
 90   
 

он обращался к Пилсудскому с просьбой провести расследование относительно 

преступлений его армии  и наказать виновных. Он считал, что в еврейских погромах 

скомпрометировали себя лишь некоторые офицеры его армии – Павлов и Павловский. 

Балахович утверждал, что в польской и еврейской прессе начата его травля, 

инспирированная «соответствующими» политическими силами, которые хотят 

дискредитировать его заслуги перед Отечеством. Естественно, он видел в этом происки 

своих врагов, считал обвинения в свой адрес «жидо-большевистской кампанией».  
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В статье анализируется вопрос научного исследования проблемы существования 

концентрационного лагеря «Красный» как «фабрики смерти» нацистской Германии. В совхозе 

«Красный» вблизи Симферополя (ныне п. Мирное) нацистским оккупационным режимом был 

организован концентрационный лагерь в ноябре 1941 г. Комендантом был назначен СС-

обершарфюрер Шпекман, которому подчинялись 147-й 152-й батальоны шуцманшафта 

Вспомогательной полиции порядка («Schuma»). К моменту освобождения города Симферополя от 

немецко-румынских оккупантов жертвами лагеря стало более 15 тысяч человек. В публикации 

исследуется характерные черты гитлеровского оккупационного режима на территории Крымского 

полуострова в годы Второй мировой войны, рассматривается данные о местах массовых убийств 

советских граждан, военнопленных-красноармейцев, участников антинацистского Движения 

Сопротивления. Акцентируется внимание на деятельности карательной-репрессивной машины 

нацистской Германии в работах крымских исследователей 
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С момента окончания Второй мировой войны прошло более 80 лет. Но до сих пор 

мир помнит бесчисленные преступления нацистов и их пособников, среди которых 

сожженные нацистами и их пособниками Лидице, Орадур-сюр-глан, Хатынь, Корюковку, 

миллионы расстрелянных, удушенных угарным газом узников людей в Ясеноваце в 

Хорватии, Малый Тростенец в Белоруссии, Яновский концлагерь на Украине, ставшими 

«фабриками смерти» на захваченной гитлеровцами землях Восточной Европы… [11; 13]. 

Среди этих мест гибели советских военнопленных и мирного населения был и самый 

крупный концлагерь, организованный нацистами и их пособниками вблизи Симферополя 

(ныне посёлок Мирное). 

 Во время Второй мировой войны территория Крымской АССР была захвачена 

немецко-румынскими войсками. Гитлеровцы установили на полуострове жесточайший 

оккупационный режим, создав разветвлённую сеть концентрационных лагерей, тюрем, 

гетто и других мест принудительного содержания гражданских лиц, советских 

военнопленных, участников антинацистского вооруженного подполья, партизанского 

движения. Всего, по данным историка А. Валякина, в Крыму насчитывалось 96 таких 

объектов [6, с. 15-65]. Самым крупным учреждением для массового уничтожения 

различных групп населения Крыма был концлагерь на территории бывшего совхоза 

«Красный» вблизи Симферополя, ставший фактически с ноября 1941 г. по апрель 1944 г. 

«лагерем смерти». В частности, руководитель советского партийного подполья в 

Симферополе И. А. Козлов (заметим, что, впрочем, мемуары И. А. Козлова по истории 

крымского Движения Сопротивления источник крайне противоречивый) вспоминал 

сцену отправки пленных партизан и членов их семей в концлагерь «Красный»: «Вот они, 

«пленные партизаны». Окруженные немецкими и румынскими солдатами, шли 

женщины, дети, старики, всего человек триста. На худых, измученных лицах – 

кровоподтеки. Многие женщины несли на руках плачущих ребятишек. Замерзшие, 

опухшие от голода малыши жадно оглядывали толпу, теснившуюся на тротуарах. Видно, 

ждали, что им дадут поесть. Одной из первых еле двигалась молодая женщина со 

связанными назади руками. Взгляд ее был страшен. На спине, прикрученный веревкой, 

висел замерзший ребенок лет двух. Людей гнали в тюрьму, в совхоз «Красный» [9, с. 

