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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Объективное  исследование  всех  ас

пектов  пребывания  иностранных  военнопленных  Второй  мировой  войны  на 

территории  СССР важно не только для восстановления  целостной картины ис

тории самого кровопролитного  события XX столетия, осознания его уроков, но 

и  как залог  конструктивных  межгосударственных  отношений  на  современном 

этапе. Необходимым условием продуктивной деятельности в этом направлении 

является  профессиональная  работа  с огромным  количеством  исторических  ис

точников  как  отечественного,  так  и  зарубежного  происхождения    норматив

ными документами, документацией государственнопартийных  органов власти, 

мемуарной литературой, периодической печатью, свидетельствами очевидцев и 

др. 

Комплексом  источников,  в  котором  наиболее  полно зафиксирована  поли

тика советского государства относительно иностранного военнопленного  и де

тально отражены все стороны его жизни в СССР, является  делопроизводствен

ная  документация  учреждений  военного  плена  НКВД/МВД  СССР  и  органов 

управления  ими.  Значительная  часть  этих  документов  выходила  под разными 

грифами секретности  и поэтому длительное  время не являлась предметом спе

циального  источниковедческого  исследования.  Именно  она  составляет  боль

шую  по  объему  и  значению  часть  источниковой  базы  по  истории  военного 

плена,  без  комплексного  исследования  которой  невозможно  составить  объек

тивную картину жизни иностранных военнопленных в СССР. 

Актуальность  темы  диссертационной  работы  определяется  и  состоянием 

ее  историографии.  В  полной  мере  проблема  значения  делопроизводственной 

документации учреждений военного плена НКВД/МВД СССР и органов управ

ления ими как исторического  источника не исследовалась  ни в  отечественной, 

ни в зарубежной историографии. 

Степень  изученности  темы.  К настоящему  времени  учеными  на  основе 

доступных документов  проделана  большая работа  по изучению истории воен

нопленных  Второй мировой  войны  в СССР. Расширение  проблематики  изуче
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ния истории  иностранных  военнопленных  шло по мере расширения доступа к 

архивным документам и их рассекречивания. 

Отечественные и зарубежные историки проанализировали вопросы приема, 

содержания и материальнобытового положения пленных в лагерях НКВД/МВД 

СССР, продовольственного  снабжения  военнопленных  и их медицинского  об

служивания, трудового  использования,  политической работы  с ними и др. Эти 

темы  рассматривались  применительно  к  лагерям  для  военнопленных  на  всей 

территории СССР, в региональном и национальном разрезе1. 

Историография истории военного плена Второй мировой войны состоит из 

двух этапов:  1) 1940е   конец  1980х гг.; 2) начало  1990х гг.   2000е гг. Ана

лиз и советской, и зарубежной исторической литературы показал, что на изуче

ние  истории  военного  плена  в  первый  период  повлияли  закрытость  архивов, 

идеологические  ограничения, напряженная  международная  обстановка  («холод

ная война»). В советской исторической науке в первый период внимание было 

обращено на антифашистскую  деятельность  военнопленных  и осуждение воен

ных преступников из их числа2. В научный оборот были введены воспоминания 

политических  работников  лагерей3  и мемуары  бывших  военнопленных4.  Объ

ектом специального  источниковедческого  исследования  в отечественной  исто

риографии  в этот  период  были  документы  Национального  комитета  «Свобод

ная  Германия»  и  комплексы  несекретных  источников,  связанных  с  военными 

преступниками5. 

1 Конасов В. Н. Немецкие  военнопленные  в  СССР: историография,  библиография,  справочнопонятийный 

аппарат / В. Б. Конасов, А. Л. Кузьминых  ; Акад.военноисторических  наук. Сев. отяние Центра воен. истории 

Инта рос. истории Рос. Акад. наук. Вологда, 2002; Пянкевич В. Л. Репарации и труд военнопленных как источ

ники восстановления  экономики  СССР  после второй  мировой  войны  (вопросы  историографии)  /  В. Л. Пянке

вич. СПб.,  1999; Епифанов  А. Е.  Сталинградский  плен,  19421956  годы  : (немецкие военнопленные  в СССР). 

M.,  І999идр. 
2  Бланк  А.  С.  Национальный  комитет  «Свободная  Германия»    центр  антифашистской  борьбы  немецких 

патриотов,19431945. Вологда,  1963; Гинцберг Л. И., Драбкин  Я.  С.  Немецкие  антифашисты  в борьбе  против 

гитлеровской диктатуры (19391945 гг.). М., 1961; Погребной Н. Г. Деятельность антифашистов в Советском Союзе 

в годы Великой Отечественной войны: дис. канд. ист. наук. М., 1979 и др. 
3 Крайнюков К. В. Оружие особого рода. M.,  1977; Бурцев М. И. Прозрение. М.,  1981; Пузырев Н. И. Воен

нопленные генералы. Записки советского офицера//Волга.  1981. № 4 , 5 . 
4 Петерсхаген Р. Мятежная совесть. М.,  I960; Мюллер В. «Я нашел подлинную Родину»  : записки  немецкого 

генерала. М., 1964; Вельц Г. Солдаты, которых предали: записки бывшего Офицера вермахта. М., 1965 и др. 
s  Ежова Г. В. Национальный комитет «Свободная Германия». Некоторые вопросы  источниковедения  и исто

риографии : дис. канд. ист. наук. М,  1979; Ромашкин Н. С. Документы и материалы  по вопросам борьбы с воен

ными преступниками и поджигателями войны. М., 1949. 
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Делопроизводственная  документация  учреждений  военного  плена 

НКВД/МВД  СССР  в  силу  своей  секретности  в  основном  не  привлекалась для 

проведения  исследований  и  поэтому  не  была  объектом  источниковедческого 

изучения. 

В исследование  истории организации делопроизводства  советских учреж

дений  в первый  период  значительный  вклад внес  К.Г.  Митяев.  В  его  работах 

были охарактеризованы  основные разновидности  административной  докумен

тации,  но  организация  делопроизводства  в  учреждениях  военного  плена 

НКВД/МВД СССР и их документация не стали предметом анализа. 

В 60е годы прошлого века были разработаны теория и практика источни

коведения массовых источников по истории советского общества. К ним отно

сили в том числе и делопроизводственную  документацию,  но в научный обо

рот в этом качестве  введена  в основном  документация  промышленных  пред

приятий,  совхозов.  Была  предложена  методика  работы  с  ними.  По  мнению 

Л.В. Борисова, главным  объектом источниковедческого  исследования  в 20—80

е годы XX века из всего комплекса делопроизводственной документации были 

протокольные  комплексы  центральных  органов советского  государства, обще

ственных и кооперативных  организаций. 

В зарубежной историографии 19401980х гг. наиболее успешными в рас

смотрении  вопросов  военного  плена  Второй  мировой  войны  были  ученые  из 

ФРГ,  но их работы  базировались  в основном  на  воспоминаниях  и  периодиче

ской печати. В  19621974  гг.  под редакцией  профессора  Э. Машке  был издан 

15томный  труд  в  22  книгах  «К  истории  немецких  военнопленных  во  Второй 

мировой войне». Большая часть томов серии (т. 2  8 )  были посвящены пребы

ванию военнопленных  немцев  в СССР. В основу  книг были  положены  свиде

тельства 400 000 возвратившихся  на родину военнопленных,  полученные сразу 

по их прибытии. Кроме этого были использованы почти 50 000 сообщений, со

бранных дополнительно в виде письменных воспоминаний и интервью бывших 

солдат  и  офицеров  вермахта.  Авторы  пользовалась  также  сводками  Совин

формбюро, материалами  советских газет. Подобная источниковая база издания 
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предопределила  субъективизм  и односторонность  в оценке положения  военно

пленных в СССР и политики советского государства в отношении них. 

