены сильным огнем противника и, 

возвращаясь, они частично расстроили боевые порядки из- 

готовившихся к прорыву частей. Пошедшие в атаку части 

не смогли организованно выйти из окружения и были рассеяны 

немецкими войсками на более мелкие группы, которые само- 

стоятельно прорывались из вражеского кольца. 

Но провал советского наступления на Харьков этим не огра- 

ничился. Он имел ещё более катастрофические последствия. 

На протяжении десятков километров фронт рухнул. Немецкие 

войска, почти не встречая организованного сопротивления, на- 

чали стремительно продвигаться к Волге. 

В ходе боёв по выходу из окружения основные силы 248-й 

стрелковой дивизии фактически погибли. Большое количество 

бойцов окруженных частей оказалось во вражеском плену. По- 

тери дивизии оказались настолько велики, что через месяц она 

была снова расформирована. 

Двадцать шестого мая 1942 года в плену оказался и красно- 

армеец 905-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии Но- 

виков Иван Ефремович. 

В первых числах июня 1942 года по дорогам в окрестностях 

Харькова немецкие конвоиры вели многочисленные колонны 

пленных бойцов Красной Армии. Вели их сначала на сборные 

пункты военнопленных, затем в пересыльные и сортировочные 

лагеря, а оттуда уже в постоянные лагеря на территорию Рейха. 

Военнопленный Новиков И. Е. после прохождения сортиров- 

ки был направлен в Stalag VIII-C Sagan, находившийся на терри- 

тории Западной Польши. 

Лагерь существовал ещё в Первую мировую войну, 

и до 1918 года в нем находились русские военнопленные. 

В сентябре 1939 года был основан новый лагерь для размеще- 
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ния в нём около пяти тысяч польских заключенных во время 

немецкого вторжения в Польшу. 

Поскольку к началу Великой Отечественной войны лагерь 

еще не был достроен, то для завершения его строительства ис- 

пользовались военнопленные в качестве подневольных рабо- 

чих. 

Первые пленники сначала спали под открытым небом, а за- 

тем в палатках. Еда была плохой, свирепствовали болезни, при- 

водившие ко многим смертям. Ванны были устроены в бочках 

из-под бензина. После завершения строительства условия 

немного улучшились. 

Часть военнопленных Шталага, не входивших в состав рабо- 

чих команд, работавших за пределами лагеря, трудилась на тер- 

ритории лагеря. Как правило, это были мастерские: столярная 

и слесарная, где выполнялись все работы по ремонту или изго- 

товлению необходимых для лагеря предметов, а также строи- 

тельная, малярная и сантехническая бригады. 

При приёме в концлагерь Иван Ефремович, видимо, заявил 

о том, что болеет уже несколько месяцев. Об этом имеется за- 

пись в карте военнопленного, сделанная в конце июля месяца. 

Но никаких отметок о его лечении в лазарете нет. Более того, 

за три недели до смерти его направили на работы за пределами 

лагеря в составе рабочей команды 3102. 

Пробыв в лагере всего три месяца, семнадцатого сентября 

1942 года Новиков Иван Егорович умер. Да это и неудивительно 

при таком отношении к узникам. Обращение немцев с военно- 

пленными зависело от национальности: с британцами и амери- 

канцами фашисты обращались лучше всего, а с советскими во- 

еннопленными — хуже всего. 

Ярким примером этому служит то, как кормили советских 

и западных военнопленных. В лагерях для советских военно- 

пленных стоял запах гнилой картошки: «Русские ничего не ели, 

кроме картошки», — писал в своих воспоминаниях представи- 

тель Красного Креста К. Кристиансен. На самом деле советским 

военнопленным и картошку не всегда давали, даже гнилую, 
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особенно в 1941—1942 годах. Вызывающе резким контрастом 

выглядело то, что рядом с советскими военнопленными, уми- 

равшими от голода, находились пленные, чьи «шкафчики были 

полны еды, а плитки шоколада они просто не успевали съе- 

дать». 

Многие советские военнопленные использовались для при- 

нудительного труда в промышленности, сельском хозяйстве 

и на строительных работах в различных подчинённых лагерях, 

расположенных в регионе. 

Смертность среди советских военнопленных была огромной. 

После окончания войны вблизи лагеря было обнаружено боль- 

шое количество массовых и одиночных захоронений военно- 

пленных. Обнаружение могил было сопряжено с большими 

трудностями, так как на массовых захоронениях гитлеровцы 

специально посадили лес. 

Выявленные в ходе расследования факты свидетельствуют 

о преступном обращении гитлеровцев с военнопленными и бес- 

примерном попрании ими всех международных прав. В отноше- 

нии к советским военнопленным действия фашистов носили 

признаки явного геноцида. 

