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Например, граф I’-1-II описывает обрат-
ную связь, посредством которой заведующий
кафедрой получает сведения о деятельности
преподавателя от другого преподавателя.

Перейдем к классификации обратных
связей, пользователем поступающей по

которым информации является препода-
ватель, специалист: очевидно, что при
этом необходимо рассматривать графы
вида X-Y-I, где X = I. Тогда сводная табли-
ца информационного обмена будет выгля-
деть так:

Здесь I-1-I – рефлексия, I-2-I, I-3-I,
I-4-I – интросвязи.

Завершая классификацию обратных
связей отметим, что более детальное
структурирование информационных по-

токов позволит выработать контрольные
процедуры и номенклатуру собираемой с
их помощью информации с целью повы-
шения эффективности управления ву-
зом.
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Назначение и использование советских спецлагерей на территории Германии в послевоенный период

Н. П. Казначеева
НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВЕТСКИХ СПЕЦЛАГЕРЕЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

В статье на основе архивных материалов раскрываются цели, направления и сроки
использования советских спецлагерей в восточной зоне оккупации Германии, показыва-
ется их дислокация, приводятся статистические характеристики.

N. Kaznacheyeva

PURPOSES AND USE OF SOVIET SPECIAL ENCAMPMENTS
OVER THE TERRITORY OF GERMANY DURING THE POST-WAR PERIOD

Basing on the analysis of archive materials, the author of the article examines the purposes,
directions and periods of use of Soviet special encampments in the east occupation zone of Germany,
shows their dislocation and cites the statistical characteristics.

До начала ХХ в. лагеря концентрации
людей в основном использовались для со-
держания пленных во время войн. Первый

опыт изоляции гражданского населения
принадлежит Испании и Англии. Такая
мера была обусловлена тем, что в эпоху
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повышения политической активности масс
«прежде разнородные элементы» стали
превращаться «в гомогенную структуру, где
…самый скромный из граждан представля-
ет частицу нации и, следовательно, в случае
конфликта, сможет сыграть свою роль –
иными словами, это потенциальный враг»1.
По мере развития человеческого общества
понятие потенциальной угрозы укрепилось
в качестве элемента политической страте-
гии и приобрело конкретность, а также
механизмы устранения. К их числу отно-
сятся и лагеря, в организации управления
которыми преобладает, по мнению Д. Рус-
се, «функция политического и социально-
го возмездия, подавления во всех его ви-
дах»2.

Что касается советских лагерей для во-
еннопленных и интернированных граждан
зарубежных государств, то они предназна-
чались для выполнения шести основных
функций в различном их сочетании в за-
висимости от множества факторов: стату-
са содержавшихся в них лиц, состояния их
здоровья, возраста, обстоятельств ареста и
т. д. Первая функция заключалась в изоля-
ции определенных групп лиц, признанных
подозрительными или вредными для обще-
ства. Вторая функция преследовала цель
воспитания тех граждан, которые подпали
под влияние ошибочных или враждебных
идеологических концепций. Еще одной
функцией являлось устрашение части или
всего общества. Важное значение имела
также функция использования дешевой
рабочей силы и формирования нового
гражданского облика у заключенных в ус-
ловиях изоляции от пагубного воздействия
извне. Шестая функция предусматривала
ликвидацию наиболее опасных представи-
телей враждебных государств.

Естественно, возникает вопрос о том,
насколько правомерным было стремление
советских военных властей в Германии ока-
зать влияние на сознание немецкого насе-
ления. Сегодня нередко такие попытки ста-
вятся в вину победителям, хотя в условиях
того времени и с учетом целей фашистской

идеологии это было не только необходимо-
стью, но и острой потребностью. Что каса-
ется средств и механизмов воздействия, то
их следует признать типичными для соот-
ветствующего периода развития человече-
ства.

Многие западные исследователи при-
знают, что в Германии времен Гитлера су-
ществовал тоталитарный режим и что для
устранения его последствий достаточно
было ликвидировать идеологический фун-
дамент, т. е. распустить правящую полити-
ческую партию, но не вмешиваться в дея-
тельность различных корпоративных объе-
динений, профсоюзов, не препятствовать
развитию вариативности и плюрализма в
германском послевоенном обществе. При
этом упускается из вида то обстоятельство,
что в условиях существовавшего режима
воле вождя были подчинены все государ-
ственные структуры и общественно-поли-
тические институты, сохранение которых
могло существенно затруднить миссию
победителей.

