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Введение 

     Актуальность темы исследования 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но 

Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и 

человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего 

государства. Тем значимее наша Победа! 

Война  длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую 

семью и сердце каждого гражданина СССР. За годы Великой Отечественной 

войны погибло более 27 миллионов человек. Эта трагедия коснулась 

абсолютно каждого в нашей стране. Много людей погибло от голода, 

бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы 

солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие 

жизни и приближая Великую Победу. 

Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на 

протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со дня Великой 

Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков 

воевавших за нашу Родину против фашисткой Германии! Уже несколько лет 

идет акция «Бессмертный полк», который поднял миллионы людей во имя 

увековечивания памяти, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

ушедших из жизни после войны. 

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и 

свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с 

фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не 

жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу. 

Цель: расширить и углубить знания об истории концлагерей в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи:  

1) собрать и изучить литературу и доступные источники; 
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2) систематизировать литературу и доступные документы о людях, 

оставивших след в истории родины, малой родины; 

3) изучить историю семьи Барановых из Опаринского района; 

4) расширить материал о концлагерях в Зале Боевой Славы, 

5) разместить поисковой материал на сайте нашей школы school-

maromiza.ucoz.net 

6) выступить на районной конференции  с данной исследовательской 

работой. 

 

Хронологические рамки исследования охватывают период  Великой 

Отечественной войны (22 июня 1941 г.-9 мая 1945 г.) и послевоенное 

время. 

 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА I. Формирование концлагерей 

 

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих 

деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две 

мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории 

стала история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря 

получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло 

около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов 

погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это 

особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами 

СССР. 

          В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире 

отмечается Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она 

была установлена в память об интернациональном восстании узников 

концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 

года. Международный трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, что 

заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и 

использование их труда в принудительном порядке в интересах Германии, 

являлось не только военным преступлением гитлеровского режима, но и 

преступлением против человечности. Непосильный рабский труд, жуткие 

условия содержания, побои и издевательства со стороны надзирателей, 

неоказание медицинской помощи самым негативным образом сказывались на 

здоровье, продолжительности их жизни и психо-эмоциональном состоянии 

жертв нацизма.  

Концентрационные лагеря — это места пребывания больших масс 

людей, которые были заключены под стражу по политическим, расовым, 

социальным, религиозным и другим признакам. Всего на территории 

Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч 

концентрационных лагерей, тюрем и гетто. Практичные и 
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дисциплинированные немцы использовали эти свои качества в самых 

ужасающих целях, создав работавшие как часы конвейеры смерти. По 

признаниям эсэсовцев, каждый узник, продолжительность жизни которого в 

концентрационных лагерях составляла менее года, приносил нацистскому 

режиму практически 1500 рейхсмарок чистой прибыли. Для нацистской 

Германии концлагеря были не только методом устрашения, показателем 

господства, материалом для различных исследований и поставщиками 

бесплатной рабочей силы, но и статьей дохода. В переработку и на 

производственные цели шли самые страшные составляющие: волосы, кожа, 

одежда, драгоценности умерщвленных узников, вплоть до золотых коронок с 

зубов.  

Первый концентрационный лагерь был создан в Германии в марте 1933 

года  в Дахау. К началу Второй мировой войны в концлагерях и тюрьмах 

Германии уже находилось примерно 300 тысяч немецких, австрийских и 

чешских антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия 

создала на территории оккупированных ею стран Европы гигантскую сеть 

концентрационных лагерей, которые были превращены в места 

организованного систематического убийства миллионов людей.  

           Среди всемирно известных сегодня лагерей смерти гитлеровской 

Германии, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников, 

выделяют Освенцим (Аушвиц) — 4 миллиона узников, Майданек — 1,38 

миллиона узников, Маутхаузен — 122 тысячи узников, Заксенхаузен — 100 

тысяч узников, Равенсбрюк — 92,7 тысячи узников, Треблинка — 80 тысяч 

узников, Штуттгоф — 80 тысяч узников. Количество детей в возрасте до 14 

лет в этих концентрационных лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч 

жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на 

территории СССР — Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса. 