К сожалению, в отличие от других концлагерей, в этом лаге- 

ре отношение к ведению учётной документации на советских 

военнопленных было значительно хуже. Об этом свидетельству- 

ет отсутствие записей о дате и причине смерти, месте захороне- 

ния Новикова Ивана Ефремовича. Из-за этого по сей день оста- 

ётся неизвестным место его первичного захоронения. Вероятно, 

оно находится среди тех безымянных могил, что были обнару- 

жены после окончания войны вблизи лагеря. 

В 1961 году на кладбище был установлен обелиск в память 

о тысячах погибших и похороненных здесь. В 1971 году на ме- 

сте лагеря был создан «Музей мученичества военнопленных со- 

юзников». 

Наш долг — помнить о нашем земляке, отдавшем свою 

жизнь борьбе с фашизмом. 
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СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Фамилия: Новиков 

Имя: Иван 

Отчество: Ефремович 

Дата рождения/Возраст: 05.09.1906 

Место рождения: Тбилисская 

Воинское звание: красноармеей, рядовой 

Место призыва: Кавказский РВК Краснодарского края 

Дата призыва: 1941 

Место службы: 905 сп 248 сд 

Место выбытия: Харьков 

Причина выбытия: попал в плен 

Дата выбытия: 26.05.1942 

Судьба: Умер в плену 
Дата смерти 17.09.1942 

Источник донесения: ЦАМО, Ф. 58, О. 977520, Д. 2280 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Новиков Иван Ефремович 

Дата рождения: 05.09.1906 

Место рождения: Тихлицкая 

Воинское звание: красноармеец, рядовой 

Дата выбытия: 17.09.1942 

Причина выбытия: Погиб в плену 

Место пленения: Харьков 

Лагерь: Шталаг VIII C 
Лагерный номер: 61823 

Дата пленения: 26.05.1942 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 2280 
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Военнопленный Шталаг VIII-C Новиков И. Е. 1942 год 

 

Лагерь советских военнопленных в районе Харькова. 1942 год 
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Пленные красноармейцы в селе Артёмовка Харьковской обла- 

сти, 1942. 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ 

Страна захоронения: Польша 

Регион захоронения: Любуское воеводство 

Номер захоронения в ВМЦ: З48—227 

Место захоронения: г. Жагань, ул. Летникув Альянских 

Вид захоронения: интернациональное кладбище военно- 

пленных 

Состояние захоронения: хорошее 

Количество могил: 17 

Захоронено всего: 739 

Захоронено известных: 204 

Захоронено неизвестных: 535 

Кто шефствует над захоронением: Совет Охраны Памяти 

Борьбы и Мученичества Республики Польши 

Источник: ОБД Мемориал ID 86113545 
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Карта военнопленного Шталаг VIII C Новикова И. Е. 1942 год. л.1 
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Карта военнопленного Шталаг VIII C Новикова И. Е. 1942 год. л.2 
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Паспорт военного захоронения З48—227 в г. Жагань, Польша. 

(лицевая сторона) 
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Паспорт военного захоронения З48—227 в г. Жагань, Польша. 

(оборотная сторона) 
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ТЕРЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР 
МАТВЕЕВИЧ 

Терещенко Александр Матвеевич родился на хуторе Ловлин 

Кавказского отдела Кубанской области в 1905 году в семье 

сельских тружеников Терещенко Матвея и Полетаевой Праско- 

вьи. В середине двадцатых годов Александр Матвеевич женился 

на односельчанке Ольге Васильевне, 1912 года рождения. Семья 

проживала в центральной части хутора. 

В 1927 году у них родился сын Василий, а в 1940 году — 

дочь Нина. В начале тридцатых годов родители Александра Мат- 

веевича умерли, и, оставшись старшим в семье, он забрал 

в свою семью младшего брата Стефана 1914 года рождения. 

Стефан прожил в семье брата со своей женой и малолетним сы- 

ном до ухода на фронт в июне 1941 года. 

В начале Великой Отечественной войны Александр Матвее- 

вич прошёл подготовку на курсах шоферов по программе всеоб- 

щего военного обучения, но поработать по специальности 

не успел. Началась война. 

Резкое ухудшение положения на фронтах войны вынудило 

Ставку Верховного Главнокомандования принять решение о до- 

полнительном призыве в ряды Вооруженных Сил резервистов. 

Ранней весной 1942 года Терещенко Александр Матвеевич был 

мобилизован на фронт. 

После ухода Александра Матвеевича на фронт в его семье 

остались, кроме жены и его детей, еще жена брата Стефана 

Прасковья Ивановна с малолетним сыном Владимиром, 1938 го- 

да рождения. 

Служить Александра Матвеевича направили в 353-ю стрел- 

ковую дивизию 18-й армии Южного фронта. Дивизия была 

сформирована в августе 1941 года в городе Новороссийске. 
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В основном она комплектовалась призванными из запаса рабо- 

чими, колхозниками и служащими из городов и станиц Красно- 

дарского края. 

