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4 Забытая Великая война : библиографический указатель

От составителей

Издание приурочено к столетию со времени начала Первой мировой 
войны 1914–1918 гг. и рассказывает об участии в ней жителей территорий, 
составляющих современную Новосибирскую область. Материалы, помещен-
ные в издании, могут стать полезными для организации военно-патриоти-
ческой работы среди населения. Сделана попытка собрать воедино распы-
ленные по разным источникам сведения, отобрать из них наиболее ценные 
и предложить их вниманию пользователей.

К сожалению, совершенная секретность данных, связанных с вопросами 
войны, на протяжении долгого времени приводила к тому, что наиболее цен-
ные сведения составлялись в весьма ограниченном числе экземпляров, осно-
вательно погребались в архивах или исчезали бесследно. Скудны источники, 
адекватно характеризующие участие в войне наших земляков. Отсутствие све-
дений объясняется и тем, что многие весьма важные явления во время войны 
регистрировались бегло, а значительная часть из них и вовсе не регистриро-
валась. Недостаточно документов, освещающих работу сибирского тыла, в них 
слабо показан героизм солдат и их младших командиров, хотя в последнее 
время в научный оборот были введены многие ранее неизвестные широкому 
кругу исследователей источники. Вычленить же из документов, исследующих 
проблемы сибирского региона в период Первой мировой войны, информацию 
по современной Новосибирской области – задача крайне трудоемкая и, по-
жалуй, на данном этапе невыполнимая.

Составитель вполне осознает, что материалы, представленные в нем, 
далеко не исчерпывающие, и с благодарностью примет все поправки и ука-
зания на источники, которые не вошли в предлагаемое издание.

Согласно содержанию, все источники группируются в 3 раздела («Доблесть 
и честь», «Сибирский тыл», «Последствия Первой мировой войны») и предва-
ряются статьями, написанными специально для этого издания нашими из-
вестными историками М. В. Шиловским, Д. Г. Симоновым и В. И. Баяндиным.

В первом разделе «Доблесть и честь» приводится информация о ситуации 
в Новониколаевске накануне Первой мировой войны (подраздел «Новонико-
лаевск между войнами (1905–1914 гг.)»), собран материал об участии ново-
николаевцев в боевых действиях, включает Персоналию (рубрика «Сибир-
ские воинские части. Новониколаевцы – участники Первой мировой войны» 
в подразделе «Формы сибирской помощи фронту») и материалы о снабже-
нии армии (подраздел «Обеспечение нужд армии»).

Во втором – самом большом – разделе («Сибирский тыл») приведены 
публикации, освещающие основные направления жизни и деятельности ново-
николаевцев в тяжелую военную годину. Именно в этом разделе особенно ярко 
показана роль тыла в годы войны: налаживание оборонных мероприятий, 
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работа по оказанию помощи депортированным лицам, беженцам, военноплен-
ным и др. (подразделы «Помощь раненым», «Обеспечение солдатских семей 
и населения тыла», «Оказание помощи беженцам и депортированным лицам», 
«Содержание и трудоустройство военнопленных», «Воинские кладбища»).

Третий раздел («Последствия Первой мировой войны») приводит сведе-
ния о ряде явлений, запущенных Первой мировой войной и происходивших 
в 1917–1918 гг. на территории современной Новосибирской области: смена 
власти, упадок экономики, изменения в демографии и др. (подраздел «Борь-
ба за власть, смена власти и особенности этого процесса в Сибири»). Пользо-
вателю предлагается ознакомиться с сохранившимися памятными местами 
и памятниками сибирякам – Героям и участникам Первой мировой войны 
(подраздел «Памятники и памятные места»); здесь же приводится список 
произведений литературы и искусства, посвященных теме издания и напи-
санных, в основном, сибирскими авторами – самúми участниками войны 
или их современниками (подраздел «Первая мировая в сибирской литературе 
и искусстве»).

Всего в издании 284 описания. Каждый раздел и подраздел открывает-
ся текстовой справкой, затем предлагаются описания книг, статей из книг 
и периодических изданий по теме раздела (в алфавите авторов и заглавий 
публикаций), отдельно (за некоторыми исключениями) приводятся описа-
ния из газет. Выборочно представлены электронные ресурсы. Отбор мате-
риала закончен в январе 2014 г.

Источники, описанные в нашем издании, в большинстве своем имеются 
в одной из старейших библиотек области – Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке. Некоторые библиографические записи мо-
гут иметь отклонения в описаниях от ГОСТа 7.1–2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила состав-
ления», т. к. de visu не посмотрены и описаны по другим источникам. При 
сокращении слов в описаниях использован ГОСТ 7.0.12–2011 «Библиографи-
ческая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила». Разные варианты написания названия города «Ново-
Николаевск», «Новониколаевск» в тексте указателя и аннотациях даются 
в варианте «Новониколаевск», но в заголовках библиографических описаний 
приводятся так, как было у авторов.

Вспомогательные указатели – «Указатель авторов, составителей, редак-
торов, художников» и «Указатель персоналий». В них скобками отмечены 
страницы, на которых приводятся фамилии, упомянутые в тексте; цифры 
без скобок – номер записи библиографического описания.

От составителей
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Слово – историкам

«Воздействие большой важности 
война оказала на Сибирь…»

Изучение проблемы «Первая мировая война и Сибирь», в том числе 
в ее военной составляющей (мобилизация, участие сибирских соединений 
в боевых действиях, подготовка пополнения, социокультурный облик призван-
ных и т. д.), а также с точки зрения военной повседневности сибирского тыла 
имело специфику, связанную прежде всего с состоянием отечественной 
историографии этого глобального вооруженного конфликта. Поскольку война 
породила социальный катаклизм 1917–1920 гг., а отношение к ней пришед-
ших к власти большевиков было изначально негативным (империалистическая 
и захватническая), ее история разрабатывалась фрагментарно.

«В России, – заметил американский исследователь Д.  Орловски, – Вели-
кая война погружена в молчание, кроме описания военных операций и дру-
гих трудов по военной, дипломатической истории и т. п., она в значительной 
степени осталась белым пятном, достоянием томов, пылящихся в библио-
теках и архивах. На протяжении всего советского периода имело место по-
давление человеческой памяти, желание забыть не только Великую войну, 
но и павших в ней, и смерть как таковую». Соответственно, для большей части 
россиян война оставалась неизвестным сюжетом отечественной истории. 
В 1993 г. из 500 опрошенных читателей исторического журнала «Родина», 
лишь 6,6 % решились ответить, что Первая мировая война для них является 
более или менее известной. За последние 10 лет произошли значительные 
сдвиги в изучении проблемы, но в ее историографии по-прежнему имеются 
существенные лакуны, дискуссионные вопросы, неизученные сюжеты.

Воздействие большой важности война оказала на Сибирь, Томскую гу-
бернию, в состав которой тогда входила территория и население современной 
Новосибирской области (Каинский, Барнаульский и Томский уезды). В ходе 
массовой мобилизации в июле – августе 1914 г. в армию призвали не менее 
250 тыс. местных жителей. Всего же к началу 1917 г. военную форму одели 
не менее 1 млн сибиряков из 10,1 млн проживающих здесь, или примерно 
каждый второй трудоспособный мужчина. Сибиряки воевали на всех фрон-
тах Первой мировой войны, участвовали в обороне Варшавы, в тяжелейших 
боях под польским городом Прасныш, в Белоруссии, Прибалтике, на Кавказе, 
проявляя мужество и героизм.

Среди призванных в том числе в Новониколаевске в 1914–1917 гг. в си-
бирские запасные батальоны (с 1916 г. – полки) новобранцев и ратников 
ополчения абсолютно преобладали малограмотные и неграмотные, русские, 
православные крестьяне в возрасте 19–30 лет, половина – женатые, полови-
на – холостые. Дисциплина в запасных частях была в пределах армейской 
повседневности. Факты опровергают сложившийся историографический 
стереотип о негативном отношении к войне призванных в армию сибиряков 
и массовых их протестных акциях во время пребывания в запасных подраз-
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делениях и по пути на фронт. Подобные случаи вплоть до весны 1917 г. носи-
ли единичный характер и были типичными для любой армии, формируемой 
на основе всеобщей воинской повинности. Массовое дезертирство, а не са-
мовольные отлучки, началось после Февральской революции 1917 г.

Официальная трактовка Первой мировой войны как Второй Отечествен-
ной (после 1812 г.) в начальный период была поддержана населением реги-
она. Уже в ходе войны в ее пропагандистском обеспечении ставка делается 
на формирование у обывателей имиджа немцев как тевтонских варваров, 
врагов культуры и славян. Проявлением патриотических настроений явилась 
благотворительная помощь армии со стороны многочисленных обществен-
ных организаций и частных лиц. Помимо предпринимателей основной 
вклад в фонд армии внесли небогатые горожане и крестьяне. Большой объем во-
енной благотворительности осуществляли местные епархии Русской право-
славной церкви, их приходы и духовенство. В Сибири проводились целена-
правленные акции по сбору подарков для фронтовиков, поддержке связей 
с воинскими частями, ушедшими на фронт из тех или иных городов или 
в которых служили земляки.

В целом, Первая мировая война 1914–1918 гг. ускорила модернизацион-
ные процессы, прежде всего в области социально-политических отношений. 
Происходила интенсивная вертикальная мобилизация, усиление миграцион-
ной подвижности населения. Война на истощение поддерживалась за счет 
мобилизации ресурсов, прежде всего людских.

Перелом в общественных настроениях наступил во второй половине 
1916 г. Российское общество, в том числе на региональном уровне, надло-
милось после вступления в военные действия и разгрома Румынии, что по-
требовало создания еще одного фронта. Локальные сообщества, в том числе 
в Азиатской России, в ситуации системного кризиса были просто обречены 
на кардинальную трансформацию основополагающих структур и принципов 
функционирования, и она уже началась в рассматриваемое время.

 Шиловский М. В., доктор исторических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ (ИИ СО РАН)

«Воздействие большой важности война оказала на Сибирь…»
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Сибирские формирования 
в период 1-й мировой войны: 
краткий исторический обзор

Накануне 1-й мировой войны на территории сибирских военных окру-
гов – Омском, Иркутском и Приамурском – находилось одиннадцать Сибир-
ских стрелковых дивизий. С началом войны на фронт выступили I Сибирский 
армейский (1-я и 2-я Сибирские стрелковые дивизии), IV Сибирский армей-
ский (9-я и 10-я Сибирские стрелковые дивизии) и V Сибирский армейский 
(3-я и 6-я Сибирские стрелковые дивизии) корпуса, дислоцировавшиеся 
на территории Приамурского военного округа, II Сибирский армейский (4-я 
и 5-я Сибирские стрелковые дивизии) и III Сибирский (7-я и 8-я Сибирские 
стрелковые дивизии) корпуса, располагавшиеся в Иркутском военном окру-
ге, а также 11-я Сибирская стрелковая дивизия из Омского военного округа. 
Тогда же, путем выделения кадров из 7-й и 8-й Сибирских дивизий были 
сформированы и отправлены на фронт второочередные 12-я и 13-я Сибир-
ские стрелковые дивизии. Из 11-й Сибирской стрелковой дивизии выделены 
кадры для второочередной 14-й Сибирской стрелковой дивизии. В сентябре 
1914 г. 13-я и 14-я дивизии вошли в состав вновь образованного VI Сибир-
ского армейского корпуса. Позднее, уже на фронте был сформирован VII Си-
бирский армейский корпус в составе 12-й и 13-й Сибирских стрелковых ди-
визий. Вместо 12-й дивизии VI Сибирский армейский корпус получил 3-ю 
Сибирскую, убыль которой из V Сибирского армейского корпуса компен-
сировалась передачей в его состав 50-й пехотной дивизии. 11-й Сибирская 
стрелковая дивизия, в качестве исключения, всю войну находилась в составе 
I Туркестанского армейского корпуса.

I Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, а с августа 
1915 г. – на Западном фронтах. В августе – сентябре 1914 и августе – декабре 
1917 г. входил в состав 10-й армии; в сентябре – октябре 1914, в августе – сен-
тябре 1915 и в феврале – июле 1916 г. – в состав 2-й армии; в октябре – ноя-
бре 1914 г. – в состав 5-й армии; в декабре 1914 – июле 1915 г. и в сентябре 
1915 – феврале 1916 г. – в состав 1-й армии; в июле 1916 – в состав Особой 
армии; в августе 1917 г. – в состав 3-й армии1. Корпус под командованием 
генерала М. М. Плешкова2 стяжал себе славу с самого начала войны. Его 1-я 
дивизия прямо из вагонов, без единого орудия, атаковала немцев у Пясечна 
и спасла Варшаву. Затем корпус отстоял Лодзь и сокрушил 1-й германский 
резервный корпус под Праснышем, где 3-й Сибирский стрелковый полк пол-

1 Здесь и далее см.:  Залесский, К. А. Первая мировая война : биогр. энцикл. слов. – М. : Вече, 2000. – 
С. 477–479.
2 Плешков Михаил Михайлович (1856–1927). Генерал-лейтенант, командир 1-го Сибирского армей-
ского корпуса. Генерал от кавалерии. В июле 1917 г. отчислен от должности за болезнью, назначен 
в резерв чинов при штабе Минского ВО. С 1918 г. – главноначальствующий в полосе отчуждения 
КВЖД. В 1919 г. избран председателем Комитета помощи русским инвалидам. В 1923 г. сформиро-
вал отряд белых офицеров в Китае для службы в армии маршала Чжан Цзо Линя. Скончался от ту-
беркулеза в Харбине (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=203).
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ковника В. А. Добржанского3 захватил знамя померанских фузилеров. Поручик 
этого полка М. И. Наумов был награжден орденом Св. Георгия IV ст. «за то, 
что 13 февраля 1915 г. в бою у гор. Прасныша, командуя пулеметной коман-
дой, огнем своих пулеметов подавляя огонь противника, способствовал про-
движению вперед рот, высланных для охвата с правого фланга и тыла не-
приятельского редута, а затем под жестоким огнем противника, выдвинув 
пулеметы на 400 шагов от окопов противника, взял его огнем в тыл и фланг, 
чем, подавив немцев морально, способствовал их окружению, закончивше-
муся взятием в плен около 1000 нижних чинов при 16 офицерах…»4 В прасныш-
ских боях 12 февраля 1915 г. конные разведчики 2-й Сибирской стрелковой 
дивизии под общим начальством капитана 5-го Сибирского стрелкового 
полка С. С. Толстова в результате конной атаки захватили у противника 4-х 
орудийную батарею. В ноябре – декабре того же года капитан Толстов со свои-
ми разведчиками неоднократно атаковал и опрокидывал в конном строю 
австрийскую и германскую кавалерию. 2-я Сибирская дивизия прославилась 
отражением совместно с 11-й Сибирской дивизией всей 12-й германской 
армии в Наревском сражении в июле 1915 г.5

II Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, а с авгу-
ста 1915 г. – на Северном фронтах. С августа 1914 г. входил в состав 10-й ар-
мии; в феврале – июле 1915, в августе 1915 – феврале 1916 г. и июле 1916 – дека-
бре 1917 г. – в состав 12-й армии; в июле – августе 1915 г. – в состав 3-й армии; 
в феврале – марте 1916 – в состав 2-й армии (Западного фронта); в марте – 
апреле 1916 г. – в состав 5-й армии; в мае – июле 1916 – в состав 1-й армии. Под 
командованием генерала А. В. Сычевского6 корпус вынес на себе всю тяжесть 
Варшавского сражения в последних числах сентября 1914 г., в ходе которого 
погиб первый состав его дивизий. За бой 27 сентября под Гройцами по-
смертно был награжден орденом Св. Георгия III ст. командир 16-го Сибирско-
го стрелкового полка полковник С. М. Рожанский7, атаковавший неприятеля 

3 Добржанский Владимир Александрович (1867–?). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Полковник 9-го Сибирского стрелкового полка. В 1915 г. – командир 3-го Сибирского стрелкового 
полка. Генерал-майор, награжден Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й ст. Командир 
бригады 31-й пехотной дивизии, командующий 169-й пехотной дивизией (http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=1406).
4 Разведчик. – 1916. – 16 августа (№ 1345).
5 Здесь и далее см.:  Керсновский, А. А. История Русской армии. Т. 4. 1915–1917 гг. – М. : Голос, 1994. – 
С. 194–196, 226–227.
6 Сычевский Аркадий Валерианович (1860–1927). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. Генерал-майор. Военный губернатор Забайкальской и Амурской 
областей, командующий войсками области и наказной атаман Амурского казачьего войска. Генерал-
лейтенант, командир 5-го Сибирского армейского корпуса. Командир 2-го Сибирского армейского 
корпуса, во главе которого вступил в войну. Генерал от инфантерии. Награжден орденом Св. Анны 
1-й ст. с мечами. Командир 4-го Сибирского армейского, 23-го армейского, 7-го армейского корпусов. 
После Февральской революции потерял пост, в 1917 г. уволен от службы. Умер в эмиграции в Харбине. 
(http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=224).
7 Рожанский (Роженский) Станислав Мечеславович (1871–1914). Участник русско-японской войны 
1904–1905 гг. Командир 4-го батальона 15-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. Полковник. 
Командир 16-го Сибирского стрелкового полка. Участник Первой мировой войны. Умер от ран, по-
лученных в бою под Гройцами (близ Варшавы) (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4270).
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с последними 50-ю оставшимися у него стрелками. Командир второй бри-
гады 5-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-майор В. К. Зубов8 был на-
гражден орденом Св. Георгия IV ст. за то, что «в бою 12 и 13 февраля 1915 г. 
под Праснышем, у дер. Кухны, командуя сводным отрядом и находясь под 
сильным и действительным огнем противника в то время, когда пехота за-
легла и начала окапываться, оценив важность быстрого наступления, лично 
вышел перед цепью и, скомандовав «вперед», личным примером увлек за со-
бой пехотные цепи, чем и достиг значительного успеха, заняв укрепленные 
неприятельские позиции и захватив пленных и трофеи»9.

III Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, а с ав-
густа 1915 г. – на Западном фронтах. В августе 1914 – феврале 1916 г. входил 
в состав 10-й армии, в апреле – сентябре 1916 г. – в состав 4-й армии; в ноя-
бре 1916 – декабре 1917 г. – в состав 2-й армии. Корпус под командованием 
генерала Е. А. Радкевича10 прославился геройской обороной Лыка в феврале 
1915 г., и, фактически, спас от крушения Северо-Западный фронт. Такую же 
стойкость он проявил во всех дальнейших боях. Среди георгиевских ка-
валеров III Сибирского армейского корпуса – командир 27-го Сибирского 
стрелкового полка полковник Л. В. Афанасьев11 (награжден «за то, что в бою 
5 ноября 1914 г. на перешейке между озерами Бувельно и Тиркло, лично 
управляя полком, атаковал укрепленную позицию немцев, имевшую важное 
тактическое значение, овладел ею, причем были захвачены 4 легких орудия, 
1 мортира и 4 пулемета, а при дальнейшем наступлении полка еще 4 тяже-
лых орудия»12); командир 4-й батареи 7-й Сибирской стрелковой артилле-

8 Зубов Владимир Кириллович (1856–?). Участник русско-турецкой (1877–1978) и русско-японской 
(1904–1905) войн. Командир 27-го Сибирского стрелкового полка. Генерал-майор, командир 1-й 
бригады 7-й Сибирской стрелковой дивизии, 2-й бригады 5-й Сибирской стр. дивизии. Награжден 
орденом св. Георгия 4-й ст. Генерал-лейтенант. В период Гражданской войны – начальник запасной 
бригады во Владивостоке. После прихода к власти Временного правительства Приморской област-
ной земской управы зачислен в резерв чинов до ассигнования пенсии (1920). Приказом войскам Вре-
менного Приамурского правительства от назначен внештатным генералом для поручений (1921) 
(http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1624).
9 Разведчик. – 1915. – 11 августа (№ 1292).
10 Радкевич (Родкевич) Евгений Александрович (1851–1930). Участник русско-турецкой (1877–1978) 
и русско-японской (1904–1905) войн. Командир 3-го Сибирского армейского корпуса. Одновременно 
временно командующий войсками Иркутского ВО. В 1912 г. произведен в чин генерала от инфанте-
рии и уволен на пенсию. В 1914 г. определен из отставки и назначен командиром 3-го Сибирского 
армейского корпуса, вошедшего в состав 10-й армии. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. 
В 1915 г. назначен командующим 10-й армией, в 1916 г. – членом Военного совета. После Февраль-
ской революции назначен помощником главнокомандующего войсками Петроградского ВО гене-
рала Л. Г. Корнилова, после ухода которого фактически исполнял обязанности главнокомандующего. 
С ноября 1918 г. – на пенсии, но мобилизован в РККА. В 1920-х гг. преподавал в Киевской Пехот-
ной школе имени Рабочих Красного Замоскворечья. В 1923 г. демобилизован «за престарелостью». 
(http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=102).
11 Афанасьев Лукьян Васильевич (1869–1934? после 1945?). Участник русско-японской войны 1904–
1905 гг. Командир 27-го Сибирского стр. полка (1914). Награжден Георгиевским оружием и орденом 
Св. Георгия 4-й ст. Генерал-майор. Командир бригады Кавказской гренадерской дивизии, команду-
ющий 134-й пехотной дивизией. Участник Белого движения на востоке России. Умер в эмиграции 
в Китае. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1390).
12 Разведчик. – 1915. – 1 сентября (№ 1295).
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рийской бригады подполковник К. В. Зозулин13 (награжден «за то, что в бою 
11 февраля 1915 г. у Штабина с меньшим числом орудий искусным дей-
ствием своей батареи привлек на себя огонь артиллерии противника и не по-
зволил ей действовать против нашей пехоты, рассеял неприятельскую пехот-
ную колонну у д. Камень и остановил огнем наступление противника, чем 
дал возможность нашим войскам ночью отойти по единственному имевше-
муся дефиле»), подполковник 31-го Сибирского стрелкового полка Б. М. Зи-
невич14 (награжден «за то, что в бою 8 февраля 1915 г. переправился со своим 
батальоном на правый берег р. Бобра и, несмотря на сильный ружейный 
и пулеметный огонь противника, перешел в наступление на д. Ястржембна, 
где захватил с боя два действовавших пулемета и до 100 человек пленных. 
Удерживаясь на правом берегу реки, своими удачными действиями способ-
ствовал переправе через Бобр и остальных батальонов своего полка»15).

IV Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, с авгу-
ста 1915 г. – на Западном, с сентября 1916 г. – на Юго-Западном и с декабря 
1916 г. – на Румынском фронтах. В январе – июле 1915 г. корпус входил в со-
став 12-й армии; в августе 1915 – июне 1916 г. – в состав 2-й армии; в июне 
1916 г. – в состав 3-й армии; в сентябре 1916 г. – в состав 8-й армии; в декабре 
1916 – декабре 1917 г. – в состав 6-й армии. Корпус проявил упорство и стой-
кость в обороне, но, несмотря на выдающуюся храбрость, не сумел отличиться 
в боях наступательных.

V Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, с августа 
1915 г. – на Западном, с марта 1916 г. – на Северном, с июня 1916 г. – на Юго-
Западном фронтах. В октябре 1914 – январе 1915 г. входил в состав 1-й армии; 
в феврале – сентябре 1915 г. – в состав 2-й армии; в сентябре 1915 – феврале 
1916 г. – в состав 4-й армии; с марта 1916 г. – в состав 12-й армии; в апреле – 
мае 1916 г. – в состав 6-й армии; в июне 1916 г. – в состав 8-й армии; в июле 
1916 – декабре 1917 г. – в состав 11-й армии. Находившаяся в рядах корпуса 
6-я Сибирская стрелковая дивизия генерала А. Ф. Турбина16 прославилась 

13 Зозулин Корнилий Васильевич (1869–1934). Капитан 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской 
бригады. Подполковник, командир 4-й батареи 7-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. 
Участник Первой мировой войны. Полковник, командир 2-го дивизиона 7-й Сибирской стрелковой 
артиллерийской бригады. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=8811).
14 Зиневич Бронислав Михаилович (1874–1915). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. Ко-
мандир батальона 31-го Сибирского стр. полка (с 21.10.1914). Подполковник, полковник. Командир 
31-го Сибирского стр. полка, 534-го пех. Новокиевского полка. Уволен из армии, уехал в Сибирь. 
Участник Белого движения в Сибири. Командующий войсками Енисейского района и началь-
ник гарнизона г. Красноярска. Участвовал во главе гарнизона в восстании против власти адмирала 
А. В. Колчака. Сдал Красноярск красным. После неоднократных арестов и освобождений Постановле-
нием чрезвычайной тройки представительства ВЧК по Сибири в 1922 заключен в концлагерь. 
Дальнейшая судьба неизвестна. Реабилитирован 26.08.1993 г. (http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=1622).
15 Разведчик. – 1916. – 5 июля (№ 1339).
16 Турбин Александр Федорович (1858–1922). Командир лейб-гвардейского Волынского полка. Ге-
нерал-лейтенант с назначением Варшавским комендантом. В связи с наступлением германской 
армии на Варшаву, назначен военным губернатором Варшавы и комендантом Александровской 
цитадели. В связи с оставлением Варшавы и отступлением русской армии в 1915 г. назначен началь-
ником гарнизона Витебска, а затем – Бобруйска. Начальник 6-й Сибирской стрелковой дивизии. 
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летом 1916 г., после того, как 3 июля в сражении на Стыри три дивизии 
XXII германского корпуса бежали шесть верст под штыками ее четырех пол-
ков, захвативших у противника за полчаса боя 23 пушки. Части этой дивизии 
и ранее отличались высокой боеспособностью, свидетельством чему – награ-
ды ее офицеров. Орденами Св. Георгия IV ст. были награждены подполковник 
21-го Сибирского стрелкового полка А. А. Ковалев17 «за то, что в бою 10 ноября 
1914 г. у д. Боров, командуя батальоном и получив задачу занять рощу, сильно 
занятую противником, быстро двинулся вперед и, не открывая огня, ударил 
в штыки; трофеями было 6 орудий и свыше 700 пленных. Будучи ранен, остал-
ся в строю, а на другой день геройски пал на поле сражения». Умерший от ран 
командир 24-го Сибирского стрелкового полка полковник А. Ф. Зенкович18 на-
гражден «за то, что в бою у д. Галкова 10 и 11 ноября 1914 г. неоднократно лич-
но водил в штыковую атаку остатки своего полка под сильным орудийным, 
ружейным и пулеметным огнем противника и, отвлекая тем на себя большую 
часть германского отряда, спасал соседние части дивизии от опасности быть 
отрезанными превосходными силами неприятеля; будучи окружен, с остатка-
ми своего полка пробился и не оставил неприятелю никаких трофеев»19.

VI Сибирский армейский корпус генерала Ф. Н. Васильева20 действовал 
на Северо-Западном, с августа 1915 г. – на Западном и с октября 1915 г. – на Се-
верном фронтах. В декабре 1914 – январе и октябре 1915 г. входил в состав 
1-й армии; в феврале – июне и сентябре 1915 г. – в состав 2-й армии; в июне – 
сентябре 1915 г. – в состав 4-й армии; в октябре 1915 – декабре 1917 г. – в состав 

После Февральской революции – командир 5-го Сибирского армейского корпуса 11-й армии. В 1918 
примкнул к Белому движению. В 1919 – Подольский губернатор, затем – комендант Севастопольской 
крепости. После поражения белых армий эмигрировал в Чехословакию. Умер в Ужгороде (http://
www.grwar.ru/persons/persons.html?id=230).
17 Ковалев Александр Антонович (1873–1914). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. Нахо-
дясь на должности командира батальона 21 Сибирского стрелкового полка, подполковник Ковалев 
встретил начало Первой мировой войны в Польше. В бою 10 ноября 1914 г. у д. Боров, командуя 
батальоном и получив задачу занять рощу, занятую противником, быстро двинулся вперед и, не откры-
вая огня, ударил в штыки; трофеями были 6 орудий и свыше 700 пленных. Будучи ранен, остался 
в строю, а на другой день геройски пал на поле сражения. 20 мая 1915 года он посмертно был на-
гражден орденом св. Георгия 4-й степени (http://ru.wikipedia.org/wiki/Ковалев,_Александр_Антоно-
вич_(подполковник)).
18 Зенкович Александр Федорович (1864–1914). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Командир 24-го Сибирского стрелкового полка. 10 (23).11.1914 участвовал в бою у Галкова (юж. Бе-
резин), где 6-я Сибирская стрелковая дивизия пыталась задержать прорыв германской группы генерала 
Шеффера из окружения в районе Лодзи. После разгрома дивизии вышел в район действий Лович-
ского отряда (к северо-востоку от Березин). Умер от ран, полученных в бою (http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=6706).
19 Разведчик. – 1915. – 28 июля (№ 1290).
20 Васильев Федор Николаевич (1858–1923). Генерал-лейтенант. При мобилизации 19.07.1914 получил 
назначение начальником штаба 7-й армии (армия непосредственно в боевых действиях не участво-
вала, а несла охрану Черноморского побережья и румынской границы). Командир 6-го Сибирского 
армейского корпуса. Участвовал в боях под Лодзью. Генерал от инфантерии. После Октябрьской ре-
волюции сотрудничал с советской властью. С 1920 сотрудник-составитель в Исторической комиссии 
Всероглавштаба (Всероссийский главный штаб, один из главных органов Народного комиссариата 
по военным делам Советской Республики в 1918–1921 гг.). Включен в список Генштаба РККА, штат-
ный руководитель практическими занятиями в Военной академии РККА, старший руководитель 
групповых лекций Военной академии РККА. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=251).
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12-й армии. Обе дивизии корпуса в ходе войны зарекомендовали себя храбры-
ми и надежными соединениями. 14-я Сибирская стрелковая дивизия в мае 
1915 г. первая испытала на себе немецкие газы и была ими совершенно 
уничтожена. Корпус прославился атакой без выстрела германских позиций 
у Бабита в декабре 1916 г. В этом деле особенно отличились 56-й Сибирский 
стрелковый полк полковника П. П. Шрамкова21 и 11-й Сибирский стрелковый 
полк полковника В. Н. Пименова22.

VII Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, с ав-
густа 1915 г. – на Северном, а с сентября 1916 г. – на Юго-Западном фронтах. 
До августа 1915 г. входил в состав 5-й армии; в августе 1915 – августе 1916 г. – 
в состав 12-й армии; в сентябре 1916 – декабре 1917 г. – в состав 7-й армии. 
Его 12-я и 13-я дивизии отлично показали себя в первые месяцы войны, 
но, потеряв свой превосходный первый состав, утратили прежнюю боеспо-
собность. Летом 1915 г. во время боев в Курляндии они проявили мало стой-
кости. В итоге VII Сибирский армейский корпус не пользовался на фронте 
доброй славой.

Хорошую репутацию заслужила 11-я Сибирская стрелковая дивизия I Тур-
кестанского армейского корпуса, которой почти всю войну командовал 
генерал И. И. Зарако-Зараковский23. Ее полки деблокировали Осовец в сентя-
бре 1914 г., с отличием дрались в февральских 1915 г. боях под Праснышем, 
а в июле в Наревском сражении отразили атаку шести германских дивизий 
XI и XVII корпусов. Капитан 43-го Сибирского стрелкового полка Л. И. Савиц-
кий был награжден орденом Св. Георгия IV ст. «за то, что в боях под гор. Соль-
дау 3 ноября 1914 г., во главе своей роты, под сильным ружейным и артилле-
рийским огнем, бросился на штурм сильно укрепленной д. Нидергоф, выбил 
из нее противника штыковым ударом и, закрепив деревню за собой, зашел 
левым плечом и атаковал с тыла редуты между д. Нидергоф и гор. Сольдау, чем 
способствовал захвату их войсками, атакующими с фронта, и вызвал в даль-
нейшем беспорядочное бегство немцев»24. Среди офицеров дивизии, награж-
денных орденами Св. Георгия IV ст., – капитан А. Н. Пепеляев25 и полковник 

21 Шрамков Петр Порфирьевич (1864–?). Подполковник 200-го пехотного Кроншлотского полка 
(1914). Командир 53-го Сибирского стрелкового полка (1915) (http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=8396).
22 Пименов Василий Николаевич (1862–1917). Полковник 15-го пехотного Шлиссельбургского полка. 
Командир 51-го Сибирского стрелкового, 11-го Сибирского стрелкового полков. Погиб в бою, возгла-
вив штыковую контратаку своего полка у оз. Бабицкий язык (Латвия). Погребен в Петрограде. 
Посмертно произведен в чин Генерал-майора. Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.) (http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=2920).
23 Зарако-Зараковский Иван Иванович (1857–1930). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Начальник 11-й Сибирской стрелковой дивизии. Участник мировой войны. В 1918 г. принят в Вой-
ско Польское в звании генерал-поручика и назначен в офицерский резерв при сборном пункте офи-
церов в Варшаве. Назначение не принял по возрасту и состоянию здоровья. С 1921 в отставке, жил 
в Варшаве. С 1923 г. – дивизионный генерал. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1453).
24 Разведчик. – 1916. – 9 августа (№ 1344).
25 Пепеляев Анатолий Николаевич (1891–1938). Русский военачальник. Сибирский областник. Родной 
брат В. Н. Пепеляева, последнего премьер-министра правительства адмирала А. В. Колчака. Коман-
дир конной разведки 42-го Сибирского стрелкового полка. Отличился под Праснышем и Сольдау. 

Сибирские формирования в период 1-й мировой войны: краткий исторический обзор
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Г. А. Вержбицкий26, во время Гражданской войны ставшие крупными воена-
чальниками.

В начале 1917 г. при I–VII Сибирских армейских корпусах было сфор-
мировано девять сибирских стрелковых дивизий четвертой очереди, в том 
числе 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я и Сводная. В условиях начав-
шегося развала Русской армии и прекращения активных боевых операций 
на фронте они не успели превратиться в слаженные войсковые соединения.

Казачьи войска Сибири и Дальнего Востока в годы 1-й мировой войны 
выставили 25 конных полков. Сибирское и Забайкальское казачьи войска на-
правили в армию по девять конных полков, Амурское казачье войско – два 
конных полка, Уссурийское казачье войско – один конный полк.

Первоочередная Отдельная Сибирская казачья бригада (1-й Сибирский 
казачий Ермака Тимофеева и 2-й Сибирский казачий полки27) превосходно 
сражалась на Кавказском фронте под командой генералов П. П. Калитина28 
и Э.-А. Ф. Раддаца29. Особенно знамениты ее атаки под Ардаганом 24 дека-
бря 1914 г. и у Илиджи за Эрзерумом 4 февраля 1916 г. – в глубоком снегу 
и с захватом штабов, знамен и артиллерии врага. Генерал П. П. Калитин, 
одним из немногих в Русской армии кавалеров ордена Св. Георгия III ст., 

Участник Гражданской войны на Восточном фронте. Белогвардеец. Отличился взятием Перми 
(1918) и походом на Якутск (1922–1923). В январе 1924 г. в Чите приговорен к 10 годам тюрьмы, 
в 1933 г. срок продлен на три года. В январе 1936 г. переведен из Ярославля в Бутырскую тюрьму 
в Москве, затем – во внутреннюю тюрьму НКВД, затем освобожден, поселен в Воронеже. В августе 
1937 г. арестован вторично и доставлен в Новосибирск, где 14 января 1938 г. приговорен к высшей 
мере наказания. Приговор приведен в исполнение в тюрьме Новосибирска. 20 октября 1989 г. реа-
билитирован (http://ru.wikipedia.org/wiki/Пепеляев,_Анатолий_Николаевич).
26 Вержбицкий Григорий Афанасьевич (1875–1942 (1941?). Генерал-лейтенант, видный деятель бе-
лого движения в Сибири. В 1914 г. – командир батальона 44-го Сибирского стрелкового полка. Пол-
ковник. После прихода к власти большевиков отказался от предложенной ему должности началь-
ника 134-й пехотной дивизии, за что был судим и приговорен к смертной казни, но смог бежать, 
спасенный преданными ему солдатами. В 1922 г. эмигрировал в Китай. Интернирован и помещен 
в лагерь в г. Гирине. После оккупации Маньчжурии японскими войсками выслан в 1934 г. в Тянь-
цзинь (Китай). После оккупации Северного Китая японскими войсками в 1937–1938 гг. находился 
под непрерывной угрозой ареста оккупационными властями за отказ участвовать в формировании 
русских военных частей для японской армии. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Вержбицкий,_Григорий_
Афанасьевич).
27 Первоочередной 3-й Сибирский казачий полк всю войну оставался в Омском военном округе.
28 Калитин Петр Петрович (1853–1927). Командующий Сибирской казачьей бригадой, во главе кото-
рой вступил в войну на Кавказском театре. С 1915 г. – командир 1-го Кавказского армейского кор-
пуса, действовавшего на Кавказском фронте. Генерал от кавалерии. В 1917 г. назначен членом Алек-
сандровского комитета о раненых. Во время Гражданской войны находился в составе ВСЮР. После 
поражения белых армий эмигрировал в Югославию. В 1920-х гг. переехал в Париж, жил в нищете, 
получая небольшую пенсию от французского правительства. До конца жизни состоял председате-
лем Союза Георгиевских кавалеров. Последние дни жил в приюте «Русский Дом» княгини Мещер-
ской, в Сен-Женевьев-де-Буа, где и скончался. Двоюродный брат военного министра генерал-адъю-
танта А. Н. Куропаткина (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=473)
29 Раддац Эрнст-Август Фердинандович (1868–1918). Полковник, командир 1-го Сибирского казачьего 
полка. С началом мировой войны – на Кавказском фронте. Отличился в боях у Ардагана. Назначен 
командующим Сибирской казачьей бригадой. Генерал-майор, командующий 1-й Кавказской казачьей 
дивизией. Генерал-лейтенант. Весной 1918 вывел дивизию на Кубань. В Армавире большевиками 
был арестован весь офицерский состав дивизии. Расстрелян вместе с 68-ю офицерами на ст. Ладож-
ской Кубанской обл. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1515).
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был награжден «за то, что в бытность начальником отдельной Сибирской 
казачьей бригады, 14 декабря 1914 г., получив приказание спешно двинуть-
ся к гор. Ардагану на выручку отряда ген. – м. И. А. Геника30, окруженного 
значительно превосходными силами турок, объединил под своим командо-
ванием отдельные отряды, противодействовавшие обходу турецких войск 
со стороны Ольт и Чорохского края, повел энергичное наступление на за-
нятый турками гор. Ардаган и совместными действиями с отрядом генера-
ла Н. М. Истомина31 взял его, после чего форсированным маршем двинулся 
на Ольты и с боем 30 декабря занял их; дальнейшими своими действиями 
с 1 по 13 января, оперируя на путях сообщения турок и принуждая неодно-
кратно менять путь отступления 10-го турецкого корпуса, в значительной 
мере способствовал полному разгрому турецкой армии»32.

В августе 1914 г. на фронт были отправлены сибирские казачьи полки 
второй очереди (4-й и 5-й Сибирские казачьи), а в декабре – полки третьей 
очереди (7-й и 8-й Сибирские казачьи). В декабре 1915 г. они были сведены 
в Сибирскую казачью дивизию (4-й, 5-й, 7-й и 8-й Сибирские казачьи полки). 
В составе войск Западного фронта дивизия под командованием генерала кня-
зя П. Н. Мышецкого33 с отличием действовала в отступательных боях у Гродно 
и Вильно. В июле 1915 г. на Северо-Западный фронт прибыли 6-й и 9-й Сибир-
ские казачьи полки, объединенные в Отдельную Сибирскую казачью бригаду. 
В 1916 г. 9-й Сибирский казачий полк был снят с фронта и отправлен в Семире-
чье, затем в Ташкент, а в январе 1917 г. – в Персию, в Русский экспедиционный 
корпус Кавказской армии. 6-й полк в сентябре 1917 г. вернули в войско, раз-
местили в Семипалатинске и по одной сотне – в Омске и Новониколаевске34.

1-я отдельная Забайкальская казачья бригада (1-й Читинский, 1-й Верхне-
удинский и 1-й Аргунский полки) генерала С. В. Томашевского35, действовавшая 

30 Геник Иван Адамович (1854–1919), генерал-майор; участник русско-турецкой войны 1877–1978 гг., 
с 1914 в отставке, в Первую мировую войну начальник 3-й Кубанской пластунской бригады, в резерве 
чинов при штабе Киевского военного округа (с 21.8.1915), начальник 15-й пехотной запасной бригады 
(с 12.9.1915); после Октябрьской революции служил в белой армии Вооруженных сил Юга России. 
Умер в Екатеринодаре (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=4803).
31 Истомин Николай Михайлович (1855–?). Начальник 20-й пехотной дивизии. В 1914 г., действуя 
на Кавказском театре, одновременно с дивизией командовал Ольтинским отрядом, во главе ко-
торого участвовал в Сарыкамышской операции. Командир 5-го Кавказского армейского корпуса 
(в составе 13-й, 10-й, 7-й армий). В 1916 – командир только что сформированного 46-го армей-
ского корпуса. После Февральской революции при чистке высшего командного состава потерял 
пост и был зачислен в резерв чинов при штабе Минского ВО. В 1917 г. уволен от службы. В 1925 – 
преподаватель Военно-морского гидрографического училища в Ленинграде (http://www.grwar.ru/
persons/persons.html?id=286).
32 Разведчик. – 1915. – 21 июля (№ 1289).
33 Мышецкий Петр Николаевич (1858–1925). Генерал-майор. С 1910 г. в отставке. После начала ми-
ровой войны возвращен на службу. Начальник Сибирской казачьей дивизии. Генерал-лейтенант. 
Уволен от службы за болезнью в 1917 г. Участник Белого движения в составе Северо-Западной армии. 
В эмиграции в Дании. Умер в Копенгагене. (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=1530).
34  Березовский, Е. Сибирское войско и Великая война // Сибирский казак : войсковой юбил. сб. Сиб. 
казачьего войска. – Харбин, 1941. – Вып. 2. Время Великой войны (1914–1917 годы). – С. 9–15.
35 Томашевский Сергей Владимирович (1857–?). Участник русско-турецкой войны (1877–1978). 
Генерал-майор, начальник Забайкальской казачьей бригады. Генерал-лейтенант, начальник 2-й
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на Северо-Западном и Западном фронтах, хорошо себя показала в Польше 
и Полесье. Уже 30 ноября 1914 г. бригада получила Высочайшую благодарность. 
Верховный главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич36 пожа-
ловал на каждую сотню бригады по пять Георгиевских крестов. В декабре 1915 г. 
к бригаде присоединился 2-й Верхнеудинский полк, и она была развернута 
в 1-ю Забайкальскую казачью дивизию37. На Кавказском фронте успешно 
действовали две отдельные Забайкальские казачьи бригады – 2-я (2-й Читин-
ский и 2-й Аргунский полки) и 3-я (2-й Нерчинский и 3-й Верхнеудинский полки).

Среди многих героев-забайкальцев посмертно ордена Св. Георгия IV ст. 
были удостоены: сотник 3-й Забайкальской казачьей батареи Н. Д. Нико-
лаев «за то, что в бою Забайкальской казачьей бригады, 20 ноября 1914 г., 
при защите переправы через р. Рукавку у пос. Грохолице и у д. Бугай, нахо-
дясь под огнем в четыре раза превосходившей его артиллерии противника, 
огнем своего взвода остановил наступление превосходных сил противника, 
чем дал возможность сотням левого боевого участка занять и в течение дня 
удержать свои позиции. Получив затем приказание отходить ввиду обхода 
противником левого фланга Забайкальской бригады, по собственной ини-
циативе остался на позиции и, открыв по обходящим колоннам противни-
ка губительный огонь, задержал их, чем дал возможность бригаде спокойно 
отойти и занять следующую позицию на высотах горы Борова, причем сам 
был убит…»; командир 1-го Верхнеудинского полка полковник И. С. Цырель-
ников38 «за то, что командуя сводным полком от 1-й Забайкальской казачьей 
бригады, 22 февраля 1915 г. энергично атаковал, совместно с 70-м пехотным 
Ряжским полком, немцев, потеснивших левый фланг армии на фронте д. д. 
Вал – Доманевице, не только остановил наступление немцев, но и отбросил 
их из первой линии окопов […], причем, находясь сам в передовой линии 
и ободряя нижних чинов, пал смертью героя»39.

Отдельная Уссурийская конная бригада, развернутая в 1915 г. в диви-
зию (Приморский драгунский, 1-й Нерчинский, Уссурийский и 1-й Амур-
ский казачьи полки) с исключительным блеском действовала в Польше, Литве 

Кубанской, затем – 5-й Кавказской казачьих дивизий. В 1917 г. отчислен за болезнью в распоря-
жение войскового начальства Кубанского казачьего войска. (http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=227).
36 Великий князь Николай Николаевич (Младший) (1856–1929) – первый сын великого князя Ни-
колая Николаевича (старшего) и великой княгини Александры Петровны (урожденной принцессы 
Ольденбургской), внук Николая I; генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Верховный Главноко-
мандующий всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи в начале Первой миро-
вой войны (1914–1915); в 1915–1917 гг. – наместник Его Императорского Величества на Кавказе, 
главнокомандующий Кавказской армией и войсковой наказный атаман Кавказских казачьих войск. 
С марта 1917 г. – в отставке, с марта 1919 – в эмиграции.
37  Шильников, И. Ф. Забайкальская казачья дивизия в Великой европейской войне 1914–1918 гг. – 
Харбин, 1933. – С. 34, 78.
38 Цырельников Иван Спиридонович (1874–1915). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
Есаул 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска (1913). Полковник. Командир 1-го 
Верхнеудинского полка ЗабКВ. Погиб в бою у господского двора Доманевице (Польша) (http://www.
grwar.ru/persons/persons.html?id=8215).
39 Разведчик. – 1916. – 2 августа (№ 1343).
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и в Лесистых Карпатах. В соединении особенно выделялся Приморский дра-
гунский полк, уничтоживший разновременно восемь германских кавале-
рийских полков. Командир бригады генерал-майор Л. П. Киселев40 был на-
гражден орденом Св. Георгия IV ст. «за то, что в период боев с 1 по 7 февраля 
1915 г., сознавая всю важность удержания участка позиции Недзборж – Унер-
жин, находясь под сильным и действительным огнем и при сильном натиске 
противника, мужественно выдерживал бой с превосходным в силах против-
ником, отбил все яростные атаки и этим оберегал фланг расположения всего 
корпуса»41. Генералы А. М. Крымов42 и барон П. Н. Врангель43, позднее коман-
довавшие бригадой (дивизией), приобрели в Русской армии славу выда-
ющихся кавалерийских начальников.

