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ЗАБЫТАЯ ВОЙНА. К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

УДК 94(470»19)

РОССИЙСКИЙ ПЛЕН 1914–1917 ГГ.: 
ПРОБЛЕМА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АТРИБУЦИИ

Н.В. Суржикова
Институт истории и археологии 
Уральского отделения РАН,
Екатеринбург

snvplus@mail.ru

В статье рассматривается проблема применимости термина «лагерь» для описания структур, 
созданных для военнопленных Первой мировой войны в России. Использование понятия «лагерь» 
современниками, констатирует автор, являлось лишь негласной конвенцией. На самом деле ин-
ституциональная среда плена, помимо собственно лагерей, была представлена различными струк-
турами, артикуляция которых проблематична из-за очевидной аморфности как «лагереобразных», 
так и «внелагерных» объективаций плена. Это особенно актуально применительно к пребыванию 
пленных на промышленных, строительных и сельскохозяйственных работах, а также транспорте, 
где условия содержания обезоруженных вражеских военнослужащих значительно отличались друг 
от друга. В этой связи унифицирующий потенциал термина «лагерь» не просто не очевиден – он 
представляется весьма сомнительным и явно требует своей конкретизации. В условиях очевидной 
проблемности концепта «лагерь» автор предлагает говорить о процессе «лагеризации» плена, опре-
деляя его градус развитостью или неразвитостью практик.

Ключевые слова: Первая мировая война, российский плен, военнопленные, институциональ-
ная среда, лагеря, места постоянного водворения, лагеризация.

Тема российского плена 1914–1917 гг. 
безусловно не относится к числу «заповед-
ных». Посвященные ей работы исчисляют-
ся сотнями, что создает обманчивое впечат-
ление освоенности ретроспективной про-
блематики [21, с. 16–73, 374–408]. Впечат-
ление это тем более усиливается, что осно-
вой для специальных работ на тему плена 
является бесконечно богатый источнико-
вый материал, представленный документа-
ми многочисленных архивов. Благодаря их 
источникам, из документа в документ ру-
тинно воспроизводящим термин «лагерь», 
он при анализе реалий российского плена 
1914–1917 гг. остается наиболее употреби-
мым. Наиболее активно им «злоупотребля-

ют» западные историки, что обусловлено, 
по всей видимости, относительно устой-
чивой немецкоязычной традицией изуче-
ния отдельных лагерей пленных Первой 
мировой войны [27, 29, 30, 32, 34, 36, 37]. 
Между тем при более пристальном рассмо-
трении названных выше источников труд-
но не заметить, что использование понятия 
«лагерь» для описания структур, созданных 
в годы Первой мировой войны для содер-
жания пленных иностранцев, являлось не 
более чем негласной конвенцией и пото-
му институциональной среды российского 
плена в полной мере не раскрывает. Дей-
ствительно, по сведениям Военного ведом-
ства, для оказавшихся в России сотен тысяч 
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вражеских военнопленных к началу 1916 г. 
было оборудовано порядка 250 пунктов 
приема и содержания, среди которых выде-
лялись сборные пункты театра войны, вну-
тренние сборные пункты, концентрацион-
ные лагеря и так называемые места посто-
янного водворения, подразделявшиеся на 
районы размещения офицеров и районы 
размещения нижних чинов [19, л. 1–6 об., 
12–13]. Альтернативные источники свиде-
тельствуют, что даже если объединить все 
перечисленные структуры понятием «лаге-
ря», институциональная среда российско-
го плена все равно останется не до конца 
описанной. Так, по данным, полученным 
австро-венгерской цензурой на основе ана-
лиза писем пленников, уже в 1915 г. воен-
нопленные в России были размещены не 
менее чем в 891 месте, из которых только 
317 позиционировались как «места посто-
янного водворения» и только 68 – как лаге-
ря [35, с. 89]. Как же артикулировать остав-
шиеся порядка 500 прибежищ пленников, 
если это были не концентрационные лаге-
ря и не поуездно расположенные места во-
дворения узников войны?

Речь в данном случае шла, вероятно, 
о местах работ, на которых пленные ино-
странцы начали активно использоваться с 
1915 г. Очевидно при этом, что те струк-
туры, которые возникали непосредствен-
но в районах трудового использования от-
воевавшихся солдат противника, лагерями 
военнопленных могли и могут именовать-
ся лишь условно. Это была альтернативная 
лагерям, параллельно созданным по линии 
военного ведомства, сеть мест водворения 
военнопленных, конфигурации которой 
определяли региональные экономические 
элиты, активно пользовавшиеся возможно-
стью вовлечения пленных в трудовые про-
цессы. Подавляющее большинство трудо-

