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Abstract 
The article reveals the reasons of numerous mistakes in the lists of mass graves and the 

importance of examining the documents and archives indirectly connected with the period of the 
Great Patriotic War. The author also analyzes the work of searching the relatives of the soldiers 
missing in action during the the Great Patriotic War and the results of this work. 
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Великая Отечественная война – одно из важнейших событий в истории нашей страны. 

Однако в ее истории сохраняется множество пробелов, что требует многогранного анализа, 
использования различных подходов к изучению разнообразных источников, включая 
и документы, лишь косвенно касающиеся периода Великой Отечественной войны.  

В Таганрогском филиале Государственного казенного учреждения Ростовской области 
«Государственный архив Ростовской области» (далее – ТФ ГАРО) в 2012 г. в фонде Бюро 
похоронного обслуживания г. Таганрога в книгах регистрации умерших и захороненных на 
городском кладбище за 1945 г. были найдены списки солдат, погибших при освобождении 
города от немецких войск [1]. При сопоставлении найденных списков с данными паспортов 
воинских захоронений г. Таганрога была выявлена их относительная идентичность. 
Работники архива приняли решение о проведении работ по выверке данных, их уточнению 
и внесению недостающих сведений. 

По окончании Великой Отечественной войны в СССР проводилась большая работа по 
переносу единичных воинских захоронений в большие братские захоронения. Процесс 
переноса сопровождался составлением новых рукописных списков захороненных солдат, 
что привело к неточностям и искажениям информации. В таком виде данные списки попали 
в паспортизацию воинских захоронений, впервые проведенную в 1992 г. Формат карточек 
был утвержден Министерством обороны СССР в 1990 г. В паспорт вносились сведения 
о месте, дате, виде, размере захоронения, его состоянии. Давалось краткое описание 
памятника (надгробия), вносились данные о количестве и, если были известны, то 
и персональные сведения о захороненных. Прикладывалась фотография памятника и схема 
расположения захоронения [2].  
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Рис. 1–2. Учетная карточка воинского захоронения в г. Таганроге [3] 
 
По данным паспортизации 1992 г., в 8 воинских захоронениях Старого кладбища 

Таганрога значатся захороненными 2208 чел., при этом известны только 585 фамилий. 
Из всех пунктов персональных сведений, включавших воинское звание, фамилию, имя, 
отчество, год рождения, дату гибели, место захоронения на кладбище или его участке, были 
заполнены только воинское звание, фамилия (имя, отчество) и общая на всех дата смерти – 
1943 г.  

Работа по сверке данных в ТФ ГАРО проводилась с одновременным поиском 
дополнительных сведений в обобщенном электронном банке данных (далее – ОБД) 
«Мемориал», созданном Министерством обороны Российской Федерации. Он основан на 
документах, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны Российской 
Федерации (далее – ЦАМО РФ). Работа над созданием ОБД была начата в 2007 г. 
в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23 апреля 
2003 г. № пр-698 и Указом от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы увековечивания памяти 
погибших при защите Отечества». Уже к 2008 г. было отсканировано и размещено 
в открытом доступе в Интернете более 10 млн листов архивных документов о советских 
воинах, погибших, умерших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной  
войны [4].  

При работе с ОБД «Мемориал» нас интересовал поиск госпитальных книг учета 
умерших и именные списки безвозвратных потерь формы № 3. Данные списки, 
содержавшие наиболее полную информацию о погибших солдатах, составлялись штабами 
соединений и отдельными частями, высылались в Центральное бюро учета потерь на 
фронтах Главного управления формирования и укомплектования войск Красной армии 
Наркомата обороны СССР. В форму № 3 включались следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество солдата, воинское звание, должность и воинская специальность, партийность, 
место и год рождения, место призыва, дата и причина выбытия, место захоронения, данные 
о родственниках [5].  
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Рис. 3. Именной список безвозвратных потерь, форма №3 [6]  
 

В результате неполной выверки учетных данных захороненных было установлено: 
– 54 фамилии солдат дублируются (значатся на нескольких памятниках 

одновременно); 
– обладатели 67 фамилий, нанесенных на памятник и значащихся в карточке 

воинского захоронения по данным ЦАМО РФ, захоронены в другом месте – на хуторе 
Староротовке Матвеево-Курганского района Ростовской области, дополнительно по данному 
захоронению было выявлено 7 новых фамилий (итого 74 фамилии захороненных 
в Староротовке); 

– выявлено 108 фамилий солдат, отсутствовавших в учетной карточке воинского 
захоронения, которые будут внесены в его паспорт; 

– в имеющиеся данные внесены недостающие сведения, уточнены фамилии 
и воинские звания, даты смерти.  

О результатах этой работы была информирована администрация г. Таганрога, на 
которую, в соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 
«Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» возложена обязанность по 
ведению учета воинских захоронений. В настоящее время работа по сверке списков 
продолжается. 

