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Плен — ограничение свободы лица, принимавшего участие в военных (боевых) действиях, с целью 
недопущения его к дальнейшему участию в них. Взятые в плен в ходе боевых действий 
военнослужащие именуются "военнопленные". Право брать в плен, согласно современному 
международному гуманитарному праву, принадлежит исключительно государству в лице его 
военных органов; частные лица никого на войне брать в плен не могут. Объектом плена могут быть 
только лица, фактически принимавшие участие в военных действиях. Поэтому ему не подлежат: 
мирные неприятельские подданные; корреспонденты, находящиеся при вооружённых силах; 
согласно Женевским конвенциям — личный состав госпиталей и военных лазаретов, а равно 
священнослужители. С другой стороны, только открытое и законное участие в военных действиях 
создаёт право на плен: шпионы, проводники-предатели и тому подобные в случае захвата не имеют 
права на статус военнопленного. Также этого статуса лишены наёмники. 



Юридическое положение военнопленных обусловливается тремя признаками: они не преступники; 
враги, сохраняющие своё подданство; военные. Они имеют поэтому право на обращение и 
содержание, соответствующие тому положению, которое они занимали в своих вооружённых силах; 
принуждение их к участию в военных действиях против их отечества в какой бы то ни было форме 
недопустимо. В случае побега и последующей затем поимки они не могут быть подвергнуты 
наказанию. Они подчиняются военной дисциплине и подсудны военному суду. Обращение с 
военнопленными регулируется Третьей Женевской конвенцией 1949 г. Международный Комитет 
Красного Креста посещает военнопленных и следит за условиями содержания и обращения с ними. 
Состояние плена устанавливается моментом захвата, прекращается — заключением мира или обменом 
пленных. Хотя заключение мира есть общее и безусловное основание для освобождение всех пленных, 
но, по разным причинам, допускаются исключения: пленные освобождаются отдельными партиями, 
или освобождение обусловливается обязательством отправить их для дальнейшей службы в известную 
местность. Например, Германия после войны 1870 г. потребовала, чтобы из числа пленных, срок 
военной службы которых ещё не истёк, 20 000 были немедленно отправлены в Алжир, а остальные 
были бы размещены за рекой Луарой. Военнопленные немецких вооружённых сил и их сателлитов, 
оказавшиеся на территории СССР в итоге  Великой Отечественной войны, не изменили свой статус 
после подписания капитуляции Германией. 



История. В государствах Древнего мира пленных не брали, так как пленный враг — всё равно враг и 
может представлять угрозу. По этой причине в государствах античных времен пленных зачастую было 
принято приносить в жертву богам или попросту убивать. Еще в древнеегипетских и древнегреческих 
источниках пленные вражеские солдаты именуются "живыми мертвыми". В некоторых государствах 
военнопленного использовали в качестве раба. По мере того как рабы становились самостоятельной 
ценностью, в плен стали брать не только вооружённых бойцов, но и простых граждан. Даже женщины 
и дети в такой ситуации рассматривались как военная добыча. 

Военнопленные эпохи первых цивилизаций.



Под прикрытием вооруженных отрядов осуществлялся захват ценных источников сырья — 
залежей металлов, строительный лес, поделочный и драгоценный камень. Особое значение 
придавалось захвату военнопленных, о чем прямо повествуют письменные документы. 
Военнопленные со связанными за спиной руками, картины триумфа на поле боя, сцены кровавых 
жертвоприношений — излюбленные сюжеты рельефов и росписей во всех первых цивилизациях. В 
походах иньских воинов захватывалось единовременно свыше полутора тысяч пленных (История 
древнего мира, 1982, с. 157). Войны, таким образом, превратились в регулярный промысел. 
Преданное вождю войско способствовало его возвышению и вместе с тем потенциально являлась 
одной из составляющих формирующегося государственного аппарата подавления. Широкие 
военные полномочия имел иньский ван, и, судя по всему, он осуществлял функции военного вождя, 
верховного жреца и организатора производства (История древнего мира, 1982, с. 151). 

Военнопленные эпохи первых 
цивилизаций.





В V-VI вв., в Западной Европе был полный хаос - Римская империя, упавшая от собственной 
тяжести, стала добычей небольших кучек германцев и славян, которые в нее проникли. На запад 
пошли германцы, на восток - славяне. Вандалы, попиратствовав здесь около ста лет, оказались 
завоеванными и уничтоженными византийцами. Вестготов было в 4 раза больше - они захватили 
половину Франции, всю Испанию, за исключением северо-западного угла, где засели свевы. Готы 
выгнали вандалов. В таком жалком состоянии находилась вся Европа, которая в VIII в. была 
объектом нападения всех соседей, которые того желали. 



