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С давних пор в России есть традиция – чтить память тех, кто отдал жизнь 

за Родину. В 1980-х гг. в ряде областей России и Белоруссии начался выпуск 

Книг Памяти, в которые заносились имена воинов, погибших в боях против 

немецкого фашизма. В 1988 и 1990 гг. в Курске вышел двухтомник «Вас 

помнит мир спасенный». Его составитель – участник войны А.Д. Горбачева – 

провела большую работу в архивах и похоронных бюро, в результате которой 

были опубликованы почти 7000 фамилий солдат и офицеров, захороненных на 

125 кладбищах и в братских могилах Курской и Белгородской областей1.  

В январе 1989 г. Министерство обороны СССР, Всесоюзный Комитет 

ветеранов войны и труда, ЦК ВЛКСМ и другие ведомства выступили с 

предложением издать Всесоюзную Книгу Памяти. 17.01.1989 г. ЦК КПСС 

принял постановление «О Всесоюзной Книге Памяти»2, ставшее 

основополагающим документом в проведении этой работы. Книга Памяти 

приобрела статус важного государственного мероприятия после выхода в свет 

Указа Президента СССР М.С. Горбачева от 8.02.1991 г. «О дополнительных 

мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите 

Родины в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны, а 

также исполнявших интернациональный долг»3, 22.12.1992 г. было принято 

Постановление Правительства Российской Федерации №1004 «Вопросы 

подготовки и издания Книг Памяти»4.  

Всероссийская Книга Памяти – это историко-мемориальное издание, 

содержащее поименные списки граждан России, погибших (умерших от ран, 

болезней), пропавших без вести в ходе боевых действий и при выполнении 

других задач воинского долга и конституционной обязанности по защите 

Отечества, в том числе и на территории других государств, а так же документы 

и научно-публицистические материалы, раскрывающие вклад регионов и 

Российской Федерации в дело защиты Родины, в достижение победы над 

врагом5. Всероссийская Книги Памяти состоит из республиканских, краевых, 

областных, городов Москвы и Санкт-Петербурга Книг Памяти.  

Завершить публикацию всех книг намечалось к 50-летию Великой 

Победы. Однако выявление персональных сведений о павших воинах и их 

корректировка для издания и переиздания Книг Памяти продолжалась во 

многих регионах еще более 25 лет.  

По подсчету С.И. Садовникова на 1 января 2010 г. в СНГ вышло в свет 

1692 тома (из них в Российской Федерации – 1035 томов)6. Сотрудники отдела 

«Книга Памяти» Центрального Музея Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг., где находится самое полное собрание Книг Памяти, изданных в 



Российской Федерации и других странах СНГ, в 2013 г. сообщили автору этой 

статьи о наличии у них на хранении более 1600 томов Книги памяти. 

Обратившись в музей, любой посетитель может узнать о фронтовой судьбе 

своего родственника, не вернувшегося с войны. 

На двух языках (русском и национальном) вышли Книги Памяти 

Татарстана и Туркменистана. Книги Памяти Украины были изданы частично 

на русском, частично на украинском, а по некоторым районам – на обоих 

языках. На национальных языках вышли Книги Памяти Беларуси, Молдовы, 

Армении, Грузии, Узбекистана.  

В отдел регулярно поступают Книги Памяти «Блокада. 1941–1944. 

Ленинград». Мартиролог хранит имена ленинградцев, ценой своей жизни 

вместе с военнослужащими отстоявших и защитивших город в суровые годы 

войны. Каждая запись – священный долг памяти этим людям7. 

Особый интерес для поискового сообщества представляют Книги Памяти, 

изданные в Татарстане и Москве «Без вести пропавшие», «Имена из 

солдатских медальонов» (10 томов) и «Чтоб не распалась связь времен...» с 

данными на солдат, найденных поисковиками на местах боев, и 

установленными по медальонам и номерным наградам8.  

