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Всестороннее изучение опыта государственных и военных структур по 
сохранению и уходу за воинскими могилами и местами памяти, о герои-
ческих действиях Красной армии за рубежами России обретает все 
большую теоретическую значимость и практическую ценность. Целью 
данной статьи является обобщение результатов исследования, по-
священного увековечению памяти о советских воинах, погибших при ос-
вобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отечест-
венной войны (хронология событий 1944–1991 гг.). Специальных научных 
работ, комплексно рассматривающих деятельность официальных 
структур Советского Союза за рубежом, посвященных этой теме, нет. 
Методологической основой исследования стали современная теория 
познания общества, базирующаяся на концепции всеобщих связей в его 
социально-экономической, политической и культурной жизни, диалекти-
ческий подход к анализу общественных явлений. Проанализированы раз-
личные аспекты проблемы с учетом непосредственной исторической 
обстановки, выявлены объективные закономерности, определявшие це-
ли и содержание процесса сохранения памяти о погибших советских 
воинах, исследована деятельность официальных структур Советского 
Союза за рубежом по увековечению памяти о красноармейцах, погибших 
в годы Великой Отечественной войны при освобождении европейских 
стран от нацизма. В ходе исследования автором был решен ряд задач: 
исследована трансформация порядка персонального учета потерь лич-
ного состава в Красной армии; установлены особенности организации 
процесса погребения погибших и создания на территории европейских 
государств воинских кладбищ, а также уточнена существующая клас-
сификация воинских захоронений; установлены причины масштабной 
утраты имен красноармейцев, погибших при освобождении стран Евро-
пы от нацизма; определены основные этапы процесса укрупнения и со-
хранения советских воинских кладбищ на территории европейских 
стран; проанализирован процесс создания мемориальных сооружений 
и объектов в странах Центрально-Восточной Европы и установлены 
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его особенности; изучена реализация коммеморативных практик, фор-
мировавших в советское время историческую память об освободитель-
ной миссии Красной армии в европейских странах; установлены особен-
ности межгосударственного взаимодействия по вопросам восстанов-
ления и сохранения советских воинских захоронений и памятников в ев-
ропейских государствах; определена классификация процесса увекове-
чения памяти о советских воинах в странах Центрально-Восточной Ев-
ропы. Выполненное исследование позволяет утверждать, что именно 
в ходе укрупнения после войны советских воинских кладбищ произошла 
масштабная утрата имен погибших красноармейцев. Процесс создания 
мемориалов и обустройства воинских некрополей в европейских странах 
носил системный характер. Советским Союзом использовались различные 
коммеморативные практики, с помощью которых формировалась истори-
ческая память об освободительной миссии Красной армии в Европе. 

 
На территории стран современной Европы, на полях сражений Великой 

Отечественной войны нашли свой покой миллионы наших соотечественни-
ков – солдат и офицеров Красной армии. Их одиночные и братские могилы 
напоминают современному поколению граждан Европы о том, какой ценой 
была достигнута победа над фашизмом в XX в., а нам, россиянам, дают пра-
во гордиться славой наших предков. В связи с попытками пересмотра итогов 
Второй мировой войны сохранение военных памятников и могил наших со-
отечественников, находящихся за пределами России, вызывает особую обес-
покоенность государства и граждан нашей страны. Эффективно противосто-
ять западным СМИ, искажающим события Великой Отечественной войны, 
можно только на основе результатов научных исследований событий прошло-
го. Таким образом, необходимы проведение комплексного исследования дея-
тельности государственных и военных структур Советского Союза по увеко-
вечению памяти о воинах Красной армии, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны при освобождении европейских стран от нацизма, и его науч-
ное осмысление. 

Научная новизна исследования заключена в том, что автором статьи бы-
ли разработаны новые теоретические положения, совокупность которых мож-
но квалифицировать как решение научной задачи, имеющей важное значение 
для дальнейшего развития исторической науки. Комплексного исследования 
исторического опыта деятельности официальных структур Советского Союза 
за рубежом по увековечению памяти о советских воинах не проводилось. 
В ранее защищенных диссертациях их авторы рассматривали процесс сохра-
нения памяти о погибших советских воинах в контексте установления имен 
и судеб красноармейцев, захороненных на территории Советского Союза, 
или анализа безвозвратных потерь [1, 10, 13]. Современные российские ис-
торики в своих трудах рассматривали отдельные аспекты проблем советских 
воинских захоронений, касающиеся установления фронтовых судеб погибших 
воинов, проводили комплексные исследования теоретико-методологических и 
исторических основ сохранения российского (советского) военно-мемориаль-
ного наследия [9, 11, 12]. Зарубежные исследователи советского периода 
уделяли внимание процессу увековечивания памяти о погибших в европей-
ских странах воинах Красной армии, в основном, путем издания каталогов 
(книг) с поименными списками захороненных советских воинов [2, 19, 20]. По-
мимо этого за рубежом выпускались монографии, в которых раскрывалась 
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не только история создания советских воинских некрополей и памятников, 
но и увековечивалась роль Красной армии и всего советского народа в побе-
де над фашизмом [3, 8]. 

