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В статье на основе обработки данных метрических книг тобольского рим-
ско-католического костела, Спасо-Преображенского собора в р.  п.  На-
деждинске, Махаило-Архангельского храма и Свято-Троицкой церкви 
Ревдинского завода исследуются причины смертности иностранных воен-
нопленных в годы Первой мировой войны. Приводятся данные о местах 
захоронения военнопленных и их современном состоянии.
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В постсоветский период в научной литературе достаточно актив-
но исследуется проблема нахождении на территории России ино-
странных военнопленных Первой мировой войны1. Ряд серьезных 
публикаций посвящен и нахождению их на территории Урала и За-
падной Сибири2. Однако до настоящего времени практически неиз-
ученными остаются вопросы о динамике и причинах смертности 
военнопленных, организации мест захоронений, их дислокации и 
современном состоянии. В полной мере это относится и к Уральско-
1 Иконникова Т. Я. Военнопленные Первой мировой войны на Дальнем Востоке 
России (1914–1918 гг.). Хабаровск, 2004.; Исаев А. П. Военнопленные в России: При-
чины их размежевания в 1917–1918  гг. СПб., 1997; Крючков  И.  В. Военнопленные 
Австро-Венгрии и Османской империи на территории Ставропольской губернии 
в годы Первой мировой войны. Ставрополь, 2006; и др.
2 Ломцов А. А. Военнопленные в Южном Зауралье в годы Первой мировой вой-
ны // Социально-экономические отношения в Сибири и на Урале во второй поло-
вине XIX–XX вв. Курган, 2002. С. 78–87; Жарова А. С. Положение военнопленных 
Первой мировой войны в Тобольской губернии  // Известия Уральского государ-
ственного университета. 2009. № 4 (66). С. 72–80; Сафронов Д. А. Немецкие военно-
пленные в Оренбургском крае в годы Первой мировой войны // Немцы и Оренбург-
ский край: Оренбург. 1994. С. 24–26; и др.
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му региону, на территории которого в годы Первой мировой войны 
были размещены около 300 тыс. иностранных военнопленных из со-
става австро-венгерской, германской и турецкой армий3.

Всего в России к 1917 г. насчитывалось более 400 лагерей для 
военнопленных. Кроме того, для размещения прибывающих плен-
ных власти арендовали частные дома и общественные здания. Часть 
военнопленных размещали и среди местных жителей. На Урал 
и в Зауралье военнопленные начали поступать уже вскоре после на-
чала войны. В первых числах сентября 1914 г. первая партия их при-
была в г. Курган, а вскоре в города Тобольск и Тюмень. По состоянию 
на 11 июля 1915 г. в Тобольске было размещено 3 978, в Тюменском 
уезде — 7 298, а в Курганском уезде — 5 831 военнопленных4.

Один из крупных лагерей для военнопленных находился в То-
больске. В сентябре 1916  г. его посетила датская делегация, куда 
входили представители Международного Красного Креста. Пред-
ставители делегации осмотрели хозяйственные постройки и бараки, 
рассчитанные на 500  человек каждый, отметили их чистоту и бла-
гоустройство5. Однако такая идеалистическая картина была далеко 
не  везде. По данным Б. И. Ниманова, медицинское обслуживание 
как таковое в лагерях фактически отсутствовало. Врачи назначались 
из числа военнопленных, однако со стороны начальства лагерей 
никак не поддерживались. В источниках отсутствует информация 
о снабжении лагерей медикаментами. Высокая смертность среди во-
еннопленных была обусловлена и плохими условиями содержания. 
Из-за переполненности лагерей отсутствовала возможность выде-
ления отдельных помещений для больных, поэтому они зачастую 
размещались и питались вместе со здоровыми военнопленными. 
Этим, а также плохим продовольственным снабжением, объясня-
ется и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, которая 
сложилась в лагерях. Крупный лагерь для военнопленных находился 
в селе Тоцкое Оренбургской губернии. В Тоцком лагере от эпидемии 

3 Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1998. С. 120.
4 Государственный архив Тобольска (ГАТ). Ф. 152. Оп. 29. Д. 242. Л. 2.
5 Там же. Л. 14–16.
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б рюшного тифа часто ежедневно умирало до 80 человек, а начиная 
с ноября 1915 и по январь 1916 гг. умерло 11 тыс. человек6.

