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Единственным моим предком, фронтовая биография которого в годы 

Великой Отечественной войны до сих пор оставалась неизвестной, является 

мой прадедушка Лебедев Иван Николаевич – отец моей бабушки, Вдовенко 

Анны Ивановны.  

Умер прадедушка в 1968 году, за 42 года до моего рождения, а его 

жена, Александра Филипповна, моя прабабушка – в 1996 году. Так что из 

живых свидетелей, которые могли бы хоть как-то прояснить эту туманную 

историю, осталась только моя бабушка. Из ее рассказов я знала, что в годы 

войны Иван Николаевич находился в нацистском плену, после возвращения 

из которого оказался в советских лагерях. Но в их семье на эту тему было не 

принято говорить, а потому большего она и сама не знает. Вот и вся 

информация.  

С артефактами дело обстоит еще хуже. Ни документы, ни письма того 

периода, если они вообще были в нашей семье, не сохранились. Осталась 

только довоенная фотография предположительно 1939-1940 годов, на 

которой Иван Николаевич изображен вместе со своим сослуживцем во время 

срочной службы.  

Учитывая отсутствие каких-либо документально подтвержденных 

данных, установление судьбы Лебедева Ивана Николаевича в годы Великой 

Отечественной войны является актуальной проблемой для меня и моей 

семьи. 

Достичь эту цель я попыталась, начав поиск архивных документов, 

которые могли бы ответить на вопросы: как и при каких обстоятельствах 

прадед попал в нацистский плен, как долго в нем находился, в каких лагерях 

для военнопленных содержался. В этом мне помогал мой папа, Владислав 

Юрьевич.  

Из методов исследования я выбрала архивный поиск, опрос, изучение 

фото- и видеоматериалов, изучение литературы и Интернет-ресурсов. 

 

II. Установление судьбы Лебедева И.Н.  

1. Спасибо архивам! 

Свой поиск я начала с ГИС «Память народа» и ОБД «Мемориал». Но 

ни на одном из них данных о Лебедеве И.Н., 1913 года рождения, уроженце 

29-го участка 1-го Шанинского сельсовета Таловского района Воронежской 

области, нет.  
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Однако на ГИС «Память народа» отыскался полный двойник 

прадедушки1. Те же фамилия, имя, отчество, год рождения. И даже район 

теперь один. После объединения в 1959 году территория Чигольского района 

вошла в состав Таловского. Сперва я подумала, что это и есть мой предок. Не 

бывает же таких совпадений! Но информация в наградном листе медали «За 

отвагу» (приложение 1), которой чигольский двойник был награжден уже 

после войны, показала, что бывают. Он служил в 849-м стрелковом полку и 

был ранен 31 августа 1941 года. Но, изучая этот документ, мы еще не знали, 

насколько схожими окажутся фронтовые биографии этих двух полных тезок.  

Не найдя ничего в поисковых системах, мы с папой направили запрос 

в Центральный архив министерства обороны, но ответа пока не получили.  

А вот в другом хранилище истории, архиве управления ФСБ по 

Воронежской области, на нашу просьбы отыскать хоть какие-то данные о 

прадеде, откликнулись через пять дней. Обратились мы туда потому, что 

предположили: послевоенный арест прадеда мог быть связан в пребыванием 

в плену. И если это так, то уголовное дело должны были вести УМГБ 

области. Так и получилось.  

В архиве нам передали копию архивного уголовного дела № Г-12008 

из фонда №7 архива УФСБ России по Воронежской области, из которой мы 

и узнали основные этапы судьбы Ивана Николаевича с 1941 по 1945 год2.  

 

2. Два дня боев 

Старший сержант (по другим данным – сержант) Лебедев был призван 

в РККА уже на следующий день после начала войны - 23 июня - Таловским 

районным военным комиссариатом. В тот же день оказался на сборном 

пункте города Бобров, откуда был направлен в Масловские лагеря под 

Воронежем. Во второй половине июля там начала формироваться 303-я 

                                                           
1 ttps://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie80042868/?static_hash=a6ce45fa8d3df70900f466d8c3990e57v1 
2 Архивное уголовное дело № Г-12008// Архив УФСБ России по Воронежской области. Ф. 7. Л.1-52. 
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стрелковая дивизия в соответствии с постановлением Государственного 

Комитета Обороны № ГКО-207сс3.  

