
O B L I C Z A  W O J N Y
TOM  4  •  MIASTO  I  WOJNA
ŁÓDŹ 2021 • ISBN 978-83-8220-617-3 • s. 219–232

https://doi.org/10.18778/8220-617-3.12

Aleksey Gavrilenkov (Алексей Гавриленков)
Wojskowa Akademia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej  
Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Smoleńsku 

ORCID: 0000-0002-7037-2809

СИСТЕМА КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ 
ЛАГЕРЕЙ В ГОРОДАХ СМОЛЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В ГОДЫ СОВЕТСКО-
ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 1919–1921 ГГ.

Streszczenie. Tworzenie obozów koncentracyjnych w Rosji Radzieckiej rozpoczęło się w 1919 r. 
Obok przestępców przetrzymywano tam polskich jeńców wojennych, jeńców cywilnych 
i zakładników. W późniejszym okresie państwo radzieckie wycofało się z takiej praktyki 
– polskich więźniów umieszczano w oddzielnych obozach koncentracyjnych. W guberni 
smoleńskiej w czasie wojny domowej powstało kilka obozów koncentracyjnych. Jednak 
w dwóch z nich, w miastach Smoleńsk i Rosław, przetrzymywano polskich więźniów. Obozy 
koncentracyjne znajdowały się w centralnych częściach miast. Dla zapewnienia rentowności 
obozów konieczna była współpraca z instytucjami władzy radzieckiej zarówno w Smoleńsku, 
jak i w Rosławiu. Działalność obozów koncentracyjnych była ściśle związana z powiatowymi 
i wojewódzkimi komitetami wykonawczymi, gdyż znajdowały się one pod kontrolą tych 
komitetów wykonawczych. Wojewódzkie lub powiatowe władze wykonawcze podejmowały 
decyzje w różnych sprawach dotyczących działalności obozów koncentracyjnych, w których 
przebywali polscy jeńcy wojenni, zakładnicy i polscy cywile.

Słowa kluczowe: Gubernia Smoleńska, wojna polsko-radziecka, 1919–1921, obozy koncen-
tracyjne, jeńcy polscy, władze radzieckie

О  советских концлагерях советско-польской войны написано доста-
точно количество научных изданий. Судьба польских военнопленных 
советско-польской войны 1919–1921 гг. в разных аспектах рассматрива-
лась в  работах польских и  российских исследователей А.Е. Волеводза,  
А.Ф. Гавриленкова, А.А. Григорьева, А.И. Григорьева, И.И. Костюшко,  
М. Мельтюхова, Н.С. Райского, З. Карпуса, С. Алеxандровича, В. Рэзмэра, 
Т. Вавжыньскего, Л. Вышчэльскего, М. Сковронкa, А. Гутовскего. 
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Однако, о  Рославльском концлагере принудительных работ и  о  Смо-
ленском концлагере принудительных работ, в  которых содержались 
польские военнопленные, научных исследований практически нет. 
Исключение составляют работы смоленских исследователей Е. В. Кодина  
и И.И. Родионова. 

В  статьях Е.В. Кодина и  И.И. Родионова рассматриваются положе-
ние польских военнопленных в  концлагерях Смоленской губернии 
в  1920–1922  годах, в  том числе и  в  Рославльском концентрационном 
лагере. В  2018  году вышла статья указанных авторов Польские военно-
пленные в Рославльском и Смоленском концентрационных лагерях 1920–
1922  годах1. В  статье в  краткой, описательной форме дана информация 
о Рославльском концентрационном лагере принудительных работ (при-
мерно половина страницы). Сделать выводы о деятельности лагеря, его 

