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Аннотация. Первая мировая война, революция и гражданская война превратили Россию в страну вынужденной мигра-
ции. Волна беженцев докатилась и до дальневосточной окраины. Их численность во Владивостоке в годы Первой ми-
ровой войны была значительно меньше, чем в Европейской России или Сибири, тем не менее, в условиях нехватки жи-
лья и финансов помощь беженцам и обеспечение их повседневных нужд превратилось в серьезную проблему для го-
родского самоуправления и Комитета помощи беженцам, который организовал размещение беженцев в военных ка-
зармах, питание и выплачивал пособия. После революции Комитет прекратил свою работу, забота о беженцах перешла 
на городское самоуправление. С началом интервенции жилищный кризис во городе приобрел масштабы катастрофы, 
беженцам приходилось жить в холодном, загрязненном, переполненном здании вокзала или вагонах на железнодо-
рожных путях. С началом эпидемии тифа в городе в начале 1919 г. вокзал превратился в один из ее основных очагов, 
однако многие представители войск интервентов, занявшие большинство военных казарм в городе, не соглашались 
отдать их под нужды беженцев. С большим трудом городскому самоуправлению удалось добиться отвода казарм на 
окраине города. Организацией помощи беженцам ведала Комиссия общественного призрения, она обеспечивала их 
кровом в ночлежных домах и общежитиях, благотворительные организации иногда выдавали пособия, белье, одежду и 
обувь. 
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Abstract. In the First World War Russia became a country of forced migration, this process continued during Revolution and 
Civil War. The wave of refugees has come to the far Eastern outskirts. The number of refugees in Vladivostok was less than in 
European Russia and Siberia, nevertheless, the placement and provision of daily needs of refugees has become a problem for 
the city government and the public in the conditions of the housing crisis and the lack of finances. The Refugee Assistance 
Committee organized the accommodation of refugees in military barracks, meals and paid stipends. The committee's work was 
cut short after the revolution due to a lack of funds and people who wanted to work there. The care for refugees was entrusted 
to the city government and Public Charity Commission. With the beginning of the intervention the apartment crisis turned into 
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a disaster, the refugees had to live in a cold, polluted, crowded railway station building or railroad cars. With the onset of the 
typhus epidemic in the city in early 1919, the station turned into one of the main hotbeds of the epidemic, but representatives 
of the intervention forces, who occupied the majority of military barracks in the city, did not agree to give them to the needs of 
refugees. With great difficulty, the city self-government succeeded in securing the withdrawal of the barracks on the outskirts 
of the city. The city self-government in the person of the provided part of the refugees with blood in doss-houses and hostels, 
repaired, heated them, the charity organizations gave allowances, linen, clothes and shoes. 
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Первая мировая война, кроме ужасов и труд-
ностей, переживаемых солдатами на полях войны, 
породила множество социальных проблем в тылу, 
вызвала массовую вынужденную миграцию насе-
ления и появление в стране новых групп населе-
ния, нуждавшихся в помощи (семьи нижних чинов, 
призванных на войну, сироты, беженцы, инвалиды 
и пр.). Проблемы размещения, питания и трудоуст-
ройства беженцев в разных регионах страны нало-
жились на прочие трудности – нехватку продо-
вольствия и жилья, рост цен, что привело к резко-
му ухудшению условий жизни населения страны и 
социальной напряженности. «Огромные массы 
людей, сорванные с обжитых мест голодом, воен-
ными действиями, бесчинствами войск и страхом 
за свое будущее, порождали ситуацию, называе-
мую на современном языке гуманитарной катаст-
рофой» (Минаев, 2001. С. 5). 

Первые работы, специально посвященные 
проблеме беженцев в России, начали появляться 
еще в 1990-х гг. (Белова, 2014. С. 41), к настоящему 
времени совершен большой прорыв в исследова-
нии этой проблемы не только на материалах Евро-
пейской части страны, но и Урала, и Сибири. Ис-
следователями рассматривалась как общая поста-
новка дела приема и обустройства беженцев в им-
перии в годы Первой мировой войны и граждан-
ской войны, правовые основы его организации, так 
и деятельность региональных администраций и 
общественности в этой сфере. В последние годы 
наблюдается колоссальный подъем интереса к 
данной теме (Белова, 2014; Курцев, 1999; Ростов, 
Горелов, 2015; Рынков, 2014, 2014; Михалев, Пьян-
ков, 2015; Туманова, 2013; Шиловский, 2015; и др.). 

Изучение беженства на российском Дальнем Вос-
токе ограничивалось периодом, включающим Пер-
вую мировую войну (Иконникова, 1999. С. 208-243) 
и исследования призрения детей в годы граждан-
ской войны (Пай, 2008, 2012). 

Целью данной статьи является изучение по-
вседневной жизни беженцев во Владивостоке в 
период от Первой мировой войны до гражданской 
войны и деятельность региональной администра-
ции, местного самоуправления и общественных 
организаций по решению их проблем. 