Кстати, ища в сети Интернет информацию о боевом пути этой дивизии, 

я не встретила упоминания о конкретном месте формирования4. А потому 

материалы архивного уголовного дела № Г-12008 могут дополнить эти 

данные.  

Прадедушка оказался в 849-м стрелковом полку, заняв должность 

помощника командира второго взвода третьей роты.  

Отследить дальнейший путь дивизии я попыталась по донесениям, 

сводкам и другим документам Резервного фронта, размещенным на ГИС 

«Память народа». 

 
Донесение командира 303-й дивизии начальнику штаба Резервного фронта от 12 

сентября 1941 года. 

                                                           
3 РГАСПИ, Ф. 644, Оп. 1, Д. 3, Л. 163—167, 168—170. 
4 Хорошилов Г., Баженов А. Ельнинская наступательная операция 1941 года. Военно-исторический 

журнал, № 9 1974, л. 34-39.  
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В донесении от 12 сентября 1941 года только что вступившего в 

должность командира дивизии полковника Моисеевского А.Г. начальнику 

штаба Резервного фронта говорится о том, что 3 августа 303 СД была 

направлена на фронт. Дивизия была плохо обучена и укомплектована, вести 

наступательного боя не умела, минометчики были совсем не обучены. И в 

таком состоянии к концу августа она оказалась на направлении главного 

удара врага, рвавшегося к Москве, на южном фасе Ельнинского выступа. 

29 августа 849-й стрелковый полк занял позиции в лесу у деревни 

Страина Ельнинского района. А 30 августа началась Ельнинская 

наступательная операция, в которой в составе 24-й армии приняла и 303-я 

СД. Несмотря на ее неподготовленность, в сводке Резервного фронта 

указано, что один из лучших результатов в первый день был именно у 303-й 

(приложение 2). Полк прадеда занял деревню Леоново.  

Но уже 31 сентября враг стал контратаковать (приложение 3). 

В протоколе допроса от 13.09.1947 года Иван Николаевич так 

описывает события того дня: «Вместе со своими бойцами в составе всего 

взвода попал под минометный обстрел. Я и еще шесть бойцов пролежали под 

обстрелом часов двенадцать, другие выбирались, кто как мог. С 

наступлением темноты я начал выводить бойцов в расположение своей 

части»5.  

Голодных, подавленных, озлобленных их направили к полевой кухне. 

Здесь их встретил старшина роты Иван Смирнов, земляк из Таловского 

района, и очень удивился. Второе отделение считали погибшим. 

Накормленным «воскресшим» дали поспать часов шесть прямо там, у кухни, 

а затем около полуночи, снабдив продуктами, отправили обратно на 

передовую.   

В темноте наткнулись на наш «секрет», который после ответа на 

пароль, направил идущих в расположение их роты. Но, не пройдя и 500 

метров, наскочили на разведывательную группу немцев, скорее всего, 

искавшую «языка». Прадеду заткнули рот, связали руки и потащили…  

На следующее утро был допрос. Сержантские треугольники в 

петлицах, возможно, внушали допрашивающим надежду на то, что «унтер-

офицер» раскроет им детали советского наступления на этом участке фронта. 

Но «языка» из него не получилось. Да и что мог знать старший сержант о 

планах командования? Это был первый и единственный допрос в плену. 

Помните двойника прадеда, чигольского Лебедева? Так вот, 

совпадение просто невероятное. Мало того, что они оба были призваны в 

РККА в один день, служили в одном полку, так еще и выбыли в один день!  

Но совпадение это не было единственным. В тот самый день, когда 

Иван Николаевич попал в плен, случилось еще одно: на 1-м участке 

Шанинского сельсовета Таловского района родилась его единственная дочь, 

моя бабушка (приложение 4).  

                                                           
5 Архивное уголовное дело № Г-12008// Архив УФСБ России по Воронежской области. Ф. 7. Л.14. 