1 А.Г. Волеводз, Проблемы военнопленных войны 1919–1920 годов в свете национального 
и  международного права, „Восточная Европа. Перспективы” 2011, № 2 (апрель-июнь), 
s. 53–57; Н.С. Райский, Польско-советская война 1919–1920 годов и судьба военнопленных, 
интернированных, заложников и  беженцев, Москва 1999; А.Ф. Гавриленков, Страница 
истории Рославля первых лет Советской власти. 1918–1922  гг., Смоленск 2005, s. 80;  
А.Ф. Гавриленков, К истории создания системы лагерей в Смоленской губернии в начале 20-х 
годов XX века, [w:] Теория и практика юридической науки в современной России: материалы 
международной научно-практической конференции. 22–23  декабря 2014  г., Смоленск 2014, 
s. 12–14; А.Ф. Гавриленков, К вопросу о польских заключенных в концентрационных лагерях 
Смоленской губернии в 1919–1921 годах, [w:] VI Будаевские чтения. Историко-краеведческое 
наследие Дмитрия Ивановича Будаева (1923–2011). Mатериалы международной научной 
конференции. Смоленск, 5–6 октября 2017 г., ред. О.В. Козлов, Смоленск 2018, s. 139–143;  
А.Ф. Гавриленков, Система концентрационных лагерей в  Смоленской губернии в  период 
советско-польской войны 1920–1921  гг., [w:] Studia internationalia: Материалы IV 
международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях 
X–XX вв.» (1–3  июля 2015  г.), Брянск 2015, s. 191–196; А.А. Григорьев, А.И. Григорьев, 
Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР 1919–1923  гг., Москва 2013;  
И.И. Костюшко, К вопросу о польских военнопленных 1920 года, „Славяноведение” 2000, 
№ 3, s. 42–62; М. Мельтюхов, Советско-польские войны, Москва 2004, s. 672; Польские 
военнопленные в РСФСР, БССР и УССР в 1919–1922 гг. Документы и материалы, Москва 
2004, s. 403; Jeńcy polscy w niewoli sowieckiej 1919–1921, oprac. T. Wawrzyński, „Biuletyn Służby 
Archiwalnej” 1995, nr 18; Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919–1922. Materiały 
archiwalne, red. M. Skowronek, A. Gutowski, Warszawa 2009; Zwycięzcy za drutami. Jeńcy 
polscy w niewoli (1919–1922). Dokumenty i Materiały, oprac. S. Alexandrowicz, Z. Karpus, 
W. Rezmer, Toruń, 1995; L. Wyszczelski, Jeńcy wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 
2014, s. 535.
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Ил. 1. Здание земства и земского сельскохозяйственного склада (ныне ул. Ленина),  
г. Рославль (фото начала XX века)

состоянии, структуре из данных, представленных в  материале статьи, 
невозможно.

В  статье Е.В. Кодина и  И.И. Родионова Социальный портрет поль-
ских военнопленных, содержавшихся в лагерях Смоленской губернии (1920–
1921  годы), вышедшей в  2019  году, дано представление о  социальной 
составляющей польских заключенных концлагерей Смоленской губернии 
в указанный период. Рассматривая Рославльский концентрационный ла-
герь принудительных работ, авторы не конкретизируют понятие «поль-
ский военнопленный». В Рославльском концлагере находились польские 
заключенные, имевшие отношение к советско-польской войне 1920 года, 
– военнопленные, гражданские заключенные и заложники. Отсюда воз-
никает путаница с  количеством то ли польских военнопленных, то ли 
общего количества польских заключенных. Так, авторы указывают, что 
на 20  ноября 1920  года в  лагере находилось 70  польских военноплен-
ных. Архивные данные свидетельствуют о том, что на 1 декабря 1920 г. 
– 153 заключенных, на 15 декабря 1920 г. – 135 заключенных, на 28 дека-
бря 1920 г. – 123 заключенных, на 3 января 1921 г. – 124 заключенных. 
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Историю создания, функционирования Рославльского и  Смолен-
ского концентрационных лагерей принудительных работ рассматри-
вает в статьях и монографии А.Ф. Гавриленков2. В целом, следует сказать, 
что разработка истории концлагерей принудительных работ в  городах 
Рославле и Смоленске, в которых находились польские военнопленные, 
связано, в основном, с работами А.Ф. Гавриленкова и ранее не была пред-
метом изучения в контексте заявленной темы. 

