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В условиях продолжавшейся Первой мировой войны 23 апреля 1918 г. 

подписан Декрет СНК РСФСР о создании Центральной коллегии по делам 

пленных и беженцев (Центрпленбеж). Названная коллегия в мае 1918 г. 

передана в ведение Наркомата внутренних дел РСФСР. 29 мая 1918 г. Коллегия  

по делам пленных и беженцев образована в Западной области РСФСР, филиалы 

коллегии действовали в Витебске, Полоцке, Орше, Себеже, Невеле, других 

городах. 

Структура Витебской губернской коллегии по делам пленных и беженцев 

(губпленбежа) была следующей: административный отдел, отдел пленных, 

отдел беженцев, техническая часть,  реэвакуационный отдел, культурно-

просветительный отдел, справочно-информационное бюро.  

В мае–июле 1918 года в Витебске и на контрольно-пропускных пунктах 

Витебской губернии – в Себеже, Полоте, Горянах, Невеле – скопилось 

значительное количество беженцев. Согласно регламенту заведующий отделом 

пленных Витебского губпленбежа согласовывал с Главным германским 

командованием в Полоцке условия пропуска и приема пленных и беженцев. Но 

немецкие оккупационные власти, интересуясь преимущественно немецкими и 

австрийскими пленными, беженцев пропускали по своему усмотрению. В 

концу июля 1918 года количество пропущенных немецкими оккупационными 

властями беженцев несколько увеличилось, появились предпосылки для 

установления более-менее равномерного пропуска беженцев. Но отдельные 

случаи вспышки холеры в Витебской губернии, обнаруженные у беженцев, 

вновь осложнили отношения. Границу в пропускном пункте Полота немцы 
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полностью закрыли на 8 дней, а в пункте Горяны пропускали только по 20 – 25 

человек, в Себеже – 100 человек в день [2, с. 36]. Витебской губернской 

коллегией было возбуждено ходатайство перед Центропленбежем об 

организации планомерного пропуска беженцев, согласовании этого вопроса с 

немецкими властями. В августе 1918 года сотрудниками Витебского 

губпленбежа поднят вопрос о созыве международной конференции в Горянах 

по вопросу о провозе беженцев и пленных по направлению Витебск – Двинск 

без пересадки, согласно предложению немецких властей [2, с. 65]. 

Витебской губернской коллегией проводилось обследование региона в 

целях обустройства беженцев и пленных, обеспечения их необходимым 

транспортом. Обеспечено восстановление разрушенных мостов через реки 

Оболь и Будовицу на участке Витебск – Полоцк, к 5 августа 1918 года открыто 

движение железнодорожных составов на названном участке. Непрерывное 

движение поездов в августе 1918 года открыто и на участке Невель – Полоцк [2, 

с. 39].  

По распоряжению из Центральной коллегии был изучен вопрос о 

возможности организации провоза пленных и беженцев водным путем по р. 

Западная Двина. В ответ на запрос Центра сообщено, что такая возможность 

имеется: 1) по р. Западная Двина  может быт провезено в течение месяца от 

Витебска до Полоцка и обратно около 32 000 пленных или беженцев или 2) от 

Витебска до Двинска и обратно 16 000. Сообщалось также, «губернская 

коллегия располагает 8 пароходами, а именно: «Прогресс» на 87 человек, 

«Михаил» на 150 человек, «Велиса» на 180 человек; «Друя» на 200 человек, 

«Двина» на 200 человек; «Торопа» на 210 человек, «Двинск» на 210 человек, 

«Волкота» на 350 человек  и одним пароходом «Витязь», который требует 

значительного ремонта и может использоваться только осенью, а также 15 

крытыми баржами для провоза имущества пленных и беженцев [2, с. 32-33]. 

Деятельность губпленбежа была организована таким образом, что 

Витебский пропускной пунк мог ежедневно накормить обедом 5000 человек, 

выдавал необходимую одежду и пособие в размере 15 (затем – 25 рублей) 

каждому пленному, а также 7 руб. порциональных на дальнейший путь и 

оказывал медицинскую помощь [1, с. 627].  