Проектная мощность уничтожения только в одном концентрационном лагере 

Освенцим составляла до 30 тысяч людей в сутки.  
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          К одному из крупнейших нацистских концлагерей относился и 

Бухенвальд, который начал свою работу 19 июля 1937 года недалеко от 

немецкого города Веймара. К 1945 году этот лагерь имел уже 66 филиалов и 

внешних рабочих команд. Наиболее крупными из них были «Дора» 

(недалеко от города Нордхаузен, Германия), «Лаура» (недалеко от города 

Заальфельд, Германия) и «Ордруф» (в Тюрингии, Германия). За годы 

существования лагеря с 1937 по 1945 через него прошли примерно 239 тысяч 

узников. Первоначально это были немецкие политические заключенные, 

однако позднее в годы Второй мировой войны здесь содержались 

представители самых разных национальностей. В лагере Бухенвальд узники 

подвергались различным преступным медицинским экспериментам, 

заключенные эксплуатировались владельцами многих крупных 

промышленных предприятий. Всего в Бухенвальде было уничтожено более 

56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских 

военнопленных.  

Особенно много заключенных погибло в филиале лагеря под названием 

«Дора», здесь в подземных помещениях и цехах производились самолеты-

снаряды «Фау». Лагерь находился недалеко от города Нордхаузен. Согласно 

замыслам нацистов, ни один из его узников, который был занят в 

строительстве секретного подземного завода, а затем трудился в его цехах, не 

должен был выйти на поверхность живым. Все они считались носителями 

государственной тайны и были включены в специальные списки главного 

управления имперской безопасности СС. Когда предприятие под землей 

заработало, на нем действовало сразу два конвейера: с одного сходили 

самолеты-снаряды, с другого — несколько грузовых автомобилей каждый 

день вывозило трупы узников, которых потом сжигали в крематории 

Бухенвальда.  

          11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к 

лагерю войск союзников, организовали успешное восстание, обезоружив и 

захватив в плен примерно 200 охранников лагеря и взяв руководство над 
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концлагерем в свои руки. 13 апреля на территорию лагеря вступили 

американские войска, это был первый нацистский концентрационный лагерь, 

освобожденный американцами. 16 апреля 1945 года по приказу 

американского коменданта лагеря в него привезли 1000 жителей Веймара, 

чтобы они лично увидели зверства нацистов. Осуществившие успешное 

восстание узники Бухенвальда спасли себя тем самым от уничтожения, так 

как накануне гитлеровскими властями уже был отдан приказ о физическом 

истреблении всех остававшихся в лагере заключенных.  

        Ранее 27 января 1945 года войска Красной Армии освободили первый и 

крупнейший из гитлеровских концентрационных лагерей Освенцим 

(Аушвиц-Биркенау), который был расположен в 70 километрах от польского 

города Краков. В этом месте зла и бесчеловечности с 1941 по 1945 год было 

умерщвлено примерно 1 300 000 человек (оценки разнятся от 1,1 до 1,6 

миллионов человек), из которых 1 000 000 составляли евреи. На территории 

лагеря уже в 1947 году был открыт музейный комплекс, который сегодня 

включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно в 

концентрационном лагере Аушвиц в 1943 году ввели татуировку номера 

узника на руке. Маленьким детям и младенцам индивидуальные номера 

кололи на бедре. Согласно информации Государственного музея Аушвиц, 

данный концентрационный лагерь был единственным гитлеровским лагерем, 

в котором узникам татуировали личные номера.  

Одной из самых страшных страниц в истории Освенцима стали 

медицинские эксперименты, которые проводились врачами СС, в том числе и 

над детьми. К примеру, профессор Карл Клауберг с целью разработки 

быстрого метода биологического уничтожения славян проводил над 

еврейками в корпусе №10 эксперименты по стерилизации. А доктор Йозеф 

Менгеле в рамках антропологических и генетических опытов осуществлял 

эксперименты на детях с физическими недостатками и детях-близнецах. 

Помимо этого, в Освенциме осуществлялись различные эксперименты с 

применением новых препаратов и лекарств на заключенных, в эпителий 
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узников втирались различные токсические субстанции, проводилась 

пересадка кожи и другие опыты. 

 Освободившие Освенцим солдаты Красной Армии обнаружили на 

немецких складах не сожженными примерно 7 тысяч килограмм волос 

узников, которые были упакованы в мешки. Это были те остатки, которые 

власти лагеря не успели продать или отправить на фабрики. Анализ, который 

был позднее проведен в Институте судебных экспертиз, показал, что на 

волосах имелись следы синильной кислоты — отравляющего компонента, 

который включался в состав газа «Циклон Б». Из человеческих волос 

узников концентрационных лагерей немецкие фирмы изготавливали 

портняжную бортовку.  