Перейдем к рассмотрению представленной темы исследования. Осно-
вополагающими документами для деятельности концлагерей принуди-
тельных работ в Советской России были декрет ВЦИК (Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет) от 15 апреля 1919 года и поста-
новление ВЦИК от 17 мая 1919 г. „О лагерях принудительных работ”.

В постановлении ВЦИК от 17 мая 1919 года утверждалось следующее 
положение по поводу открытия лагерей принудительных работ: 

1. Организация лагерей принудительных работ возлагается на Губернские 
Чрезвычайные Комиссии, которым жилищный отдел местного Исполкома 
предоставляет соответствующие помещения. 
Примечание: В зависимости от местных условий лагери принудительных 
работ могут быть устраиваемы, как в  черте города, так и  в  находящихся 
вблизи него поместьях, монастырях, усадьбах и т.д. (…).
3. Во всех губернских городах в  указанные особой инструкцией сроки 
должны быть открыты лагери, рассчитанные не менее, чем на 300 человек 
каждый. Ответственность за неисполнение настоящего положения возла-
гается на Губ[ернские] Чрезв[вычайные] Ком[Комиссии].
Примечание: В уездных городах лагери могут быть открываемы с особого 
разрешения отдела принудительных работ (…). 
47. Лагери устраиваются в  местах, изолированных от других помещений 
и строений.

В дополнение к постановлению от 17 мая 1919 года была разработана 
„Инструкция в развитие постановления ВЦИК о лагерях принудительных 
работ”, в которой дано подробное описание деятельности лагерей прину-
дительных работ:

§ 1. Назначение лагеря Принудительных работ

2 Е.В. Кодин, И.И. Родионов, Польские военнопленные в  Рославльском и  Смоленском 
концентрационных лагерях 1920–1922  годах, „Известия СмолГУ” 2018, № 2 (42), 
s. 341–358.
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п. 1. дано объяснение о предназначении лагеря: „Лагерь принудительных 
работ является местом, где принудительным трудом, в  строгой трудовой 
дисциплине искупают свою вину лица, совершившие различные преступле-
ния и  проступки (обвиняемые в  спекуляции, саботаже, преступлении по 
должности и пр.), заведомые угнетатели и эксплуататоры народного труда 
и приверженцы буржуазного и царско-дворянского строя3.

Кроме того, в „Инструкции в развитие постановления ВЦИК о ла-
герях принудительных работ” говорилось о четырех группах лиц, содер-
жащихся в концлагерях принудительных работ:

1  группа. Осужденные на срок до 5  лет. 2  группа. Осужденные на срок 
свыше 5 лет. 3 группа. Заложники, содержащиеся на все время гражданской 
войны или до особого распоряжения. 4 группа. Осужденные на все время 
гражданской войны”. Отдельную категорию лиц, находившихся в концла-
гере, составляли военнопленные: „А группа. Военнопленные гражданской 
войны, взятые на фронте4.

Известно, что на территории Смоленской губернии концентрационные 
лагеря были созданы в бывшем Авраамиевском монастыре и бывших гу-
сарских казармах (Донской переулок) в  Смоленске (ныне Заднепровский 
район Смоленска – А.Г.), в котором содержалось 650 заключенных, в име-
нии „Овсово” барона Штофа в Бельском уезде (в 1918 г.), в Вязьме5.

3 Ibidem, s. 348.
4 Е.В. Кодин, И.И. Родионов, Социальный портрет польских военнопленных, содер-

жавшихся в лагерях Смоленской губернии (1920–1921 годы), „Известия СмолГУ” 2019, № 3 
(47), s. 377–395.

