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ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
БЕЖЕНЦЕВ В СИБИРИ 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Первая мировая война породила проблему беженства из ок-

купированных и прифронтовых районов, которое существенно по-
влияло на усложнение национального состава внутренних губерний 
и областей России, принявших беженцев. Начало военных дейст-
вий в конце 1914 – начале 1915 гг. на западных границах России и в 
Закавказье, военные неудачи 1915 г. привели к появлению в стране 
первых сотен тысяч беженцев, большинство которых расселилось в 
прифронтовой местности. В 1915 г. (апрель–декабрь) отступление 
русских войск на западном театре военных действий с потерей Га-
лиции, Польши, Литвы, части Прибалтики и Белоруссии привело к 
депортации жителей прифронтовых районов в глубь страны. В пер-
вую очередь выселили, обвинив в «шпионстве» и «враждебном» 
отношении к интересам России, еврейское население российского 
пограничья и уроженцев Восточной Галиции – подданных Австро-
Венгрии, но особо опасными были признаны немцы-колонисты 
Волынской и других юго-западных губерний, которых депортиро-
вали в тыл «под надзор полиции». Летом 1915 г. на восток напра-
вился многомиллионный поток эвакуированных из числа украин-
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цев, а также поляков, русских, белорусов [1, c. 80–81]. Волна бе-
женцев и выселенцев, следовавших без всякого плана, застала ме-
стные власти врасплох. Неустроенные беженцы неделями прожи-
вали в вагонах, переезжая с места на место. В пути умирало свыше 
16% беженцев. 

Массовое прибытие беженцев с западного театра военных 
действий в тыловые губернии Российской империи началось в ию-
ле–августе, достигло максимума в сентябре–октябре, завершилось 
в ноябре–декабре 1915 г. Регулярное прибытие беженских эшело-
нов в Сибирь, Среднюю Азию и на Дальний Восток началось позд-
нее – с конца сентября, но завершилось одновременно с европей-
ской территорией – к исходу 1915 г.  

Имеющиеся официальные сведения о численности эвакуиро-
ванного населения учитывают почти исключительно только «при-
зреваемых» беженцев из «простонародья», что позволяло контро-
лировать выдачу им государственных пособий. Вне регистрации 
оказались государственные служащие с семьями, получавшие «жа-
лованье» и особую «ссудную» помощь, и вообще все «состоятель-
ные» беженцы как не подлежащие или не нуждающиеся в «госу-
дарственном попечении», а также выселенцы, состоящие под над-
зором полиции, которых только в ходе весенней амнистии 1917 г. в 
массовом порядке перевели из категории «административно-
высланных» в разряд «беженцев» [2, c. 140]. «Мало-мальски обес-
печенные группы населения в территориях, подвергшихся эвакуа-
ции, имея возможность не остаться без определенных занятий и 
тяготясь ограничениями в передвижении, которым подвергались 
беженцы, решительно отказывались регистрироваться в числе бе-
женцев, называя себя выселенцами и не пользуясь регулярной под-
держкой патронирующих организаций» [3, c. 70]. 

Общая численность перемещенных граждан в период Первой 
мировой войны в России определяется в 5 млн человек. Так, бежен-
ские деятели, обсудив этот вопрос в 1916 г. на Пироговском съезде, 
пришли к общему мнению (поначалу оценки колебались от 3 до 10 
млн человек), что «беженство» захватило в России «до 5000000 
населения» [2, c. 140]. Профессор Устинов, заведовавший в 1920 г. 
статистическим отделом НКВД, также пришел к выводу, что бе-
женская масса охватывает примерно 5 млн человек, так как регист-
рационные карточки (их количество – 2,5 млн) заключают в себе и 
сведения о членах семьи. По мнению М.М. Грана, которое приво-
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дит Е.З. Волков в своей книге, цифра в 5 миллионов «явно пре-
уменьшена», ибо «выходит, что автор принимает средний состав 
беженской семьи в два человека». Но на основе данных специаль-
ной переписи еврейских беженцев, произведенной Еврейским ко-
митетом помощи жертвам войны, М.М. Гран установил средний 
состав беженской семьи в 4 человека и, снижая его из осторожности 
до 3 человек, получил общую цифру зарегистрированных беженских 
семей в 3 млн, а всю беженскую массу – в 9 млн человек. Учитывая, 
что регистрация беженцев обычно охватывала лишь призреваемых 
беженцев, М.М. Гран предположил, что беженство периода войны 
1914–1917 гг. «охватило массу населения по меньшей мере в 10, если 
не в 15 млн чел.». Но с учетом высокой смертности среди беженцев 
реальной может считаться цифра в 7,5 млн человек, выведенная 
Е.З. Волковым [3, c. 72–73]. 