Размещение беженцев на Дальнем Востоке не 
планировалось, несмотря на это, в августе 1915 г. 
первые беженцы по своей инициативе прибыли во 
Владивосток. Городской голова вышел с инициати-
вой объединения всех сил для организации помо-
щи им. В городе еще не стихла патриотическая 
волна, и предложение головы активно поддержала 
местная общественность. На организационном за-
седании 2 сентября 1915 г. собралось 96 чел., 
представлявших 59 организаций, был создан Коми-
тет помощи беженцам (далее - Комитет), состоя-
щий из 8 секций: регистрационная, квартирная, 
хозяйственно-продовольственная, врачебно-
санитарная, учебная, юридическая, трудовая и сек-
ция религиозно-духовных нужд (РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 458. Л. 4, 71-72, 82-83). 

С середины октября беженцы начали прибы-
вать во Владивосток еженедельно и к концу октяб-
ря было зарегистрировано 890 беженцев (Далекая 
окраина 1915. 24, 25 окт.; РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. 
Д. 458. Л. 114, 116). С конца октября беженцев на 
вокзале кормили горячей едой, в день отпускалось 
50 обедов, питание организовал Местный комитет 
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Сибирского общества помощи больным и раненым 
воинам и пострадавшим от войны, средства посту-
пали от сборов кофейни «Чашка чая», организо-
ванной местными дамами, где они сами же и ра-
ботали (Там же. 1915. 28, 31 окт., 28 нояб.). 

Беженцев разместили на окраине города - в 
казармах военного ведомства в «Гнилом углу»1. 
Эти помещения находились в антисанитарном со-
стоянии, требовали побелки, устройства печей и 
бани, необходимо было заготовить топливо и на-
нять служащих для отопления помещений, принять 
меры врачебно-санитарного характера, этим пер-
воначально и занялись члены Комитета (РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 108-108 об.). В казармах бы-
ло организовано питание «из общего котла», с 21 
по 31 октября, например, ежедневно питалось от 
237 до 360 чел. в день, всего за этот период накор-
мили 3 285 чел. При артельном довольствии еже-
дневное питание беженцев обходилось в 32 коп. 
на чел. (Далекая окраина. 1915. 5, 25 нояб.) 

Местные газеты были переполнены критиче-
скими статьями, авторы которых указывали на без-
действие Комитета. В статье «Беженцы в Гнилом 
углу» автор описал ужасающее состояние отведен-
ных беженцам казарм и их положения: «в одной 
казарме были хотя бы койки и тюфяки, в другой же 
– взрослые и дети были вынуждены спать на голых 
нарах “вповалку”», беженцы страдали от холода и 
вшей, жаловались на плохое питание, отсутствие 
умывальников и приспособлений для стирки, ме-
дицинской помощи и негативное отношение насе-
ления. Журналисты указывали на бездействие тру-
довой секции, которая не собрала сведения ни о 
существующих в городе вакансиях, ни о професси-
ях беженцев (Далекая окраина. 1915. 25, 27 окт.) 

Однако Комитет не бездействовал, хотя не все 
его секции работали одинаково интенсивно: учеб-
ная - провела обследования местных школ и вы-
явила 304 места для детей беженцев; врачебно-
санитарная – установила ежедневное дежурство 

                                         
1 Район города к востоку от восточной оконечности бух-
ты Золотой Рог, получивший свое название из-за тума-
нов, которые оттуда наползали на город. 
The area of the city to the east of the eastern extremity of 
the Golden Horn Bay, received its name due to fogs, which 
from there poured into the city. 

врачей на период с 1 по 15 ноября, приступила к 
организации амбулаторной помощи в казармах, 
для чего отвела несколько комнат – под аптеку, 
приемную, больничный покой с 3 кроватями и для 
фельдшера (Далекая окраина. 1915. 1 нояб.) Коми-
тет призвал население пожертвовать средства, 
одежду и предметы первой необходимости для 
беженцев, на призыв откликнулись рабочие порта 
и нижние чины местного гарнизона, собрали сред-
ства, закупили зимние тужурки (Там же. 1915. 22 
окт., 4, 5 нояб.). 

Не все разделяли энтузиазм местного общест-
ва, среди населения стали распространяться слухи, 
что беженцы не хотят работать и требуют за свой 
труд «непомерной оплаты». В местной прессе, с 
одной стороны, писали о фактах иждивенческих 
настроений среди беженцев, с другой - корили 
обывателя, что он, склонный «искать оправдание 
своей инертности в деле помощи беженцам, рад 
воспользоваться этими слухами для собственного 
оправдания» (Далекая окраина. 1915. 27 окт.) 

