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Аннотация. Описано положение русских военнопленных Первой мировой войны в лагерях 
стран Четверного союза. Актуальность исследования заключена в изучении проблемы пле-
на и сравнении отношения к русским военнопленным в Германии и Турции, используя со-
хранившиеся показания свидетелей событий прошлых лет: дипломатов, российских воинов, 
оказавшихся в немецком и турецком плену. Цель исследования основана на анализе ранее 
неизученных документов Государственного архива Российской Федерации, писем и док-
ладных записок. В результате исследования был сделан вывод о попытке советских дипло-
матов помочь в улучшении положения русских военнопленных в немецких лагерях, их ре-
эвакуации на Родину после подписания Брестского мирного договора, участвуя в работе 
смешанных комиссий и создании новых международно-правовых актов. Выяснено, что са-
мый тяжелый, невыносимый и жестокий плен для русских воинов был в Турции. В отличие 
от турецкого, немецкий плен, несмотря на все свои изъяны и тяжести, все же оставлял шан-
сы на выживание. В Турции была самая высокая смертность военнопленных. 
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Abstract. The situation of Russian World War I prisoners of war in the camps of the Quadruple 
Alliance countries is described. The relevance of the research lies in the study of the problem of 
captivity and comparison of the treatment of Russian prisoners of war in Germany and Turkey, us-
ing the preserved testimony of witnesses of the events of past years: diplomats, Russian soldiers 
who found themselves in German and Turkish captivity. The aim of the study is based on the 
analysis of previously unexamined documents of the State Archive of the Russian Federation, let-
ters and memos. During the study, it was concluded that Soviet diplomats attempted to help im-
prove the situation of Russian prisoners of war in German camps, their re-evacuation to their 
homeland after the signing of the Brest Peace Treaty, by participating in the work of mixed com-
missions and creating new international legal acts. It was found that the most difficult, unbearable 
and cruel captivity for the Russian soldiers was in Turkey. Unlike the Turkish captivity, the Ger-
man one, in spite of all its flaws and severity, still left a chance for survival. Turkey had the high-
est death rate of prisoners of war. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Когда началась Первая мировая война, 

ни одно из противоборствующих государств 
Антанты и Четверного Союза не предполага-
ли, что война может затянуться на долгие 
годы, в связи с чем были не готовы принять у 
себя огромный наплыв военнопленных, ко-
торые исчислялись миллионами. 

Актуальность исследования заключается 
в изучении проблемы русского плена, опира-
ясь на сохранившиеся показания и впечатле-
ния свидетелей тех событий, поскольку фак-
ты, которые ими излагаются, не встретишь в 
других исторических источниках, например, 
в официальных государственных докумен-
тах. В Государственном архиве Российской 
Федерации (ГА РФ) сохранились источники 
личного характера: отчеты и докладные за-
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писки атташе по делам военнопленных при 
посольстве РСФСР в Берлине С.М. Семкова, 
письма русского военнопленного в Между-
народное бюро труда в Женеве, а также 
письма Евгения Лаврова, попавшего в турец-
кий плен. Цель исследования заключается в 
выявлении особенностей немецкого и турец-
кого плена, отношения к русским военно-
пленным в Германии и Турции. 

В отечественной историографии тема 
военнопленных Первой мировой войны осо-
бо активно изучалась в постсоветское время. 

В исследовании Д.М. Агеевой отмечено, 
что из-за тяжелых условий содержания бег-
ство из немецкого и австрийского плена при-
няло массовый характер. Только из герман-
ского плена за время войны бежало более 
200 тыс. российских пленных [1, с. 142]. Со-
гласно социологическим данным В.В. Сереб-
рянникова, в плену по разным причинам (бо-
лезни, истощения, расстрелы за побеги и др.) 
погиб почти каждый десятый русский воен-
нопленный [2, с. 246]. О.С. Нагорная считает, 
что из-за несовершенства военной статистики 
значительных расхождений между немецкими 
и русскими, а также между дореволюционны-
ми и советскими данными количество воен-
нопленных у историков разнится [3, с. 6]. 