В случае болезни военнопленные размещались в городских 
больницах и военных лазаретах, умерших хоронили на специальных 
участках, расположенных на окраинах городских кладбищ. Метри-
ческие книги тобольского римско-католического костела позволяют 
выяснить причины смерти находившихся в городе военнопленных. 
Анализ материалов метрических книг показывает, что в 1914–1915 гг. 
в Тобольске умерли и были похоронены на городском Завальном 
кладбище 102  военнопленных. Среди причин смерти наиболее ча-
сто упоминаются дизентерия, тиф и туберкулез. Среди записанных 
в метрических книгах военнопленных 44 человека умерли от тифа, 
32 от туберкулеза и 9 от дизентерии. В 1916 г. в этом лагере умерло 
118 пленных, из них 82 от туберкулеза7.

В рапорте военного цензора тобольскому губернатору со-
держатся уникальные сведения о состоянии кладбища для воен-
нопленных на момент посещения его представителями Красного 
Креста. Судя по содержанию рапорта, выделенный для захоронения 
военнопленных земельный участок был расположен в лесу на окра-
ине гражданского Завального кладбища. Место захоронения воен-
нопленных было разбито на участки, могилы обсажены цветами, 
ограда сделана из березовых стволов, а на воротах имелась надпись: 
«Здесь покоятся пленные». По участку была прорублена центральная 
аллея, по ее бокам прорыты канавы для отвода воды. Умерших воен-
нопленных хоронили в деревянных гробах. На каждой могиле был 
установлен березовый крест с фамилией и датой смерти, посредине 
кладбища находился большой черный крест католического образ-
ца8. Автору данной статьи удалось не только обнаружить в Государ-
ственном архиве г. Тобольска сведения об умерших военнопленных 
и составить их список, но и на основании сохранившихся планов 
обнаружить место их погребения на Завальном кладбище. Данный 

6 Ниманов Б. И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной 
деятельности военнопленных в 1914–1917 годах. Автореф. дисс. ... к. и. н. М., 2009. 
С. 15.
7 ГАТ. Ф. 156. Оп. 15. Д. 725. Л. 134–170.
8 Там же. Ф. 152. Оп. 29. Д. 242. Л. 19, 20.
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участок з ахоронения полностью сохранился, на нем отчетливо про-
сматривались ряды могил. В 2017 г. он был благоустроен Венгрией.

В годы Первой мировой войны свыше 5 тыс. иностранных во-
еннопленных находились и на севере нынешней Свердловской об-
ласти в Серове (в те годы — р. п. Надеждинск). Часть пленных ра-
ботала на Надеждинском металлургическом заводе, другие строили 
железную дорогу. За условиями содержания военнопленных следи-
ли представители шведского Красного Креста, однако эти условия 
были далеки от нормальных. Если работавшие на заводе находились 
в более-менее сносных условиях, то остальным приходилось гораз-
до тяжелее. Так, строители железной дороги зимой при сильных мо-
розах вручную кирками и лопатами долбили глубоко промерзший 
грунт и жили в землянках, в которых было сыро и темно. Данные 
метрических книг находившегося в рабочем поселке Спасо-Преоб-
раженского собора за 1915–1919 гг. свидетельствуют, что в поселке 
умерли 304 человека из числа бывших военнослужащих австро-
венгерской, германской и турецкой армий. В том числе в 1915 г. — 
32 человека, в 1916 г. — 112, в 1917 г. — 102 и в 1918 г. — 57 человек. 
Одной из главных причин смертности была цинга (56 человек), что 
можно объяснить суровыми климатическими условиями края9. Не-
большое количество умерших в 1915 г. объясняется тем, что в этом 
году пленные только стали прибывать в р. п. Надеждинск. Снижение 
же смертности в 1918 г. было обусловлено тем, что военнопленные 
стали постепенно возвращаться на родину.