Именно поэтому сразу же после подав-
ления последних очагов вооруженного со-
противления врага союзники по антигит-
леровской коалиции приступили к реали-
зации мер, направленных на нормализа-
цию жизни гражданского общества и на
розыск нацистов, совершивших тягчайшие
военные преступления. Основная задача
денацификации в первый послевоенный
период заключалась в том, чтобы как мож-
но быстрее выявить десятки тысяч чинов-
ников старого режима, выделить из общей
массы тех, кто в наибольшей степени за-
пятнал себя преступной деятельностью. Во
всех оккупационных зонах специально со-
зданные органы действовали быстро, без
промедления, не проявляя излишней снис-
ходительности с преобладающим стремле-
нием к одной цели: дать возможность стра-
не и населению возродиться на здоровом
фундаменте. Для этого проводилась боль-
шая согласованная работа. Союзники об-
менивались результатами допросов, пока-
заниями свидетелей, сверяли полученные
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данные с материалами архивов, задержи-
вали и интернировали преступников. По
всей Германии в спешном порядке созда-
вались особые лагеря, из прагматических
соображений активных нацистских функ-
ционеров размещали в бывших концентра-
ционных фашистских лагерях, таких как
Ноейнгамме в британской зоне, Дахау в
американской зоне, Бухенвальд в совет-
ской зоне оккупации. Это лишь основные
учреждения специального назначения,
кроме них существовали и другие места для
изоляции военных преступников.

После падения Берлинской стены инте-
рес к деятельности спецлагерей существен-
но повысился, однако, до сих пор вектор
его развития не отличается всесторонно-
стью и стремлением к достижению полной
объективности. Как и ожидалось, первы-
ми разработчиками проблемы стали запад-
ные исследователи3. В трудах, вышедших в
1990-х гг., преобладает анализ деятельно-
сти советских специальных лагерей, кото-
рые некоторыми авторами не совсем обо-
снованно причисляются к концентрацион-
ным лагерям, дается, порой, неправильный
перечень, относятся к лагерям пункты вре-
менного содержания подозрительных лиц,
фильтрационные учреждения. Кроме того,
в большинстве изданий, вышедших за гра-
ницей, указывается, что советские лагеря
в Германии были слишком малыми «для
постоянно увеличивающего контингента»,
они очень быстро оказывались перепол-
ненными «сверх всякой меры. Результатом
такой «перенаселенности» становилась не-
хватка пищи, влекшая за собой недоедание,
истощение и в конечном счете – смерть»4.

Некоторые западные исследователи, го-
воря о трудностях, с которыми столкнулись
немцы в советских лагерях в Германии, в
том числе об их переполненности, не ис-
пользовали, однако, материалы россий-
ских архивных фондов, содержащие в себе
данные о дислокации лагерей, движении
спецконтингента и многое другое. В соот-
ветствии с этими материалами фактиче-
ски ни один лагерь на различных этапах их

существования в Восточной Германии не
был переполнен сверх нормы. Если взять,
например, упомянутый выше лагерь Бухен-
вальд, рассчитанный на содержание двад-
цати тысяч человек, то на различных этапах
его использования советской военной адми-
нистрацией в нем имелось осенью 1945 г.
16219 свободных мест, весной 1946 г. – 14383,
весной 1947 г. – 3985, в начале 1948 г. – 5617.
По пятнадцать тысяч человек могли при-
нять лагеря № 1 в Мюльберге, № 7 в Ора-
ниенбурге и № 9 в Нойбранденбурге,
однако они также никогда не были запол-
ненными до отказа. По состоянию на те же
периоды в лагере № 1 имелось, соответствен-
но, 11471, 1894, 1636, 3300; в лагере № 7 –
3948, 3707, 5587, 5572; в лагере № 9 – 8127,
4549, 5355, 6220 свободных мест5.

На территории Восточной Германии ле-
том 1945 года было создано десять спецла-
герей. В Бранденбургской провинции нахо-
дилось первоначально три лагеря в городах
Фюрстенвальде – № 5, Франкфурте-на-
Одере – № 6 и Ораниенбурге – № 7. В мае
1946 г. лагерь № 6 был переведен из Фран-
кфурта-на-Одере в деревню Ямнитц, рас-
полагавшуюся вблизи города Либе-Розе6.
Лагерь под номером семь первоначально
предназначался для содержания 15000 че-
ловек, с мая 1946 г. он был расширен до
двадцати тысяч мест, но до конца своего
существования дополнительные места
фактически не использовались.

