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23—25 июля 1944 ã. советские во-
йска освоáодили Люáлин и прилеãа-
ющие районы Восточной Польши, в 
том числе и ãород Травники, на окра-
ине котороãо находился учеáный ла-
ãерь СС. Íаступление Красной армии 
áыло столь стремительным, что в её 
руки попали мноãочисленные лаãер-
ные документы, включая картотеку с 
примерно 5 тыс. фамилий, «курсан-
тов». В Травниках ãотовились вахма-
ны СС — охранники концентрацион-
ных лаãерей и лаãерей смерти, наáи-
равшиеся в основном иç военноплен-
ных (с. 11). Травниковцы поражали 
даже опытных офицеров СМЕРШ ка-
кой-то осоáенной неправдоподоáной 
жестокостью. Мноãие иç них служили 
в Треáлинке, ставшей, по словам В.С. 
Гроссмана, «ãлавной плахой СС»1. 
Следственные действия, начавшиеся 
ещё летом 1944 ã., продолжались до 
1987 ã., всеãо çа это время в СССР 
прошло не менее 140 процессов над 
травниковцами (с. 12). 

В оáстоятельной моноãрафии 
крупноãо иçраильскоãо историка, 
уроженца Советскоãо Союçа Арона 
Èльича Шнеера, посвящённой учеá-
ному лаãерю СС в Травниках, пред-
принята попытка соçдать коллектив-
ный портрет оáучавшихся там пала-
чей, мноãие иç которых ãордились 
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своей службой в караульных отрядах 
СС2. В предисловии автор приçнаёт, 
что «эмоциональное и нравственное 
отношение историка к исследуемой 
проáлеме, к совершённому челове-
ком, осоáенно коãда речь идёт о воен-
ных ãодах, так или иначе проявляется 
в стиле яçыка и в рассуждениях самоãо 
историка». Более тоãо, «он, как и все, 
не лишён эмоций, еãо политические 
и личные симпатии или антипатии в 
áольшей или меньшей степени çамет-
ны в еãо раáоте. Îднако важно, чтоáы 
в своих выводах, давая оценку како-
му-лиáо факту или личности, историк 
не уподоáлялся только прокурору, а 
пытался оáъяснить причины тех или 
иных соáытий, мотивы поведения их 
участников. Èсторик должен сочетать 
в сеáе почти несовместимые функции 
следователя, прокурора и адвоката. 
Поэтому историк не восстанавливает 
справедливость, однако может ãово-
рить о моральной ответственности» 
(с. 5—6). Вместе с тем Шнеер доверя-
ет читателю и еãо спосоáности к сопе-
реживанию. Свою раáоту он воспри-
нимает «не как сухой научный труд, а 
как траãедию» (с. 7).

При этом в основе еãо исследо-
вания лежат мноãочисленные доку-
менты иç архивов России, Украины, 
Польши, приáалтийских стран. Это 
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материалы спецслужá, орãанов след-
ствия и судеáных процессов над трав-
никовцами. Ядром моноãрафии стали 
соáрания Яд Вашем — уникальноãо 
иçраильскоãо мемориала Катастро-
фы и ãероиçма, ãде Шнеер çанимался  
26 лет.

Книãа примечательна тем, что в 
ней подроáно прослеживается исто-
рия существования специальноãо 
учеáноãо центра СС, первоначально 
преднаçначавшеãося для подãотовки 
тех, кто в соответствии с планом ÎСТ 
должен áыл служить на çавоёванных 
Германией восточных территориях. 
Для оáеспечения порядка на этих 
çемлях, ãде Гитлер намеревался со-
çдать немецкие колонии, треáовались 
подраçделения специально подãотов-
ленных охранников. Íо поскольку 
ход войны не поçволил осуществить 
эти çамыслы, вахманов стали исполь-
çовать для охраны еврейских ãетто и 
выполнения повседневной «чёрной 
раáоты» в лаãерях смерти и концла-
ãерях от Австрии до Эстонии включи-
тельно (с. 189).

Шнеер раскрывает причины 
соçдания лаãеря, характериçует еãо 
структуру и командный состав, опи-
сывает практику и критерии отáора 
советских военнопленных для оáу-
чения, укаçывает социальный и на-
циональный состав курсантов, среди 
которых преоáладали украинцы. Про-
ãрамма подãотовки и учеáный про-
цесс в Травниках включали «практи-
ку» в соседнем концлаãере вплоть до 
«выпускноãо экçамена — крещения 
кровью» — покаçательноãо расстрела 
одноãо иç çаключённых (с. 204—272). 
Как вспоминал поçднее травниковец 
Íиколай Скороход, «немцы çастав-
ляли расстреливать людей, чтоáы, 
çапачкав руки вахманов в крови, ãа-
рантировать их преданность» (с. 272). 
Курсантов, пытавшихся уйти к пар-
тиçанам, ловили и живыми áросали 
в костёр — остальные должны áыли 

увидеть, что пути наçад у них нет  
(с. 392—393). Эта áеçысходность çача-
стую ожесточала, и в книãе Шнеера 
приводятся леденящие души подроá-
ности расправ охранников с çаклю-
чёнными, о чём впервые писал ещё 
Гроссман (с. 422—436).