В отличие от ранее написанных работ автором был изучен опыт дея-
тельности официальных структур Советского Союза за рубежом по увекове-
чению памяти о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной 
войны при освобождении европейских стран. Исследование темы позволило 
выявить основные причины низкой эффективности системы персонального 
учета потерь и проблем, сопровождавших процесс перезахоронения погиб-
ших в боях воинов; оценить масштаб работ по обустройству советских воин-
ских захоронений и объем их финансирования; дополнить исторические фак-
торы создания и сохранения советского военно-исторического и культурного 
наследия в Европе; раскрыть новые достоверные обстоятельства деятельно-
сти видных государственных должностных лиц и военачальников, а также 
различных официальных структур, принимавших действенное участие 
в формировании и реализации политики Советского Союза в области увеко-
вечения памяти о погибших советских воинах в европейских странах. 

В научный оборот введен широкий спектр не публиковавшихся ранее ар-
хивных материалов государственных и военных структур Советского Союза 
периода 1944–1991 гг., представляющих большие возможности по изучению 
форм и содержания работы официальных советских структур за рубежом по 
увековечению памяти о красноармейцах, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Всего в исследовании использованы материалы 7 государ-
ственных и ведомственных архивов (ГА РФ, АВП РФ, РГВА, РГАЛИ, РГАНИ, 
РГАСПИ, ЦАМО РФ), 47 архивных фондов, 128 описей, 229 архивных дел. 
Более того, часть архивных материалов в ЦАМО РФ из фондов Центральной 
группы войск (11 дел) и Северной группы войск (17 дел) была рассекречена 
по запросу автора. 

Современная методология исследования позволила использовать раз-
личные методологические подходы в изучении мемориальной проблематики 
[6, 15, 16, 17, 18] и систему определенных исторических методов. В частно-
сти, общенаучные методы – обобщения, индукции и дедукции, анализа и син-
теза, сравнения, системный; специально-исторические – историко-генетичес-
кий, историко-системный, историко-типологический, историко-сравнительный 
и историко-динамический, изложенные и обоснованные в трудах российских 
ученых по теории методологии, историографии и библиографии [4, 5, 7, 14]. 
Основные усилия при проведении исследования были направлены на изуче-
ние документального материала, посвященного персональному учету потерь 
и процессу погребения воинов Красной армии, погибших при освобождении 
европейских государств от нацизма, деятельности государственных и воен-
ных структур за рубежом по созданию советских воинских кладбищ и других 
объектов, на раскрытие форм межгосударственного сотрудничества Совет-
ского Союза с европейскими странами по сохранению памяти о погибших со-
ветских воинах. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 
1. Нормативные документы, принятые в ходе Великой Отечественной 

войны, не внесли ясности в персональный учет безвозвратных потерь, а сло-
жившаяся специфика учета погибших в годы войны осложнила в настоящее 
время и без того непростую ситуацию, связанную с восстановлением имён 
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погибших военнослужащих. Переход на новые формы личных учетных доку-
ментов в 1941–1942 гг. снял с повестки дня вопрос об идентификации лично-
сти погибших военнослужащих. Органами военного управления были созда-
ны специальные отделы, которые осуществляли контроль деятельности шта-
бов по персональному учету потерь. 

2. Процесс организации погребения погибших и создания на территории 
европейских государств воинских кладбищ имел следующие особенности: 
изначально не предполагалось осуществлять захоронения погибших на тер-
ритории Германии; команды погребения испытывали определенные трудно-
сти, связанные с указанием точного места расположения могил военнослу-
жащих, так как были слабо обеспечены топографическими картами европей-
ских стран; согласование с местными властями мест для погребения погиб-
ших воинов, с учетом религиозных особенностей проживающего населения; 
стремление командования к организации крупных воинских кладбищ и недо-
пущение одиночных мест захоронения. Существующая классификация воин-
ских захоронений дополнена такими терминами, как захоронения полевых 
медицинских учреждений, оскверненное военное захоронение, уничтоженное 
военное захоронение, условное военное захоронение и захоронения союзни-
ческих армий. 