Судьба того или иного лагеря зависела
от интенсивности движения спецконтин-
гента. По мере его сокращения лагеря рас-
формировывались. Так, лагерь № 7, после
того как в него перевели спецконтингент
из лагеря в Мюльберге, стал первым номе-
ром. В конце исследуемого периода были
объединены также спецлагеря № 3 и 4. Ос-
тальные были просто расформированы.
Такая участь постигла лагерь № 5 в Фюр-
стенвальде, рассчитанный на десять тысяч
человек. Он просуществовал до мая 1946 г.,
в это время в нем находилось 5783 челове-
ка, часть из них была освобождена, часть –
переведена в другие спецучреждения. Если
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опираться на материалы архивных фондов,
по состоянию на выделенные нами выше
временные отрезки, то получается, что обо-
значенные десять лагерей одновременно во
второй половине 1940-х гг. не работали.
Осенью 1945 г. на оккупированной совет-
скими войсками территории имелось де-
вять спецлагерей, столько же их оставалось
и весной 1946 г. По состоянию на май 1947 г.
насчитывалось шесть лагерей, к этому вре-
мени прекратили свое существование ла-
геря в Берлине, Франкфурте-на-Одере,
Фюрстенвальде, Ямнитце7.

В провинции Мекленбург действовал
лагерь № 9 в городе Нойбранденбурге вме-
стимостью 15 тысяч человек, наибольшее
число спецконтингента в этом учрежде-
нии достигало 10451 человек в мае 1946 г.,
в остальное время он был наполнен в
среднем наполовину. На территории Сак-
сонии располагалось два лагеря под № 1
и 4, вместимостью 15 и 7 тысяч человек
соответственно. Пик наполняемости
здесь пришелся в лагере № 1 на весну – лето
1947 г. (13364 человека), в лагере № 4 –
на первую половину 1948 г. (6832 челове-
ка). В Саксонской провинции было так-
же два лагеря – № 8 и 10. Эта провинция
после выборов в местные органы власти
осенью 1946 г. была преобразована в про-
винцию Саксония-Анхальт, а летом 1947 г.
в соответствии с решением Контрольно-
го совета приобрела статус земли8. Приме-
нительно к ее территории, по существу,
речь идет об одном и том же лагере в горо-
де Торгау. Первый из них, рассчитанный
на 15000 человек, работал до середины
1946 года, в нем находилось не многим
более семи тысяч человек. Вполне воз-
можно, что по этой причине вместо него
в 1947 г. был организован другой лагерь
вместимостью 6000 человек. Однако и
здесь количество задержанных лиц не пре-
вышало 2400 человек9.

Еще два советских спецлагеря находи-
лись в Веймаре – № 2 – Бухенвальд и Бер-
лине – № 3. Берлинский лагерь Хоэншен-
хаузен вместимостью две с половиной ты-

сячи человек просуществовал до октября
1946 г. Послевоенная история Бухенвальда
растянулась почти на пять лет, как специ-
альное учреждение он был закрыт в февра-
ле 1950 г.

С учетом приведенных выше данных
необходимо заметить, что в самом Совет-
ском Союзе вплоть до конца 1950-х гг. на-
личие концентрационных лагерей вообще
отрицалось. Мотивировалось это тем, что
советскому государству чужды характер-
ные для буржуазного строя институты на-
силия и принуждения. На официальном
уровне признавалось существование «цен-
тров перевоспитания», которые, как утвер-
ждалось, не имели ничего общего с нацист-
скими концентрационными лагерями. Они
относились к «местам изоляции военно-
пленных, заложников и социально-опас-
ных элементов, не совершивших преступ-
ления, но подлежащих изоляции с целью
поддержания общественного порядка и в
качестве меры социальной защиты»10. Тем
самым системе придавалось общественное
значение, хотя нельзя отрицать и наличия
политической аргументации в целях ее
функционирования.