Запасные части. После отбытия на фронт сибирских стрелковых дивизий 
на территории Омского и Иркутского военных округов было сформировано 
пять Сибирских стрелковых запасных бригад. 2-я бригада (управление в Ир-
кутске) включала 9-й, 10-й, 11-й и 12-й полки (Иркутск), 16-й и 29-й полки 
(Канск); 3-я бригада (управление в Омске) – 19-й, 20-й, 26-й, 27-й, 28-й, 36-й 
и 37-й полки (Омск); 4-я бригада (управление в Новониколаевске) – 17-й, 21-й, 
22-й и 23-й полки (Новониколаевск), 33-й полк (Петропавловск), 34-й полк 
(Курган) и 35-й полк (Тюмень); 5-я бригада (управление в Томске) – 18-й, 
25-й, 32-й, 38-й и 39-й полки (Томск), 24-й полк (Барнаул и Семипалатинск); 

40 Киселев Леонид Петрович (1859–1930). Генерал-майор, начальник Уссурийской конной бригады, 
Командующий 8-й кавалерийской дивизией. Состоял в резерве чинов при штабе Минского ВО. 
Позже служил в РККА. Похоронен на Ваганьковском кладбище. (http://www.grwar.ru/persons/persons.
html?id=1493).
41 Разведчик. – 1916. – 5 июля (№ 1339).
42 Крымов Александр Михайлович (1871–1917). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С 1913 г. исполнял должность генерала для поручений при командующем войсками Туркестанского 
ВО, в 1914 г. назначен исполняющий должность генерала для поручений при штабе 2-й армии. 
С 1914 г. командовал бригадой 2-й Кубанской казачьей дивизии. Генерал-майор, в 1915 г. – начальник 
Уссурийской конной бригады, командующий Уссурийской конной дивизией, развернутой из этой 
бригады. В 1917 г. исполнял должность командира 3-го кавалерийского корпуса. Отказался принять 
предложенный ему пост военного министра Временного правительства. Генерал-лейтенант. В ходе 
Корниловского выступления назначен Главнокомандующим отдельной Петроградской армией. После 
провала выступления прибыл в Петроград, где представил А. Ф. Керенскому свои объяснения произо-
шедших событий. Вернувшись, застрелился в своей квартире на Захарьевской улице (по др. дан-
ным – на Лиговском проспекте, 44) (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=55).
43 Врангель Петр Николаевич (1878–1928). Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. Ротмистр, 
в 1914 г. – начальник штаба Сводно-казачьей дивизии, помощник командира лейб-гвардии Кон-
ного полка по строевой части. Флигель-адъютант, полковник, командир 1-го Нерчинского полка 
Забайкальского казачьего войска, командир 2-й, 1-й бригад Уссурийской конной дивизии. Генерал-
майор. В 1917 г. назначен временным командующим Уссурийской конной дивизии, командующим 
7-й кавалерийской дивизией, Сводным кавалерийским корпусом. После Октябрьской революции 
отправился на Дон, где присоединился к атаману генералу A. M. Каледину, помогал в формировании 
Донской армии. Командовал 1-й конной дивизией, 1-м конным корпусом Добровольческой армии. 
Генерал-лейтенант, командующий Кавказской добровольческой армии, Кавказской армией ВСЮР, 
Добровольческой армией, в 1919 г. зачислен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР, с 1920 г. 
уволен в отставку, затем назначен главнокомандующим ВСЮР, далее – Русской армией. Эвакуи-
рован из Крыма в Константинополь, в эмиграции со своим штабом переехал из Константинополя 
в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС, затем – Югославия). В 1924 г. под его руковод-
ством создан Российский общевоинский союз (РОВС). В 1927 г. переехал в Брюссель (Бельгия), где 
вскоре неожиданно тяжело заболел и скончался (http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=415).
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6-я бригада (управление в Красноярске) – 14-й, 15-й и 30-й полки (Красноярск), 
13-й и 31-й полки (Ачинск). Полки готовили пополнения для действующей 
армии и направляли их на фронт в составе маршевых рот44.

Кроме запасных частей на территории округов дислоцировалось 27 пе-
ших дружин государственного ополчения, в том числе 532-я (Ачинск), 550-я 
(пос. Антипиха), 562-я (Березовка), 574-я (пос. Песчанка), 609-я (Чита), 615-я 
и 707-я (Новониколаевск), 700-я и 710-я (Тюмень), 701-я (Тобольск), 702-я 
(Семипалатинск), 703-я, 705-я, 706-я и 709-я (Омск), 704-я (Курган), 708-я 
(Томск), 711-я (Ишим), 712-я (Барнаул), 713-я (Бийск), 714-я (Чита), 715-я 
(ст. Иннокентьевская), 716-я (Канск), 717-я (Красноярск), 718-я (Иркутск), 
719-я (Нерчинск), 720-я (ст. Маньчжурия и Даурия). Солдаты этих формиро-
ваний охраняли железную дорогу, военные склады, лагеря военнопленных45.

С объявлением всеобщей мобилизации 18 июля (1 августа н. ст.) 1914 г.46 
на территории России (включая Сибирь) в войска были призваны все запасные 
солдаты, т. е. лица, ранее отслужившие в армии, в возрасте 24–39 лет, а на пя-
тый день мобилизации, 22 июля – ратники ополчения 1-го разряда в возрасте 
40–43 лет (ранее служившие в армии) и в возрасте 22–25 лет (ранее не слу-
жившие). Позднее, 15 августа 1915 г. были призваны ратники ополчения 1-го 
разряда в возрасте 20–38 лет, а 25 марта 1916 г. – в возрасте 21–40 лет (фак-
тически, учитывая предыдущие призывы, – в возрасте 39 лет).

Ратники ополчения 2-го разряда на территории Сибири призывались 
в следующей последовательности: 5 сентября 1915 г. – в возрасте 20–24 лет, 
30 октября 1915 г. – в возрасте 25–26 лет, 1 февраля 1916 г. – в возрасте 28–
29 лет, 27 марта 1916 г. – в возрасте 30–31 года, 25 августа 1916 г. – в возрасте 
32–34 лет, 20 сентября 1916 г. – в возрасте 35–37 лет, 25 октября 1916 г. – 
в возрасте 38–41 года.

Кроме запасных солдат и ратников ополчения во время войны в ар-
мию были призваны (в том числе досрочно) и новобранцы сроков службы 
1914–1919 гг. Так, новобранцы срока службы 1914 г. были призваны 1 октя-
бря 1914 г. (возраст 21 год), 1915 г. – 15 января 1915 г. (возраст 21 год), 1916 г. – 
15 мая 1915 г. (возраст 20 лет), 1917 г. – 7 августа 1915 г. (19 лет), 1918 г. – 15 мая 
1916 г. (19 лет), 1919 г. – 3 февраля 1917 г. (19 лет)47.

За время войны под ружье было поставлено 988 тыс. чел. из сельской 
местности и 123 тыс. из городов, всего 1 млн 111 тыс. чел. (из 10,1 млн жи-
телей региона): из них 51,5 % трудоспособных мужчин Томской, 38,8 – Ени-
сейской, 49,5 – Иркутской, 51,8 – Тобольской губерний, 60,8 % – Акмолинской 
и 54,8 % – Забайкальской областей; на Дальнем Востоке – более 50 % трудо-
способных крестьян и до 40 % казаков (см. табл.). Резко вырос личный состав 

44 Две Сибирские стрелковые запасные бригады – 1-я (управление в Ташкенте) и 7-я (управление 
в Асхабаде) дислоцировались на территории Туркестанского военного округа.
45  Баталов, А. Н. Борьба большевиков за армию в Сибири (1916 – февраль 1918). – Новосибирск : Наука, 
1978. – С. 27–34.
46 Далее все даты даются по старому стилю.
47  Головин, Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. – М. : Кучково поле, 2001. – С. 73–78.
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местных гарнизонов, сопоставимый с численностью населения соответству-
ющих городов: в Омском – от 60 до 90 тыс. чел., Иркутском – от 30 до 50 тыс., 
Владивостокском – от 20 до 46 тыс. чел. Только из четырех запасных полков, 
дислоцировавшихся в Новониколаевске, в 1914–1915 гг. на фронт отправля-
лось ежемесячно по 25 тыс., а в 1916 – по 15 тыс. чел. На 7 декабря 1916 г. 
в запасных полках Омского военного округа числилось 154 366, Иркутского 
военного округа – 67 744 чел., а на 8 марта 1917 г. – соответственно 191 245 
и 78 736 чел.48

После заключения большевиками Брестского мирного договора в марте 
1918 г. началась демобилизация старой Русской армии, а к лету произошло 
расформирование ее частей и соединений. Подавляющее большинство офи-
церов – сибирских стрелков, казаков Сибирского, Забайкальского, Амурско-
го и Уссурийского войск, вернувшихся в места прежней дислокации своих 
частей, приняли активное участие в Гражданской войне 1918–1922 гг. Они 
заняли командные посты в Сибирской армии – вооруженных силах Вре-
менного Сибирского правительства, а затем в Российской армии адмирала 
А. В. Колчака.

 Симонов Д. Г., кандидат исторических наук (ИИ СО РАН)

48  Симонов Д. Г.,  Шиловский М. В. Первая мировая война // Историческая энциклопедия Сибири. – 
Новосибирск, 2009. – Т. II. – С. 597–599.

Таблица*
Призыв в армию 

на территории Сибири и Дальнего Востока в 1914–1917 гг. 
по данным сельскохозяйственной переписи 1917 г.

Наименование 
губернии /области

% призванных в армию

Ко всему 
населению

К числу 
всех мужчин

К числу 
трудоспособных 

мужчин

Акмолинская область
Алтайская губерния
Амурская область
Енисейская губерния
Забайкальская область
Иркутская губерния
Приморская область
Семипалатинская область
Тобольская губерния
Томская губерния
Якутская область

12,8
11,8
12,5
 9,0
13,0
11,5
10,8
10,5
12,2
11,5
 0,4

24,6
23,2
23,5
17,5
25,3
22,2
20,1
20,1
24,2
22,6
 0,7

60,6
53,6
55,8
38,3
54,8
49,5
43,4
44,2
51,8
51,5
 1,5

Средняя по России 11,2 22,6 47,4

* Сост. по:  Головин, Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. – М. : Кучково поле, 2001. – С. 111–112.
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Сибирь в годы Первой мировой: 
экономика военного времени49

Юбилейные исторические даты всегда привлекали и будут привлекать 
к себе внимание не только профессиональных исследователей, но и обществен-
ный интерес, даже в том случае если государственные структуры стараются 
не обращать своего внимания на такие памятные даты в силу их полити-
ческого, национального, религиозного «неудобства» с точки зрения сиюми-
нутного государственного интереса. В этом плане 100-й годовщине со дня 
начала Первой мировой войны можно сказать «повезло», политические 
изменения последних десятилетий позволили вернуть из небытия обществен-
ного сознания немало исторических событий, о которых хотелось бы навсег-
да забыть. Проводятся научные конференции, появилось немало публика-
ций: статей, монографий, диссертаций, посвященных событиям той далекой 
от нас войны. И хотя главные сражения Первой мировой войны проходили 
далеко от Сибири, но сибиряки принимали участие как в военных действиях 
на фронтах, так и в глубоком тылу, обеспечивая действующую армию: воору-
жением, снаряжением, продовольствием и, конечно же, людскими ресурса-
ми. О влиянии Первой мировой войны на Сибирь, ее социально-экономиче-
ское и общественно-политическое развитие писали многие исследователи: 
З. Т. Тагаров, Д. М. Зольников, Л. М.  Горюшкин, И. А.  Еремин, В. П.  Зиновьев, 
В. А. Скубневский, В. И. Пронин, М. В.  Шиловский, Г. А. Бочанова и др. В кол-
лективных многотомных изданиях, таких как: «История Сибири», «Рабочий 
класс Сибири», «Крестьянство Сибири», влиянию Первой мировой войны 
на развитие региона отведены соответствующие разделы. Но, как подчер-
кивает томский историк профессор В. П.  Зиновьев, «тема еще недостаточно 
изучена в силу ее обширности и многоплановости».49

Сибирь в годы войны продолжала оставаться аграрно-сырьевой окраиной 
страны, к этому времени удельный вес валовой продукции обрабатывающей 
промышленности региона составлял около 1 % от общероссийской. Как отме-
чают специалисты, промышленное развитие Сибири в годы войны заметно 
изменилось, милитаризация экономики требовала объединения предприятий, 
занятых выпуском военной продукции, так как на крупных предприятиях 
можно было более эффективно организовать выпуск продукции, необходи-
мой для действующей армии и фронта.

Мероприятия государственного масштаба по созданию промышленных 
тыловых районов стали активно разрабатываться в первый же год войны. 

49 Использованы следующие публикации: История Сибири. Л., 1968. Т. 3; Рабочий класс Сибири в до-
октябрьский период. Новосибирск, 1982; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. Новосибирск, 
1983; Победа Великого Октября в Сибири. Ч. 1. Томск, 1987;  Горюшкин Л. М. Аграрное развитие в Сибири 
периода империализма (1900–1917 гг.). Новосибирск, 1976;  Зиновьев В. П. Сибирский тыл в период 
Первой мировой войны // Сборник тезисов Сибирского исторического форума «Сибирь в войнах на-
чала ХХ века». Красноярск, 2013;  Еремин И. А. Состояние промышленности Западной Сибири в годы 
Первой мировой войны // Сибирь и войны ХIХ–ХХ веков. Новосибирск, 2014.
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В феврале 1915 г. при Академии наук была организована особая Комиссия 
под руководством академика В. И. Вернадского, одним из направлений деятель-
ности которой стало более детальное изучение экономических возможно-
стей восточных районов страны. Кроме того, в Петрограде было учреждено 
специальное Сибирское бюро под председательством члена Государственно-
го Совета профессора Е. Л. Зубашева. Как отмечает алтайский исследователь 
профессор И. А.  Еремин, «Сибирское бюро призывало правительство раз-
работать особую протекционистскую политику – систему премий и поощре-
ний для частного предпринимательства с целью содействовать в Сибири 
созданию новых производств, столь необходимых для развития экономики 
военного времени и повышения обороноспособности страны». Но прави-
тельство приступило к реализации слишком поздно – в 1916 г., когда при 
Военном министерстве был создан Металлургический комитет. Вся террито-
рия Сибири была разделена на четыре промышленных района: Кузнецкий, 
Енисейский, Иркутский и Приморский, для каждого района намечалась своя 
особенная программа индустриального развития. При этом комитет считал, 
что наиболее подготовленным для реализации программ является Кузнец-
кий район. В этом промышленном районе акционерное общество Кузнецких 
каменноугольных копей (Копикуз) приступило к реализации индустриаль-
ного проекта, включающего создание единого комплекса, охватывающего 
добычу угля и руды, коксохимическое и металлургическое производство. 
В Кузнецком угольном бассейне за годы войны добыча угля выросла в полтора 
раза: если в 1913 г. добывали 47 млн пудов угля, то в 1916 г. – 72 млн пудов. 
Уголь как топливо необходим был не только для Сибирской железной 
дороги, которая работала для военных нужд, но и для обеспечения топливом 
многочисленных промышленных предприятий Урала, также занятых испол-
нением военных заказов. В 1915 г. Копикузу удалось получить крупный заказ 
от Главного артиллерийского управления на поставку бензола и толуола. Это 
способствовало модернизации ряда как уже существующих предприятий, 
так и сооружению новых. В годы войны на предприятиях Копикуза труди-
лось около 4,5 тысяч рабочих и служащих.

Получив военные заказы и финансирование, значительных успехов до-
билось Риддерское горнопромышленное акционерное общество. Были пере-
оборудованы старые рудники – Риддерский и Сокольский, активно велась 
модернизация транспортных коммуникаций, железных дорог и речных портов. 
Риддерское акционерное общество обогащало руду, извлекало золото и се-
ребро, выплавляло медь, свинец, цинк. Значительные изменения в регионе 
произошли на предприятиях обрабатывающей промышленности. Как отме-
чают исследователи, с одной стороны, прекратили работу частные виноку-
ренные и пивоваренные заводы в связи с запретом продажи спиртного, за-
метно сократили производство деревообрабатывающие, льняные заводы, 
были закрыты многие кирпичные заводы. В то же время, с другой стороны, 
заводы, получившие военные заказы, расширили масштабы своего произ-
водства – например, кожевенные, суконные, обувные заводы. В 1915 г. в За-
падной Сибири вступили в строй два мясоконсервных завода – курганский 
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«Товарищества Петроградских консервных заводов и В. Г. Сорокина» и Петро-
павловский казенный.

В Сибири, как и по стране в целом, с 1915 г. начинают создаваться во-
енно-промышленные комитеты (ВПК), которые берут под свой контроль 
распределение финансовых средств, сырьевых ресурсов, рабочих кадров. 
Для повышения авторитета и эффективности деятельности этих комитетов 
в их состав включались представители разных слоев сибирского общества, 
но руководство ВПК брала под свой контроль сибирская буржуазия. Идею 
классового сотрудничества ради победы над врагом разделяли практические 
все политические партии России, за исключением партии большевиков, ко-
торые развернули активную агитацию против этих учреждений.

В экономике довоенной Сибири был широко представлен иностран-
ный капитал: английский, немецкий, французский, датский, норвежский, 
бельгийский. В годы войны произошло снижение доли иностранного ка-
питала ряда стран: Бельгии, Франции, Англии, практически свернул свою 
деятельность немецкий капитал. Зато заметно активизировался капитал 
американский, беря под свой контроль наиболее доходные отрасли сибир-
ской промышленности. Несомненно, существование в Сибири и на Даль-
нем Востоке предприятий с преобладанием иностранного капитала спо-
собствовало быстрому развитию ряда отраслей, но не следует забывать, что 
главной целью было получение прибыли, как можно больше и как можно 
быстрее. Поэтому владельцам иностранного капитала выгодно было со-
хранять сырьевую роль российских территорий на более длительную перспек-
тиву и они не были заинтересованы в развитии машиностроительных, 
станкостроительных и других технологичных отраслей в России. Кроме 
того, деятельность некоторых иностранных компаний вызывала подозрения 
в том, куда и кому поставляется продукция, имеющая важное оборонное 
значение для России. Так, акционерное горнопромышленное общество 
«Тетюхе» (Дальний Восток) вывозило цинковые и серебро-свинцовые руды 
через Японию и сбывало неизвестным покупателям. До войны главны-
ми пайщиками рудников «Тетюхе» были немцы. После объявления войны 
немцы как совладельцы были формально устранены и акции переписаны 
на других лиц. Как подчеркивали авторы «Истории Сибири», в годы войны 
«не исключено, что руды вывозились в Германию и использовались армией 
противника» (История Сибири. Л., 1968. Т. 3. С. 440).

В годы Первой мировой войны в регионе обострились транспортные 
проблемы. Основным типом транспортных сообщений внутри сибирских со-
общений, а также связывающим Сибирь с европейской частью страны, явля-
лась Транссибирская железная дорога, которая взяла на себя задачу доставки 
на промышленные предприятия западной части страны топлива, сырья 
и иных ресурсов, необходимых для бесперебойной работы оборонных пред-
приятий страны. Железные дороги Сибири оказались перегружены доставкой 
военных грузов и воинских контингентов на запад, а в обратном направлении 
двигались беженцы, перемещались эвакуируемые учреждения и предприятия, 
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эшелоны с пленными. На железных дорогах в еще бóльших масштабах повто-
рилась ситуация, которая наблюдалась в годы русско-японской войны.

Но, несмотря на  сложности военного времени, железнодорожный 
транспорт Сибири в годы войны продолжал развиваться: строились новые 
железнодорожные линии, переоборудовались станции, заметно расширился 
объем перевозимых грузов. Накануне Первой мировой войны в Сибири ве-
дется модернизация структуры железных дорог, прокладывается вторая ко-
лея Транссибирской магистрали, ведется сооружение участок Тюмень – Ом-
ской и Амурской железных дорог. Важным явлением можно считать и начало 
частного железнодорожного строительства Алтайской, Ачинско-Минусин-
ской, Кольчугинской и Кулундинской веток, но к началу войны эти железные 
дороги не успели достроить, пришлось вести строительство в военные годы, 
хотя на уже построенных участках было открыто движение.

Сложнее оказалась ситуация с водным транспортом Сибири. Как отме-
чают авторы коллективной работы «Победа Великого Октября в Сибири», 
в предвоенные годы водный транспорт региона развивался «качественно 
и количественно». В 1914 г. на водных артериях Сибири насчитывалось бо-
лее 1 100 судов, из которых 316 являлись паровыми и тепловыми, около 
100 судов были моторными. Несмотря на то, что речное судоходство в Си-
бири было развито значительно слабее, чем в европейской части страны, 
и отставало по темпам развития от железнодорожного транспорта, речной 
транспорт региона существенно дополнял существующую в Сибири желез-
ную дорогу. Как известно, Транссибирская железнодорожная магистраль 
надежно связывала восточные и западные районы, а водный транспорт 
выполнял такую же роль в отношении северных и южных районов регио-
на, что способствовало их взаимовлиянию и развитию. Но начавшаяся вой-
на негативно отразилась на состоянии речного транспорта. Если рабочие 
и служащие железных дорог Сибири получили освобождение от призыва 
в действующую армию на весь период военных действий, то рабочие и слу-
жащие речного транспорта получили льготу лишь до  конца навигации 
1914 г. Поэтому навигацию следующего 1915 г. водный транспорт Сибири 
встретил в ослабленном состоянии: часть механиков, мотористов, слеса-
рей и др. плавсостава оказалась в действующей армии. Ситуация в речном 
транспорте региона еще более обострилась в навигацию 1916 г. По донесе-
ниям должностных лиц, транспортные коммуникации региона были забиты 
грузами, в том числе и имеющими военное значение, которые не успевали 
вывозить ни водный транспорт, ни железные дороги.

Основой экономики Сибири в начале ХХ века продолжало оставаться 
сельское хозяйство. С началом Первой мировой войны серьезные испытания 
легли на плечи сибирского крестьянства. Действующая армия на фронте тре-
бовала все новых и новых людских пополнений. За три года войны в Сибири 
было проведено около 20 частных мобилизаций (воинских наборов) и на во-
енную службу было взято около миллиона сибиряков, что составило около 12 % 
всего населения региона. Потеря столь значительного количества рабочих 
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рук сказалась самым негативным образом на состоянии экономики и, пре-
жде всего, на сельском хозяйстве, откуда и было взято основное количество 
молодых людей. Предпринимаемые правительством попытки сгладить остро-
ту проблемы нехватки рабочих рук в сельском хозяйстве с помощью новых 
переселенцев, беженцев, а затем и используя труд военнопленных, давали 
лишь частичный успех.

В условиях военного времени в значительной мере расширились мас-
штабы применения женского и детского труда – тем самым повторялась 
ситуация, которая существовала в годы русско-японской войны – правда, 
в более широких масштабах. Как отмечают авторы «Истории крестьянства 
Сибири», в годы войны основная тяжесть труда пала на плечи женщин-
крестьянок. В 1917 г. по Томской губернии их доля достигала почти 2/3 тру-
доспособных рабочего возраста и 3/5 общего числа работающих в сельском 
хозяйстве. Подобная ситуация складывалась и в соседней Тобольской гу-
бернии. Помимо большого числа рабочих рук, сельское хозяйство Сибири 
лишилось и значительного числа лошадей, основной тягловой силы в до-
революционной российской деревне. В этих сложных условиях, когда для 
обеспечения действующей армии продовольствием и предприятий, рабо-
тающих над выполнением военных заказов, сырьем, требовалось все больше 
и больше товарной продукции, население региона продемонстрировало свое 
умение самоотверженно трудиться в грозное для страны время.