Большое количество из пропавших без вести воинов составляют умершие 

в плену. С осени 1999 г. в Германии начался важный этап в изучении судеб 

советских военнопленных: по поручению Федерального правительства стал 

осуществляться проект «Советские и немецкие военнопленные и 

интернированные. Изучение истории Второй мировой войны и послевоенного 

периода». Основная цель проекта – установление судеб советских и немецких 

военнопленных и передача родственникам военнослужащих, до сих пор 

считавшихся пропавшими без вести, сведений о жизни этих людей и местах 

их захоронения. С 1999 г. «Объединение Саксонские мемориалы, Центр 

документации» (г. Дрезден) осуществляет общее руководство проектом9. 

В 2002 г. рабочей группой проекта при финансировании Народным 

Союзом Германии по уходу за военными могилами была опубликована «Книга 

памяти умерших советских военнопленных. Кладбище Хаммельбург. 

Бавария», с данными на почти 700 погибших советских офицеров, в 2005 г. 

вышел двухтомник «Цайтхайн – Книга Памяти советских военнопленных», в 

котором указаны имена более 5000 военнопленных, умерших в лагере 

Цайтхайн в Саксонии, в 2008 г. – была издана «Книга памяти. Захоронения 

советских граждан на территории Вольной земли Саксония»10. В ней были 

использованы документы немецких, российских и украинских архивов. В 

Саксонии на 252 кладбищах погребены почти 46 тысяч советских граждан. 

Приложенные к книге CD-диск дал возможность выявить курян, 



захороненных в Саксонии (189 чел.) и внести их в Книгу Памяти Курской 

области. 

В Австрии в 2010 г. в рамках реализации проекта Совместной российско-

австрийской комиссии историков вышла Книга Памяти «Советские граждане, 

погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и места их 

захоронения»11. В Центральном Музее Великой Отечественной войны 

хранятся также «Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и 

гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и похороненных 

на территории Республики Польша», а также «Книга Памяти. Альбом 

воинских захоронений Второй мировой войны в Литве». В книгах нет 

поимённых списков, но приводится количество известных и неизвестных имён 

павших воинов, даны подробные описания и цветные фотографии 

захоронений. В ряде случаев приведены данные на Героев Советского Союза 

и командиров, краткие справки о боевых действиях, карты-схемы 

наступательных операций.  

В издание Книг Памяти внесли неоценимый вклад ветераны войны, 

историки, архивисты, краеведы и участники поискового движения. Так 

объединенными усилиями сохраняются, дополняются и проясняются 

трагические и малоисследованные страницы нашей военной истории.  

Выполняя Указ Президента РФ от 22 января 2006 г. №37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества», Министерство 

обороны РФ стало создавать Обобщенный компьютерный банк данных, 

содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной войны (ОБД «Мемориал»). В ходе 

реализации этого проекта было отсканировано и предоставлено в Интернет-

доступ (http://www.memorial.ru) около 16,8 миллионов листов архивных 

документов из различных военных архивов: донесения боевых частей о 

безвозвратных потерях, другие документы, уточняющие потери (похоронки, 

документы госпиталей и медсанбатов, персональные карточки военнопленных 

и т.д.). Эти документы позволяют с большей точностью опознать павших, 

поскольку в них часто содержится дополнительная информация, в частности 

имена и адреса родственников, которым отсылались похоронки. Представлено 

также свыше 45 тысяч паспортов воинских захоронений, хранящихся в 

Министерстве обороны РФ. Впервые любой желающий может ознакомиться с 

реальными документами и самостоятельно провести поиск и исследование.  

28 февраля 1989 года бюро Курского обкома КПСС приняло 

Постановление «О создании областной Книги Памяти»12. 31.10.1989 г. 

совместным постановлением бюро Курского обкома КПСС и исполкома 

Курского областного Совета народных депутатов был утвержден состав 



общественной областной редколлегии13. В ее состав вошли представители 

обкома КПСС, облисполкома, обкома ВЛКСМ, облвоенкомата и других 

организаций. Редколлегия проводила определенные организационно-

методические мероприятия, но не могла обеспечить практическую работу по 

подготовке Книги Памяти, поэтому 17 мая 1990 года Курский облисполком 

принял решение «О рабочей группе при областной редколлегии по подготовке 

и изданию Курской областной Книги Памяти»14. Ее руководителем был 

назначен ветеран войны Николай Васильевич Сухомлинов, занимавший эту 

должность вплоть до своей кончины в марте 2003 года. Он же являлся все эти 

годы ответственным секретарем редколлегии. В городах и районах области 

ответственность за подготовку к печати городских и районных разделов Книги 

Памяти возлагалась на городские и районные оргкомитеты во главе с 

заместителями председателей исполкомов Советов народных депутатов. 