По мере того, как росло число беженцев в го-
роде, а государственных средств на выплаты посо-
бий в регион не поступало, возникли трудности с 
финансированием призрения беженцев. К 14 но-
ября в городе было зарегистрировано 1 238 бе-
женцев, 29 декабря – 1 627 (Далекая окраина. 
1915. 25 нояб., 9, 23, 31 дек.). Во Владивосток на-
правлялась лишь небольшая часть беженцев из 
всего потока, следующего на восток. К началу 
1916 г. в Сибирь прибыло 160 тыс. чел. (Рынков, 
2014. С. 30). В октябре 1915 г. на помощь беженцам 
городское самоуправление выделило 6 000 руб., 
Всероссийский союз городов помощи больным и 
раненым воинам (ВСГ) – 10 000 руб. (РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 108-109, 118, 119). От госу-
дарства средства на возмещение расходов регио-
нальных Комитетов поступили только в конце но-
ября 1915 г. – 45 тыс. руб., из них Приморский об-
ластной Комитет получил 20 тыс., которые необхо-
димо было разделить между всеми городами и 
населенными пунктами области (Иконникова, 
1999, С. 221-222; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 519. 
Л. 297). На конец августа 1916 г. ВСГ местному Ко-
митету помощи беженцам выделил 25 тыс. руб. 
(РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 124). Выделенные 
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городом и ВСГ средства не покрывали расходов 
Комитета, финансы его стремительно таяли, в кон-
це декабря 1915 г. было решено лишить права на 
«всякое довольствие» беженцев, получивших ра-
боту или отказавшихся от предложенной работы. 
Лица, не приискавшие себе занятий, получали по-
собие в течение определенного времени, право же 
на бессрочное пособие имели только нетрудоспо-
собные. Город был разделен на 9 попечительных 
участков, в каждом из которых назначены заве-
дующие, которые сразу провели обследование 
беженцев на вверенных им участках. Согласно его 
результатам 21-22 декабря Комитет провел выпла-
ту пособий (Далекая окраина. 1915. 25 нояб., 22, 23 
дек.). Проживавшим отдельными семьями на част-
ных квартирах выдавалось продовольственное по-
собие деньгами: взрослому по 30 коп. в день, ре-
бенку до 5 лет – по 15 коп. Жившим в общежитии 
продовольственная помощь по-прежнему оказы-
валась «натурой из общего котла». В апреле 1916 г. 
Комитет оставил пособие только детям до 14 лет и 
одному из трудоспособных членов семьи, который 
не мог работать из-за присмотра за детьми (Икон-
никова, 1999. С. 218-219; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. 
Д. 474. Л. 3). 

Уже к концу 1915 г. волна массовой поддерж-
ки благотворительных начинаний пошла на убыль, 
и дело призрения беженцев легло на плечи немно-
гочисленных энтузиастов. В городе наблюдалась 
острая нехватка жилых помещений, беженцы не 

могли найти дешевых квартир и даже углов, боль-
шинство их по-прежнему проживало в казармах в 
«Гнилом углу». В феврале 1917 г. в виду угрозы 
эпидемии тифа во Владивостоке состоялось экс-
тренное заседание городской управы, где было 
обращено внимание «на антисанитарное состоя-
ние общежития беженцев (низкую температуру 
помещений, отсутствие теплых клозетов, грязь и 
др.)» и Комитету предложили создать более благо-
приятные условия для жизни беженцев, однако 
стесненность в средствах не позволяла изменить 
ситуацию (Далекая окраина. 1915. 4 нояб.; РГИА 
ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 703. Л. 75 об.). 

После Февральской революции 1917 г. мест-
ное общество было охвачено борьбой за власть, 
благотворительность отошла на второй план, в ней 
появились другие приоритеты – население охотнее 
жертвовало на пострадавших от царских репрессий 
«борцов за свободу» и забыло воинов, членов их 
семей, сирот и беженцев. В марте 1917 г. Владиво-
стокская дума заслушала доклад управы, согласно 
которому Комитет заявлял о тяжелом положении 
призреваемых беженцев и невозможности удовле-
творить их нужды в виду отсутствия «как матери-
альных средств, так и лиц, желающих работать по 
удовлетворению нужды беженцев». Комитет также 
просил сообщить городской управе о прекращении 
действия Комитета, чтобы она приняла беженцев 
под свое покровительство, или же передала их 
другой организации. Управа предложила передать 

 
 

Рис. 1. Восточная оконечность бухты Золотой Рог, получившая название «Гнилой угол». Фото М. Хаскелла 
Fig. 1. The eastern end of the Golden Horn, which was called the “Rotten Corner”. Photo by M. Haskell 
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дело помощи беженцам Дальневосточному обла-
стному комитету союза городов, и дума согласи-
лась (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 458. Л. 132). 