вых лагерей военнопленных (за исключе-
нием тех, которые возникли при казенных 
предприятиях), таким образом, оказалось 
выведено из прямого подчинения государ-
ству и без сомнения являло собой весьма 
пеструю картину, с трудом поддающуюся 
реконструкции. Распределенные по малым, 
средним и крупным предприятиям пленные 
оказывались зачастую в совершенно раз-
ных условиях содержания и обеспечения, 
задаваемых не столько диктуемой «сверху» 
логикой их унификации, сколько характе-
ром и возможностями того или иного хо-
зяйствующего субъекта. «Опыт примене-
ния труда военнопленных на различных 
работах выяснил крайнее разнообразие по-
становки этого дела в различных местно-
стях Империи», – гласил циркуляр Мини-
стерства торговли и промышленности от 
27 июня 1916 г. [7, л. 19–20]. Время пока-
зало, что ни этот документ, ни его много-
численные более поздние аналоги, наце-
ленные на наведение в деле администриро-
вания труда и жизнеобеспечения пленных 
хотя бы относительного порядка, ситуации 
не изменили. «Учрежденные общие прави-
ла содержания военнопленных на работах, 
кои своевременно преподаны были на ме-
ста для руководства ими, на самом деле ис-
полняются работодателями чрезвычайно 
разнообразно», – не без некоторого уны-
ния констатировал 17 октября 1917 г. на-
чальник штаба Казанского военного окру-
га [7, л. 124].

Унифицирующий потенциал термина 
«лагерь», используемого для описания реа-
лий российского плена, покажется еще бо-
лее ничтожным, если принять во внимание 
тот факт, что порядка 60 % всех пленных 
в России использовалось на сельскохозяй-
ственных работах [2, с. 96; 13, с. 55]. «Вы-
павшие» таким образом из лагерных струк-
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тур пленники зачастую становились едва 
ли не полноправными членами крестьян-
ских семей и тем самым подвергали сомне-
нию не только «лагерность» плена, но и 
«пленность» как таковую [12; 15; 16]. В этой 
связи вполне уместно процитировать воен-
нопленного мадьяра Имре Беретваш, ко-
торый, ходатайствуя о советском граждан-
стве в 1926 г., в частности, писал: «В дерев-
ню Мишагину [Шадринского уезда Перм-
ской губернии – С.Н.] я приехал ... как воен-
нопленный, … на полевые работы … Нас 
приезжало четыре человека, я … оставался 
работать у гражданина Мишагина Василия 
Григорьевича, но, побыв у него один ме-
сяц, перешел к гражданке Мишагиной Ага-
фье Игнатьевне, у которой в то время мужа 
не было, потому я начал работать у нее в 
хозяйстве и до настоящего времени нахо-
жусь у ней, потому как ее муж со службы 
не вернулся, и я с ней живу как с женой уже 
восьмой год…» [11, л. 7, 14].

Очевидная узость «лагерного дискур-
са» экспонирует тот факт, что территория 
российского плена 1917–1917 гг. не отли-
чалась однородностью, будучи изрезана 
всевозможными границами, фиксировав-
шими, в свою очередь, существование на 
этой территории своих центров и окраин, 
столиц и захолустий, метрополий и коло-
ний. В их иерархии, формируя весьма при-
чудливый рисунок плена, соседствовали са-
мые разные структуры, в различной степе-
ни дистанцированные от лагерей, тради-
ционно трактуемых в качестве «классиче-
ской матрицы плена» (Г. Дэвис) [26, с. 167]. 
Стоит ли удивляться, что в литературно 
оформленных переживаниях оказавшихся 
в России узников войны плен, как подме-
тили В. Мориц и Х. Лейдингер, выступал 
не столько как «жизнь лагеря», сколько как 
«история будней, подчиненных работе», ча-

стые перемены которой объясняли частую 
перемену мест [28, с. 17, 20, 21].

К слову сказать, вывод российского пле-
на за пределы лагерных структур позволяет 
опровергнуть расхожее мнение зарубежных 
специалистов, в частности Р. Нахтигаля, о 
запоздалом интересе к трудоиспользова-
нию пленных в России и его более скром-
ных масштабах, нежели, скажем, в Герма-
нии [31, с. 23–24]. На самом деле в этом 
отношении развитие российского плена 
вполне соответствовало «стандарту», выра-
ботанному в так называемых центральных 
державах, став уже с весны 1915 г. прагма-
тически ориентированным, что позволило 
интегрировать в трудовые процессы поряд-
ка 89,5 % обезоруженных солдат противни-
ка, находившихся к 1 января 1918 г. на тер-
ритории военных округов [4, л. 4]. В этой 
связи не будет преувеличением сказать, что, 
несмотря на системные, функциональные и 
логистические различия своих составляю-
щих, институциональная среда российско-
го плена ориентировала его прежде всего 
на определенную экономическую миссию, 
тогда как все его прочие «ипостаси» играли 
безусловно важные роли, остававшиеся, од-
нако, ролями второго плана [22, с. 247–266; 
23, с. 44–56].

Сообразуясь со всем вышесказанным, 
следует признать, что широкое употребле-
ние категории «лагерь» для описания при-
роды и сущности российского плена 1914–
1917 гг. в каждом конкретном случае требу-
ет своего пояснения. Вместе с тем с пригод-
ностью термина «лагерь» для характеристи-
ки пребывания военнопленных Первой ми-
ровой войны в России можно согласиться 
не только при постоянных оговорках кон-
кретизирующего плана. Думается, что по-
нятие «лагерь» можно считать вполне ра-
бочим при условии его использования не 
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