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Первая Мировая война 1914-1918 — «Великая война», «Вторая Отечественная 

война», как называли её в то время (или «Империалистическая», как стали называть её 

после Октябрьского переворота), не удостоилась ни написания подробной истории, ни 

создания «Книг Памяти». Наша страна, пожалуй, единственная из её основных стран-

участниц, которая сегодня не имеет в своём календаре государственный День Памяти 

жертв Первой Мировой войны; и почти не имеет на своей территории мемориалов и 

памятников на местах захоронений воинов, убитых или умерших от ран и болезней в 

этой войне.  

Россия понесла в Великой войне наибольшие потери — численность военных 

потерь; по оценкам разных авторов, колеблется от 1,7 до 3,34 млн. человек, {1} 

военно-гражданских потерь (гражданских лиц, убитых в бою) около 300 тысяч 

человек. Если прибавить к этим немалым цифрам т.н. «санитарно-карательные 

потери», смерти от сопутствовавших войне эпидемий, жертв террора и численность 

последовавшей за войной эмиграции, то мы получим цифры от 2,7 до 4,5 млн. человек. 

{2} Разумеется, это меньше, чем потери Советского Союза за годы Великой 

Отечественной войны, но, даже принимая во внимание «политизированное» 

отношение к «Империалистической» и Гражданской войнам, — забвение жертв 

недопустимо.  

Мои коллеги на протяжении многих лет собирают данные для полковых 

синодиков, для списков потерь по гвардии и по другим родам войск. Синодики 

некоторых полков были изданы бывшими офицерами этих полков, а также их 

потомками в эмиграции. Однако, сбором и подготовкой данных о наших потерях в 

Первой Мировой войне — по территориальному признаку — пока в России не 

занимается никто. Представляемая Вашему вниманию «Рязанская Книга Памяти 

Великой войны 1914-1918 годов» — первая.  

Территориальная книга памяти в структуре своей, разумеется, должна быть 

построена по территориальному принципу — т.е., по районам области, а внутри иметь 

четкую систему привязки к месту рождения (призыва) погибших. Сами списки 

погибших, для удобства пользования, должны располагаться по алфавиту (или иметь 

алфавитные указатели). Собственно, по такому принципу построены большинство 

книг памяти по Великой Отечественной войне — по данным районных военных 

комиссариатов.  

Из-за неудовлетворительной сохранности основных для составления 

«Рязанской Книги Памяти Великой войны 1914-1918 годов» фондов (Губернское по 

воинской повинности присутствие, Уездное по воинской повинности присутствие, 

уездные воинские начальники), методология и основа источниковой базы книги 

памяти по Первой Мировой войне имеет некоторые особенности. {3}[4]  

В силу участия в проекте «Рязанская Книга Памяти Великой войны 1914-1918 

годов» малого количества лиц, подготовить полные, точные и всеобъемлющие списки 

сразу по всей Рязанской губернии в обозримом будущем невозможно. Поэтому, 

материал будет печататься не по уездам (I-й том — Рязанский, II-й — Данковский и 

далее по уездам), а по мере накопления 25 000 – 30 000 человек, и внутри каждого 



тома группироваться не по территориальному, а по тематическому признаку, — это 

хоть и менее удобно для читателя, зато исключает необходимость выпуска 

многочисленных «Дополнений» по каждому уезду (району).  

Каждый том будет (предположительно) состоять из следующих разделов:  

• Убитые, раненые и пропавшие без вести уроженцы губернии  

А. Штаб-, обер-офицеры, военные чиновники (по официальным спискам)  

Б. Списки убитых, раненых и пропавших без вести нижних чинов, уроженцев 

данной губернии (по опубликованным в газетах спискам Главного штаба)  

• Рязанцы — военные пенсионеры (по данным фондов уездных воинских 

начальников). Потери нижних чинов, призванных с территорий разных уездов 

Рязанской губернии (по данным Управлений соответствующих уездных воинских 

начальников)  

• Воины, умершие в госпиталях Рязанской губернии в 1914-1918 гг.  

• Рязанцы в плену Великой войны:  

А. Умерли в германском и австрийском плену  

Б. Вернулись из плена  

• Потери частей первоочередной 35-й пехотной дивизии,  

расквартированной в 1914 г. на территории Рязанской губернии  

• Потери частей второочередной 72-й пехотной дивизии,  

сформированной на основе кадра, отделенного от 35-й пехотной дивизии  

• Потери частей третьеочередных 114-й и 119-й пехотных дивизий  

(сформированных их дружин Рязанского ополчения)  

• Потери частей 156-й пехотной дивизии четвертой очереди,  

сформированной на фронте на основе кадра, отделенного от 35-й пехотной 

дивизии  

• Рязанцы в специальных войсках (авиаторы, железнодорожники, связисты, 

подводники, военные полицейские, химзащита и т.п.)  