По подсчетам А.Н Курцева, на Азиатскую Россию (Сибирь, 
Дальний Восток, Средняя Азия) приходилось 114637 чел., или 3,0% 
всех беженцев, больше всего их осело в Акмолинской обл. – 31 936 и 
Томской губ. – 30 005 человек [2, c. 141]. По данным Сибирской со-
ветской энциклопедии, к 1 февраля 1917 г. общая численность бе-
женцев в Сибири достигла 86664 человек. По подсчетам Л.М. Го-
рюшкина, первое место по количеству беженцев постоянно занимала 
Томская губ., на втором месте стояла Акмолинская область, а по на-
правлению на восток от Томска численность беженцев уменьшалась 
[4]. По нашим подсчетам, в Иркутской губ. на 15 ноября 1916 г. бе-
женцев числилось 42491 человек, в Томской губ. на начало 1917 г. – 
30488 чел., в Енисейской губ. на это же время – 12299 чел. 

Национальный состав 3,2 млн призреваемых беженцев в России 
(без Закавказья), по данным статистического отдела Татьянинского 
комитета, который занимался разработкой регистрационных карточек 
на беженцев в районах водворения, на конец 1916 г. выглядел сле-
дующим образом: русские – 58,8%, поляки – 15,0%, латыши – 10,0%, 
евреи – 6,4%, литовцы – 2,8%, эстонцы и др. – 7,0%. Однако с учетом 
закавказских беженцев (почти 13% ко всем 3,6 млн беженцев) указан-
ная доля «русских» упадет до 50% [2, c. 141]. При этом нужно 
иметь в виду, что термин «русские» имел обобщенный смысл, обо-
значая в совокупности население «великорусское», «малорусское» 
и «белорусское». Приводимая ниже таблица национального состава 
беженцев по состоянию на 1 ноября 1916 г. и 1 февраля 1917 г. в 
целом подтверждает эту картину. 
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Национальный состав беженцев в России 
 

1 ноября 1916 г.** 1 февраля 1917 г. 
Националь-

ность 
число 

беженцев 
% 

число 
беженцев 

% 

Русские 1484411 56,8 1693693 54,4 
Поляки 351404 13,4 483359 15,5 
Латыши 210907 8,1 277788 8,9 
Евреи 152525 5,9 190828 6,1 
Немцы 104760 4,0 133270 4,3 
Армяне 123609 4,7 123872 4,0 
Литовцы 65138 2,5 77913 2,5 
Эсты 2567 0,0 3151 0,1 
Прочие 17830 0,7 18119 0,6 
Неопределен-
ные 

101621 3,9 111379 3,6 

Итого 2614772 100,0 3113372 100,0 
 

Таблица составлена на основании статистических данных Цен-
трального Всероссийского бюро по регистрации и розыску беженцев, 
приводимых в «Известиях Комитета Ее Императорского Высочества 
Великой Княжны Татьяны Николаевны». 1916. №12. 15 нояб.; 1917. 
№18. 15 февр. 1917 г. (РГИА. Ф. 1322. Оп. 1. Д. 10. Л. 79, 118). 

 
В Сибири доля беженцев нерусской национальности, без учета 

украинцев и белорусов, достигала 20–25%. Наиболее многочислен-
ными были этнические группы беженцев – поляков и латышей. 
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