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В настоящее время цифровая среда (далее ЦС) охватила практически все сферы человеческой дея- 
тельности, среди них сфера исторического образования и просвещения начала развиваться еще во вто-
рой половине XX в. с появлением компьютерных технологий и Интернета (в 1986 г. зарождается Между-
народная Ассоциация “History and Computing”, в России в 1992 г. – Ассоциация «Историк и компьютер»  
при МГУ, основанная доктором исторических наук Л.И. Бородкиным [1]). С первых шагов в этом направле-
нии прошло уже более 30 лет, и, бесспорно, использование ЦС исторической наукой на данный момент 
является постоянной и необходимой переменной как в образовательном, так и в научном процессах. 

Появление  множества  новых  цифровых  ресурсов  (далее  ЦР),  их  активное  распространение  
и популяризацию можно наблюдать ежегодно. Среди них: официальные сайты российских архивов 
с  оцифрованными  документами  (Российский  государственный  исторический  архив  –  https://fgurgia.ru/, 
Российский  государственный  военно-исторический  архив  –http://ргвиа.рф/,  Государственный  архив 
Российской Федерации –https://statearchive.ru/ и др.), исторических библиотек (Государственная пуб- 
личная  историческая  библиотека  –  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib,  Пре-
зидентская  библиотека  им.  Б.Н.  Ельцина  –  https://www.prlib.ru/istoricheskie-resursy  и  др.),  образо-
вательных  ЦР  (История.РФ  –  https://histrf.ru/  и  др.),  музеев  (Русский  музей  –  https://rusmuseum.ru/,  
ГИМ  –  https://shm.ru/  и  др.),  периодики  (Историк  –  https://историк.рф/archive/journals,  Военно- 
исторический журнал –https://history.milportal.ru/ и др.).

Положительные  черты  такого  развития ЦС:  возможность  обмена  опытом историками  со  всего 
мира в онлайн-формате, удобство использования исторических документов в любое время из разных 
архивов,  доступность  изучения и  преподавания истории  в  рамках  образовательного процесса  через 
электронные образовательные ресурсы, потребность государства в развитии исторического просвеще-
ния (Указ Президента Российской Федерации от 08.05.2024 г. № 314: Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения [9]) и т. д.

Однако и здесь можно обнаружить «издержки». Так, при использовании некоторых ЦР нельзя быть 
уверенным в их достоверности. Примером здесь может послужить ЦР Википедия (https://ru.wikipedia.
org/wiki/Заглавная_страница), представляющая собой «свободную энциклопедию», в которой писать 
статьи и вносить правки в них может каждый пользователь (в т. ч. без исторического образования).

Данные положения доказывают актуальность использования ЦС в исторической науке и обра-
зовании.  И  несмотря  на  то,  что  направление  в  исследовании  истории  через  цифровое  простран- 
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ство  только  начинает  развиваться,  уже  известны  некоторые  современные  исследователи  данной 
проблемы: Е.А. Куцева [4] (канд. истор. наук), Т.Н. Орешкина (канд. истор. наук), Е.П. Сухорукова 
(канд. истор. наук) [8], О.М. Бызова (канд. истор. наук) [2] и др. Однако тема геноцида советского на-
рода в годы Великой Отечественной войны, отраженная через призму цифровых ресурсов, не являлась 
предметом специального исследования.

В наступившем 2025 г. мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И в кон-
тексте памяти о военном времени россияне будут вспоминать о героических подвигах солдат, о доб- 
лести и чести военного руководства, об огромной роли работников тыла, но очень важно вспомнить  
и о более 13 миллионах жизней [3] мирных граждан, которые стали жертвами нацистов и их пособ-
ников. Нам, как историкам, очень важно укреплять коллективную память о тех страшных событиях,  
а также противостоять фальсификации, которую можно встретить особенно часто со стороны запад-
ных исследователей.

С  целью  мемориализации  памяти  о  жертвах  оккупации  были  созданы  репрезентативные  ЦР, 
которые  содержат  образовательные  материалы  и  документальную  базу,  доказывающие  геноцид 
на  территории СССР в  годы Великой Отечественной войны. Многие из них были рассмотрены ра-
нее  в  наших  исследованиях:  «Без  срока  давности»,  «Федеральный  архивный  проект  “Преступле-
ния  нацистов  и  их  пособников  против  мирного  населения  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  
войны  1941–1945  гг.”»,«Сталинград»,  «Саксонские  мемориалы»,  «проект  «Цифровая  история»  
и др. [5, 6, 7]. Появление и развитие таких ЦР расширяет социальные и возрастные рамки увековечи-
вания истории жертв преступлений нацизма против жизни, вследствие чего укрепляется коллективная 
память народа.