5 

 

 

 

Оставалось только узнать место пленения. Для этого были сверены 

данные нескольких источников6. Получилось, что место пленения 

расположено приблизительно в 1,5 километра юго-западнее деревни 

Леоново.  

 

 

 

 

 

 

Карта положения частей Резервного фронта на утро 31.08.41 г. 

 

 

3. Тысяча дней плена 

Дальнейшую судьбу Ивана Николаевича мы узнали из протокола его 

допроса, проведенного старшим следователем УМГБ Васильевым 21 октября 

1947 года7.    

После недолго пребывания в дулаге плененных под Ельней стали 

направлять по стационарным лагерям. Прадедушка, с его слов, попал в 

шталаг VIII Е (308), расположенный тогда у немецкого местечка Нойхаммер, 

а теперь – польского городка Свентожов. 

Ища информацию о шталаге 308, я читала воспоминания тех, кто 

пережил этот ад8. Спасаясь от холода, заключённые пытались спрятаться в 

единственном здании на обнесённой колючей проволокой открытой 

территории содержания военнопленных - бетонной уборной. В помещение 

уборной набивалось всего несколько десятков пленных, которые из-за 

невероятной тесноты могли находиться там лишь стоя и в таком положении 

спали, согревая друг друга.  

Остальным приходилось выкапывать на территории ямы в земле на 2−3 

человека, чтобы можно было сидеть в них, прижавшись друг к другу, и 

накрывались шинелями или пальто (у кого было). 

От голода, холода, издевательств фашистов, болезней и ран здесь 

погибли более 20000 советских солдат.   

Я нашла несколько снимков осени 1941 года, сделанных в шталаге. 

Возможно, в толпе на фотографии где-то запечатлен мой прадед.  

                                                           
6 Карта положения войск 16 и 20 А на 30.08.1941 г.// ЦАМО, Ф. 208, Оп. 2511, Д. 663. 

  Карта положения войск ЗапФ на 1-3 сентября 1941 г. / ЦАМО, Ф. 208, Оп. 2511, Д. 664. 

  Журнал боевых действий войск Резервного фронта.// ЦАМО, Ф. 219, Оп. 679, Д. 62, Л. 1 
7 Архивное уголовное дело № Г-12008// Архив УФСБ России по Воронежской области. Ф. 7. Л.27. 
8 Побег из Освенцима. Остаться в живых / А. А. Погожев, П. А. Стенькин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2005. - 

285с.  
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Советские военнопленные в шталаге VIII Е. Осень 1941 г. 

 

Но прадеду повезло. Он не умер от голода и холода, не был убит 

охранниками. В апреле 1942 года (в другом протоколе допроса – летом 1942 

года) его перевозят в город Махтенбург (в других протоколах допросов – 

Мехтенбург, Махитенбург) на земляные работы, а летом 1944 года (в других 

протоколах допросов – осенью 1944 года) – в Ашенберг.  

Шталагов в этих населенных пунктах фашистской Германии не было. 

Выходило, что прадедушка оказался в рабочих командах 

(Arbeitskommandos). Я постаралась узнать их номера. 

Махтенбург или Мехтенбург я не нашла на карте Германии. Возможно, 

под этими именами скрываются Магдебург или Мекленбург. Возможно, это 

названия пригорода какого-то более крупного города или местечка в бывшей 

Восточной Пруссии. Зато городков Ашенберг на территории, входившей 

тогда в состав рейха, оказалось четыре: в землях Гессен, Нижняя Саксония, 

Верхняя Австрия и Шлезвиг-Гольштейн. А есть еще Ашеберг, в котором 

находилась Arb.Kom. 199, и так далее.  

Единственным источником, который мог помочь в этом поиске, могло 

оказаться фильтрационно-проверочное дело (ФПД) прадеда. На поисковых 

форумах я видела скан-копии порыжевших карточек советских 

военнопленных, заполнявшихся после освобождения на проверочно-

фильтрационных пунктах НКВД, в которые по пунктом 13 вносили данные 

о шталагах и рабочих командах, в которых находился военнопленный.  