Применительно к некоторым категори-
ям гражданского населения Германии, по-
страдавшим в результате поражения фа-
шизма во Второй мировой войне, вопрос
их содержания в специальных лагерях име-
ет, на наш взгляд, две стороны. Сегодня он
оценивается главным образом с использо-
ванием моральных критериев, что, несом-
ненно, связано с переоценкой ценностей
и имеет под собой веские основания. В ис-
следуемый период ему придавалось по пре-
имуществу политическое значение, также
обусловленное реальными последствиями
агрессии против Советского Союза и соот-
ветствовавшее политическим стандартам
того времени. В этом вопросе отсутствует
какая-то средняя позиция, поскольку по-
бедитель, согласно историческим традици-
ям, всегда располагал преимуществами над
побежденными, обусловленными его соб-
ственными интересами.
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Другой вопрос в том, что имевшаяся
практика военных лет была насыщена при-
мерами бесчеловечного отношения к граж-
данам стран противника во многих госу-
дарствах мира. С учетом этого, по нашему
мнению, важна цель концентрации и изо-
ляции людей. Советские лагеря на оккупи-
рованной территории Германии получали
самые различные определения у исследо-
вателей, особенно зарубежных историчес-
ких школ, их называли лагерями принуди-
тельного труда, подневольных работ и т.п.
Однако в этом перечне отсутствует катего-
рия лагерей смерти, которые у всех без ис-
ключения ассоциируются с нацистской
концентрационной системой, активно ис-
пользовавшейся для воздействия не толь-
ко на мировоззрение, но и сознание людей.

Если брать во внимание временные па-
раметры проблемы, то первым в апреле
1945 г. был создан лагерь № 9 в Фюнфен-
хейме. Он просуществовал до октября 1948 г.
Номера советских спецучреждений не со-
впадают с хронологией их образования,
поскольку нумерация была введена только
осенью 1945 г. без учета времени открытия
и начала деятельности. По этой и по дру-
гим причинам мы бы не стали объединять
советские лагеря в систему. Этому проти-
воречит не только отсутствие строгой пе-
риодизации их деятельности, но и то обсто-
ятельство, что лагеря открывались и закры-
вались по мере необходимости. К тому же
и их численность постоянно менялась.
Если уж говорить о системе, то, по нашему
мнению, это следует делать применитель-
но ко всем четырем оккупационным зонам
и рассматривать структуру советских лаге-
рей как один из ее элементов. В пользу та-
кого подхода говорит, прежде всего, тот
факт, что между лагерями союзников осу-
ществлялся обмен арестованными на осно-
вании и с учетом данных об их постоянном
месте жительства11.

В мае 1945 г. в советской оккупацион-
ной зоне открылись два лагеря: под № 3
Хоэншенхаузен в Берлине и лагерь № 5 в
Кетчендорфе. Берлинский лагерь работал

менее полутора лет до октября 1946 г. Ла-
герь № 5 использовался до февраля 1947 г.
С июня 1945 и до января 1950 г. в Бауцене
действовал лагерь № 4. В связи с измене-
нием общей численности лагерей, с 1948 г.
он был известен под № 3. С августа 1945 г.
советскими властями стали использовать-
ся бывшие немецкие концентрационные
лагеря в Бухенвальде и Заксенхаузене. Они
получили номера 2 и 7 и были закрыты пос-
ледними, в феврале и марте 1950 г.12

Лагеря под номерами 1, 6 и 8 начали
функционировать в сентябре 1945 г. в
Мюльберге под Ризой, в Ямлице под
Либе-Розе и в Торгау. Первый из них дей-
ствовал до ноября 1948 г., второй – до
января 1947 г., третий закрылся в октябре
1948 г. Десятый по счету советский лагерь в
форте Цинна был открыт через год после
победы, в мае 1946 г. До него здесь распо-
лагался лагерь № 8, который был переве-
ден в Зейдлиц.

Опираясь на вышеприведенные данные,
можно уверенно говорить о том, что все
десять советских спецлагерей в Германии
одновременно работали примерно четыре
месяца. Их структура была окончательно
сформирована в сентябре 1945 г., и состоя-
ла она из девяти спецлагерей. В 1946 г. к ним
добавился еще один лагерь, однако в этом
же году был закрыт лагерь в Берлине. По-
этому на начало 1947 г. по-прежнему оста-
валось девять лагерей. В январе, феврале и
апреле 1947 г. закрылись лагеря № 8, 5 и 6 в
Торгау, Кетчендорфе и Ямлице, осталось
действовать шесть лагерей. Еще три лагеря
в Торгау, Фюнфенхейме и Мюльберге пре-
кратили свое существование в октябре –
ноябре 1948 г. После этого осталось три ла-
геря в Бауцене, Бухенвальде и Заксенхау-
зене, которые были ликвидированы в пе-
риод с января по март 1950 г.13