Оживление интереса к проблемам  военнопленных  Второй мировой  войны 

начинается  после  демократических  преобразований  в  СССР  и  России,  когда 

были  сняты  идеологические  запреты  и  расширился  процесс  рассекречивания 

архивных документов. Несколько  черт,  существенно  отличают  изучение воен

ного плена  во втором  периоде  в отечественной науке. Вопервых, это расши

рение тематики исследований, на основе ранее недоступного комплекса архив

ных  документов  (изучались  экономические,  социологические,  политические, 

юридические,  психологические  аспекты  военного  плена). Вовторых,  это пуб

ликация архивных документов. Втретьих, активное обсуждение  проблематики 

плена на конференциях,  в том числе международных.  Вчетвертых,  появление 

региональных центров по изучению истории военнопленных, которыми, на наш 

взгляд, стали Вологодская, Волгоградская области, Урал, Сибирь. 

Одними из первых значительный  вклад в исследование  самых разнообраз

ных  аспектов  военного  плена  в  СССР  внесли  В.П.  Галицкий,  В.Б.  Конасов  и 

А.А. Крупенников. В  научный  оборот  были  введены  документы  из  делопроиз

водственного  комплекса  учреждений  военного  плена  из  центральных  и регио

нальных архивов. 

Источниковедческая линия в изучении проблем военного плена развивает

ся  в  этот  период  в  нескольких  направлениях:  исследование  некоторых  видов 

документов  как  исторических  источников  для  изучения  истории  военноплен

ных ; обзор документальных  коллекций архивов и музеев7; исследование доку

6 Безбородова И. В. Дела персонального учета иностранных военнопленных как исторический источник о дея

тельности УПВИ НКВДМВД СССР // Вестн. архивиста.  1997. №  1. С. 7882; Букин С. С. Воспоминания немец

ких военнопленных о Сибири как исторический источник // Сибирь на рубеже ХІХХХ веков  : межвузовский сб. 

науч. работ Новосибирского  государственного  университета.  Новосибирск,  1997. С.  98102;  Власова  И. В. До

кументы НКВД о работе с военнопленными  противника в годы Великой Отечественной  войны // Вестн. архивис

та.  1995. № б. С. 6167; Конасов В. Б.  Периодическая  печать как источник  изучения  проблемы  немецких воен

нопленных // Источник. Вологда,  1996. № 6. С. 4650. 
7  Баранова  И. Д,  Обзор  документальных  материалов  Центрального  музея Вооруженных  сил  о деятельности 

Национального  комитета  «Свободная  Германия»  и  Союза  немецких  офицеров  //  Проблемы  военного  плена... 

Ч.  1. Вологда,  1,997. С.  119124; Галицкий В. М. Архивы  о лагерях  японских  военнопленных  в СССР //  Про

блемы  Дальнего  Востока.  1990.  №  6.  С.  120126;  Запрягаева  Л.  П.  Обзор  документальных  материалов 

РГАКФД  //  Трагедия  плена...  С.  164165;  Носырева  Л.  Л.  Документы  Центра  хранения  историко

докумеіггальных  коллекций  как  источник изучения  проблем  плена // Трагедия  плена...  С.  171173; Дунаева  Е. 
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ментальных комплексов в рамках изучения тем регионального или националь

ного характера8.  Предметом  исследований  были  только  некоторые  комплексы 

делопроизводственной документации учреждений военного плена. 

Характеристика  отдельных  разновидностей  делопроизводственной  доку

ментации учреждений  военного плена и органов управления  ими была сделана 

соискателем  с  коллегамиархивистами  при  публикации  документов  в  серии 

«Военнопленные  в  СССР.  19391956  гг.». В  частности,  был  проанализирован 

комплекс  отчетной  документации  ГУПВИ  НКВД/МВД  СССР9,  отдельных уч

реждений  военного  плена  и  региональных  органов  управления  ими10.  Более 

подробно  были  рассмотрены  делопроизводственные  документы  Сталинград

ских лагерей и спецгоспиталей для военнопленных  . 

Изучение  военного  плена  в  СССР  зарубежными  историками  на  втором 

этапе  отличается  расширением  источниковой  базы  исследований  и  активным 

сотрудничеством  с  российскими  учеными12.  Проблематикой  плена  занимался 

институт по изучению  последствий  войн им. Людвига Больцмана,  основанный в 

1993 г. в Граце. Одним из результатов стала монография  известного  австрийского 

М. Документы Российских  архивов  по истории трудового использования  военнопленных  в Сталинграде  1943

1945 гг. // Экономическая истории России: проблемы, поиски, решения  : ежегодник. Вып. 6. Волгоград, 2004. С. 

350365 и др. 
8 Базаров  О.,  Кузнецов  С.  Японские  военнопленные  в  Сибири  (19451956  гг.)  (источниковедческий  ас

пект) // Байкальская историческая школа: проблемы региональной истории  : тез. докл. Иркутск,  1994. С.  133136; 

Елпатьевский  А. В. Источники  о военнопленных  и интернированных  испанцах в СССР // Источниковедение  и 

историография в мире гуманитарного знания  : докл. и тез. XIV  науч. конф. М., 2002; Мотревич  В. П.,  Суржи

кова Н. В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на Среднем Урале : источниковая база исследова

ния // Урал на пороге третьего тысячелетия  : тез. докл. и сообщений Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 2000. С. 

4851;  Дунаева  Е. М.  Об  источниках  о деятельности  Сталинградского  производственного  лагеря  для  военно

пленных № 108 // Стрежень  : научный ежегодник. Вып. 3. Волгоград, 2003. С. 322337 и др. 

Главное  управление  по делам  военнопленных  и интернированных  НКВДМВД  СССР.  19411952  : отчет

ноинформационные  документы  и материалы. Т. 4. /  сост.: М. М. Загорулько, К. К. Миронова, Л. А. Пылова и 

др.; под ред. проф. М. М. Загорулько. Волгоград, 2004. (Военнопленные  в СССР.  19391956). 

Региональные структуры ГУПВИ НКВДМВД СССР.  19411951  : отчетноинформационные  документы / 

под. ред. М. М. Загорулько  ; сост. М. М. Загорулько  (руковод.), С. Г. Сидоров, Н.  С. Тархова, Е. М.  Дунаева. 

Волгоград,  2005.  (Военнопленные  в  СССР.  19391956  : документы  и материалы.  Т.  5,  кн.  1);  Региональные 

структуры ГУПВИ  НКВДМВД  СССР.  19411951  : отчетноинформационные  документы  / под. ред. М. М. За

горулько  ; сост.  М.  М.  Загорулько  (руковод.),  С.  Г. Сидоров,  Н.  С.  Тархова,  Е.  М.  Дунаева.  Волгоград,  2006. 

(Военнопленные в СССР. 19391956). 