274]. Приведенная цитата как нельзя лучше подтверждает вышесказанное. 

Долгие года тема существования концентрационного лагеря «Красный» была 

предметом ожесточенных споров и дискуссий. В советский период, начиная с апреля 

1944 г. здесь были установлены временные памятники, замененные в 1960 г. 

капитальным обелиском. Вокруг этого сооружения, ставшего центром будущего 

мемориала жертв нацизма, была заложена основа для формирования мемориального 

комплекса. При поддержке правительства Республики Крым в мае 2015 г. к 70-й летней 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и были завершены 

эти работы. 

В предисловии к сборнику документов и материалов, посвященных Крыму в 

период Великой Отечественной войны, профессор М. Акулов, выделяет места массовой 

гибели людей от рук немецко-румынских оккупантов [4, с. 3-16]. В частности, он пишет о 

«глумлении и издевательстве гитлеровцев и их прислужников над советскими людьми, о 

насильственном угоне молодежи на рабский труд в Германию, о массовом уничтожении 

военнопленных, стариков, женщин, детей в Керчи, Евпатории, Севастополе, на 

территории совхоза «Красный», в Дубках и в других районах» [4, с. 10]. Общее 

количество жертв гитлеровского террора ученый определяет по данным 1968 г., 

указанным в изданию документов и материалов «Преступные цели – преступные 

средства» в 135 тыс. человек. Заметим, что в материалах, опубликованных Партийным 

архивом Крымского обкома КП Украины и Крымским областным государственным 

архивом (ныне Государственный архив Республики Крым) помещены только два 

документа, взятых из открытых источников: это акты Государственной комиссии по 
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установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории совхоза 

«Красный» в Симферополе от 17 мая 1944 г. [4, с. 192-195] и переписка, 

свидетельствующая о массовых расстрелах советских граждан в урочище Дубки 27 мая 

1944 г. [4, с. 196-197] Других документов, которые бы существенно дополнили 

информацию о преступлениях немецкого оккупационного режима, в сборнике помещено 

не было. Это, на наш взгляд, свидетельствует об ограниченности доступа к изучению 

этой проблемы в советской исторической науке. 

В работе А. В. Басова главным образом уделялось внимание вооруженной борьбы 

за Крым как важнейший стратегический плацдарм в годы Второй мировой войны. 

Исследователь рассматривал главным образом партизанско-подпольное движение на 

территории полуострова, сопротивление нацистской политики оккупации и показывалась 

руководящая роль Коммунистической партии во время боев за полуостров. Естественно, 

ряд аспектов немецко-румынской оккупации Крыма, при таком освещении проблемы, 

остались нераскрытыми. О концлагере «Красный» в работе упоминается не часто [2, с. 

223]. 

Под редакцией О. В. Романько, В. Н. Гурковича, Г. А Коровяковской-

Скрипниченко, Г. Н. Гржибовской к моменту открытия мемориального комплекса на 

месте концлагеря «Красный» издается книга, посвященная одноименной проблеме [5]. В 

ней авторы акцентируют внимание на характеристике нацистского оккупационного 

режима в Крыму в период 1941–1944 гг. [5, с. 8-34], приводят данные о местах массовых 

убийств советских граждан [Лагерь смерти, с. 36-59], военнопленных, участников 

партизанско-подпольного движения, анализируют архивные источники, свидетельства, 

опубликованные в периодической печати, свидетельские показания очевидцев [5, с. 76-

190]. Кроме того, в последней главе составители рассматривают аспект планирования, 

создания и строительства мемориального комплекса на месте нацистского «конвейера 

смерти», открытого к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. [5, 

с. 192-220] В исследовании дается ответ на вопрос, почему с момента освобождения 

Крымского полуострова, место трагедии долгое время подлежало фактическому 

забвению и вопрос о строительстве Мемориала, подобно Хатыни, открытой 5 июля 1969 

г., не поднимался долгие годы. 