В сельском хозяйстве Сибири за годы войны выросли посевные площа-
ди, в то время как в стране в целом они уменьшились. Сельское хозяйство 
восточных районов страны в годы войны специализировалось, в основном, 
на производстве пшеницы и овса. В 1917 г. посевы пшеницы занимали более 
половины обрабатываемых площадей, а овса – более четверти. Увеличение 
посевов и хорошие урожаи 1914, 1916 и 1917 гг. вызвали значительный рост 
сбора зерновых культур в Сибири. В эти военные годы Сибирь закрепила 
свою значимость как одна из важнейших хлебных баз России. При общем 
сокращении валовых сборов хлеба по всем крупнейшим районам империи, 
регион дал увеличение их в 1916, а затем и в 1917 г., и стал производить хле-
ба вдвое больше, чем такой крупный зерновой район, как Северный Кавказ. 
Министр земледелия докладывал в 1916 г. императору Николаю II, что «1915 год 
уже выяснил особо важное значение Азиатской России в деле обеспечения 
народного продовольствия и снабжения армии» (История Сибири. Л., 1968. 
Т. 3. С. 442). Но и тут сказались транспортные проблемы – уже в 1915 г. главный 
уполномоченный по закупке хлеба для армии в своих донесениях отмечал, что 
«вывезти хлеб из Сибири невозможно из-за перегрузки железной дороги».

Как отмечают исследователи, несмотря на реквизиции скота, общее его 
поголовье в Сибири в эти годы заметно увеличилось. Так, количество лоша-
дей увеличилось в 1,3 раза, поголовье крупного рогатого скота – в 1,7 раза, 
овец и коз – в 1,8 раза, а свиней – в 3 раза. Вывоз мяса и его потребление в са-
мой Сибири значительно выросли, но при этом уменьшился вывоз масла: 
если в 1913 г. вывоз сибирского масла достиг 6 млн пудов, то в 1915 г. сокра-
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тился до 4,6 млн пудов. При значительных запасах масла в Сибири, оно почти 
исчезло на рынках крупных городов центральной России. В апреле 1916 г. 
экспортное сибирское масло продавалось в Омске по 18 руб. 50 коп. за пуд, 
а в Петрограде оно стоило 35 руб. 50 коп. Через полгода, в октябре 1916 г. 
разрыв цен на масло еще более увеличился: в Омске его продавали за 28 руб. 
50 коп., а в Петрограде – уже за 71 руб.

По мнению многих исследователей истории Сибири, Первая мировая 
война создала благоприятные условия для развития кооперативного движе-
ния. Рост цен на предметы первой необходимости и стремление торговцев 
получить высокую прибыль подтолкнули массы сибирского крестьянства 
к созданию потребительских кооперативов и вступлению в них. В результа-
те этого процесса, уже конце 1915 – начале 1916 г. частный торговый капи-
тал в Сибири потерпел серьезное поражение от кооперативного капитала. 
Но было бы неверно считать, что развитие кооперации в Сибири было за-
щитой интересов лишь сибирского крестьянства (хотя и это, на наш взгляд, 
уже было немало – Б.В.), Кооперативы, возникнув как объединения потреби-
телей (покупателей), быстро «вырастали из коротких штанишек» и начина-
ли активно действовать в производственной сфере. Широкую известность 
приобрела деятельность «Союза сибирских маслодельческих кооперативов», 
который в 1915 г. сделал масштабные заготовки для нужд армии (масла, сала, 
мороженой свинины, прессованного сена) на общую сумму свыше 17 млн руб-
лей. В августе 1916 г. в «Союз» входило 902 артели, а в 1917 г. артелей насчи-
тывалось уже 1 470. Несомненно, в кооперативном движении в Сибири было 
немало проблем, которые еще предстояло решить в ближайшем будущем, 
но неоспоримым является тот факт, что растущее кооперативное движение 
поднимало сельское хозяйство региона на более высокий уровень.

Но даже при столь значительных успехах в развитии сельского хозяй-
ства региона, в годы Первой мировой множились и обострялись некоторые 
проблемы. В сибирской деревне активно шел процесс дифференциации, при 
этом часть крестьян укрепляли свои позиции, а другие разорялись, тем са-
мым превращаясь в наемных работников для своих более успешных и удач-
ливых односельчан. Для многих крестьянских хозяйств потеря одного-двух 
работников, которые были взяты на военную службу и отправлены в действую-
щую армию, обернулась утратой прежнего самостоятельного хозяйствен-
ного статуса. Отныне такое хозяйство и его члены нуждались в регулярной 
помощи со стороны либо общины, либо государственных структур. В свою 
очередь, государство в условиях продолжающейся войны было не в состоянии 
компенсировать потери и утраты слабеющих крестьянских хозяйств. Это 
способствовало росту социальной напряженности в сельском сообществе, 
а затем и к взрыву недовольства действиями властей.

Таким образом, Сибирь как отдаленный тыловой район страны, опи-
раясь на свою обширную и разнообразную сырьевую базу, выполняя зака-
зы действующей армии и фронта, сумела в этот сложный и ответственный 
исторический момент укрепить свой промышленный потенциал, провести 

Сибирь в годы Первой мировой: экономика военного времени
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модернизацию созданных в довоенный период предприятий и создать новые 
крупные промышленные предприятия. В сельском же хозяйстве региона 
война отразилась разновекторно: в экономическом аспекте было больше 
положительных моментов, в социальном – больше негативных. И все же 
изменения и преобразования, которые происходили в экономике региона 
в годы Первой мировой войны, в долговременной перспективе способство-
вали дальнейшему развитию Сибири и были осуществлены благодаря на-
пряженному и самоотверженному труду народов, населяющих обширную 
восточную территорию.

 Баяндин В. И., кандидат исторических наук (НГПУ)

***
Об образовании оргкомитета по подготовке мероприятий, связанных со 100-летием 

начала Первой мировой войны : распоряжение Правительства РФ от 26 февраля 
2013 г. № 236-р // Собр. законодательства РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 989.

О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России» : Федер. закон от 30 дек. 2012 № 285-ФЗ // Собр. зако-
нодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. I). – Ст. 7610. 1 августа объявлен Днем памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Поклонная Гора [Москва]. Памятник российским воинам, павшим в боях Первой 
мировой войны : конкурс проектов. – Режим доступа: http://ursa-tm.ru/forum/
index.php?/topic/55139-поклонная-гора-памятник-российским-воинам-пав/ 
(дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана. В конце ресурса – «Обращение о сборе 
средств на памятник павшим в Первой мировой войне», текст «К 100-летию 
начала Первой мировой войны» и обсуждение проектов.
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«…Грянула война. В течение трех с лишним лет 
Сибирь посылала эшелон за эшелоном своих 
бойцов… Сибиряки отстояли Варшаву, сибиряки 
покрыли себя неувядаемой славой в Галиции, 
Польше, прибалтийских губерниях и на Кавказе. 
Не было более отважных, более сметливых и на-
ходчивых разведчиков, не было более беззавет-
ных борцов на передовых линиях…»

(Известия Алтайского кредитного союза. 
1919. № 7. С. 27)50

Участие России в Первой мировой войне началось с 19 июля (1 августа) 
1914 г. с объявлением Германией войны и продолжалось до 3 марта 1918 г., 
когда большевистским правительством был подписан сепаратный Брестский 
мирный договор со странами Четверного Союза.

В эту войну было вовлечено 38 государств и 3/4 населения земного шара. 
Численность действовавших армий превышала 29 млн человек, количество 
мобилизованных – 74 млн человек. Людские потери воевавших стран со-
ставили 10 млн убитых, свыше 20 млн раненых, 7 млн искалеченных. Голод, 
болезни и другие лишения, вызванные войной, унесли более 5 млн человек 
гражданского населения, т. е. фактически столько же человеческих жизней, 
сколько все европейские войны за тысячелетие до нее. Целое поколение 
мужчин, находившихся в расцвете жизненных сил, погибло на полях сраже-
ния. Данное обстоятельство серьезным образом сказалось на общей демо-
графической ситуации в мире. Убыль населения только по этим причинам 
составила, по некоторым подсчетам, около 20 млн человек.

«Подвиги наших дедов и прадедов на фронтах Первой мировой и в тылу, 
лозунг «Все для фронта, все для победы!», родившийся в 1914 г. и вновь воз-
родившийся в 1941-м, опыт перевода экономики на военные нужды, разме-
щение эвакуированных предприятий, прием тысяч беженцев, организация 
помощи раненым и больным воинам, а также семьям воинов, призванных 
на действительную службу, оказался неоценимым опытом, востребованным 

50 Использованы следующие публикации:  Еремин, И. А. Западносибирский тыл России в годы Пер-
вой мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.) : дис. … д-ра ист. наук. – Барнаул, 2006. – 618 с. – 
То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/zapadnosibirskii-
tyl-rossii-v-gody-pervoi-mirovoi-voiny-iyul-1914-mart-1918-gg (дата обращения 9.01.2014). – Загл. 
с экрана;   Иванов, Р. Н. Влияние Первой мировой войны на социально-экономическое положение 
Воронежской губернии (1914–1917 гг.) : автореферат дис. … канд. ист. наук. – Воронеж, 2012. – 27 с. – 
То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dslib.net/istoria-otechestva/vlijanie-pervoj-
mirovoj-vojny-na-socialno-jekonomicheskoe-polozhenie-voronezhskoj.html (дата обращения 9.01.2014). – 
Загл. с экрана;  Фабрика, Ю. А. «…Новониколаевск переобременен войсками…» : (Новониколаевск 
и новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг.) // Календарь знаменательных и памят-
ных дат, 2014. – Новосибирск, 2013. – С. 99–101 [и др. источники].
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страной, Сибирью, новосибирцами в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», – пишет сибирский военный историк Ю. А.  Фабрика.

В последние годы выявилось четко выраженное стремление российского 
общества к переосмыслению исторического опыта ушедшего столетия, уроков 
и итогов его этапных событий. На этом фоне закономерным представляется 
оживление интереса к изучению истории Первой мировой войны – глобаль-
ного конфликта, резко изменившего вектор развития многих государств, тем 
более что в 2014 г. отмечается 100-летие со времени ее начала. Для нашей 
страны итоги Первой мировой войны имели совершенно особое значение. 
Вступление России в войну потребовало колоссального напряжения всех ма-
териальных и людских ресурсов – а это стало одной из важнейших причин глу-
бочайших социально-экономических и политических катаклизмов 1917-го.

Изучение участия России в Первой мировой войне остается актуальной 
научной задачей. Несмотря на наметившуюся в последние годы активизацию 
усилий отечественных и зарубежных историков по анализу ее различных 
аспектов, состояние тыла в этот период относится к числу наиболее важных 
и не исследованных в достаточной степени проблем.

Историография проблем Первой мировой войны прошла несколько 
самостоятельных периодов, среди которых: первый – работы дореволюцион-
ных авторов (1914–1917 гг.); второй – работы советских историков (1917–
1993 гг.); третий – постсоветский, он связан с экономическими и идеологи-
ческими изменениями, затронувшими все общество с начала 1990-х годов 
(расширилась источниковая база, были привлечены дополнительные доку-
менты, дающие более правдивую информацию о работе сибиряков по оказа-
нию помощи российским войскам).

В силу обстоятельств, непосредственно во время войны имеющиеся све-
дения, в виду их секретности, не публиковались, военное ведомство никаких 
аналитических работ не производило, а в публикациях, доступных читателю, 
превалировали описательность и публицистический стиль, направленные 
на возбуждение патриотических чувств народа. Тем не менее, изучение и на-
копление документной информации началось, фактически, еще в годы войны. 
Уже тогда архивисты осознавали необходимость сохранения этих докумен-
тов, понимали их важность и значимость. Проблема сохранения документов 
войны решалась и на государственном уровне. На основании постановления 
Совнаркома от 27 марта 1919 г. «О принятии местными военными комисса-
риатами всех архивов и дел расформированных частей, штабов и управлений 
старой армии, относящихся к периоду войны 1914–1918 гг.» и решения Кол-
легии Центрархива РСФСР от 17 ноября 1924 г. началась постепенная концен-
трация в «Лефортовском архиве» (архив находился в Лефортовском дворце, 
отсюда и название) документов всех военных учреждений дореволюцион-
ного периода. Продолжилась эта работа созданием 7 апреля 1925 г. Военно-
исторического архива РСФСР с филиалом в г. Ленинграде.

Документы и публикации начала века особенно интересны, т. к. в них 
очерчен почти полный спектр основных направлений в изучении темы, 
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которые затем стали предметом изучения большинства историков-профес-
сионалов. Они содержат большое количество фактического материала о со-
стоянии русской промышленности, сельского хозяйства, торговли, положении 
в финансовой сфере, подкрепленные разнообразными статистическими дан-
ными. Уже в период с 1914 по 1920 г. вышли в свет работы, посвященные во-
енной стратегии на Русском фронте и другие исследования. Эти труды, хотя 
и имели зачастую обзорный характер, содержали уникальный фактический 
материал о мировой войне и роли России среди держав Согласия51. Тогда же 
публиковались и первые описания операций русской армии. Но в исследова-
ниях этого периода (что совершенно оправданно ситуационно) превалирует 
официальная точка зрения, сглаживающая острые социально-экономиче-
ские противоречия, существовавшие в стране в годы войны. На первое место 
постоянно выдвигается патриотизм не только войска, но и жителей тыловых 
окраин – и значительно меньше публикаций, содержащих научный анализ 
состояния российского тыла.

Настоящим расцветом историографии о Первой мировой войне стали 
1920–1930-е гг.: прошло некоторое время после ее окончания, значитель-
ная часть бывших офицеров и генералов русской армии после перипетий 
Гражданской войны устроилась в профессиональном и бытовом плане (как 
за рубежом, так и в Советской России), появилась возможность оценить про-
шедшие события. Кроме того, события Первой мировой войны были еще 
не заслонены событиями новой – Второй мировой. По «горячим следам» 
проводится изучение боевых действий, идет активный поиск документов, их 
публикация. Издаются воспоминания и первые исследовательские работы, 
авторами которых, в основном, являются сами участники. Создаются много-
численные военно-исторические учреждения и организации, проводящие 
большую поисковую работу. Конечно же, с середины 1930-х гг. главенствующую 
роль в формировании отношения к Первой мировой войне в России играла 
позиция, изложенная в «Кратком курсе истории ВКП(б)»: главной причиной 
войны объявлялись противоречия между ведущими империалистически-
ми державами, стремившихся к новому переделу мира. Действия царской 
армии на фронте изображались только с негативной точки зрения, а в изуче-
нии поведения различных социальных слоев (рабочих, крестьян, мелкой 
буржуазии, интеллигенции) основополагающим объявлялся классовый под-
ход. Многократно подчеркивалась задача превращения этой «империалисти-
ческой» войны в войну гражданскую, направленную вначале против пра-
вительства России, а затем – против правительств стран Европы. Подобный 
радикально классовый, одномерный подход к анализу участия России в Пер-
вой мировой войне в течение более семи десятилетий привел к тому, что вой-
на все больше теряла значение самостоятельного явления и превращалась 
в «пролог Великого Октября», оставаясь в тени этого эпохального события, 
теряя свой масштаб, значение и своеобразие; проблема патриотизма была 
снята и наглухо закрыта.

51 Антанта (фр. entente – согласие) – военно-политический блок России, Англии и Франции, сыграв-
ший решающую роль в подготовке Первой мировой войны.

Забытая Великая война
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Период Великой Отечественной войны и осмысления ее итогов (1940–
1950-е гг.) занимает особое положение в историографии Первой мировой 
войны. Новое грандиозное вооруженное столкновение со старым противни-
ком вызвало интерес к событиям 1914–1918 гг. Коренной перелом и завер-
шающий этап Великой Отечественной войны (1943–1945 гг.) способствовали 
тому, что стали проводиться прямые исторические аналогии и параллели. 
После Второй мировой войны усилился интерес к военной истории, появил-
ся ряд обобщающих трудов и очерков, посвященных Первой мировой войне, 
в которых анализируется состояние царской армии накануне войны, дает-
ся характеристика родов войск, оценивается степень их готовности к войне. 
С новых позиций стали подходить и к изучению социально-экономических 
процессов, происходивших в обществе во время войны: исследовались на-
строения рабочего класса, влияние войны на сельское хозяйство, положение 
крестьянства и городских слоев, уделялось внимание вопросам, связанным 
со здравоохранением и образованием.

Однозначные и одномерные подходы мешали исследовательской работе. 
Возникали заметные пробелы в истории войны, выпадали имена, сюжеты, 
проблемы или же они подавались в предвзятом плане. В перестроечный 
и постперестроечный период началось переосмысление старых постулатов, 
отказ от схематических представлений, чему способствовало открытие ряда 
архивов и архивных фондов. С их открытием стали доступны статистические 
сведения о войне, в научный оборот было введено большое количество новых 
данных. Современный период историографии Первой мировой войны также 
характеризуется активным интересом исследователей к данной проблема-
тике. В публикациях 1990-х гг. началось обсуждение «наглухо закрытых и за-
претных» в советский период вопросов. Вновь появляется название «Вторая 
Отечественная война», высказано интересное мнение о том, что патриотизм 
во время войны при всем различии его оттенков являл собой «пульсирую-
щее народное чувство», острота и формы проявления которого менялись под 
влиянием многих социальных и политических факторов: по мере затягива-
ния войны патриотические настроения, захватившие в начальный период 
войны почти все слои народа, включая пролетариат, постепенно эволюциони-
ровали частично в «революционное оборончество», частично – в пацифизм, 
а частично – даже в открытое пораженчество.

Таким образом, изучение источников, посвященных Первой мировой 
войне и участию в ней сибиряков – а, в частности, и новосибирцев – про-
должается, и после столетия ее окончания по-прежнему открываются новые 
факты, события и имена.

1. И зовет нас на подвиг Россия : [об участии сибиряков в войнах России до 1941 г.] // 
Гордые сыны России. Сибирь и сибиряки на защите Отечества : метод. пособие / 
[авт.-сост. Ю. А.  Фабрика]. – Новосибирск, 2011. – С. 6–18. См. с. 12–18. – То же: Но-
восибирцы – Герои Отечества. – Новосибирск, 2010. – С. 12–24 : портр. См. с. 17–
20. – Под загл.: …И зовет нас на подвиг Россия : (о сиб. характере); Новосиб. арх. 
вестн. – 2010. – № 29. – С. 190–217. – Лит. в конце ст. См. с. 198–205; [Электронный 
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.sibarchives.ru/upload/vestnic/NAV29.pdf ; 
http://slavzso.narod.ru/1-9/9.html (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

2. Милюхин, В. Время обостряет память : (К 100-летию г. Новосибирска : [Новоси-
бирск в годы Первой мировой войны]) / В. Милюхин, Ю.  Фабрика // Ново-Нико-
лаев. проспект. – 1993. – № 9. – С. 26–29.

***
3. Макеенко, В. Неизвестная Вторая Отечественная : [Новониколаевск в годы Пер-

вой мировой войны] // Ведомости Законодат. собр. Новосиб. обл. – 2013. – 2 авг. – 
С. 9 : ил.

4. Тихонов, А. Непонятная война? : [к 90-летию со времени вступления России 
в Первую мировую войну] // Вечер. Новосибирск. – 2004. – 31 июля. – С. 5. Есть 
сведения по Новониколаевску.

5.  Фабрика, Ю. Когда произошла вторая Великая Отечественная война? : [интервью 
с воен. историком о Новониколаевске в годы I Мировой войны] / Ю.  Фабрика; 
записала Л. Кузменкина // Вечер. Новосибирск. – 2004. – 5 нояб. – С. 13 : портр.

***
6. Август 1914-го… : [Великая война 1914–1918 : интернет-проект Ю. Бахурина] 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.august-1914.ru/poetica.html 
(дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

7. Первая Мировая Война : [Электронный ресурс] // Белая Россия : [сайт обществ.-
ист. клуба]. – Режим доступа: http://www.belrussia.ru/list-c-music.html (дата обра-
щения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

8. Первая мировая война 1914–1918 // Военная литература : [собр. текстов, имеющих 
отношение к воен. истории и истории войн: первоисточники, арх. док., мемуа-
ры, исслед., проза и поэзия, биогр. работы, проп. материалы, ст., кн. по истории 
техники и оружия, уставы и наставления и др.] [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://militera.lib.ru/1/cats/wars/20/1914-1918.html (дата обращения 9.01.2014). – 
Загл. с экрана.

9. Первая мировая война 1914–1918 гг. [Электронный ресурс] // Хронос : Всемир. 
история в интернете [электрон. проект В. Б. Румянцева]. – Режим доступа: http://
www.hrono.ru/1914voina.php (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.
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I. Доблесть и честь (помощь сибиряков 
фронтам Первой мировой войны)52

1.1. Новониколаевск между войнами (1905–1914 гг.)52

Любая война – серьезное испытание политических, экономических, воен-
ных, организаторских и моральных сил общества. В начале XX века Сибирь 
оказалась участником ожесточенных военных бурь и политических схваток, 
включая Русско-японскую и Первую мировую войны, революцию, разруху. 
Это был особый период в жизни сибиряков, когда в тяжелейших условиях во-
енного времени все свои силы, знания, опыт необходимо было отдать на по-
мощь российской армии, попавшей в тяжелое положение. (Использование 
этого военного опыта впоследствии подготовило победу в Великой Отече-
ственной войне середины XX века.)

За годы, прошедшие со времени окончания Русско-японской войны, ко-
торая коснулась и Сибири, Новониколаевск значительно изменился. Нака-
нуне Первой мировой войны город представлял собою один из крупнейших 
в стране и первый по значимости за Уралом, в Азиатской России, экономи-
ческий, торговый и транспортный центр стратегического уровня, все более 
и более увеличивающий свою значимость.

По материалам, представленным на международной выставке городов 
во французском Лионе (буквально накануне начала военных событий – в мае 
1914 г.), Новониколаевск по площади занимал 1 127,62 десятины (сведения 
1913 г.); в нем было 86 419 жителей обоего пола; домов – 8 034; 3 больницы 
с 82 кроватями; 3 пожарных команды с 10 насосами; 42 начальных училища 
(в том числе высшее начальное), реальное училище, мужская и женская гимна-
зия, прогимназия женская, учительская семинария. Бюджет города состав-
лял 1 140 655 руб.; имелось 5 банков (и отделов банков), город электрифи-
цирован. Грузооборот города по Сибирской железной дороге – 30 млн пудов, 
по реке Обь – 18 млн пудов. Главные виды промышленности: мукомольная, 
кожевенная, мыловаренная и т. д. (12 предприятий фабричного характера, 
38 заводов и 88 кустарных предприятий). Главные виды торговли – хлеб, жи-
ровые товары, сливочное масло, лес, земледельческие орудия и мануфакту-
ра. В январе 1914 г. читатели томской газеты «Утро Сибири» (1914. 26 янв. 
С. 3) могли познакомиться с заметкой, озаглавленной «Лионская выставка 
и Новониколаевск». Автор заметки пишет: «К этим небезынтересным данным 

52 Использованы следующие публикации:  Баяндин, В. И. Ново-Николаевск на международной 
выставке городов в Лионе;  Фабрика, Ю. А. «…Новониколаевск переобременен войсками…» (Кален-
дарь знаменательных и  памятных дат по Новосибирской области, 2014. Новосибирск, 2013. 
164 с., [25] л. ил + 1 электрон. диск (CD). См. с. 90–92, 99–101); Восточно-прусская операция : [сб. 
док.] / Генеральный штаб РККА. – М. : Воениздат, 1939. – 612 с. : карты. – (Маневренный период 
1914 г.). – На развернутом тит. л.: Сборник документов Мировой империалистической войны 
на русском фронте (1914–1917 гг.);  Симонов, Д. Г. Первая мировая война [в Сибири] / Д. Г.  Си-
монов, М. В.   Шиловский // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. II. – 
С. 597–601 [и др. источники].
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о городе мы можем присоединить еще следующее, рисующее городской бюд-
жет и рост населения […] Динамика городского населения такова: в 1896 г. – 
было около 5 000 душ, в 1899 г. – 14 000, в 1901 г. – 21 700, в 1903 г. – 22 257, 
в 1904 г. – 26 028, в 1907 г. – 47 000, в 1909 г. – 51 326, в 1910 г. – 52 695, в 1911 г. – 
63 552, в 1912 г. – 75 000, в 1913 г. – 86 419 и к 1914 г. до 90 000. Рост городско-
го бюджета: 1905 г. – 82 578 руб., 1906 г. – 115 321 руб., 1907 г. – 163 949 руб., 
1908 г. – 425 757 руб., 1909 г. – 399 604 руб., 1910 г. – 630 198 руб., 1911 г. – 
955 971 руб., 1912 г., – 1 045 135 руб. и в 1913 г. – оценка еще не окончена. 
Из 86 419 (душ) городского населения минувшего года православных, старо-
веров, сектантов – 74 487, прочих исповеданий – 11 932 человека. Германских 
подданных – 439, поляков – 2 621, литовцев – 186, латышей – 370, эстонцев – 
40, магометан, татар и других – 5 926, армян 30, евреев – 1 177. Рабочая армия 
города по регистрации адресного стола превышает 14 тысяч душ, чернора-
бочих и домашней прислуги – 9 532 и торговых служащих 900 (выбирающих 
личное промысловое свидетельство)».