В ФПД мы надеялись отыскать данные и о том, когда именно прадед 

был освобожден из нацистского плена. В протоколах допросов со слов Ивана 

Николаевича указаны то середина апреля, то вторая половина этого месяца, 

то конкретная дата - 30 апреля 1945 года. Ашенберг освободили союзные 

тогда войска американцев. До августа 1945 года (по другим данным – до 22 

июля 1945 года) Лебедев И.Н. находился в зоне американской оккупации, а 

после был передан советским властям. В деле могла быть информация о том, 

в каком спецлагере или фильтрационно-проверочном пункте НКВД он 
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прошел проверку и был направлен в РККА. Единственная точная дата - день 

демобилизации прадеда из Красной Армии – 10 октября 1945 года.  

Но это дело сперва нужно было отыскать в архивах. Пришлось нам 

снова обращаться в архив УФСБ по Воронежской области, но в нем дела не 

оказалось. Оставались еще два архива: ГАВО (Государственный архив 

Воронежской области) и ГАОПИВО (Государственный архив общественно-

политической истории Воронежской области).  

Мы с папой сделали запросы в оба, и получили ответ из ГАОПИВО. В 

нем говорилось, что в архивном фонде 9353 хранится фильтрационно-

проверочное дело № 61521 моего прадеда.  

Но оно только добавил вопросов. В фильтрационно-проверочном деле 

оказались только две «зеленые карты», которые пленные заполняли при 

поступлении в лагерь.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта военнопленного И.Н. Лебедева.  

Фильтрационно-проверочное дело №61521. ГАОПИ ВО.   

 

В картах стояла другая дата рождения – не 31 мая, а 14 сентября. Полк 

тоже был другим – не 849-й, а 125-й. Получалось, что это уже второй двойник 

прадеда, теперь уже из одного поселка. Но остальные данные совпадают. И 

имя матери (Анастасия), и дата и место пленения (1 сентября 1941 года в 

районе Ельни) указаны верно.  

Что бы проверить версию со вторым двойником, мы обратились в 

администрацию Шанинского сельского поселения Таловского 

муниципального района. Там нам подтвердили, что в соответствии с 
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данными похозяйственной книги 1-го Шанинского сельского Совета за 1943-

1946 гг. в поселке 1-й Участок проживал только один Лебедев Иван 

Николаевич (лицевой счет домовладения №210). В том же источнике 

нашлась дата, когда прадед вернулся в родной поселок – 4 ноября 1945 года.  

То есть, заполняя карту военнопленного Иван Николаевич мог указать 

врагу заведомо неверные данные. Но почему он назвал именно этот полк и 

эту дату? 

125-й стрелковый полк не мог оказаться 1 сентября у Ельни. В составе 

6-й дивизии он был намного южнее. И встретиться с ним 849-й полк не мог 

ни до, ни после конца августа 1941 года. Выходит, Иван Николаевич назвал 

первый пришедший на ум номер? 

Но, оказывается, был еще один полк с тем же номером. Назывался он 
125-й стрелковый полк по охране железнодорожных сооружений и особо 

важных предприятий промышленности войск НКВД СССР. Формировался он 

с 23 по 26 июня в Воронеже.  И призванный 23 июня 1941 года Лебедев Иван 

Николаевич вполне бы мог в нем оказаться. И если даже прадед не служил в 

нем, то мог знать о существовании только что сформированного полка.  

Большие надежды я возлагала на номер военнопленного (№38541), под 

которым Лебедев Иван Николаевич значился в шталаге 308. Ведь он давал 

шанс узнать хоть какую-то информацию в Федеральном архиве Германии 

(Bundesarchiv). Но запрос результатов не дал. В ответ некто Стефан Мюллер 

сообщил, что документы бывшего разведывательного управления Вермахта 

о советских военнопленных, изъятые советскими войсками в 1945 году, 

сегодня хранятся в ЦАМО, а Бундесархиве можно найти только документы 

об иностранных военнопленных, переданные после войны Немецкому 

ведомству по делам военнопленных (WASt) другими административными 

учреждениями. И никаких данных о военнопленном Лебедеве найти не 

удалось (приложение 7).   