Военнопленные в СССР.  19391956  : документы и материалы. Т. 2. Военнопленные в Сталинграде. 1943

1954 =  War Prisoners in Stalingrad.  19431954 /  под ред. М. М. Загорулько  ; сост. М. М. Загорулько  [и др.]. Вол

гоград, 2003. 
12  Научная  общественность  европейских  стран  выступила  инициатором  проведения  ряда  конференций  по 

проблемам  военного  плена  и  активно  участвовала  в  работе  российских  симпозиумов.  См.  например: 

Kriegsgefangene  =  Военнопленные.  Sowjetische  Kriegsgefangene  in  Deutschland.  Deutsche  Kriegsgefangene  in der 

Sowjetunion. Dusseldorf, 1995. 
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ученого  С.  Карнера.  Специальные  исследования  источникового  комплекса  по 

истории военного плена зарубежными историками нам не известны. 

Второй  период  отличает  широкое  использование  делопроизводственной 

документации учреждений военного плена НКВД/МВД СССР и органов управ

ления  ими, но  источниковедческое  изучение  этого  вида  исторического  источ

ника отстает от его использования. 

Объект  исследования    учреждения  военного  плена НКВД/МВД  СССР и 

органов управления ими в 19391953 гг. 

Предмет  исследования    делопроизводственная  документация  (организа

ционнораспорядительная,  учетная,  отчетная документация)  учреждений  воен

ного плена НКВД/МВД СССР и органов управления ими в 19391953 гг. 

Цель  исследования    определить  значение  делопроизводственной  доку

ментации учреждений военного плена и органов управления ими как историче

ского источника. 

Для реализации указанной  цели потребовалось решить несколько  взаимо

связанных задач, главные из которых: 

  рассмотреть вопросы авторства и возникновения  делопроизводственной 

документации учреждений военного плена и органов управления ими, с учетом 

времени, условий возникновения и места (центральные, фронтовые и тыловые); 

— выяснить  места хранения  наиболее значительных  архивных  комплексов 

делопроизводственной  документации  учреждений  военного  плена  и  органов 

управления ими, показав особенности фондообразователей в центральных и ре

гиональных архивах; 

—  провести  типологию  делопроизводственной  документации  учреждений 

военного плена с учетом выявленной документации  государственнопартийных 

органов  власти,  определивших  развитие  системы  учреждений  военного  плена 

на территории СССР и их деятельность в рассматриваемый период; 

  проанализировать  развитие  форм  и принципов  составления  (во  взаимо

связи  с  содержанием)  организационнораспорядительной,  учетной  и  отчетной 
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групп  делопроизводственной  документации,  её  информационный  потенциал, 

достоверность и уточнить методику работы с ней. 

В диссертации  не  рассматриваются  вопросы  практической  деятельности 

учреждений военного плена НКВД/МВД по реализации  государственной поли

тики СССР в отношении иностранных военнопленных. Эта тема требует специ

ального исследования, но документы свидетельствуют, что она принципиально 

отличалась от политики фашистской Германии в отношении советских военно

пленных. 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  период  со  времени 

создания  первых  учреждений  военного  плена  и  органов  управления  ими 

(1939 г.), до ликвидации Управления по делам военнопленных и интернирован

ных  и  передачи  военнопленных  в  ведение  Тюремного  отдела  МВД  СССР  в 

1953 г. 

Территориальные  рамки  исследования.  В  работе  рассмотрена  система 

учреждений военного плена НКВД/МВД СССР, которые располагались на тер

ритории Советского Союза. 

Методологической  основой  работы  является  принцип историзма, пред

полагающий  учет  исторического  контекста  (политического,  экономического, 

идеологического) в его развитии при рассмотрении  возникновения  и существо

вания источников исследуемой группы и явлений во всем их многообразии. 

.  При  решении  поставленных  задач  использовался  комплексный подход. В 

силу  специфики  делопроизводственной  документации  как  вида  источника, 

только изучение комплекса документов  (а не единичного документа) обеспечи

вает  полноту  информации.  В работе  применялся  также многофакторный под

ход,  который  подразумевает  рассмотрение  документа  с учетом  всех  факторов, 

определяющих  не только  его  прямое  функциональное  назначение,  но и такое, 

которое напрямую в документе не прописывается. В работе применяются, в ка

честве общеисторических,  функциональный и сравнительный методы  анализа. 

Функциональный метод необходим для определения функций и места докумен

та в общем документопотоке учреждения, что необходимо для объективной ин
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терпретации  источника.  Сравнительный  метод  дает  возможность  выявить  из

менения  в  группах  делопроизводственных  документов,  в  их  формуляре  и со

держании.  Помимо  общеисторических,  использовался  метод источниковедче

ского анализа. 

Источниковая  база. При подготовке диссертационного исследования был 

использован  комплекс  опубликованных  и  неопубликованных  архивных  доку

ментов, охватывающих период с 1939 по 1953 гг. В указанном комплексе доку

ментов выделяются следующие группы. 

Первую  группу  составили  организационнораспорядительные  документы 

органов  государственнопартийной  власти  —  постановления  и  распоряжения 

Совета Народных Комиссаров  СССР, Совета Министров  СССР, Государствен

ного  комитета  Обороны  СССР  и  протоколы  Политбюро  ЦК  ВКП(б)  СССР. В 

разнообразном  документальном  комплексе  нашла  отражение  государственная 

политика в отношении военнопленных. Исследовались документы, хранящиеся 

в ГАРФ в Ф. 9526   Управление уполномоченного  Совета Министров СССР по 

делам репатриации; В РГАСПИ   Ф.  17. Оп. 3   Протоколы заседаний  Полит

бюро  ЦК  ВКП(б);  Ф.  644  Оп.  1   Государственный  комитет  обороны. 1941— 

1945 гг. 

Вторая  группа    документы  центральных  органов  управления  учрежде

ниями  военного  плена    делопроизводственная  документация  НКВД/МВД 

СССР  и УПВИ/ГУПВИ НКВД/МВД  СССР. Анализировались  документы, хра

нящиеся в ГАРФ в Ф. 9401 Секретариат НКВДМВД СССР; в РГВА в Ф.  1  п.  

Центральный аппарат ГУПВИ НКВДМВД СССР; в Ф. 4 п.   Антифашистский 

отдел при политотделе  ГУПВИ. Этот комплекс документов позволил  провести 

исследование развития однородных  групп разновидностей  делопроизводствен

ной документации  центрального  аппарата управления  учреждениями  военного 

плена, дать им характеристику,  определить  их место и значение  в корпусе ис

точников по истории военного плена Второй мировой войны в СССР. 

Третья группа    документы  региональных  органов  управления  учрежде

ниями  военного плена  (делопроизводственная  документация  УНКВД/УМВД и 
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отделов и отделений УНКВД/УМВД). Анализ документов дал возможность со

ставить  представление  о  содержании  региональных  фондов,  отложившихся  в 

РГВА,  исследовать  отдельные разновидности  делопроизводственной  докумен

тации  региональных  органов  управления  учреждениями  военного  плена.  В 

РГВА исследовались документы «Объединенных  фондов учреждений  по делам 

военнопленных и интернированных» 47 п, 53 п, 448 п, 491 п. и документы фон

да 1  п. Центрального аппарата ГУПВИ НКВДМВД СССР. 