5 А.Ф. Гавриленков, Рославльский концентрационный лагерь принудительных работ, 
„Вопросы истории” 2001, № 8, s. 170–172; Idem, Рославльский концентрационный лагерь при-
нудительных работ (1920–1921 гг.), [w:] Страница истории Рославля первых лет Советской 
власти. 1918–1922 гг., Смоленск 2005, s. 26–41; Он же, Рославльский концентрационный ла-
герь принудительных работ (1920–1921 гг.), [w:] Матерiали VIII мiжнародноï науково-прак-
тичноï конференцiï «Наука i освiтa «2005», t. 20: Iсторiя Днiпропетровськ 2005, s. 31–35; 
Idem, К истории создания системы лагерей в Смоленской губернии в начале 20-х годов XX века, 
[w:] Теория и практика юридической науки в современной России: материалы международной 
научно-практической конференции. 22–23 декабря 2014 г., Смоленск 2014, s. 12–14; Idem, Си-
стема концентрационных лагерей в Смоленской губернии в период советско-польской войны 
1920–1921  гг., [w:] Studia internationalia: Материалы IV международной научной конферен-
ции «Западный регион России в международных отношениях X–XX вв.» (1–3 июля 2015 г.), 
Брянск 2015, s. 191–196; Idem, Рославльский концентрационный лагерь принудительных ра-
бот (1920–1921 гг.): история создания и структура, „Край Смоленский” 2015, № 10, s 46–50; 
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В  данной статье речь пойдет только о  двух концлагерях, в  которых 
содержались польские военнопленные и  заложники – о  Смоленском 
и Рославльском лагерях принудительных работ. 

Хронологически первым был создан Смоленский концлагерь прину-
дительных работ в 1919 году и располагался в Авраамиевском мужском 
православном монастыре и бывших гусарских казармах, которые нахо-
дились в Донском переулке.

В  „Инструкции в  развитие постановления ВЦИК о  лагерях прину-
дительных работ” говорилось, как мы видели выше, и  о  категории во-
еннопленных. Первоначально, польские военнопленные, заложники 
находились в  одном концлагере принудительных работ с  советскими 
заключенными в  Смоленском концлагере, осужденными за различ-
ные противоправные действия против Советской власти. Затем, поль-
ские военнопленные и  заложники были внутри лагеря, на основании 
нормативных документов, выделены в  отдельный лагерь для польских 
военнопленных. Так, в одном из документов по поводу размещения Смо-
ленского концлагеря для польских военнопленных отмечалось (в ноябре 
1920 года – А.Г.): 

Концентрационный лагерь для военнопленных/Бывшие гусарские ка-
зармы/. Представляет помещение совершенно негодное для жилья. В двух 
больших казармах, пришедших в ветхость, сосредоточено до 300 человек. 
Прибывают пачками неопределенного размера. Двухъярусные нары бит-
ком набиты. Нет ни подстилок, ни белья, ни сапог (…) Грязь невообрази-
мая. Заболеваемость, судя по отправке на врачпункт Губэвака поднимается 
угрожающе.

Смоленский концлагерь для польских военнопленных создавался 
как этапный. Уже осенью 1920 г. рассматривался вопрос о переводе Смо-
ленского концентрационного лагеря принудительных работ по всей  
 

Он же, К вопросу о польских заключенных в концентрационных лагерях Смоленской губернии 
в  1919–1923  годах, [w:] VI Будаевские чтения «Историко-краеведческое наследие Дмитрия 
Ивановича Будаева (1923–2011)»: материалы международной научной конференции. Смо-
ленск, 5–6 октября 2017 г., ред. О.В. Козлов, Смоленск 2018, s. 139–143; Idem, „Не желаю 
подчиняться буржуазному классу, желаю приносить пользу советской власти…” (К  вопросу 
о возвращении польских военнопленных в Польшу в 1921 году), „Polish Journal of Science” 2019, 
№ 19, vol. 2, s. 6–10.
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Ил. 2. Спасо-Преображенский Авраамиев мужской монастырь. Смоленск. Фото 1911 г. 
(Фотография С. М. Прокудина-Горского)

вероятности в уездный город Рославль, о чем свидетельствует текст удо-
стоверения, выданного на имя заведующего Подотделом принудитель-
ных работ по Западной области Петра Ивановича Попова: 

Предъявитель сего Заведующий Подотделом Принудработ тов. Попов 
Петр Иванович действительно командируется в  г. Рославль к  уполномо-
ченному ВЧК тов. Медведю для выяснения вопросов, связанных с пересе-
лением Смоленского концентрационного лагеря.

