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Abstract: the article considers the questions connected with a General characteristic of the 

First world war, the state of Russia before and during the great war. The analysis of the 

contribution of Siberia in this war. Describes the participation of the Romanov Dynasty in the 

War and the Orthodox Church of Russia.  

Keywords: First world war; Russia in the late XIX - early XX centuries; Russia, Siberia and the 

Romanov Dynasty during the great Patriotic war; the Church and the army. 

 

Введение. Первая мировая война 1914-1918 гг. началась 18 июля (1 

августа) 1914г. В войну было втянуто 38 из 59 независимых в то время стран, 

свыше полутора миллиардов человек. За период войны было мобилизовано 

свыше 65 миллионов человек. Общее количество убитых достигло 8 

миллионов среди военных и 6,6 миллиона среди гражданского населения. 

Общее количество раненых достигало 21,2 миллиона человек [1-5, 10]. 

Война велась из-за взаимных территориальных претензий и передела 

сфер влияния в мире между коалицией стран, так называемого 

Тройственного союза, в который входили Германия, Австро-Венгрия, Турция 

и Болгария и странами, входящими в блок, получивший название Антанта (от 

французского «сердечное согласие»). В этот блок входили Англия, Франция 

и Россия. Впоследствии на стороне Антанты воевали Сербия, Италия, 

Бельгия, Румыния, Черногория и вступившие в войну в апреле 1917г. США, а 

также ряд других стран. 

19 июля (1 августа) 1914 года Германия, а через несколько дней и 

Австро-Венгрия объявили России войну. В этой войне наша Держава встала 

на защиту братьев-славян на Балканах [10]. 

Первая мировая война, которую тогда в России называли Великой, 

Второй Отечественной, Великой Отечественной войной, была для нашего 

народа Отечественной, ибо Германия и ее союзники покушались на 

независимость и территориальную целостность России. Именно потому 

война дала столько примеров героизма и массового и индивидуального. 

Наши героические деды и прадеды явили миру высочайшие образцы любви к 

Родине. 

Но сама война, талантливые полководцы, многочисленные подвиги 

русских солдат, моряков, казаков, героический труд российского тыла, 

беззащитные, безмолвные памятники – молчаливые свидетели подвига 

русских солдат и офицеров, по идеологическим мотивам при Советской 

Власти оказались накрепко забыты [10,11]. 

Сто лет отделяют нас от событий Великой Мировой войны 1914-1918 гг.  

Абсолютно изменился мир, изменилась наша страна, изменились мы. 
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Обращаясь мысленно к тому далекому времени, мы вновь убеждаемся в том, 

что это славные страницы нашего народа, великого и высокоодаренного, 

народа-патриота, народа-воина. 
 

1. Россия в конце XIX - начале XX века. 

 

Россия в конце XIX-начале XX века имела все предпосылки для 

собственного успешного экономического развития: огромная территория, 

неисчерпаемые 

природные ресурсы, многомиллионное трудолюбивое население. 

В Российской империи с учетом Польши и Финляндии проживало 

порядка 180 миллионов человек, прирост населения активно продолжался. 

Рождаемость была очень высокой (45,5 детей на 1000 жителей в год) [ ]. 

К 1914 г. Российское государство добилось огромных успехов 

практически во всех сферах жизни страны. Россия переживала бурный 

экономический подъем. 

Примерно на протяжении тридцати лет до начала Первой мировой 

войны (с 1885 года) Россия занимала первое место в мире по темпам 

экономического роста (5-8%), опередив США, также переживавшие период 

бурного расцвета. А в целом по уровню экономического развития она 

уступала только Англии и Германии, догнав Францию, Японию и шагая 

вровень с Америкой [ ]. 

Россия занимала 4-е место по добыче золота в мире. К началу войны 

Россия не только рассчиталась со старыми долгами, но и смогла создать 

солидный золотовалютный резерв. Настолько солидный, что хватило на 

Великую войну и еще осталось. Немецкая марка тогда стоила меньше рубля, 

доллар – 1,94 рубля, английский фунт стерлингов – 9,46 руб. [10]. 

