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В статье рассматривается влияние начального этапа Первой мировой войны на жизнь Западной Сибири,
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was reflected in the materials of the West Siberian press. The regional publications "Morning of Siberia" (Tomsk), "Life
of Altai", "Altai Peasant" (Barnaul) were used as sources. The articles dedicated to the ideological justification for the
need for military action, propaganda, the food market, food problems, the introduction and specific features of the im-
plementation of the "dry law" in the territory of Western Siberia during the designated period are analyzed.

Keywords: Russia in the early XXcentury; World War I; Western Siberia; peasantry; propaganda; Prohibition.

История Первой мировой войны на со-
временном этапе получила свое второе рож-
дение ввиду переосмысления нашего про-
шлого и осознания того, что важные для ис-
тории нашей страны события оказались не-
заслуженно позабыты. Периодическая пе-
чать в настоящее время активно использует-
ся для изучения отдельных явлений войны
на территории России в целом и в Сибири в
частности. Провинциальные газеты как вид
исторического источника позволяют не
только ввести в научный оборот новые ма-
териалы, но и проследить, что происходило
на местах, увидеть точку зрения части рос-
сийского общества на все происходящее в
стране и регионе, узнать, каковы особенно-
сти формирования и развития кризисных
явлений в Российской империи в годы Пер-
вой мировой войны.

Для жителей Западной Сибири Первая
мировая война началась Высочайшим ма-
нифестом Николая II, который был опубли-
кован 22 июля 1914 г. в газетах «Жизнь Ал-
тая» и «Утро Сибири». Позднее, 26 июля,
текст манифеста был также опубликован в
газете «Алтайский крестьянин». Задержка
связана с еженедельным изданием газеты. В
манифесте изложены события, предвещав-
шие войну, но больший упор делается на
единство славянских народов: «Следуя ис-
торическим своим заветам, Россия, единая
по вере и крови со славянскими народами,
никогда не взирала на их судьбу безучастно.
С полным единодушием и особою силою
пробудить братские чувства русского наро-

да к славянам в последние дни, когда Авст-
ро-Венгрия предъявила Сербии заведомо
неприемлемые для державного государства
требования». Манифест содержал подни-
мающее дух воззвание: «Ныне предстоит
уже не заступаться только за несправедливо
обиженную родственную нам страну, но ог-
радить честь, достоинство, целость России и
положение ее среди великих держав» [1].

После объявления войны Австро-Венг-
рией 24 июля в Высочайшем манифесте Ни-
колай II оповещал подданных, что «первая
зачинщица мировой смуты» объявила войну
России. Император также говорил об объяв-
лении войны славянству, о том, что не мы
первыми подняли оружие, но в наших силах
отбить нападение немцев.

В соответствующем манифесте Николай
II оповестил поданных об объявлении Рос-
сией войны Османской империи: «Не впер-
вые доблестному русскому оружию одоле-
вать турецкие полчища, — покарает оно и
на сей раз дерзкого врага нашей родины.
Вместе со всем народом русским Мы непре-
клонно верим, что нынешнее безрассудное
вмешательство Турции в военные действия
только ускорит роковой для нее ход собы-
тий и откроет России путь к разрешению
завещанных ей предками исторических за-
дач на берегах Черного моря» [2].

В «Жизни Алтая» было напечатано пра-
вительственное сообщение от военного ми-
нистра, который призывал все население
«сохранять в полной тайне все, что касается
выполняемых ныне военных мероприятий.
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Неосторожность в разговорах, письмах и те-
леграммах может способствовать распро-
странению за пределами России сведений о
распоряжении, передвижениях, составе и
численности наших вооруженных сил, чем
будет нанесен нашей родине труднопопра-
вимый вред и что может потребовать от на-
шей армии лишних жертв. Залогом доверия
к мощи армии должна служить спокойная
сдержанность общества ко всякого рода не-
проверенным слухам, которые часто могут
быть недостоверными и даже злонамерен-
ными. Осведомление населения в пределах
возможности в переживаемых и предстоя-
щих военных событиях исторической важ-
ности возложено на главное управление Ге-
нерального штаба» [3].

С началом войны в периодической печа-
ти начинают публиковаться различные воз-
звания к народу. В них сами редакторы га-
зет, общественные деятели, представители
организаций печатали послания народу и
просили всесторонней поддержки для
фронтовиков.

Например, Томский губернатор В.Н. Ду-
динский направил телеграмму императору
Николаю II, в которой сообщалось, что все
собравшиеся в кафедральном соборе Томска
в лице правительственных, общественных,
частных учреждений и граждан города все-
сторонне поддерживают императора и Оте-
чество и «примут все меры для достижения
победы над врагом» [4].

