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Изучаются особенности повседневной жизни военнопленных в период Первой 
мировой войны. Автор в своем исследовании использует репрезентативную источ-
никовую базу как опубликованных, так и неопубликованных материалов из фондов 
Государственного архива г. Тобольска. Сообщается, что одним из мест водворения 
военнопленных стал Омский военный округ и входившая в него Тобольская губерния. 
Приводятся сведения о том, что военнопленные находились на территории региона 
с 1914 по 1918 годы. Они были компактно размещены практически во всех уездных 
центрах, а также были рассредоточены по небольшим деревням. Выявляются особен-
ности экстремальной повседневности, в которую попали «вынужденные переселен-
цы» в Западную Сибирь в годы Первой мировой войны. Проводится анализ архивных 
документов и материалов периодической печати, сохранивших сведения о повсед-
невной жизни иностранцев в плену. Характеризуются особенности размещения и со-
держания военнопленных в регионе в указанный период. Сообщается о трудностях 
организационного плана о бытовой неустроенности «вынужденных переселенцев». 
В частности, дается оценка организации медицинского и санитарно-гигиенического 
обслуживания пленных. Подчеркивается, что в исследуемый период был актуален во-
прос о привлечении военнопленных к выполнению трудовой повинности.
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1. Введение
Несмотря на значительное количество работ, посвященных пребы-

ванию иностранных военнопленных в России в годы Первой мировой, 
остается неизученным ряд аспектов, связанных с нахождением пленных 
на территории России и Сибири. 

В работах современных исследователей (Н. В. Крыловой, А. С. Жаро-
вой, Е. А. Ничкова) предметом научного анализа стали вопросы размеще-
ния, положения военнопленных на территории Кургана в 1914—1918 го-
дах [Крылова, 2007; Жарова, 2009; Ничков, 2014]. Исследование А. С. Жа-
ровой посвящено положению военнопленных в Тобольской губернии, 
автор заостряет внимание на особенностях организации труда пленных 
комбатантов, их взаимоотношениях с работодателями, вопросах профес-
сионально-национальной ассимиляции [Жарова, 2009].

Из недавних работ, посвященных региональной проблематике военно-
го плена в 1914—1918 годах на территории Западной Сибири, также стоит 
отметить исследование А. Н. Талапина [Талапин, 2009]. 

К наиболее актуальным трудам по проблематике военного плена 
на территории Тобольской губернии относятся работы А. А. Валитова, 
В. С. Сулимова. Исследователи изучили следующие аспекты: националь-
ный фактор в среде военнопленных Первой мировой войны, эпистолярные 
источники (письма пленных), отношение комбатантов к плену, трудовые 
аспекты, коллективный портрет и др. [Валитов, 2014].

Сегодня первыми на очереди, как нам кажется, стоят вопросы изуче-
ния повседневной жизни и быта военнопленных, которые нуждаются в де-
тальном историческом анализе и пристальном внимании со стороны от-
ечественного научного сообщества.

Численность военнопленных, находившихся в российском плену в пе-
риод с 1914 по 1918 годы, согласно официальной статистке была достаточно 
значительной — «около 5 млн иностранцев, в том числе около 2,2 млн во-
еннопленных: германцев (около 190 тыс.), турок (свыше 50 тыс.) и австро-
венгров (около 1,9 млн) [Валитов, 2013 с. 172]. Среди последних примерно 
450 тыс. составляли австрийцы, около 500 тыс. — венгры, 250 тыс. — чехи 
и словаки, свыше 200 тыс. — югославы, более 120 тыс. — румыны, а также 
галицийские украинцы, поляки, итальянцы и др. На территории Омского во-
енного округа, куда входила и Тобольская губерния, военнопленных было 
около 190 тыс. [ГАТ, ф. 1, оп. д. 1133, л. 9]. Жизнь в плену, несмотря на обы-
денность повседневности, характеризовалась своими особенностями.

В целом процесс нахождения военнопленных Первой мировой войны 
в российском плену связан с погружением в иную культуру и реальность. 
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Эти процессы проходили помимо желания и воли «вынужденных пересе-
ленцев», что, безусловно, связано с экстремальностью.

Благодаря появлению в конце XIX столетия транссибирской магистра-
ли все партии военнопленных именно по железной дороге отправлялись 
к местам пребывания, в том числе, в Тобольскую губернию. Это путевые 
станции Ишим, Курган, Тюмень. Далее пленные передвигались на подво-
дах, пешком или водным путем. Например, в первые дни Рождественских 
каникул 1914—1915 годов через Екатеринбург по железной дороге пере-
везли «в Сибирь более 30 000 пленных солдат — австрийцев и германцев» 
[ГАТ, ф. 152, оп. 44, д. 511, л. 236].