Огромная страна покрылась сетью железных дорог, в том числе и 

Транссибом, были освоены угольные месторождения Донбасса, активно 

стали функционировать нефтепромыслы Баку и Грозного, строились такие 

гиганты, как Путиловский, Обуховский, Русско-Балтийский заводы, 

текстильные центры в Иваново, Подмосковье, Лодзи и т.п. Вводились в 

оборот мощные залежи Кузнецкого бассейна в Западной Сибири [10,11]. 

Урожай хлебных злаков, четверть которых шла на экспорт, превысил 

грандиозный показатель в 65 млн. тонн. Россия занимала первое место в мире 

по производству зерна — ежегодный экспорт составлял 100тыс. тонн, по 

226кг русского зерна на каждого жителя тогдашней Европы. В 1910г. одна 

молочная продукция России оценивалась в 1017,5 миллиона рублей, а вся 
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остальная продукция животноводства – в 841 миллиона рублей. В общем 

экспорте продуктов сельского хозяйства и лесоводства экспорт сливочного 

масла прочно занял пятое место (на первом была пшеница, затем лес, яйца и 

птица). Только за одно масло, проданное в 1913 году за рубеж, страна 

получила в два с половиной раза больше золота, чем добывали его все 

золотые прииски России. Фактически Россия занимала первое место в мире 

среди экспортёров масла, хотя юридически считалась Дания, 

перепродававшая наше масло после переработки в Англию [10,11]. 

Вырос общий доход населения, непрестанно увеличивалось количество 

учащихся и студентов, что свидетельствовало о росте уровня образования в 

стране. В 1912г. в России по инициативе Государь-Императора Николая II-го 

был принят закон о начальных училищах и введении обязательного 

начального образования. Если же коснуться российского среднего 

образования, то нелишне вспомнить, что тогдашние гимназии и реальные 

училища давали объем знаний, превосходящий во многом по качеству 

выпускников современных российских вузов. А человек, получивший 

высшее образование тогда, был Специалистом с большой буквы высочайшей 

квалификации. На всю Россию с населением в 180млн. человек в 1917 году 

насчитывалось всего лишь 250 тыс. государственных чиновников! [10]. 

Царские чиновники - весьма квалифицированные профессионалы, прекрасно 

справлялись со своими задачами. 

Скрупулезные подсчёты, проведённые сотрудниками еженедельника 

«Аргументы и факты» и представленные в АиФ в №88 от 22.02.12, дали 

суммарную оценку российского чиновничества всех уровней почти в 6млн. 

человек при 138млн. населения на 2012 год!  

Предвоенное время известно нам как «Серебряный век» русской 

культуры. Невиданного расцвета достигла литература, поэзия, музыка, балет, 

наука. На развитие фундаментальной и прикладной науки тогда тратилось 

пять процентов государственного бюджета [10]. А сегодня!...?! 

За четыре года до революции зарубежные аналитики и послы ведущих 

держав отмечали, что если Россия продолжит развиваться такими же 

темпами дальше, то к середине XX века она прочно займет лидирующие 

позиции в мире.  

По их данным получалось, что численность населения России к 

середине ХХ-го века превысит совокупный показатель ведущих европейских 

стран: население России в 1948 году должно было составлять 343,9 млн., а 

Германии, Австро-Венгрии, Англии, Италии и Франции, вместе взятых, - 336 

млн. человек. «Если у большинства европейских народов, - заявлял 
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американский экономист Тэри, - дела пойдут таким же образом между 1912 и 

1950 годами, как они шли между 1900 и 1912 годами, то к середине 

настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в 

политическом, так и экономическом и финансовом отношениях» [10]. 

 

2. Сибирь и сибиряки в годы Великой войны. 

 

С первых дней войны население Сибири проявило лучшие качества, 

свойственные русскому народу: патриотизм, готовность разделить с 

воюющими на фронте земляками тяготы войны, желание каждого быть 

полезным в борьбе с врагом. 

Население Сибири к 1917 г. составляло около 11,8 миллиона человек (7 

% от общей численности населения Российской империи) [11]. 