После подписания 18  марта 1921  года Рижского мирного договора 
началась отправка польских военнопленных, находившихся в  концен-
трационных лагерях Советской России, на родину. 8  марта 1921  года 
за подписью председателя ВЧК, комиссара внутренних дел Феликса 
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Эдмундовича Дзержинского была направлена телеграмма губернским 
ЧК следующего содержания: 

В виду предстоящего обмена Польшей военнопленных предлагается тех из 
них принадлежность коих трудовым слоям населения Польши не вызывает 
сомнения которые письменной форме заявят желание остаться России зпт 
после доставления о них Подотделами обществработ отделом Управления 
или Губернскими Уполномоченными делами военнопленных польармии 
или соответствующими Политинструкторами подробных сведений. 

С  апреля по октябрь 1921  года в  Смоленском концлагере составля-
лись списки военнопленных, желавших остаться в  Советской России, 
и списки отравляемых в Польшу. Прежде всего, предполагалось отпра-
вить в  Польшу тех военнопленных, которые принадлежали к  низшим 
слоям польского общества и были лояльными к Советской власти. В те-
чение 1921 года было отправлено 5 эшелонов в польскими военноплен-
ными, желавшими вернуться на родину, в  Польшу. Всего за 1921  года 
в Польшу из Смоленского лагеря было отправлено за период с 24 апреля 
по 19 сентября 1921 года было отправлено 830 польских военнопленных. 
Часть польских военнопленных изъявили желание остаться в Советской 
России – всего 106 человек. В январе 1923 года Смоленский концлагерь 
принудительных работ был закрыт.

Рославльский концлагерь принудительных работ изначально созда-
вался для содержания нескольких категорий заключенных: 1) польских 
военнопленных, 2) заключенных, осужденных Особым отделом Первой 
Польской Красной Армии, 3) заключенных, осужденных Особым отде-
лом Западного фронта, 4) военнопленных и заключенных, осужденных 
Минским губернским ЧК, 5) заложников частей Красной Армии. 

1 сентября 1920 года Минское губчека приняло решение о эвакуации 
концлагеря из Минска в уездный город Рославль. 1 ноября 1920 г. Мин-
ское губернское ЧК передало концлагерь Рославльскому Совету рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов. Лагерь просуществовал всего 
четыре месяца – с 17 сентября 1920 г. по 17 января 1921 г. 

Полный список военнопленных и заключенных концентрационного 
лагеря составил 184 человека. В одном из документов Рославльского кон-
центрационного лагеря принудительных работ читаем: „За время с 17-го 
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сентября 1920 года по 17-е января 1921 г. по приемной книге Минского (так 
в документе – А. Г.) Рославльского концлагеря значится 184 человека”. 

Лагерь располагался в  здании Рославльского земства и  земского 
сельскохозяйственного склада: „Лагерь помещается в г. Рославле по ул. 
Ленина в здании бывшего Земства. Подчинен непосредственно Отделу 
Управления Уездисполкома и  находящегося в  распоряжении Главупр-
принудит.работ НКВД”. Данная запись подтверждается документально 
в докладе коменданта концлагеря. Из доклада можно определить, что на 
территории лагеря располагался двухэтажный корпус, в котором поме-
щалось сразу от 95 до 105 военнопленных и заключенных. Лагерь не был 
изолирован от внешнего мира: „Во дворе постоянно находятся посто-
ронние лица, т. к. во дворе помещаются кладовые и службы Советских 
учреждений, расположенных в этом же владении”6.