В исследовании И.А. Ждановой приво-
дятся следующие данные: заключение боль-
шевиками Брестского мира не изменило 
сложную ситуацию с военнопленными, так 
как после его подписания до конца октября 
1918 г. вернулось не более 200 тыс. пленных, 
из них учтенных Центропленбежем 181375 
человек [4, с. 139]. Е.И. Лазаренко, изучив 
подробно условия освобождения и обмена 
русских военнопленных по дополнительным 
соглашениям к Брестскому мирному догово-
ру и архивные документы, в своем исследо-
вании сделала ряд выводов: германская деле-
гация руководствовалась лишь своими эко-
номическими и политическими интересами, 
поставив советскую делегацию в неловкое 
положение. Условия Брестского договора 
были весьма неопределенны: прежде всего, 
освобождались тяжелораненые, больные и 
пожилые военнопленные, в то время как ос-
вобождение молодых и здоровых военно-

пленных не регулировалось. Дело в том, что 
дешевый труд русских военнопленных был 
необходим для немецкой промышленности и 
сельского хозяйства. Германия навязывала 
невыгодный обмен военнопленных «голова 
на голову», что для нашей страны оказалось 
неприемлемо: ведь русских военнопленных 
было в несколько раз больше. Требования 
Германии выплатить огромные, непосильные 
издержки за содержание русских военно-
пленных также привело российских дипло-
матов в тупик. Что касается стран Четверно-
го союза, то сложностей по вопросу обмена 
военнопленных с Австро-Венгрией, Болгари-
ей и Турцией не возникло: эти государства 
отнеслись лояльно, их больше волновали 
экономические вопросы [5, с. 24]. 

Положение русских военнопленных бы-
ло тяжелым как при Николае II, так и при 
советской власти. М.В. Оськин в своем ис-
следовании приводит пример, когда Особое 
совещание по обороне государства, заседав-
шее при царе в январе 1917 г., в лице военно-
го министра М.А. Беляева запретило опубли-
ковывать призывы к оказанию помощи рус-
ским военнопленным, считая, что тем самым 
власти смогут сократить и предупредить 
массовую сдачу в плен [6, с. 156]. Но, не-
смотря на противоречивую политику царско-
го руководства по отношению к военноплен-
ным, в исследовании Э.Е. Абдрашитова пе-
речисляются организации, которые занима-
лись сбором средств в пользу военноплен-
ных и оказывали им финансовую помощь: 
Центральное справочное бюро Российского 
общества Красного Креста, Комитет помощи 
русским военнопленным под покровительст-
вом императрицы Александры Федоровны, 
Временный Комитет для организации помо-
щи возвращающимся на родину, Всероссий-
ский земский союз, Союз бежавших из пле-
на, Московское отделение особого комитета 
и т. д. [7]. 

А в каких государствах Четверного сою-
за военный плен был наиболее жестоким? На 
этот вопрос помогут ответить архивные ма-
териалы личного происхождения. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
При изучении поставленных задач в ра-

боте был использован системный подход, 
предусматривающий комплексный анализ 
отношения различных государств к военно-
пленным, материалов личного происхожде-
ния свидетелей, должностных лиц и воинов, 
попавших в плен исследуемого периода вре-
мени, как важных исторических источников, 
позволяющих объективно восстановить кар-
тину происходивших событий и проводимой 
политики в отношении военнопленных рус-
ской армии. 

Сравнительно-исторический метод, на 
котором основывается исследование, дает 
возможность анализировать государствен-
ную социальную политику и работу всерос-
сийских органов советской власти. 

Историко-типологический метод позво-
ляет выявить общие и специфические черты 
отношений государства, общества и отдельно 
взятых людей к проблеме военного плена. 

Целью исследования является более глу-
бокое изучение положения русских военно-
пленных в немецких и турецких лагерях, а 
также проводимая социальная политика со-
ветского руководства на примере архивных 
документов личного происхождения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В Государственном архиве Российской 

Федерации сохранилось большое количество 
докладных записок русского атташе С.М. Сем-
кова, в которых он описывает жизнь русских 
военнопленных в немецких лагерях Гюстров, 
Стендель и Дебериц. Согласно отчетным 
данным посещал их русский дипломат в мае–
июне 1918 г., то есть в тот период времени, 
когда Советская Россия заключила с Герма-
нией Брестский мирный договор. Но, судя по 
проверке С.М. Семкова, ситуация с русскими 
военнопленными не улучшилась нисколько, 
многие продолжали оставаться в лагерях не-
приятия, отчаялись и упали духом. Ситуация 
в немецких лагерях была удручающая: от-
сутствие каких-либо прав у военнопленных, 

