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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

24.1.112.02, созданного на базе Института российской истории РАН, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук

О присуждении Удовенко Илье Витальевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Становление лагерной системы в Советской России 

(1918-1923 гг.)» по специальности 5.6.1. -  Отечественная история принята к 

защите 25 марта 2025 г. (протокол № 3) Диссертационным советом 

24.1.112.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук 

(117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, 19; приказ 105/нк от 11 апреля 2012 г.)

Соискатель Удовенко Илья Витальевич, 1988 года рождения, в 2010 г. 

окончил Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (г. Москва).

В 2018 г. окончил аспирантуру Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт российской истории Российской 

академии наук (г. Москва).

Соискатель в настоящее время работает в должности старшего 

научного сотрудника «Государственного бюджетного учреждения культуры 

г. Москвы Музей истории ГУЛАГа» (г. Москва).

Диссертация выполнена в Центре социальной истории России ФГБУН 

Институт российской истории РАН.

Научный руководитель -  Иванова Галина Михайловна, доктор 

исторических наук, главный научный сотрудник Центра социальной истории
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России Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт российской истории РАН.

Официальные оппоненты:

Захарченко Алексей Владимирович, доктор исторических наук, 

доцент, профессор Кафедры гуманитарных наук Факультета социальных 

наук и массовых коммуникаций Федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»;

Кузьминых Александр Леонидович, доктор исторических наук, 

доцент, профессор Кафедры философии и истории Инженерно

экономического факультета Федерального казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Российский государственный гуманитарный 

университет (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном 

заведующим кафедрой истории России новейшего времени, д.и.н., 

профессором А.Б. Безбородовым и утвержденном проректором по научно

проектной работе Российского государственного гуманитарного 

университета д.и.н. О.В. Павленко, указано, что «впервые на основе 

обширной и репрезентативной источниковой базы проведено комплексное 

исследование процесса формирования и развития лагерей в Советской 

России в период с 1918 по 1923 г. Благодаря новым подходам автору удалось 

раскрыть тесную взаимосвязь и преемственность между лагерными 

структурами Первой мировой войны и лагерями ВЧК периода Г ражданской 

войны». Указано, что критическая интерпретация эго-документов требует 

учета множества факторов, определяющих их историческую ценность. 

Отмечено, что при освещении отдельных сюжетов автор опирается на

материалы московского региона, упуская региональную специфику, которая
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позволила бы провести сравнительный анализ. Высказано сомнение в 

отношении хронологических рамок исследования, которые требуют 

дополнительного пояснения, на каком основании в диссертацию включена 

конечная дата 1923 г. Требует уточнения и одно из положений, выносимых 

на защиту, в частности о практике или случаях обмена военнопленными из 

числа заключенных лагерей между большевиками и их противниками. 

Отмечено, что необходимо более подробное раскрытие трансформации 

лагерной системы в зависимости от проводимой большевиками внешней 

политики. Вместе с тем, отмечено, что оппонируемая работа направлена на 

решение важной научной проблемы, имеющей существенное значение для 

научного знания в области изучения раннего периода советской истории.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 4 в рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне ВАК РФ. 

Основные работы по теме диссертации: Удовенко И.В. Пространство неволи: 

ГУЛАГ и его социум // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9. № 2 (31). 

С. 204-209; Удовенко И.В. Лагеря принудительных работ на территории 

Московской губернии в 1919-1922 гг.: труд и повседневность // Historia 

Provinciae -  журнал региональной истории. 2022. Т. 6. № 4. С. 1117-1160; 

Удовенко И.В. Лагеря для военнопленных Советско-литовской и Советско- 

польской войн на территории РСФСР (1918-1922 гг.) // Historia Provinciae -  

журнал региональной истории. 2023. Т. 7. № 4. С. 1121-1172; Удовенко И.В. 