Еще опаснее для Европы были степные кочевники. В VI в„ когда создавался Великий тюркский 
каганат, небольшая кучка туранцев (племя Хион), живших между Аральским морем и рекой Яик 
(сейчас это река Урал), убежала от тюрок. Бежали туранцы на запад. Прошли сначала за Дон, наводя 
на всех страх, потому что они объявили себя великими завоевателями с востока, и все местные жители 
им поверили; потом, когда обман вскрылся, было уже поздно. Затем они убежали за Днепр, потом, 
боясь, что тюрки их и там застанут, перевалили Карпаты и захватили среднее течение Дуная - страну 
Паннонию. И тем не менее своими набегами они опустошили Германию, почти всю Лотарингию, т.е. 
восточную часть Франции, ворвались в Италию и на Балканский полуостров, доходили до стен 
Константинополя. 

«Торг в стране восточных славян» Картина Сергея Иванова. 
На картине изображена сцена торга в стране восточных 
славян, в местности поближе к владениям хазар. 
Иноземные гости изображены в левой части картины, 
арабский купец в своей белой хламиде, еврейский купец. 
Дальше сидят восточные купцы из Средней Азии. Справа, 
подданные хазар - славяне с верхней Оки и с северных 
левых притоков Днепра и их соседи по расселению, 
представители финских племен - привели на продажу и 
пленного.



Викинги, которых именовали норманнами - северными людьми. Собственно говоря, викинги - это 
молодые люди, которые не хотели жить дома, а хотели заниматься всякого рода безобразием. И тогда 
эти самые ребята создавали банды, строили укрепленные поселки, которые назывались "вик" (отсюда, 
по одной из гипотез, слово викинги. Действовали викинги чисто по-пиратски: подплывали они к 
какому-нибудь пустому берегу, высаживали десант, грабили всех, кого можно было, и уходили обратно 
с пленными из местного населения. Кроме того, что они ходили по северным морям, они огибали 
Гибралтар, грабили берега Испании, появлялись в Средиземном море, громили берега Франции и 
Италии и столкнулись здесь с арабами. А арабы и их союзники берберы - народ действительно 
мужественный, и они этих викингов гоняли по Средиземному морю. Кроме Испании, Франции и 
Италии викинги достигли Британии, на короткое время захватили Ирландию, Гренландию, вышли в 
Северную Америку. А по последним сведениям, скандинавские руны обнаружены в Парагвае и 
Боливии, значит, викинги продвигались по всему берегу Америки. Закрепиться викингам очень мало 
где удалось. 



Основным источником рабов был захват пленных. Именно пленные иностранцы составляли 
подавляющее большинство рабов в Древнем мире. Например, как указывает известный французский 
историк С.Николе, большинство рабов в Сицилии в конце II в. до н. э. (когда рабство на острове 
достигло наибольших масштабов) были уроженцами Малой Азии, Сирии, Греции, которые были 
незадолго до этого захвачены Римом. Цицерон писал о распространенном мнении, согласно которому 
некоторые расы предназначены для рабства. 

Другим источником рабов было морское разбойничество, достигшее кульминационного пункта в 
эпоху первого триумвирата (середина I в. до н. э.), которое в отдельные периоды римской истории 
также значительно содействовало увеличению числа рабов. 

Третьим источником рабов было право кредитора обратить в рабство своего должника. По истечении 
срока займа должнику предоставлялся один месяц льготы; если долг не уплачивался, суд отдавал 
должника кредитору и последний держал его у себя дома в оковах в течение 60 дней. За время 
заключения кредитор три раза мог выводить своего должника на рынок и объявлять сумму долга. Если 
никто не выражал желания выкупить его, он превращался в раба, которого кредитор мог продать. Те 
же законы двенадцати таблиц в Древнем Риме давали отцу право продавать в рабство своих детей. В 
период римского завоевания Средиземноморья во II—I вв. до н. э. долговое рабство вновь стало 
важным источником пополнения рабов — но уже за счет жителей покоренных стран. 