За годы войны в Действующую армию было взято около миллиона 

сибирских крестьян, что составляло около 35 % молодых людей рабочего 

возраста. 

Из Сибири к западным границам России, охваченным огнём войны, по 

Великому Сибирскому пути бесперебойно шел поток войск и военных 

грузов: отмобилизованные сибирские полки, продовольствие, фураж, 

военные грузы. 

В условиях войны все большее значение приобрела промышленность, 

расположенная за Уралом. Большинство промышленных предприятий 

перешло к выпуску проекции военного назначения. К 1916-му году в России 

было 3846 предприятий, работавших на оборону, с 1797тыс. рабочих, а в 

Сибири – 288 предприятий (около 8 % всех предприятий страны) с 464 тыс. 

рабочих. К 1917-му год число таких предприятий увеличилось в России до 

5200, а в Сибири – до 933 (или 17 % общероссийской) [11]. 

С начала войны Сибирь оказалась одним из важнейших районов, где 

стали производиться правительством России заготовки продовольственных 

продуктов, вначале только для нужд армии, затем и для потребностей 

населения Европейской России. Омский военный округ являлся одним из 

главных источников поступления в армию продовольствия и фуража, 

обученного конского резерва. Из 120 отделений конского запаса России в 

Омском военном округе имелось 10, и они по организации и внутреннему 

распорядку являлись лучшими в русской армии [11]. 

Омский военный округ взял на себя ответственную задачу по охране 

Сибирской железной дороги, имевшей стратегическое значение. Сибирская 

магистраль была занята обслуживанием исключительно потребностей армии 
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и действовала бесперебойно. Архангельское и Сибирское направления 

являлись единственными путями для поддержания товарообмена с союзными 

и нейтральными странами, а Сибирское, кроме того, главнейшим путем для 

получения продовольственных и фуражных грузов для армии. Ежедневно из 

Сибири в европейскую часть России отправлялось от 900 до 1 200 вагонов 

продовольствия и военных грузов [11]. 

В 1915-1917 гг. из Сибири было вывезено 174,1 млн. пудов хлеба. В 

условиях, когда в результате мобилизации значительно уменьшилось число 

рабочих рук в деревне (в сельской местности всей азиатской части страны в 

армию было взято около половины трудоспособных мужчин), решение этой 

проблемы было весьма сложной задачей. В этих труднейших условиях 

Сибирь сумела не только не сократить производство сельскохозяйственных 

продуктов, но и увеличить его. Выросли посевные площади. 

Снабжение Действующей армии мясом и мясопродуктами в годы войны 

оставалось вполне достаточным весь период боевых действий. Потребность 

войск в жирах удовлетворялась по преимуществу сибирским маслом и салом 

[11]. 

Сибирь стала одной из главнейших здравниц страны, вернувшей в строй 

сотни тысяч воинов. Грядущей победе над врагом Сибирь отдавала фронту 

своих лучших сыновей, природные богатства, свой напряженный труд, 

обеспечивая  производство военной техники, снаряжения и обмундирования, 

продовольствия, топлива, сырья. На нужды войны сибиряками были собраны 

значительные средства в виде подарков для воинов и денежных 

пожертвований [11]. 

 

3. Романовы в годы Второй Отечественной войны. 

 

Первого августа (15 июля) 1914 г. началась Первая мировая война. 

Уже шестого августа (20 июля) Николай II назначил Великого князя 

Николая Николаевича Верховным Главнокомандующим. Вместе с Николаем 

Николаевичем в ставке находился и его родной брат Петр Николаевич. 

Великий князь Борис Владимирович – августейший походный атаман 

всех казачьих войск – почти всегда был на фронте. 

В штабе Юго-Западного фронта служил Великий князь Николай 

Михайлович. 

Великий князь Александр Михайлович, уйдя с морской службы, стал 

руководителем и организатором русской военной авиации и, превратившись 

в хорошего лётчика, возглавил авиацию Юго-Восточного фронта, а потом и 
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всю военную авиацию страны. 