заработной платы за свой труд, одежды, пи-
щи и лекарств. Особенно проблемы были с 
обувью: кожаную у военнопленных отбира-
ли, а деревянные ботинки причиняли боль. К 
русским плохо и неуважительно относились 
даже французские и английские военноплен-
ные, которые также находились в немецких 
лагерях. Как отмечает сам С.М. Семков: 
«Наши пленные за все время пребывания их 
в плену являются самой обиженной частью в 
сравнении с англичанами и французами, кое-
что получалось в течение времени, но за по-
следние месяцы ничего не получалось. 
…Нужда в сухарях, махорке, мыле, нитках, 
чае, сахаре неописуема, и чем скорее мы что-
нибудь сделаем в этой области, то, во-
первых, мы спасем от смерти 10000 жизней 
человеческих, а во-вторых, получится распо-
ложение симпатии и дружелюбия военно-
пленных к нам»1. 

Для координации вопросов с русскими 
военнопленными в Германии было создано 
Бюро Военнопленных при Российском Гене-
ральном консульстве Российской Социали-
стической Федеративной Советской Респуб-
лики, которое находилось в Берлине. Именно 
этому органу подчинялся и писал свои отче-
ты атташе С.М. Семков. Особый интерес 
представляют копии документов «Докладная 
записка № 9 о русских военнопленных» и 
«Докладная записка № 10» за июнь 1918 г., в 
которых русский дипломат описывает слож-
ность переговоров смешанной советско-
германской комиссии по поводу обмена и 
отправки на Родину русских военнопленных. 
Атташе пишет: «У меня возникла идея напи-
сать докладную записку с описанием фактов 
о бытии русских военнопленных и раздать ее 
среди общественных организаций, профес-
сиональных союзов, политических партий и 
видных деятелей политического и научного 
мира. Цель этой записки – раскрыть сущест-
вующее рабство и нечеловеческое насилие 
над беззащитными пленными. Я постараюсь, 
чтобы эта записка была опубликована в ней-
тральных странах, главным образом в Швей-

                                                                 
1 ГА РФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. Р-546. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 21. 
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царии, так как заранее расположить общест-
венное мнение в пользу нас имеет большое 
значение при назначении арбитра президен-
том Швейцарии в смешанную комиссию. 
Было бы полезно, чтобы Русская социали-
стическая печать подняла кампанию в защи-
ту наших пленных. Такая кампания будет 
иметь большое политическое значение, так 
как рикошетом ударит по немецкой прессе. 
Каков бы то ни был финал дальнейшей поли-
тики между Германией и Россией, военно-
пленные дольше не могут оставаться людьми 
из мира отверженных»2. 

Прочитав доклад атташе, можно узнать о 
том, что многие продукты питания, собран-
ные для помощи русским военнопленным, не 
доходили до места назначения по вине самих 
же русских из-за тяжелого положения с про-
довольствием в столицах нашей родины – 
Москве и Петрограде. Так, например, дипло-
мат в докладной записке приводит нелице-
приятные примеры: «Сообщения, что будто 
толпы крестьян пытались разгрузить шедший 
к русским военнопленным поезд с сухарями, 
в высшей степени огорчает нас, но слухи о 
том, что некоторые рабочие Питера препят-
ствуют отправке подарков военнопленным, 
вызывает с нашей стороны возмущение. 
…Но все-таки военнопленные не должны 
быть оставлены на произвол судьбы. Мне 
кажется, что было бы очень полезно, даже 
осуществимо войти в соглашение с Украи-
ной, чтобы они продали нам хлеб, сахар и 
другие продукты для военнопленных»3. 

В архивном документе атташе указывает 
на большую нужду в перевязочных средст-
вах, «так как наши больные находятся на по-
следнем счету в деле медицинской помощи, 
необходимо немедленно прислать вату, бин-
ты и ряд других вещей необходимых для ла-
заретов, так как во многих лазаретах пленные 
на свои гроши покупают кое-какие перевя-
зочные средства. Что касается морального 
воздействия на пленных, то в этом отношении 
мы связаны по рукам и ногам»4. Также здесь 

                                                                 
2 ГА РФ. Ф. Р-546. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 4. 
3 Там же. Л. 5. 
4 Там же. Л. 6. 

идет речь об издании советским руководством 
части Берлинского договора, касающейся 
пленных и восстановлении нормального поч-
тового сообщения с Россией. Русская делега-
ция добивалась беспрепятственной посылки 
писем пленных к родным, а также обратно без 
оплаты почтовых расходов5. 

