
отзыв
официального оппонента Кузьминых Александра Леонидовича на диссертацию 
Ильи Витальевича Удовенко «Становление лагерной системы в Советской 
России (1918-1923 гг.)», представленную на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история

Диссертация И.В. Удовенко посвящена важной малоисследованной 

проблеме, актуальность которой не вызывает сомнений. Как справедливо 

отмечает автор, тема советских лагерей до настоящего времени остается 

политизированной и мифологизированной. Зарубежная историография 

содержит искажения, особенно в оценках численности заключенных, 

характерные для времен холодной войны. Задача сохранения исторической 

правды требует новых подходов, источников и интерпретаций.

В годы Гражданской войны все стороны конфликта использовали лагеря 

для изоляции и подавления противников. Большевики также организовывали 

лагеря, используя их на начальном этапе как инструмент удержания власти. 

Лагерная система включала концентрационные лагеря В Ч К -ГП У  (1918-1923) и 

лагеря принудительных- работ НКВД РСФСР (1919-1922), ставшие позднее 

основой ГУЛАГа. Лагеря использовались для содержания политических 

противников, военнопленных, крестьян и уголовных преступников. Лагерная 

система охватила обширные территории, включая Европейский Север России, 

Сибирь, Урал и Крым.

Выработка объективных научных представлений о противоречивом и 

сложном процессе становления советской лагерной системы в 1918-1923 гг. 

является необходимым условием изучения и понимания российской 

пенитенциарной системы в целом. Выдвинутый автором тезис о том, что 

«большевистские лагеря, созданные в ходе Гражданской войны с целью 

изоляции классовых противников, являлись продолжением лагерной традиции, 

заложенной в Европе в виде концентрационных лагерей для военнопленных 

Первой мировой войны» (с. 28), обладает новизной и не только хорошо



вписывается в научный дискурс по проблемам Гражданской войны, но и 

дополняет его.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном изучении на 

обширном фактическом материале процесса становления и развития лагерной 

системы в раннесоветский период. Впервые в историографии исследованы 

институциональные, организационные и идеологические аспекты создания 

лагерной системы. На основе новых архивных данных проанализирована 

деятельность органов управления, кадровый состав пенитенциарных трудовых 

учреждений, изучены основные категории лагерного социума, выявлена 

специфика каждой группы заключённых, раскрыты условия их содержания, 

охарактеризована повседневная жизнь в лагерях. Использование обширного 

комплекса новых источников позволило автору исследовать основные 

направления производственной деятельности лагерей, методы мотивации и 

стимулирования труда заключённых, а также результаты хозяйственной 

деятельности мест заключения.

Обоснованность научных положений, представленных в диссертации, в 

значительной степени обусловлена репрезентативной источниковой базой, 

основу которой составляют архивные материалы, выявленные диссертантом в 

государственных и ведомственных архивохранилищах, библиотеках и музеях. 

В диссертации использованы материалы ГА РФ, РГАСГТИ, ЦА ФСБ, РГВА, 

ЦГАМО. Многие архивные документы, относящиеся к теме исследования, 

вводятся в научный оборот впервые. В диссертации также широко 

используются опубликованные материалы, включая многочисленные 

публикации документов, периодические издания и источники личного 

происхождения, такие как письма, дневники, воспоминания. Следует отметить, 

что привлечённые автором источники отличаются типовым и видовым 

разнообразием, включая нормативные акты, статистические материалы, 

внутриведомственную делопроизводственную документацию и др. Это, 

безусловно, предопределило дополнительные сложности в работе с ними,

2



однако обеспечило репрезентативность и достоверность результатов 

исследования.

Историографический обзор показывает, что автор диссертации хорошо 

знаком с российской и зарубежной литературой по теме исследования. По 

итогам этого обзора сделан вывод о наличии значительных лакун в изучении 

истории лагерей в годы Гражданской войны. В частности, не исследованы 

предпосылки формирования лагерной системы на базе Центропленбежа в 1918 

году. Историография не дает комплексной картины лагерного социума, 

повседневной жизни и трудовой политики, которая легла в основу системы 

исправительно-трудовых лагерей более позднего периода.

Цель и задачи исследования сформулированы в диссертации с учетом 

степени разработанности проблемы. В соответствии с поставленными в работе 

конкретными задачами строится структура диссертации, которая состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

сокращений, списка источников и литературы. В текст диссертации также 

включено обширное приложение под названием «Сводная таблица лагерей 

первых лет советской власти (1918-1923 гг.)», в котором представлена 

уникальная информация о 222 лагерях, включающая их наименования, 

географическое расположение, периоды функционирования и численность 

заключенных. Каждая запись сопровождается исторической справкой, 

содержащей дополнительные сведения о конкретном лагере.

Диссертация характеризуется внутренней целостностью. Каждая глава 

включает научно обоснованные и достоверные выводы, которые обобщают и 

систематизируют результаты предшествующего анализа.

Исследование завершается развернутым заключением, в котором 

систематизированы выводы и подведены итоги, основанные на всестороннем 

анализе комплекса трансформаций и инноваций, характеризующих процесс 

формирования и эволюции лагерной системы в послереволюционный период. 

Выводы автора, подкрепленные тщательной аргументацией, полностью
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соответствуют общему контексту диссертационного исследования и не 

противоречат логике исторического изложения.

В .диссертации справедливо отмечается, что в первые годы после 

революции советская пенитенциарная система развивалась в двух 

направлениях. Первое направление было представлено традиционной системой 

общих мест заключения, которая включала тюрьмы, арестные дома, 

исправительно-трудовые дома и колонии. Вторым направлением развития 

советской пенитенциарной системы было создание лагерей. Руководствуясь 

целью исследования, автор диссертации не ставил задачу изучить 

традиционные места лишения свободы, подведомственные в тот период 

Центральному карательному отделу Наркомата юстиции. Его внимание 

сфокусировано исключительно на местах заключения, находивших в ведении 

ВЧК-ГПУ и Главного управления принудительных работ НКВД РСФСР. Такой 

подход, учитывая колоссальный объем фактического материала, вполне 

допустим. Однако, думается, полное исключение из поля зрения важной 

составной части советской пенитенциарной системы серьезно обеднило общую 

картину реформационных преобразований системы мест заключения. 

Выявление основных тенденций в развитии общих мест заключения, 

подведомственных НКЮ, позволило бы рельефнее отразить суть 

межведомственных разногласий между Наркоматом юстиции, Наркоматом 

внутренних дел и ГПУ.

Высказанное выше замечание носит рекомендательный характер, не 

затрагивает существа исследования и не изменяет его общей высокой оценки.

Содержание диссертации, а также опубликованные автором работы по

теме диссертации свидетельствуют о том, что исследование И.В. Удовенко

является самостоятельным научным трудом, теоретически и практически

значимым, обладающим научной новизной и обеспечивающим заметное

приращение исторического знания. Диссертация базируется на обширном

комплексе новых репрезентативных источников и является оригинальным

исследованием, посвященным актуальной научной теме, которая раскрыта с
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достаточной полнотой. В диссертации нет некорректных заимствований. 

Автореферат полностью отражает содержание и выводы диссертации.

Диссертация Ильи Витальевича Удовенко «Становление лагерной 

системы в Советской России (1918-1923 гг.)» полностью соответствует научно

квалификационным критериям, определенным действующим «Положением о 

присуждении ученых степеней» (пункты 9-14). Удовенко Илья Витальевич 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. -  Отечественная история.
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