Для изыскания продовольствия в Центральную коллегию по делам 

пленных и беженцев в Москву в июле 1918 года был командирован сотрудник 

губколлегии. Отделом было затребовано продовольствие из Коллегии по делам 

беженцев и пленных Западной области (Копленбежа). В итоге на склады 

Витебской губколлегии поступило продовольствие для питания пленных и 

беженцев: картофеля – 50 пудов, крупы гречи – 15 пудов, сельди – 60 пудов, 

соли – 10 пудов, масла постного – 19 пудов, муки – 4 пуда, сахару – 5 пудов, 

чаю – 20 фунтов, муки овсяной – 58 пудов, муки кукурузной – 10 пудов, рыбы 

сушеной – 40 пудов, пряников – 10 пудов, мыла – 1 пуд, сена – 10 пудов, муки 

ржаной – 30 пудов. Кроме того, получено обмундирование: ботинок – 96 пар, 
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старых ношеных рубах – 170, старых ношеных шаровар – 49 пар, старых 

гимнастерок – 81, новых кальсон – 500 [2, с. 39]. 

Из поступлений во второй половине декабря 1918 года отмечается 

поступление только одного вагона овсяной муки [1, с. 625]. На обеспечение 

пленных и беженцев выделялось продовольствие и губернским 

продовольственным комитетом. На заседании губпленбежа 31 декабря 2018 

года рассмотрен вопрос об устроении специального питательного пункта [1, с. 

578].  

Главной трудностью в работе коллегии являлось размещении бывших 

пленных. Требовались дополнительные помещения. На межведомственном 

совещании при губернском отделе здравоохранения 22 ноября 1918 года 

отмечалось, что «витебские бараки и землянки переполнены беженцами, и 

прибывающие пленные стесняют их все больше» [1, с. 627]. 

В обязанности сотрудников отдела беженцев Витебской губернской 

коллегии входила регистрация беженцев и выдача пропусков за 

демаркационную линию. Так, в июле 1918 года в Витебской губернии 

зарегистрировано 4073 беженца, выдано 2140 пропусков выезжающим через 

населенный пункт Полота, 893 – через Оршу, 77 – через Себеж, 176 – через 

Курск, 518 – через Горяны,  всего 3990 чел. Отправлено организованными 

партиями транспортом: через Оршу 8 партий (2163 чел.), через Полоту 2 партии 

(179 чел.), через Горяны 1 партия (73 чел.), всего – 2415 чел. [2, с. 38]. С 1 по 7 

сентября 1918 года выдано 1207 пропусков, зарегистрировано 1163 одиночных 

беженцев (с начала регистрации – 13784 чел.). С 15 по 30 декабря 1918 года 

выдано 952 пропуска беженцам, одиночным порядком следовавшим на родину, 

вновь зарегистрирован 81 беженец; всего с ранее зарегистрированными 

количество беженцев составило 22602 чел.  [1, с. 624].  

Ежедневно сотрудниками губколлегии выдавалось  по 200 – 300  справок, 

преимущественно реэвакуационного характера, в связи с отправков беженцев 

на родину.  

Одно из важных направлений деятельности губпленбежа – организация 

медицинской помощи пленным и беженцам. В июле 1918 года был организован 

временный прививочный пункт, где беженцы прививались от оспы и холеры. В 

день через пунк проходило до 400 человек. Губколлегией обеспечено 260 мест 

в госпиталях для беженцев и военнопленных. Беженцев, отправляемых в 

санитарных поездах, осматривала медкомиссия  [2, с. 39].   

Архивные документы содержат количественные данные о размещении и 

движении пленных и беженцев в Витебской губернии. Из отчетов справочно-

информационного бюро губпленбежа за 1 – 10 августа 1918 года видно, что на 

1 августа в бараках губернского Витебска находилось 575 беженцев, из них 460 

взрослых, 115 детей; прибыло с 1 по 10 августа 809 беженцев, из них 621 

взрослых, 188 детей; выбыло за это же время 258 беженцев, из них 216 

взрослых, 32 детей. В итоге в бараках губколлегии на 10 августа 1918 года 

находилось 811 взрослых, 231 ребѐнок [2, с. 43]. За этот же период 
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зарегистрировано 242 русских военнопленных, бежавших из немецкого плена 

или прибывших в порядке обмена [2, с. 42 об.]. В бараках при коллегии к 15 

декабря проживало 847 чел., из них  167 детей. Отправлено две партии 

беженцев, одна в количестве 445 чел. направлена в Минск санитарным поездом, 

предоставленным Областной коллегией, другая – в количестве 677 беженцев – 

в направлении на Двинск. Согласно отчету Витебского губпленбежа за период с 

15 декабря 1918 года по 1 января 1919 года,  на 1 января в Витебск прибыло 649 

беженцев, осталось 237 (из них 46 детей) [1, с. 624-624 об.].  

