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Аннотация 
История появления граждан Австро-Венгрии на территории Российской империи имеет 

тесную связь с развитием капиталистических отношений в 1880-1890-х гг. Австро-венгерские 
переселенцы внесли заметный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
дореволюционной России в целом и ее отдельных регионов в частности. 

В статье рассматриваются причины пребывания граждан Австро-Венгрии в городах Западной 
Сибири, а также их влияние на общественно-экономического положение данного региона. Австро-
венгерские переселенцы, как и выходцы из других европейских стран, выступали в данном 
регионе в качестве своеобразных трансляторов нового предпринимательского опыта, передовых 
технологий, западной культуры. Потомки иммигрантов из австро-венгерских земель стали частью 
многонационального состава Западной Сибири. 

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Западная Сибирь, паспортная система, миграция, 
граждане, заключенные. 
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Аңдатпа 
Австро-Венгрия азаматтарының Ресей империясы аумағында пайда болуы 1880-1890 

жылдардағы капиталистік қатынастардың дамуымен тығыз байланысты. Австро-венгриялық 
қоныс аударушылар революцияға дейінгі Ресейдің және оның жекелеген өңірлерінің әлеуметтік-
экономикалық және мәдени дамуына елеулі үлес қосты. 

Мақалада Австро-Венгрия азаматтарының Батыс Сібір қалаларында болу себептері, сондай-
ақ, олардың осы аймақтың қоғамдық-экономикалық ахуалына ықпалы қарастырылады. Австро-
венгриялық қоныс аударушылар, басқа еуропалық елдерден Ресейге келушілер секілді жаңа 
кәсіпкерлік тәжірибе, озық технология, батыс мәдениетінің өзіне тән тасымалдаушылары ретінде 
аймақ өмірінде орнын айқындады. Австро-Венгр жерлерінен келген иммигранттардың ұрпақтары, 
Батыс Сібірдің көпұлтты құрамының бөлігіне айналды. 

Түйін сөздер: Австрия-Венгрия, Батыс Сібір, паспорт жүйесі, көші-қон, азаматтар, 
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Abstract 
The history of the appearance of Austro-Hungarian citizens on the territory of the Russian Empire 

has a close connection with the development of capitalist relations in the 1880s and 1890s.Austro-
Hungarian immigrants made a significant contribution to the socio-economic and cultural development of 
pre-revolutionary Russia in General and its individual regions in particular. 

The article discusses the reasons of stay citizens of Austria-Hungary in the cities of Western Siberia, 
as well as their impact on the socio-economic situation of this region. Austro-Hungarian settlers, as well 
as people from other European countries, acted in this region as a kind of translators of new business 
experience, advanced technologies, and Western culture. Descendants of immigrants from the Austro-
Hungarian lands became part of the multi-ethnic composition of Western Siberia. 
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Введение 
В начале XX века граждане Австро-Венгрии по разным причинам оказывались в городах 

Западной Сибири Российской империи. Причины их пребывания можно рассматривать по двум 
аспектам:  

1) экономический 
2) военный 
Экономический аспект заключался в том, что Россия испытывала трудности в освоении 

обширной территории Сибири. Как известно, в начале 20 века в России усилился процесс развития 
капитализма. Развитие капиталистических отношений осуществлялось с помощью иностранного 
капиталовложения. В этом вопросе предприниматели Австро-Венгрии внесли огромный вклад в 
развитие и упрочение капиталистических отношений в городах Западной Сибири. Возникла 
необходимость в зарубежных высококвалифицированных специалистах. Для привлечения 
иностранных граждан, царская администрация создала благоприятные условия. Особые условия 
были созданы для предпринимателей и специалистов в области промышленности, так как 
развивающейся экономике России не хватало специалистов именно этой сферы. Эти изменения 
облегчили процесс иммиграции по направлению в России. Свобода передвижения послужила 
началом как внутренней, так и внешней миграции граждан. Увеличилось число иностранных 
мигрантов, прибывающих в города Западной Сибири. Среди них особо выделяются граждане 
Австро-Венгрии. Доля граждан Австро-Венгрии занимала второе место, после Германии, 
прибывших в дореволюционную Россию, их число составила 21 % от общего количества 
иммигрантов [1. с. 44].  