 

В каждом из этих разделов будут «Приложения», содержащие сведения о 

рязанцах, награжденных Георгиевскими медалями и крестами, орденами и именным 

оружием, переписка командования с родственниками погибших рязанцев, письма с 

фронта и из плена, послужные списки и др. По мере возможности, каждый том 

«Рязанской Книги Памяти Великой войны...» будет проиллюстрирована фотографиями 

времен 1-й Мировой войны, картами, схемами и др.  

В каждом томе будут указатели (напечатанные в конце каждого тома или 

отдельным приложением): общий алфавитный, территориальные (по уездам, 

губерниям, странам) и тематические (например, Георгиевские Кавалеры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключенные Рязанского губернского концлагеря РСФСР 1919–1923 гг. 

——— • ——— 

А.А. Григоров, А.И. Григоров 

 

Краткая историческая справка 

 

В 1919–1923 годах в городе Рязани на территории упраздненного к тому 

времени Казанского Явленского женского монастыря функционировал «Рязанский 

губернский концлагерь», потом имевший названия — «Рязанский губернский 

концентрационный лагерь принудительных работ», «Рязанский губернский лагерь 

принудительных работ», (далее — Рязанский концлагерь), который был создан в 

августе 1919 года на основании Постановления Рязанского Губернского Исполкома.  

 

——— • ——— 

 

   

 Можно считать, что начало концлагерям в РСФСР положило Постановление 

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 сентября 1918 года О «красном терроре» 

  Вторым документом, основополагающим и регулирующим деятельность 

концлагерей, можно считать Постановление ВЦИК от 15.04.1919 «О лагерях 

принудительных работ». 

Эти два документа и варьируют «название» лагерей: то концлагерь — 

изначально, то — лагерь принудительных работ, но разницы между ними — никакой.  

Кстати, обратите внимание, советские концлагери изначально создавались как 

места временного содержания заключенных, здесь никого (почти) не расстреливали — 

убийствами занимались территориальные и ведомственные Чрезвычайные Комиссии, 

для этого чекисты забирали заключенных из лагерей к себе и убивали потом в других 

местах, чаще всего, засекреченных.  

——— • ——— 

Рязанский концлагерь использовался в качестве места заключения для 

различных категорий осужденных: заложников — около 10 категорий; социально-

чуждого элемента; осужденных как контрреволюционеров (к.р.) и за антисоветскую 

(а.с.) пропаганду или агитацию (а.с.а.); лиц, осужденных за нетяжелые уголовные 

преступления и преступления по должности; взятых в плен участников крестьянских 

восстаний против большевиков; лиц, противившихся распоряжениям советской 

власти; дезертиров; и для заключения некоторых категорий граждан, лишенных 

свободы без предъявления обвинения.  

С середины 1919 года Рязанский концлагерь стал специализированным местом 

заключения и «фильтрации» для военнопленных Гражданской войны 1918–1922 годов 

— чинов Белых и национальных армий (Армении, Грузии и Азербайджана), а также 

военнопленных чинов Польской армии. С 1920 года, в связи с переполнением 

Рязанского концлагеря, были открыты дополнительные отделения в городах Рязанской 

губернии: Ряжске, Александро-Невске, Раненбурге, Алешне, куда из Рязанского 

концлагеря была переведена часть заключенных.  

Осужденные использовались на принудительных работах: на сельхозяственных 

работах в ближайших к Рязани хозяйствах; занимались перевозкой сена и доставкой 

воды; работали на мельницах и трудились в различных отраслях жилищно-

коммунального хозяйства Рязани (ремонт домов, пилка дров, заготовка торфа, 

разгрузка угля, уборка помещений и улиц, вывоз мусора и снега, установка 

телеграфных столбов, и, вообще, выполнение любой черновой работы). Кроме того, 



часть заключенных работала в открытых на территории концлагеря мастерских, на 

ремонте железной дороги и на открытом в 1918 году в городе Рязани Гос. ДОЗе — 

Деревообделочном заводе (ныне — Рязанский приборный завод).  

Единовременно в Рязанском губернском концентрационном лагере в различные 

периоды его деятельности (1919–1923) находилось от 900 до 6000 заключенных.  