Заместитель председателя Российского союза бывших 

несовершеннолетних узников фашизма Александр Урбан отмечал, что 

каждый пятый из 6 миллионов граждан СССР, прошедших через фашистские 

концентрационные лагеря, был тогда еще ребенком. В настоящее время 

несовершеннолетние узники фашизма — это уже пожилые люди, самым 

молодым из которых перевалило за 70 лет, с каждым годом их становится все 

меньше. По данным экспертов, на 2013 год на территории России проживало 

около 200 тысяч представителей этой категории граждан, практически 80 

тысяч из них были инвалидами. 

Международный день освобождения узников фашистских 

концентрационных лагерей отмечается во всем мире памятными 

мероприятиями, поминовением погибших граждан и поклонением их памяти, 

возложением цветов к местам массового захоронения и могилам жертв 

фашизма. С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много 

лет, кажется, это было уже очень давно. Но только не для узников, которые 

лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей 

— это настоящие уроки мужества для представителей подрастающего 

поколения. Сохранить память о них священный долг каждого. Только 

сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения 
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погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что 

подобное больше никогда не повторится в человеческой истории. 

Если о ветеранах Великой Отечественной войны, а также тружениках тыла 

говорится много, в высшей степени заслуженно и гордо, то об узниках 

немецких концлагерей, как правило, вскользь. 

Во II главе я хочу рассказать о том, как жители нашего района попали 

за колючую проволоку концлагерей. 
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ГЛАВА II. Памяти узников фашистских концлагерей. 

Большой вклад вятчане внесли в защиту Родины, Советского Союза, в 

период Великой Отечественной войны. Более 600 тысяч кировчан приняли 

участие в ней, из них 250 тысяч сложили головы, но не дали фашистам 

прорваться к Москве, защитили Ленинград. Они били врага под 

Сталинградом и Курском, очищали Европу от «коричневой чумы». О 

героизме наших земляков говорит тот факт, что около двухсот человек 

удостоены звания Героя Советского Союза. Даже враги признавали, что мало 

в мире солдат, сравнимых с русскими по отваге, самоотверженности, 

боевому духу. Еще прусский король Фридрих, потрясенный мужеством 

наших воинов, сказал такие слова: «Русского солдата мало убить – его еще 

надо толкнуть, чтобы он упал». 

Наша Кировская область – это глубокий тыл. 

«Тыл, - говорил маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков, - это половина Победы. Может быть, и больше». И он знал, что 

говорил. Ведь тыл, по сути дела, тоже был фронтом, подлинным вторым 

фронтом, открытым не в 44 году союзниками, а в 41 нашими тружениками, 

их мужественной, титанической работой, безмерными испытаниями, 

бессонными ночами. На территорию области были эвакуированы 

промышленные предприятия, тысячи людей на Ленинградской области, 

оккупированных областей Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики. 

Несмотря на голод, изнурительный труд, потери близких, для множества 

людей область стала родным домом. Она, как настоящая мать, а не злая 

мачеха, приняла под свой кров тысячи эвакуированных граждан. Вот что 

писала в 70-х годах латышская писательница Анне Саксе: «Многое угасло в 

памяти о грозных военных годах, но неизгладимо осталось в памяти, то 

гостеприимство, та душевная теплота, с которой нас приняли в свою семью 

кировчане. А самое важное, самое значительно то, что за годы, прожитые в 

Кирове, я узнала и на всю жизнь полюбила душу русского народа». 
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Достойный вклад в Победу внесли кировчане, в том числе и опаринцы. 

От нашего района на фронт было призвано 9177 человек, 2314 не вернулись 

домой, из них 1610 пропали без вести. Не было рода войск, где бы не 

сражались опаринцы. 

Я хочу рассказать о категории людей, которые с первых дней войны 

оказались на оккупированной территории Западной Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. 

Совсем недавно я прочитала в газете «Опаринская искра» от 25 апреля 

1995 года заметку «За проволокой концлагеря» (судьбы людские). Она 

потрясла меня. А когда я об этой заметке заговорила в классе, наш классный 

руководитель, Шулепина Галина Михайловна, очень тихо сказала «а ведь это 

наши родственники». Оказалось, что одна  из родственниц, Ласкина Тамара 

Федоровна, живет в Демьяново, а другая - Нина Павловна Матвеева - в 

Опарино. И на эту тему я решила написать исследовательскую работу. 