Объектом  данной  работы  является  геноцид  советского  народа  в  годы Великой Отечественной 
войны, а предметом – источники по их изучению, отраженные в ЦР.

Таким образом, цель заявленной проблемы – определить степень репрезентативности ЦР «Без сро-
ка давности» в контексте изучения источников по истории геноцида советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, а задачи, соответственно: определить актуальность изучения источников  
по  истории  Великой  Отечественной  войны  с  использованием  цифровой  среды;  проанализировать 
источниковую базу по истории геноцида советских людей в период 1941–1945 гг.   в ЦР «БСД»; со-
ставить классификацию источников ЦР «БСД» по преступлениям нацизма против советских граждан  
в 1941–1945 гг. на территории Сталинградской области.

Самым репрезентативным ЦР по проблеме нашего исследования на данный момент является фе-
деральный  проект  «Без  срока  давности».  На  его  примере  рассмотрим  отражение  в ЦС  источников  
по геноциду советских людей. История проекта начинает отсчет в 2018 г., когда идея была представле-
на Поисковым движением России на 40-м заседании Российского организационного комитета «Побе-
да», в 2019 г. по поручению Правительства РФ началась работа по реализации проекта. Цитируя слова 
экспертов ЦР отметим, что ««Без срока давности» призван способствовать формированию в общес- 
твенном сознании чувства неприятия нацизма и устойчивого представления о неотвратимости наказа-
ния за преступления против человечества, какой бы срок давности они ни имели» [10]. 

Электронный ресурс содержит удобную и широкую навигацию. В рамках рассмотрения источни-
ковой базы обратимся к разделу «Библиотека». Он содержит более 10000 различных источников. От-
крывает раздел онлайн-версия базы архивных документов, а также те же материалы в формате сбор-
ников по регионам  (25  сборников по регионам,  всего  30  сборников),  которые  содержат источники, 
доказывающие преступления нацистов и их пособников против жителей СССР. В онлайн версии нави-
гация архивной базы устроена так, чтобы можно было по географическому, тематическому, именному 
критериям найти нужный документ сразу. 

Каждый из сборников представляет не менее двух сотен источников, которые классифицированы 
в каждом из них по разному принципу: географическому (Северный Кавказ, Республика Крым, Калуж-
ская обл.), по преступлениям (Северный Кавказ, Ростовская область, Смоленская область, Ставрополь-
ский край, Тверская область, Тульская область, Псковская обл., Орловская обл., Новгородская обл., 
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Москва и Московская обл., Краснодарский край, Республика Крым, Ленинградская обл., Курская обл., 
Липецкая обл., Республика Карелия, Калужская обл., Воронежская обл., Волгоградская обл., Брянская 
обл., Белгородская обл., Республика Калмыкия); по форме угнетения – жизнь в концентрационных ла-
герях, угон на принудительные работы в Германию; жизнь жертв в оккупации (Калининградская об-
ласть); по хронологическому принципу от подготовки до реализации геноцида («Хабаровский процесс», 
«Преступления нацистов против человечности»). Из этих данных можно сделать вывод, что большинство 
сборников содержат классификацию по типам преступлений, совершенных оккупантами.

На примере сборника Волгоградской области рассмотрим содержание такой классификации.
Источниковая  база  доказательств  преступлений  нацистов  формировалась  уже  в  ходе  войны,  

так, в 1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а 24 марта 1943 г. была создана 
Сталинградская областная комиссия по оказанию содействия ЧГК в местах, освобожденных от немец-
ких оккупантов.

Оккупационный  режим  в  Сталинградской  области  был  жестоким:  к  лету  1942  г.  из  73  рай- 
онов было оккупировано 14 районов, из 59 оставшихся 22 подвергались бомбардировкам и обстрелу,  
из 7 районов Сталинграда были оккупированы 6 районов. К окончанию битвы из 525000 человек, про-
живавших в городе до войны, осталось всего 32181 [11, с. 32]. 