Количественные параметры любой ис-
следовательской проблемы всегда вызыва-
ют споры. В этом смысле не стал исключе-
нием и вопрос о численности лиц, содер-
жавшихся в разное время в советских спец-
лагерях в Германии. В западных изданиях
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по этому поводу ранее в основном делались
ссылки на данные Г. Юста. Он говорит о
том, что в общей сложности в советских
лагерях в Германии с 1945 по 1950 г. содер-
жалось 185 тыс. человек14. Его современные
последователи утверждают, что эти данные
сильно занижены, они суммируют количе-
ство лиц в специальных и фронтовых лаге-
рях без учета их перемещения, и на этом
основании одни говорят о почти 212 тыс.
человек, другие – о 240 тыс. человек15. Во
времена «холодной войны» в отдельных
изданиях число интернированных в совет-
ской оккупационной зоне колебалось от
160 до 260 тыс. человек, при этом указыва-
лось, что из них погибло от 65 до 130 тыс.
человек16. Х. Вембер приводит данные бри-
танской разведывательной службы, где
речь идет приблизительно о 300 тыс. узни-
ков советских спецлагерей17.

Все приведенные выше данные суще-
ственно отличаются от статистики, содер-
жащейся в российских архивных докумен-
тах. Если говорить в общем, то с 1945 по
1950 г. в специальных лагерях советской
оккупационной зоны находилось 157 тыс.
заключенных, среди которых 34706 чело-
век являлись гражданами Советского Союза
и 460 – представителями других европей-
ских государств. И те, и другие подлежали
репатриации. Немцы в общем количестве
составляли 122 тыс. человек18.

Первые итоги в Отделе спецлагерей на
территории Германии были подведены 15
октября 1945 г. по всем учреждениям. На
эту дату в лагерях № 5, 6 и 7 в Бранденбур-
гской провинции находилось 25149 чело-
век, в спецлагере № 3 Берлина – 2719 че-
ловек. В лагере № 9 в Штрелетце Меклен-
бургской провинции содержалось 7828 че-
ловек, в Саксонии в лагерях № 1 и 4 – 8015
человек, в лагере № 8 в Торгау – 6357 чело-
век, в лагере № 2 – Бухенвальд – 3781 че-
ловек. В конце мая 1946 г. эта цифра увели-
чилась до 83533 человек. В дальнейший
период с учетом движения спецконтин-
гента его количество постоянно снижа-
лось, в середине мая 1947 г. до 61324 чело-

век, в начале 1948 г. – до 50146 человек. Пик
наивысшей численности заключенных в ла-
герях и тюрьмах советской оккупационной
зоны пришелся на середину 1946 г., к это-
му времени в спецучреждениях Бранден-
бургской провинции числилось 26224 че-
ловека, в Мекленбурге – 11531, в Саксо-
нии – 19671, в Саксонии-Анхальт – 8404,
в Тюрингии – 15398 человек19.

Однако в названных цифрах учтены не
только немцы, они включают в себя весь
контингент задержанных во время прове-
дения оперативных мероприятий. Распре-
деление заключенных по государственной
принадлежности содержится в сведениях
отделения охраны Отдела спецлагерей, ко-
торые составлялись каждые полгода. В со-
ответствии с этими данными, общая чис-
ленность немцев в советских лагерях посте-
пенно увеличивалась. Если на конец 1947 г.
их насчитывалось 113111 человек, то по
учетам на май 1948 г. значилось уже 115032
человека, а через год, в мае 1949 г., – 119743
человека20. Кроме того, из общего количе-
ства заключенных спецлагерей в числе вы-
бывших значатся бывшие военнослужащие
вермахта, переданные в лагеря для воен-
нопленных (всего 6680 человек), освобож-
денные после проведения проверочных
мероприятий (30319 человек), умершие по
различным причинам (41907 человек), рас-
стрелянные по приговорам военных трибу-
налов (756 человек), бежавшие из лагерей
(109 человек). Фактически в обозначенные
нами временные отрезки в лагерях в конце
1947 г. числилось 57102 человека, в том чис-
ле осужденных за различные преступления
10816 человек; в мае 1948 г. – 54791 чело-
век, в том числе 11700 осужденных; в мае
1949 г. – 28492 человека, в том числе 14526
осужденных21. Как видно из приведенной
статистики, общая численность заключен-
ных постоянно уменьшалась, в то время
как число привлеченных к ответственно-
сти росло.