Среди воззваний также можно выделить
обращение от 1 августа Верховного главно-
командующего русской армии, Великого
князя Николая Николаевича, в котором он
обратился к жителям России и княжества
Польского. В обращении говорилось: «По-
ляки! Пробил час, когда заветная мечта ва-
ших отцов и дедов может осуществиться.
Полтора века тому назад живое тело Поль-
ши было растерзано на куски, но не умерла
душа ее. Она жила надеждой, что наступит
час воскресения польского народа, братско-
го примирения его с Великой Россией. Рус-
ские войска несут вам благую весть этого
примирения. Пусть сотрутся границы, раз-
резавшие на части польский народ. Да вос-
соединится он воедино под скипетром Рус-
ского Царя» [5].

2 августа газета «Алтайский крестьянин»
печатает статью «Пробил час», в которой
редакция газеты обращается к читателям и
приводит цитату из газеты «Русское слово»:
«Вставай же, великий русский народ! Исто-
рия зовет тебя совершить подвиг, пред ко-
торым побледнеет все, что когда-либо видел
мир. Мы должны бороться не только за свою
честь и справедливость, но и за самое свое
существование как государства и народа...
Святое дело освобождения человечества от
бремени насилия и вечных угроз должно
быть доведено до конца. Страшны жертвы,
труден путь, но велика награда» [6].

С началом Первой мировой войны постра-
дало положение продуктового рынка в Сиби-
ри. На своих страницах «Алтайский крестья-
нин» сообщал об уменьшении количество ва-
гонов для вывоза продукции, о том, что банки
из-за выделения средств для армии перестают
выдавать ссуды предпринимателям, образует-
ся застой товаров на местах, хозяйства пере-
живают сильный кризис. «Алтайский кресть-
янин» рассматривает положение с торговлей
маслом как пример кризиса, который насту-
пил с началом войны.

1914 г. стал урожайным для жителей За-
падной Сибири, но, опять-таки, с началом
войны возникла проблема с реализацией про-
дукции. «Алтайский крестьянин» на своих
страницах приводил рекомендации, как по-
ступить крестьянам, что бы не продавать свой
хлеб за гроши и не остаться без средств к су-
ществованию. В частности, советовали при-
держать хлеб до весны, так как «к весне, мож-
но думать, результаты войны более или менее
определятся, и наша экономическая и хозяй-
ственная жизнь… придет в равновесие» [7].

В случае критического положения совет
редакторов рекомендовал взять ссуду на
зерно в государственном банке, Союзе мас-
лодельных артелей либо в своем кредитном
товариществе.

С началом боевых действий в городах
Сибири начали подниматься цены. За пер-
вые дни войны в Томске стоимость сахара
выросла с 16 до 19 коп., масла — с 9 до 14
коп., сообщала газета «Утро Сибири». «Это
обстоятельство, конечно, на руку торговцам,
так как повышение цен зависит исключи-
тельно от желания использовать момент на-
чала войны. В продажу же поступает товар,
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приобретенный еще до войны... Самоуправ-
ление по совершенно непонятным причи-
нам бездействует» [8].

Отдельной проблемой, затронутой в пе-
риодической печати Западной Сибири в на-
чале Первой мировой войны, стал «сухой
закон», который был введен на всей терри-
тории Российской империи с 19 июля 1914 г.
на время мобилизации. Позже его действие
продлили до окончания войны.

В номере от 2 августа газета «Алтайский
крестьянин» отмечала, что после принятия
циркуляра о необходимости борьбы с на-
родным пьянством население само присту-
пило к энергичной борьбе с «зеленым зми-
ем». «Земства, города, сельская обществен-
ность спешат возбуждать ходатайства о за-
крытии казенных винных лавок, пивных,
трактиров и по собственному почину всту-
пают в борьбу с кормчеством и шинкарст-
вом... Мы не сомневаемся, что русский народ
победит и этого страшного ”змея”, подобно
тому, как сказочный русский богатырь по-
беждает сказочного Змея Горыныча. Борьба
населения с алкоголизмом — событие в вы-
сокой степени отрадное, факт огромной
культурной важности. Он с очевидностью
доказывает, что в недрах русского народа
живет настойчивое стремление выбраться из
той трясины беспросветного существования,
где гибнет человеческая личность» [9].

С помощью сми активно шла борьба с под-
польной торговлей спиртными напитками.
«Министерство внутренних дел в целях борь-
бы с пьянством в сельских местностях предпи-
сало земским начальникам преподать сель-
ским и волостным властям, что в случае обна-
ружения тайной торговли напитками они бу-
дут привлекаться к законной ответственности
за бездействие власти. Главным залогом ус-
пешности работы по борьбе с пьянством ве-
домство считает дружную работу всех ве-
домств на местах» [10].