В начале каждого сборника библиотеки, в т. ч. и по Волгоградской области, представлены вступ- 
ление, историческая справка,  археографическое предисловие, в конце сборника – приложения, спи-
сок сокращений, именной и географический указатели. Основное содержание сборника представляют 
источники, классифицированные по преступлениям по разделам: 

–  карательные операции и массовое уничтожение мирного населения: в эту категорию включе-
ны документы, раскрывающие планы и целенаправленные действия нацистских войск и их пособников 
по физическому уничтожению мирных жителей. Это массовые казни, расстрелы, уничтожение поселе-
ний, которые носили характер карательных операций как средство подавления любого сопротивления 
и устрашения. Среди видов документов здесь представлены сводки, справки, протоколы опроса, акты, 
фотодокументы;

–  жизнь в оккупации: эксплуатация, лишения и голод: в данной группе собраны источники, кото-
рые детально прослеживают условия жизни советских граждан на оккупированных территориях. Здесь 
отражаются факты об изъятии продовольствия, принудительной трудовой эксплуатации, отсутствия 
нормальных условий для жизни, что приводило к массовому голоду и физическому истощению насе-
ления. Среди видов документов здесь представлены письма (в т. ч. немецких солдат), свидетельские 
показания, протоколы допросов, акты, заявления, фотодокументы;

–  преступления против детства: источники, относящиеся к этой категории, фокусируются на во-
просах о существовании детей, которых угнетали, подвергали насилию, лишали нормального питания, 
медицинской помощи и возможности выживания. Включены данные о гибели детей в результате кара-
тельных операций, голода и болезней. Среди видов документов здесь представлены сообщения, пись-
ма, протоколы опроса, акты, фотодокументы;

–  принудительные работы и угон мирного населения в Германию: эта группа документов осве-
щает действия нацистов по депортации населения на принудительные работы в нацистскую Германию. 
Включены источники, свидетельствующие о масштабах угона людей, условиях их транспортировки  
и тяжёлой эксплуатации в Германии, что привело к массовым тяжелым смертям. Среди видов доку-
ментов здесь представлены свидетельские показания, опросные листы, акты, фотодокументы, прото-
колы опросов, заявления;

–  уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях: источники 
в этой категории демонстрируют целенаправленное уничтожение больных, раненых и медицинского 
персонала. Здесь представлены 2 сообщения о зверствах захватчиков над больными гражданами;

–  уничтожение мирных жителей в среде обитания: здесь собраны документы, касающиеся уни- 
чтожения мирных жителей в их домах, деревнях и населённых пунктах. Это репрессии против гра-
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жданского населения, не успевшего эвакуироваться, которые подвергались массовым казням на месте 
своего проживания. Среди видов документов здесь представлены акты, протоколы опросов, заявления, 
справки, стенограммы;

Каждый из источников содержит ссылку на автора, архив, дату написания. Подчеркнем, ма-
териалы ЦР представляют следующие группы источников: нормативно-правовые акты, делопро-
изводственная  документация,  статистика,  источники  личного  происхождения,  аудиовизуальные 
источники (фотодокументы). Наиболее обширную группу составляет делопроизводственная доку-
ментация и фотодокументы. Отдельную группу источников составляет периодическая печать: раз-
дел «Ожившие хроники», где представлен репринтный каталог газетных статей о преступлениях 
нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны (из га-
зеты «Правда»).

Подводя  итог,  выделим  следующее:  использование  ЦР  существенно  расширяет  возможности 
исследования  источников  в  контексте  изучения  Великой  Отечественной  войны  и  геноцида  совет-
ских граждан, в частности, делая доступными уникальные архивные документы и другие источники.  
Они становятся инструментами образования, научных исследований, сохранения исторической памя-
ти. Для их эффективного использования важно учитывать вопросы достоверности данных, особенно  
в  условиях  растущего информационного  поля. Проекты,  такие  как  «Без  срока  давности»,  содержат 
большое количество уникальных классифицированных источников с удобной навигацией, демонстри-
руют высокий потенциал цифровых технологий в научных исторических исследованиях, а также в ме-
мориализации знаний об истории преступлений нацистов, способствуя укреплению коллективной па-
мяти и исторической идентичности.
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THE SOURCES OF STUDY OF GENOCIDE OF THE SOVIET PEOPLE IN THE PERIOD  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR: THE REFLECTION AT THE DIGITAL  

ASSET “NO STATUTE OF LIMITATIONS”

The role of digital resources in the study and memorialization of the historical memory about the tragedy of the Soviet people during 
the Great Patriotic War is analyzed. The structure and content of such platforms (the federal project “No statute of limitations”)  

are considered. There are given the classification approaches to the documents, reflecting the Nazi crimes.  
The significance of digital technologies for the systematization of the data about genocide  

and resistance to the historical falsification is underlined.

Key words: digital environment, digital resources, memorialization of the Great Patriotic War,  
“No statute of limitations”, sources, historical memory, genocide,  

Nazi crime, falsification.
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