Дивизия в октябре-ноябре 1941 года принимала непосред- 

ственное участие в боевых действиях севернее Ростова-на-дону, 

приняв на себя мощные удары гитлеровских танковых полчищ. 

Здесь осенью 1941 года она получила боевое крещение 

в контрнаступлении советских войск. Тогда фашисты были 

не только остановлены, но и отброшены на сотни километров на 

запад до реки Миус. В этих кровопролитных боях бойцы 353- й 

стрелковой дивизии проявили беспредельное мужество и ге- 

роизм, и преданность Родине. 

В ходе этих боёв соединение понесло серьёзные потери. 

В течение марта, апреля и мая месяца 1942 года дивизия актив- 

ных боевых действий не вела. Личный состав занимался обору- 

дованием инженерных оборонительных сооружений, доуком- 

плектованием подразделений. Для восполнения потерь весной 

1942 года в дивизию прибыли две с половиной тысячи необу- 

ченных бойцов. В рядах этого пополнения был и красноармеец 

Терещенко Александр Матвеевич. 

Большинство красноармейцев, призванных из запаса, воен- 

ной подготовки не имели, а командиры-запасники обладали 

лишь элементарными военными знаниями, полученными 

на редких краткосрочных сборах комсостава запаса. 

Как ни тяжело складывалась для советских войск обстанов- 

ка на различных участках фронта, летом 1942 года самыми 

неблагополучными оказались юго-западное, а тем более южное 

направления. Немецкое командование сумело разгромить вой- 

ска Юго-Западного фронта, а Южному нанести серьезное пора- 

жение. На фронте в шестьсот километров между Таганрогом 

и Курском противник прорвал фронт и стремился окружить 

нескольких фронтов западнее Дона. В нашей обороне образо- 

валась огромная брешь, куда и устремились германские войска. 

Во второй половине июля в большой излучине Дона развер- 

нулись кровопролитные бои на Сталинградском и Кавказском 
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направлениях. В ожесточённых боях с наступающими немецки- 

ми колоннами дивизия показала исключительную стойкость. 

Но общая обстановка на этом участке фронта складывалась 

не в нашу пользу. Семнадцатого июля, согласно приказа коман- 

дующего армией, дивизия отступила на левый берег Дона и за- 

няла оборону. 

При отходе на новые рубежи обороны части дивизии про- 

должали оказывать ожесточённое сопротивление врагу. В этой 

обстановке двадцать четвёртого июля 1942 года на левом бере- 

гу Дона, в районе хутора Резников Багаевского района Ростов- 

ской области красноармеец Терещенко Александр Матвеевич 

пропал без вести. Как впоследствии выяснилось, он оказался во 

вражеском плену. 

После сборного пункта военнопленных в Сальске, многочис- 

ленных пересыльных и сортировочных лагерей он оказался 

в концлагере Шталаг IV-Б на территории Рейха близ города 

Мюльберг в Саксонии. 

Этот «главный лагерь» был одним из крупнейших концен- 

трационных лагерей на территории Германии. Он имел 

несколько вспомогательных концлагерей под аббревиатурой 

Stalag IV-B. Один из таких был построен специально для раз- 

мещения советских заключенных рядом с железнодорожной 

станцией Якобсталь. Изначально он имел название Шталаг 

304. В 1942 году его переименовали, и он стал Шталагом IV-B 

Цайтхайн — вспомогательным лагерем Шталага IV-B Мюль- 

берг. 

Особенностью этого лагеря было то, что женщины и мужчи- 

ны в нём содержались совместно. Рабочий день начинался с пя- 

ти часов утра. Пленные работали без выходных или празднич- 

ных дней. 

Условия содержания в лагере были ужасными. Из одинна- 

дцати тысяч советских солдат и нескольких офицеров, прибыв- 

ших в лагерь к июлю 1941 года, к апрелю 1942 года их осталось 

только три тысячи двести семьдесят девять человек. Остальные 

умерли от недоедания и эпидемии тифа, вызванной плачевными 
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санитарными условиями. Тела умерших были захоронены 

в братских могилах. 

После апреля 1942 года в лагерь прибыло еще больше со- 

ветских заключенных, которые умирали так же быстро. В конце 

1942 года десять тысяч относительно здоровых советских за- 

ключенных были переведены в Бельгию для работ в угольных 

шахтах. 

В феврале 1943 года Цайтхайн был преобразован в лагерь- 

госпиталь, получивший название Шталаг IV-B/H. Но в основной 

части лагеря по-прежнему содержались советские заключенные, 

страдающие туберкулезом, которые продолжали умирать по де- 

сять-двадцать человек в сутки. 