Организация лагерного принудительного труда на территории РСФСР в 

1918-1922 гг. // Труды Института российской истории. Вып. 18. М.: ИРИ 

РАН, 2024. С. 111-134. Опубликованные работы отражают основные 

положения диссертации и носят оригинальный характер. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

работах.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы

кандидата исторических наук, ведущего методиста ГБУК г. Москвы

Музейного объединения «Музей Москвы» Тимофея Дмитриевича Медведева
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и кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ГБУК 

г. Москвы «Музей истории ГУЛАГа» Татьяны Михайловны Полянской. В 

отзыве к.и.н. Т.Д. Медведева отмечено, что «в рамках автореферата автору не 

удалось полностью раскрыть проблему изучения советских лагерей в 

отечественной историографии». К.и.н. Т.М. Полянская указала на отсутствие 

в автореферате регионального аспекта в освящении отдельных сюжетов, в 

частности повседневной жизни заключенных.

Выбор официальных оппонентов обоснован высоким уровнем 

профессиональной компетенции оппонентов -  известных специалистов в 

области изучения истории России, социальной и политической истории 

СССР, а также истории пенитенциарных системы в СССР. Д.и.н., доц., 

А.В. Захарченко -  автор свыше 70 научных трудов по социально

политической и экономической истории России 1920-х -  1950-х годов, 

специалист по лагерным структурам в СССР и хозяйственной деятельности 

НКВД-МВД СССР. Д.и.н., доц. А.Л. Кузьминых -  автор свыше 250 научных 

и научно-популярных работ по истории СССР, специалист в области 

военного плена и пенитенциарной системы в СССР периода Второй мировой 

войны.

Выбор ведущей организации обусловлен признанием научных 

результатов коллектива кафедры истории России новейшего времени 

Российского государственного гуманитарного университета, который 

является одним из крупнейших в России центров по изучению 

послереволюционного периода истории Советской России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  реконструирован процесс становления и эволюции лагерной системы 

в Советской России в период с 1918 по 1923 г.

-  доказано, что большевистские лагеря, созданные в ходе Гражданской 

войны с целью изоляции классовых противников, являлись продолжением

4



лагерной традиции, заложенной в Европе в виде концентрационных лагерей 

для военнопленных Первой мировой войны;

-  обосновано, что решение о создании лагерей принадлежало высшему 

политическому руководству Советской России;

-  установлено, что в период 1918-1923 гг. произошла значительная 

трансформация лагерей, которые за сравнительно небольшой период времени 

прошли путь от мест заключения, созданных с целью изоляции политических 

противников советской власти, до пенитенциарных трудовых учреждений и 

даже производственных комплексов;

-  обосновано, что создание Главного управления принудительных 

работ в 1919 г. было обусловлено невозможностью содержания местными 

органами власти большого количества лагерей, а также передачей всех 

хозяйственных вопросов в одно центральное ведомство -  НКВД РСФСР;

-  установлено, что основу лагерного населения составляли бывшие 

крестьяне, попавшие в лагеря в качестве военнопленных Гражданской войны, 

а также участники крестьянских восстаний и иностранные военнопленные 

советско-польской войны и других военных конфликтов;

-  доказано, что принудительный труд в лагерях представлял собой 

неотъемлемую часть внутренней политики всеобщей трудовой повинности в 

РСФСР;

-  показаны основные направления производственной деятельности 

лагерей, раскрыты методы мотивации и стимулирования труда заключенных, 

выявлены результаты хозяйственной деятельности мест заключения;

-  доказано, что реорганизация лагерной системы ГУПР НКВД РСФСР 

в конце 1922 г. была обусловлена межведомственной борьбой между НКВД 

РСФСР, ВЧК и НКЮ;

-  обосновано, что главными причинами ликвидации лагерной системы 

послужили экономическая нецелесообразность использования труда 

заключенных в условиях нэпа и невозможность добиться самоокупаемости 

большинства лагерей;
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-  доказано, что лагеря ГПУ, которые продолжали существовать на 

территории Архангельской губернии до осени 1923 г., стали основой для 

развития будущей системы лагерей ОГПУ.