23  декабря 1920  года уездный исполком постановил выселить кон-
цлагерь из зданий земства и  земского сельскохозяйственного склада 
в здание бывшей уездной тюрьмы: „Согласно постановления уисполкома 
от 23 с/м постановлено вывести лагерь из занимаемого им помещения, 
в  здание бывшей тюрьмы”. Предполагалось на новом месте установить 
топчаны для военнопленных и  заключенных попарно. Таким образом, 
предполагалось создать условия для размещения 172–180 человек. При-
чем на новом месте содержания военнопленных и заключенных предпо-
лагалось создать 49–57 свободных мест. Так же было решено оборудовать 
раздельные помещения, как для военнопленных, так и для заключенных. 
Новое месторасположение концлагеря находилось буквально в несколь-
ких сотнях метров от прежнего месторасположения, но также в централь-
ной части уездного города Рославля.

Приказом № 3 от 3 января 1921 г. по Рославльскому концлагерю 67 че-
ловек (35 военнопленных и 32 заключенных) были отправлены в Смолен-
ский концентрационный лагерь7. Кроме того, было передано из Рославля 
в Смоленск 7 заложников, взятых в городе Слуцке8.

6 IГосударственный архив Смоленской области (далее: ГАСО). Ф.Р.-136. Д. 217. Ин-
струкция в развитие постановления ВЦИК о лагерях принудительных работ. Л. 117.

7 Ibidem. А группа. Военнопленные гражданской войны, взятые на фронте. Л. 117.
8 Ibidem.
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11  января 1921  года на заседании Смоленского губернского испол-
нительного комитета было принято постановление, согласно которого 
Рославльский концентрационный лагерь принудительных работ был 
упразднен: „Постановили: Рославльский концлагерь Упразднить, пере-
дав людей и имущество Смол. Лагерю. Проведение в жизнь настоящего 
постановления поручить Губотделу Управления”9.

Для обеспечения жизнеспособности концентрационных лагерей было 
необходимо сотрудничать с учреждениями советской власти как в Смо-
ленске, так и в Рославле. Деятельность концлагерей была тесным образом 
связана с  уездными и  губернскими исполнительными комитетами, так 
как находились под контролем этих исполнительных комитетов.

Так, например, комендант Смоленского концлагеря постоянно взаи-
модействовал с председателем Смоленской губернской чрезвычайной ко-
миссией (Смолгубчека), Карательного отдела Смолгубюстиции, отделом 
принудительных работ. Смоленский губернский отдел здравоохранения 
(лечебный подотдел и начальник санчасти Западного фронта) взаимодей-
ствовали с лекарскими помощниками и с околотком концлагеря. 

Губернские или уездные органы исполнительной власти принимали 
решения по разным вопросам, касающимся деятельности концлагерей, 
в которых находились польские военнопленные, заложники и польские 
гражданские лица. Так, например, коменданты концлагерей назначались 
Советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
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Aleksiej Gavrilenkov

THE SYSTEM OF CONCENTRATION CAMPS IN THE CITIES  
OF THE SMOLENSK PROVINCE DURING THE SOVIET-POLISH WAR 

OF 1919–1921

Summary. The creation of concentration camps in Soviet Russia began in 1919. Along with criminals, 
Polish prisoners of war, civilian prisoners, and hostages were held in concentration camps. In  
the future, the Soviet state moved away from this practice – Polish prisoners were placed  
in separate concentration camps. Several concentration camps were established in the 
Smolensk province during the civil war. However, two of them, in the cities of Smolensk and 
Roslavl, contained Polish prisoners. Concentration camps were located in the Central parts 
of cities. To ensure the viability of the concentration camps, it was necessary to cooperate 
with Soviet institutions in both Smolensk and Roslavl. The activities of the concentration 
camps were closely linked to the County and provincial Executive committees, as they were 
under the control of these Executive committees. Provincial or County Executive authorities 
made decisions on various issues related to the activities of concentration camps where Polish 
prisoners of war, hostages, and Polish civilians were held.

Keywords: Smolensk province, Soviet-Polish war, 1919–1921, concentration camps, Polish 
prisoners of war, hostages, Soviet authorities