Большинство из размещенных в р.  п.  Надеждинске пленных 
умерло в результате болезней, однако многие становились жертвами 
несчастных случаев (погиб в мартеновском цехе от угара, попал под 
поезд, утонул в реке). Имели место и случаи суицида. Хоронили умер-
ших военнопленных на городском кладбище, где в  1918  г. на  сред-
ства Богословского горного округа им был установлен памятник. 
Памятник высотой 2,5 м был сооружен из бетона, его поверхность 
обработана под дикий камень. В 1950-е гг. при ликвидации кладбища 
местные жители пытались вытащить его из земли или сломать, но он 

9 Архивный отдел Администрации г. Серова Свердловской области. Метрические 
книги Спасо-Преображенского собора за 1915–1919 гг.
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оказался прочным. Так памятник оказался во дворе одного из част-
ных домов, построенных на этом месте. В настоящее время на памят-
нике нет только таблички с надписью и железной цепи, которой он 
первоначально был окружен.

В Пермской губернии военнопленные также были размещены 
в р.  п.  Ревдинский завод. Там они работали на Ревдинском метиз-
ном заводе, на лесозаготовках, строили железную дорогу. Записи 
метрических книг Свято-Троицкой церкви Ревдинского завода за 
1915–1918 гг. и записи метрической книги Махаило-Архангельского 
храма этого же завода за 1916 г. содержат сведения о 43 умерших во-
еннопленных. Основные причины смерти — воспаление легких, тиф 
и туберкулез10. Исходя из возраста военнопленных, можно также 
констатировать, что смертность у них была ранней. Из 43 умерших 
на Ревдинском заводе военнопленных возраст указан у 28 человек. 
Из них 14 человек были в возрасте от 20 до 30 лет, 9 — в возрасте от 31 
до 40 лет и только 5 из умерших были старше 40 лет. К такому же вы-
воду приходит и известный специалист по военнопленным Первой 
мировой войны Н. В. Суржикова. По ее расчетам, из  100  скончав-
шихся на территории Пермской губернии военнопленных 77 не до-
жили даже до 40-летнего возраста11. В 1920-е гг. ревдинские рабочие 
собрали деньги и возвели на месте этого захоронения двухметровую 
каменную пирамиду. Установленная на ней табличка гласила: «Бра-
тьям по классу. Жертвам мирового капитала. Ревдинские рабочие».

В настоящее время в некоторых местах захоронения воен-
нопленных сохранились памятники высотой около 3 м. Они были 
выявлены нами в г.  Нижней Салде (Свердловская обл.), в  районе 
г. Тоцка (Оренбургская обл.), в г. Слободском (Кировская обл.) и др. 
Однако памятники на месте захоронений иностранных военноплен-
ных ставили далеко не везде, поэтому предстоит еще большая рабо-
та по обработке материалов метрических книг, составлению на  их 
о снове списков умерших иностранных подданных, выявлению, со-

10 Музейный комплекс «Демидов-Центр» в Ревде. Список военнопленных Первой 
мировой войны, умерших в 1916–1918 гг. и погребенных на особо отведенном клад-
бище с пением трисвятого.
11 Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.). М., 2014. 
С. 346.
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хранению и обустройству кладбищ военнопленных времен Первой 
мировой войны. Низкая плотность населения и малая хозяйствен-
ная освоенность восточных районов России делают эту задачу впол-
не выполнимой. В силу этого многие места захоронений сохрани-
лись, хотя внешние признаки их уже стерлись. Примером может 
служить участок захоронения военнопленных на ликвидированном 
в конце 1970-х гг. городском кладбище по ул. 9 января в г. Кургане12. 
В настоящее время на его месте устроен Парк Победы, однако при 
необходимости можно точно установить участок захоронения ино-
странных военнопленных.

Таким образом, судя по данным метрических книг римско-ка-
толического собора и двух православных церквей, главными при-
чинами смертности иностранных военнопленные были экзогенные 
факторы. Среди них первенствовали тиф, воспаление легких и цинга.

12 Государственный архив Курганской области (ГАКО). Ф. 465. Оп. 7. Д. 360. Л. 75, 76.