Четвертая  группа    документы  тыловых  и фронтовых  учреждений  воен

ного плена (делопроизводственная  документация лагерных отделений, лагерей, 

спецгоспиталей),  которые  позволили  проследить  становление  и  развитие  сис

темы учреждений военного плена и сформировать представление  о формуляре, 

содержании отдельных разновидностей их документации. Они сосредоточены в 

РГВА в объединенных фондах учреждений военного плена и Ф.  1  п.  Централь

ного аппарата ГУПВИ НКВД/МВД СССР; в Информационном центре ГУВД по 

Волгоградской  области  (ИЦ  ГУВД)  в  Ф.  б.  Оп.  I.    Отдел  по  делам  военно

пленных и интернированных,  ОПВИ и его лагерей: 0108,  108, 63, 50, 98, 5771, 

361. В  Государственном  архиве Волгоградской  области  (ГАВО)  в  Ф. Р2667  

Областной отдел здравоохранения   сохранились документы спецгоспиталя для 

военнопленных. 

Пятая группа   организационнораспорядительные  документы органов ре

гиональной  государственнопартийной  власти:  Сталинградского  городского 

комитета  обороны  (19431945  гг.)13  и  Сталинградского  Бюро  обкома  ВКП(б) 

(19431945  гг.). Исследовались  документы  из Центра документации  по новей

шей истории Волгоградской  области, отложившиеся  в Ф.  113. Сталинградский 

  Волгоградский  областной  комитет ВКП(б)КПСС. На примере этих докумен

тов рассмотрено  содержание тематических  групп документов  и определено их 

значение в массиве источников по истории военного плена. 

13 Документация СГКО опубликована в сборнике: Сталинградский  городской Комитет Обороны в годы Вели

кой Отечественной войны  : документы и материалы. Т.  1. / под рея М. М. Загорулько. Волгоград, 2003.  (Цари

цын   Сталинград   Волгоград в документах). 
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Шестая группа   документы хозяйственной  организации, которая исполь

зовала  труд  военнопленных  на  территории  Сталинградской  области:  треста 

«Сталинградский тракторстрой» Главного строительного Управления Юга Ми

нистерства по строительству предприятий тяжелой индустрии (Ф. 4535. в Госу

дарственном архиве Волгоградской области). 

При подготовке  диссертационного  исследования  проанализированы  доку

менты, опубликованные  в рамках серийной научной публикации  «Военноплен

ные в СССР. 19391946 гг.»14. В настоящее время это наиболее полная научная 

публикация архивных документов по истории военного плена из делопроизвод

ственного комплекса НКВД/МВД  СССР. Проведен анализ документов, опубли

кованных в серии «Русский  архив: Великая  Отечественная  война»: «Иностран

ные военнопленные второй мировой войны в СССР»15; «Немецкие военноплен

ные в СССР 19451955 гг.»16. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  Впервые  на  основе 

анализа  опубликованных  и неопубликованных  архивных документов выполне

но  специальное  исследование  комплекса  делопроизводственной  документации 

учрелсдений военного  плена НКВД/МВД СССР  и органов управления  ими как 

исторического источника. При этом: 

  рассмотрено  в  хронологическом  разрезе  авторство  делопроизводствен

ной документации;  дана  характеристика  условий  возникновения,  структурных 

14  Военнопленные  в  СССР.  19391956  : документы  и  материалы  /  сост.  М.  М.  Загорулько,  С.  Г.  Сидоров, 

Т. В. Царевская; под. ред. М. М. Загорулько. М., 2000; Военнопленные  в СССР. 19391956  : документы и мате

риалы.  Т.  2.  Военнопленные  в  Сталинграде.  19431954  =  War  Prisoners  in  Stalingrad.  19431954  /  под  ред. 

М. М. Загорулько  ;  сост.  М.  М.  Загорулько  [и др.]. Волгоград,  2003;  Творчество  немецких  военнопленных  о 

Сталинграде  и  о  себе.  19461949  :  документы  и  материалы  /  под  ред.  М.  М.  Загорулько  ;  сост.:  Загоруль

ко М. М., Сидоров С. Г., Тархова Н. С, Дунаева Е. М. Волгоград, 2006. (Военнопленные в СССР.  19391956 гг. 

: документы и материалы. Т. 3); Главное управление по делам военнопленных  и интернированных  НКВДМВД 

СССР.  19411952  :  отчетноинформационные  документы  и  материалы.  Т.  4.  /  сост.:  М.  М.  Загорулько, 

К. К. Миронова, Л. А. Пылова, С. Г. Сидоров, Н. С. Тархова, Е. М. Дунаева  ; под ред. проф. М. М. Загорулько. 

Волгоград,  2004.  (Военнопленные  в СССР.  19391956);  Региональные  структуры  ГУПВИ  НКВДМВД  СССР. 

19411951  : отчетноинформационные  документы  / под. ред. М. М. Загорулько  ; сост.: М. М. Загорулько, С. Г. 

Сидоров,  Н.  С. Тархова,  Е. М. Дунаева.  Волгоград,  2005. (Военнопленные  в СССР.  19391956  : документы  и 

материалы.  Т.  5,  кн.  1);  Региональные  структуры  ГУПВИ  НКВДМВД  СССР.  19411951  :  отчетно

информационные документы / под. ред. M. М. Загорулько  ; сост. М. М. Загорулько, С. Г. Сидоров, Н. С. Тархо

ва, Е. М. Дунаева. Волгоград, 2006. (Военнопленные в СССР. 19391956  : документы и материалы. Т. 5, кн. 2). 
13  Русский  архив:  Великая  Отечественная  война.  Иностранные  военнопленные  Второй  мировой  войны  в 

СССР. Т. 24(13). М., 1996. 
16 Русский архив: Великая Отечественная  война. Немецкие военнопленные  в СССР  19411955  гг. Т. 24 (13

2), кн. первая. M.,  1999; Русский архив: Великая Отечественная война. Немецкие военнопленные в СССР 1941

1955 гг. Т. 24. (133), кн. вторая. М., 2002. 
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и  функциональных  изменений  фронтовых  и  тыловых  учреждений  военного 

плена  НКВД/МВД  СССР,  центральных  и  региональных  органов  управления 

ими; 

  выявлены  однородные  по  тематике  группы  организационно

распорядительной  документации  государственных  и  партийных  органов  вла

сти, повлиявшие на становление и развитие системы учреждений военного пле

на; 

  дана  характеристика  структуры  и содержания  архивных  фондов основ

ных  фондообразователей  (учреждений  военного  плена  и  органов  управления 

ими)  в центральных  архивах  (ГАРФ, РГВА),  обозначены  сходные  черты  кол

лекций документов, отложившихся в региональных  архивах  (ГАВО, ЦДНИВО, 

ИЦГУВД); 

  в  научный  оборот  введены  новые  архивные  документы,  позволяющие 

уточнить, как функционировала  система учреждений  военного плена, как осу

ществлялся документопоток между органами управления и учреждениями; 

  рассмотрены  разновидности  документов  как  административного,  так  и 

специального делопроизводственного  комплекса учреждений  военного плена и 

органов управления  ими; исследована их внутренняя  структура,  информацион

ные  возможности,  степень  достоверности  и  влияние  на  них  организационных 

изменений в системе учреждений военного плена; 

  раскрыта  специфика  содержания и особенности  работы  с  однородными 

группами отдельных разновидностей документов учреждений военного плена и 

органов управления ими; 

  реконструированы  делопроизводственные  комплексы по  некоторым  на

правлениям работы учреждений военного плена; 