В «Докладной записке № 10 от 11-го 
июня сего года» (1918) С.М. Семков расска-
зывает, что мирный договор между Германи-
ей и Россией был официально опубликован в 
немецкой прессе «Рейхенсблатт». Осуществ-
ление мирного договора проходило в очень 
напряженной обстановке, так как немецкое 
правительство, по словам атташе, «чинило 
препятствия» и, возможно, «будут найдены 
другие мотивы, которые послужат новым 
отводом к практическому проведению всех 
решений смешанной комиссии»6. Резко 
ухудшилось положение военнопленных и их 
эвакуация, даже приостановили эвакуацию 
инвалидов. «Как видно, весь этот поворот 
является ответом на те «Репрессалии», кото-
рые вводятся сейчас в России по отношению 
к немецким военнопленным»7. За все время 
со дня Брестского мирного договора немца-
ми ничего не было сделано в деле улучшения 
положения российских воинов, более того, 
ставились ряд препятствий пленным в их по-
пытках письменно связаться с дипломатами. 
Доказательством может послужить то, что 
С.М. Семков отмечает: «Наш анонс от 27 ап-
реля сего года не был напечатан в Русском 
вестнике, в этом официоз немецкого прави-
тельства»8. 

То, что немецкая сторона по отношению 
к русским военнопленным чинила препятст-
вия, доказывают следующие факты: цирку-
ляр о праве переписки русских военноплен-
ных с родными задерживали семь недель; 
предложения русских дипломатов о создании 
в Берлине смешанной комиссии немцы от-
вергли; советское руководство добивалось 
равноправий в отношении к русским военно-

                                                                 
5 Там же. 
6 Там же. Л. 7. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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пленным, таких же как и к немецким воен-
нопленным; дипломаты имели право посе-
щать только лагерь русских военнопленных, 
а не рабочие команды (а это самое важное, 
так как большинство наших военнопленных 
находились не в лагере, а на работе); пере-
писка с дипломатами была строго ограниче-
на. Все жалобы пленных, идущие к русским 
дипломатам и консульствам, почти не посту-
пали. Русским дипломатам «ничего не было 
известно, что сделано Военным Министерст-
вом в области улучшения положения наших 
военнопленных: пока не последовало никаких 
перемен»9. 

С.М. Семков в докладной записке ставит 
задачу принять меры воздействия на герман-
скую власть, чтобы они инвалидов и больных 
военнопленных посылали в местность их 
рождения. Для этого, по его мнению, необ-
ходимо было повлиять на авторитетного  
г. Вильгельма фон Мирбаха, который мог 
решить эту проблему. Здесь же атташе рас-
сказывает, что немцы экономили свои меди-
каменты для лечения русских военноплен-
ных. С.М. Семков посчитал, что необходимо 
«нажать на Мирбаха, чтобы он воздейство-
вал на свое правительство об улучшении ме-
дицинской помощи русским военноплен-
ным»10, а также «чтобы были допущены бес-
препятственные пропуски медикаментов из 
России в Германию»11. 

Далее наш атташе рассказывает, что в 
«Сообщении за № 5250 от 7-го июня сего 
года» (1918) подтверждаются факты лише-
ния и сокращения порционного продоволь-
ствия для военнопленных: «Эти факты скоп-
ляются десятками. По поводу улучшения 
пищи на днях произошло крупное событие. 
На одном из заводов (Эссенский вагоно-
строительный завод), находящихся в Энгель-
дорфе (20 мин. от Лейпцига), работают около 
ста военнопленных. Пища прескверная, ко-
торая еще сокращена на одну четверть литра. 
Военнопленные забастовали и не приступили 
к работе, требуя улучшения пищи. За это они 

                                                                 
9 ГА РФ. Ф. Р-546. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 8. 
10 Там же. 
11 Там же. 

были бесчеловечно избиты и наказаны. Этот 
факт дошел до сведения члена Рейхстага 
Лейпцигского округа тов. Риселя (члена не-
зависимой фракции), который произнес гро-
мовую речь по этому поводу»12. Сам атташе 
ездил в Лейпциг расследовать это дело, но не 
был допущен в рабочую команду. Наш ди-
пломат делает вывод: «Питание наших плен-
ных прескверно, и без поддержки извне не 
удержать им своего физического здоровья»13.  