3. В ходе Великой Отечественной войны красноармейцы не имели при 
себе надежного опознавательного средства, с помощью которого возможно 
определить личность погибшего при отсутствии у него документов. Количе-
ство безымянных останков, искажений и утрат биографических данных о по-
гибших после проведения эксгумации и перезахоронения существенно воз-
росло в силу ряда причин: нахождение останков погибшего в могиле без до-
кументов; несогласованные действия в процессе поиска тел погибших воинов 
и их перезахоронения; часть объективных данных о первичных воинских за-
хоронениях утрачивалась, а их уточнение серьезно осложнялось; сотрудники 
строительных организаций и похоронных фирм могли неверно трактовать 
информацию с первоначальных списков или с табличек на могилах, изменяя 
тем самым данные о погибших воинах. 

4. Процесс укрупнения и сохранения советских воинских кладбищ на тер-
ритории европейских стран развивался в течение пяти этапов. На первом этапе 
(май – осень 1945 г.) поисковые команды проводили проверку мест боев на 
предмет учета одиночных и братских могил и погребения незахороненных ос-
танков погибших на кладбища, указанные старшим начальником. Второй этап 
охватывает период с осени 1945 г. по осень 1946 г., в ходе которого рабочие 
команды воинских частей, инженерно-строительные части и местные строи-
тельные фирмы оборудовали армейские и создавали гарнизонные воинские 
кладбища. Тем не менее ряд факторов помешал командованию качественно 
провести эти работы. На третьем этапе (осень 1946 г. – осень 1947 г.) органи-
зацию мероприятий по перезахоронению останков из одиночных могил, обору-
дованию новых воинских кладбищ, а также по привлечению частных фирм 
осуществляли военные коменданты. После завершения работ кладбища пере-
давались по акту местным органам власти для охраны, ухода и содержания. 
Четвертый этап охватывает период с августа 1948 г. по 1962 г., в ходе которого 
уполномоченные Совета министров Союза ССР по делам репатриации органи-
зовывали перезахоронение останков воинов, согласовывали работы по благо-
устройству могил, а также осуществляли сбор сведений о состоянии воинских 



Взгляд историка: источниковедение и историография    73

кладбищ. При этом военные атташе выполняли функции контроля за сохран-
ностью, а штабы группировок войск вели учет воинских захоронений. На пятом 
этапе (1963 г. – декабрь 1991 г.) военные атташе осуществляли сбор данных 
о красноармейцах, погребенных на воинских кладбищах, и вели учет меро-
приятий по улучшению содержания мест упокоения советских воинов. В шта-
бах группировок советских войск в европейских странах осуществляли функции 
учета мест упокоения советских граждан. 

5. В европейских государствах, освобожденных Красной армией от на-
цизма, были сооружены величественные мемориальные сооружения, воин-
ские кладбища, объекты и памятники, увековечивающие память о погибших 
советских воинах. Для этого процесса характерны следующие особенности: 
в создании многих мемориальных комплексов участвовали советские специа-
листы во взаимодействии с местными властями, а также были задействованы 
местные мастера, строительные фирмы и производственная база; властные 
структуры и жители европейских государств участвовали в финансировании 
строительства памятников благодарности советским воинам; некоторые па-
мятники на местах захоронений советских воинов стали предметом острой 
идеологической борьбы в стране или регионе; участие советских граждан 
в обустройстве мест упокоения своих родственников за рубежом носило 
не системный, а эпизодический характер. 

6. В течение рассматриваемого периода (1944–1991 гг.) инициатива 
в процессе увековечивания памяти об освободительной миссии Красной армии 
в Европе часто принадлежала официальным структурам Советского Союза за 
рубежом. В то же время государственные и общественные институты в евро-
пейских странах применяли различные формы коммеморативных практик, по-
зволяющих сохранять в целом доброжелательное отношение к советским во-
инским памятникам и заботливый уход за солдатскими могилами. 

7. Процесс восстановления и сохранения советских воинских захороне-
ний и памятников в странах Центрально-Восточной Европы имел характер-
ные особенности: ответственность европейских государств за сохранность 
захоронений и памятников Красной армии не была юридически оформлена; 
содержание воинских захоронений и памятников финансировалось из бюдже-
тов правительств и местных органов власти; совместная деятельность госу-
дарств по восстановлению имен погибших красноармейцев была затруднена; 
активизация деятельности зарубежных общественных организаций началась 
с 60-х гг. ХХ столетия; военные атташе СССР осуществляли разностороннюю 
деятельность по вопросам увековечения памяти; со второй половины 80-х гг. 
началась очередная волна вандализма в отношении советского военно-
мемориального наследия в европейских странах. 