Еще одно исследование было проведено в ТФ ГАРО совместно с поисковым отрядом 
«Миусская высота». Ни одна война, как известно, не обходится без военнопленных. 
Не является исключением и Великая Отечественная война. При этом с самого ее начала все 
военнослужащие, оказавшиеся даже на непродолжительное время за линией фронта, 
попали под подозрение в предательстве. В результате военнослужащие, выходившие из 
окружения, совершившие побеги из плена или освобожденные Красной армией и ее 
союзниками по антигитлеровской коалиции, подвергались проверке. К ним применялись 
меры, унижавшие личное достоинство и препятствовавшие их дальнейшему использованию 
в Вооруженных силах. Недоверие распространялось и на родственников военнопленных, 
которые поэтому тщательно пытались скрывать подобные факты. Между тем у каждого 
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военнопленного была своя судьба, своя цепочка обстоятельств, свое отношение к этому 
страшному слову – плен. 

Город Таганрог был оккупирован немцами 17 октября 1941 г., а в августе 1943 г. 
освобожден. Наступление советских войск было стремительным, благодаря этому 
документы о деятельности немецкого командования и бургомистерства не были вывезены 
и в данный момент находятся на хранении в ТФ ГАРО. Долгое время они находились под 
грифом «С» (секретно), и лишь в конце 1990-х гг. часть немецких документов была 
переведена на открытый доступ. Среди них были и документы 1, 2, 3-й и 4-й городских 
больниц Таганрога, в которых в период оккупации города немцами на излечении 
находились как мирные граждане, так и советские военнопленные. На каждого 
поступившего делалась запись в журнале регистрации больных с указанием их фамилии, 
имени, отчества, возраста, социального статуса, места жительства, места рождения, 
заводилась история болезни, где описывалось лечение и результат. Если больной умирал, то 
отделом ЗАГСа при бургомистерстве города заполнялась справка о смерти со штампом 
о месте захоронения [7].  

 

 

 
 

Рис. 5. Свидетельство о смерти 
военнопленного Мурта-Залина Агаева, 
выданное отделом актов гражданского 
состояния управления бургомистерства  

г. Таганрога 15 сентября 1942 г. [9] 
 
 

 
Рис. 4. История болезни  

военнопленного М.-З. Агаева [8] 

 

 
У многих больных в колонке «социальный статус» было указано: военнопленный. 

Руководствуясь этими записями, в 2009 г. работники архива совместно с поисковым 
отрядом «Миусская высота» составили списки военнопленных, умерших в больницах 
города, включавшие более 600 фамилий. Эти списки были сопоставлены с материалами, 
опубликованными ЦАМО РФ на сайте ОБД «Мемориал». Выяснилось, что указанные 
в списках военнопленные до сих пор числятся пропавшими без вести, т.е. их судьба не 
известна родным. В результате была начата работа по поиску родственников этих солдат. 
На сайте «Солдат.ru» был создан форум «Они не пропали без вести», где все желающие 
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могли участвовать в поиске родных солдат. В работе форума принимают участие волонтеры 
из всех уголков страны и ближнего зарубежья, люди разных возрастов и профессий, 
объединенные желанием найти родных пропавшего солдата и сообщить им информацию о 
его судьбе.  

 

 
 

Рис. 6. Бывший военнопленный Степан Степанович Мишонков, 1903 г.р.,  
умерший в г. Таганроге 24 ноября 1942 г. Фото предоставлено родственниками [12] 

 

 
 

Рис. 7. Внук С.С. Мишонкова на месте захоронения деда. Июль 2012 г. [13] 
 

В процессе поисковой работы пришлось столкнуться с рядом сложностей, которые 
затрудняют достижение положительных результатов в краткие сроки. Одной из причин 
большого количества ошибок в написании фамилий солдат, адресов, мест жительств 
являлся страх за свою семью, родных, близких. Факт, что твой родственник был 
военнопленным, становился пятном на биографии не одного поколения семьи. 
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Вторая причина заключалась в том, что все данные записывались со слов солдат (на слух) 
или по временным удостоверениям, выданным немецкими властями. Особенно много 
ошибок в написании фамилий уроженцев Средней Азии и Северного Кавказа. Например, по 
данным регистрационного журнала проходил военнопленный Абрам Кнергович 
Сесташвили, а в справке о смерти он указан как Абрам Георгиевич Цесташвили. В оригинале 
– Абрам Георгиевич Сеситашвили [10]. Еще одной причиной являются изменения 
в административно-территориальном делении страны. Многие населенные пункты 
изменили как свое название, так и территориальную принадлежность. Например, 
в сведениях об Александре Харитоновиче Анисове, 1915 г.р., указывалось, что он проживал 
в Орловской области, Жирятинском районе, Княвическом сельском совете, в деревне 
Почины. В настоящее время это Брянская область, а Княвичи относятся к Морачевскому 
сельскому поселению [11–12]. 