Договорились о встрече с Ниной Павловной и поехали в районный центр. 

Мы, конечно волновались, а когда увидели, что Нина Павловна спокойна, 

знает Зинаиду Кузьминичну и Анастасию Юрьевну (моих учителей истории), 

то мы попросили, чтобы нам определили место для работы, где можно 

писать, слушать, фотографировать. Нина Павловна принесла с собой 

газетные вырезки, фотографии, журналы и рассказала судьбу своей семьи.  

Сама она родилась уже в послевоенное время, а вот ее родные всю 

оставшуюся жизнь с содроганием вспоминают те страшные годы. Отец – 

Баранов Павел Федорович, мать – Баранова Тамара Федоровна, брат – 

Баранов Владимир Павлович и сестра – Баранова Зоя Павловна уже умерли. 

Но одна из сестер Нины Павловны, Тамара Павловна Ласкина, проживает в 

посёлке Демьяново Кировской области. Нина Павловна не может спокойно 

говорить, с трудом сдерживает слезы, когда рассказывает о пережитых 

страданиях близкими ей людьми.  

«В начале Великой Отечественной войны наша семья проживала в 

городе Кальвадия Литовской ССР. Там же находился и полк, в котором 
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служил П. Ф. Баранов, наш отец , 1925 года рождения. Он был мобилизован в 

рабочее – крестьянскую Красную армию 14 сентября 1939 года, с мая 1941 

служил в звании лейтенанта, в составе 3747СП 128 СД восьмой армии». 

  «Наш полк располагался в городе Кальвадия Литовской ССР - пишет 

Павел Филимонович. В связи с чрезвычайной обстановкой, нам было 

приказано выдвинуться на свой боевой рубеж 19-20 июня 1941 года. Заняли 

оборону на участке в 65 км от Кальвадии. В 4 часа утра 22 июня противник 

обрушил массивный удар авиации и артиллерии. Штаб 128 дивизии 

разгромили. Генерал Золотов Александр Семёнович в первые часы боя 

оказался в плену….. Когда мы принимали первые обстрелы фашистов на 

границе от вероломного нападения, дивизия была уничтожена почти 

полностью. Без приказа отходить нельзя. К трем часам вечера бой стих, и мы 

оказались в глубоком тылу противника, в окружении, от роты мало что 

осталось. В лесу дождались ночи, пошли орешником по оврагу, вышли на 

хутор поляка, попросили хлеба и молока…. Прятались во ржи, затем 

форсировали реку Бук и ушли в Беловежскую пущу, где укрывались до марта 

1942 года…. Позднее вышли в село, там приютили белорусские поляки. 13 

марта фашисты нас вывезли в город Баранович, посадили в тюрьму( две 

недели морили голодом), из которой затем погнали этапом на станцию 

Лесная. Нас было 2000 человек, но начался тиф, после чего осталось совсем 

мало. Выжившие прошли карантин, затем нас посадили в вагоны- теплушки 

и вывезли в Германию. Сначала работал при хозяине, затем была тюрьма 

Гельбальд, где каждый день, в течении двух недель избивали. Освободили 

нас только 8 мая 1945года». 

Гарнизон Козлы-Руды, где служил П.Ф. Баранов и жила его семья, 

подвергся сильному арт-обстрелу и бомбардировке уже в первый час войны. 

Дивизия понесла огромные потери, разгромлен был штаб. Разрозненные 

группы бойцов пытались выйти из окружения. 

Ну а женщины – куда могли пойти они, имея на руках порой по 

несколько детей? У Татьяны Федоровны уже было двое детей и вдобавок она 
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готовилась стать матерью в третий раз. Когда пришли немцы, всех жен 

командиров согнали они в концлагерь, созданный там же, в Козлы-Рудском 

уезде. 

Так Тамара оказалась за колючей проволокой. Там в 1941 году родился 

брат Володя, который на всю жизнь остался очень худеньким… Несмотря на 

то, что имела грудного ребенка, Татьяна Федоровна вместе с другими 

женщинами «гоняли» на торфоразработки, где работать приходилось по 

колено в холодной воде. 