Осенью 1917 г. положение прибывавших в го-
род беженцев осложнилось, жилищная нужда в 
городе приняла «угрожающие формы», в октябре 
1917 г. Латышское общество обратилось в управу с 
просьбой помочь в размещении прибывших в го-
род 40 беженцев, в виду невозможности размес-
тить их в казармах в «Гнилом углу». Беженцы вы-
нуждены были неделями жить на вокзале в совер-
шенно антисанитарных условиях (РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 753. Л. 55). В начале декабря 1917 г. ВГД 
приняла постановление № 224 «Об открытии вре-
менного ночлежного дома»: «Идя навстречу удов-
летворению жилищной нужды, принявшей в горо-
де, за последняя время, угрожающие формы, ГУ на 
ряду с другими мероприятиями приступила в пер-
вую очередь к очистке вокзала от скопившейся 
там, за неимением квартир, публики. С этой целью, 
войдя в соглашение с военным ведомством, в зда-
нии гарнизонной гауптвахты устроен временный 
ночлежный дом, состоящий из 34 малых, 3 средних 
и 3 больших комнат». (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 753. 
Л. 221; Д. 783. Л. 44 об.). Еще в конце октября Ко-
миссия из представителей городской управы, Со-
вета рабочих и военных депутатов, Центрального 
бюро профессиональных союзов определила пра-
вила пользования ночлежным домом: он предос-
тавлялся вновь прибывающим во Владивосток ли-
цам в платное пользование: малые комнаты - од-
ной семье, средние – двум семьям; три большие 
комнаты использовались исключительно для ноч-
лега. Срок пользования комнатами устанавливался 
двухнедельный и только в особо исключительных 
случаях мог быть продлен постановлением Жи-
лищной комиссии, которая и занималась вселени-
ем в ночлежный дом. Заведывание им поручалось 
члену городской управы Н.Е. Доенину (РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 753. Л. 221, 239-240). После откры-
тия ночлежный дом сразу же был заполнен жиль-
цами, которые поселились там на постоянной ос-
нове, и уже в декабре все обращения бесприютных 
об удовлетворении их ночлегом к председателю 
Жилищной комиссии Е. Геруцкому оставались без 
удовлетворения. 

В декабре 1917 г. в городе не было ни работы, 
ни дешевого жилья, по примеру Петрограда и Мо-
сквы, закрывших к себе въезд, во Владивостоке 
пытались ограничить приток беженцев и лиц, 
ищущих работу: в местных газетах было опублико-
вано «Обращение» городской думы и объединен-
ного Исполкома Совета: «С наступлением зимнего 
времени и прекращением прихода иностранных 
пароходов, в городе Владивостоке все острее и 
острее чувствуется безработица. В Биржу труда 
ежедневно являются сотни людей, ищущих работу. 
Слухи о баснословных заработках во Владивостоке 
привлекают сюда рабочих из области и из центра 
России. Одновременно с наплывом людей все ост-
рей и острей становится квартирный кризис. Все, 
что можно приспособить под жилье, приспособле-
но. Приезжающим приходиться ютиться по целым 
неделям в переполненном людьми вокзале. Но 
если и дальше так будет продолжаться, то и на во-
кзале не будет места, и вновь прибывающие рис-
куют при зимних морозах остаться без всякого кро-
ва. Существующие здесь организации … делают все 
от них зависящее, чтобы помочь населению найти 
кров и работу. Но эти организации считают своим 
долгом заявить, что им стоит больших трудов уст-
раивать уже осевшее во Владивостоке население; 
поэтому они слагают с себя всякую ответственность 
за то, если вновь прибывшие останутся без работы 
и без квартиры…» (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 753. 
Л. 193). 

Зиму и весну 1918 г. Совет рабочих и солдат-
ских депутатов и городская управа пытались хоть 
как-то улучшить положение безработных и бежен-
цев. В январе - феврале 1918 г. была образована 
Комиссия по разработке плана общественных ра-
бот, предоставлены для безработных и беженцев 
работы по очистке улиц и трамвайных путей от сне-
га, очистке и ремонту тротуаров, пошиву белья для 
интендантства, однако в виду отсутствия средств 
эта деятельность быстро заглохла (РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 831. Л. 6-7, 10, 12-18). 

После чехословацкого переворота 29 июня 
1918 г. и падения Советской власти в городе к ра-
боте вновь приступила Приморская областная зем-
ская управа (ПОЗУ) (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 14. 
Л. 39 об.; Д. 27. Л. 1). Призрением беженцев, как и 
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остального нуждавшегося в помощи населения, 
занималась городская Комиссия общественного 
призрения, земство и иностранные благотвори-
тельные организации. С начала июля 1918 г. ПОЗУ 
был организован Отдел общественного призрения, 
деятельность его регулировалась циркуляром от 8 
августа 1918 г. № 893 Отдела призрения Министер-
ства внутренних дел Временного Сибирского пра-
вительства, а также Временным положением о 
призрении беженцев, разосланным на места в се-
редине сентября. В этих документах было детально 
прописано, кто из беженцев и на какие виды по-
мощи имел право (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. 
Л. 30). Забота о беженцах возлагалась на городские 
и земские самоуправления с выделением из казны 
небольших средств. Согласно Временному поло-
жению, беженцами считались «граждане, поки-
нувшие свое постоянное местожительство в мест-
ностях, занятых неприятелем или объявленных в 
эвакуации». Призрению подлежали неимущие, 
дети, больные и нетрудоспособные взрослые. 
Продовольственное пособие получали дети до 14 
лет. Из взрослых считались нетрудоспособными 
мужчины, достигшие 55 лет, женщины старше 
50 лет, женщины перед родами, в послеродовом 
периоде, имеющие детей до 5 лет, а также лица, 
не способные работать из-за физических недостат-
ков и увечий (последнее должно было определять-
ся врачом). Предоставлялось питание, квартира, 
лечение больных, обучение детей в учебных заве-
дениях в виде денежного пособия или натурой. 
Продовольственное пособие на одно лицо опре-
делялось стоимостью продуктов, входящих в со-
став продовольственного пособия семьям, при-
званных на военную службу, но не должно было 
превышать 45 руб. в мес. Квартирное пособие со-
ставляло 10 руб. в мес. на каждого беженца, 
имеющего права на призрение, начиная с пятилет-
него возраста. Вместо него организации, ведавшие 
беженским делом на местах, имели право поме-
щать беженцев в общежитие независимо от се-
мейного состава и трудоспособности. Содержание 
общежития, наемная плата, ремонт, отопление, 
освещение, кипячение воды производилось за счет 
государственного казначейства. Каждый неимущий 
беженец имел право на бесплатное лечение за 

счет государства в городских и земских больницах 
(РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 31). 