На основании сохранившихся документов, можно говорить, как минимум 

примерно, об 11 000 заключенных, прошедших через Рязанский концлагерь.  

В связи с большой скученностью, антисанитарией, плохим питанием и 

тяжелыми бытовыми условиями в концлагере, в особенности в начале его работы в 

1919–1920 годах, среди заключенных имела место высокая смертность, особенно, во 

время эпидемии тифа в конце 1920 года. С весны 1921 года бытовые и санитарные 

условия были более-менее налажены, питание заключенных, по возможности, усилено 

— поэтому, с 1921 по 1923 год смертность среди заключенных была невысокой.  

20 февраля 1923 года Рязанский губернский лагерь принудительных работ был 

расформирован. Находившиеся на этот момент в концлагере заключенные частью 

были переведены в другие места лишения свободы, частью — освобождены (по 

истечении срока заключения, по амнистии, либо условно-досрочно). Заключенные, 

изъявившие желание вернуться на родину, должны были дождаться от местных 

органов ЧК согласие на их возвращение. В случае получения такого согласия 

администрация лагеря выдавала им бесплатные проездные документы, одежду по 

сезону, паек в дорогу. По приезду на родину они становились на специальный учет в 

местных ЧК, после чего имели возможность прописаться на новом месте и устроиться 

на работу.  

Если желающие вернуться в родные места не получали согласия на 

возвращение от местных органов ЧК, они либо оставались на жительство в Рязанской 

губернии, находясь на учете в Рязанской Губернской ЧК (Ряз.губ.ЧК), либо должны 

были выбрать другое место дальнейшего проживания, откуда также необходимо было 

получить согласие местных органов ЧК.  

 

Структура фондов 

 

В Государственном архиве Рязанской области, г. Рязань (далее — ГАРО) в 

качестве двух отдельных фондов хранятся архивы Рязанского губернского концлагеря 

(лагеря принудительных работ) — ГАРО, фонд Р–2817; и его Ряжского отделения 

(Ряжского отделения Рязанского губернского лагеря принудительных работ) — ГАРО, 

фонд Р–2850 за 1919–1923 годы. Кроме этого, нами были обработаны и размещены в 

книге некоторые материалы по освобождению из Рязанского губернского концлагеря 

(из фондов Рязанской губ.ЧК, Рязанского губвоенкома и Рязанского губисполкома).  

 

Сохранность фондов 

 

Сохранность документов в фондах ГАРО Р–2817 и Р–2850 разная: списки 

заключенных, часть персональных дел и, так называемые, главные книги (где записи 

делались, в основном, карандашом) — сохранились хорошо, а регистрационные 

карточки, некоторые персональные дела, различные списки — к сожалению, написаны 

чернилами, которые практически выцвели и плохо читаются, порой целыми листами.  

В документации за 1919 год нет главной книги и списков различных групп и 

категорий заключенных, позволяющих составить общий список заключенных, поэтому 

проанализировать целостность коллекции личных дел и регистрационных карточек за 

1919 год не представляется возможным.  



В документации за 1920 и 1921 год присутствуют как главные книги, так и 

списки групп и категорий заключенных, на основании которых нами были составлены 

общие списки заключенных. Это позволило выяснить, что в коллекции фондов Р–2817 

и Р–2850 за эти годы в наличии имеется около 90% личных дел заключенных. Часть 

регистрационных карточек и анкет за 1920–1921 годы читаются плохо или не читаются 

вовсе.  

Документы за 1922 год представлены только алфавитными книгами 

заключенных. Материалы за 1923 год по заключенным практически не сохранились. 

Документы, входящие в состав этих фондов, в настоящее время доступны для 

исследователей.  

Нами обработаны материалы, относящиеся исключительно к заключенным 

концлагеря. В фондах ГАРО также имеются материалы по персоналу концлагеря, 

которые нами не обрабатывались.  

 

Актуальность публикуемой документации 

 

Для исследователей, на наш взгляд, фонды Рязанского губернского концлагеря 

интересны значительной коллекцией документов, касающихся бывших чинов Белых и 

национальных армий периода 1918–1923 годов.  

Кроме того, за период существования концлагеря его заключенными в разное 

время были представители практически всей рязанской интеллигенции, в частности, 

деятели культуры, представители дворянства, духовенства и предреволюционного 

местного самоуправления.  

 

Структура книги 

 

Структура книги «Заключенные Рязанского губернского концлагеря 1919–1923 

гг.» повторяет структуру фондов Рязанского губернского концлагеря и его Ряжского 

отделения и представляет собой публикацию всех сохранившихся документов, 

касающихся заключенных концлагеря. Различные списки и так называемые главные 

книги концлагеря опубликованы нами полностью. Личные дела, анкеты, 

регистрационные карточки, протоколы допросов публикуются в извлечении. 