Газеты писали и о нарушителях «сухого
закона». «Жизнь Алтая» в номере от 24 сен-
тября 1914 г. рассказывала о случае, который
произошел в Бийске в начале августа. Во
время мобилизации сын местного произво-
дителя И.В. Рыбаков со своими подельника-
ми организовал неприкрытую торговлю
крепкими напитками среди призывников. В
результате все участники схемы были осуж-

дены Томским судом к штрафам и различ-
ным срокам заключения.

«Сухой закон» породил различное на-
родное творчество, которое, к примеру, от-
разилось в стихах. В частности, поэт Сиби-
ряков-Тобольский опубликовал произведе-
ние под названием «Мужики», в котором
главной моралью было разложение общест-
ва из-за пьянства и недостатка образования:

Не от горя мужики
Пьянствуют, гуляют:
По дороге кабаки
Часто попадают...
Пьяны ходят потому,
Что душою нищи,
Что ни сердцу, ни уму
Нет духовной пищи... [11].

Судя по материалам прессы, исполнение
«сухого закона» в Западной Сибири прохо-
дило с различными трудностями. В одном из
номеров газеты «Алтайский крестьянин»
сообщалось о разработке законопроекта «об
усилении карательных мер за тайную фаб-
рикацию крепких напитков. Согласно нему
предполагается за незаконную выделку
спиртных напитков, помимо их конфиска-
ции и уплаты в тройном размере до 3 000
рублей, тюремное заключение от четырех
месяцев до года и четырех месяцев. Такие
строгие карательные меры предполагается
применять к лицам, уличенным в перера-
ботках денатурированного спирта, лака и
политуры».

Публиковались и обращения Министер-
ства внутренних дел, в губернаторов рос-
сийских областей просили сообщить о том,
что сделано для заполнения досуга населе-
ния в связи с прекращением продажи креп-
ких напитков. Сообщалось, что вместо пьян-
ства в земствах развиваются азартные игры,
от которых население становится жертвой
шулеров. Существовали и районы, где «су-
хой закон» не исполнялся вовсе. Одним из
таких стал поселок Обский Томского уезда.
По сообщениям очевидцев, в районе поселка
находилось несколько заводов, в которых
гнался самогон. Цены были различными, от
6 до 8 р. за четверть.

Отдельной тематикой в материалах за-
падносибирской печати в начале Первой
мировой войны стала пропаганда против



История

153

вражеских стран. Крупные издания Томска
и Барнаула редко публиковали критические
статьи, в то время как с усилением проблем
на театре военных действий пропаганде
уделялось обширное место на страницах ме-
стных изданий.

Противники критически оценивались с
точки зрения экономической и военной
мощи. Одна из статей, которая вышла на
страницах газеты «Жизнь Алтая» 27 июля
1914 г., начиналась со слов «Вильгельм II
взорвался!». В статье доказывалось, что, объ-
явив войну всей Европе, Германия ставит
себя в неудачное положение из-за различ-
ных условий.

Особое место в пропаганде занимали гла-
вы Германии и Австро-Венгрии. Например,
6 сентября «Алтайский крестьянин» публи-
кует на своих страницах статью, в которой
пишется о том, что, «по словам немецких
пленных, германским императором овладе-
ла, по-видимому, психическая болезнь под
названием мания величия» [12].

Для пропаганды использовались сатириче-
ские произведения. В этом смысле характерно
стихотворение поэта под псевдонимом Пре-
мудрая крыса Онуфрий, опубликованное в
газете «Жизнь Алтая». Автор высмеивал гер-
манского кайзера Вильгельма II, не без ехидст-
ва называя его «миролюбивым»:

Бестрепетный Вильгельм,
Германский повелитель,
Усерднейший из всех
О мире попечитель... [13].

Таким образом, западносибирская пресса
живо откликнулась на события Первой ми-
ровой войны, оставившей глубокий след в
жизни сибиряков. Газеты постоянно подни-
мали вопросы о неизбежности войны для
обеспечения безопасности российского го-

сударства, затрагивали проблемы военной
экономики, пропаганды и т. д. Содержание
газет Западной Сибири было во многом
схоже в смысле оперативности и объектив-
ности публикуемых материалов, поскольку
издания брали информацию о военных со-
бытиях из одних и тех же источников, а раз-
личия обуславливались в основном геогра-
фией распространения и читательской
аудиторией.
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