За годы работы участниками поиска были найдены родные около 200 солдат. 
На Старом кладбище города, на месте захоронения военнопленных в братской могиле, 
установлены плиты с указанием имен и фамилий солдат. К месту захоронения каждый год 
приезжают родные и близкие, возлагают цветы, привозят горсть родной земли. Многие 
искали своих близких долгие годы, до последнего, не теряя надежду узнать хоть какую-то 
информацию об их судьбе. Как говорил А.В. Суворов, «война не закончена, пока не 
похоронен последний солдат». С каждым именем, возвращенным из небытия, мы 
приближаем конец той войне. Для нас, архивистов, война не закончена, пока остаются 
солдаты, пропавшие без вести. 

 
В основе статьи лежит доклад, прочитанный на Всероссийской научной конференции 

«Значение сражений 1941–1943 гг. на юге России в Победе в Великой Отечественной войне» 
(Ростов-на-Дону, 3–6 июня 2015 г.). 

 
Примечания: 
1. ТФ ГАРО Ф. Р-510. Оп. 2. Д. 3. 
2. ОБД «Мемориал». URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261233213 (Дата 

обращения: 02.04.2015). 
3. Информация о захоронении. URL: https://www.obd-memorial.ru/html/ info.htm?id 

=261233151&page=1 (дата обращения: 03.04.2015). 
4. Мемориал (электронный архив). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемориал_ 

(электронный _архив) (дата обращения: 03.04.2015). 
5. Архив воинских захоронений. URL: https://memo.sirius.su (дата обращения: 03.04.2015). 
6. ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18 002. Д. 172. Л. 136. 
7. ТФ ГАРО. Ф. Р-541, Р-551, Р-552.  
8. ТФ ГАРО. Ф. Р-552. Оп. 1. Д. 15. Л. 126. 
9. ТФ ГАРО. Ф. Р-552. Оп. 1. Д. 14. Л. 17. 
10. ТФ ГАРО. Ф. Р-552. Оп. 1. Д. 11. Д. 33. Л. 130. 
11. СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 мая 1940 г. М.: 

Издательство «Ведомостей Верховного Совета РСФСР», 1940. 51 с. 
12. СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 

года. М.: Известия, 1980. 701 с. 
13. ТФ ГАРО. Ф. Р-262. Оп. 2. Д. 329.  
 
References: 
1. TF GARO F. R-510. Op. 2. D. 3. 
2. OBD “Memorial”. URL: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=261233213 (data 

obrascheniya: 02.04.2015). 
3. Informatsiya o zakhoronenii. URL: https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id= 

261233151&page=1 (data obrascheniya: 03.04.2015). 
4. Memorial (elektronnyy arkhiv). URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Memorial_ 

(elektronnyy_arkhiv) (data obrascheniya: 03.04.2015). 
5. Arkhiv voinskikh zakhoroneniy. URL: https://memo.sirius.su (data obrascheniya: 03.04.2015). 
6. TsAMO RF. F. 58. Op. 18 002. D. 172. L. 136. 
7. TF GARO. F. R-541, R-551, R-552.  
8. TF GARO. F. R-552. Op. 1. D. 15. L. 126.  

101 
 



Russkii Arkhiv, 2015, Vol. (8), Is. 2 

9. TF GARO. F. R-552. Op. 1. D. 14. L. 17. 
10. TF GARO. F. R-552. Op. 1. D. 11. D. 33. L. 130. 
11. SSSR. Administrativno-territorial’noe delenie soyuznykh respublik na 1 maya 1940 g. M.: 

Izdatel’stvo “Vedomostey Verkhovnogo Soveta RSFSR”, 1940. 51 s. 
12. SSSR. Administrativno-territorial’noe delenie soyuznykh respublik na 1 yanvarya 1980 goda. M.: 

Izvestiya, 1980. 701 s. 
13. TF GARO. F. R-262. Op. 2. D. 329. 

 
 
UDC 930.25 
 

Роль архива в установлении сведений о советских военнослужащих, 
захороненных в братских могилах и находившихся в плену в годы  

Великой Отечественной войны 
 

Инна Олеговна Омельянюк  
 

Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской области, Российская Федераци 
347900, Таганрог, улица Петровская, 72 
E-mail: tfgaro@gosarhro.ru  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются причины большого количества ошибок 

в списках братских захоронений обосновывается важность изучения документов и архивных 
фондов, косвенно касающихся периода Великой Отечественной войны. Проводится  анализ 
процесса работы, связанной с поисками родственников солдат, числящихся пропавшими без 
вести в годы войны, а также результаты этой работы. 

Ключевые слова: архив, Великая Отечественная война, военный плен, братская 
могила. 
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