Говорят, что в очень раннем детстве механизм памяти как бы не 

включен, поэтому впечатления детских лет отрывочны и неясны. Вот и 

Тамара Павловна не помнит ничего из того страшного времени. И только 

иногда во сне видятся ей нары, на которых копошатся дети. Да ещё до сих 

пор не может она преодолеть страх, заслышав гул летящего самолета. 

Немецкую охрану сменили литовские полицаи. И тогда условия 

пребывания в лагере стали еще хуже. 

Долгожданное освобождение пришло только в июле 1944 года. 

В родных краях всю войну ничего не знали о судьбе семьи офицера 

Баранова. И когда появилась в д. Молебенской женщина с тремя детьми, не 

было равнодушных. Родные, знакомые и просто посторонние несли еду, 

одежду, обувь, посуду. Только о Павле Федоровиче не было никаких вестей – 

не числился он среди убитых, не было его фамилии и в списках пропавших 

без вести… 

«Мы особо у мамы не выспрашивали о том, как жилось, не хотели ее 

расстраивать, хотя спросить хотелось о многом. Мама сильно болела, но 

иногда заводила разговором о пережитом. Рассказывала как полицаи 

отбирали одежду, что получше. Как загоняли жителей в сарай, где мы жили. 

Полицай сказал, мол заходите с детьми, выпустят… Остальных заколотили в 

сарае и сожгли… В ямы закапывали, слышны были стоны, земля шевелилась. 

Это всё рассказывала мама. Всё это было на глазах людских. В наших 

детских душах остался страх на всю жизнь. В 1984 году ездила по путевке в 
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Германию. Посетили концлагерь Заксенхаузен. Был барак, остальные тумбы. 

Увидела нары двухъярусные, соломенный матрац и подушку. Вся группа 

ушла смотреть кино о лагере, о злодеяниях гитлеровцев, а я не смогла зайти в 

кинозал, стояла и горько плакала. Жуть, что нам рассказала немка – гид. Как 

избивали узников, печи крематория наверху, а внизу виселицы. Ноги 

запирали в ящик, а их в петли и растягивали человека. Такое у них 

существовало оборудование…» - писала Тамара Павловна.  

Она родилась в марте 1939 года, в военное время она была еще совсем 

маленькой девочкой, но страшно подумать, как ей удалось выжить в тех 

ужасных условиях. Дети, попавшие в нацистскую неволю, содержались на 

ровне со взрослыми, при чем в условиях тюремного режима. В 

концентрационных и трудовых лагерях находились под стражей со всеми 

характерными признаками ограничения свободы передвижения. Страдания, 

которые она пережила, подорвали ее здоровье, но она выстояла, работала, 

воспитала детей и помогает растить внуков. 

Тамара Павловна много лет проработала в демьяновской больнице, 

растила вместе с мужем детей. В их семье доживали век престарелые 

родители Павел Филимонович (скончался на 90 году жизни). Но не мало 

пришлось перенести ей из–за людской черствости и недоверия. «Дескать, 

какие льготы как узнице концлагеря? У нас двухгодовалых в Германию не 

угоняли, за забор высокий не сажали… 

Правильно, не сажали. Уходя на фашистскую неволю, их несли на 

руках матери – чтобы не бросить на произвол судьбы, чтобы попытаться 

спасти. 

Есть у Тамары Павловны соответствующие документы. По этим 

документам ей была выплачена денежная компенсация, которую Тамара 

разделила на всех живых детей и племянников. Есть множество писем от тех, 

кто служил вместе с ее родителями в гарнизоне на западной границе и знал 

Тамару еще ребенком. 
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 В далекой Сибири живут соседи по лагерным нарам, на которых 

младшие дети оставались под присмотром старших. Тамару Павловну и 

сейчас приглашают в Уфу, где есть отделение Детского фонда и Союза 

малолетних узников. 

Мы часто слышим слова: «Детство, опаленное войной». Но, пожалуй, 

не воспринимаем их буквально – ведь в представлении большинства из нас 

детство – самая беззаботная, самая счастливая, самая радостная пора жизни. 

Да выходит, что не у всех. 

В 1942 году, вместе с командиром своей дивизии А. С. Зотовым, 

оказался П. Ф. Баранов во вражеском плену. Но не пал духом, не опозорил 

офицерского звания. А после освобождения вернулся к семье. 

После войны у супругов родилось еще четверо детей. 