Четвёртого июня 1943 года умер и Терещенко Александр 

Матвеевич. Его захоронили на кладбище III в Цайтхайн, участок 58, 

блок I, ряд 8. 

Кладбище находилось в окрестностях лагеря, в двух с поло- 

виной километрах от главного входа. Военнопленным приходи- 

лось вручную возить трупы на тележках полевой узкоколейной 

железной дороги. 

В Шталаге IV-B примерно в это же время находился ещё 

один наш земляк — Валуйский Аркадий Федорович. Выше я уже 

описывал о всех ужасах содержания советских военнопленных 

в этом лагере. Аркадий Федорович первоначально был захоро- 

нен на другом кладбище, но после окончания войны его прах 

был перезахоронен на кладбище III в Цайтхайн. 

В 1946 году специальная комиссия исследовала это захоро- 

нение и обнаружила тридцать шесть братских могил в восемна- 

дцати рядах, в которых похоронены шесть тысяч сорок один че- 

ловек. В ходе дальнейших исследований были установлены 

имена свыше восьми тысяч пятисот шестидесяти жертв, похоро- 

ненных здесь. 

Могилы, находящиеся на участке площадью шестьдесят 

на девяносто три метра, огорожены невысоким забором. Брат- 

ские могилы не обозначены ни окантовками, ни зелеными на- 

саждениями. Все могильное поле оформлено однообразно, под 
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газон. В центре стоит созданный из серого гранита обелиск 

с красной звездой. Единственное, что выделяется — это дорож- 

ка, покрытая гравием, ведущая прямо к обелиску. 

До вывода советских войск из Германии в 1992 году кладби- 

ще находилось в закрытой советской военной зоне полигона 

Цайтхайн. Сегодня эта территория находится в заповедной зоне. 

Попасть на кладбище можно по дороге из деревень Якобсталь и 

Цшепа. 

В 1985 году недалеко от вокзала Якобсталь местное сообще- 

ство построило мемориал с музеем, посвящённые жертвам Шта- 

лага IV-B в Цайтхайне. Двадцать третьего апреля 2015 года 

на мемориале были торжественно открыты мемориальные па- 

мятные доски с именами около двадцати трёх тысяч советских 

узников лагеря. 

Их имена теперь увековечены на территории одного 

из крупнейших массовых захоронений советских военноплен- 

ных в Германии. Есть среди них и фамилии наших земляков — 

Валуйского Аркадия Фёдоровича и Терещенко Александра Мат- 

веевича. 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ 

Фамилия: Терещенко 

Имя: Александр 

Отчество: Матвеевич 

Дата рождения/Возраст: 1905 

Место рождения: Ловлинская 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Причина выбытия: погиб в плену 

Дата выбытия: 04.06.1943 

Место выбытия: шталаг IV B Цайтхайн 

Первичное место захоронения: Цайтхайн (кладбище III), 

уч.58, блок I, ряд 8 

Источник информации: ЦАМО; ОБД «Мемориал» 

ID 350358449 
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СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Фамилия: Терещенко 

Имя: Александр 

Отчество: Матвеевич 

Место рождения: Краснодарский край, Кропоткинский р-н, 

ст-ца Ловлинская 

Место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 1942 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Воинская часть: 353 стрелковая дивизия 

Место выбытия: Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Резников 

Место захоронения: Цайтхайн (кладбище III) 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 818883 

Дело ист. информации: 1200 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Терещенко Александр Матвеевич 

Дата рождения:  . .1905 

Место рождения: Ловлинская 

Воинское звание: красноармеец; рядовой 

Дата выбытия: 04.06.1943 

Причина выбытия: Погиб в плену 

Место пленения: Сальск 

Лагерь: шталаг IV B, Лагерный номер: 196715 

Дата пленения:  .08.1942 

Место захоронения: Цайтхайн (кладбище III) 

Могила: участок 58, блок I, ряд 8 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520, Дело: 2494 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Военнопленный IV-B Цайтхайн Терещенко А. М. 1942 год. 
 

 

Входные ворота лагеря IV-B Цайтхайн. 1942 год. 



122 

 

 

 

 

Карта военнопленного Шталаг IV-B Цайтхайн Терещен- 

ко А. М. л.1 
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Карта военнопленного Шталаг IV-B Цайтхайн Терещен- 

ко А. М. л.2 
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Справка о Кладбище №3 Цайтхайн. 
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Кладбище №3 в Цайтхайн, участок 58 

 

Обелиск на Кладбище №3 в Цайтхайн, участок 58. 
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ТОНКОНОГ ГРИГОРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Тонконог Григорий Владимирович родился в 1906 году 

на хуторе Ловлин Кавказского отдела Кубанской области 

в крестьянской семье. В конце двадцатых годов он женился 

на односельчанке Татьяне Захаровне 1912 года рождения. В 

предвоенные годы семья проживала на территории колхоза 

«Красная молодёжь». В 1936 году у них родились трое детей: 

сыновья Алексей и Николай, а также дочь Валентина. 