  материалы  и выводы  диссертации  расширяют  представление  об органи

зационнораспорядительной,  учетной  и  отчетной  документации  учреждений 

военного плена НКВД/МВД как источнике по истории военнопленных  в СССР 

и методике работы с этой документацией. 
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Научнопрактическая  значимость.  Результаты,  полученные  в  процессе 

исследования,  могут  быть  использованы  для  последующего  изучения  различ

ных вопросов истории военного плена в СССР, в первую очередь принципов и 

условий  содержания  иностранных  военнопленных,  определенных  политикой 

советского государства, нацеленной на сохранение жизни и здоровья попавших 

в плен.  Материалы диссертации  могут быть привлечены для исследований  по 

истории  Второй  мировой  войны,  а также  будут  полезны  при  совершенствова

нии методики и определении этапов работы  с делопроизводственной  докумен

тацией.  Факты  и выводы,  изложенные  в диссертации,  могут  применяться  при 

создании  общих и специальных  учебных  курсов и учебных  пособий  по источ

никоведению и истории Отечества, отечественного государства и права. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  изложены  в  12 

научных  публикациях.  Соискатель  является  одним  из  составителей  и  авторов 

археографических  и исторических предисловий к сборникам серийной научной 

публикации документов «Военнопленные  в СССР.  19391956». Результаты ис

следования  докладывались  на  международных  и региональных  конференциях 

(20052010 гг.) и использовались в преподавании курса истории отечественного 

государства  и права в Волжском  филиале Международного  юридического  ин

ститута при Министерстве  юстиции РФ (20062009  гг.), на курсах  повышения 

квалификации  преподавателей  общеобразовательных  учреждений  (2005— 

2006 гг.). 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

двух  глав, заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы, че

тырех приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы, дается  анализ  историо

графии, сформулирована  цель и задачи исследования, характеризуется  методо

логическая  и источниковая  база,  определяется  научная  новизна  и  обосновыва

ется выбранная структура работы. 
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Глава 1 «Происхождение делопроизводственной документации (вопро

сы авторства,  условий  возникновения  и  исторической  периодизации)».  В 

ней  рассматриваются  исторические  условия  развития  учреждений  военного 

плена  и органов  управления  ими, т. к. именно  в них  создавалась  исследуемая 

нами делопроизводственная документация. 

В первом параграфе «Центральные и региональные органы управления уч

реждениями  военного плена НКВД/МВД СССР. 19391953  гг.»  проанализиро

вано становление  и развитие  основных  структурных  подразделений  централь

ного  органа  управления    Управления  (с  1945  г. Главного)  по  делам  военно

пленных и интернированных  и региональных  отделов (отделений) при УНКВД 

(УМВД) областей, краев, республик, выявлены  факторы, повлиявшие  на их из

менение в период с 1939 по  1953 г. 

Становление и развитие в СССР системы учреждений военного плена и их 

органов управления  начинается  с  осени  1939  г.,  когда Красная  Армия  начала 

военные  действия  против  Польши.  С началом  Великой  Отечественной  войны 

кардинальных  перестроек  в  структуре  самого  УПВИ  и направлениях  его дея

тельности не производилось.  Существенные  изменения  в системе  учреждений 

военного  плена  и  органов  управления  ими  произошли  после  Сталинградской 

битвы, когда пленение военнослужащих противника стало массовым. В течение 

1943 г. были проведены организационные мероприятия, направленные: на рас

ширение и реорганизацию  учреждений  военного  плена;  повышение  эффектив

ности их деятельности; упорядочение  вопросов снабжения  и медицинского об

служивания  военнопленных;  укомплектование  кадровым  составом.  Для  опти

мизации  управления  учреждениями  военного  плена  на местах  в  1943  г.  было 

создано региональное звено управления. Впервые отделения по руководству ла

герями  для  военнопленных  и  интернированных  (ОПВИ)  появились  в  составе 

НКВД трех республик и УНКВД восьми областей РСФСР. 

Новые задачи,  которые  встали  перед управлением  в  связи  с  увеличением 

количества военнопленных  (по итогам боевых действий в 1944 г.), расширени

ем масштабов трудового использования, политической работы  и обеспечением 
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условий  содержания контингента лагерей, потребовали  совершенствования ор

ганизационной  структуры  УПВИ  и  региональных  органов.  В  январе  1945  г. 

Управление  было реорганизовано  в Главное управление по делам военноплен

ных и интернированных  (ГУПВИ), в составе которого через месяц было орга

низовано три управления. В феврале 1945 г. было увеличено количество ОПВИ. 

В  августе  1945  г.,  когда  для  обеспечения  руководства  лагерями  для  военно

пленных  японской  армии  ОПВИ  были  созданы  в  НКВД/УНКВД  пяти  краев, 

шести областей, в одной союзной  и автономной республиках.  Система регио

нальных органов управления учреждениями военного плена сложилась к концу 

1945 г. В 1946 г., после введения в эти учреждения политотделов, окончательно 

определилась их внутренняя структура. Подразделения региональных управле

ний  и  отделов  во многом  повторяли  структуру  Главка  и лагерей  для  военно

пленных, что определяло направления документопотоков, этапы сбора и обоб

щения информации, на основании которой принимались управленческие реше

ния. 

Исследование  показало,  что  структурные  изменения  и  дифференциация 

полномочий и функциональных обязанностей ключевых подразделений Главка, 

создание региональных  органов были направлены  на совершенствование учре

жденческого  инструментария,  которым  реализовывались  стратегические  на

правления государственной политики в отношении военнопленных. Документы 

свидетельствуют,  что  сложившаяся  система,  с одной  стороны, усиливала  кон

троль  над  соблюдением  основных  принципов  содержания  военнопленных  в 

СССР, с другой  стороны,  позволяла действенно  решать  вопросы,  связанные с 

их обеспечением и медицинским обслуживанием в условиях военного времени 

и послевоенного восстановления народного хозяйства в СССР. 

Во  втором  параграфе  «.Фронтовые  учреждения  военного  плена  НКВД 

СССР. 19391945 гг.» показано возникновение и развитие системы  фронтовых 

учреждений  военного  плена, обозначены  их  обязанности,  компетенция,  назва

ны причины, повлиявшие на структурные  изменения фронтовой  сети. Фронто

вые учреждения существовали в системе УПВИ/ГУПВИ НКВД СССР с  1939 по 

16 



1940 и с 1941 по 1946 гг. На их развитие передислокацию и структурные изме

нения напрямую  влияли события  на театре военных действий.  В  предвоенный 

период  работу  в  районе  боевых  действий  с  военнопленными  осуществляли 

приемные пункты (ПП) для военнопленных НКВД СССР. Они не имели статуса 

фронтовых, т.к. официально война объявлена не была и линия фронта отсутст

вовала. Эти же учреждения  продолжали  свою работу  и после  начала  Великой 

Отечественной  войны,  но  уже  в  ином  статусе.  Оперативная  обстановка  на 

фронтах и  неэффективная  система организация  работы ПП  приводила  к тому, 

что решение вопросов  снабжения, эвакуации военнопленных  носило не плано

мерный, а чрезвычайный характер, для исправления ситуации летом  1942 г. бы

ли  созданы лагеряраспределители,  в  состав которых  входили  ПП. Анализ ар

хивных фондов и документов фронтовых учреждений показал, что организация 

документопотока  внутри  фронтовой  сети была несовершенной.  Это привело к 

тому, что на сегодняшний день крайне мало сохранилось документов ПП и ла

герейраспределителей за  1941   1942 гг., особенно тех, которые в  1943 г. были 

расформированы. 