За июль 1918 года Витебской губернской коллегией по делам пленных и 

беженцев зарегистрировано 272 пленных немецкой и автрийской армий, а за 

весь предыдущий период – 939 человек. 200 человек из них – больных и слабых 

– отправлено на родину санитарным поездом № 31, а 622 человека переданы 

Оршанской коллегии для отправки на родину, кроме того, 34 военнопленных 

немецкой армии отправлены в Смоленск [2, с. 37]. По данным отчета 

губпленбежа за вторую половину декабря 1918 года зарегистрировано 2442 

русских военнопленных, прибывших из немецкого плена, из них – 951 чел. 

уроженцев Витебской губернии. Немецких военнопленных зарегистрировано 

23 чел. [2, с. 624].  

В первой половине января 1919 г. число беженцев на территории 

Витебской губернии  стало заметно сокращаться, так как вследствие отхода 

немцев освобождались родные места, и беженцы могли уже без пропусков 

вернуться домой. Областная коллегия смогла предоставить для беженцев два 

санитарных поезда, которые направлялись порожными на запад для приема 

прибывающих больных русских военнопленных [1, с. 623]. 

Губпленбежу приходилось решать вопросы обеспечения работой 

пленных и беженцев. При губпленбеже был создан подотдел труда, в 

обязанности которого входило: регистрация пленных, нуждающихся в работе, 

образование артели из пленных, нуждающихся в работе, подыскании им 

подходящей работы, связь с биржей труда об отправлении пленных на работу 

вне очереди [1, с. 623]. 

В конце 1918 года в структуре губернской коллегии по делам пленных и 

беженцев произошли изменения: техническая часть объединялась с 

административным отделом, реэвакуационный отдел разделялся на две части: 

реэвакуационную и транспортную. При отделе пленных губколлегии был 

открыт  подотдел помощи русским пленным за границей, к которому отшел 

технический апарат «Комитета помощи русским пленным при Союзе городов». 

Подотделом опубликовано соообщение о приеме посылок для пленных, а также 

их адресов. Производились розыски военнопленных по заявлению 

родственников.  

Рассматривался вопрос и об увеличении штата работников культурно-

просветительного отдела.  Согласно требованиям Центрпленбежа отдел мог 

состоять из 5-8 лиц; агитаторов и агентов разрешалось набирать столько, 

сколько требуется для работы отдела с возвращающимися из плена военными 
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[1, с. 362]. Эти меры были вызваны окончанием войны, увеличившимся 

потоком возвращающихся военнопленных по сравнению с беженцами, 

необходимостью усиления пропагандистской работы. 

На заседании губпленбежа 30 декабря 1918 года рассматривался вопрос о 

проведении Дня пленного в Витебской губернии 5 января 1919 года; в его 

программе – обеспечение прибывших в Витебск пленных одеждой, обедом, 

организация бесплатного спектакля и концерта, проведение других культурных 

мероприятий [1, с. 575, 580]. 

Таким образом, наиболее значимыми направлениями в деятельности 

Витебского губпленбежа в 1918 году являлись: взаимодействие с 

Центропленбежем и Копленбежем, организация работы контрольно-

пропускных пунктов, регистрация пленных и беженцев, обустройство 

временного жилья для пленных и беженцев, обеспечение продовольствием и 

обмундированием, организация медицинского обслуживания, временное 

трудоустройство пленных и беженцев, организация работы информационно-

справочного бюро, агитационно-пропагандистская деятельность, возвращение 

бывших пленных и беженцев в родные места. 
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Прадстаўлены даклад мае мэтай раскрыць месца і ролю Брэсцкага міру ў 

гісторыі беларускага народа, і перш за ўсѐ яго ўплыў на развіццѐ працэсаў 

дзяржаўнага будаўніцтва і нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння Беларусі. 

Храналагічныя межы даклада ахопліваюць час з лістапада 1917 г. да канца 

студзеня 1919 г. – ад моманту пачатку перагавораў аб заключэнні «салдацкіх 

міроў» на Заходнім фронце да аб’яднання БССР з савецкай Літвой у адзіную 

Літоўска-Беларускую ССР. У гэты перыяд адбыліся складванне, дзеянне і 

распад Брэст-Літоўскай сістэмы міждзяржаўных адносін на Усходзе Еўропы, а 

таксама афармленне новай геапалітычнай рэальнасці як вынік пачатку польска-

савецкага ваеннага канфлікту. 

Аналіз дакументаў, матэрыялаў і даследванняў, што датычацца заключэння 

ў лістападзе 1917 г. прыватных перамір’яў («салдацкіх міроў») паміж 

супрацьстаячымі расійскімі і германскімі войскамі ў Беларусі, а таксама паміж 