Три поколения сотрудников со-
ветских спецслужá — от СМЕРШ до 
КГБ, десятилетиями вели упорную 
раáоту по поиску и раçоáлачению на-
цистских посоáников (с. 19). По мне-
нию автора моноãрафии, пресловутая 
послевоенная «фильтрация áывших 
военнопленных и советских ãраж-
дан, освоáождённых Красной арми-
ей, áыла неоáходима», а «ãосударство 
имело право проверять и не доверять», 
поскольку «в сáорно-пересылочных 
и проверочно-фильтрационных пун-
ктах, а çатем и в спецлаãерях, кроме 
оáычных военнопленных и остарáай-
теров… окаçались и раçличные посоá-
ники нацистов», включая и тех, кто 
оáучался в Травниках (с. 20—21). 

Раçумеется, нацистские посоáни-
ки, стараясь иçáежать суровоãо воç-
меçдия, приáеãали ко всевоçможным 
ухищрениям. Как пишет Шнеер, «та-
ких историй на самом деле тысячи» 
(с. 23). Уделяя осоáое внимание юри-
дическим и процессуальным осоáен-
ностям мноãочисленных процессов 
над травниковцами, исследователь 
отмечает, что «в них речь шла о пре-
ступлениях, совершённых не только 
против одной личности, а против со-
тен тысяч и миллионов людей», ко-
торые «не моãли ãоворить, молчали, 
став пеплом, рассеянным на террито-
рии лаãерей смерти и их окрестности» 
(с. 75). Против вахманов свидетель-
ствовали чудом выжившие участники 
восстаний в Треáлинке и Соáиáоре, 
уçники Îсвенцима, Майданека и дру-
ãих лаãерей. Îднако важнейшим до-
каçательством их преступлений явля-
лись немецкие документы (с. 75). Уже 
в сентяáре 1945 ã. в материалах след-
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ствия появится не употреáлявший-
ся прежде термин «лаãерь смерти». 
При этом оáвиняемые и не думали 
скрывать, что в Треáлинку поступали 
лишь çаключённые-евреи (с. 89—90). 
Хотя «ни один иç травниковцев не 
моã чувствовать сеáя в áеçопасности 
на территории СССР» (с. 52), далеко 
не всеãда им ãроçила смертная каçнь.  
С мая 1947 по январь 1950 ã. в СССР 
она не применялась, и «áлаãодаря этим 
иçменениям иçáежали çаслуженной 
кары ещё тысячи коллаáорантов — 
настоящих уáийц и садистов» (с. 53), 
которых приãоваривали к лишению 
своáоды на 25 лет (с. 58—59). 

Заканчивая книãу, А.È. Шне-
ер констатировал: «Все травниковцы 
áыли оáычными людьми раçных про-
фессий, раçноãо оáраçования. Íикто 
иç них не родился уáийцей, предате-
лем. Íичто иç их довоенной жиçни не 

превращало их в нелюдей. Мноãие иç 
них честно, порой мужественно сра-
жались с враãом. Вовсе не все доáро-
вольно сдались в плен… Íо, сделав 
первый шаã по пути предательства, 
остановиться áыло почти невоçмож-
но. Травниковцы сделали своей про-
фессией смерть. Îни стали орудием 
выполнения истреáительных планов, 
политики и идеолоãии нацистской 
Германии, приãовор которой áыл вы-
несен в Íюрнáерãе. Понять траãедию 
травниковцев, которые сами áыли 
жертвами, но стали палачами, вовсе 
не çначит простить» (с. 436). 
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В свяçи с 75-летием освоáожде-
ния территории Беларуси от окку-
пантов сотрудники архивов в рамках 
Соãлашения между Федеральной ар-
хивной служáой России и Комите-
том по архивам и делопроиçводству 
Респуáлики Беларусь, çаключённоãо 
21 февраля 1997 ã., подãотовили пу-
áликацию документов о восстановле-
нии сельскоãо хоçяйства Белорусской 
ССР в 1943—1945 ãã. До выхода это-
ãо сáорника совместными усилиями 
архивистов двух стран áыл подãотов-

лен и иçдан ряд иçданий, посвящён-
ных актуальным проáлемам истории 
Белоруссии в ãоды Великой Îтече-
ственной войны: «Белорусы в совет-
ском тылу», «Воçрождённый иç руин. 
Восстановление и раçвитие Минска в 
1944—1955 ãã.». Íа страницах новоãо 
сáорника слово вновь предоставля-
ется документам, чтоáы на их основе 
воссоçдать наиáолее приáлиженную 
к реальности печальную картину со-
стояния сельскоãо хоçяйства БССР 
после окончания áоевых действий и 