Кардинальная перестройка всей организации и функционирования фронто

вых учреждений и органов управления ими на уровне фронта началась в конце 

1942 г.  в  связи  с массовым  пленением  военнослужащих  противника  в период 

Сталинградской  битвы. Руководящим  звеном  во  фронтовой  сети  УПВИ стали 

уполномоченные  НКВД  (с декабря  1942 г.). С  февраля  1943  г.  сформированы 

отделения  по  делам  военнопленных  при  Управлении  войск  НКВД  по  охране 

тыла  фронта.  С весны  1943 г. лагеряраспределители  были реорганизованы  во 

фронтовые приемнопересыльные  лагеря, в состав которых входили приемные 

пункты,  а  с сентября  1943  г.   сборные  пункты.  Окончательное  оформление 

всей организационной вертикали завершилось созданием в 1944 г. специальных 

отделов  на  уровне  фронта  и  фронтового  отдела  в  центральном  аппарате    в 

УПВИ НКВД СССР. 

Проведенные реорганизации привели к изменению внутреннего и внешне

го документопотока фронтовых учреждений, реквизитов документов. В частно
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сти,  выявлено, что с этого времени  введено  ежедневное  информирование  УП

ВИ о поступлении новых военнопленных  (по чинам и национальностям,  по ка

ждому пункту в отдельности) во фронтовую сеть Управления. Это способство

вало  принятию  оперативных  решений,  направленных  на ̂ охранение  жизни и 

здоровья бывших солдат и офицеров противника. 

В  третьем параграфе  «Тыловые  (местные) учреждения  военного плена 

НКВД/МВД СССР • 19391953 гг.»  прослеживается  становление  системы  этих 

учреждений, показаны причины, повлиявшие на динамику ее развития. 

С  1939  г.  на  территории  СССР  функционировали  учреждения  военного 

плена: лагеря для военнопленных, которые имели различные статусы (в разные 

годы:  трудовой,  оздоровительный,  режимный,  для  рядового  или  офицерского 

состава, для осужденных военных преступников) и состояли из лагерных отде

лений  и лагерных участков.  В военный  и послевоенный  периоды  действовали 

спецгоспитали,  спецобъекты,  отдельные рабочие  батальоны.  Количество  учре

ждений  военного  плена  в тыловой  (местной)  сети напрямую  зависело  от чис

ленности  военнопленных. Нами показана динамика развития тыловой  системы 

лагерей  для  военнопленных:  наибольшее  количество  действовало  в  1945  г.  В 

1946  г. процесс создания лагерей  становится  менее интенсивным  и к  1948 г. в 

связи с массовой репатриацией прекращается. Документы свидетельствуют, что 

открытие  новых  лагерей  и место  их расположения  с  1943 г.  обусловливались, 

помимо прочего, потребностью в рабочей силе в народном хозяйстве СССР. 

На уровне аппарата учреждения военного плена обобщалась вся первичная 

информация по направлениям деятельности, которая затем в виде отчетной до

кументации  направлялась  в  вышестоящие  инстанции.  Именно  здесь  создава

лись  персонифицированные  документы,  которые  хранились  в личном деле во

еннопленного. 

В ходе исследования выявлено, что организация внешнего документопото

ка учреждения военного плена зависела от сложившейся ведомственной  верти

кали. До появления региональных  органов управления  лагеря подчинялись  на

прямую УПВИ НКВД СССР, которое являлось главным  адресатом  исходящей 
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отчетной  документации  лагерей. В ряде  областей  лагерные  отделения  некото

рое  время  (в  1943,  1945,  1946  гг.)  были  подчинены  непосредственно  отделам 

или  управлениям  по  делам  военнопленных  и  интернированных  в  структуре 

УНКВД/УМВД. 

Исследование  показало,  что  структурирование  содержания  документации 

учреждений военного плена напрямую зависело от построения аппарата управ

ления, который структурно  отображал основные направления  государственной 

политики в отношении военнопленных. 

Во второй главе «Делопроизводственная документация учреждений во

енного плена и органов управления  ими (место хранения,  вопросы  разно

видности, структуры и оформления)», состоящей из пяти параграфов, прове

ден  анализ  разновидностей  делопроизводственной  документации  учреждений 

военного  плена и органов управления  ими,  а также  отдельных  архивных  фон

дов (ГАРФ, РГАСПИ, РГВА, ГАВО, ЦДНИВО). 

Первый  параграф  «Характеристика  архивных  фондов,  являющихся  ме

стом хранения документов по истории иностранных военнопленных в СССР и 

учреждений военного плена» посвящен вопросам выявления и отбора источни

ков, решение которых связано со знанием структуры и особенностей  архивных 

фондов. 

В  фондах  государственнопартийных  органов  власти, документы  которых 

отложились  в центральных  архивах  (ГАРФ  и РГАСПИ)  Совета  Народных Ко

миссаров  СССР    Совета  Министров СССР, Государственного  комитета обо

роны,  Народного  комиссариата    Министерства  внутренних  дел,  Политбюро 

ЦК ВКП(б) (с 1952 года   Президиум ЦК КПСС), содержится информация о го

сударственной  политике  в  отношении  иностранных  военнопленных.  Впервые 

составлен перечень решений партии и правительства по вопросам иностранных 

военнопленных,  повлиявших  на  становление  и развитие  системы  учреждений 

военного плена, на  форму и содержание их делопроизводственной  документа

ции. 
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В  фондах  РГВА  отложилась  делопроизводственная  документация  цен

трального  органа  управления  учреждениями  военного  плена    ГУПВИ 

НКВД/МВД  СССР. Здесь  же  в  «Объединенных  фондах»  сосредоточена  доку

ментация  региональных  органов  управления  и  самих  учреждений  военного 

плена. Сопоставление и анализ фондов показали, что РГВА является  основным 

местом  хранения  делопроизводственной  документации  центрального  аппарата 

и в нем же сосредоточен  значительный  массив документов,  авторами  которых 

были администрации учреждений военного плена.  Нами установлено, что при

нятая НКВД/МВД СССР система архивирования привела к тому, что в РГВА по 

ряду территорий отложились репрезентативные комплексы документов, однако 

«Объединенные  фонды»  далеко  не равнозначны,  что требует  более  детальной 

работы  с  фондом  секретариата  УПВИ/ГУПВИ  и  документацией  в  региональ

ных архивах. 

Исследование  фонда  Центрального  аппарата  УПВИ/ГУПВИ  НКВД/МВД 

СССР показало, что он сформирован по структурнофункциональному  принци

пу. Выяснено, что особенностью хронологических рамок сформированных опи

сей Центрального  аппарата  стало то, что  они датируются  19611962  гг.,  когда 

военнопленные  на территории  СССР уже  не содержались. Как  показал  анализ 

данных источников, это связано с тем, что в архивные дела были подшиты под

готовленные сотрудниками архива информационные справки, ответы на запро

сы и т.д. 