Двадцать седьмого августа 1941 года Григорий Владимиро- 

вич был мобилизован Кропоткинским РВК в РККА. В связи с тем, 

что военно-врачебная комиссия признала его ограниченно год- 

ным к службе в Рабоче-крестьянской Красной Армии, он был на- 

правлен служить строителем в участок военно-строительных ра- 

бот 307. 

В чрезвычайно тяжелом положении оказались строительные 

организации и части в начале войны. Занятые работами в укре- 

прайонах западной границы, они попадали под удары авиации, 

артиллерии и передовых частей вермахта и сразу же несли 

большие потери в людях и технике. 

В сложных условиях отступления советских войск в 1941 го- 

ду ограниченные по численности и возможностям военные 

строители были не в состоянии развернуть масштабные работы 

на тыловых оборонительных рубежах. В связи с этим военным 

строителям была оказана поддержка людскими ресурсами и 

техникой. То, что не было сделано в мирное время, пришлось 

экстренно строить ценой огромного напряжения всех сил наро- 

да в военный период. 

Предвидя возможное крупное наступление вермахта на Ста- 

линградском направлении, советское военно-политическое ру- 
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ководство еще в 1941 году приняло решение о заблаговремен- 

ной подготовке здесь глубоко эшелонированной обороны. На 

этих рубежах предстояло возвести систему противотанковых 

заграждений, фортификационные сооружения, создать команд- 

но-наблюдательные пункты. Сроки выполнения работ были уста- 

новлены очень жёсткие: с пятого января до десятого февраля 

1942 года. 

Сложные погодные условия в зимние месяцы 1941—1942 го- 

дов создали серьезные трудности для строителей. Необходимо 

было вести земляные работы в степях при тридцатиградусных 

морозах с сильными ветрами и метелями. Необычно трудной 

была доставка по заметенным пургой степным дорогам продо- 

вольствия и всего необходимого для жизни и работы военных 

строителей. В возведении оборонительных сооружений на до- 

нецком направлении принимал самое непосредственное уча- 

стие и Тонконог Григорий Владимирович в составе 307-го участ- 

ка военно-строительных работ. 

Двадцать третьего июня 1942 года наши войска, потерпев 

сокрушительное поражение под Харьковом, отступили в во- 

сточном направлении. Противник, воодушевлённый успехом, 

вырвался на оперативный простор. Оставшиеся силы Юго-За- 

падного фронта были не в состоянии остановить продвижение 

врага. 

Восьмого июля танковая армия Вермахта нанесла удар в на- 

правлении на Ворошиловград. Семнадцатого июля город был 

захвачен фашистами. В ходе наступления противника строитель- 

ная часть красноармейца Тонконог оказалась непосредственно 

в зоне боевых действий и была уничтожена. Многие бойцы ча- 

сти, в том числе и Григорий Владимирович, оказались во враже- 

ском плену. Случилось это двадцатого июля 1942 года в окрест- 

ностях Ворошиловграда. 

Дальнейшая судьба военнопленного Тонконог от него уже не 

зависела. Впереди его ждали бесконечные пешие переходы и 

различные концлагеря. Летом нестерпимая жара, зимой ужас- 

ный холод, постоянный голод, грязь, антисанитария, болезни 
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и эпидемии. И никакого просвета, никакой надежды на спасе- 

ние… 

После долгих переходов и переездов он оказался в немец- 

ком концлагере Stalag II-B Hammerstein на территории Рейха. 

Здесь, в июне 1941 года фашисты начали строить лагерь для 

приема советских военнопленных, захваченных в ходе опера- 

ции «Барбаросса». С июля по декабрь 1941 года началось мас- 

совое поступление советских военнопленных в лагерь. К этому 

времени строительство лагеря было ещё не закончено. До нояб- 

ря 1941 года пленные располагались за пределами строящегося 

лагеря. На ночь они укрывались в вырытых в земле норах. Когда 

наступила зима они начали искать убежище в заброшенных 

неотапливаемых бараках без пола и окон. Естественно, из-за та- 

ких условий содержания среди военнопленных значительно 

увеличилась смертность. Основными причинами их смерти явля- 

лись голод, холод, антисанитария, отсутствие медицинской по- 

мощи. 

В ноябре 1941 года в лагере разразилась эпидемия брюш- 

ного тифа, продолжавшаяся до марта 1942 года. От сорока 

до пятидесяти тысяч заключенных умерли в течение этого пери- 

ода. В лагерной больнице в сутки умирали до двухсот заключен- 

ных. Хоронили их в братских могилах в окрестностях лагеря. 