Обучение в низших школах земских и город-
ских детей беженцев производилось за счет госу-
дарства, причем расходы по оборудованию и со-
держанию школ, открываемых для беженцев, ме-
стному самоуправлению возмещались государст-
вом по действительной стоимости согласно сме-
там, утверждаемым МВД. Организациям, ведав-
шим призрением беженцев, предоставлялось пра-
во помещать за казенный счет в учреждения Об-
щественного призрения беспризорных беженских 
детей, престарелых и увечных беженцев. Беженцы, 
пользовавшиеся общественным призрением, были 
обязаны по вопросам о выезде на родину или пе-
реезде на жительство в другие местности подчи-
няться соответствующим организациям, отказы-
вавшиеся подчиняться этому правилу, лишались 
права на помощь (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. 
Л. 31 об.). 

Однако благие намерения правительства упи-
рались в отсутствие средств, поэтому Отдел при-
зрения ПОЗУ ограничивался сбором сведений о 
беженцах по уездам и городам и их распределени-
ем, а в случаях особо уважительных причин «пере-
водворением» беженцев из одного уезда в другой 
(РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 9). Почти все 
местные благотворительные организации за вто-
рую половину 1917 г. – начало 1918 г. распались, и 
органы местного самоуправления, вынужденные 
самостоятельно справляться с призрением нуж-
давшихся, обращались за средствами в областное 
земство. Помощь нуждавшимся оказывали только 
Американское и Японское общества Красного Кре-
ста (Там же. Л. 13 об.). 

После прихода к власти Колчака ПОЗУ и ВГД 
продолжали действовать в качестве органов мест-
ного самоуправления. В 1919 г. делом призрения 
продолжал ведать Отдел призрения при ПОЗУ, ди-
рективы поступали из МВД через управляющего 
областью Эверсмана. Летом 1919 г. в условиях от-
сутствия в городе жилья и работы местные власти - 
гражданские и военные - единственный выход ви-
дели в закрытии города для беженцев и распреде-
лении их по другим населенным пунктам. Началь-
ник Штаба Владивостокской крепости настоятельно 
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рекомендовал беженцев, прибывавших во Влади-
восток морем, направлять на жительство в Бара-
баш, Славянку, Новокиевск и Посьет, прибывавших 
же по железной дороге - задерживать в Никольске-
Уссурийском или Раздольном, и предложил ис-
пользовать в Барабаше, Посьете и Раздольном под 
размещение беженцев пустующие полковые ка-
зармы. В июле 1919 г. управляющий областью 
Эверсман предложил земскому и городскому са-
моуправлению позаботиться хотя бы на первое 
время обеспечением беженского населения в ука-
занных населенных пунктах питанием и работой 
(РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 375. Л. 18). Комендант 
Владивостокской крепости полковник Бутенко ре-
шил пойти еще дальше и запретить въезд в район 
крепости лицам, не имевшим в ней постоянного 
жительства. В письмах председателю ПОЗУ и Вла-
дивостокскому городскому голове 27 июля 1919 г. 
он предупредил, что приказ о запрете въезда в го-
род лицам, не имеющим в нем постоянного жи-
тельства, будет издан одновременно с приказом о 
выселении беженцев, находившихся во Владиво-
стоке и не связанных с городом работой (Там же. 
Л. 17). 

Однако эти решения не привели к освобож-
дению города от беженцев, они по-прежнему жили 
в здании вокзала, занимали вагоны, необходимые 
железной дороге. В подобном положении бежен-
цы находились по всей Сибири (Рынков, 2014. С. 
104). На имя управляющего Приморской областью 
12 сентября 1919 г. Министр внутренних дел Пепе-
ляев прислал телеграмму, предложив «принять все 
меры к немедленному освобождению прибываю-
щих вагонов от беженцев и эвакуированных учре-
ждений», размещению их в местах водворения, а 
также удовлетворять эвакуированных служащих, 
согласно постановления Совета Министров от 5 
мая 1919 г. № 143, окладами «содержания эвакуи-
рованных служащих, состоящих в резерве», «ши-
роко используя их труд» (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. 
Д. 375. Л. 24). 