В данное время их правовой статус и социальное положение представляют большой интерес в 
исторической науке. Этот вопрос является одним из наименее изученных проблем в истории 
постсоветских стран. Рассмотрев архивные материалы, мы пытаемся повысить актуальность 
данной проблемы.  

 
Результаты 
В начале ХХ в. был завершен процесс вхождения Российской империи в эпоху 

капиталистических отношений. Увеличилось число иммигрантов из европейских стран в Россию. 
Активно проводилась разработка минеральных ресурсов, что послужило резкой скачке в развитии 
рыночных отношений. Были установлены новые правоотношения и свободное передвижение 
местного населения внутри страны. Иностранцам был разрешен въезд в империю для создания 
предприятий или проведения научных исследований. Пребывающие в России иностранцы 
пользовались религиозной свободой и гражданскими правами, могли «вступать во всякие 



договоры, обязательства и условия», заключать различные сделки, имели право приобретать, 
владеть и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, открывать собственные 
предприятия, пользоваться судебной защитой и т.д. Они имели право поступать на военную и 
гражданскую службу (за исключением ряда должностей). Императорский указ от 7 июня 1860 г. 
полностью уравнивал иностранцев в правах с российскими подданными в социально-
экономической сфере [2, с. 211]. 

В зависимости от профессии, которыми владели иммигранты из Австро-Венгрии, они были 
расселены в различные регионы Российской империи. Большинство из них были адаптированы к 
сельскому хозяйству, поэтому, переехали в европейскую часть России. Самой крупной по 
численности социальной группой среди австро-венгерских иммигрантов являлись колонисты – 
чехи и немцы. Австрийские немцы отдельными семьями и группами селились в многочисленных 
немецких селениях – в Северном Причерноморье, Крыму, Юго-Западном крае, Среднем Поволжье 
и на Северном Кавказе. А те, кто освоил промышленную отрасль, переехали в города Западной 
Сибири [3, с. 88].  

Развитие капитализма породило несколько проблем в экономике страны. Российская империя 
не имела материального и технического потенциала в добыче своих природных ресурсов, 
следовательно, иностранные капиталисты активно участвовали в изучении и добыче богатых 
полезных ископаемых Западной Сибири.  

В конце XIX века этот процесс активизировался с французскими и австрийскими 
инвесторами. Например, в 1896 году царское правительство предложило одному инвестору из 
Франции освоить Зыряновские рудники [4. с. 187]. Представители промышленной сферы Австро-
Венгрии участвовали в этом процессе. В 1904 году предприниматель из Австро-Венгрии Бурпи 
Таксис, пользуясь своим положением в обществе, выиграл аукцион на добычу 70% рудников 
Алтайских гор [4. c. 187]. Бурпи Таксис имел право трудостроить специалистов на работу, и 
увольнять желаемых людей. Таким образом, иностранным капиталистам были даны большие 
права на территории Российской империи. На это были свои причины. В конце XIX-го века 
политические отношения между Россией и Австро-Венгрии были на высоком уровне. Кроме того, 
российская паспортная система позволяла иностранным предпринимателям свободно 
передвигаться внутри страны. По этой причине гражданам Австро-Венгрии, Германии и Франции 
было разрешено проживать в крупных городах Западной Сибири с видом на жительство. 

С 1902 по 1918 годы граждане Австро-Венгрии жили в Западной Сибири городах 
Семипалатинск, Омск, Петропавл и т.д., их пребывание в основном было связано с поиском 
работы. В 1904 году гражданин Австро-Венгрии, Джозеф Найл жил в Семипалатинске с видом на 
жительство на один год [5. Л. 4]. Он, как и любой гражданин Австро-Венгрии, работал на 
предприятии Бурпи Таксиса. Джозеф Наиль работал инженером на шахте Риддер в Алтайских 
горах, временный вид на жительство ему был выдан Семипалатинской губернией. Таким образом, 
анализируя вышеуказанные данные, можно сделать вывод, что одной из первых причин, по 
которой граждане Австро-Венгрии прибывали в Западную Сибирь, является поиск заработка.  

