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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем истории Великой Отечественной вой-

ны – безвозвратные людские потери нашего государства в данный период. В ХХI веке получили распростра-

нение массовые источники – электронные базы и банки данных. Наиболее крупные из них применимы для 

изучения участия уроженцев Куйбышевской (ныне – Самарской) области в военных действиях в 1941–

1945 гг. В статье проведен анализ информационных возможностей Обобщенного банка данных «Мемориал», 

Сводной базы данных Всероссийского информационно-поискового центра «Отечество», а также базы дан-

ных безвозвратных людских потерь Куйбышевской области, созданной автором статьи на основе Книги Па-

мяти. Два первых источника размещены в сети Интернет и позволяют установить судьбу или найти инфор-

мацию о погибших или пропавших без вести родных и близких, определить место их захоронения. Записи о 

погибших сопровождаются не только ссылками, но и цифровыми копиями архивных документов, подтвер-

ждающих достоверность сведений о дате, месте службы, гибели и захоронении павшего солдата. Электрон-

ные ресурсы обладают уникальными особенностями и ценностью для достижения исторической истины о 

цене Победы. 
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Введение 
Рубеж ХХ–ХХI веков в исторической науке стал 

периодом бурных дискуссий по проблеме подсчета 
безвозвратных людских потерь нашего государства в 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), 
в которых сталкивались различные методики, идео-
логии и цифры [1–3]. Ученые сходились лишь в од-
ном: процесс подсчета осложнен трудностями учета 
погибших, умерших от ран, болезней и попавших в 
плен, а также сохранностью и доступностью архив-
ных документов. Кроме того, для науки были поте-
ряны десятилетия, когда в условиях тоталитаризма 
тема людских потерь замалчивалась. Сегодня, в го-
довщину празднования 75-летия Великой Победы, 
этот вопрос до сих пор актуален и открыт. Наступил 
момент, когда методологические возможности под-
счета потерь казались исчерпанными, и тогда реше-
ние проблемы переместилось в другую плоскость – в 
регионы. Почти во всех субъектах Российской Феде-
рации были изданы местные Книги Памяти, во мно-
гих они были оцифрованы, превращены в электрон-
ные базы и банки данных. 

Цель нашего исследования: рассмотрение наибо-
лее крупных электронных источников по проблеме 
безвозвратных людских потерь нашего государства в 
1941–1945 гг. и их информационные возможности 
для изучения жертвенного подвига уроженцев Куй-
бышевской области. 

База данных безвозвратных людских потерь Куй-
бышевской области. Впервые возможность оценить 
его появилась 10 лет назад, когда нами была создана 
база данных безвозвратных людских потерь региона, 
основой для которой послужила Книга Памяти Са-
марской области [4; 5] и документы Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федера-

ции [6–8] (далее – ЦАМО РФ). Нами подчеркива-
лось, что этот ресурс не только памятник героизму 
павших, но и инструмент подсчета потерь и хране-
ния информации, который может дополняться в 
дальнейшем. На данный момент он насчитывает 
216 901 человек и составляет 112 МБ. Эта цифра во-
шла в многотомное издание «Энциклопедия Самар-
ской области» [9, с. 138]. 

Существует база данных в виде электронного 

приложения-диска к одноименной монографии. Его 

информационные возможности тщательно нами изу-

чены в отдельном исследовании, где рассматривает-

ся социальный, половозрастной состав павших, при-

чина гибели, структура потерь по отдельным кампа-

ниям, операциям и периодам войны [10; 11]. К недо-

статкам базы данных можно отнести отсутствие ин-

формации о месте службы, выбытия и часто – о ме-

сте захоронения погибших, так как эти данные не бы-

ли доступны составителям печатной Книги Памяти. 

За последнее десятилетие диапазон и возможно-

сти массовых электронных источников значительно 

расширились. Мы проанализируем возможности не-

которых из них, наиболее ценных, на наш взгляд. Мы 

выделяем два крупных интернет-сайта: Обобщенный 

банк данных «Мемориал» (далее – ОБД) [12] и Свод-

ная база данных Всероссийского информационно-

поискового центра «Отечество» (далее – ВИПЦ) [13]. 

ОБД «Мемориал». Первый ресурс, создание кото-

рого стартовало в 2006 г., в настоящее время содер-

жит почти 17 млн цифровых копий документов о 

безвозвратных потерях и 37 млн именных записей о 

потерях Красной Армии в период Великой Отече-

ственной войны. Результаты проекта широко осве-

щаются в прессе, а социальная значимость отмечена 

правительственными наградами [14–16]. 
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ОБД основан на официальных документах феде-
ральных и местных архивов, районных военкоматов 
(донесения боевых частей о безвозвратных потерях, 
другие архивные документы, уточняющие потери 
похоронки, документы госпиталей и медсанбатов, 
трофейные карточки советских военнопленных, пас-
порта захоронений советских солдат и офицеров и 
т.д.). Также на сайте размещены образы более 1000 
печатных Книг Памяти. 