Рабы в средние века не были столь многочисленны и не играли такой большой роли в хозяйстве, как 
в античную эпоху. Тем не менее на протяжении всех столетий рабство сохранялось в разных 
формах. В ранние средние века рабы были важной статьей торговли. В рабство в это время 
обращали за тяжкие преступления, например за убийство, если преступник не мог выплатить 
штраф; существовало также и долговое рабство. Рабами часто становились пленники: испанские 
короли и рыцари обращали в рабство пленных мусульман, если они не принимали христианство; 
тому же принципу следовали мусульмане. Как правило, рабы использовались ими в качестве челяди 
или на самых тяжелых работах: в рудниках, как гребцы на галерах. Очень ценились славянские 
рабы. В X—XI вв. кордовские халифы составили себе гвардию из славянских рабов, которых им 
доставляли из пограничных с Германией земель либо из Причерноморья везли пираты.
Позже, с началом Великих географических открытий, в Европе появились рабы из Африки — 
первую партию их привез португальский капитан в 1441 г. С тех пор их поток не ослабевал, тем 
более что этому способствовала вражда африканских племен, охотно торговавших своими 
недругами. Во многих городах возникли невольничьи рынки. Особенно известен был Севилъский. 
При европейских дворах стало модно иметь черных невольников. В непривычных для них условиях 
африканские рабы тяжело болели, и очень многие умирали. В XVI в., когда турецкая империя, 
поглотив Византию, подступила к границам католического мира, рабство и работорговля оживились 
и в Средиземноморском регионе. В сражениях с турками многие христиане попадали в плен — 
вспомним, что великий испанский писатель Сервантес провел в турецком плену четыре года, 
испробовав и галеры, пока его не выкупили. Вообще, пленников полагалось выкупать — это было 
делом чести, и даже король должен был помогать в этом родичам пленного. От XIV—XV вв. 
сохранилось множество грамот христианских и мусульманских правителей с просьбой отпустить 
пленника за выкуп. Однако бывало, что недостаток средств или политические мотивы были 
причиной того, что пленник надолго оставался, а то и погибал в плену. Так случилось с одним из 
сыновей португальского короля Жуана I и братом короля Дуарте, инфантом Фернанду, который был 
оставлен заложником после неудачной попытки захвата мусульманской крепости Танжер; выкуп за 
него был столь велик, что его братья не торопились со сбором денег, и Фернанду умер в плену.









пленные немцы под охраной 
американцев и англичан 
спали на голой земле, кто 
был в силах, копал ямы для 
сна голыми руками.



Характерной чертой феодальных отношений в Средней Азии являлось сильное развитие 
рабовладельческого уклада. Рабами были пленные (калмыки, индусы, персы и др.). Иногда крупные 
землевладельцы владели тысячами рабов, которые использовались не только в домашнем хозяйстве, но 
и на полях, на стройках и т. д. Имела место и работорговля. Тяжелый феодальный гнет над 
трудящимися массами Средней Азии неоднократно вызывал взрывы народного недовольства.



Древнейшим китайским рабовладельческим образованием было государство Шан-Инь (XVIII-XII вв. 
до н. э.). Главным источником рабства были войны. Труд рабов применялся для строительства 
ирригационных сооружений, в земледелии, на горных разработках, в торговле (носильщики). Войны и 
долговая кабала пополняют количество рабов. Работорговля становится одной из статей доходов 
древнекитайских государств. Таким образом, можно обобщить особенности восточного 
рабовладельческого способа производства:

1. Рабство носило патриархальный, домашний характер и рабы не являлись главной производительной 
силой общества.
2. Численность рабов невелика, принадлежали они в основном государству. Основными источниками 
пополнения рабов были войны, долговая кабала, патриархальная семья и пиратство.
3. Форму производственных отношений можно определить как полурабовладельческую, 
полупатриархальную.



  По данным Министерства обороны РФ, опубликованным в 2005 году, во время Великой 
Отечественной войны всего в плен попали 4,559 млн советских военнослужащих. За время Великой 
Отечественной войны Вооружёнными Силами СССР, согласно учётным документам, было пленено 2 
704 000 военнослужащих немецких вооружённых сил и 735 000 военнослужащих стран-союзниц 
(сателлитов) Германии, из которых абсолютное большинство после освобождения благополучно 
вернулось к себе на родину. В новейшее время попадающие в плен военнослужащие и гражданские 
лица подвергаются интернированию - высылке в нейтральные государства, изоляции или 
заключению в специально создаваемые "лагеря военнопленных", деятельность которых регулируется 
Женевской конвенцией о военнопленных.

Фотография из немецкого государственного архива. 
Советские военнопленные в лагере, август 1942 года.



Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны — категория военнослужащих 
армии Советского Союза, добровольно или насильственно попавших в плен гитлеровской армии или 
войск союзников Германии во время Великой Отечественной войны. Жестокие условия содержания 
советских военнопленных были вызваны идеологическим неприятием фюрером Третьего рейха 
Гитлером коммунизма и стремлением к расширению жизненного пространства, под которые 
подводилась формальная основа — Советский Союз не признал Гаагскую (1907) и отказался 
подписать Женевскую (1929) конвенции о военнопленных, что, по мнению фюрера, позволяло 
Германии, ранее подписавшей оба соглашения, не регламентировать условия содержания советских 
военнопленных этими документами. На самом деле, Гаагскую конвенцию подписала Российская 
империя, а Женевская конвенция регламентировала отношения к военнопленным вне зависимости от 
того, подписали ли их страны конвенцию или нет. 
Количество военнопленных, попавших в плен, долгое время является предметом дискуссий, как в 
российской (советской), так и в немецкой историографии. Германское командование в официальных 
данных указывает цифру в 5 млн 270 тыс. человек. По данным Генштаба Вооружённых Сил 
Российской Федерации, потери пленными составили 4 млн 559 тыс. человек. 