Вторая причина приезда граждан Австро-Венгрии в города Западной Сибири связана с ходом 
Первой мировой войны. Как известно, в первой мировой войне Россия и Австро-Венгрия воевали 
друг с другом. Они смогли вернуться на родину только после окончания первой мировой войны. 

Правовой статус и роль в обществе. Свободное передвижение иностранцев на территории 
Российской империи тесно связано с паспортными правилами обеих стран. В конце XIX века в 
паспортной политике Австро-Венгрии и Российской империи произошел ряд правовых 
изменений. Основное внимание было уделено смягчению миграционной политики. В 1867 году 
Австро-Венгрия приняла «Основной закон Всеобщей декларации прав человека», согласно 
которому, граждане страны пользовались правом свободной эмиграции [2. с. 33]. Усиление 
миграции повлияло на правила новой паспортной системы, введенной в России в 1894 году. В 
1894 году в России был принят Указ «О виде на жительство» [2. с. 33]. Как правило, иностранцам 
было предоставлено свободное передвижение внутри империи. В рамках закона им разрешалось 
передвигаться на территории России сроком от одного до трех лет, однако, необходимо было 
зарегистрироваться по месту жительства. Согласно архивным данным, большинство граждан 
Австро-Венгрии брали временный вид на жительство сроком на один год. Им были предоставлены 
специальные пропускные билеты для поездок в любую часть Российской империи. Местная 
полиция уполномачивалась раз в месяц проверять билеты. После однолетнего пребывания, был 
также рассмотрен порядок продления.  



Кроме того, власти Российской империи обратили внимание на то, что граждане Германии и 
Австрии не подвергались юридическому притеснению, т.к. предприниматели этих стран внесли 
огромные инвестиции, а во-вторых, это были профессиональные специалисты в различных 
сферах. Их пребывание в стране было эффективным с экономической точки зрения. Многие 
австро-венгерские мигранты хотели остаться в городах Западной Сибири и по истечении срока 
продлевали вид на жительство. Например, согласно Всероссийской переписи, проведенной в 1897 
году, в 1897 году из Австро-Венгерской империи было 107 000 мигрантов на территории всей 
империи. Из них 14 000 человек родились в России [3. с. 35]. Это означало, что мигранты 
оставались на постоянное жительство. Согласно данным статистического управления Западно-
Сибирской губернии в 1909 году, в городах губернии проживало около 8714 граждан Австро-
Венгрии [3. с. 48]. 

Граждане Австро-Венгрии оказываясь в России, почему предпочитали жить в Западной 
Сибири? В их глазах Западная Сибирь имела большой потенциал для развития труда, капитала и 
предпринимательства. Мигранты из Австро-Венгрии внесли значительный вклад в развитие 
сельского хозяйства и промышленности данного региона. Например, в 1908 году австрийский 
гражданин по имени Розали Куливи открыл магазин часов в Петропавловске [5. Л. 11.].  

Питер Курт, который жил в Уральске в 1911-1914 годах, открыл частную поликлинику [6. Л. 
4.]. Их вклад в общество был огромным. Другое отличие в том, что австро-венгерские мигранты 
смогли быстро адаптироваться к новой земле и обществу. Граждане с чешским и польским 
происхождением стали ближе к российскому обществу. Среди австро-венгерских граждан было 
много немецких, чешских и польских национальностей.  

Первая мировая война и судьба граждан Австро-Венгрии. Первая мировая война, 
начавшаяся в 1914 году, не приостановила процесс въезда австро-венгерских граждан в Западную 
Сибирь России. В 1914-1918 гг. австро-венгерские заключенные были поселены в городах 
Западной Сибири: Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск. Согласно архивным данным, их 
социальное положение и правовой статус особо не ущемлялись. Это обстоятельство сыграло 
определенную роль в политико-идеологических факторах. Подавляющее большинство австро-
венгерских воинов захваченных во время первой мировой войны, по национальности были чехи и 
словаки, им была оказана особая забота, они встречались с пропагандой на российской стороне 
для призыва к войне.  