Ученые высоко оценивают источник и активно 
включают его данные в научный оборот [17–19]. Ре-
гиональная история, благодаря новым возможно-
стям, получила новый импульс к заполнению «бе-
лых» пятен. В последние годы наблюдается всплеск 
интереса к изучению локальной истории не только 
профессиональными историками, но и подрастаю-
щим поколением в рамках исследовательской дея-
тельности в образовательных учреждениях [20; 21]. 
Возможности ОБД стали применяться при изучении 
боевого подвига или исследования деятельности не-
которых социальных групп [22; 23], воинского под-
разделения [24–26], участников отдельных боев и 
сражений, а также уроженцев различных регионов, 
городов, сел и деревень [27–35]. В общество пришло 
понимание, что в истории Великой Отечественной 

войны нет незначительного и неважного, особенно 
если это касается жизни и гибели наших предков. 

К сожалению, определение количественного уро-
на отдельного региона на данный момент путем ис-
пользования ОБД невозможно. Задав необходимые 
критерии поиска, мы выяснили, что ОБД включает 
189 243 запись о погибших уроженцах Куйбышев-
ской области [12]. По многим персоналиям записи 
дублируются. 

Например, нашему прадеду, Ненашеву Григорию 
Никифоровичу, погибшему в сентябре 1942 г. в Ле-
нинградской области, посвящено 3 записи (рис. 1). 
Изучив их, мы можем получить важную информа-
цию о дате, месте гибели и захоронении предка. Для 
наглядности мы разместим несколько иллюстраций, 
которые открываются поисковику при установлении 
судьбы павшего солдата. 

Первая запись – информация из донесения о без-
возвратных потерях (рис. 2). И здесь новые сведения, 
не содержащиеся в Книге Памяти, – последнее место 
службы Григория Никифоровича. Запись также со-
держит информацию о номере фонда (ЦАМО РФ. 
Ф. 58 – Центральное бюро по персональному учету 
потерь личного состава действующей армии), описи 
и дела. 

 
Рисунок 1 – Записи о рядовом Г.Н. Ненашеве в ОБД «Мемориал» 

 
Рисунок 2 – Информация из донесения о рядовом Г.Н. Ненашеве 
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Вторая строка – информация из списков захоро-

нения (рис. 3), содержащая цифровую копию архив-

ного документа, с записью о нашем прадеде (рис. 4). 

Третья запись – информация из донесения, уточ-

няющего потери с указанием на источник, номер 

фонда и дела, так же сопровождающаяся оцифрован-

ным архивным документом – карточкой (рис. 5). 

Таким образом, ОБД «Мемориал» выполняет 

свою главную функцию – поиск и установление 

судьбы погибших родственников, уточнение инфор-

мации, не найденной в других источниках – печат-

ных и электронных. Особенно ценным, на наш 

взгляд, является размещение архивных документов, 

подтверждающих исключительную достоверность 

представленной информации. Также он существенно 

дополняет электронную базу данных Самарской об-

ласти, но не заменяет. 

База данных ВИПЦ «Отечество». Следующий 

электронный ресурс, который мы проанализировали, 

– совместный проект Министерства обороны Рос-

сийской Федерации, Общероссийского общественно-

го движения по увековечению памяти погибших при 

защите Отечества «Поисковое движение России» и 

Общественной молодежной организации «Объеди-

нение «Отечество» Республики Татарстан. ВИПЦ – 

единый центр по сбору, систематизации и хранению 

результатов поисковых работ в стране [12]. 

 
Рисунок 3 – Информация из списков захоронения 

о рядовом Г.Н. Ненашеве 

 
Рисунок 4 – Информация из списков захоронения о рядовом Г.Н. Ненашеве 

 
Рисунок 5 – Документ, уточняющий потери 
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Помимо электронных Книга Памяти, здесь хра-
нятся сведения по результатам поисковых работ на 
местах боев Великой Отечественной войны: прото-
колы эксгумации, акты захоронения, информацион-
ные листы, база данных именных находок и установ-
ленных имен, информация о поисковых экспедици-
ях, поисковых отрядах, воинских захоронениях, кар-
ты, справочники и другое. Документы систематизи-
рованы в уникальные ресурсы, основным критерием 
отбора для которых, стало участие в отдельных во-
енных действиях, место службы или захоронения. 
Каждая база данных содержит аннотацию со сведе-
ниями об объеме, истории создании, гражданах, кол-
лективах, организациях, осуществивших вклад в до-
стижение исторической истины. 

Мы воспользовались формой для поиска и узна-
ли, что 6 221 записей (их число периодически меня-
ется, так как база данных пополняется) посвящено 
куйбышевцам (табл. 1) [13]. Из них 963 человек – 
уроженцы г. Куйбышева, 277 – г. Сызрани. Иногда 
основанием причисления к региону служило место 
проживания родственников, поиском которых также 
занимаются добровольцы. Базы данных содержат 
существенное количество повторов, опечаток в фа-
милиях и географических названиях (что не умаляет 
труда создателей – эти проблемы имеют объектив-
ный характер). В таблице 1 мы приводим информа-
цию, полученные при обращении к сайту ВИПЦ 
«Отечество». 