В немецких лагерях существовала бон-
ная система: бонами выплачивали всю зара-
ботную плату русским военнопленным, что 
было выгодно лагерному немецкому началь-
ству, которое, по мнению атташе, «выигры-
вает в этой кантинной спекуляции»14. 

Из докладной записки атташе можно 
сделать следующий вывод: несмотря на все 
старания советского руководства и диплома-
тов, положение русских военнопленных в 
рабочих командах немецких лагерей было 
весьма тяжелое, и в связи с этим были ряд 
протестов, вылившихся в некоторых случаях 
в форме стачек. 

В ГА РФ сохранилось письмо русского 
военнопленного из немецкого лагеря в Меж-
дународное бюро Женевы, в котором описа-
на картина происходящего в Германии по 
отношению к военнопленным после подпи-
сания Брестского мирного договора. Автор 
письма рассказывает об отсутствии каких-
либо прав и свобод человека и возмущается 
тем, что война с Германией давно прошла и 
заключен мир, но военнопленные продолжа-
ли находиться в таком же положении, как и 
во время войны. Согласно письму, русские 
военнопленные очень хотели устроиться на 
работу к немецким крестьянам и помещикам. 
Из-за недостатка рабочих рук те охотно при-
нимали на работы, но германские власти 
всячески этому препятствовали, в связи с чем 
русские военнопленные сидели в лагерях го-
лодные и раздетые. Вот что пишет наш воен-
нопленный, потеряв всякую надежду на по-
мощь и поддержку: «Нас немало находится в 

                                                                 
12 Там же. 
13 Там же. Л. 9. 
14 Там же. 
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лагерях за проволочными заграждениями, 
охраняемыми часовыми, а жизнь за проволо-
кой в этой хотя и культурной стране для нас, 
лишенных человеческих прав, бесконечна, 
тяжела и мучительна15. 

«Мы обращаемся к Вам, товарищи рабо-
чие, с этим призывом и просим Вас возбу-
дить вопрос об улучшении нашего положе-
ния на предстоящей октябрьской конферен-
ции. …И дать нам доступ к работам…»16. 

Важным историческим источником, рас-
крывающим реальное положение русских 
военнопленных в турецком плену, является 
письмо гражданина Евгения Лаврова, быв-
шего начальника Артвинского округа Батум-
ской области, военнопленного в Турции с  
5 ноября 1914 г., который проживал в распо-
ряжении Австрийского военного министер-
ства с 12 мая 1918 г. в местечке близ Вены в 
офицерском лагере. Свое письмо он передал 
через посредника – отъезжавшего в Одессу 
военнопленного из Австрии полковника 
Терновского. Оно предназначалось предсе-
дателю мирной делегации по переговорам с 
Украиной гражданину Х.Г. Раковскому. 

Е. Лавров описывает свои впечатления 
пребывания в турецком плену и отношение 
турок к военнопленным и пытается осведо-
мить вышестоящее руководство о тяжелом 
положении людей, оказавшихся с ним в пле-
ну. «Случайно вызволившись из 42-месячного 
турецкого плена, я нахожусь в настоящее 
время в распоряжении австрийских военных 
властей и дожидаюсь разрешения начатых 
австрийцами с турецким правительством пе-
реговоров об отправлении меня на родину. 
…Когда я выезжал из Турции (9 мая н. с. 
этого года), находилось в плену: 

офицеров – 80; 
моряков торг. флота – 30;  
солдат – около 2000. 
Интернированных, преимущественно ев-

реев, до 800»17.  
                                                                 
15 ГА РФ. Ф. 9488. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 1. 
16 Там же. 
17 ГА РФ. Ф. Р-546. Оп. 1. Ед. хр. 75. Л. 20. 

«Я не выделяю украинцев, кавказцев, 
поляков, ибо всем одинаково тяжело, и в го-
ре сепаратизма не может существовать»18. 