Самоуправление городов Сибири сделали все возможное для приема и расквартирования 
военнопленных и потратили на это значительную часть своего бюджета. Военное ведомство, 
наоборот, мало заботилось о положении военнопленных и не возвратило городам положенный им 
квартирный оклад» [7. с. 121]. Большую работу проводили власти края по медицинскому 
обслуживанию военнопленных. Эта проблема была в высшей степени сложной ввиду слабой 
материальной базы имеющихся в регионе лечебных учреждений. Тем не менее, документы того 
времени свидетельствуют о том, что власти всех уровней пытались в меру своих возможностей 
решать сложные проблемы оказания медицинской помощи военнопленным. Прежде всего, 
властям Западной Сибири пришлось принимать срочные меры по локализации эпидемии сыпного 
тифа среди пленных, вспыхнувшая в конце 1914 г. в городе Новониколаевск [8. с. 68]. С этой 
целью ремонтировались и дезинфицировались помещения, где находились больные. Для 
недопущения в регион новых партий больных пленных, прибывавших из Европейской России, в 
Челябинске по рекомендации военно-санитарной инспекции, был организован «изоляционный 
лагерь» [8. с. 68]. Здесь размещались все пленные с подозрением на болезнь. Кроме того, такие 
«лагеря» были созданы на главных станциях Омской железной дороги – в городах Курган, 
Петропавловск, Омск [8. с. 69]. В пунктах назначения проводился вторичный осмотр пленных, и 
всех с повышенной температурой изолировали «до выяснения состояния здоровья». Все больные 
тифом в Новониколаевске были переведены в особый лазарет в военном городке, а помещения, 
где были случаи заболевания тифом, отделялись от других заборами [8. с. 68]. Перечисленные 
меры помогли справиться с эпидемией сыпного тифа и взять ситуацию под контроль.  

Медицинскую помощь военнопленные получали преимущественно в городских больницах и 
только в военных лазаретах крупных городов. Возможности городских больниц были весьма 
ограничены. Так, Ново-Николаевск имел всего одну больницу на 40 кроватей, а вследствие приема 
военнопленных число пациентов было увеличено до 127 человек. Более того, пришлось открыть 
еще и специальное заразное отделение для военнопленных [9. c. 87]. 

Петропавловск, имевший больницу, рассчитанную на 60 кроватей, вынужден был увеличить 
их число в 3 раза, чтобы хоть как-то помочь пленным. Подобная ситуация складывалась в Усть-



Каменогорске, Тюмени и Омске [10]. Немногочисленные больницы не справлялись с наплывом 
пациентов. 

Летом 1915 г. основная часть пленных, преимущественно славян, была переведена властями в 
сельскую местность и расквартирована в деревнях и казачьих станицах. Но постоянно 
прибывавшие эшелоны с военнопленными сводили к нулю все ухищрения властей. Казарм для 
пленных по-прежнему не хватало [10]. 

Одновременно с прибытием пленных, в городах Западной Сибири началась концентрация 
солдат запасных частей русской армии. Призванные из деревень запасники перед отправкой на 
фронт распределялись по полкам и дружинам, командиры которых спешно пытались превратить 
вчерашних крестьян в солдат (11. с. 61). Командование военного округа решило разместить 
тысячи солдат и сотни офицеров этих частей в городах. Но оказалось, что пригодных зданий нет. 
Изыскивать необходимые помещения опять-таки должны были городские власти. Это 
драматизировало и без того напряженную ситуацию. Солдаты русской армии и военнопленные, 
случалось, по очереди жили в одних и тех же казармах. Например, в здании Омского цирка 
периодически размещали то пленных, то солдат запасных батальонов. На одни и те же бараки 
Омского концентрационного лагеря претендовали и войска, и пленные. Так, 23 октября 1915 г. 
части 3-й Сибирской стрелковой бригады заняли помещение 2-го Омского лагеря военнопленных 
(12. с. 157). По поводу размещения солдатов завязалась длительная переписка между командиром 
бригады и заведующим военнопленными Омского округа, генералом Плавским. Командующий 
войсками Омского военного округа мог только очередной раз просить городские власти найти как 
можно скорее места для русских солдат и, тем самым, освободить занятые ими бараки лагерями 
военнопленных (12. с. 157). 