Пленным приходилось переносить тяготы длительной дороги и отсут-
ствие элементарных санитарно-гигиенических условий. Перемещение лю-
дей в составе больших групп, неизвестное им ранее историко-культурное 
пространство и заключение в иную реальность были серьезным стрессом 
для интернированных лиц.

Таким образом, проходил процесс адаптации к экстремальной по-
вседневности, в которую принудительно помещали лиц, попавших в плен 
на фронтах Первой мировой войны.

2. Расселение военнопленных 
Процесс распределения военнопленных в Тобольской губернии был 

плохо организован, в регионе отсутствовали подходящие здания для раз-
мещения пленных казарменным способом. Местные власти вынуждены 
были приспосабливать разные помещения, арендуя их у сельских и город-
ских обывателей. В частности, это были личные дома, заводы, хозяйствен-
ные постройки и все, что можно было в короткие сроки приспособить для 
проживания людей [Городская хроника, 1915, № 11, с. 2]. Так, в начале 
1915 года для размещения крупной партии пленных в 4 тыс. чел. под Тю-
менью было переоборудовано «помещение на Жабынском заводе в семи 
верстах от города» [Городская хроника, 1915, № 39, с. 1]. 

Обычной практикой стало направление больших партий военнопленных 
из города в сельские поселения уездов. 1 января 1915 года «из Тюмени от-
правлено в уезд для размещения по деревням более 1000 человек австрияков 
пленных» [Городская хроника, 1915, № 26, с. 2]. По сообщениям местной 
прессы, в 1915 году в селах и деревнях «Тюкалинского уезда размещены 
пленные австрийцы и поляки, в д. Котиной их находится 100 человек» [Го-
родская хроника, 1915, № 24, с. 2]. Местные жители с удовольствием при-
нимали пленных за плату, что было существенным источником дохода селян. 
Например, «один богатый крестьянин взял к себе около 30 человек, поместил 
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в своем пустующем доме. Вообще крестьяне находят для себя выгодной пла-
ту 20 копеек содержать пленных» [Городская хроника, 1915, № 14, с. 3].

Военные власти на местах для реализации существующих регламен-
тов по размещению пленных в кратчайшие сроки построили концентра-
ционные лагеря в Кургане, Тобольске и Тюмени. В Тобольске первая часть 
теплых бараков концентрационного лагеря, рассчитанных на 10 тыс. чел., 
была введена в эксплуатацию осенью 1915 года. Концентрационный ла-
герь представлял собой обособленный городок. В нем, помимо жилых 
бараков, размещались больница, баня, прачечная, ассенизационный обоз 
и еще 15 строений для хозяйственных нужд. Планировалось для удобства 
и проведение водопровода [Городская хроника, 1915, № 11, с. 2].

В Тюмени на средства военного ведомства также был оборудован кон-
центрационный лагерь вместимостью 10 тыс. пленных, который, по ана-
логии с тобольским, состоял из жилых бараков. В лагере имелись лазарет, 
бани, кухни, прачечная и т. п. Вокруг лагеря были выстроены высокий за-
бор и вышки для охраны.

3. Трудоустройство военнопленных 
Актуальным в годы Первой мировой войны оставался рабочий вопрос. 

В разных сибирских городах практика была диаметрально противополож-
ной: начиная от максимально эффективного использования труда воен-
нопленных до полного отказа от применения пленных как рабочей силы. 
В Омске в целях использования труда военнопленных при городской ис-
полнительной комиссии организовали «бюро труда», которое вело перего-
воры с работодателями и с военными властями относительно привлечения 
пленных к работе. В бюро составлялись списки военнопленных с распре-
делением их по профессиям [Городская хроника, 1915, № 11, с. 1].

хуже всего рабочий вопрос обстоял в Тобольске. Бывших комбатантов 
почти не привлекали к работе, хотя число военнопленных в городе практи-
чески сравнялось с количеством местного взрослого мужского населения 
[Городская хроника, 1915, № 1, с. 2]. В противовес Тобольску зачастую 
приводили опыт Томска, где использование труда пленных было органи-
зовано весьма эффективно. Благодаря инициативе графа В. Г. Головина 
в городе были организованы следующие мастерские: столярная, работа-
ющая по частным заказам, портняжная и сапожная, работающие на Том-
ский округ путей сообщения. Чистая прибыль от работ всех мастерских 
направлялась в пользу Общества Красного креста. Крупный успех томских 
мастерских привел к тому, что омская администрация решила устроить 
у себя аналогичные мастерские [Городская хроника, 1915, № 8, с. 2].