Извлечения сделаны по следующим признакам: ФИО, год и место рождения, сословие, 

образование (если есть данные), гражданская профессия, воинская часть, последние 

чин и должность в 1-ю Мировую войну 1914–1918 годов, то же в Гражданскую войну 

1918–1922 годов, последнее место жительства перед арестом, причина ареста. Для 

примера несколько типичных документов из дел заключенных опубликованы 

полностью. В этих случаях — текст в кавычках, курсивом. В интернет-версии такое 

выделение сделано шрифтом Courier (примечание автора сайта).  

——— • ——— 

Обратите внимание, в самой книге, при многократном повторении однотипной 

информации, в последующих строках вместо повторяющихся данных был проставлен 

знак повторения: –«»–. Для нахождения искомой информации, Вам придется 

вернуться на несколько строк назад.  

Обратите внимание, номер страницы в самой книге стоит внизу, а в интернет-

версии — вверху страницы (примечание автора сайта).  

Книга снабжена стандартными именными указателями, с отметкой, к какой 

категории заключенных принадлежал тот или иной человек (см. Сокращения к 

указателям).  

В конце книги приводятся дополнительные материалы:  



• Приложение 1 — содержит исторические материалы из книги «Политические 

репрессии в Рязани. Путеводитель» / Сост. А.Ю. Блинушов. — Красноярск: ПИК 

«Офсет», 2011, сс. 39–53.  

• Приложение 2 — содержит сведения о реабилитированных на сегодняшний 

день заключенных Рязанского концлагеря — по данным общества «Мемориал»  

• Приложение 3 — содержит сведения о бывших офицерах Армянской армии и 

чинах — военных и штатских, находившихся на территории Армении во время 

деятельности Дашнакцутюнского правительства, бывших в заключении в Рязанском 

концлагере 1920–1923 гг. и реабилитированные Отделом реабилитаций (жертв 

политических репрессий) Военной Прокуратурой МВО.  

• Приложение 4 — содержит сведения по истории Рязанского концлагеря.  

 

Весь иллюстративный материал (материалы дел о закрытии Казанского 

монастыря города Рязани и создании на его территории концлагеря, материалы 

ревизий Рязанского и Ряжского концлагерей, образцы документов заключенных 

Рязанского губернского концлагеря, различные карты и планы, современные 

фотографии территории бывшего концлагеря и др.) — помещен нами на CD, 

прилагаемом к книге.  

Выход книги приурочен нами к 90-летию закрытия концлагеря в Рязани и 

состоявшемуся недавно 5-летию возрождения Казанского Явленского монастыря. 

Возможно, эту дату стоило бы ознаменовать и началом работы по подготовке к 

реабилитации всех политических заключенных Рязанского концлагеря, подпадающих 

под действие статей Закона РФ от 18 октября 1991 г. N 1761–I «О реабилитации жертв 

политических репрессий». Вероятно, можно где-то на бывшей территории концлагеря 

поставить памятный знак «Памяти всех узников Рязанского губернского концлагеря 

1919–1923 гг.», а также включить в монастырский Синодик имена православных, 

умерших во время заключения в Рязанском концлагере, для поминовения их в 

монастырских молитвах.  

 

Обратите внимание!  

В книге размещены только краткие или основные анкетные данные на 

заключенных, полная информация — находится в самом архиве ГАРО, в 

соответствующих делах.  

Если Вы нашли в материалах книги имя своего родственника — более 

подробную информацию о нем Вы можете получить в Государственном архиве 

Рязанской области (ГАРО, г. Рязань). Закажите копию дела, в составе которого могут 

быть: анкета, регистрационная карточка, личное дело, протокол или другой документ, 

что указано в основном тексте книги.  

 

Обратите внимание!  

1. В личных делах (анкетах, карточках и т.п.) иногда встречаются Ф.И.О. 

родственников (детей, супругов, родителей и т.д.), которые в книге не указаны.  

2. Позволю себе заметить, что архив может ответить на Ваш запрос и через 6 

месяцев.  

3. Александр Игоревич Григоров — генеалог, а не архив. Надеюсь, Вы 

понимаете :)  

(примечание автора сайта)  

 

В связи с ограниченным тиражом (100 экземпляров), книга представлена в PDF-

варианте и в Интернет-версии на сайте «Дворянский род Рогге» 