В итоге, условия существования пленных в Сибири были весьма тяжелы. Правда, необходимо 
подчеркнуть, что положение пленных первой мировой войны не имело ничего общего с тем, что 
пришлось испытать пленным второй мировой. Гаагская конвенция 1907 г. провозгласила 
принципы гуманного обращения с военнопленными. В октябре 1914 г. Николай II утвердил 
«Положение о военнопленных», где говорилось о том, что с военнопленными, «как с законными 
защитниками своего отечества, надлежит обращаться человеколюбиво» (13. с. 183). 

Острая нехватка рабочих рук в Сибири позволяла пленным из Австро-Венгрии использовать 
свои профессиональные знания и иногда даже выбирать место работы. Режим в 
концентрационных лагерях не был чрезмерно строгим. Пленные могли в течение дня работать 
либо на казенных предприятиях, либо в частных мастерских. Это до некоторой степени сближало 
положение пленного мастерового и русского наемного рабочего. Например, 6 января 1917 г. 
Акмолинский губернатор потребовал у начальника Омского жандармского управления 
объяснений, почему пленные австрийцы и немцы, направленные на работы по возведению здания 
Управления Омской железной дороги, 16 декабря 1916 г. Бежали (11. с. 172). Жандармский 
начальник объяснил, что пленные не бежали, а самовольно оставили работы и вернулись в лагерь. 
Причиной было их недовольство низкой оплатой труда.  

Помимо обеспечения, выдаваемого из русской казны, пленные офицеры получали денежные 
переводы с родины, широко пользовались помощью представителей Красного Креста. В 
концентрационных лагерях существовали специальные офицерские столовые, клубы, библиотеки, 
где вопреки официальным запретам, пленные вывешивали на стены флаги Германии и Австро-
Венгрии и даже портреты кайзера Вильгельма. 

Местное население не испытывало особой неприязни к пленным. И даже наоборот, нередко 
выражало им сочувствие, перераставшее иногда в искреннюю привязанность. Пленные, занятые в 
сельском хозяйстве, помимо относительной свободы, пользовались и некоторым расположением 
со стороны местных жителей. Так, уже летом 1915 г. все крестьянские и казачьи общества 
Акмолинской области изъявили согласие разместить пленных в селениях, построить для них дома 
или выделить помещения (7. с. 149). Нужны были рабочие руки в крестьянских хозяйствах, а с 
другой стороны, подобное оказалось бы невозможным при нетерпимом отношении к пленным со 
стороны местных жителей.  

Таким образом, власти Западной Сибири в годы войны смогли разместить и обустроить в 
соответствии с международными гуманитарными соглашениями десятки тысяч военнопленных. 
При этом огромное внимание было уделено организации медицинского обслуживания пленных. 
Местные органы власти не акцентировали внимание на ограничении прав и свобод заключенных. 
Эта ситуация продолжилась с начала и до конца войны. Использование военнопленных в качестве 
рабочей силы, в определенной степени помогло смягчить ситуацию с нехваткой трудовых 



ресурсов в регионе. Наиболее лояльно русские власти относились в это время к военнопленным 
славянского происхождения. Жители региона доброжелательно воспринимали пленных всех 
национальностей. Революционные события 1917 г. привели к тому, что часть военнопленных 
стала принимать достаточно активное участие в российском политическом процессе.  

 
Заключение 
Анализируя жизнь граждан Австро-Венгрии в Западной Сибири в первой половине 20 века 

можно сделать вывод о том, любая развивающая страна в начале своего развития требует 
инвестиционного вклада из развитых стран. Далекий край Российской империи, Западная Сибирь, 
в начале XX века испытывал именно такой период развития. С помощью 
высококвалифицированных людей Австро-Венгрии, города Западной Сибири вошли в фазу 
капиталистических отношений. Этот период можно охарактеризовать как культурно-
экономическую интеграцию. Даже, во время войны эта тенденция продолжилась. Несмотря на 
идущую войну, военнопленные из Австро-Венгрии обладали правовым гражданским статусом в 
соответствии с международными нормами. Конечно, были негативные моменты войны, которые 
отражались в судьбах многих людей. Например, нехватка помещений по размещению 
военнопленных. Следует отметить отношение русской власти к военнопленным по национальным 
признакам. Но, все это не исчерпывает ценности и достойнств тогдашней межчеловеческой 
коммуникации.  
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