Основными, самыми многочисленными источниками информации об уча-

стниках боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны, являлись 

документы Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО). За 

период с 1990 по 1996 г. Курский облвоенкомат получил более 800 тысяч 

распечаток, из них 380 тысяч было передано по принадлежности в военкоматы 

Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей. 

Для выявления имен защитников Родины привлекались также документы 

фондов партийного архива Курского обкома КПСС (ныне Государственного 

архива общественно-политической истории Курской области – ГАОПИ КО) – 

о партизанах, архива Управления Федеральной службы безопасности по 

Курской области – о подпольщиках и партизанах, архива Управления 

внутренних дел Курской области – о бойцах истребительных батальонов, 

Государственного архива Курской области (ГАКО) – об уничтоженных, 

замученных гитлеровцами воинах, оказавшихся на оккупированной Курской 

земле. 

По инициативе Курского областного краеведческого общества (А.Н. 

Манжосов) курская редколлегия подняла вопрос о необходимости включения 

в Книгу Памяти имен участников спецформирований Наркомата путей 

сообщения СССР и железнодорожных войск, погибших при бомбежках 

вражеской авиации, артобстрелах, диверсиях вражеской разведки. 

Информация о них выявлялась в Центральном архиве Министерства путей 

сообщения, в архивах управления Курского отделения Московско-Курской 

железной дороги15.  

Важную роль в увековечении в Книге Памяти более чем 4 тысяч юных 

курян – защитников Родины, погибших в боях, умерших от ран, жестоких 

пыток в фашистских застенках и казненных оккупантами, погибших при 



разминировании – сыграли Курский музей «Юные защитники Родины» 

(заведующая Л.С. Холтобина) и члены Межрегиональной организации юных 

участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг16. 

Большую пользу в создании Книги Памяти принесло сотрудничество 

редколлегии с органами народного образования, учебными заведениями, 

поисковыми отрядами (руководитель И.П. Цуканов). В значительной степени 

силами учащихся проводились подворные и поквартирные опросы населения, 

которые также способствовали уточнению биографических данных воинов. 

Для поиска сведений о погибших привлекались и документы районных ор-

ганов социального обеспечения, школьных музеев. 

Постановление обкома КПСС нашло огромный отклик в городах и селах 

Курской области. В эту работу включились все школы, Дома пионеров. Более 

700 поисковых отрядов, клубов, более 100 школьных музеев и комнат боевой 

славы составляли списки погибших, сверяя их с данными военкоматов, вели 

поиск без вести пропавших, собирали недостающие данные в анкетах, 

связывались с архивами, оставшимися в живых однополчанами и семьями 

погибших. 

В 1993–2022 гг. было издано 19 томов (27 книг) Курской областной 

Книги памяти, в которых увековечены имена 215181 курянина, не 

вернувшегося с войны, из них 105024 (48,8%) – пропавшие без вести. Кроме 

этого, в 15–19 тома вошли имена 100333 курян, вернувшихся с фронта17. 

Указом Президента РФ от 19.02.2000 г. за многолетнюю и плодотворную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи члены курской рабочей 

группы Книги Памяти Н.В. Сухомлинов, П.А. Сухановский и В.Ф. Федоров 

были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени18. 

Распоряжением Губернатора Курской области № 268-рг от 26.04.2011 г. 

о продолжении работы по изданию Курской областной Книги Памяти 

утверждена ее редколлегия, которой поручено обеспечить подготовку 

материалов для издания Книги Памяти. Финансирование этой работы идет 

через Центр «Поиск».  