Несмотря на предпринимаемые властями ме-
ры нормативного и директивного характера в по-
пытках улучшить положение беженцев, в условиях 
отсутствия средств оно только ухудшалось, а с при-
бытием в город войск интервентов квартирный 

кризис приобрел характер апокалипсиса (Позняк, 
2017. С. 340–341). К октябрю 1918 г. в городе при-
сутствовало 73 тыс. чел. союзных войск, к концу 
года около 150 тыс. (Гражданская война 1987. 
С. 230; Шишов, 2005. С. 269). Военные потребовали 
вернуть здания, отданные под заселение беженцев 
в прежние годы: 13 сентября 1918 г. Командующий 
войсками Приморской области попросил город-
ские власти освободить здание гауптвахты по 
Посьетской улице, отданное в конце 1917 г. под 
ночлежный дом, однако из-за отсутствия подходя-
щих свободных зданий город не спешил исполнять 
это требование (РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. 
Л. 102). В декабре 1918 г. в ночлежном доме про-
живало около 200 чел. Самостоятельные попытки 
его попечителя П. Цикуля найти помещения для 
переселения не увенчались успехом и натолкну-
лись на сопротивление жильцов. Они отказывались 
переселиться в предложенные бараки бывшего 
Работного дома на 8-ой Рабочей улице, поскольку 
он находился на окраине города, был очень холод-
ным из-за неисправных печей, здание же гауптвах-
ты располагалось в центре и вблизи мест выгрузки 
на железнодорожной станции и пристани Добро-
вольного флота. Сложность ситуации с беженцами 
на вокзале и освобождением ночлежного дома 
проясняет письмо П. Цикуля в Комиссию общест-
венного призрения от 23 декабря 1918 г.: «…вокзал 
переполнен людьми, спящими на холодных ка-
менных плитах пола, причем там очень много ма-
лолетних детей, жизни которых грозит опасность» 
(РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 220–220 об.). Он 
писал, что единственной организацией, оказывав-
шей помощь беженцам, был Американский Крас-
ный Крест, выдававший пособие, занимавшийся 
поисками свободных помещений и расселявший 
беженцев в станционных теплушках. Обитатели 
ночлежного дома просили Красный Крест засту-
питься за них, и представители последнего сооб-
щили беженцам, что они могут проживать в здании 
гауптвахты, «так как для них не имеется помеще-
ний, ибо другие беженцы, пользующиеся покрови-
тельством … Красного Креста, расселены в прочих 
разнообразных местах и одного общего здания для 
объединения всех беженцев в одном месте в рас-
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поряжении Красного Креста не имеется» (Там же. 
Л. 220–220 об.). 

Однако переписка Комиссии общественного 
призрения, городского головы, инженерного ве-
домства, начальника штаба крепости с декабря 
1918 г. по конец января 1919 г. не дала результа-
тов: стороны не смогли договориться, военные 
требовали освободить здание гауптвахты, город 
просил выделить взамен другие казармы. В этот 
момент прекратились, полномочия старого состава 
городского самоуправления, в конце января 1919 г. 
новый состав думы приступил к работе (РГИА ДВ. 
Ф. 28. Оп. 1. Д. 783. Л. 215–222 об.). 

В начале февраля 1919 г. в городе были за-
фиксированы первые случаи тифа, он распростра-
нялся вместе с прибывавшими по железной доро-
ге. На тот период на вокзале ежедневно ночевало 
около 2 000 чел. Залы были днем и ночью заняты 
лежащими и сидящими людьми, уборка и дезин-
фекция вокзальных помещений были затруднены, 
и он превратился в один из основных очагов эпи-
демии. Ужасающее положение людей, вынужден-
ных в условиях отсутствия свободных жилых по-
мещений в городе жить в заброшенных товарных и 
пассажирских вагонах, стоявших в беспорядке по 
обеим сторонам железной дороги и на железно-
дорожном вокзале, красочно описано очевидцами 
событий – представителями войск интервентов. 

Врач 16 полевой амбулатории капитан 
Э. Элкингтон из Канадского экспедиционного кор-
пуса писал: «… Вокзал Транссибирской магистрали 
заполнили голодающие беженцы. Голодающие в 
прямом смысле. Места на вокзале мало, они лежат 
на полу вплотную друг к другу. Да, мы делаем все, 
что можем. У нас есть кое-какие припасы, и это все, 
что мы можем отдать. Никогда не забуду: я держал 
буханку хлеба, ко мне подбежала женщина с ма-
лышом, я отдал ей хлеб, но, право же, я никогда не 
видел настолько голодного ребенка» (Иситт, 2013. 
С. 251). 

Французский писатель Ж. Кессель, бывший во 
время гражданской войны в составе французских 
войск во Владивостоке, испытал потрясение от 
увиденного: «Вокзал и был источником зловония, 
который просто сбивал с ног. Отвратительный до 
тошноты запах. Но и это было еще не все. От двери 
до самых дальних уголков зала пол был устлан гус-
той отвратительной массой, мягкой, рыхлой, похо-
жей на торф или трясину. Никто не знал, жива ли 
она или мертва, поскольку иногда масса лежала 
неподвижно, а иногда совершала едва заметные 
движения. Сквозь окна, грязные от копоти, толсто-
го слоя пыли и инея, пробивался слабый свет серо-
ватого оттенка. Мне понадобилось много времени, 
чтобы различить в этой массе, покрывавшей все 
пространство зала, так что яблоку негде было 

 
 

Рис. 2. Здание железнодорожного вокзала в ноябре 1919 г. Фото М. Хаскелла 
Fig. 2. The building of the railway station in November 1919. Photo by M. Haskell 
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упасть, человеческие тела, переплетенные, связан-
ные между собой» (Кессель, 2012. С. 61–62). Сви-
детельства очевидцев демонстрируют, что люди 
уже опустились на самое социальное дно и не име-
ли никаких сил сопротивляться, даже не пытались 
вырваться из тисков нужды и бездомности, веро-
ятно, уповая только на помощь со стороны власти и 
благотворителей. 