Исследование  архивных  фондов  Волгоградской  области  и  исторической 

литературы показало, что документация о пребывании военнопленных  в регио

нах отложилась в фондах областных архивов, архивах по новейшей истории ре

гиона. Документы учреждений  военного плена и региональных  органов управ

ления хранятся  в ведомственных  архивах. В  этих  архивах  отложились: распо

рядительная  документация,  связанная  с  организацией  жизнедеятельности  и 

труда военнопленных, результатами трудового использования военнопленных в 

народном  хозяйстве  региона;  документы  кадрового  состава  учреждений  воен
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ного  плена  и делопроизводственная  документация  этих  учреждений,  действо

вавших в регионе. 

Во втором параграфе  «Документация высших государственнопартийных 

органов власти СССР по вопросам военного плена» анализируется  состав и со

держание этой группы источников, выделяется однородные по информации до

кументы. 

Начиная  с  1939  г.  по  1945  г.  высшие  органы  государственнопартийной 

власти  определяли  все  основополагающие  вопросы  относительно  содержания 

иностранных военнопленных в СССР. Анализ источников этой группы показы

вает: основные принципы советской государственной политики по отношению 

к  военнопленным  демонстрировали  гуманный  подход  к  бывшим  солдатам  и 

офицерам противника и оставались неизменными; начиная с  1942 г. прослежи

вается  увеличение  количества  документов,  связанных  с  вопросами  трудового 

использования военнопленных; с середины  1945 г. большое место начинают за

нимать документы, определяющие  порядок и ход репатриации  военнопленных. 

Все  эти документы  обладали  высоким уровнем  кумулятивного  воздействия. В 

диссертации  отражено, что, с одной стороны, они повлекли  за  собой  создание 

целых  комплексов  документации  как  НКВД/МВД  СССР,  так  и  центрального 

аппарата  управления  учреждениями  военного  плена  (УПВИ/ГУПВИ 

НКВД/МВД СССР). С другой стороны, эти документы определяли структуру и 

содержание  отчетноинформационных  документов  всех уровней  бюрократиче

ского аппарата органов управления  учреждениями  военного  плена.  Установле

но,  что  во  исполнение  постановлений,  распоряжений  и  решений  СНК, ГКО, 

Совмина НКВД/МВД  издавал  собственные приказы  и осуществлял  системати

ческий контроль за их исполнением. 

В третьем  параграфе  «Организационнораспорядительная  документация» 

проанализированы однородные групп документов данной разновидности. 

Проведенное  исследование  позволяет  констатировать,  что  организацион

нораспорядительная  документация  руководящих  органов устанавливала: шта

ты  и  разнарядку  должностей  учреждений  военного  плена  и  их  структурных 

21 



подразделений;  определяла  функциональные  обязанности;  вводила  формуляр 

отдельных разновидностей документов, порядок их прохождения, организацию 

внутреннего и внешнего документопотока. 

По итогам анализа источников группы можно утверждать, что организаци

оннораспорядительная  документация  учреждений  военного  плена  и  органов 

управления ими в основном  не имела установленного  формуляра  (исключения 

  договоры  и  временные  соглашения  о  трудовом  использовании  военноплен

ных).  В  исследованной  группе  документов  обнаружены  все  известные  разно

видности  этого  комплекса  в  делопроизводстве  советских  учреждений  и  ве

домств  того  времени:  организационная    положения,  инструкции;  распоряди

тельная    приказы,  циркуляры,  распоряжения,  директивы,  письменные  прика

зания.  Нами  выделены  устойчивые  элементы  формуляра  документов  групп 

внутри разновидностей. 

Нами установлено, что содержательная  часть распорядительного  комплек

са  включает  в  себя  мотивировочный  раздел  (сведения,  послужившие  основой 

для принятия решения), в котором содержится как информация первого уровня 

  непосредственно из лагерного отделения, лагеря, так и обобщенные данные за 

несколько учреждений военного плена. Большая часть документов имеет грифы 

«секретно» и «совершенно секретно». 

Исследование  показало,  что  установление  достоверности  данных,  приве

денных в распорядительном  комплексе документов, возможно при вычленении 

уровней информации и обращении к комплексу документов, на основе которых 

было принято решение, зафиксированное в документе. Целесообразность  изда

ния документов этой разновидности определялась практической деятельностью 

учреждений  военного  плена по реализации  государственной  политики  в отно

шении военнопленных. 

В четвертом параграфе «Учетная документация» проанализированы груп

пы  учетных  документов  по  направлениям  деятельности  учреждений  военного 

плена, реконструированы  делопроизводственные  комплексы по персональному 

учету и учету трудовой деятельности военнопленных. 
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Анализ документов учетной  группы  позволяет  сделать вывод, что основ

ными направлениями  учетной работы  в системе УПВИ/ГУПВИ являлись: пер

сональный учет военнопленных; имущественный учет (в том числе материаль

нотехническая  база,  продовольствие,  вещевое  имущество);  учет  производст

венной и хозяйственной деятельности. 

Нами  установлено,  что  порядок  учетной  работы  регламентировался  как 

общей (действовала не только в учреждениях военного плена), так и специаль

ной организационнораспорядительной  документацией  НКВД/МВД СССР. Со

вершенствование учетной документации  шло по пути расширения  информаци

онного потенциала документа. 

Ключевое значение для работы  всех  структур  в этой  системе  имел опера

тивный  и  персональный  учет  военнопленных.  Только  для  этого  направления 

учетной работы  во всех учреждениях  военного плена  в течение  всего периода 

их существования функционировали специальные отделы (отделения). Они ве

ли полный цифровой статистический учет движения и наличия военнопленных. 

Были  сформированы  учетные  дела,  которые  являются  важнейшими  историче

скими  источниками.  Учет  военнопленных  находился  на  особом  контро

ле УПВИ/ГУПВИ и руководства НКВД/МВД СССР. 

Мы  выяснили,  что были разработаны  специальные  формы документов не 

только для  персонального  учета  военнопленных  и интернированных,  но  и для 

лагерей, спецгоспиталей. В этих документах были учтены основные качествен

ные и количественные характеристики учреждений. 

Мы  определили,  что  большинство  документов  этой  разновидности  имело 

установленный формуляр. Это дает возможность выделять однородные группы 

фактов и подвергать их анализу. 

Проведенное  исследование  показало,  что  в целом  поставленная  перед со

ответствующими  органами  ГУПВИ  задача  по  разработке  системы  учета  для 

всей  сети  учреждений  была  выполнена.  Это  позволило  организовать  беспере

бойный порядок  снабжения военнопленных  продовольствием, имуществом, их 

медобеспечение и трудовое использование. 
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В  пятом  параграфе  «Отчетная и информационносправочная  документа

ция»  проанализированы  группы  этой  разновидности,  реконструированы  от

дельные  отчетные  делопроизводственные  комплексы.  В  состав  информацион

носправочных  и  отчетных  документов  учреждений  военного  плена 

НКВД/МВД СССР и органов управления ими входят как общепринятые для де

лопроизводства советского государства разновидности, так и специальные. 

Нами установлено, что учреждения военного плена и их структурные под

разделения готовили документы периодической  и специальной  (внеочередной) 

отчетности.  Были  разработаны  и  использовались  специальные  комплексы  от

четной  документации  по  медицинскому  обслуживанию,  физическому  состоя

нию,  движению  и  трудовому  использованию  военнопленных.  Эти  документы 

имели как произвольную, так установленную форму. 