8. Классификация процесса увековечения памяти о советских воинах 
в странах Центрально-Восточной Европы позволяет проследить взаимосвязь 
между основными направлениями деятельности (содержанием работ) в дан-
ной сфере и степенью участия различных официальных структур СССР 
и других государств на различных уровнях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что научно-
теоретические положения, выводы и практические рекомендации, сформули-
рованные автором на основе проведенного исследования, могут быть твор-
чески реализованы в ходе решения проблем по сохранению памяти о воинах 
Красной армии в современной России, научных и историко-мемориальных 
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структурах, а также в учебно-воспитательном процессе, научно-исследова-
тельской и военно-политической работе военно-учебных заведений Мини-
стерства обороны РФ. Представленное исследование дает всестороннее по-
нимание процесса персонального учета погибших советских воинов, создания 
кладбищ и мемориалов в освобожденных Красной армией странах Европы. 
Его результаты можно использовать в ходе документально-поисковой работы 
по каталогизации советских (российских) воинских захоронений за рубежом, 
а также для уточнения персональных данных погибших красноармейцев и 
установления их имен на основе размещенных в электронных архивах доку-
ментов периода Великой Отечественной войны. Оно будет полезно для спе-
циалистов Управления по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства Министерства обороны РФ, а также для родственников воинов Красной 
армии, погибших и погребенных за пределами нашей страны, желающих са-
мостоятельно изучить вопросы документального поиска места захоронения. 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего 
изучения истории создания советских воинских кладбищ и памятников 
в странах Центрально-Восточной Европы. Целесообразно продолжать рабо-
ты по следующим направлениям: укрепление контактов и оказание различных 
форм поддержки общественным структурам и частным лицам, способствую-
щим сохранению российского военно-исторического наследия за рубежом; 
проведение исследовательских работ с документами в архивах и размещен-
ными в открытом доступе сети Интернет, с целью возврата из небытия имен 
погибших красноармейцев; рассекречивание документов послевоенного вре-
мени в архивах, имеющих отношение к созданию и обустройству воинских 
некрополей и объектов, расположенных в странах Европы; выполнение НИР, 
разработка монографий, организация конференций по вопросам создания 
и сохранения советских воинских захоронений в том или ином европейском 
государстве, например, Германии, Польше, Чехии и др. 
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Comprehensive studying the experience of state and military structures in pre-
serving and care of military cemeteries and places of memory about the heroic 
actions of the Red Army outside Russia, is gaining more and more theoretical 
significance and practical value. The purpose of this article is to summarize the 
results of the study dedicated to perpetuating the memory of Soviet soldiers 
who perished when liberating European countries from Nazism during the Great 
Patriotic War (chronology of events in 1944-1991). There are no special scien-
tific works devoted to this topic that comprehensively consider the activities of 
the official structures of the Soviet Union abroad. The methodological basis of 
the research is the modern theory of society cognition, based on the concept of 
universal connections in its socio-economic, political and cultural life, and the 
dialectical approach to the analysis of social phenomena. The author analyses 
various aspects of the problem taking into account the immediate historical situ-
ation, reveals objective patterns that determined the goals and content of the 
process of preserving the memory of fallen Soviet soldiers, he studies the activi-
ties of the official structures of the Soviet Union abroad to perpetuate the 
memory of the Red Army soldiers who perished during the Great Patriotic War 
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when liberating European countries from Nazism. In the course of the study, the 
author solved a number of tasks: transformation in the order of personal casual-
ty records in the Red Army was investigated; the features of organizing the pro-
cess of burial of the deceased and creation of military cemeteries in the territory 
of European states were established, as well as the existing classification of mil-
itary graves was confirmed; the reasons for the large-scale loss of names 
of Red Army soldiers who died when liberating European countries from Nazism 
were determined; the main stages of the process of consolidation and preserva-
tion of Soviet military cemeteries in the territory of European countries were de-
termined; the process of creating memorial structures and objects in Central 
and Eastern Europe was analyzed and its features were established; implemen-
tation of commemorative practices which formed in the Soviet times the histori-
cal memory about Red Army's liberation mission in European countries; the au-
thor defines the peculiarities of inter-state cooperation on the issues of restora-
tion and preservation of Soviet military graves and monuments in European 
countries; he defines the classification of the process of perpetuating the 
memory of Soviet soldiers in the countries of Central and Eastern Europe. The 
study performed suggests that it was during the enlargement of the Soviet mili-
tary cemeteries after the war that a large-scale loss of the names of the fallen 
Red Army soldiers occurred. The process of creating memorials and arranging 
military necropolis in the European countries had a systematic character. The 
Soviet Union used various commemorative practices, with the help of which the 
historical memory of the Red Army's liberation mission in Europe was formed. 
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