На междуведомственном совещании 4 февра-
ля 1919 г. член ПОЗУ, доктор П.П. Попов в докладе 
«Объединенная борьба с сыпным тифом» в общем 
числе мер борьбы с эпидемией обозначил необхо-
димость освобождения вокзала и поиска помеще-
ния для беженцев: «…Позор, что мы имеем поме-
щение для кинематографов, ресторанов «без креп-
ких напитков» и притонов, а наряду с этим терпим 
положение, при котором сотни наших граждан с 
детьми на грязном полу вокзала проводят свои 
ночи без надежды устроиться сносно в близком 
будущем. … Между тем на это надо смотреть так: 
если есть люди на улице, то не может быть даже 
школы – ее надо отдать этим людям. Во всяком 
случае, если этого не было сделано, то теперь не-
преклонная необходимость нас заставляет изы-
скать способы. Во что бы то ни стало сейчас долж-
ны быть устроены ночлежные дома и дешевые 
квартиры с баней и дезинфекционной камерой и, 
по возможности, столовой при них. … Ночлежные 
дома должны быть открыты в НУ, Хабаровске и 
Владивостоке, хотя бы для этого пришлось закрыть 
2–3 школы…» (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 379. 
Л. 62–63, 66). 

На этом совещании было создано бюро по по-
иску помещений, необходимых для организации 
заразного госпиталя и общежития для лиц, живших 
на вокзале. Его члены – доктора П.П. Попов и 
Г.И. Локх обошли множество зданий военного ве-
домства - бывший местный лазарет, казармы на 
мысе Эгершельд, крепостную гауптвахту и др. Ос-
мотр «корпусов морского ведомства обнаружил 
необычайно широкое расположение союзных уч-
реждений». У них сложилось впечатление, «что 
странно искать с такими трудностями помещения 
для больницы сыпно-тифозной, когда достаточно 
небольшого потеснения учреждений союзников 
без всякого для них ущерба, чтобы удовлетворить 

эту экстренную и чрезвычайную потребность горо-
да». Однако представители японского командова-
ния категорически отказались потесниться и пред-
лагали реквизировать городские здания или занять 
школы (РГИА ДВ. Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 379. Л. 71–72 
об). 

Содействие противоэпидемическому бюро 
оказали только комендант союзного командования 
майор Джонсон и комендант крепости полковник 
Бутенко, указав два помещения на мысе Чуркин 
под ночлежный дом и квартиры (РГИА ДВ. Ф. 28. 
Оп. 1. Д. 783. Л. 222–223; Ф. Р-534. Оп. 1. Д. 379. 
Л. 73). 

Беженцы из гауптвахты и вокзала были пере-
селены в казармы на мысе Чуркина 10 марта 
1919 г. Для них сначала выделили одну казарму № 
109, а затем вторую - № 147. Первая предназнача-
лась для семейных беженцев, вторая – под ноч-
лежный дом. Попечителем этих домов состоял 
член Комиссии общественного призрения 
П. Цикуль, а смотрителем - лицо по найму (РГИА 
ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 960. Л. 36–36 об.). 

Семейные и одинокие беженцы жили в ка-
зармах бесплатно, отопление и освещение казарм 
осуществлялось за счет Комиссии общественного 
призрения, средства которой были в основном го-
родские (в отличие от прежних имперских времен, 
когда часть средств поступала от благотворитель-
ных сборов). На расходы по содержанию ночлеж-
ных домов на мысе Чуркина в смету на 1920 г. бы-
ло внесено 70 569 руб., они шли на личный состав – 
смотритель и 2 сторожа (11 925 руб.), отопление 
(27 782 руб.), освещение (4 345 руб.), телефон (600 
руб.) и ремонт казармы (22 331 руб.). Денежной 
отчетности при ночлежных домах не велось, на 
расходы попечитель получал авансы и отчитывался 
за них перед Комиссией общественного призрения 
(РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 960. Л. 36 об.). 

Казармы представляли собой огромные двух-
этажные корпуса с большим числом печей, для их 
отопления требовалось «невероятное количество 
топлива». В казарме № 109 разместились 42 семьи, 
переехавшие с гауптвахты, 73 семьи, выселенные с 
вокзала, и 136 семей, прибывших из разных пунк-
тов России, преимущественно из Сибири, и не-
сколько местных, находящихся, по их заявлению, 
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здесь временно. В этой же казарме помещались 
21 чел. холостых эмигрантов. Часть семей, пре-
имущественно переехавших с гауптвахты, размес-
тились в отдельных комнатах, но большинство жи-
ло в общих палатах, только некоторые имели койки 
(оставленные в казармах военным ведомством), а 
большинству приходилось спать на полу. Поселив-
шиеся в отдельных комнатах, по мнению комис-
сии, осматривавшей казармы, намеревались ос-
таться жить в них надолго, некоторые из жильцов 
потратились: сложили плиты, побелили стены. 