10. Александровский, М. Г. Элементы довоенного бюджета сельского хозяйства Си-
бири // Сборник материалов к изучению сельского хозяйства Сибири. – Ново-
николаевск, 1924. – Вып. 2. – С. 52–74 : табл. На с. 57–61 сведения в т. ч. по Том-
скому и Каинскому уездам.

11. Бочанова, Г. А. Численность рабочих обрабатывающей промышленности Запад-
ной Сибири накануне Первой мировой войны // Бахрушинские чтения 1973 г. : 
материалы науч. конф. историков НГУ. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 1973. – 
Вып. 2 : Вопросы истории Сибири досоветского периода. – С. 35–42 : табл. 
На с. 38, 39 – сведения по Новониколаевску.

12. Красненькая, Я. А. Здравоохранение в Новониколаевске до Первой мировой вой-
ны // Пишем времена и случаи : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 
70-летию каф. отечеств. истории НГПУ (Новосибирск, 25–26 апр. 2008 г.). – Но-
восибирск, 2008. – С. 139–140. – Библиогр.: с. 140 (14 назв.).

13. Сосков, Р. В. Планы и проекты электроэнергетического строительства в Ново-
николаевске накануне Первой мировой войны // Вопросы истории Сибири 
ХХ века. – Новосибирск, 2005. – Вып. 7. – С. 48–59. – Библиогр.: с. 58–59 (50 назв.).

14.  Фабрика, Ю. А. Сибирский 41-й стрелковый полк / Ю. А.  Фабрика, Д. Г.  Симонов, 
О. В. Левченко // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 784. – 
Лит. в конце ст. В т. ч. о полке накануне и в годы Первой мировой войны.

***
15. Валуева, В. А. Для фронтов Первой мировой : [о воен. объектах, существовавших 

в Новониколаевске в 1913 г. и во время Первой мировой войны: воен.-сухар. 
з-де (пущен 27 нояб. 1903 г.), воен. городке (стр-во 1910–1913 гг., ныне памятник 
архитектуры) и др. предприятиях, созд. при содействии Новониколаевского 
воен.-пром. ком.] // Вечер. Новосибирск. – 2003. – 2 авг. – С. 12 : ил.

I. Доблесть и честь (помощь сибиряков фронтам Первой мировой войны)



34 Забытая Великая война : библиографический указатель

1.2. Формы сибирской помощи фронту

Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки
Молчаливой, грозной тучей,
В бой идут сибиряки…

В. А.  Гиляровский53

По ведомственному принципу деления Российской империи на воен-
ные округа, Западная Сибирь и Степное генерал-губернаторство в совокупно-
сти входили в состав Омского военного округа.

Мобилизационные кампании 1914–1916 гг. прошли в Западной Сибири 
достаточно успешно и дали армии более 900 тыс. человек. В решающей сте-
пени на эти результаты повлияла целенаправленная и конструктивная ра-
бота командования расположенного на территории Западной Сибири Ом-
ского военного округа и региональных гражданских властей всех уровней. 
Благодаря этому, людской потенциал региона был в максимальной степени 
привлечен для пополнения подразделений действующей армии. Основным 
контингентом призывавшихся лиц были запасные нижние чины и ратники 
ополчения I и II разрядов. Первый военный призыв в армию в регионе, как 
и по всей России, прошел на фоне общего патриотического подъема. Добро-
вольческое же движение в регионе было весьма незначительным, хотя и по-
пытки уклонения от военной службы первое время были невелики.

В связи с резко осложнившейся в 1915 г. обстановкой на фронте и затя-
гиванием войны, для русской армии потребовались новые людские резервы. 
В 1915 – начале 1917 г. были резко сокращены льготы по призыву, сужен круг 
причин для предоставления отсрочек, а также начаты досрочные призывы 
новобранцев. На военную службу стали призываться лица, которым по усло-
виям мирного времени предстояло бы выполнять воинскую повинность с 1917 
по 1919 гг. В регионе была налажена система подготовки резервов для фрон-
та в местных запасных батальонах. Только из 4 запасных полков в Новонико-
лаевске в 1914–15 гг. на фронт отправлялось ежемесячно по 25 тыс. человек 
(т. е. по 100 маршевых рот), а в 1916 г. – по 15 тыс. человек (т. е. по 62 марше-
вых роты). На протяжении всей войны многие тысячи военнослужащих в со-
ставе маршевых рот прибывали из Западной Сибири на передовую для уси-
ления боевых частей армии. С 1915 г. резко возросло количество ведомств, 
учреждений и частных лиц, просивших отсрочку от призыва в армию. В этот 
период стало увеличиваться число дезертиров и лиц, уклоняющихся от воен-
ной службы. Революционные события 1917 г. еще более усугубили эти пробле-
мы – разложение армии и ее демобилизация стали неизбежными.

53  Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935) – русский писатель, журналист, бытописатель 
Москвы. С началом Первой мировой войны написал текст «Марша Сибирского полка». На мотив 
марша во время Гражданской войны было написано несколько вариантов текста, получившего 
название «По долинам и по взгорьям». Известен также вариант, исполнявшийся в годы Великой 
Отечественной войны. Существуют французский, немецкий, испанский, сербский, греческий, китай-
ский, украинский и армянский варианты песни (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Гиляровский,_Владимир_
Алексеевич; http://ru.wikipedia.org/wiki/По_долинам_и_по_взгорьям).
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В Западной Сибири период войны наряду с патриотическими настрое-
ниями был отмечен также и массовыми бунтами мобилизованных. Так, в Но-
вониколаевске в последней декаде июля 1914 г. трижды происходили широко-
масштабные столкновения призванных в армию с полицией и войсками: при 
использовании огнестрельного оружия 31 человек был убит и 65 человек ранено.

Западно-Сибирский регион соразмерно своим материальным и людским 
ресурсам выполнял многообразные функции в решении чрезвычайных задач 
военного времени. Определенную роль в снабжении действующей армии 
играли местные военно-промышленные комитеты. Однако такие факто-
ры, как удаленность от театра военных действий и незначительный про-
мышленный потенциал региона не способствовали заметному успеху в деле 
снабжения армии предметами первой необходимости. В значительной сте-
пени на слабую эффективность деятельности ВПК влияла и политика прави-
тельства, которая видела в этих структурах потенциальную угрозу существо-
вавшему режиму. Тем не менее, создание общественных организаций такого 
рода из представителей местных торгово-промышленных кругов способство-
вало оживлению предпринимательской активности в крае и вовлечению 
в процесс выполнения военных заказов значительной части мелких и средних 
предприятий. В сентябре 1915 г. подобный комитет создается и в Новони-
колаевске. Он занимался поставками продовольствия для воинских частей 
и госпиталей и принимал заказы от военного ведомства.

16.  Баяндин, В. И. Военно-промышленный комитет [Новониколаевска] // Новоси-
бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 160. – Лит. в конце ст.

17. Бочанова, Г. А. Военно-промышленные комитеты [в Сибири в годы Первой 
мировой войны] / Г. А. Бочанова, В. М. Рынков // Историческая энциклопедия 
Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. I. – С. 323–324. – Лит.: с. 324. В т. ч. сведения 
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20. Как погуляли рекруты… : [публ. док. ГАНО о деле крестьянина П. Колесникова 
и др., призв. в Рос. армию 21 июля 1914 г., устроивших беспорядки в городе : 
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и в период Великой Октябрьской революции. Из истории Сибири. – Томск, 1975. – 
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24. Омский военный округ (1906–1917 годы) //  Фабрика, Ю. А. Сибирский щит : 
(становление сиб. воинства и воен. деятели Сибири). – Новосибирск, 2001. – 
С. 75–84 : ил., карт. В т. ч. сведения по Новониколаевску.

25.  Симонов, Д. Г. Первая мировая война [в Сибири] / Д. Г.  Симонов, М. В.  Шилов-
ский // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 2010. – Т. II. – С. 597–
601. – Лит.: с. 601. В т. ч. сведения по Новониколаевску

26.  Шиловский, М. В. Массовые беспорядки среди мобилизованных Сибири во вто-
рой половине июля 1914 г. : [Новониколаевск] // Гуманитар. науки в Сибири. – 
2013. – № 1. – С. 84–88.

***
27. В военно-промышленном комитете [Новониколаевска] // Алт. дело. – 1916. – 

17 янв. – С. 3. – (Местная жизнь). О заседании комитета 15 января – первом засе-
дании «с участием представителей от рабочих».

28. Кузменкина, Л. Рога и копыта для дела сгодятся… : в Новосибирске в 1916 г. хо-
тели производить хим. оружие // Вечер. Новосибирск. – 2004. – 26 окт. – С. 10 : ил.

29. Хроника // Голос Сибири. – 1917. – 19 окт. – С. 3. О волнениях солдат воинского 
эшелона на ст. Новониколаевск 16 октября 1917 г.

1.2.1. Сибирские воинские части. Новониколаевцы – 
участники Первой мировой войны

«Сибиряк, которого частично или даже полностью можно 
считать азиатом, еще выносливее, еще сильнее и обладает 
значительно большей сопротивляемостью, чем его евро-
пейский соотечественник. Мы уже испытали это на себе 
во время Первой мировой войны, когда нам пришлось 
столкнуться с Сибирским армейским корпусом».

Генерал Г.  Блюментрит (начальник штаба 
4-й германской армии в годы Второй мировой войны)

«Сибирские корпуса были особенно сильны и доставили 
нам много хлопот».

Э.  Людендорф (начальник штаба германского 
Восточного фронта в 1914 г.)54

Война превратила Новониколаевск в один из крупнейших за Уралом 
центр подготовки войск для фронта.

С началом войны, в августе 1914 г. из Омского военного округа уходит 
на фронт управление 11-й Сибирской стрелковой дивизии, в состав которой 
входил и 41-й Сибирский стрелковый полк, дислоцировавшийся в военном 

54  Вестфаль, В. Роковые решения / В.  Вестфаль, В.  Крейпе, Г.  Блюментрит и др. ; пер. с англ. – М., 
1958. – С. 72;  Людендорф, Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. – М. ; Минск, 2005. – С. 79 
(http://redstory.ru/war/fi rst_world_war/254.html).
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городке Новониколаевска. Тогда же из 11-й Сибирской стрелковой дивизии 
выделены кадры для второочередной 14-й Сибирской стрелковой дивизии. 
В сентябре 1914 г. 13-я и 14-я дивизии вошли в состав вновь образованного 
VI Сибирского армейского корпуса. 11-я Сибирская стрелковая дивизия в ка-
честве исключения находилась в составе I Туркестанского армейского корпуса.

VI Сибирский армейский корпус действовал на Северо-Западном, с ав-
густа 1915 г. – на Западном и с октября 1915 г. – на Северном фронтах. В де-
кабре 1914 г. – январе и октябре 1915 г. корпус входил в состав 1-й армии; 
в феврале – июне и сентябре 1915 г. – в состав 2-й армии; в июне – сентябре 
1915 г. – в состав 4-й армии; в октябре 1915 г. – декабре 1917 г. – в состав 12-й 
армии. Обе дивизии корпуса в ходе войны зарекомендовали себя храбры-
ми и надежными соединениями. 14-я Сибирская стрелковая дивизия в мае 
1915 г. первая испытала на себе действие немецких газов, которыми и была 
уничтожена (в составе дивизии были новониколаевцы).

Хорошую репутацию заслужила 11-я Сибирская стрелковая дивизия. В сен-
тябре 1914 г. ее полки деблокировали Осовец, в февральских боях 1915 г. с отли-
чием дрались под Праснышем, а в июле в Наревском сражении отразили атаку 
шести германских дивизий XI и XVII корпусов. Среди офицеров дивизии, на-
гражденных орденами Св. Георгия IV степени – капитан А. Н. Пепеляев и пол-
ковник Г. А. Вержбицкий, во время Гражданской войны ставшие крупными 
военачальниками, видными деятелями Белого движения в Сибири.

После отбытия на фронт Сибирских стрелковых дивизий на территории 
Омского и Иркутского военных округов началось формирование 4-й стрелко-
вой запасной бригады (управление в Новониколаевске), в которую вошли 17, 
18, 21, 22, 23 и 24-й Сибирские стрелковые батальоны, горный и мортирный 
артиллерийские взводы. Запасные батальоны готовили личный состав для по-
полнения частей действующей армии и в составе маршевых рот направлялись 
на фронт. Учеба, подготовка молодых солдат длилась от 6 до 12 недель.

В Новониколаевске готовились к отправке на фронт и ряд пеших дру-
жин Государственного ополчения, предназначавшихся как для пополнения 
действующей армии, так и для охраны военных объектов (железных дорог, 
военных складов, лагерей военнопленных). Городская дума 4 февраля 1915 г. 
приняла решение об изготовлении и вручении уходящим на фронт 615-й, 
616-й и 707-й дружинам знамен образца 1855 г. с присвоением им наимено-
ваний «Новониколаевские».

«…Русские герои Первой мировой войны известны разве что спе-
циалистам да любителям истории. Многочисленные факты говорят о бес-
примерной стойкости сибиряков, наших земляков. В 1914–1918 гг. 41-й, 53-й 
Сибирские стрелковые полки, 533-й Новониколаевский стрелковый полк, 
сформированные в основном из новониколаевцев, доблестно сражались 
на Западном и других фронтах» (Ю. А.  Фабрика).

30.  Еремин, И. А. Мобилизация 1914 года в Западной Сибири и Степном крае // 
Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2006. – № 1. – С. 37–41. См. с. 39–40.

31. Ладыгин, И. В. Ново-Николаевск в военном мундире, 1904–1920 гг. – Ново-
сибирск : Сиб. кн. изд-во, 2013. – 152 с. : ил. – То же: [Электронный ресурс] / 
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1.2.2. Обеспечение нужд армии

Сибирь была глубоким тылом войны. В 1914–1915 гг. здесь еще не на-
блюдалось хозяйственной разрухи. Сокращение производства отмечалось 
лишь в тех отраслях хозяйства, которые работали на удовлетворение народ-
ных нужд. В отдельных отраслях экономики война отразилась по-разному. 
Из Сибири к западным границам России, охваченным огнем войны, по Ве-
ликому Сибирскому пути бесперебойно шел поток войск и военных грузов: 
отмобилизованные сибирские полки, продовольствие, фураж, военные гру-
зы. Стратегическое значение Сибирской железнодорожной магистрали резко 
возросло и в связи с военными действиями на ней с 14 июля 1914 г. были 
введены чрезвычайные меры охраны, а с 8 августа – военное положение. 
Совет Министров 24 марта 1916 г. отмечал: «…Сибирская магистраль заня-
та обслуживанием почти исключительно потребностей армии…» Огромную 
роль в поставках продовольствия и фуража для армии играл Новониколаевск, 
в котором находился крупнейший за Уралом склад (магазин) для закуплен-
ных муки и овса – 800 тыс. и 500 тыс. пудов соответственно.

Война требовала постоянного пополнения действующей армии не толь-
ко людьми, но и подготовленными, выезженными лошадьми. Из 120 отде-
лений конного запаса России конный запас ОмВО (10 отделений в крупных 
городах) являлся одним из лучших, а Новониколаевское отделение – одним 
из лучших в округе (командир отделения – есаул В. Коростелев за отличие 
в службе был награжден орденом, а нижние чины – серебряными нагрудными 
медалями с надписью «За усердие»).

Патриотическая энергия жителей Западной Сибири была все годы вой-
ны направлена на оказание благотворительной помощи армии. Созданные 
в регионе местные отделения Всероссийских благотворительных комитетов 
активно работали на поприще сбора подарков для фронта, привлекая к это-
му патриотическому делу людей всех возрастов и национальностей. Особое 
внимание в поддержке действующей армии было уделено заботе о сибир-
ских воинских частях, в частности, укреплению духовного единства тыла 
с воюющей армией через проведение молебнов и патриотических манифе-
стаций. Не остались вне благотворительной работы и русские воины, томив-
шиеся во вражеском плену. Эта помощь была крайне необходима, так как 
правительство уделяло им незаслуженно мало внимания. Власти и населе-
ние Новониколаевска пристально следили за судьбой своих воевавших земля-
ков, собирали для близких и родных продукты, теплую одежду, подарки, ока-
зывали моральную поддержку, на фронт приезжали делегации горожан.

Для нужд армии в Новониколаевске, как и в Сибири в целом, уполно-
моченными ГУЗиЗ55 преимущественно через кооперативные объединения 
осуществлялись закупки муки, крупы, хлеба, масла, мяса, мясных консервов, 
сухарей, рыбы и других продуктов, фуража (овса, сена, соломы, мякины и др. 
грубых кормов), а также проводилась заготовка мешков, брезентов, конской 

55 Главное управление землеустройства и земледелия, с 1915 г. – Министерство земледелия.
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упряжи. Поскольку объем продовольственных заготовок для нужд армии оста-
вался недостаточным, по всей стране с 17 февраля 1915 г. разрешаются рекви-
зиции продуктов – «в случае их нехватки на рынке». С разрешения команду-
ющего Омским военным округом с 27 февраля 1915 г. режим реквизиций стал 
применяться и в Западной Сибири. При этом интендантство получило право 
изымать продовольствие по ценам на 20 % ниже, чем объявленная закупочная 
цена на товар. За три года войны из Сибири вывезли 1 230 тыс. пуд. масла, 
из них нелегально – 10 %. Поставки продовольствия проходили в обстановке 
все более заметного ухудшения положения в сельском хозяйстве.

60.  Еремин, И. А. Алтай в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) / И. А.  Ере-
мин, Т. А. Кижаева // История Алтайского края, XVIII–XX вв. : науч. и док. ма-
териалы. – Барнаул, 2005. – С. 225–237. Об экономике, хлебосдаче, выполнении 
военных заказов, «конском запасе», размещении беженцев и военнопленных в Но-
вониколаевском районе и Новониколаевске – см. с. 226, 227, 228, 229, 230, 232.

61. Мобилизация средств [Сибирского военного] округа на нужды войны : [в основ-
ном, на примере орг. поставок продовольствия из Новониколаевска] // Копы-
лов, В. А. Сибирский военный округ. Первые страницы истории (1865–1917) / 
В. А. Копылов, В. П. Милюхин, Ю. А.  Фабрика. – Новосибирск, 1995. – С. 192–195.

62.  Фабрика, Ю. А. Новониколаевский военно-продовольственный пункт // Ново-
сибирск  : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 586. – Лит. в конце ст. 
В т. ч. сведения о продовольственных пунктах в годы I Мировой войны на ст. Ново-
николаевск, Каинск, Обь.

I. Доблесть и честь (помощь сибиряков фронтам Первой мировой войны)
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II. Сибирский тыл56

«То лето было грозами полно…»
56Н.  Гумилев57

Общеизвестно, что в войну Сибирь – крупнейшая из национальных 
окраин России – вступила слабо подготовленной в боевом и материально-
техническом отношении: она не имела достаточно развитой промышленно-
сти, производственной инфраструктуры и оказалась в тяжелом положении.

Ведущее место в экономике региона занимали отрасли, связанные с пе-
реработкой сельхозсырья (маслодельная, мукомольная, винокуренная, коже-
венная промышленности), а также горная и горнозаводская промышленность. 
В годы войны в Сибири, как и во всей стране, происходит милитаризация эко-
номики. Увеличивается производство продукции, необходимой для армии. 
В первую очередь заметно оживилась обрабатывающая промышленность. 
Увеличился объем производства на кожевенных, швейных, мукомольных, 
металло- и деревообрабатывающих предприятиях, в обозных, обмундиро-
вальных, шорно-седельных, валянных, сапожных, овчинно-шубных и др. 
мастерских. Дальнейшее развитие получила горная и горнозаводская про-
мышленность. В то же время объемы переработки сельхозсырья уменьшились.

56 Использованы следующие публикации:  Гордеев, О. Ф. Военнопленные Первой мировой войны 
в Сибири (август 1914 – февраль 1917 гг.) : ист.-правовые аспекты проблемы // Pandia.ru : энцикл. 
знаний [Электронный ресурс]. – М., 2009 –. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/text/77/276/87522.
php (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Горелов, Ю. П. Вклад сибиряков в защиту Отечества 
в войнах начала XX века : дис. … д-ра ист. наук. – Кемерово, 2003. – 520 c. – То же: [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/64594.html (дата обращения 9.01.2014). – Загл. 
с экрана;  Грицаева, А. Н. Благотворительность в России в годы Первой мировой войны (1914 – февр. 
1917 г.) : опыт помощи пострадавшим от воен. действий : дис. … канд. ист. наук. – М., 2008. – 289 с. – 
То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/blagotvoritelnost-
v-rossii-v-gody-pervoi-mirovoi-voiny-1914-fevral-1917-g-opyt-pomoshchi-pos (дата обращения 9.01.2014). – 
Загл. с экрана;  Еремин, И. А. Забота о больных и раненых воинах в Западной Сибири в годы Пер-
вой мировой войны (1914–1918 гг.) // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2006. – Т. 309. – № 6. Соц.-экон. 
и гуманитар. науки. – С. 202–205. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.
tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/47.pdf (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Ере-
мин, И. А. Западносибирский тыл России в годы Первой мировой войны (июль 1914 – март 1918 гг.) : 
дис. … д-ра ист. наук. – Барнаул, 2006. – 618 с. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/zapadnosibirskii-tyl-rossii-v-gody-pervoi-mirovoi-voiny-iyul-1914-
mart-1918-gg (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Симонов, Д. Г. Первая мировая война 
[в Сибири] / Д. Г.  Симонов, М. В.  Шиловский // Историческая энциклопедия Сибири. – Новосибирск, 
2010. – Т. II. – С. 597–601;  Фабрика, Ю. А. «…Новониколаевск переобременен войсками…» : (Ново-
николаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг.) // Календарь знаменатель-
ных и памятных дат, 2014. – Новосибирск, 2013. – С. 99–101;  Шубин, Н. А. Россия в Первой мировой 
войне : историография проблемы, 1914–2000 гг. : дис. … д-ра ист. наук. – М., 2001. – 287 с. – То же: 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dslib.net/istorio-grafi a/rossija-v-pervoj-mirovoj-
vojne-istoriografi ja-problemy.html (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана [и др. источники].
57  Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – русский поэт Серебряного века, переводчик, лите-
ратурный критик, один из крупнейших исследователей Африки, офицер Русской армии; за участие 
в боях Первой мировой войны награжден Георгиевским крестом 3 и 4 степеней (http://ru.wikipedia.
org/wiki/Гумилев,_Николай_Степанович).
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Активно развивается сеть железных дорог. В начале сентября 1914 г. же-
лезнодорожный транспорт переводится на военное положение и работает 
преимущественно на удовлетворение армейских потребностей – к 1916 г. 
(по сравнению с 1913-м) объем перевозок увеличился на 41 %. Тем не ме-
нее, с перевозкой военных грузов и беженцев Сибирская железная дорога 
уже не справляется. Возрастает количество требующих ремонта паровозов 
и износ подвижного состава, паровозоремонтный парк приходит в негод-
ность. Привоз товаров народного потребления из центра в глубинку резко 
сокращается. В городах и рабочих поселках не хватает самого необходимого 
не только для населения, но в первую очередь для поддержания производ-
ства хотя бы в минимальных размерах. Массовые мобилизации на войну 
мужского населения и реквизиции лошадей подрывают сельское хозяйство.

