
Конференция «Ломоносов-2022»

Секция «История советской и постсоветской России»

Трудовое использование польских военнопленных в лагерях Центральной
России, 1920–1921 гг.

Научный руководитель – Кодин Евгений Владимирович

Родионов Иван Игоревич
Сотрудник

Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия
E-mail: vanro.rodionov@yandex.ru

УДК 93/94
Трудовое использование польских военнопленных
в лагерях Центральной России, 1920-1921 гг.

Родионов И.И.
Смоленский государственный университет, Смоленск

Массовые мобилизации взрослого населения в ходе любой войны всегда вызывают
нехватку рабочих рук, в первую очередь в сельском хозяйстве и в промышленности. Одним
из способов «компенсации» такой нехватки становилось использование труда военноплен-
ных. Польско-советская война начала XX века не стала в этом отношении каким-либо ис-
ключением. На сегодня проблематика трудового использования польских военнопленных
еще не получила своего должного освещения в отечественной историографии. Отдельные
аспекты нахождения польских военнопленных в лагерях советской России рассматривают-
ся в работах И.Б. Беловой, С.Ф. Володина, И. Лышковской и других российских историков
[1].

Документальная база относительно трудового использования военнопленных польской
армии была разработана в 1920 г. Так, предписанием ГУПР от 5 апреля 1920 г. польских
пленных разрешалось отправлять на работы вне лагеря лишь большими группами и под
конвоем. С началом наступления на Западном фронте работа вне лагерей была приоста-
новлена [12, с. 47]. 7 сентября 1920 г. межведомственная комиссия, состоящая из предста-
вителей Польбюро, ГУПР, Центрэвака, Польского отдела при ПУР, Особого отдела ВЧК
постановила прировнять заработную плату поляков-военнопленных к оплате трудармей-
цев. Устанавливалось, что без разрешения ГУПР и Особого отдела на работы пленных не
отпускать, как из лагерей, так и во время их этапирования [2, Л. 18 об.]. Основная инфор-
мация об использовании труда польских военнопленных содержалась в циркуляре НКВД
и ГУПР за № 46 «О нормах оплаты труда и о порядке учинения расчёта с военнопленными
и заключенными» [8, Л. 80-80 об.]. 15 сентября 1920 г. в постановлении Совета труда и
обороны приказывалось, чтобы все военнопленные поляки были переданы в распоряжение
Главного управления принудительных работ [9, Л. 158].

Местные подотделы принудительных работ сначала производили разбивку военноплен-
ных по их профессиональным навыкам и подготовке [11, с. 217]. Так, управлением Смо-
ленского лагеря составлялись списки отправляемых на работы и делались отметки о ха-
рактере и времени выполнения работ. Например, в списке работников (ноябрь 1919 г.) на
Александровской железной дороге из 34 человек 4 были польскими военнопленными [5,
Л. 56.]. После этого квалифицированные рабочие назначались на работы по специально-
сти в учреждения, а также по мастерским, которые были при лагерях. Что же касается
пленных офицеров, то Главное управление принудительных работ приказывало местным
губисполкомам использовать их по возможности внутри лагеря [11, с. 39; 4, Л. 128].
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Учреждение или организация, где работали военнопленные поляки составляли пла-
тежные листы, включавшие в себя информацию о количестве отработанных дней и за-
работанные суммы [6, Л. 1.]. На Смоленщине первые запросы на рабочую силу из чис-
ла военнопленных стали поступать в Смоленский концлагерь в конце 1919 г. Например,
реввоенсовет 16 армии в телеграмме от 20 ноября 1919 г. просил руководство лагеря предо-
ставить в распоряжение отдела снабжения армии 21 человека рабочих из числа военно-
пленных [5, Л. 48.]. Отдельно в распоряжение комиссии снабжения тыловых частей на
станции Стодолище той же 16 армии Смоленским лагерем было предоставлено 8 польских
военнопленных [5, Л. 55.]. Своеобразным «распределительным центром» для этих целей
становился Смоленск. Здесь концентрировали пленных поляков, и отсюда их большими
партиями направляли по месту требования. В Ярославль из Смоленска были направлены
две партии военнопленных: первая в количестве 354 человек, вторая - в 467 человек [3, Л.
88].

С началом репатриации польских военнопленных стали постепенно снимать с работ и
искать им замену. Так, 11 января 1921 г. Польское бюро ЦК РКП(б) предложило Полит-
бюро изъять военнопленных поляков из трудовых дружин, лесных заготовок и вообще
работ. В случае экстренных работ предлагалось военнопленных заменять демобилизую-
щими красноармейцами [12, Л. 5-5 об.]. 2 февраля 1921 г. Совет народных комиссаров
постановил обязать Главный комитет по трудовой повинности в кратчайший срок изме-
нить соответствующе контингенты рабочих преимущественно из числа демобилизуемых
красноармейцев для замены ими работающих на предприятиях ударного характера воен-
нопленных польской армии [12, Л. 6-6 об.]. 3 марта 1921 г. Главное управление приказыва-
ло комендантам лагерей приступить к «сгруппированию» всех военнопленных польской
армии в губернских центрах, оставляя временно пленных на работах, если предприятия
были размещены в непосредственной близости от лагерей. Также предписывалось произ-
вести немедленно выплату заработка всем военнопленным полякам, известив губернские
комитеты труда о всех военнопленных, которые работали на предприятиях ударного ха-
рактера [7, Л. 52].

По сути, из-за мобилизации населения на фронты гражданской войны и общей нехват-
ки рабочих рук труд польских военнопленных был востребован. «Мобилизацией» военно-
пленных частично закрывался дефицит рабочей силы в регионах. Труд польских военно-
пленных оплачивался и по нормальным расценкам.
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