В казарме № 147, отведенной под ночлежный 
дом, кроме ночлежников в отдельных комнатах 
разместилось несколько десятков семей. Точной 
регистрации ночлежников не велось, но, по дан-
ным смотрителя, в среднем бывало от 300 до 350 
чел. за ночь. Для размещения такого количества 
людей отвели два больших зала, где люди распо-
лагались на полу. Комиссия планировала начать 
выдачу ночлежникам чаю, и для этого была сложе-
на плита и вмазан большой котел. Контингент ноч-
лежников был разнообразный, преимущественно 
рабочие, приезжие, отбившиеся от работы или 
ищущие ее, нищие. Положение беженцев было 
тяжелым, лишь некоторые из семейных имели ра-
боту, большинство жило на «выпрашиваемые» по-
собия, получали продовольствие от Американского 

Красного Креста. Утром все ночлежники из поме-
щения уходили в поисках работы, и в нем прово-
дилась уборка. Доставка в казармы из города осу-
ществлялась на военном катере бесплатно. Жен-
ского отделения не было и, по заявлению заве-
дующего домами не требовалось, так как среди 
одиноких ночлежников женщины отсутствовали 
(РГИА ДВ. Ф. 28. Оп. 1. Д. 960. Л. 36). Для оказания 
врачебной помощи ночлежные дома посещались 
представителями Американского Красного Креста, 
которые отвозили больных в городскую больницу. 
При казармах имелась лошадь для доставки дров, 
угля, отвоза мусора, необходимость содержания ее 
вызывалась отдаленностью приюта и дороговиз-
ной доставки материалов (Там же. Л. 36–36 об.). 
Выделение жилья улучшило положение беженцев, 
однако увеличило круг забот городского само-
управления, вынужденного искать средства для 
содержания казарм и персонала. 

Таким образом, можно сказать, что Первая 
мировая война и последовавшие за ней революция 
и гражданская война превратили Россию в страну 
вынужденной миграции. Проблема беженцев во 
Владивостоке в годы Первой мировой войны не 
стояла столь остро как в Европейской части страны 
и Сибири в силу относительной малочисленности 
беженцев, но тем не менее в условиях жилищного 

 
 

Рис. 3. Вид на Владивосток и бухту Золотой Рог 
Fig. 3. View of Vladivostok and the Golden Horn Bay 
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кризиса и нехватки средств размещение и обеспе-
чение повседневных нужд беженцев превратилось 
в серьезную проблему для городского самоуправ-
ления и общественности. Для решения этих насущ-
ных проблем в 1915 г. был создан Комитет помощи 
беженцам. После революции в условиях падения 
интереса местного общества к благотворительно-
сти Комитет прекратил свою работу, забота о бе-
женцах перешла на органы городского самоуправ-
ления: Комиссию общественного призрения, зем-
ства, а также благотворительные организации, в 
основном иностранные. Все они в условиях квар-
тирного кризиса и нехватки средств бились в тщет-
ных попытках обеспечить минимальные потребно-
сти беженцев: выпрашивали у военного ведомства 
здания и приспосабливали их под ночлежные дома 
и квартиры для беженцев, в годы Первой мировой 
войны самых нуждавшихся обеспечивали посо-
биями или питанием из «общего котла» (средства 
поступали от казны и благотворительных органи-
заций). В годы гражданской войны, когда поток 
беженцев в город стал неконтролируемым, даже 
столь минимальная забота была тяжким бременем 
для города. Некоторая часть беженцев была обес-
печена кровом в ночлежных домах и общежитиях, 

Комиссия общественного призрения ремонтирова-
ла, отапливала эти здания, подвозила воду и дро-
ва, благотворительные организации обеспечивали 
беженцев пособиями, бельем, иногда одеждой и 
обувью. Однако множество беженцев, прибывав-
ших в город, жили в ужасающих условиях - в хо-
лодном, грязном, переполненном здании вокзала 
или вагонах на железнодорожных путях, они спали 
на холодном полу, не имели работы и еды. Единст-
венным способом выжить для них оставалась по-
мощь благотворительных организаций, попрошай-
ничество, кражи и т. д. Эта часть беженцев факти-
чески опустилась на социальное дно, откуда вы-
браться не было ни сил, ни желания, ни возможно-
сти. Маргинализация части беженцев, включая де-
тей, нехватка средств, чтобы вернуть их к нормаль-
ной социальной жизни, превратились в серьезную 
проблему для региональной власти и городского 
самоуправления. 
 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта РГНФ №17-81-01009 «Повседнев-
ная жизнь населения г. Владивостока от Первой 
мировой до гражданской войны (1914–1922)». 
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