Городская дума Новониколаевска ходатайствует перед министрами 
торговли и промышленности, финансов и внутренних дел о перенесении 
в город эвакуируемых высших учебных заведений, шерстопрядильных, льно-
прядильных, ситцевых, кожевенных предприятий и выносит постановление 
о льготной уступке земель под них вплоть до бесплатной включительно.

В городе, как и во всей стране, промышленность переведена на военные 
рельсы: построены мыловаренный завод, скотобойня с холодильником для 
хранения мороженого мяса. Строятся завод по производству мясных консер-
вов до 15 млн коробок в год, кожевенный завод до 50 тыс. выделанных кож 
в год (начал действовать в марте 1916 г.).

Война стала серьезным испытанием для аграрной сферы. Массовый 
призыв трудоспособных мужчин значительно обострил проблему трудовых 
ресурсов, которую не удавалось решить за счет привлечения к сельхозпроизвод-
ству военнопленных и беженцев. Резко сократилось переселенческое движе-
ние. Из-за реквизиции лошадей понизилась обеспеченность деревни тягло-
вой силой. По сравнению с предвоенным четырехлетием посевные площади 
в рассматриваемое время увеличились, но среднегодовой темп прироста резко 
снизился: с 8,6 % в 1910–13 гг. до 0,8 % в 1914–17 гг. Сократились и посевы 
на душу сельского населения. После урожайного 1914 г., в 1915-м сельское 
хозяйство Сибири пережило засуху и неурожай. В 1916 г. поздние заморозки 
и засуха в Западной Сибири повторились. Поголовье продуктивного скота 
в Азиатской России увеличилось, но, в конечном счете, сказались трудности 
военного времени, усугубленные непогодой и эпизоотиями из-за ухудшения 
ветеринарного обслуживания. На треть сократилось производство сливочного 
масла, в 2 раза уменьшилось количество дворохозяйств, занимающихся про-
мыслами (охота, рыбная ловля, извоз и т. д.).

Начинают существенно ухудшаться условия жизни сибиряков, прежде 
всего горожан. С августа 1914 г. начали расти цены на продовольствие и по-
требительские товары: цены на продукты питания, одежду и обувь в среднем 
возросли с 1914 по 1917 г. в 2–3 раза, а зарплата на большинстве предприятий 
оставалась прежней. Настоящим бедствием для населения стала инфляция, 
которая снижала реальную заработную плату. Рабочий день продолжался 

II. Сибирский тыл
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12 и более часов, широко практиковались сверхурочные работы, усилились 
штрафы. На оборонных предприятиях устанавливался особый режим: за ма-
лейшее неповиновение и предъявление требований к администрации рабо-
чие увольнялись с предприятий и направлялись в маршевые роты. Война как 
проявление и начало общего кризиса капитализма привела к росту нищеты 
и бесправия трудящихся, обострила классовую борьбу сибирских рабочих. Уси-
лилось налоговое бремя: в апреле 1915 г. вводится военный налог, которым 
облагаются лица мужского пола в возрасте до 43 лет, освобожденные от воинской 
повинности (налог составлял, в зависимости от доходов, от 6 до 200 руб. в год).

С осени 1915 г. начинаются перебои с продажей муки, в 1916 г. исчезает 
с полок магазинов и лавок сахар. Ситуацию усугубляют реквизиции мяса 
и масла. Городские власти вводят строгую экономию топлива (минерального 
и древесного), электроэнергии, принимают меры к уменьшению роста доро-
говизны на продукты, мануфактуру, обувь, керосин и другие предметы первой 
необходимости (подобные меры принимаются и в других городах России 
и Сибири). Была осуществлена попытка разрешить положение путем ограни-
чения потребления, введения «мясопустных» дней: во вторник, среду, четверг 
и пятницу запрещалась продажа мяса и мясопродуктов. Поскольку подобные 
акции не смогли переломить ситуацию, со 2-й половины 1916 г. в крупных 
городах региона вводится нормированное распределение сахара, муки, хлебо-
булочных изделий. Но с весны 1916 г. так называемые «продовольственные 
беспорядки» приобретают широкий размах. Они выражаются в погромах ма-
газинов и сопровождаются столкновениями с полицией и войсками.

Серьезную помощь в преодолении снабженческого дефицита оказывала 
кооперация. В 1915 – начале 1917 г. наблюдается поступательный рост тор-
говых оборотов и прибылей потребительских обществ, преобладающей ста-
ла тенденция распределения прибылей не «по-капиталистически» (по типу 
акционерного общества), а «общественным» путем, когда на руки выдавал-
ся минимальный дивиденд, а основная часть накоплений шла на торговые 
и культурные цели. Усиливалась производственная деятельность кооперати-
вов, которая характеризовалась прибыльностью, хорошим качеством про-
дукции и более высокой оплатой труда.

1915-й год – один из самых трудных в истории Новониколаевска: городу 
пришлось пережить и победить эпидемию сыпного тифа, а затем – холеры. 
Благодаря мерам, предпринятым властями и населением города, ни одна 
из заразных болезней, несмотря на огромный поток беженцев, эвакуируемых 
с фронта в тыл раненых и больных, направляемых из тыла на фронт войск 
и т. п., не приняла угрожающего характера.
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151. Котович, Л. В. «Не с деньгами жить, а с добрыми людьми» : поддержка и взаимо-
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с.-х. вестн.») // Новосибирская область в контексте российской истории : материа-
лы II Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию образования Новониколаев. 
губернии (25 окт. 2011 г.). – Новосибирск, 2011. – Ч. 1. – С. 88–92. – Библиогр.: 
с. 91–92 (8 назв.).

152. Кутилова, Л. А. Национальные меньшинства Томской губернии : хроника об-
ществ. и культур. жизни 1885–1919 гг. / Л. А. Кутилова, И. В. Нам, Н. И. Наумова, 
В. А. Сафонов. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1999. – 298 с. Сведения по Ново-
николаевску за 1914–1918 гг. см. на с. 69–176.

153. Недзелюк, Т. Г. Национальные организации помощи жертвам Первой мировой 
войны в Новониколаевске // Этнокультурные взаимодействия в Сибири (XVII–
ХХ вв.) : тез. докл. и сообщ. Междунар. науч. конф. (Новосибирск, 19–20 июня 
2003 г.). – Новосибирск, 2003. – С. 148–152.

154. Ноздрин, Г. А. Благотворительность // Новосибирск : энциклопедия. – Новоси-
бирск, 2003. – С. 97–98. – Лит. в конце ст. Практически половина статьи – о бла-
готворительности в Новониколаевске в годы Первой мировой войны.

155. 70 лет доброты и милосердия : [о Новосиб. обл. отд-нии обществ. благотворит. 
орг. «Рос. Крас. Крест»] / отв. за вып. Якимова Н. В. – Новосибирск : Аделия, 
2011. – 239, [3] с. : ил., портр. – Библиогр. в конце кн. См. с. 12–18, 24.

2.1. Помощь раненым

Боевые сражения не обходились без потерь. Общее число раненых за 
время Первой мировой войны по данным русского санитарного ведомства 
составило 2 844 500 чел., т. е. 1/5 часть всех отмобилизованных, а количество 
больных солдат и офицеров – 2,3 млн чел.

В сентябре 1914 г. в Петрограде по инициативе сибирских депутатов Го-
сударственной думы IV созыва создается «Сибирское общество для подачи 
помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны (Сибиртет)», 
а в его рамках – передовые врачебно-питательные отряды, которые оказы-
вали медицинскую и санитарно-гигиеническую помощь десяткам тысяч 
военнослужащим на фронте. В конце 1914 – начале 1915 г. Новониколаев-
ский отдел Сибирского общества сформировал Третий полевой врачебно-
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питательный отряд, на оборудование которого ассигновал 50 тыс. рублей, 
выделил 300 кулей сухарей и т. д. Отряд, в который вошли в основном жители 
г. Новониколаевска, возглавил депутат IV Государственной думы от Томской 
губернии В. Н. Пепеляев58. Деятельность отряда проходила главным образом 
в непосредственной близости от линии фронта, он неоднократно подвергался 
артиллерийскому обстрелу неприятеля. К середине 1915 г. на фронте действо-
вало уже шесть врачебно-питательных отрядов Сибирского общества.

Многочисленные временные приюты или «остановочные пункты» для 
демобилизованных или находящихся в отпуске иногородних и возвращающих-
ся в регион раненых воинов помогали им лучше адаптироваться к мирной 
жизни. Для оздоровления больных и раненых военнослужащих в крае рас-
ширялись существующие и открывались новые госпитали и лазареты, созда-
вались курорты и санатории. Власти и общественные организации Западной 
Сибири уделяли значительные усилия вопросам трудоустройства инвалидов 
войны. Огромную роль во всех этих видах деятельности играла обществен-
ная благотворительность.

Государственная помощь увечным фронтовикам и солдатским семьям 
осуществлялась на основании принятого 25 июня 1912 г. закона «О призре-
нии нижних воинских чинов и их семейств»59. Из-за большого числа лиц, по-
лучивших по этому закону право на призрение, государственная казна, обре-
мененная расходами на действующую армию и подержание политической 
стабильности в стране, с трудом справлялась с его финансовым обеспечени-
ем. Большую помощь в трудоустройстве инвалидов оказывали «Особая ко-
миссия по призрению воинских чинов и других лиц, пострадавших во время 
настоящей войны, а также их семей» и губернские «попечительные о ране-
ных и больных воинах комитеты». Для инвалидов открывались специальные 
курсы по обучению различным ремеслам, специальные мастерские, в кото-
рых работали «увечные воины». Служащие местных органов власти отвечали 
за выдачу денежных пособий, благоустройство богаделен, инвалидных по-
селков. Постоянную благотворительную работу для оказания помощи армии 

58 Пепеляев Виктор Николаевич (1885–1920) – областник, депутат IV Государственной думы, Предсе-
датель Совета министров в Российском правительстве у Верховного правителя адмирала А. В. Колчака. 
Во время Первой мировой войны вместе с другим сибирским депутатом С. А. Таскиным работал 
на фронте во главе 3-го сибирского санитарного отряда, организованного Союзом городов и при-
командированного к 11-й Сибирской стрелковой дивизии, в рядах которой сражался его брат – бело-
гвардейский генерал А. Н. Пепеляев (http://ru.wikipedia.org/wiki/Пепеляев,_Виктор_Николаевич).
59 Приказы по военному ведомству за 1912 год. – [Спб., 1912]. – 8 августа (№ 417). Положения Закона 
гарантировали материальное обеспечение семей призванных на войну в России. Действие Закона 
распространялось на запасных, ратников ополчения, казаков и добровольцев. Семьи этих катего-
рий военнослужащих могли претендовать на помощь со стороны государства, если эти лица (жена 
и дети, отец, мать, дед, бабка, братья и сестры) содержались трудом ушедшего на войну. Организа-
ция помощи солдатским семьям осуществлялась не только органами власти, различными благо-
творительными организациями и попечительствами, но и руководителями учебных заведений. 
29 августа 1914 г. был издан Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату «О порядке 
приведения в действие закона 25 июля 1912 г., в части, касающейся призрения семейств нижних 
чинов, призванных на действительную военную службу» (Законодательные Акты, вызванные вой ной 
1914–1915 гг. Т. 1 [с 16 июля по январь 1915 г.] / сост. О. И.  Авербах. – Петроград: Тип. Петрогр. това-
рищества печат. и издат. дела «Труд», 1916. – С. 208–210).

II. Сибирский тыл
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и жертвам войны в крае все годы войны вели приходы Русской православ-
ной церкви. Молебен по случаю официального открытия первой богадельни 
в Новониколаевске был отслужен в 1914 г.

Деятельную помощь военным властям в санитарно-медицинском обслу-
живании русской армии оказал Российский Красный Крест. На театре военных 
действий он организовал и поддерживал работу многочисленных лечебных 
заведений. Широкое применение в медицинских заведениях для военнослу-
жащих получил труд сестер милосердия, подготовкой которых занималась 
«краснокрестная» организация. В Центральной части России на сестринском 
поприще достойно проявили себя императрица Александра Федоровна, ее 
старшие дочери, Великая княгиня Ольга Александровна, графиня A. Л. Тол-
стая и другие.

Граждане города Новониколаевска активно участвовали как в церков-
ных, так и в нецерковных сборах в пользу Красного Креста, Сибирского обще-
ства помощи раненым и больным воинам, на устройство для них санатория 
и др. Новониколаевская Городская дума пожертвовала воинскому ведомству 
в собственность участок земли под постройку лазарета площадью 11 400 кв. 
саженей. Город принял в дополнение к имеющемуся лазарету еще 146-й 
и 148-й сводно-эвакуационные госпитали, и начал строительство Дома инва-
лидов (ветеранов)60, в котором должны были жить израненные в боях воины 
Русской армии.

К 1916 г. перед обществом и государством встала задача усовершенство-
вания системы призрения инвалидов, число которых постоянно увеличивалось 
(в России за период с 1914 по 1917 г. появилось более 2 080 000 полных 
и частичных инвалидов). Государственный совет Российской империи счи-
тал, что высшее руководство сферой поддержки инвалидов следует возло-
жить на его Особую комиссию. Военное министерство, Земский и Городской 
союзы, убежденные в том, что эффективно управлять этой областью призрения 
благотворительная организация не сможет, высказались за формирование 
особого государственного органа. Военное ведомство указывало на необхо-
димость трудоустройства увечных и организации для них сети специализи-
рованных учебных заведений, исходя из того, что помощь должны оказывать 
особые местные комитеты под председательством губернаторов.

Общественные организации – союзы – предлагали дело поддержки инва-
лидов сосредоточить в ведении органов местного самоуправления как наибо-
лее приспособленных, с их точки зрения, к решению этой задачи. Особой ко-
миссии Государственного совета они отводили финансовую функцию. В стране 
появились медицинские комиссии, которые делили раненых по группам 
инвалидности, а также направляли их в инвалидные дома – первые в Европе.

После Февральской революции по распоряжению Временного прави-
тельства в стране повсеместно создавались городские и уездные «Комите-
ты помощи военноувечным». Они должны были помогать в трудоустройстве 
инвалидов «путем устройства различных мастерских». Как и в других сибир-

60 Ныне – здание Дома офицеров Новосибирского гарнизона Сибирского военного округа.
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ских городах, в Новониколаевске организуются для инвалидов курсы для 
приобретения ими различных специальностей. Помощь раненым оказыва-
ет и Сибирское общество помощи раненым воинам, имевшее свои отделы 
во всех сибирских городах, в т. ч. и в Новониколаевске.

156. Белый, А. Российская традиция благотворительности в истории Новоникола-
евска (1893–1917 гг.) // Гор. самоуправление. – 2002. – № 3. – С. 80–85; № 4. 
С. 75–82; № 5. – С. 83–90. Автор на тот момент – учащийся школы № 99 г. Ново-
сибирска (справка о нем в каждом номере в начале публикации). В статье исполь-
зован фонд Д-97 ГУ ГАНО. В № 5 на с. 86–89 приводятся сведения в т. ч. о воен-
нопленных в городе (1915–1916 гг.) и деятельности Общества помощи раненым 
и Общества по увековечению памяти героев великой мировой войны по оказанию 
помощи семьям воинов.

157. Гутыра, Т. Н. 90 лет со дня создания Новониколаевского отдела Сибирского 
общества помощи раненым и больным воинам (1914) // Календарь знамена-
тельных и памятных дат по Новосибирской области. 2004 год. – Новосибирск, 
2003. – С. 136–138.

158.  Еремин, И. А. Забота о больных и раненых воинах в Западной Сибири в годы 
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Изв. Том. политехн. ун-та. – 2006. – 
Т. 309. – № 6. Соц-экон. и гуманитар. науки. – С. 202–205. – Лит. в конце ст. 
Имеются сведения по Новониколаевску.

159. Корсакова, М. И. Богадельня Новониколаевская городская // Новосибирск : 
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 101. Молебен по случаю официального 
открытия был отслужен в 1914 г.

160.  Фабрика, Ю. А. Госпитали Новосибирска // Новосибирск : энциклопедия. – Но-
восибирск, 2003. – С. 223. – Лит. в конце ст. В т. ч. краткие сведения о госпита-
лях Новониколаевска в годы I Мировой войны.

161.  Фабрика, Ю. А. Третий Сибирский Новониколаевский передовой врачебно-
питательный отряд // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – 
С. 883. – Лит. в конце ст.

162. Чудаков, О. В. Медико-санитарная деятельность органов городского самоуправ-
ления в Сибири в годы Первой мировой войны и период социальных катаклиз-
мов (1914 – нач. 1918 гг.) // Омск. науч. вестн. – 2012. – № 2 (106). – С. 17–20. 
В т. ч. в Новониколаевске.

2.2. Обеспечение солдатских семей и населения тыла

В эпоху проведения буржуазных реформ сложилась целая система тыло-
вого обеспечения войск, в которой работало столько же людей, сколько их было 
в действующей армии. В XIX в. создается основная законодательная правовая 
защита не только искалеченного воина, но и его семьи. Детей защитника Ро-
дины на льготных условиях отправляли в сиротские дома, на учебу, а семьям 
выдавали небольшие гарантированные пенсии. Уволенные со службы инва-
лиды имели право на получение от казны пособия в 3–6 руб. в месяц. Семьям 
мобилизованных, не имеющих трудоспособных сыновей-кормильцев, назна-
чались продовольственные пособия в 2–3 руб. в месяц. Сумма равнялась сто-
имости продуктов питания, входивших в так называемую «кормовую норму» 

II. Сибирский тыл
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или «паек», включающий 1 пуд 28 фунт. муки, 10 фунт. крупы, 4 фунта соли 
и 1 фунт растительного масла. Всего через государственные структуры только 
в Западной Сибири за годы войны выдали 1,9 млн пайков.

Со стороны государства была оказана значительная помощь семьям 
солдат, мобилизованных на военную службу, которая осуществлялась в рам-
ках закона от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних чинов и их семейств». 
Большую роль в этом сыграла целенаправленная деятельность региональных 
властей всех уровней, которая позволила достаточно оперативно начать реали-
зацию на практике положений закона. Тем не менее, регулярно выплачива-
емые государственные пособия из-за их более чем скромных размеров были 
явно недостаточными для поддержания относительно нормального уровня 
жизни солдатских семей. В связи с этим, местные власти всячески способство-
вали проявлению общественной инициативы в создании различных бла-
готворительных обществ.

Благотворительная помощь носила адресный характер и велась с уче-
том особенностей социального состава населения и местности его прожива-
ния. В городах ведущими формами поддержки семей рабочих стали денежные 
и продуктовые пособия. В сельской местности главной задачей в условиях 
возникшего дефицита мужских рук в крестьянских хозяйствах стала орга-
низация «прямой трудовой помощи» со стороны сельских обществ, а также 
изыскание резервов для восполнения нехватки семян, сельскохозяйствен-
ных машин, оплаты работ по обмолоту зерна и т. д.

Городская дума Новониколаевска внимание и заботу о детях погибших 
и потерявших трудоспособность на войне проявила, определив им пособие 
(стипендии) и предоставив значительные льготы детям Георгиевских кава-
леров в получении образования в различного рода учебных заведениях.

Летом 1915 г. по предложению благочинного протоиерея Николая Ни-
кольского для семейств лиц, ушедших на войну, во всех трех районах горо-
да – в Вокзальном, Центральном и Закаменском – были открыты дневные 
приюты, чтобы многодетные матери могли бы личным заработком улучшить 
свое материальное положение. Содержались приюты за счет добровольных 
пожертвований, сборов от спектаклей, вечеров, концертов.

В годы Первой мировой войны различного рода благотворительные ор-
ганизации обеспечивали пострадавшим военнослужащим, членам их семей 
и беженцам широкий спектр помощи, в том числе денежную, продоволь-
ственную, жилищную, трудовую, образовательно-воспитательную, инфор-
мационную и транспортную. Тем не менее, этих мер оказалось недостаточ-
но, и рост недовольства выразился в массовых беспорядках солдаток в конце 
1916 г. в Барнауле, Семипалатинске и Новониколаевске.

163.  Горюшкин, Л. М. Производительные силы крестьянского хозяйства в годы Пер-
вой мировой войны // Крестьянство Сибири периода разложения феодализма 
и развития капитализма. – Новосибирск, 1979. – С. 73–97. На с. 80 – о поддержке 
хозяйств солдаток и солдатских семей в Каинском и уезде и вокруг г. Новониколаевска 
(«коллективная помочь»); на c. 88, 94 – сведения по Каинскому уезду и Бердской 
волости, Новониколаевскому и Купинскому районам.
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164.  Шиловский, М.В. «Сахарный» бунт 9 ноября 1916 г. [в Новониколаевске] // Но-
восибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 757. – Лит. в конце ст.

***
165. В заштатном городе Новониколаевске // Совет. Сибирь. – 1927. – 12 марта. – 

С. 3. 12 марта 1916 г. в Новониколаевске – «сахарный бунт».
166. Волнения // Голос Сибири. – 1917. – 3 окт. – С. 3. – (Хроника). 2 октября «в связи 

с повышение цен на муку с 1 октября около гор. корпуса и продовольственной лавки 
собрались толпы граждан с требованием понижения цен. Прод. лавка была закры-
та, в управе и прод. комиссии занятия были прерваны. Вызывалась военная охрана».

167. Кузменкина, Л. Бабы бились за сахар… : 90 лет назад (1916 г.) в Новониколаев-
ске вспыхнул «сахар. бунт» // Вечер. Новосибирск. – 2006. – 7 дек. – С. 26 : ил.