Особенностями  отчетной  документации  УПВИ/ГУПВИ является: наличие 

в  ней  равнозначных  и  дополняющих  друг друга  групп  периодической  опера

тивной отчетности (от пяти дней до года), итоговой сводной (за год) и обзорной 

(за несколько лет); наличие в ней разных уровней  (центрального, регионально

го, местного), что позволяет не только сопоставлять, но и дополнять как факти

ческую, так и статистическую информацию. 

Содержание периодических  отчетов лагерей и спецгоспиталей, как общих, 

так и по направлениям  работы формирует наши знания  об основных  событиях 

и этапах становления тыловой сети УПВИ/ГУПВИ. Несмотря на то что порядок 

и  форма  представления  периодической  отчетности  менялась  на  протяжении 

всего  периода  существования  учреждений  военного  плена,  основная  тематика 

запрашиваемой информации оставалась неизменной. 

Ценность  рассмотренной  нами  отчетноинформационной  документации 

заключается в том, что в ней сосредоточены обширные статистические данные, 

анализ ситуации в хронологическом разрезе, обозначены основные организаци

онные и структурные перестройки учреждений, трудности в их работе и то, как 

они преодолевались.  Зачастую  в условиях  отсутствия  в  архивных  фондах про

межуточных отчетноинформационных документов, обзорные доклады, отчеты, 
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истории лагерей позволяют  компенсировать  недостающую информацию, опре

делить пути поиска дополнительной  информации по отдельным  направлениям 

работы учреждений,  что является залогом полноценного исторического  иссле

дования. 

Степень достоверности информации исследованной группы источников за

висела от авторства и цели создания конкретного документа. Если он рождался 

в  недрах  административного  аппарата  учреждения  на  основе  первичного  на

блюдения  происходившего  явления,  события, то близость  к источнику  инфор

мации  обеспечивала  большую  степень  достоверности  сведений.  При  обобще

нии информации на региональном или центральном уровне, когда сводился во

едино большой массив сведений, могли появиться неточности. Практика рабо

ты с документами  этой группы показала, что обязательным  этапом  внутренней 

критики  отчетноинформационных  документов  должна  быть  проверка  итого

вых  данных,  полученных  путем  суммирования  однородных  показателей,  ука

занных в данном  документе. Так, при  публикации  итоговых  и обзорных  доку

ментов лагерей, ОПВИ, спецгоспиталей  нами было выявлено значительное  ко

личество ошибок, сделанных авторами документов при подсчетах. Из 79 опуб

ликованных документов в 60 имеются ошибки и неточности. 

Вместе  с  тем,  информационная  взаимосвязь  и  взаимозаменяемость  дело

производственных  документов,  на  наш  взгляд,  сокращает  возможности  наме

ренного искажения сведений, поскольку, как мы установили, налагалась персо

нальная  ответственность  за  правильность  и  своевременность  предоставления 

отчетных  документов.  Фактов  целенаправленной  дезинформации  в  исследуе

мом комплексе документов нами не обнаружено. 

В заключении подведены основные итоги исследования. 

Проведенное  исследование  показало,  что  развитие  системы  учреждений 

военного плена НКВД/МВД СССР шло путем формирования  центральных, ре

гиональных  органов  управления  и местных  учреждений.  Новые  исторические 

условия,  боевые действия  потребовали  организации  сети  фронтовых  и расши

рение тыловых учреждений. 
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В  структуре  административного  аппарата  органов  управления  учрежде

ниями  военного  плена  функционировали  три  уровня:  к  первому,  низовому 

уровню относилась администрация  фронтовых  и тыловых учреждений  военно

го плена; второй уровень  с  1943 г. составили региональные  (республиканские, 

областные,  краевые,  автономных  республик)  управленческие  структуры;  цен

тральным  органом  управления  с  1939 по  1953  г.  было  УПВИ/ГУПВИ,  являв

шееся структурным подразделением НКВД/МВД СССР. 

Изменения структуры и статуса органов управления и учреждений военно

го плена напрямую  зависели от численности  военнопленных  и объема работы, 

связанной с их обеспечением, медицинским  обслуживанием, трудовым исполь

зованием, репатриацией  и др. Наиболее  существенные  структурные  изменения 

всей системы учреждений  военного плена НКВД/МВД СССР были произведе

ны в 1943 г. (окончание Сталинградской битвы) и в 1945 г. (окончание Великой 

Отечественной и Второй мировой войны). 

Исследование  архивных  фондов  (как  центральных,  так  и  региональных) 

показало: учреждения  военного плена и органы управления ими являются фон

дообразователями.  Это  обеспечило  полноту  сохранности  их  делопроизводст

венной документации.  Документация  большинства  учреждений  не выделена  в 

самостоятельные  фонды, а включена  в состав фондов центральных  или регио

нальных  органов управления. Изучение этих  фондов  позволяет  говорить  о не

равнозначности отложившихся в них групп делопроизводственных  документов 

низовых  структур.  Основным  архивом,  хранящим  целостный  комплекс  дело

производственных  документов  по  истории  военного  плена,  является  Россий

ский государственный военный архив. 

Делопроизводство  учреждений  военного плена и органов управления  ими 

развивалось в русле  общей  системы делопроизводства  НКВД СССР, где выде

лялись известные для делопроизводственных  систем советских учреждений ор

ганизационнораспорядительная,  учетная,  отчетная  и  информационно

справочная  документация.  Наряду  с разновидностями,  характерными  для  дру

гих учреждений в системе наркомата, развивалась и специальная документация, 
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содержание и формуляр которой определялся  спецификой учреждений  военно

го плена и их практической деятельностью. 

Совершенствование  постановки  делопроизводства  и  формуляров  отдель

ных разновидностей документов происходило на всем протяжении  существова

ния учреждений  военного плена и органов управления ими. Одним из принци

пов организации  делопроизводства  в ходе  выполнения  повседневных  админи

стративных  функций  аппаратами  на  местном,  региональном  и  центральном 

уровнях было создание однотипных документов с однородной информацией. 

Комплексы  взаимосвязанных  делопроизводственных  документов  цен

трального, регионального  и местного уровня  образуют систему  документации, 

которая  во  всех  аспектах  раскрывает  механизм  принятия  и  реализации  реше

ний. Многоуровневая  система сбора и обобщения информации  строго по орга

низационной  вертикали  дает  возможность  сопоставлять,  дополнять  и перепро

верять  факты  и  статистические  данные,  что  особенно  важно  при  выявлении 

достоверных исторических фактов. 

Исследование  делопроизводственной  документации  учреждений  военного 

плена и органов управления  ими позволяет  сделать вывод о том, что этот зна

чительный по объему и информативности комплекс является репрезентативным 

историческим  источником,  позволяющим  проводить  полноценное  исследова

ние  по  истории  военного  плена  и  пребывания  военнопленных  на  территории 

СССР. На  основе  этих документов  можно реконструировать  историю  военно

пленных  не  только  в  общегосударственном,  но  и  в  региональном  масштабе. 

Данный  вид  источников  дает  возможность  осуществлять  на  практике  гумани

тарную  функцию  исторической  науки    устанавливать  судьбы  прошедших 

плен, что имеет непреходящее значение. 

Проведенный  анализ данных  источников показывает, что шло  постоянное 

совершенствование  системы содержания бывших солдат и офицеров противни

ка, нацеленное на сохранение их жизни и здоровья. 
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