В 17-19 гомах Книги Памяти (8 книг), изданных в 2013-2022 гг. внесено 

поименно 66972 воина, захороненных в Курской области. Не будет 

преувеличением сказать, что Курская земля полита кровью защитников 

Отечества, и это не литературный образ, а трагическая действительность. 

Назовем районы, земля которых приютила наибольшее число погибших. Это 

Поныровский район – 11605 человек, Дмитриевский – 6022, Фатежский – 

4221, Хомутовский – 4049, Железногорский – 3079, Черемисиновский – 2437, 

Пристенский – 2429. А 4854 человека считается захороненными в одном 

только Курске. Напомним, что это только учтенные в электронных базах 

Министерства обороны РФ и опубликованных списках захороненных. А 



сколько еще погребено неизвестных воинов? Где-то указано их количество, а 

в большинстве случаев нет.  

Редколлегией Книги Памяти была подготовлена и в августе 2016 г. 

размещена на сайте Курского государственного университета электронная 

версия Книги памяти Курской области. На сегодняшний день это более 382 

тыс. персоналий19. База постоянно обновляется. 

Таким образом, в конце ХХ – начале ХХI века усилиями 

государственных и общественных организаций была проведена большая 

работа по изданию Книг Памяти (в т.ч. и электронных). Архивные документы 

дополнялись свидетельствами ветеранов боев, мирных жителей – очевидцев 

событий и результатами полевых работ, сокращался список пропавших без 

вести воинов. 

Работа над составлением Книги Памяти, этого «печатного памятника», 

началась в нашей стране слишком поздно, почти через полвека после Победы, 

когда с каждым днем становится все меньше участников и очевидцев военных 

событий. К сожалению, в скупых строчках Книг Памяти, часто неполных, 

составленных трудом большого числа энтузиастов, отразились и неизбежные 

в таком огромном потоке искажения, требующие дальнейших уточнений. 

 

1 Вас помнит мир спасенный. Т.1. – Курск, 1988. – 504 с.; Т.2. – Курск, 1990. – 680 с. 
2 Известия ЦК КПСС. – 1989. – №2. – С. 37–39. 
3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР. – 1991.  – №7. – 

Ст.187. 
4 Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1992. – №26. – Ст. 2406. 
5 Всероссийская Книга Памяти, 1941–1945. – С. 7. 
6 http://www.vestarchive.ru/istochnikovedenie/1214-si-sadovnikov.html. 
7 Виноградова Д.А. Отдел «Книга Памяти» Центрального Музея Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. // Текущий архив автора. 
8 Без вести пропавшие. Казань, 2002; Имена из солдатских медальонов: В 10-и томах. 

Казань, 2005–2020; Садовников С.И. Чтоб не распалась связь времен...: опознаны по 

боевым наградам. – М., 2005. – 297 с. 
9 Во имя живых помнить о погибших. – Дрезден, 2003. – С. 8. 
10 Книга памяти умерших советских военнопленных. Кладбище Хаммельбург. Бавария. – 

Кассель, 2002. – 152 с.; Цайтхайн – Книга Памяти советских военнопленных. Т. 1. – 

Дрезден, 2005. – 171 с.; Т.2, 2005. – 286 с.; Книга памяти. Захоронения советских граждан 

на территории Вольной земли Саксония. – Дрезден, 2008. – 334 с. 
11 Сиксль П. Советские граждане, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, и 

места их захоронения. – Грац-Вена, 2010. – 976 с. 
12 ГАОПИ КО. Ф. П-1. Оп. 87. Д. 1251. Л. 9. 
13 Там же. Д. 1269. Л. 10,58,59. 
14 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 44. Д. 3911. Л. 125. 
15 ГАКО. Р-603. Оп. 1. Д. 5. Л. 70, 127–129, 200, 203. 
16 Книга Памяти. Т.13. Курск, 2002. – С. 305. 
17 Подсчитано автором по Книге памяти Курской области. 
18 Травина А. Имена героев, сохраненные на века // Курский край. – 2004. – №8–9 (58–59). 

–С. 70–71. 
19 Подсчитано автором по Книге памяти Курской области. 

                                                 

http://www.vestarchive.ru/istochnikovedenie/1214-si-sadovnikov.html