Павел Филимонович умер 21 ноября 1994 года, он пережил свою 

супругу почти на десять лет - она скончалась в 1983. 

Сын Володя родился в концлагере, после войны был парализован, 

инвалид 1 группы. Жил на Украине, в городе Лозовая Харьковской области, 

умер в 2006 году… 

Нам сложно представить, что этим людям пришлось пережить. Но 

удивляет то, что пройдя все круги ада: концлагеря, голод, нищету, 

издевательства, утрату родных и друзей, смогли не только выжить, но и 

сохранить честь и достоинство, любовь к жизни и веру в лучшее. 
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ГЛАВА III. Их закапывали живыми… 

 

Когда прошло более семидесяти пяти лет со Дня Победы, когда уже 

кажется, что никакая жестокость в сегодняшнем мире не поразит тебя – 

человека, участвовавшего в расследовании преступлений злейшего врага 

человечества – фашизма, действительность вдруг снова возвращает нас к 

дням, которые, думалось, больше не вернутся. Читаешь о массовом 

отравлении палестинских девочек в Ливане, и перед глазами стоит Лена 

Дубова из львовского гетто – девочка- подросток с поседевшими косичками, 

в синем в белый горошек платьице и с неподходящей грустью во взгляде. 

Вот как вспоминает Кузьмин С. «Я встретился с ней в 1944 году как 

представитель Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистких захватчиков». 1 История ее 

такова. 

   Лена с мамой оказались в львовском гетто, из которого фашисты в 

массовом порядке вывозили жителей в лес на расстрел. В лесу людей 

подводили в большой яме  и расстреливали на глазах у всех ждущей горькой 

участи. Лена и её мама попали в тот день в последнюю группу жертв этого 

злодеяния. Выстрелы обожгли её и оглушили, и больше она ничего не 

помнила. 

    Очнулась Лена под трупом матери: тьма, холод от тел, из которых уже 

ушла жизнь. Вокруг липкая кровавая масса. Ужас и страх придали ей 

сверхчеловеческую силу: девочка стала выкарабкиваться, ей удалось вылезти 

из могилы. Болело плечо, платье заскорузло от крови. Была уже ночь, 

впереди мелькали какие-то огоньки, и Лена поползла к ним с надеждой, что 

там найдутся добрые люди. После освобождения Львова Советской Армией 

её разыскал дядя из Золочева. Так она оказалась в этом городе и теперь 

стояла перед ним. 

                                                             
1 Кузьмин, С. Дети в Освенциме [Текст] / С. Кузьмин// Новое время.–1983. – (№ 22). – С. 83. 
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Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали у матерей и 

умерщвляли. При выявлении беременности у прибывших женщин вызывали 

преждевременные роды. В случаях сопротивления – направляли в газовую 

камеру. Бывшая заключённая София Флякс из Кракова показала: «….У 

многих женщин, прибывших в августе 1943 года в лагерь, были дети 5 -12 

лет. Все они отправлены с матерями в крематорий. Я  прибыла с 

семимесячной беременностью. При осмотре врач СС Кениг обнаружил у 

меня беременность и направил в барак В-3 (Биркенау). Там было 65 таких 

женщин. Через 3 дня и в течение последующих четырёх дней мне делали 

уколы, и я на 5-й день родила ребёнка, которого у меня забрали. В бараке за 

моё пребывание таких случаев я видела 14. Новорожденные или 

преждевременно рожденные увозились неизвестно куда». 

   После изгнания Советской Армией фашистских оккупантов из Литвы в 

лагере смерти в Каунасе на стенах была обнаружена надпись - обращение 

женщин-узниц: 

«Отомстите за нас! Пускай весь мир знает и поймет, как зверски уничтожали 

наших детей…. Путь весь мир знает и не забудет отомстить за наших 

невинных детей. Женщины всего мира! Вспомните и поймите все зверства, 

которые произошли в 20 веке с нашими невинными детьми! » 

Хотелось, чтобы эти слова прозвучали сегодня новыми предостережениями. 

Аушвиц, Бухенвальд и Освенцим, Маутхаузен тоже в ряду… 

Кто попал в лапы дьявола, к немцам, - 

Побывал, прямо скажем, в аду. 

Вы в голодные годы выросли 

Без отцов, что погибли в войне, 

На плечах своих детских вынесли 

Испытания этой войной. 