Теоретическая значимость исследования заключается в применении 

междисциплинарного подхода в рамках новой политической истории, где 

внутренняя и внешняя политика понимаются как взаимодействие практик, 

которые формируют не только социальную среду государства в целом, но и 

культурные и политические позиции конкретного индивида. Сочетание 

разных подходов и методов и их применение на разных предметных полях -  

политической системы, государственных институтов и лагерного социума 

позволило провести комплексное исследование заявленной темы, 

проанализировать становление и эволюцию лагерной системы, а также 

изучить социальный состав лагерного населения и его основные 

поведенческие паттерны.

Новизна диссертации обусловлена выбором объекта и предмета 

изучения, постановкой проблемы, междисциплинарным подходом, 

привлечением большого комплекса новых источников. Тема становления 

лагерной системы в Советской России, несмотря на наличие обширной 

литературы по истории лагерей в годы Гражданской войны, остается 

недостаточно изученной. В частности, до сих пор не исследованы 

предпосылки формирования лагерной системы. Кроме того, в историографии 

не представлена комплексная картина лагерного социума, его эволюции и 

повседневной жизни. Также недостаточно изучена трудовая политика, 

проводимая в лагерях, которая впоследствии легла в основу системы 

исправительно-трудовых лагерей. Диссертация представляет собой 

комплексное исследование советских лагерей периода 1918-1923 гг., которое 

охватывает не только историю становления лагерной системы и лагерного 

социума, но и показывает предпосылки формирования системы лагерей в 

СССР.
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Диссертация основана на широком круге опубликованных и архивных 

источников, большинство из которых вводится в научный оборот впервые. 

Архивная база исследования сформирована на основе фондов федеральных 

(ГА РФ, РГАСПИ, РГВА, ЦА ФСБ) и региональных (ЦГАМО, ГААОСО) 

архивов. Наряду с традиционными для исторического исследования 

источниками (нормативными и делопроизводственными документами, 

прессой, источниками личного происхождения) автор использует документы 

из музейных собраний и коллекций, таких как ОПИ ГИМ, Архив Дома русского 

зарубежья им. А. Солженицына. Сформированная источниковая база 

диссертации является репрезентативной для решения поставленных задач; 

корректное использование методов источниковедческого анализа, в том 

числе компаративного подхода к различным категориям источников, 

обеспечивает достоверность полученных результатов исследования.

В приложении к работе представлена полная база данных первых 

советских лагерей, которая включает историческое описание 222 лагерей, их 

дислокацию, годы существования, численность и состав заключенных.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов при подготовке учебных пособий, 

лекционных курсов, музейных выставок и экспозиций. Материалы 

диссертации помогут при написании обобщающих трудов по истории 

русской революции и Гражданской войны.

Личный вклад соискателя состоит в подготовке полностью 

самостоятельного диссертационного исследования. Соискатель лично и 

непосредственно проводил работу на всех ее этапах от сбора материалов до 

публикации промежуточных результатов. По тематике диссертационного 

исследования автор имеет 8 научных публикаций, общим объемом 7 п.л., в 

том числе в 4 изданиях, рекомендованных ВАК (общим объемом 4,3 п.л.). 

Основные положения диссертации были изложены в докладах на 6 

конференциях, в том числе 2 международных. Автореферат и публикации 

полностью отражают содержание диссертации.
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Диссертация соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается логичным изложением, построенным на сочетании 

хронологического и проблемного принципов организации материала, 

корректным выбором цели, задач и методов исследования, обоснованных 

глубоким анализом историографии и источников. Цель и задачи диссертации 

в целом успешно решены. Во всех параграфах и главах, а также в 

заключении изложены аргументированные и научно обоснованные выводы.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация 

И.В. Удовенко «Становление лагерной системы в Советской России (1918— 

1923 гг.)» представляет собой самостоятельное научно-квалификационное 

исследование и соответствует критериям, установленным «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней» для диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук.

На заседании 3 июня 2025 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Удовенко Илье Витальевичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  15, против -  нет,

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель /  /
Диссер \ /  с

.В. Журавлев

Ученый секретарь 
Диссертационного Совета 24.1.1

B.C. Батченко