Неизвестный военнопленный с малолетним польским солдатом.

Военнопленные на марше в лагерь Рембертов.

Лагерь Тухола.



Военнопленные австро-венгерской 
армии в России 1916

Марш пленных немцев по Москве 1944 г.

Немецкие пленные. Руины Ахена Октябрь, 
1944

Пленённые под Сталинградом 
немецкие солдаты. Февраль 
1943 года.

Пленённые командующий 6-й армией генерал-
фельдмаршал Фридрих Паулюс, его начальник штаба 
генерал-лейтенант Артур Шмидт и адъютант 
Вильгельм Адам возле штаба 64-й советской армии в 
Бекетовке, 31 января 1943 года



Первый концлагерь в России. 

Территория концлагеря на острове Мудьюг, 1987 год. Фото: Рудольф Кучеров / РИА 

Новости. Источник: В.И. Игнатьев. Некоторые факты и итоги 4-х лет Гражданской 
войны/ Белый Север. Архангельск, 1993. Т.1.



Первый концлагерь на территории России во время Гражданской основали англичане – 23 августа 
1918 года на острове Мудьюг в Белом море, недалеко от устья Двины и города Архангельска. 
Главное отличие концлагеря от других форм заключения (тюрьмы, лагеря, поселения и т.д.) – это 
помещение в него людей без судебного решения и соответственно – без определенной даты 
освобождения. Прибыв на русский Север в качестве интервентов Антанты, англичане первым 
делом начали зачищать его от «нежелательных элементов». Постройки концлагеря на острове 
Мудьюг возводились первой партией арестантов численностью 134 человека, среди которых 
большевики составляли всего 9 человек, а остальные были представителями других левых партий, 
в первую очередь особенно популярных в Архангельске моряков-анархистов и левых эсеров. Они 
были помещены в концлагерь без суда и следствия. Арестанты занималась вырубкой леса, 
обнесением территории лагеря двумя рядами колючей проволоки высотой в три метра, 
сооружением бараков и карцера. Карцер представлял собой яму глубиной в 3 метра, шириной в 9 
метров и длиной в 14 метров. Над ямой был поставлен сруб из досок, в самой яме не было света и 
отопления. По воспоминаниям одного из заключенных, из пищи в день заключенным давали лишь 
две галеты и воду, от постоянного холода люди отмораживали конечности, многие замерзали 
насмерть.



Постепенно лагерь заполнялся арестантами. На пике их численность составляла 1242 человека, из 
которых большевиков было 22 человека. Бараки были переполнены, в камере на 14 человек 
находилось более 60 арестантов. В день заключенным выдавали 200 граммов хлеба, 200 граммов 
рыбы, 42 грамма риса, 10 граммов соли. При такой дневной норме заключенных заставляли 
выполнять тяжелые работы. По ночам устраивались обыски, с частыми избиениями или отправкой 
в карцер. Отсутствовала баня, мыло, смена белья, медицинская помощь. В октябре 1918 года 
распространились тиф, цинга, дистрофия, паразиты. Зимой температура в бараках была около 
минус 8 градусов, в результате чего каждую ночь несколько человек умирало от холода. 2 июня 
1919 года англичане передали концлагерь белому правительству Северной области. К этому 
времени из 1242 арестантов 23 были расстреляны, 310 умерли от болезней и плохого обращения, 
более 150 человек стали инвалидами. Сменившие англичан белогвардейцы оказались не менее 
жестокими надзирателями. 15 сентября 1919 года в лагере вспыхнуло восстание. 53 человека 
сумели прорвать проволоку и добрались до берега Сухого моря (пролив, отделяющий остров от 
материка), где захватили баркасы местных рыбаков и бежали на материк. При подавлении 
восстания было убито 11 человек, 13 расстреляны на следующий день по приговору военно-
полевого суда. Немедленно после этого лагерь был переведен в Йоканьгу (Кольский полуостров) на 
территорию бывшей военно-морской базы. Окончательно этот концлагерь был ликвидирован в 
феврале 1920 года, при наступлении войск РККА.



Благодарю за внимание!