Хочется, чтобы моя работа послужила данью памяти тем, кто прошел 

ужасы фашистских лагерей и не был сломлен духом. Давайте не забудем эти 

страшные события, и пока живы, мы будем помнить о жертвах ВОВ, потому 



19 
 

что память помогает нам понять, какой ценой завоёван мир на нашей земле. 

Будем же беречь его всегда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Война… Сколько горя она приносит всему человечеству, всему 

живому! Все человечество понесло неисчислимые жертвы, для него эта 

война обернулась неслыханными бедами и лишениями. Во время Второй 

мировой войны погибло во много раз больше людей, чем за все предыдущие 

войны, вместе взятые. Только народ нашей страны потерял убитыми около 

30 миллионов человек. Жестокость фашизма…  Она не жалела никого, даже 

детей. 

Концентрационные лагеря остаются впечатляющими символами 

бесчеловечности, которую люди способны проявлять по отношению к своим 

собратьям — таким же человеческим существам. 

Велика сила человечности! Человечность не умирает, пока не умирает 

человек. И когда приходит короткая, но страшная пора истории, пора 

торжества скота над человеком, человек, убиваемый скотом, сохраняет до 

последнего дыхания и силу души своей, и ясность мысли, и жар любви. И 

торжествующий скот, убивший человека, по-прежнему остается скотом. В 

этой бессмертности душевной силы людей есть мрачное мученичество, 

торжество гибнущего человека над живущим скотом. 

Скоты и философия скотов предрекали закат миру, Европе, но та 

красная кровь не была краской заката, то была кровь гибнущей и 

побеждающей своей смертью человечности. Люди остались людьми, они не 

приняли морали и законов фашизма, борясь с ними всеми способами, борясь 

человеческой смертью своей. 

Глубокая вера в победу над фашизмом помогала людям бороться и 

побеждать даже за колючей проволокой гитлеровских концентрационных 

лагерей и тюрем. 

Подрастающее поколение должно знать и помнить, какою ценой 

завоевано счастье мирной жизни на Земле. 

Надеемся, что история семьи Барановых для кого-то послужит поводом 

для глубоких размышлений и сострадания, источником новых знаний.  Но, 

несомненно, вызовет чувство глубочайшего протеста против тех, кто сегодня 

развязывает локальные войны, кто забывает, что дети всей Земли хотят жить 

в мире. 

Каждый человек сегодня обязан перед своей совестью, перед своим 

сыном и своей матерью, перед родиной и перед человечеством во всю силу 

своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, 

чтобы нацизм, фашизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту 

сторону океана, никогда, во веки веков! 
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Судьбы узников концлагерей очень поучительны для нас и сегодня. 

Они учат нас целеустремлённости, настойчивости, трудолюбию. Это 

поколение восхищает своей стойкостью духа. А эти страницы истории 

взывают нас делать всё возможное, чтобы люди никогда больше не 

испытывали всех ужасов фашизма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Баранов Павел Филимонович – глава семьи, встретивший войну в 

Брестской Крепости в 1941г2 
 Баррпп 

 

                                                             
2 Личное дело П. Ф. Баранова / Фонды Опаринского районного краеведческого музея. 
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Баранова Татьяна Федоровна – мама Нины Павловны Матвеевой3 

 

           

 

Сестры Матвеевой Нины Павловны 

 

Баранова Зоя Павловна (рано ушла из жизни)4 

            

Ласкина Тамара Павловна (проживает в п.Демьяново Кировской 

области)5 

                                                             
3 Личное дело Т. Ф. Барановой / Фонды Опаринского районного краеведческого музея. 
4 Семейный архив Барановых и Матвеевой Н. П. 
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Матвеева Нина Павловна с супругом показывает материалы о судьбе 

своих родных, переживших ужасы фашистских лагерей  

(октябрь 2019 г).6 

 

  

                                                                                                                                                                                                    
5 Там же. 
6 Семейный архив Барановых и Матвеевой Н. П. 
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Письма Баранова П.Ф с фронта из семейного архива Матвеевых7 

 
                                                             
7 Семейный архив Барановых и Матвеевой Н. П. 
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Документы на боевые и юбилейные награды Баранова П.Ф8 

 

                                                             
8 Семейный архив Барановых и Матвеевой Н. П. 



30 
 

 

Материалы о прошедших ужасы фашистских лагерей в годы войны9 

 

                                                             
9 Семейный архив Барановых и Матвеевой Н. П. 
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