В этот лагерь и прибыл военнопленный Тонконог Г. В. При 

регистрации его оформили не как красноармейца, а как граж- 

данское лицо. В сущности, для него это ничего не меняло. Про- 

быв в лагере несколько месяцев, четырнадцатого января 

1943 года он был направлен в составе рабочей команды Kgf. 

Аrb. Вatl. 184. 1Komp. (первая рота 184-го рабочего батальона 

военнопленных) на работы в Норвегию. Это был один из суб-ла- 

герей Stalag II B в Норвегии. Дислоцировался он на острове 

Крокен в центральной части Норвегии. Военнопленные строили 

здесь инженерные сооружения в интересах Германии. 

В годы Второй мировой войны почти восемьдесят четыре 

тысячи советских военнопленных были отправлены в Норвегию. 

Около семидесяти пяти тысяч из этих заключенных были солда- 



ПРОШЕДШИЕ ВСЕ КРУГИ АДА 

129 

 

 

тами Красной Армии, а остальные (около девяти тысяч) — 

«Ostarbeiter». Это были советские граждане, которых угнали 

на принудительный труд для немцев в этой стране. Доставку 

пленных, отобранных для работ в Норвегии, осуществляли 

на баржах. 

В лагере Крокен военнопленный Тонконог оказался два- 

дцать девятого марта 1943 года. Условия содержания военно- 

пленных в этом лагере были ужасающими. Особенно страдали 

военнопленные от различных заболеваний и недоедания. Пище - 

вой рацион был намного ниже того, что был для военнопленных 

в Германии. В отчаянных попытках найти хоть что-то съедобное 

они использовали всё, что могло быть съедобным, или пытались 

выменять у местного населения что-нибудь из пищи. 

Власти лагеря очень жёстко, под угрозой смертной казни, 

пресекали любые контакты военнопленных с местным населе- 

нием. 

Во время Великой Отечественной войны в оккупированную 

фашистской Германией Норвегию было отправлено около ста 

тысяч советских пленных. Около четырнадцати тысяч из них там 

погибли. 

От невыносимого физического труда и нечеловеческих усло- 

вий содержания в этом лагере умер и наш земляк Тонконого 

Григорий Владимирович. Случилось это восьмого мая 1943 года. 

Первоначально он был похоронен на лагерном кладбище. 

После окончания войны пленных, умерших в лагере Крокен, 

перезахоронили на мемориале Тьётта. Сюда же были перенесе- 

ны могилы советских пленных со всей Северной Норвегии. Вла- 

сти Норвегии создали здесь кладбище советских военноплен- 

ных. Кладбище содержит восемьсот двадцать шесть отдельных 

могил и братскую могилу, в которой похоронены шесть тысяч 

семьсот двадцать пять наших соотечественников. 

Там же находится и прах Тонконог Григория Владимировича. 

Вечная ему память… 
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СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Фамилия: Тонконог 

Имя: Григорий 

Отчество: Владимирович 

Дата рождения: 1906 

Место рождения: Кубанская обл., Кавказский отдел, х. Лов- 

 

Место призыва: Кавказский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 27.08.1941 

Воинское звание: гражданский; красноармеец 

Место службы: 307 УВСР 

 

ДОКУМЕНТ УТОЧНЯЮЩИЙ ПОТЕРИ 

Тонконог Григорий Владимирович 

Дата рождения: 1906 

Место рождения: Краснодарский край, Кавказский р-н 

Наименование военкомата: Кавказский РВК, Краснодарский 

край, Кавказский р-н 

Место призыва: Кавказский РВК, Краснодарский край 

Дата призыва: 27.08.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: 307 увср 

Дата выбытия: 04.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 710 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Военнопленный Stalag II-B Hammerstein 

Тонконог Г. В. Сентябрь 1942 года 

 
ДОКУМЕНТ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Фамилия: Тонконог 

Имя: Григорий 

Отчество: Владимирович 

Дата рождения: 1906 

Место рождения: Краснодарский край, Кропоткинский р-н 

Воинское звание: гражданский 

Дата выбытия: 08.05.1943 

Причина выбытия: погиб в плену 

Лагерь: шталаг II B 
Лагерный номер: 111531 

Дата пленения: 07.1942 

Источник: Архив ФСБ — Краснодарского края 

Опись ист. информации: A-64233, Дело: 103 
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Карта военнопленного Шталаг II-B Хаммерштайн Тонко- 

ног Г. В. л.1. 
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Карта военнопленного Шталаг II-B Хаммерштайн Тонко- 

ног Г. В. л.2. 
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Учётная карта военнопленного Шталаг II-B Тонконог Г. В. 