2.3. Оказание помощи беженцам и депортированным лицам

Война привела к появлению в Западной Сибири десятков тысяч вынуж-
денных мигрантов – беженцев, выселенцев, интернированных и военно-
пленных. Существенную группу прибывавших в сибирские города составляли 
беженцы. К решению проблемы беженства, которое возникло с началом боевых 
действий в 1914 г., но стало массовым в условиях неудачной для России ве-
сенне-летней военной кампании 1915 г., государство оказалось неподготов-
ленным. Законодательные основы работы по поддержке беженцев составило 
принятое 30 августа 1915 г. «Положение об обеспечении нужд беженцев»61, 
в котором впервые определены понятие «беженец» и круг учреждений, ока-
зывающих им помощь. Для руководства помощью вынужденным пере-
селенцам и распределения правительственных субсидий, выделенных на эту 
цель, было учреждено Особое совещание по устройству беженцев под пред-
седательством министра внутренних дел в составе представителей Госу-
дарственного совета, Государственной думы, министерств и крупнейших 
благотворительных обществ. Земствам и городским общественным управле-
ниям предоставлялось право заниматься попечением об осевших беженцах 
на местах. В марте 1916 г. были приняты дополнительные правила, которые 
установили ведущее значение Министерства внутренних дел в сфере при-
зрения беженцев. Государственная программа по поддержке беженцев пред-
усматривала оказание им продовольственной, жилищной, образовательной, 
медицинской и других видов помощи. Правительство предоставляло ссуду вы-
нужденным переселенцам, являвшимся собственниками земельных участ-
ков, недвижимости или банковскими вкладчиками.

Поддержкой пострадавших от военных действий занимались также 
все отечественные благотворительные организации, основанные в пери-
од с конца XVIII до начала XX в. Многие, особенно старейшие – Ведомство 
учреждений императрицы Марии (основано в 1797 г.), Императорское женское 
61 Одобренный Государственным Советом и Государственною Думою и Высочайше Утвержденный 
30 августа 1915 г. Закон и Положение об обеспечении нужд беженцев // Законодательные Акты, вызван-
ные войной 1914–1915 гг. Т. 3 [с сентября 1915 г. по март 1916 г.] / сост. О. И.  Авербах. – Петроград, 
1916. – Т 3. – С. 1–7.
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патриотическое общество (1812), Александровский комитет о раненых (1814) 
и другие, имели богатый исторический опыт оказания такой помощи.

Новониколаевск, осуществляя заботу по призрению семей воинов, при-
званных в действующую армию, принял и разместил сотни семей (к февралю 
1916 г. – около 3 тыс. человек, выделяя на каждого 6 руб. в месяц). К февралю 
1917 г. численность беженцев в Сибири достигла 86 664 человек. При абсо-
лютном большинстве русских среди них имелись поляки, латыши, немцы, 
евреи, литовцы, эстонцы и т. д. Беженцы дали мощный импульс к созданию 
национально-благотворительных и культурно-просветительных организаций 
(еврейских, польских, латышских, эстонских и др.). Местные национальные 
общины экстерриториальных этносов (евреи, поляки, латыши и т. д.) в основ-
ном поддерживали развитие хозяйства города в период войны.

Но правительственные пособия обрекали нетрудоспособных беженцев на 
нищенское существование. Важным подспорьем для этой категории вынужден-
ных мигрантов были денежные и иные сборы местных благотворительных 
общественных организаций. Созданные местными властями и общественны-
ми организациями довольно сносные жилищно-бытовые и санитарные усло-
вия помогали в течение войны избежать среди беженцев, размещенных в ре-
гионе, крупномасштабных эпидемий и социальных волнений. Однако в 1916 г. 
в условиях стабилизации фронтовой линии государственные расходы на бе-
женцев, и до того незначительные, были еще сокращены. Снижение объема 
правительственного финансирования шло параллельно с отказом отдельных 
земств участвовать в решении беженской проблемы.

И в экономической жизни региона десятки тысяч беженцев, прибывших 
в 1915–1916 гг., не сыграли заметной роли. В главной отрасли экономики 
края – сельском хозяйстве – местные крестьяне предпочитали труду бежен-
цев более дешевый труд военнопленных.

168. Беженцы в Томской губернии: список семейств беженцев и адреса их. [Вып. 1] / 
Томский губернский отдел Комитета княжны Татьяны Николаевны. – Томск : 
тип. Г. И. Ливен, 1916. – IV, 468, XXIV с. – На кн. вып. 1 не указан. Большое коли-
чество сведений по Новониколаевску.

169. Бочанова, Г. А. Беженцы в Томской губернии в годы Первой мировой войны : 
[в т. ч. сведения по Новониколаевску] // От Средневековья к новому времени: 
этносоциальные процессы в Сибири XVII – начала XX вв. – Новосибирск, 
2005. – С. 148–161 : табл. – Лит. в подстроч. примеч.

170. Брюханов, Н. И. Приют детский // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 
2003. – С. 703–704. – Лит. в конце ст. В т. ч. о приюте для детей беженцев и др.

171. Вибе, П. П. Немецкие колонии Западной Сибири в годы Первой мировой вой-
ны // Немцы. Россия. Сибирь. – Омск, 1997. – С. 46–50. См. с. 46, 47.

172. Гордиенко, О. Н. Организация помощи детям беженцев учебными заведениями 
Алтайского округа в годы Первой мировой войны : [в т. ч. в Новониколаевске] // 
Изв. Алт. гос. ун-та. – Барнаул, 2009. – № 4 (1). – С. 63–64.

173.  Горюшкин, Л. М. Беженцы в Сибири в период Первой мировой войны // Бахру-
шинские чтения. 1977 г. – Новосибирск, 1977. – С. 93–102 : табл. В т. ч. по Ново-
николаевску.
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174.  Горюшкин, Л. М. Наемный труд и источники его формирования в сибирской 
деревне в 1914–1917 гг. // Промышленность и рабочие Сибири в период ка-
питализма. – Новосибирск, 1980. – С. 173–210. В главе «Беженцы» (с. 190–185) 
сведения по Новониколаевску.

175. Майничева, А. Ю. Поляки / А. Ю. Майничева, И. А. Хрулева // Новосибирск : 
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 686. – Лит. в конце ст. В т. ч. в годы 
Первой мировой войны (см. также с. 442).

176. Ноздрин, Г. А. Переселенческий пункт (ПП) // Новосибирск : энциклопедия. – 
Новосибирск, 2003. – С. 670–671 : ил. – Лит. в конце ст. В т. ч. в период Первой 
мировой войны.

177. Октябрьская, И. В. Национальные организации Новосибирска // Новосибирск : 
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 562–564. См. с. 562–563.

178. Островский, Л. К. Деятельность польских общественных организаций Том-
ской губернии по оказанию помощи беженцам Первой мировой войны (1914–
1918 гг.) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. – 2011. – Т. 10. – № 1. – С. 74–78. 
В т. ч. по Новониколаевску.

179. Сибирская забота : [о Новониколаевском отд-нии Всерос. о-ва попечения о 
беженцах, открытом в городе 31 дек. 1915 г.] / по материалам ГАНО подгот. 
А. Трегуб // Горница. – 1996. – № 2. – С. 122.

***
180. Количество беженцев в Новониколаевске // Алт. дело. – 1916. – 5 янв. – С. 3. – 

(Хроника). В городе свыше 5 тыс. беженцев.
181. Приостановление издания польской газеты // Алт. дело. – 1916. – 22 окт. – С. 3. – 

(Хроника). Постановлением Томского губернатора от 18.X.1916 г. польская га-
зета «Glos Syberi» «приостановлена на все время действия в г. Новониколаевске 
чрезвычайного положения».

182. Приют для детей беженцев [в г. Новониколаевске] // Алт. дело. – 1916. – 3 янв. – С. 4.

2.4. Содержание и трудоустройство военнопленных

Депортированные подданные Германии и Австро-Венгрии (немцы, 
евреи, поляки, литовцы, чехи, румыны, болгары, греки и т. д.) появились 
в Сибири несколько ранее военнопленных. Вопрос же о размещении воен-
нопленных встал перед российским правительством сразу после пленения 
первых тысяч солдат противника. Наибольшее количество военнопленных 
было размещено в Сибири. Из 257 тыс. военнопленных, числившихся на 
1 (14) января 1915 г. в России, 186 тыс. находилось в ее азиатской части. Летом 
1915 г. число военнопленных в Туркестанском военном округе достигло 
200 тыс. и Омском – 152 тыс. человек. На январь 1917 г. на территории Омского 
военного округа находилось 199 077 военнопленных. Новониколаевск ста-
новится главным распределительным пунктом военнопленных, начавших 
прибывать в Сибирь уже в первые месяцы войны. Из Новониколаевска они 
направлялись далее в Томск, Иркутск, Барнаул, Бийск.

Уже через пару месяцев после начала войны в малые города Сибири по-
ступили первые партии военнопленных. Военнопленные стали прибывать 
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в регион с начала сентября 1914 г. К январю 1915 г. их насчитывалось 186 тыс. 
человек, к лету численность уже достигла пика – 353 тыс. человек. В зиму 
1915/16 г. в Новониколаевске было 12 тыс. военнопленных. Военнопленные 
прибывали в Сибирь отдельными группами, от небольших до достаточно 
крупных. Особенно много было пленных австрийцев.

Размещенные в регионе военнопленные в основном содержались в соот-
ветствии с гуманитарными положениями международного права. Военные 
и гражданские власти региона приложили значительные усилия для того, 
чтобы создать для пленных сносные бытовые условия. Обращалось вни-
мание губернаторов и глав городов на необходимость ограждения военно-
пленных славянских национальностей, дружественно относящихся к России, 
от нападок со стороны пленных немцев, австрийцев и мадьяр, для чего предла-
галось отделять пленных славян от германцев не только при нахождении их 
в лагере, но и при отправке на работы. Наблюдать за выполнением данного 
распоряжения надлежало полиции.

Международные инспекторы, посетившие места размещения пленных 
в Западной Сибири, признали условия их существования удовлетворитель-
ными. Бытовые условия в лагерях соответствовали порядкам в гарнизонах 
соответствующих городов. Приняв на своей территории чрезвычайный мас-
совый миграционный поток военнопленных, Сибирь стала широко известна 
в ряде государств Западной Европы.

В начале войны царская администрация не предполагала привлекать 
пленных немцев, австрийцев и венгров к труду в сельском хозяйстве и про-
мышленности – они считались неблагонадежными. Но уже в 1915 г. стали 
привлекать к труду и пленных этих национальностей. В Сибирь попадали 
пленные самых различных специальностей: портные, сапожники, маляры, 
механики, гончары, кондитеры, работники интеллектуального труда и т. д. Это 
был огромный по своему объему рынок практически бесплатной рабочей 
силы, ведь труд военнопленных был очень дешев. Военнопленные широко 
использовались на различных видах работ (сельскохозяйственных, дорож-
ных, строительных и т. д.). Применение труда многих тысяч пленных помогло 
частично компенсировать дефицит рабочих рук, вызванный массовыми 
мобилизациями мужского населения в армию, пленные даже могли работать 
в соответствии со своими профессиями и иногда выбирать место работы. 
Офицеры имели возможность подыскивать в городах хорошо оплачиваемую 
работу (учителя, инженеры, музыканты, врачи и т. д.). Предприниматели по-
лучили свободу действий. В фондах Государственного архива Новосибир-
ской области обнаружен приказ по Томскому концентрационному лагерю 
от 8 августа 1915 г. № 26, в котором говорится: «При новых казармах исклю-
чаются с довольствования в своих ротах с 8 августа военнопленные из числа 
300 человек, отправленные на сельскохозяйственные работы в распоряжение 
заведующего Алтайским подрайоном». Пленные работали не только в ме-
таллургических и каменноугольных районах, но и отпускались различным 
общественным организациям под личную ответственность председателей 
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этих организаций и трудились вместе с членами обществ в ремесленных ма-
стерских, заводах сельскохозяйственных орудий, на маслодельных артелях, 
пасеках и на других работах62.

Собственно, положение военнопленных в России было двояким. С одной 
стороны, под эгидой учения «панславизма», говорящего о том, что все сла-
вяне – братья, военнопленные чехи, словенцы и румыны водворялись в кон-
центрационные лагеря европейской части России, где испытывали тяжелей-
шие лишения и подвергались жестоким издевательствам, с целью склонения 
их к войне на стороне России. С другой стороны, немецкие и австрийские 
военнопленные, как неблагонадежные, попадали за Урал, в Сибирь, где с 
ними обращались достаточно мягко и уважительно. Среди населения Но-
вониколаевска (как и в целом по Сибири) отношение к военнопленным 
и депортированным славянам отличалось доброжелательностью, к нем-
цам и отчасти евреям – сдержанностью. Горожане собирали благотворитель-
ные пожертвования на нужды военнопленных.

Разумеется, нельзя не отметить тот факт, что Первая мировая война ока-
залась тяжелейшим испытанием для нашей страны. И чем сложнее складыва-
лась обстановка на фронтах, чем острее вставали хозяйственные и социальные 
вопросы внутри страны, тем хуже становилось и положение военноплен-
ных. В начале войны Новониколаевск изыскал помещения для размещения 
8 800 человек военнопленных, выделил 3 дома на 110 человек для их лечения, 
но число пленных постоянно увеличивалось, поэтому приходилось селить их 
в помещениях, зачастую не отвечающих требованиям жилища. Пленных раз-
мещали в казармах солдат, лагерях, в заброшенных монастырях, даже в по-
мещениях школ – на период летних каникул, в квартирах городских жителей. 
Большинство зданий, где были расквартированы военнопленные, нуждалось 
в серьезном ремонте. Теснота, в которой жили военнопленные, способство-
вала распространению среди них инфекционных заболеваний, а размещение 
пленных на квартирах обывателей влекло за собой увеличение эпидемиоло-
гических заболеваний среди горожан. Так, к 1 апреля 1915 г. среди 13 500 воен-
нопленных, размещенных в Омском военном округе, было зарегистрировано 
518 случаев сыпного тифа, 124 – брюшного, 177 больных дизентерией. Но ни 
одна из заразных болезней не приняла угрожающего характера благодаря ме-
рам, предпринятым властями и населением города.

183. Вегман, В. Военнопленные империалистической войны [в Сибири] // Сиб. со-
вет. энцикл. – Новосибирск, 1929. – Т. 1. – Стб. 517–521. – Лит.: стб. 521. См. стб. 517.

184. Греков, Н. В. Германские и австрийские пленные в Сибири (1914–1917) // Немцы. 
Россия. Сибирь : сб. статей. – Омск, 1997. – С. 154–180. В т. ч. сведения по Ново-
николаевску (с. 155, 158, 161, 173).

185.  Еремин, И. А. Военнопленные Первой мировой войны в Западной Сибири // 
Изв. Том. политехн. ун-та. – 2007. – Т. 310. – № 1. – С. 259–263. Приводятся 
несколько фактов из истории Новониколаевска.

62 Труды сельскохозяйственного и кооперативного съезда в г. Омске 2–12 января 1916 г. – Омск, 
1916. – С. 261.
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186. Кромер, Л. В. Военнопленные Первой мировой войны в Новониколаевске // 
Студент и научно-технический прогресс : материалы 50-й юбилейн. Междунар. 
науч. студен. конф. (13–19 апр. 2012 г.). История. – Новосибирск, 2012. – С. 172.

187.  Шиловский, М. В. Военнопленные в годы Первой мировой войны [в Новони-
колаевске] / М. В.  Шиловский, Ю. А.  Фабрика // Новосибирск : энциклопедия. – 
Новосибирск, 2003. – С. 159. – Лит. в конце ст.

***
188. Почта военнопленных из Сибирских лагерей : [описания почтовых открыток 

и изобр. их] [Электронный ресурс] // Марки СССР и РСФСР. Интернет-мага-
зин почтовых марок и карточек России. Редкие марки России [электрон. кат. 
для коллекционеров].  – Режим доступа: http://www.marki.me/index.php?
categoryID=574&category_slug=pochta-voennoplennyh&show_all=yes (дата об-
ращения 9.01.2014). – Загл. с экрана. В т. ч. фотографии закрытого письма 
военнопленных из г. Колывань Томской губернии в г. Копенгаген (Дания) и почто-
вой карточки для военнопленных из Австро-Венгрии, отправленная 04.09.1917 г. 
из почтового вагона поезда № 188 «Новониколаевск-Красноярск».

2.5. Воинские кладбища

В Новониколаевске находят свое последнее упокоение солдаты Русской 
армии, прибывшие на лечение в госпитали и лазареты города, скончавшиеся 
здесь от ран и болезней. Особое внимание командование округом, местные 
власти и общественность уделяли вопросам увековечения памяти павших.

В январе 1915 г. Новониколаевская дума создала специальную комиссию 
по отводу места под братское кладбище для погребения воинов Русской ар-
мии – воинский квартал на Новом кладбище (ныне парк «Березовая роща»). 
В комиссию вошли гласные городской думы Р. М. Копылов и К. А. Поляков, 
а также священники отец Н. Завадовский (Александро-Невская церковь), отец 
М. Бессонов (Воскресенская церковь), Г. Г. Эбель (председатель евангелическо-
лютеранского общества), старообрядческий священник отец Д. Суворов, 
мулла Г. Валеев и раввин еврейского молитвенного дома Ш. Зельванский.

21 февраля 1915 г. городской голова доводит до сведения Томского гу-
бернатора постановление Городской думы от 4 февраля об отводе земли под 
братское кладбище (ныне – район Центрального рынка г. Новосибирска).

В июле 1915 г. создается Новониколаевское отделение «Общества увеко-
вечения памяти героев великой мировой войны, возникшей в 1914 г.». Учреди-
телями Общества выступили видные горожане: Н. А. Туркин, Ф. Д. Маштаков, 
А. И. Винокуров, владельцы фирмы «А. Ф. Второв и сыновья» и др. Председа-
телем правления избран Г. Г. Бухартовский, его заместителем – Н. А. Туркин.

По документам, находящимся в Государственном архиве Новосибир-
ской области, установлены имена около 700 воинов Русской армии, умерших 
в госпиталях и лазаретах г. Новониколаевска и нашедших свое последнее 
упокоение в сибирской земле. Этот скорбный подсчет еще далеко не завер-
шен. Время высветит еще новые и новые имена российских героев…
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III. Последствия Первой мировой войны63

В последний час, во тьме, в огне,
Пусть сердце не забудет:
Нет оправдания войне,
И никогда не будет.63

З.  Гиппиус64

Последствия мировой империалистической войны 1914–1918 гг. болезнен-
но отзывались на экономике воевавших государств в течение всего XX в. Это 
и упадок экономической деятельности, и уменьшение национального богатства, 
убыль населения в связи с уменьшением рождаемости в годы войны, увеличе-
ние смертности, отрыв трудящихся от хозяйственной деятельности вследствие 
мобилизации и т. д. и т. п. На протяжении многих десятилетий экономические 
и политические кризисы международного характера будут обязаны своим 
возникновением причинам, вызванным к жизни Первой мировой войной.

Первая мировая стала одной из главных причин распада четырех импе-
рий – Германской, Российской, Османской империй и Австро-Венгрии, причем 
две последние были разделены. Она фактически разрушила оптимистическую 

63 Использованы следующие публикации:  Белозубова, Н. И. Художественное пространство в «рассказах 
о войне» А. Несмелова, Вс. Иванова, А. Хейдока, Я. Ловича // Вестн. АмГУ. – 2010. – Вып. 48. – С. 1–5. – 
То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.amursu.ru/attachments/article/9531/
N52_30.pdf (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Горшенин, А. В. Литература и писатели Си-
бири: энцикл. изд. : [в 2 т. Т. 1, 2]. – Новосибирск, 2010;  Дегальцева, Е. А. Войны второй половины 
XIX – начала XX в. в представлениях сибиряков // Сибирская Заимка : история Сибири в науч. публ. 
[Электронный ресурс] – Электрон. журн. [янв. 2012]. – М., 1998 – . – Режим доступа: http://zaimka.ru/
degaltseva-mentality (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Зародова, Ю. П. История омской 
литературы // «Современный русский» : междунар. соц. информ.-просветит. проект [Электронный 
ресурс]. – Омск, 2008 – . – Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/publ/omsk_literaturnyj/1-1-0-52 
(дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;   Иванов, А. И. Облик русского солдата в отечественной 
литературе периода Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Вестн. СамГУ. – 2005. – № 4 (38). – С. 87–
96. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2005web3/
litr/Ivanov.pdf (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;   Иванов, А. И. Первая мировая война 
и русская литература 1914–1918 гг.: этические и эстетические аспекты : дис. … д-ра филол. наук – 
М., 2005. – 474 с. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/
pervaya-mirovaya-voina-i-russkaya-literatura-1914–1918-gg-eticheskie-i-esteticheskie-aspekty (дата обраще-
ния 9.01.2014). – Загл. с экрана; Письменные источники по социальной истории I-й мировой войны 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib2.podelise.ru/docs/193/index-2866-12.html (дата 
обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана;  Фабрика, Ю. А. «…Новониколаевск переобременен войсками…» : 
(Новониколаевск и новониколаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг.) // Календарь знаме-
нательных и памятных дат, 2014. – Новосибирск, 2013. – С. 99–101;  Фабрика, Ю. А. …И зовет нас 
на подвиг Россия : (о сиб. характере) // Новосиб. арх. вестн. – 2010. – № 29. – С. 190–217;  Фоминых, 
Т. Н. Становление эпопеи в советской прозе о первой мировой войне (20-е годы) : дис. … канд. фи-
лол. наук – М., 1984. – 208 с. – То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.
com/content/stanovlenie-epopei-v-sovetskoi-proze-o-pervoi-mirovoi-voine-20-e-gody (дата обраще-
ния 9.01.2014). – Загл. с экрана [и др. источники].
64  Гиппиус Зинаида Николаевна (по мужу Мережковская; 1869–1945) – русская поэтесса и писатель-
ница, драматург и литературный критик, одна из видных представителей «Серебряного века» русской 
культуры, считается идеологом русского символизма (http://ru.wikipedia.org/wiki/Гиппиус,_Зинаида_
Николаевна).
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культуру Европы, смяла все достижения столетия «посленаполеоновского» 
мира, сделала насилие легитимным орудием разрешения международных 
споров и инструментом социальных перемен. Была серьезно подорвана вера 
человека в надежность и разумность существовавшего миропорядка.

В этой войне погибли два миллиона русских солдат, два миллиона фран-
цузов, два миллиона немцев, миллион англичан и несчитанные сотни тысяч 
из самых разных стран и уголков земли – от Новой Зеландии до Ирландии, 
от Южной Африки до Финляндии. А оставшиеся в живых стали частью того, 
что позже будет названо «потерянным поколением».

Бóльшая часть населения Сибири была далека от политической деятель-
ности и в годину тяжелых испытаний самоотверженно защищала Отчизну. 
Практически в каждой сибирской семье были погибшие в эти годы, а сам ре-
гион кормил армию, содержал беженцев, военнопленных, раненых. Именно 
тогда изменилось содержание самой категории тыла. Под тылом стали пони-
мать не только примыкающий к фронту район, но и всю страну.

Массовые мобилизации в действующую армию, масштабные поставки 
продовольствия для нужд фронта, подключение отраслей добывающей и пе-
рерабатывающей промышленности для выполнения оборонных заказов, 
размещение военнопленных и беженцев – вот далеко не полный перечень 
функций сибирского тыла, благодаря которым он стал участником не только 
общероссийских, но и глобальных социально-политических процессов.

Сибиряки своим героизмом на фронтах уже тогда доказали, что участие 
россиян в защите Родины было характерной чертой большинства русских. 
Именно про сыновей героев Первой мировой в годы Второй мировой вой-
ны будет сказано: «Лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало 
в мире. Поэтому рука невольно пишет эти два слова с большой буквы» (мар-
шал Советского Союза Р. Я.  Малиновский).