В Действующей армии, в гвардейских полках, служили офицерами и 

другие Романовы: тогда еще совсем молодые офицеры – сыновья Великого 

князя, президента Академии наук, поэта «К.Р.» Константина Романова – 

Гавриил, Константин, Олег и Игорь. Старшему из «Константиновичей» - 

Гавриилу – было 27, самому младшему, Игорю – 20. 

Двенадцатого октября (29 сентября) 1914 года, через два месяца после 

начала войны, в семье Романовых погиб один из самых молодых её 

участников, князь Олег Константинович. Ему шел двадцать второй год. Это 

случилось в Восточной Пруссии, когда его эскадрон отступал к русской 

границе по топким болотам под градом вражеских снарядов. Он был ранен в 

живот и умер на второй день после ранения. 

Вдовствующая императрица Мария Федоровна в 1914-1917 годах 

руководила «Красным Крестом», формировала санитарные отряды и 

санитарные поезда, организовывала госпитали и, как могла, помогала 

раненым. 

Великий князь Михаил Александрович в сентябре 1914 года был 

назначен начальником Кавказской туземной конной дивизии («Дикой 

дивизии»). Дивизия состояла из добровольцев, горцев-мусульман. В дивизию 

входили шесть полков – Кабардинского, Дагестанского, Татарского, 

Чеченского, Ингушского и Черкесского, а также пешая Осетинская бригада и 

8-й Донской казачий артиллерийский дивизион. За боевые отличия, воинское 

мастерство и личное мужество Михаил Александрович был удостоен ордена 

Св. Великомученика и Победоносца Георгия IV степени. 

Дочери императора – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, как и их 

бабушка Мария Федоровна, мать Александра Федоровна, их тётки и старшие 

двоюродные сестры с первых же дней войны ушли в «Красный Крест», стали 

сестрами милосердия в санитарных поездах и лазаретах. Лазареты же были 

развернуты во всех их дворцах. 

Во многих поездках на фронт Николая II сопровождал цесаревич 

Алексей, одетый в длинную солдатскую шинель рядового пехотинца. 

17 июля 1918 года последний русский император Николай II был убит 

вместе со своей женой и пятью детьми – четырьмя девочками и 

тринадцатилетним сыном. 

Вместе с этим убийством закончилась история династии Романовых на 

земле России. Весь 1918 год продолжалась охота за членами этой семьи. К 

январю 1919 года было расстреляно и замучено до смерти семнадцать 

человек: мужчин, женщин, девушек и подростков. 
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Однако гораздо больше Романовых осталось в живых, как тех, кто ещё 

до революции жил за границей – в других монархических семьях, так и тех, 

кому удалось уехать, или убежать за границу [10]. 

 

4. Православная Церковь России и сибирские священники 

в годы Великой Войны. 

 

В трудный для страны час нравственной опорой народа стала Русская 

Православная Церковь [9]. В ней черпал он Веру, Надежду, Любовь - те 

нравственные силы, которые, в конечном счёте, позволяли человеку 

преодолеть все испытания, залечить душевные раны. 

Более 5тыс. священнослужителей были активными участниками 

Великой войны. Являясь комбатантами (невоюющими), военные священники 

шли в самые опасные места сражений и вместе с солдатами исполняли свой 

долг [9]. 

Боевые потери по сведениям, полученным с театра военных действий по 

31 декабря 1917 г., священников: убито 15; умерших от ран 7; отравлено 

газами (больных) 4; раненых в сражениях – 27, раненых, оставшихся в строю 

– 5; контуженных – 19, контуженных, оставшихся в строю – 9; без вести 

пропавших – 6; в плену – 53; возвратившихся из плена – 7; больных  - 290; 

ушибленных – 2. Всего 477. 

За проявленный героизм в годы Второй Отечественной войны более 

1200 священников получили государственные награды. По неполным 

данным, только за один год войны им было вручено 227 золотых наперсных 

крестов на Георгиевской ленте, 85 орденов Св. Владимира 3-й ст. с мечами, 

203 ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами, 239 орденов Св. Анны 3-й ст. с 

мечами. [9,11]. 