1942 год. л.2. 
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Памятник в центре русского кладбища на о. Тьётта. Норвегия 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАХОРОНЕНИИ 

Страна захоронения: Норвегия 

Регион захоронения: Нурланд 

Номер захоронения в ВМЦ: З47—28 

Место захоронения: советское военное кладбище 

Дата создания современного места захоронения:  . .1944 

Дата последнего захоронения:  . .1945 

Вид захоронения: Русское кладбище 

Состояние захоронения: хорошее 

Кто шефствует над захоронением: власти г. Альстахауг 

Захоронено всего: 7706 

Захоронено известных: 813 

Захоронено неизвестных: 6893 

Источник: ОБД «Мемориал» ID 262021890 
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Учётная карточка русского кладбища в Тьётте. Норвегия. 
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Учётная карточка русского кладбища в Тьётте. Норвегия. (лиц. 

сторона) 
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ТОПЧИЕВ СЕМЕН ИЛЬИЧ 

Топчиев Семен Ильич родился первого сентября 1900 года в 

селе Верхние-Марки Евдаковской волости, что на правом бе- 

регу Дона в западной части Воронежской губернии. Сейчас это 

Каменский район Воронежской области. 

В архивных документах фамилия Топчиев встречается в раз- 

личных вариантах ее написания: Топчев, Тончев. Но везде речь 

идет об одном и том же человеке — Топчиеве Семене Ильиче. 

Возможно, разночтения произошли из-за того, что в разных си- 

туациях фамилию записывали на слух или с чьих-то слов. Я буду 

придерживаться варианта фамилии Топчиев так, как это записа- 

но в похозяйственной книге №27 по Ловлинскому сельскому со- 

вету в лицевом счёте №570 за 1943 год. 

В какое-то время семья Топчиевых переехала на постоянное 

местожительство в станицу Ловлинскую Краснодарского края, 

где и встретила начало Великой Отечественной войны. 

К этому времени в семье, кроме Семена Ильича, значи- 

лись: его жена Топчиева Мария, 1903 года рождения и три до- 

чери: Екатерина 1926, Александра 1929 и Анна 1933 года рож- 

дения. 

На военную службу Семена Ильича призвали 24 июня 

1941 года. Я уже писал выше, что в этот день из станицы были 

призваны ещё несколько человек, среди которых были Гайдай 

Мефодий Афанасьевич, Касаев Василий Яковлевич и Козьменко 

Андрей Матвеевич. Их всех четверых со сборного пункта напра- 

вили на Южный фронт в Одесскую область, в 136-й армейский 

запасной полк, дислоцировавшийся в это время на левом бере- 

гу Днестра. 

После прохождения боевой подготовки Семена Ильича 

распределили в 287-й стрелковый полк 25-й стрелковой диви- 

зии. 
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О боях, происходивших в августе-сентябре 1941 года 

на подступах к Одессе, я уже писал ранее в очерке о судьбе его 

однополчанина Гайдай Мефодия Афанасьевича. 

Судьба Семена Ильича Топчиева оказалась очень похожей 

на судьбу его земляка. Они служили в одном полку, вместе пере - 

носили все тяготы и невзгоды военной жизни, отбивали бесчис- 

ленные атаки румынских войск, ходили в атаку, отступали и 

вместе оказались в окружении. 

В ходе отступления второго сентября 1941 года красноарме- 

ец Топчиев Семен Ильич был захвачен в плен румынскими вой- 

сками. 

После нахождения в сборном пункте для военнопленных 

недалеко от линии фронта его вместе с другими захваченными 

в плен красноармейцами перегнали в село Парканы, где нахо- 

дился фильтрационный лагерь. Через некоторое время он был 

отправлен на территорию Румынии в румынский концлагерь 

No10 Александрия у села Корбени (Kgf. Lager No10 Соrbeni). 

Это был один из семнадцати концлагерей на территории Ру- 

мынии. Лагеря охранялись румынской жандармерией числен- 

ным составом более четырёх тысяч солдат и офицеров. Разме- 

щение военнопленных офицеров и солдат в лагерях отличалось: 

офицеры жили в каменных домах, солдаты — в деревянных ба- 

раках, а осенью 1941 года частично и на земле под открытым 

небом. Печи в бараках установили лишь в 1942 году. 

Об условиях содержания военнопленных в одном из ру- 

мынских  концлагерей  я  писал  в  очерке  о  Гай- дай 

М. А. В концлагере No10 в Корбени они были не лучше. Те 

же: холод, голод, антисанитария, эпидемии, высокая смерт- 

ность. 

За годы войны во всех лагерях на территории Румынии 

умерли пять тысяч двести двадцать три советских солдата 

и офицера. Среди причин смертности: тиф (тысяча сто человек), 

несчастные случаи на работе (сорок человек). Погибли при по- 

беге восемнадцать человек, расстреляны в лагере двенадцать и 

один человек покончил с собой. 
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Как ни странно, но по погибшим и умершим военнопленным 

в румынских концлагерях имеются полные сведения, в том чис- 

ле и о местах их захоронений. Но вот данные о смерти военно- 

пленного Топчиева Семена Ильича в лагере №10 Александрия 

(Корбени) отсутствуют. Возможно он умер где-то в другом месте. 

