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В статье рассматривается процесс благотворительной деятельности населения и 
общественных организаций Западной Сибири по оказанию помощи действующей рус-
ской армии в годы Первой мировой войны. Особое внимание в этой работе уделялось 
заботе о сибирских воинских частях.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ФРОНТУ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (ИЮЛЬ 1914 — МАРТ 1918 ГГ.)

The article touches upon the problem of the process of charity aid for Russian army in the 
field of population and public organizations of West Siberia during World War I. Special 
attention was paid to the care of Siberian military units.
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THE CHARITY AID OF POPULATION AND PUBLIC ORGANIZATIONS OF WEST 
SIBERIA TO THE FRONT DURING WORLD WAR I (JULY 1914 — MARCH 1918)

Вступление России в Первую мировую войну 
было встречено в стране с воодушевлением, а на 
волне патриотических настроений в Западной 
Сибири стало разворачиваться движение фрон-
ту. Самой массовой и распространенной фор-
мой общественной помощи действующей армии 
в годы были пожертвования. Они складывались 
из единовременных взносов частных лиц, пери-
одических отчислений из жалования служащих 
различных фирм и учреждений, поступлений с 
различных благотворительных мероприятий – 
спектаклей, представлений, концертов, лекций, 
киносеансов и т. д. Сбором пожертвований зани-
мались многочисленные благотворительные орга-
низации помощи фронту.

При местных благотворительных комитетах 
создавались специальные кружки для организа-
ции сбора подарков для фронта. Особенно мно-
го подарков направлялось в сибирские воинские 
части. Население Западной Сибири в годы войны 
стремилось прежде всего установить тесные шеф-
ские связи с теми воинскими подразделениями, 
где служили земляки. Жители Барнаула, к приме-
ру, большое внимание уделяли заботе о личном со-
ставе 44-го Сибирского стрелкового полка. Здесь 
вскоре после начала войны при местной комиссии 
Комитета великой княгини Елизаветы Федоров-
ны был создан кружок для сбора подарков во-
инам полка на Рождество и Пасху. Благодаря его 
деятельности, за короткий срок для воинов полка 
на собранные пожертвования были подготовлены 

более 2 тыс. пакетов, каждый из которых содержал 
в себе комплект нижнего белья, портянки, поло-
тенце, а также мыло, сахар, табак и т. д. [1].

Наиболее активно и целенаправленно в деле 
оказания благотворительной помощи сибирским 
воинским частям работали служащие Томской 
железной дороги. Подарки для военнослужа-
щих 42-го и 54-го Сибирских стрелковых полков 
они отправляли с уполномоченным губернского 
комитета для оказания помощи семьям запас-
ных И.И. Гадаловым.  Только за период с января 
по июнь 1915 г. он доставил более 400 кисетов и 
кошельков с подарками, более 10 пудов табака и 
свыше 3 пудов сахара [2]. Дамским комитетом при 
управлении Томской железной дороги была изго-
товлена большая партия белья и теплых жилетов, 
которые были посланы на фронт воинам-сибиря-
кам одновременно с подарками железнодорож-
ных служащих. В результате в действующую ар-
мию поступили 2 тыс. комплектов белья и 1 тыс. 
теплых жилетов [3].

Активную благотворительную деятельность 
для помощи армии развернул Всероссийский 
союз городов, при Главном комитете которого был 
создан отдел пожертвований. С августа 1914 г. по 
декабрь 1915 г. он собрал пожертвований на сум-
му около 1 млн руб. Что же касается сборов на 
местах, то общая сумма пожертвований, собран-
ных городами – членами Союза – к августу 1915 г., 
превысила 1 млн руб. [4]. Свой вклад в общее дело 
вносили и города Западной Сибири. Так, в Ом-
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ский комитет Всероссийского союза городов со 
времени его создания по январь 1916 г. от жите-
лей города поступили денежные пожертвования 
на сумму около 14 тыс. руб. [5].

Не остались в стороне от сбора пожерт-
вований на военные нужды и кооперативные 
организации Западной Сибири. При этом они 
использовали самые разнообразные формы бла-
готворительной деятельности – от решений жерт-
вовать для армии по пуду овса каждым членом 
кредитного товарищества [6] до обеспечения за 
счет артели призванных в армию односельчан 
тканями защитного  цвета для пошива рубах [7]. 
Как и в других организациях того времени, пик 
благотворительности у кооперативов приходился 
на главные православные праздники – Рождество 
и Пасху [8].

Наибольший материальный вклад в дело бла-
готворительной помощи фронту вносило кре-
стьянское население Западной Сибири, состав-
лявшее около 90 % всех жителей региона. Самым 
масштабным благотворительным вкладом селян 
региона для усиления боевых возможностей воо-
руженных сил был «кружечный сбор» в Акмолин-
ской области в ноябре 1915 г., организованный 
с целью сбора средств на приобретение боево-
го самолета. Благотворительный сбор дал около 
19 тыс. руб. Приобретаемый на пожертвованные 
средства самолет предполагалось назвать «Акмо-
линец» [9].