Мужество и героизм на фронтах проявили военные священники 

сибирских полков, корпусов и дивизий. Среди них -  священники 41-го и 42-

го Сибирских стрелковых полков Николай Звездин и Николай Шалютто, 

священник 137-го военно-подвижного госпиталя 11-й Сибирской дивизии о. 

Андрей Лопарев, священник 2-го лазарета этой же дивизии Александр 

Родинов и другие [9]. 

В Томской епархии к началу 1914 г. три военных храма: в Томске, в 

Новониколаевске и Барнауле. Церкви, причисленные к военному ведомству, 

являлись центрами культуры, духовной жизни армии, ее нравственного и 

патриотического воспитания воинов.  
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В течение всей войны Церковь (до 42000 православных приходов) вела 

сбор многочисленных пожертвований. которые затем передавала на нужды 

действующих армий, поддержку больных и раненых воинов, вдов и сирот и 

т.д. В каждом храме были учреждены приходские попечительские Советы с 

задачей заботы о семьях лиц, призванных в ряды войск. Эти Советы вели 

благородную и огромную по своим масштабам работу: собирали и раздавали 

деньги, продукты, вещи, зерно, муку, крупу, доставляли дрова, уголь, чинили 

постройки и т.д.  

Высокую оценку проводимой Томской епархией работы дал 

прославленный русский полководец А. Брусилов. В своей телеграмме на имя 

Антония, епископа Томского и Алтайского, 18 июля 1917 г. он писал: «От 

лица армии… прошу передать сердечную благодарность за пожертвования на 

нужды армии деньгами. Поручаю армию и себя вашим молитвам…» [9]. 

Церковь чтила священную память о погибших героях (создают в 

Омском военном округе особые Братские кладбища павших героев в Омске, 

Томске, Новониколаевске (ныне часть Центрального рынка), в Барнауле, в 

Бийске. 

Россия не оставила без внимания, заботы и поддержки и своих сынов, 

оказавшихся во вражеском плену. Священники, находившиеся в плену, 

совершали Богослужения, возносили славу Господу и русскому оружию, 

создавали храмы, церковные хоры, библиотеки, школы обучения грамоте, 

философские кружки для офицеров, организовывали группы пленных по 

обучению сельскохозяйственным знаниям, музыкально-драматические 

кружки, участвовали в побегах из плена [9]. 

Последовал приказ германского правительства русским священникам в 

Германии, которым при православном богослужении воспрещалось 

употребление молитв, содержащих моление о воинстве, о победе над врагом 

и т.д., за нарушение которого духовенство подвергалось серьезным 

преследованиям, вплоть до расстрела. Все храмы России организовывали 

культурно-просветительскую и материальную помощь военнопленным: сбор 

пожертвований, собирание и отправка в Германию и Австро-Венгрию книг – 

для богослужения, учебников по сельскому хозяйству, религиозного 

характера, русских классиков, отправляли посылки с продовольствием, 

тёплыми вещами, обувью, церковной утварью и облачением. 

Благотворительность и попечительство умножали силы страны и укрепляли 

дух народа в трудные годы войны [9]. 

 

Заключение. 
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Вторая Великая Отечественная Война стала свидетельством воинской 

доблести и гражданского мужества наших предков: Романовых, русского 

воинства, казаков, духовенства и мирян как образец совместного 

патриотического служения, сотрудничества и взаимодействия 

представителей Династии, Церкви, Армии и Народа. 

Превращения России в Державу Мирового Уровня на планете Земля не 

хотели многие… И её «союзники», и её враги. Впереди Россию ожидала 

полоса тяжелейших потрясений: войн, революций, разрухи, восстановления. 

Впереди была Великая Отечественная Война Советского Народа 1941-1945 

годов. 

В современной РФ мы ещё не достигли некоторых показателей, которые 

были в Царской России, у наших Предков тогда! Почему сегодня это так, в 

чём причины, в каком состоянии находится Россия и Русский Мир в 

настоящее время, каковы наши перспективы, что делать? – обо всём этом 

можно узнать из наших работ, например, [6-8]. 
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