Таблица 1 – Данные о потерях Куйбышевской 
области в 1941–1945 гг. согласно базе данных ВИПЦ 

Название базы данных 

Число 

погибших, 

чел. 

Список советских воинов, похоро-

ненных в Волгоградской области 
695 

Книга Памяти погибших 

в Прохоровском сражении 
66 

Книга Памяти пограничных войск 447 

Списки погибших 2 Ударной армии 8 

Потери Волховского и Ленинград-

ского фронтов в Любанской 

и Синявинской операциях 
319 

Потери 1-й гвардейской кавалерий-

ской дивизии за февраль-март 1943 г. 
11 

Потери начальствующего состава 

артиллерии Красной Армии 

за 1941–1942 годы 

8 

Книга Памяти, составленная 

читателями газеты «Правда», 
5 

Книга Памяти советских военноплен-

ных, умерших в лагере Хамельбург 

(Германия) 
8 

Погибшие в Польше 

(данные ЦАМО РФ) 
1344 

Погибшие в Польше 

(данные ВНИИДАД) 
1019 

Погибшие в Польше (книга 

Я. Пшимановского «Память») 
1 

Разные списки 5 

Примечание. Подсчитано автором, дата обраще-

ния 24.02.2020 г. 

Наибольшее число записей о куйбышевцах со-

держат базы данных «Погибшие в Польше» по двум 

разным источникам данных, ЦАМО РФ и Всерос-

сийского научно-исследовательского института до-

кументоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Это 

не случайно, согласно базе данных людских потерь 

Куйбышевской области самые высокие потери при 

осуществлении освободительной миссии в Европе 

наши земляки понесли именно в Польше – 3 839 че-

ловек [11, с. 92]. 

Выборочный анализ показал, что большинство 

персоналий присутствуют и в Книге Памяти Самар-

ской области и, соответственно, в аналогичной элек-

тронной базе данных. 

Выводы 
Проведенное исследование показало, что изучен-

ные электронные ресурсы обладают уникальными 

особенностями и являются не только памятником 

подвигу павших, но и важнейшими историческими 

источниками по проблеме изучения безвозвратных 

людских потерь в годы Великой Отечественной вой-

ны. Их огромный информационный потенциал спо-

собствует воссозданию реальной картины невоспол-

нимых утрат нашего государства в 1941–1945 гг. 

Базы и банки данных – универсальные, мобиль-

ные, дополняемые инструменты, позволяющие про-

водить редактирование, хранение и быстрый поиск 

по определенным критериям запроса. 

Одно из важнейших их достоинств в условиях 

информационного общества – доступность для всех 

граждан, интересующихся историей Великой Отече-

ственной войны и судьбой своих предков. Каждый из 

нас имеет возможность познакомиться с ранее засек-

реченными документами архивов различного уровня 

(ОБД «Мемориал»), а также с новейшими материа-

лами, полученными в результате непрекращающихся 

поисковых работ специалистов и энтузиастов (база 

данных ВИПЦ «Отечество»). 

Электронная база данных людских потерь Куй-

бышевской (Самарской) области остается актуаль-

ным историческим источником для изучения ло-

кальной истории конкретного региона по проблеме 

установления числа погибших. 

Мы считаем, что объединить изученные нами ре-

сурсы сложно в силу объективных обстоятельств и с 

практической точки зрения малоцелесообразно. Каж-

дый из них дополняет друг друга и служит одной це-

ли – увековечение памяти павших защитников Оте-

чества в 1941–1945 гг. 
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(BY THE EXAMPLE OF THE KUIBYSHEV (SAMARA) REGION) 
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Abstract. This paper considers one of the urgent problems of the great Patriotic war history – the irrevocable hu-

man losses during the great Patriotic war. In the 21st century mass sources (electronic databases and databanks) were 

distributed. Some of them can be used while studying how local people of the Kuibyshev (now – Samara) Region 

participated in the military operations in 1941–1945. The paper analyzes information opportunities of the generalized 

databank «Memorial» and the consolidated database of the all-Russian information and search center «Fatherland». 

The paper also analyzes the electronic database of the irrevocable human losses of the Kuibyshev Region that is 

founded on «The Memory book» and made by the author of the paper. The databank «Memorial» and the database 

«Fatherland» are on the Internet and help to determine the fate or find the information about the dead or missing rela-

tives and friends as well as to determine their burial place. Sections of the victims are accompanied by links as well 

as by digital copies of archival documents that confirm the information about the date, place of service, death and 

burial of soldier. Electronic resources have unique features and value for achieving the historical truth about the price 

of Victory. 

Keywords: irrevocable human losses; databank; database; Great Patriotic War; price of Victory; electronic re-

sources; «Memory book»; Kuibyshev Region; United open access databank «Memorial»; consolidated database of 

the all-Russian information and search center «Fatherland». 