Ряд научных исследований, посвященных исследованию вопроса существования 

концентрационного лагеря на территории бывшего совхоза «Красный» принадлежат 

крымскому военному историку О. В. Романько [7; 12]. Ученый считает, что концлагерь 

«Красный» был самым масштабным на территории захваченного гитлеровцами 

Крымского полуострова. Тысячи крымчан были арестованы нацистами и брошены в этот 

трудовой лагерь. В нем, подчеркивает О. В. Романько, «существовал очень жестокий 

режим». Проводимые нацистами и их пособниками акции позволяют считать это место 

настоящим «лагерем смерти», за жестокость, зверства и антигуманное обращение с 

заключенными в нем людьми [10]. Конечно, этот лагерь не напоминал созданным 

нацистами на территории оккупированной Европы классические «фабрики смерти» 

Дахау, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Бухенвальд, Аушвиц (Освенцим), Треблинка, однако 

по, планированию, методам уничтожения жертв, тюремному заключению он может 

считаться частью немецкого т. н. «конвейера смерти» [10]. В Симферополе нацисты 

совхоз «Красный», по мнению О. В. Романько, наряду с Курцовской балкой, урочищем 

Дубки, т. н. «картофельным городком» стают местами гибели невинного населения. По 

данным, которые приводит исследователь за годы немецко-румынской оккупации Крыма 

здесь погибло более 8 тыс. человек [7, с. 83, 221]. Эта цифра меньше официальной 

данных, приведенных в статистике Мемориала памяти жертв фашистской оккупации 

Крыма – свыше 15 000 человек. Видимо, на тот период времени, исследователь не 

включал в общее список количества жертв, павших от рук нацистов и их пособников не 

только на территории бывшего концлагеря «Красный», но и в урочище Дубки и т. н. 

«картофельном городке». 

Еще один вопрос, который поднимает в своих исследованиях О. В. Романько – 

проблема коллаборационизма в концлагере на территории бывшего совхоза «Красный». 

Немецкое командование, в период осады Севастополя, столкнулось с серьезной угрозой 
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своему тылу, по которому наносили ощутимый удар советские партизаны [7, с. 170]. 

Нацистский оккупационный режим привлекает к борьбе с советскими партизанами 

местное население, благодаря поддержке которого формируются сельские гарнизоны, 

охраняющие подступы к немецким военным базам, складам, аэродромам, и мешающие 

партизанским отрядам получать поддержку извне, в частности восполнять нехватку 

продовольствия и боеприпасов. О. В. Романько утверждает, что большинство местного 

населения составляло крымскотатарское население, особенно горной местности. Следует 

заметь, что нацистская пропагандистская машина работала весьма результативно, и это 

отразилось на мобилизации населения Крымского полуострова в ряды полицейских 

частей СД, и поэтому тезис о массовом явлении коллаборационизма среди крымских 

татар является крайне дискуссионным и противоречивым. Организованные нацистами 

147-й и 152-й охранные батальоны были в Симферополе (539 человек) и в Джанкое (320 

человек) [7, с. 183-184]. С января 1943 г. подразделение последнего приступило к охране 

концентрационного лагеря на территории бывшего совхоза «Красный» [7, с. 214]. 

Безусловно, не подлежит сомнению тот факт, что нацистские «добровольцы» отличались 

жестокостью, дисциплинированностью и усердием при выполнении приказов. Во время 

проведении карательной контпартизанской операции местные жители арестовывались и 

сгонялись в концлагерь, их имущество реквизировалось, а жилье сжигалось [7, с. 221]. 

Работа С. В. Агафонова, несмотря на название, лишь отчасти посвящена проблеме 

существования концлагеря «Красный» [1]. Главным образом внимание книги 

сосредоточено на моментах, вкратце рассматривающих события Второй мировой войны в 

Северном Причерноморье, в частности, военные действия, антинацистское Движение 

Сопротивления и борьбу гитлеровских захватчиков, против советских партизан и 

подпольщиков. По мнению С. В. Агафонова у начальства лагеря была разработана целая 

система уничтожения пленных красноармейцев, мирных граждан, партизан, 

подпольщиков, членов их семей, всех, тех, кто являлся противников нацистского 

оккупационного режима. Охрану лагеря составляли люди, отличившиеся особой 

жестокостью по отношению к заключенным. Их набирали из бывших военнопленных 

Красной Армии, местных жителей, ставших по разным причинам коллаборационистами 

[1, с. 137-139].  