В доступных сегодня архивных документах Министерства 

обороны сведений о его судьбе после концлагеря нет. Возмож- 

но, он ещё воевал где-то и погиб. Но где погиб и где похоронен, 

к сожалению, до сих пор не известно. 

 
СВЕДЕНИЯ О ВОЕННОСЛУЖАЩЕМ 

Фамилия: Топчиев (Топчев) 

Имя: Семен 

Отчество: Ильич 

Дата рождения/Возраст: 01.09.1900 

Место рождения: Воронежская обл., с. Верхне-Марки 

Воинское звание: рядовой 

Место службы: 287 стр. полк 25 стр. дивизия 

Причина выбытия: попал в плен 

Место пленения: Одесса 

Время пленения: 02.09.1941 

Доп. Информация: лагерь 10 Александрия (Корбени) 

Название источника донесения ЦАМО 

ОБД «Мемориал» ID 567678212 

 

ДОКУМЕНТ, УТОЧНЯЮЩИЙ ПОТЕРИ 

Тончев Семен Ильич 

Дата рождения: 01.09.1900 

Место рождения: Воронежская обл. 

Наименование военкомата: Кропоткинский РВК, Краснодар- 

ский край 

Дата и место призыва: Кропоткинский РВК, Краснодар- 

ский край 
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Дата призыва: 24.06.1941 

Воинское звание: красноармеец 

Дата выбытия:  .05.1943 

Причина выбытия: пропал без вести 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 11 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЕННОПЛЕННОМ 

Фамилия Топчиев (Топчев) 

Имя Семен 

Отчество Ильич 

Дата рождения/Возраст 01.09.1900 

Место рождения Воронежская обл., с. Верхне-Марки 

Дата пленения 02.09.1941 

Место пленения Одесса 

Лагерь лагерь 10 Александрия (Kgf. Lager №10 Соrbeni) 

Судьба погиб в плену (данных нет) 

Воинское звание рядовой 

Название источника донесения ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 977528 

Номер дела источника информации 137 

 

ПЕЧАТНАЯ КНИГА ПАМЯТИ 

Топчиев Семен Ильич 

Дата выбытия:  .05.1943 

Источник: Книга памяти. Краснодарский край. Том 2 
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Донесение о безвозвратных потерях. 
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Карта военнопленного Лагеря №10 (Корбени) Топчиева С. И. 



145 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря изучению архивных данных Министерства оборо- 

ны РФ периода Великой Отечественной войны мне удалось 

узнать судьбы наших земляках, оказавшихся во вражеском пле- 

ну и не вернувшихся с войны. Удалось узнать сведения о том где 

и как они воевали, как погибли и где находятся их могилы. 

Работая с материалами, рассказывающими о том, в каких 

условиях содержали в плену наших военнопленных, как с ними 

обращались, как издевались, испытываешь такую душевную 

боль, такое желание воздать справедливое возмездие за причи- 

нённое зло, что их трудно передать словами. Умом понимаешь, 

что сделать это уже невозможно, и от этого сердце болит ещё 

больше. Болит от того, что зло остаётся безнаказанным и по сей 

день. 

Как остановить их, как сделать так, чтобы такой кошмар 

не повторился? Только одним — помнить об этих зверствах фа- 

шистских нелюдей, никогда не забывать, не прощать и пресе- 

кать их в зародыше всеми законными средствами. 

Это сегодня очень важно для каждого из нас, потому что ис- 

тория повторяется и появляются новые фашисты, уже в новом 

обличье, и они творят такие же зверства и бесчинства. 

А ещё надо помнить поимённо наших бойцов, сгинувших 

в фашистских застенках от голода, холода, болезней, издева- 

тельств палачей и их прихвостней. 

Очень проникновенно об этом написал Роберт Рождествен- 

ский в своём стихотворении «Реквием (Вечная слава героям…»: 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим… 

Это нужно — не мертвым! 

Это надо — живым! 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

При работе над книгой использованы материалы: 

1. Архивные данные — сайта Информационной Системы 

«Память народа» https://pamyat-naroda.ru/1
 

2. Фотографии — электронного ресурса «Военный аль- 

бом» https://waralbum.ru2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://ridero.ru/link/sqw7krLa79BBB64QQaVQX 
2 https://ridero.ru/link/6a1yL7PACQdirypvmfciG 

https://ridero.ru/link/sqw7krLa79BBB64QQaVQX
https://ridero.ru/link/6a1yL7PACQdirypvmfciG
https://ridero.ru/link/sqw7krLa79BBB64QQaVQX
https://ridero.ru/link/6a1yL7PACQdirypvmfciG
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