Как бы эстафетой, передаваемой будущим воинам, звучат слова из фрон-
тового письма есаула А. А. Упорникова65, написанного 11 июня 1916 г., при-
веденные в статье военного историка Ю. А. Фабрики: «…Быть может, никто 
из нас не дойдет до границы и дальше до Берлина, но наши преемники дойдут 
непременно»66. И они дошли!

3.1. Борьба за власть, смена власти 
и особенности этого процесса в Сибири

В Сибири политическая ситуация в начале 1917 г. внешне выглядела 
спокойно. Многие верили, что именно 1917-й станет годом победы России 

65  Упорников Александр Алексеевич (1893–1920) – офицер Русской армии. За отличия в боях есаул 
А. А.  Упорников был произведен в чин войскового старшины и представлен к чину полковника. 
Во время Первой мировой войны удостоился орденов: Св. Анны IV степени, Св. Станислава III сте-
пени с мечами и бантом, Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени с мечами, 
а также именного Георгиевского оружия «За храбрость» (Воен.-ист. журн. – 2007. – № 1. – С. 43).
66  Фабрика, Ю. А. «…Новониколаевск переобременен войсками…» : (Новониколаевск и новонико-
лаевцы в Первой мировой войне 1914–1918 гг.) // Календарь знаменательных и памятных дат, 2014. – 
Новосибирск, 2013. – С. 99–101.

III. Последствия Первой мировой войны
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и союзников. Но к этому времени в стране уже окончательно определились 
предпосылки для социального катаклизма: «…война, длившаяся два с поло-
виной года, успела отразиться на всем, она окончательно расшатала и по-
дорвала нашу слабую промышленность. Продовольственный вопрос во всей 
его сложности так запутался, что получилось самое безобразное положение. 
Кризис мучной, дровяной, сахарный начала испытывать и Сибирь, спекуля-
ция и мародерство развилось до самых огромных пределов, вместе с этим 
и реакция, еще более усилившаяся за период двухгодичной войны, стано-
вилась всем и каждому ненавистной… Все это усугубляло и приближало ка-
тастрофу, чувствовалось, что в скором времени должен произойти перелом 
во всей жизни нашей страны» (Голос Сибири. 1918. 3 янв.). Уже осенью 1914 г. 
крестьян Сибири мало интересовал вопрос «Чья возьмет?», а главным был 
«Скоро ли кончится война?» Война обострила появлявшиеся и ранее анти-
монархические и антирелигиозные настроения. «Рассказы прибывающих 
на лечение солдат-отпускников резко контрастировали с официальными со-
общениями, а письма солдат с фронта можно считать своеобразными анти-
военными и антиправительственными прокламациями»67.

Пять лет войны принесли России неисчислимые бедствия – нищету, го-
лод, болезни. Огромные по протяженности фронты поглощали трудоспособ-
ное население страны, вовлекая в кровавую мясорубку десятки и сотни тысяч 
мобилизованных. Одновременно с этим миллионы морально искалеченных 
людей – беженцы, раненые, пленные – двигались от передовой к далеким ты-
лам. Патриотический подъем, охвативший Россию в первые месяцы войны, 
сменился усталостью народа, апатией, вызванными растущей дороговизной, 
перебоями с транспортом, топливом и т. д. Углублялись причины кризисных 
явлений и процессов, что в конце концов привело страну к революционным 
событиям. Из тыла на фронт «шли первые импульсы разложения»: это прояв-
лялось в слухах об «измене» высших чиновников и незаконных махинациях 
«купцов» в связи с перебоями в снабжении войск оружием и амуницией.

Сконструированная или искаженная информация молниеносно распро-
странялась на фронте посредством так называемого «солдатского телеграфа», 
а новобранцы и резервисты привносили с собой в армию «растущий в тылу 
дефицит порядка и уважения к государственной собственности». «Сводки 
с фронта» пробудили у жителей восточных районов страны интерес к ин-
формации – возросла роль периодической печати. Отмечалось, «что в тече-
ние настоящей войны не только в городах, но и в уездах чтение газет стало 
насущнейшей потребностью всех жителей»68. Антивоенные, антиправи-
тельственные настроения в самых разных слоях населения становятся до-
минирующими. В воздухе висело напряженное ожидание чего-то, каких-то 
важных событий, росла убежденность в том, что дальше так жить нельзя.

В условиях острого дефицита людских ресурсов для фронта, в начале 
1916 г. власти стали призывать в армию всех подследственных и ссыльнопо-

67  Шашков, В. И. Политические настроения сибирского крестьянства в годы Первой мировой войны 
(июль 1914 – февраль 1917) : автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2001. – С. 28.
68 Памятная книжка Тобольской губернии на 1915 год. – Тобольск, 1915.
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селенцев. В запасные полки сибирских городов хлынул поток политических 
ссыльных, которые и ранее играли значительную роль в общественно-поли-
тической жизни региона. По разным подсчетам, к февралю 1917 г. в регио-
не их насчитывалось от 6,4 тыс. до 8,4 тыс. человек. В одной из их листовок 
февраля 1917 г. под заголовком «Кто должен победить?» формулировался 
следующий ответ: «Ужасная война, начатая капиталистами и их правительства-
ми для нашего порабощения, должна окончиться победой рабочих над ка-
питалистами». Это не могло не привести и, как следствие, привело к началу 
Февральской революции 1917 г., а затем немало поспособствовало в октябре 
1917 г. приходу к власти большевиков.

Последовавшее вскоре вслед за этим подписание сепаратного Брестско-
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212. Антивоенная деятельность большевиков / подгот. В. Ф. Четырева // Вечер. Но-

восибирск. – 1990. – 12 мая. – С. 3 : ил. – (Новониколаевск-Новосибирск. Сто 
лет – сто страниц. Год 1914).

213. Новониколаевск-Новосибирск. Год 1916 : [подборка материалов] / подгот. 
Ю. Э. Аршинский // Вечер. Новосибирск. – 1990. – 18 июня. – С. 4–5 : ил. – (Сто 
лет – сто страниц). – Из содерж.: Революционная работа социал-демократов ; 
Новониколаевское «кровавое воскресенье» и др.

214. Новониколаевск-Новосибирск. Год 1917 : [подборка материалов] / подгот. 
О. Незванова // Вечер. Новосибирск. – 1990. – 23 июня. – С. 4–5 : ил. – (Сто лет – 
сто страниц). – Из содерж.: От Февраля – к Октябрю ; Первая газета Советов.

3.2. Памятники и памятные места

Грустить вам, родные, не надо,
Как брат вас утешить берусь –
Вам чистая совесть награда,
Вы честно сражались за Русь.

В.  Петрушевский69

К сожалению, ныне мало кто осознает ту роль, которую сыграла Россия 
в войне, называемой современниками «Второй Отечественной» и «Вели-
кой». Сражаясь исключительно за национальные интересы, русская армия 
одержала ряд блестящих побед над австрийцами, немцами и турками. Увы, 
вряд ли кто сейчас вспомнит тех многочисленных героев, которые отдавали 
жизнь во имя исполнения долга. Русские герои Первой мировой войны 
известны разве что специалистам да любителям истории.

А на фронтах Первой мировой войны имел место массовый героизм: 
она еще раз показала, что боевые качества войск зависят не только от уровня их 
выучки, но и от особенностей тех или иных групп населения, а также от ар-
мейских традиций части. Многочисленные факты говорят о беспримерной 
стойкости сибиряков, наших земляков. Немало подвигов совершили сибиряки 
в бою 18 (31) мая 1915 г., во время которого, подвергшись газовой атаке в рай-
оне Червоной Нивы и Ежувки (Царство Польское), сумели отбить атаки нем-
цев с потерями, значительными для последних. В Праснышских боях 13 июля 
(30 июня) 1915 г. выполнили задачу командования, и не уступили позиции, по-
теряв при этом свыше 70 % всего состава 11-й Сибирской стрелковой дивизии.

Вот уже 25 лет потомки участников Великой войны 1914–1918 гг. актив-
но борются за возрождение памяти воинов. Единственный в России уни-
кальный Мемориальный комплекс героям Первой мировой войны (Москва) 
расположен на территории Всероссийского военного Братского кладбища, 

69  Петрушевский Владимир Александрович (1891–1961), поэт. Родился в Москве. Прадед поэта был 
переводчиком Эвклида и Архимеда, его дед – генерал-лейтенант артиллерии Василий  Петрушев-
ский – преподавал химию цесаревичу, будущему императору Александру III. Отец поэта – тоже воен-
ный, был крестником императора. В Первую мировую войну В. А.  Петрушевский в чине полковника 
воевал в рядах 5-го гусарского Александрийского полка, во время гражданской войны был в армии 
адмирала Колчака (http://www.belrussia.ru/page-id-1506.html).
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основанного 15 февраля 1915 г. по инициативе Великой княгини Елизаветы 
Федоровны. Здесь погребено свыше 17,5 тысяч участников Великой войны 
1914–18 годов и захоронены не только Русские воины, но и военные стран Ан-
танты, в том числе бельгийцы и французы, а также военнопленные Германии 
и Австро-Венгрии, скончавшиеся от ран и болезней в лагере на Ходынском 
поле. В начале 1930-х гг. все кресты и надгробия над могилами на Братском 
кладбище снесли по приказу советских партийных чиновников. Мемориаль-
ный комплекс и Храм-часовня «Преображения Господня» на территории 
Братского кладбища был построен уже в новой России – в 1998–2004 годах70.

«…У нашего Отечества не было дня Победы в Первой мировой. Однако, 
несмотря на то, что российским воинам не довелось быть увенчанными лав-
рами победителей, они внесли большой вклад в победу над Германией и ее 
союзниками, сковывая до половины всех сил противника…» (Ю. А.  Фабрика).
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лаевска (1914–1917 гг.) : по материалам беседы с Ю. Г. Мартыновой, науч. со-
трудником отд. использования и публ. док. ГАНО, на открытии выст. док. 
«I мировая война. Сиб. вариант»] // Ведомости Новосиб. обл. Совета депута-
тов. – 2004. – 30 июля. – С. 12 : ил., портр.

***
229. В 2014 году в Новосибирской области пройдут памятные мероприятия, посвя-

щенные 100-летию со дня начала Первой мировой войны 1914–1918 годов : 
[сообщ. Пресс-службы Правительства Новосибирской области о заседании 
организ. ком. «Победа»] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://press.
nsonews.ru/articles/3321 (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

230. Заброшенные могилы героев-сибиряков в Польше планируют привести в по-
рядок : [сюжет в телепрограмме «Вести-Новосибирск»] [Электронный ресурс] / 
А. Лучанский. – Режим доступа: http://www.nsktv.ru/vesti_nsk/2013/04/09/15667.
html (дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана. – То же: http://tvsib.ru/?p=4245. – 
Под загл.: На братской могиле воинов-сибиряков в Польше установили па-
мятный знак.

231. Памятник воинам-сибирякам, погибшим в годы Первой мировой войны, 
может появиться на территории области : [сообщ. Пресс-службы Губерна-
тора и Правительства Новосиб. обл. о пресс-конференции, посвящ. проекту 
восстановления воин. захоронений 41-го Сиб. стрелкового полка в Польше] 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bsk.nios.ru/content/pamyatnik-
voinam-sibiryakam-pogibshim-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-mozhet-poyavitsya-na 
(дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

232. Первая мировая война в судьбе Ново-Николаевска : [о презентации направле-
ния «Первая мировая война в судьбе Ново-Николаевска» гуманит.-просветит. 
проекта «Парень из нашего города»] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://bsk.nios.ru/content/pervaya-mirovaya-voyna-v-sudbe-novo-nikolaevska-0 
(дата обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

III. Последствия Первой мировой войны
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233. Сотрудники транспортной полиции Сибири приняли участие в установлении 
памятных знаков воинам-сибирякам, погибшим в июле 1915 года в Польше 
[Электронный ресурс] / пресс-служба УТ МВД России по СФО. – Режим доступа: 
http://sibfout.mvd.ru/news/item/1127108/?print=1 (дата обращения 9.01.2014). – 
Загл. с экрана.

234. Установление памятного знака 41-му [Сибирскому стрелковому] полку в Польше : 
[фоторепортаж (19 цв. фот. с места события)] [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.novonikolaevsk.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=985 (дата 
обращения 9.01.2014). – Загл. с экрана.

3.3. Первая мировая в сибирской литературе и искусстве

Спустя всего несколько десятилетий после окончания Первой миро-
вой оказались забытыми (зачастую вполне сознательно) имена писателей, 
ушедших добровольцами на фронт, ставших военными корреспондентами; 
отечественных поэтов, музыкантов и художников, запечатлевших канун тра-
гедии России и скорбь народов Европы. А ведь и среди сибирских авторов их 
было немало. Наш соотечественник, даже хорошо знающий историю и куль-
туру России начала XX века, едва ли сможет сейчас назвать произведения, 
в которых отражены события «Второй Отечественной».

В советской литературе трудно выделить в «чистом виде» тему мировой 
войны – ее как бы поглотила тема революции. Писатели, зачинавшие совет-
скую литературу, были почти без исключения фронтовиками, участниками 
Первой мировой войны, но их «окопный» опыт отошел на второй план под 
напором впечатлений и задач, порожденных «гражданским пожаром», рево-
люционным переустройством жизни. На практике же это привело к тому, что 
одни книги об «империалистической» войне оказались в забвении, другие 
характеризуются как произведения о гражданской войне. До сих пор господ-
ствует мнение, что литература и искусство военного времени – «лубочно-
барабанные», «ура-патриотические» или «шовинистические»; отечественные 
авторы разделены на «оборонцев» и «пораженцев», «милитаристов» и «паци-
фистов», «националистов» и «шовинистов»… Внимание исследователей ду-
ховной жизни России военного времени привлекало не столько творчество 
того или иного писателя, сколько его политическая позиция.

Литература периода 1914–1918 гг. – это этап в художественном позна-
нии войны: открытие новых глубин человеколюбия и жестокости, попытки 
найти высокий оправдывающий смысл происходящего и «окопная» правда. 
Литературу этого периода отличают стремление познать происходящее 
не из газетных столбцов, переход от декларативности и лозунговости (вполне 
закономерных для каждой воюющей страны) к заботам и тяготам тех, кто 
выносил главные тяготы войны, поиск путей к мыслям и чувствам нового 
читателя – солдата. В литературе военных лет сделан заметный шаг в позна-
нии российского воинства – непосредственного участника боевых действий: 
кадрового офицера или вчерашнего крестьянина или мастерового, студента-
добровольца, ставшего «человеком с ружьем». «Сибирская» литература была 
органической частью общероссийской.
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Десятки писателей ушли на фронт, в действующую армию, став военными 
корреспондентами, в пекле войны постигая ее нечеловеческую сущность. 
Оставшиеся в тылу деятели литературы и искусства организовывали на свои 
средства лазареты, устраивали благотворительные вечера и спектакли, вы-
пускали альманахи и сборники, средства от которых шли на помощь ране-
ным, военнопленным, семьям погибших. Можно с уверенностью сказать, 
что, подтверждая делом свою гражданскую позицию, писатели и поэты, ху-
дожники и актеры формировали общественное сознание о войне не столько 
мировой, сколько о войне, объявленной именно России.

Художественно достоверные рассказы и очерки военного времени пе-
редают психологические особенности перехода мирного человека в другое 
состояние, например, человека, уходящего на войну – и возвращающегося 
с войны, человека, которого могли убить – и человека, который смог убить. 
Каким бы неизбежным на войне это ни было, убийство себе подобного 
не проходило бесследно. Поэтому литературу военных лет о русском солдате 
можно назвать «повествованием об общечеловеческом». «Фронтовая» лите-
ратура привлекала внимание к этическим проблемам войны, формировала 
отношение общества к войне. Авторы, воскрешая в своих литературных тру-
дах эпизоды чрезвычайных событий, стремились к глубокому обобщению 
и анализу попавших в их распоряжение документов, свидетельств боевых 
друзей, материалов периодической печати. Литература как часть культуры 
не только изображала рядового участника войны, но и давала возможность 
высказаться самому «человеку с ружьем» – тем самым способствуя сохране-
нию духовной памяти о войне, фиксации ее в национальном самосознании.

При всей очевидности последствий и тягот войны, вопрос ставился 
глубже – какова цена человеческой жизни? Обращаясь к человеку на войне, 
литература словно бы стерла знаки различия на погонах, увидев его незащи-
щенность и человечность, набожность и растущую ожесточенность, показала 
конкретную войну, реальную атаку, перевернувшую человека, заставившую 
его забыть себя – но вспомнить Бога. Война высветила внимание отечествен-
ных мыслителей к духовным ее причинам и интерес к послевоенному миро-
устройству, чрезмерную веру в некое очищающее начало мировой войны 
и высокое предназначение России.

На страницах военной прозы предстают и смиренное приятие войны 
деревней, в которой оставалось все меньше рабочих рук, растущая дорого-
визна, и первые похоронки, возвращение с фронта калек, моральная уста-
лость фронтовой и тыловой России. В то же время, изображая жизнь россий-
ского тыла, литература отразила не только горе, причиненное войной. Она 
позволила заново ощутить довоенные ценности российской повседневно-
сти, стала «великой проявительницей» (Н.  Бердяев), выявившей глубинные 
основы национального характера.

Литература заняла достойную позицию и в вопросе о выходе России 
из войны. В публицистике и в своем творчестве писатели выражали тревогу 
по поводу накапливающейся злобы, ожесточения «человека с ружьем», опас-
ности «войны всех против всех».

III. Последствия Первой мировой войны
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Первая мировая война, как и русско-японская, не имела большой по-
пулярности среди местного населения. По мнению ряда историков, нача-
ло этого военного конфликта вызвало сплочение российского общества 
(в т. ч. сибирского) «на основе идеалов имперского сознания и государствен-
ного традиционализма». Однако писатель Вяч.  Шишков вспоминал об этом 
времени следующее: «Патриотического подъема, о котором всюду писалось, 
не было, – были слезы, проклятия, буйства, погром винных лавок»71. Пассив-
ный протест по поводу идущей войны, который характеризует и отношение 
к деятельности властей, нашел отражение в активном использовании «эзо-
пового языка» и театрализации в художественном творчестве. Именно в этот 
период газеты и приучили сибиряков читать «между строк».

Период Первой мировой войны – время интенсивного интереса к народ-
ному искусству, к исконно русскому, национальному, что еще раз обратило 
внимание к тем, на чьи плечи легли основные тяготы войны. Стремление уви-
деть в народе истоки самобытности и нравственных сил объясняет обращение 
к лубку, использование в творчестве мастеров слова исконно фольклорных 
видов творчества. В одном из самых первых сборников «Современная война 
в русской поэзии»72 есть раздел «Народное творчество», где помещены песни 
и частушки на темы: «Война», «Мобилизация». Под одной обложкой оказались 
строки А. Ахматовой, З.  Гиппиус и безымянной частушечницы. Но к 1917 г. на-
родное творчество сибиряков пронизывает усталость от войны.

Правительство развернуло широкомасштабную патриотическую кам-
панию. Уже с осени 1914 г. стал издаваться еженедельный литературно-ху-
дожественный сатирический журнал «Лукоморье», редактором-издателем 
которого являлся М. А. Суворин73. Это крупноформатное, красочное издание 
включало в себя очерки, рассказы, стихи, акварели, репродукции, карикату-
ры, посвященные событиям войны. В нем по инициативе М. Горького печа-
тались и сибирские, и дальневосточные писатели и поэты с произведениями 
военной тематики. В 1915 г. выходит и первый омский коллективный сбор-
ник «Жертвам войны». В наполнении сборников принимают участие Г. Вят-
кин, А. Ершов, А. Новоселов, А. Сорокин, Ф.  Березовский и другие. В Иркутске 
в канун Первой мировой войны начал издаваться литературно-художественный 
и общественно-политический еженедельник «Сибирская неделя», объеди-
нивший лучшие литературные силы предреволюционной Сибири. Среди 
авторов – В. Анучин, Г. Вяткин, Г. Гребенщиков, В. Бахметьев, А. Новоселов, 
В.  Шишков, А. Сорокин. Всего вышло 13 номеров. Два года спустя появляется 
альманах «Иркутские вечера», основавшая его одноименная литературная 
группа с августа 1916 по март 1917 г. издавала и журнал «Багульник» (вышло 
5 номеров), где печатались Ем. Ярославский, Н. Насимович-Чужак, поэты 
П. Драверт, Д. Глушков-Олерон, В. Пруссак, Л. Повицкий и др. Одновременно 
в 1916 г. издательством И. Д. Сытина в Москве был выпущен подготовлен-

71  Шишков, В. Автобиография // Воспоминания о Вячеславе Шишкове. – Новосибирск¸ 1987. – С. 24.
72 Современная война в русской поэзии : в 2 ч. / сост. Б. Глинский. – Пг. : Новое время, 1915.
73 Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936) – русский писатель, драматург, журналист, обществен-
ный деятель консервативного направления (http://pomnipro.ru/memorypage17138/biography).
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ный иркутянами альманах «Северные зори», напечатавший Ис. Гольдберга, 
В. Шишкова, Г. Гребенщикова, В. Бахметьева74.

Даже оказавшись в Китае или Америке, бывшие рядовые и офицеры 
царской армии, непосредственные участники Первой мировой войны – си-
биряки и дальневосточники Г. Д. Гребенщиков, А. И. Несмелов, Вс. Н.   Иванов, 
Я. Л. Лович, А. П. Хейдок и др. не прерывают духовной связи с Отечеством. 
В их рассказах о войне присутствуют события боя («Рассказ о первом бое» 
В. Иванова, «Полевая сумка» А. Несмелова, «Язык цифр» А. Хейдока), тяжести 
окопного быта («Тяжелый снаряд», «Богоискатель» А. Несмелова), ужасы 
плена («Язык цифр» А. Хейдока). История, война пропускаются через судьбу 
отдельного человека, от решений которого практически ничего не зависит. 
Авторы показывают разрушительность войны не на физическом, а на мо-
ральном уровне: война по своей сути дисгармонична и деструктивна, она 
лишает человека дома и семьи, сеет одиночество, разрушает карьеру, превра-
щает его в «живой труп».

В последнее десятилетие XX века заметно обозначился интерес к рус-
ской литературе периода Первой мировой войны. Но, видимо, должно прой-
ти еще какое-то время, чтобы окончательно ушли из жизни политические 
клише в суждениях о роли художественной культуры в общественном созна-
нии военного времени, появляющиеся до сих пор: «Нельзя сказать, что отно-
шение к войне было однозначным. Подавляющему большинству населения 
цели войны были плохо понятны, кроме, пожалуй, одной – поможем братьям-
славянам. Но на первых порах, благодаря тому, что за войну выступили все 
политические силы страны кроме большевиков из РСДРП, правительству 
удавалось поддерживать псевдопатриотический настрой в народе»75. Россий-
ская художественная интеллигенция в сложнейших условиях военного вре-
мени стремилась препятствовать забвению общечеловеческих ценностей, 
предотвратить Гражданскую войну, направить революционные усилия в 
парламентское русло.

Война дала Художнику драматическую возможность напомнить Политику, 
что в заботе о будущем человечества никак нельзя забывать нынешнего че-
ловека. Едва ли можно усомниться в этом спустя десятилетия. В исследо-
вании культурно-исторических аспектов проблемы «война и литература» 
совместное внимание историков и литературоведов к поэзии и прозе воен-
ных лет позволило бы дать ответы на вопросы о том, как происходило гума-
нитарное падение в российском обществе и где та точка замерзания, раз-
рушения человеческого, после которой стало невозможным возвращение 
к прежним этическим ценностям. Когда в обществе не ощущается историческо-
го, духовного объединения, то такое общество впереди ожидают серьезные 
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