Важную работу по формированию исторической памяти и патриотическому 

воспитанию молодежи ведет заведующий Мемориал жертвам фашистской оккупации 

Крыма 1941–1944 гг. Концлагерь «Красный», историк С. Н. Жученко [3, с. 201-205]. В 

его публикации, в частности, рассматриваются основные аспекты деятельности и 

увековечивания на Стене Скорби Мемориала памяти жертв фашистской оккупации 

Крыма 1941–1944 гг. «Концлагерь «Красный», которые являются важным элементом 

патриотического воспитания крымчан и сохранения исторической памяти. В процессе 

проделанной работы можно выделить несколько этапов, в ходе которых началось 

постепенное увековечивание памяти погибших узников нацизма: 1) организация 

системной работы по выявлению данных о жертвах нацистского террора в концлагере на 

территории бывшего совхоза «Красный»; 2) анализ материалов, отражающими работу 

районных (городских) «комиссий по установлению ущерба и злодеяний, нанесенных 

немецко-фашистских захватчиков»; 3) выявление персоналий погибших узников, 

выявленных в свидетельских показаниях Крымской республиканской чрезвычайной 

комиссии по установлению ущерба и злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям Крымской АССР; 4) 

исследование мемориальной серии «Книги Памяти Республики Крым» (8 книг); 5) 

изучение персоналий , помещенных в «Книгу Скорби»(изданная в 2001 г.); 6) 

анкетирование и опросы бывших узников лагеря, членов их семей, близких с занесением 

в архивную базу Мемориала [3, с. 202-203]. В научно-исследовательскую, поисковую 

работу проекта вовлечены, как профессиональные ученые (О. В. Романько, Д. В. 

Омельчук, В. Н. Гуркович, Г. Н. Гржибовская, М. Кизилов и др.), так и студенты высших 

учебных заведений, старшеклассники крымских школ [3, с. 205]. Проведенная работа, по 

мнению С. Н. Жученко, свидетельствует о том, что территория комплекса «…обладает 
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потенциалом, позволяющим позиционировать его как важный элемент сохранения 

исторической памяти крымчан» [3, с. 205].  

Таким образом, процесс изучения проблемы возникновения, существования и 

формирования исторической памяти концлагеря «Красный» вблизи Симферополя можно 

условно разделить на 3 этапа: 1) советский (1944–1973 гг. –работа Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, анализ останков погибших узников, опрос очевидцев трагедии, 

начало формирования архивного материала, формирование территории, вокруг позднее 

возникнет Мемориал памяти жертв фашистской оккупации концлагерь «Красный», 

сооружение временных памятников, капитального обелиска; 2) независимой Украины – 

дискуссия относительно строительства будущего Мемориала, вопрос о причастности 

граждан Крымской АССР в соучастии преступлений, совершенных немецко-румынскими 

захватчиками против советских военнопленных, членов антинацистского партизанско-

подпольного сопротивления, жителей Крымского полуострова; 28 ноября 2012 г. – 

депутаты Верховного Совета АР Крым приняли Постановление об объявлении бывшего 

концлагеря историческим памятником местного значения «Концлагерь «Красный». Это 

решение вновь актуализировало вопрос об научном исследовании проблемы, начатый в 

советский и украинский периоды; 3) российский – 8 мая 2015 г., в годовщину 70-летия 

после окончания Великой Отечественной Войны, торжественно открыт Мемориал 

узникам концлагеря «Красный» посвящённым всем жертвам нацистов и 

коллаборационистов на территории оккупированного Крыма. В научно-

исследовательской литературе, прессе началось систематическая публикация изданий, 

документов и материалов, существенно расширяющих интерес к данной проблеме. 