Выше мы уже отмечали, что к середине
1947 г. в советской оккупационной зоне
оставалось шесть лагерей. В них содержа-
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лось: в лагере № 1 в Мюльберге 11764 че-
ловека, в лагере № 2 в Бухенвальде 14458, в
лагере № 4 в Бауцене 6698, в лагере № 7 в
Ораниенбурге 14139, в лагере № 9 в Нойб-
ранденбурге 8799, в лагере № 10 в Торгау
1220 человек. Лица, осужденные на различ-
ные сроки лишения свободы, имелись
только в трех лагерях под номерами 4, 7 и
10; в названном количестве заключенных
их было 4225, 5679 и 895 человек соответ-
ственно22.

К концу мая 1948 г. во всех лагерях, кро-
ме лагеря № 4 в Баутцене, численность зак-
люченных сократилась в среднем на одну –
две тысячи человек. В лагере № 4 она, на-
против, увеличилась до 7512 человек, среди
которых 5193 человека уже были осуждены.
До мая 1949 г. сокращение коснулось всех
без исключения советских лагерей. В это
время в оставшихся лагерях содержалось в
общей сложности 28492 человека, в числе
которых осужденных было немногим более
половины – 14526 человек: 5383 человека
в Баутцене и 9143 человека в Ораниенбур-
ге23. Эти данные полностью подтверждают
общую статистику движения заключенных
в советских спецлагерях на территории Гер-
мании с мая 1945 по май 1949 г.

Таким образом, объектом денацифика-
ции с советской стороны были не немцы, а
идеология фашизма, укрепившаяся в со-
знании представителей многих народов
Европы. Вполне естественно, что в первую

очередь мероприятия коснулись немецко-
го населения, и среди арестованных было
большинство немцев. Однако вместе с
ними проверялись все, кто в силу различ-
ных обстоятельств оказался после оконча-
ния войны на территории Германии, в том
числе и советские граждане.

Объективный анализ обстановки в пер-
вый послевоенный период в Германии по-
казывает, что заранее спланировать про-
цесс денацификации и проводить его по
определенному плану было невозможно.
Этим объясняется в первую очередь отсут-
ствие четкой, нормативно обоснованной
директивы. Сначала оперативные группы,
а затем и специальные подразделения Со-
ветской военной администрации в Герма-
нии порой вынуждены были преодолевать
фанатизм сторонников национал-социа-
листической идеи полицейскими метода-
ми, арестовывать всех без разбору и доста-
точных оснований, а уже потом проверять
и разбираться. Такое положение не могло
сохраняться долго, несмотря на очевидные
мотивы вершить правосудие по своему ус-
мотрению. Поэтому в течение полугода
после подписания акта о капитуляции Гер-
мании в сфере денацификации политиче-
ские аргументы все же возобладали над
спонтанными решениями, что способство-
вало не только устранению последствий
допущенных ошибок, но и условий совер-
шения новых просчетов.
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И. Ю. Лапина

УЧАСТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В ОСАДЕ ДАНЦИГА В 1813 ГОДУ

В статье рассматривается роль Санкт-Петербургского ополчения в осаде Данцига в
1813 г. Приводятся сведения о численном составе ополчения и его непосредственном уча-
стии в боевых действиях.

I. Lapina

PARTICIPATION OF THE ST. PETERSBURG ZEMSTVO HOME GUARD
IN THE SIEGE OF DANZIG IN 1813

The role of the St. Petersburg Zemstvo Home Guard in the siege of Danzig in 1813 is viewed
in the article. The information about the strength of the St. Petersburg Zemstvo Home Guard and
its direct participation in military operations is given.

Заграничные походы 1813–1814 гг. не
раз были предметом описания и оценки
российских историков. Большинство ис-
следователей называют их освободитель-
ными и связывают прежде всего с освобо-
дительной войной 1813 г. в Германии1. Мас-
штабы заграничной кампании потребова-
ли использования всех резервов Российс-
кой Империи, в том числе и земского опол-
чения, использовавшегося в основном для
блокады важнейших стратегических объек-
тов наполеоновской армии в Европе. Од-
ним из таких объектов был Данциг.

Осада Данцига, которая длилась целый
год, стала героической страницей в исто-
рии Санкт-Петербургского ополчения.
Здесь были собраны дружины Санкт-Пе-
тербургского и Новгородского ополчений,
ратники из Тулы, Калуги, Ярославля. Мощ-
ная крепость, которую предстояло взять,
была одним из оплотов Наполеона на Бал-
тийском побережье. С этой задачей вместе
с регулярными войсками успешно справи-
лись ополченцы, которые под стенами
Данцига вновь показали несгибаемое му-
жество и волю к победе.