Зато номер военнопленного помог нам определить день, когда прадеда 

доставили в шталаг 308. На ОБД «Мемориал» мы проверили по 30 соседних 

номеров в большую и меньшую стороны от номера 38541. Значившиеся под 

ними пленные оказались в лагере 27 сентября 1941 года. Можно 

предположить, что и прадед оказался там в тот же день. 

По тем же карточкам мы постарались установить еще и номер рабочей 

команды, в которой мог находиться прадед в шталаге 308. В 9 из 11 

обнаруженных карточек, имеющих меньшие номера, указано, что пленный 

14 октября 1941 года был распределен в рабочую команду №51, которая 

размещалась в местечке Виклоу (сейчас это д. Вилков Свидницкого повята 

Нижнеселезского воеводства Польши). А в 14 из 17 обнаруженных карточек 

с большими номерами стоит отметка о том, что 14 октября человек направлен 

в рабочую команду №42, находившуюся в городке Кёнигсзельт (теперь это 

г. Явожина-Слёнска того же повята). И только один наш соотечественник в 

тот же день, 14 октября, был отправлен в лагерь СС Аушвиц. В остальных 

карточках отметок о рабочей команде нет. Получается, что мой прадедушка 
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мог оказаться 14 октября 1941 года в той или другой команде, а мог остаться 

в лагере. 

Также мы узнали точные даты переводов прадеда из лагеря в лагерь 

вплоть до 4 мая 1944 года. 1 апреля 1943 года из шталага VIII A в Гёрлице 

его перевезли в лагерь Люфтваффе №5.  

Но больше всего в «зеленых карточках» нас смутила указанная там 

дата рождения - 14.09.1913 г. Дело в том, что мы уже встречали ее в 

персональных данных одного из Иванов Лебедевых, когда искали данные 

прадедушки в архивах Арользена (Arolsen Archives)9. Тогда мы не обратили 

внимание на данные это пленного. Теперь же предстояло вернуться к ним 

(приложение 7).  

Об этом, уже третьем по счету, двойнике прадеда известно не так и 

много. Нет ни его отчества, ни данных и о том, являлся ли он военнопленным. 

Известно, что родился он в местечке, название которого в концлагерях 

писали как «Lisa» (вероятно, это белорусский городок Лида), и был до войны 

слесарем. Но пути двух Иванов по шталагам и концлагерям не пересекались. 

С октября 1942 года по апрель 1945 года Иван из Лиды являлся заключенным 

четырех концентрационных лагерей СС: Заксенхаузена (KL Sachsenhausen) , 

Флоссенбюрга (KL Flossenbürg), Херсбрюк (KL Hersbruck) и Дахау (KL 

Dachau). Как и мой прадед, он был освобожден союзниками в апреле 1945 

года. И это единственное совпадение в судьбах этих двух пленников 

нацизма.  

Впрочем, не единственное. Есть еще одно обстоятельство, которое мы 

так и не смогли для себя объяснить: та единственная предвоенная 

фотография прадеда, которая хранится в семейном архиве, была сделана в 

период с осени 1939 года по весну 1940 года в этом самом городке Лида. 

Почему прадед указал именно эту дату рождения, попав в шталаг 308? 

Он знал, что в Лиде, в которой он точно бывал, есть другой Иван Лебедев и 

назвал его день рождения? И это еще одна загадка моего проекта, которую 

теперь уже вряд ли удастся разгадать.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                           
9 https://collections.arolsen-archives.org/en/search/person/ 10692997?s=lebedew%20iwan&t=2114480&p=0 
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Наградной лист Лебедева И.Н., тезки моего прадеда. ЦАМО. 

Приложение 2 
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Журнал боевых действий войск Резервного фронта.  

ЦАМО, фонд 219, опись 679, дело 62, лист 172 

Приложение 3 
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Журнал боевых действий войск Резервного фронта.  

ЦАМО, фонд 219, опись 679, дело 62, лист 178 

Приложение 4 
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Свидетельство о рождении Вдовенко (Лебедевой) Анны Ивановны. 

Архив семьи Вдовенко. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5  
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Ответ из Федерального архива Германии (Bundesarchiv). 

 

Приложение 6 
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Список узников, переведенных из концлагеря Флоссенбюрг в Дахау. 