Мемориальный комплекс на территории бывшего совхоза «Красный» – это не только 

свидетельство о трагедии невинных людей, символ массового уничтожения мирного 

населения, осуществлявшегося нацистами и коллаборационистами на оккупированной 

территории СССР, но место исторической памяти, патриотического воспитания 

молодежи Российской Федерации. 
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Summary:  The article analyzes the issue of scientific research concerning the problem of the 

existence of the concentration camp «Krasny» as the «death factory» of Nazi Germany. The concentration 

camp was organized by the Nazi occupation regime at the Krasny state farm near Simferopol (Mirnoye) 

in November 1941. The SS-obersharfuhrer Shpekman was appointed the commandant, to whom the 

147th and 152nd battalions of the schutzmanshaft of the Auxiliary Police Order («Schuma») were 

subordinated. By the time the city of Simferopol was liberated from German-Romanian occupiers, more 

than 15 thousand people became victims in the camp. The publication explores the characteristic features 

of the Nazi occupation regime on the territory of the Crimean peninsula during the Second World War, 

examines the data about the places of mass killings of Soviet citizens, Red Army war prisoners of war, 

members of the anti-Nazi Resistance Movement. The attention is focused on the activities of the punitive-

repressive machine of Nazi Germany in the works of Crimean researchers 

  

Keywords: concentration camp «Krasny», «death factory», Schutzmannschaft Bataillon 152, 

Schutzmannschaft Bataillon 147, Sicherheitsdienst (SD; SS Security Service), background 
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ВАЕННА-ПАЛІТЫЧНАЯ СІТУАЦЫЯ САКАВІКА-ЛІПЕНЯ 1919 Г. У ПІНСКУ 
 

Сяргей Ісакаў  

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь 

 
У артыкуле разглядаецца ваенна–палітычная сітуацыя сакавіка–ліпеня 1919 г. на 

тэрыторыі Піншчыны. Асаблівая ўвага надаецца заняццю польскімі войскамі г. Пінска і расстрэлу 

палякамі яўрэяў горада. Артыкул арыентаваны ў першую чаргу для спецыялістаў–даследчыкаў 

гісторыі польска–савецкай вайны, гісторыкаў, а таксама для ўсіх тых, хто цікавіцца ваеннай 

гісторыяй Беларусі 

 

Ключавыя словы : ваенная адміністрацыя, палявая жандармерыя, самакіраванне 

 

Падзеі польска–савецкай вайны (1919–1921 гг.) ў айчыннай гістарыяграфіі 

з’яўляюцца маладаследаванай тэматыкай. У савецкі час падзеям вайны надавалася менш 

увагі, бо гэтая вайна лічылася прайгранай. Сітуацыя змяняецца ў 1985 г. пад уплывам 

правядзення палітыкі перабудовы. Публікуюцца манаграфіі даследчыкаў па дадзенай 

праблеме. Сучасныя айчынныя даследчыкі вывучаюць польска–савецкую вайну ў 

генезісе яе развіцця. На працягу апошніх дзесяцігоддзяў у даследчыкаў пачала ўзнікаць 

цікавасць да вывучэння рэгіянальнай гісторыі. Якая закранула праблему польска–

савецкай вайны на тэрыторыі Палесся, Віленшчыны і Гродзеншчыны і г.д. У выніку 

высветлівалася, што ў рэгіёнах Беларусі па рознаму ўсталёўвалася акупацыйная ўлада, 

выбіраліся органы кіравання і самакіравання. 

Адна з першых звестак аб падзеях польска–савецкай вайны з’явілася ў 

турыстычным зборніку “В походе по Пинщине” выдадзеным у 1958 г. у Пінску пад 

рэдакцыяй А. Лазіцкага [1], дзе змешчана гістарычная даведка аб барацьбе за савецкую 

ўладу на Піншчыне. Другая кніга, прысвечана рэгіянальнай гісторыі – “Памяць” [2], якая 

сабрала ў сябе матэрыялы па гісторыі за ўвесь перыяд існавання г. Пінска і яго ваколіц. У 

раздзеле “1917–1941 гг. На крутым павароце гісторыі” падаецца інфармацыя аб падзеях 
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