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Рассматриваемая публикация вышла под 
редакцией директора австрийского Института 
им. Л. Больцмана по изучению последствий 
войн профессора д-ра С. Карнера и заместителя 
директора этого института д-ра Б. Штельцль-
Маркс при участии сотрудников института 
Д. Альмер, Д. Бахера, г.  Кнолля. 

Книга открывается вступлением, написан-
ным послом Австрии в России М. Вуковичем, в 
котором отмечается, что появление этого труда 
было бы немыслимо без поддержки правитель-
ства Российской Федерации, российских архи-
вов, правительства Москвы и общественных ор-
ганизаций, в частности общества “Мемориал”. 

В предисловии С. Карнера и Б. Штельцль-
Маркс выражается благодарность Государ-
ственному архиву Российской Федерации 
(ГАРФ), Центральному архиву ФСБ России 
и обществу “Мемориал” за предоставление 
важных источников по теме исследования. От-
мечается роль, которую сыграли в подготовке 
книги посол России в Австрии С.В. Осадчий, 
начальник Управления регистрации и архив-
ных фондов ФСБ России В.С. Христофоров, 
заместитель директора Института всеобщей 
истории РАН В.В. Ищенко.

Книга состоит из двух частей. В пер-
вой – австрийские, российские и германские 
историки анализируют различные аспекты по-
следних лет сталинского периода. Во второй – 
содержатся краткие биографии 104 австрийцев 
и граждан других стран, расстрелянных за 
“шпионаж” (большинство из них реабилити-
ровано)1. Помещены также биографии руково-
дящих сотрудников контрразведки МГБ СССР 
группы советских войск в Австрии.

В открывающей первую часть статье “На-
сильственно увезен и расстрелян” Б. Штельцль-
Маркс дает обзор и классификацию смертных 
приговоров, вынесенных советскими властями 
в Австрии.

Заместитель председателя Совета научно-
информационного и просветительного центра 
“Мемориал” д-р Н.В. Петров в работе “Воен-
ная контрразведка в Австрии и смертные при-
говоры” рассматривает структуру, функции и 
практическую деятельность этого учреждения 
на территории Австрии. 

1 Книга также содержит имена еще 73 австрий-
цев, казненных в 1945–1947 гг. С 1947 ио 1950 г. 
смертные приговоры не выносились.

Председатель правления Международного 
историко-просветительского благотворитель-
ного и правозащитного общества “Мемориал” 
д-р А.Б. Рогинский в статье “После приговора. 
Донское кладбище и его австрийские жертвы” 
не только рассказывает историю московского 
Донского кладбища и его крематория, который 
в сталинские времена был единственным в 
Москве, но и описывает путь жертв от ареста 
до казни. 

Д.ю.н. В.С. Христофоров на основе фондов 
Центрального архива ФСБ России исследует 
тему «“Холодная война” и советская контрраз-
ведка в Австрии. Смертные приговоры в свете 
архивных документов». По приводимым им 
данным, в СССР в начале 1955 г. находились 
729 осужденных австрийских граждан, среди 
которых было 392 военнопленных и 337 граж-
данских лиц (с. 154).

Научные сотрудники австрийского Ин-
ститута им. Л. Больцмана по изучению по-
следствий войн Х. Кнолль и Д. Бахер в статье 
“Разведслужбы и шпионаж в Австрии во время 
оккупации” приходят к выводу, что в 1945–
1955 гг.  спецслужбы США, Великобритании, 
Франции и СССР имели в Австрии оптималь-
ные условия для работы. Причем Австрия в 
большей мере являлась местом проведения, 
а не целью спецопераций бывших союзников 
по Второй мировой войне, которые вели на 
территории Австрии “холодную войну”, об-
острившуюся в связи с образованием военно-
политических блоков – НАТО и Варшавского 
договора. 

Тему шпионажа развивает сотрудник того 
же института д-р В. Ибер в статье «Экономи-
ческий шпионаж в пользу Запада. Нефтяники 
в противоборстве “холодной войны”». Автор 
отмечает, что в конце Второй мировой войны 
Австрия (без учета СССР) была второй после 
Румынии нефтедобывающей страной Европы. 
После войны нефтеносные районы Австрии 
оказались под контролем советских оккупа-
ционных властей. Во время “холодной войны” 
стратегическое значение австрийской нефти 
возросло, что отразилось и в деятельности 
спецслужб. Западные разведки вербовали авст-
рийских рабочих и инженеров для ведения эко-
номического шпионажа на нефтепромыслах. 
Историк изучил 13 дел австрийских нефтяни-
ков, обвиненных в экономическом шпионаже 
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против СССР; в 3-х случаях эти дела закончи-
лись расстрелом обвиняемых. 

Д. Бахер в работе «Коммунистическая 
партия Австрии и советская разведка. Двусто-
ронние контакты в ранней „холодной войне”» 
приходит к выводу, что члены компартии 
Австрии, с одной стороны, являлись целью 
для иностранных спецслужб, а с другой – 
использовались советской контрразведкой 
(с. 202).

Главный специалист отдела изучения и 
публикации документов ГАРФ к.и.н. О.В. Ла-
винская в статье “Военный трибунал Цент-
ральной группы советских войск” изучила 
документы 20 человек, не являвшимся граж-
данами Австрии (граждан СССР, Германии, 
Югославии, Венгрии и лиц без гражданства), 
приговоренных в 1950–1953 гг.  военным три-
буналом Центральной группы советских войск 
в Бадене к расстрелу. Все эти дела основаны 
на “признаниях” обвиняемых при отсутствии 
других доказательств их вины и отличаются 
чрезвычайной суровостью наказания, которое 
превышает тяжесть содеянного. 

Австрийская историк и журналистка д-р 
Т. Шишковиц рассказывает о сталинских ре-
прессиях в Австрии с точки зрения семей ре-
прессированных.

Д-р А. Хильгер из университета Гамбурга 
(ФРГ) в статье “Защита государства против 

правовой защиты” анализирует статистику, 
а также юридическую и политическую состав-
ляющую приговоров, в частности смертных, 
вынесенных юстицией СССР в советской ок-
купационной зоне Германии и в ГДР в 1945–
1955 гг.  

Берлинский историк Ф. Драушке (ФРГ) в 
статье “Неизвестность – это пытка” рассказы-
вает о долгих поисках родственниками репрес-
сированных в Германии своих близких.

Работа, наряду с ее источниковедческим и 
историографическим значением, связанным с 
введением в научный оборот новых источников 
и литературы, ценна еще и тем, что, написан-
ная совместно австрийскими, российскими и 
германскими авторами, способствует совмест-
ному изучению, а значит и “преодолению” про-
шлого, укреплению взаимопонимания между 
странами и народами. 

9 сентября 2008 г.  по распоряжению пра-
вительства Москвы на Донском кладбище в 
Москве был установлен мемориальный камень 
в память о репрессированных австрийцах, от-
крытый министром иностранных дел Австрии 
У. Плассник.

Б.Л. Хавкин,
кандидат исторических наук,
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