В своем письме бывший турецкий воен-
нопленный рассказывает о глумлениях, ос-
корблениях, унижениях и истязаниях турок 
(битье до 200 ударов палками), голоде, бо-
лезнях, которые унесли 5/6 состава военно-
пленных. Причем голодают в полном смысле 
слова. Офицеры довольствуются за свой 
счет, получая от турецкого правительства по 
5 лир в месяц (43–45 руб.). Из этих денег в 
месяц уходило 3 лиры за 1/2 фунта хлеба, а 
на оставшиеся 2 лиры питались раз в день 
тарелкой варева из кормовой свеклы без мя-
са, заправленного 1 ложкой на 6 человек 
внутренним жиром. Больше на эти деньги 
абсолютно ничего достать нельзя было. Сол-
даты получали довольствие от турок. В 6 ча-
сов утра давали не более 6-ти столовых ло-
жек воды с разваренной и давленой пшени-
цей, такая же порция была в 6 часов вечера и 
1/2 фунта хлеба в сутки. «Люди мрут от ис-
тощения, отвратительного помещения и от-
сутствия прогулок. С голода едят сырую тра-
ву без разбора, лягушек, черепах. Болезни 
никто не лечит. Смертность такая, что на мо-
их глазах в Сивасе за 2 месяца из 1200 чело-
век умерло 900»19. 

«Все раздеты и ходят хуже нищих, от-
ношение ужасное. Несмотря на мир, несмот-
ря на фактическое получение богатейшего 
Батумского края, Карса и Ардагана, турки 
держат русских военнопленных на положе-
нии арестованных. Выход из дома в город 
разрешен под конвоем раз в неделю на 2 ча-
са; все купленное подвергается осмотру ту-
рецких солдат; выход на прогулку – 2 раза в 
неделю по 2 часа при окружении места про-
гулки часовыми. Остальное время обязаны 
сидеть дома или толпиться на тесной уличке 
между домами, окруженными часовыми. В 
6 часов вечера помещения запираются на за-
мок»20. 

                                                                 
18 Там же. 
19 Там же. Л. 21. 
20 Там же. 
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В своем письме Е. Лавров жалуется, что 
солдатам за работу не платят, офицеры про-
сят работу хотя бы за кусок хлеба, но им от-
казывают. Настроение у военнопленных уд-
рученное, так как помощи ждать неоткуда.  

Голландская дипломатическая миссия 
сделала что могла, потратив возможные 
средства. Из России военнопленные в турец-
ком лагере не получали ничего. Посылки и 
деньги от родных вообще доходили слабо, а 
с октября 1917 г. не доходили совсем, даже 
письма не доходили. 

Е. Лавров настоятельно просил в своем 
письме срочно начать переговоры об осво-
бождении 2500 русских военнопленных в 
Турции, в противном случае через 6 месяцев 
освобождать будет некого, все умрут. 

Далее в письме бывший турецкий воен-
нопленный обращался к председателю мир-
ной делегации Х.Г. Раковскому с просьбой 
послать деньги в Голландскую Миссию в 
Константинополь и помочь русским военно-
пленным. 

Е. Лавров предлагал комиссарам свою 
помощь, как знающий положение в Турции и 
турок, он мог бы войти в состав комиссии по 
освобождению своих товарищей. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Итак, подробно изучив документы лич-

ного происхождения, можно сделать сле-
дующие выводы: русские дипломаты в Гер-
мании оказались в таком же беспомощном 
положении, что и сами военнопленные, так 
как облегчить жизнь русским военноплен-

ным в немецком плену было не так просто; 
отчаявшись, атташе в Берлине С.М. Семков 
решил обратиться к международному сооб-
ществу и, прежде всего, к Швейцарии, как 
мировому арбитру по защите прав военно-
пленных; даже скромная гуманитарная по-
мощь в виде сухарей не доходила до наших 
воинов. Немцы экономили медикаменты на 
русских военнопленных, в связи с чем пере-
вязочные средства приходилось приобретать 
за свой счет. Еще хуже обстояли дела с пере-
говорами по поводу эвакуации русских воен-
нопленных из немецких лагерей: Германия в 
течение всего лета 1918 г. срывала работу 
смешанной комиссии, что привело к прекра-
щению эвакуации даже инвалидов. 

Но еще один важный момент, который 
необходимо отметить в исследовании: по 
сравнению с немецким наиболее жестоким 
оказался турецкий плен. Если немцы остав-
ляли надежду на выживание, хоть как-то 
кормили и лечили, то в Турции люди умира-
ли практически поголовно из-за невыноси-
мых условий.  

Нами приведены ранее неизученные и 
неопубликованные архивные документы 
личного характера, более детально раскрыты 
отдельные вопросы, касающиеся темы воен-
нопленных русской армии, впервые описаны 
воспоминания и докладные записки атташе 
по делам военнопленных при посольстве 
РСФСР в Берлине С.М. Семкова, что являет-
ся ценной информацией международной ди-
пломатической деятельности советской вла-
сти в 1918 г. 
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