Отдельно следует остановиться на благо-
творительной помощи фронту со стороны ре-
лигиозных конфессий и, прежде всего, Русской 
православной церкви. Православное духовенство 
Западной Сибири с самого начала войны активно 
проводило во всех приходах сборы пожертвова-
ний в пользу действующей армии. При этом само 
духовенство личным примером вдохновляло при-
хожан на эти патриотические свершения. Уже в 
ноябре 1914 г. духовенство Омской епархии при-
няло решение отчислять ежемесячно 2 % из сво-
его содержания «на нужды военного времени» 
[10]. В епархиях региона принимались решения 
«обложить единовременным взносом» на нужды 
войны каждого церковнослужителя, направлять 
на эти цели определенный процент «от всего де-
нежного дохода каждой церкви» [11].

Личные средства духовенства руководство 
епархий региона призывало жертвовать и на со-
вершенно конкретные военные нужды. Так, в ав-
густе 1915 г. руководство Томской епархии в лице 
епископа Томского и Алтайского Анатолия обра-

тилось к духовенству с призывом помочь таким 
образом обеспечению армии артиллерийскими 
снарядами [12]. В октябре того же года епископ 
Анатолий обратился к священнослужителям с 
предложением жертвовать имевшиеся при церк-
вах не представлявшие исторической ценности 
«ветхие медные вещи» для изготовления снаря-
дов. Жертвуемые вещи предполагалось отправ-
лять в епархиальный склад, а оттуда отсылать 
их на заводы по производству артиллерийских 
боеприпасов [13]. Собрав в итоге в губернии  по-
жертвований почти на 6 тыс. руб., руководство 
местной епархии в феврале 1916 г. получило бла-
годарность Николая II [14].

Для сбора средств и вещей для армии руко-
водством епархий Западной Сибири создавались 
церковно-приходские комитеты [15]. Во всех горо-
дах региона войны были образованы «кружки дам 
духовного звания» местных епархий, члены кото-
рых собирали пожертвования и сами изготовляли 
вещи для армии. Чтобы оценить масштаб вклада 
в дело помощи фронту, которую вносили данные 
кружки, приведем всего лишь один факт. В ноябре 
1915  г. комитетом «Томского благотворительного 
кружка дам духовного звания» с ратником 708-й 
Томской пешей дружины государственного опол-
чения А.Н.  Афанасьевым в Ставку Верховного 
главнокомандующего для воинов действующей 
армии было отправлено 30 тюков приготовленных 
им вещей, продуктов и подарков. Одних папах вы-
сылалось 500 штук. Полученная благотворитель-
ная помощь могла удовлетворить потребности в 
одежде и продуктах целого батальона [16].

Чувствуя такую массовую поддержку жителей 
своей малой родины, воины-сибиряки выражали 
готовность усилить мощь своих ударов по врагу 
и добиться победы в войне. Лейтмотив этих на-
строений, на наш взгляд, наиболее емко выразил 
в своем письме барнаульской комиссии Комитета 
великой княгини Елизаветы Федоровны командир 
44-го Сибирского стрелкового полка полковник 
Алексеев. Он подчеркнул, что присланные в полк 
подарки вдохновляли солдат «на совершение но-
вых славных подвигов в оправдание возлагаемых 
на них надежд». По его словам, они готовы «поло-
жить жизнь свою за Отчизну», и там , «где воюет 
Народ, нет поражения, есть только Победа» [17]. 

Подобного рода телеграммы и письма, прихо-
дившие в благотворительные комитеты и редак-
ции газет в 1914–1916 гг., исчислялись многими 
десятками и свидетельствовали о реально суще-
ствовавшем единстве фронта и тыла.
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После Февральской революции 1917 г. в ус-
ловиях набиравшего темпы разрушительного 
радикализма, который сразу же избрал в каче-
стве объекта идейной атаки такое понятие, как 
«патриотизм», благотворительная помощь армии 
со стороны населения Западной Сибири, тем не 
менее, продолжалась, опираясь на накопленный 
опыт предшествующего периода. Продолжалась 
благотворительная помощь фронту продоволь-
ствием. Наиболее крупный благотворительный 
взнос в фонд армии в данный период сделали 
сельские жители Ялуторовского уезда Тобольской 
губернии, которые в апреле 1917 г. пожертвовали 
30 тыс. пудов хлеба [18].

В это время большую популярность приоб-
рели денежные сборы в пользу маршевых рот, 
которые отправлялись на фронт из региона. Так, 
в апреле 1917 г. на собрании уполномоченных в 
г. Татарске Томской губернии было пожертвова-
но «в пользу защитников родины в действующих 

армиях» 500 руб. Деньги были переданы в распо-
ряжение губернского комиссара Временного пра-
вительства Е.Л. Зубашева, который из этой суммы 
100 руб. передал начальнику 3-го эшелона марше-
вых рот и 300 руб. – бюро партии «народной сво-
боды» для распределения между «следующими 
эшелонами маршевых рот» [19].

Приход к власти большевиков с их курсом 
на заключение сепаратного мира со странами 
Четверного союза положил конец созидательной 
деятельности общественных организаций и насе-
ления Западной Сибири по оказанию благотвори-
тельной помощи сражающейся русской армии.

Таким образом, в годы  Первой мировой бла-
готворительный вклад региона в дело помощи 
фронту был значительным и базировался на по-
стоянных и щедрых пожертвованиях частных лиц 
и общественных организаций. После Февральской 
революции благотворительная работа продолжи-
лась вплоть до установления Советской власти.
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