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Первая мировая война стала трагическим 
финалом целой исторической эпохи, 
оказалась катализатором будущих ре-
волюций и распада великих империй. 
Такого широкомасштабного военного 
конфликта человечество еще не знало. В 
нем использовались новейшие виды во-
оружений, техники, химических веществ, 
которые приносили колоссальное для 
того времени количество жертв и бес-
конечные страдания.

Российская империя вступила в вой-
ну 1 августа 1914 года, а вышла из нее уже 
Советской республикой по результатам 
Брестского мирного договора в 1918 году. 
За данное время общество успело пере-
жить выражение единства перед нависшей 
угрозой, глубокую усталость с революци-
онной драмой и крушением всех надежд. 
Эта масштабная война прямо или косвенно 
затронула всё население страны, проникла 
в ее отдаленные уголки. В связи с этим воз-
никает необходимость обратить внимание 
на провинциальную среду и выяснить, как 
отразилась Первая мировая война на соци-
ально-экономической обстановке и судьбах 
жителей города Ирбита и Ирбитского уезда.

К 1914 году в Ирбитском уезде насчиты-
валось 36 волостей и 209 сельских обществ. 
Уезд имел преимущественно сельскохозяй-
ственный характер, а город являлся торгово-
административным центром, где главную 
роль играла знаменитая Ирбитская ярмарка. 
Очевидно, что война негативно сказывалась 
на качестве функционирования торговли 
как в области поставки ассортимента то-
варов, так и по причине неблагоприятной 
обстановки в городе.

В 1915 году местные власти столкнулись 
с проблемой размещения больших масс 
военнопленных, беженцев и солдат 168-го 
запасного пехотного полка. Уже второй 

год продолжалась война. Ожесточенные 
бои, захват территорий вынуждали людей 
покидать свои постоянные места про-
живания, становится беженцами. Успехи 
русской армии сопровождались большим 
количеством пленных. Например, осада 
австро-венгерской крепости Перемышль, 
длившаяся шесть месяцев, привела к ее па-
дению, и, как следствие, большому числу во-
еннопленных. В журнале очередных и чрез-
вычайных собраний Ирбитской городской 
думы за 1915 год встречаются сведения о 
намерении отправить данных военноплен-
ных в Пермскую губернию: «…Весь гарнизон 
крепости Перемышля в числе более 100000 
человек, будет безостановочно эвакуиро-
ван для расквартирования исключительно 
в пределах названного округа (подраз-
умевается Казанский военный округ – 
прим. автора), причем в Пермской губер-
нии должно быть размещено не менее 10000 
человек военнопленных». В целом цифра 
предполагаемых размещений в Ирбите 
впечатляла. По расчетам, город планировал 
принять 4 тысячи солдат (при местном на-
селении в 8180 человек). Эта ситуация, не-
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сомненно, повлекла за собой кардинальные 
перемены в жизни города и отразилась на 
размахе ярмарочной торговли. Во-первых, 
требовались помещения. Рассматривались 
варианты поселения в зданиях городского 
театра, Пассажа, в учебных заведениях, 
торговых корпусах. Во-вторых, возник про-
довольственный вопрос. Как отмечалось на 
заседании городской Думы, для местного 
населения, воинских чинов и пленных 
требовалось 227975 пудов муки, а ее общее 
количество на местном рынке составляло 
126412 пудов, что требовало пополнения 
запасов. В-третьих, под угрозой находилась 
санитарная обстановка в городе. Наблю-

дались вспышки эпидемии сыпного тифа, 
ощущалась нехватка врачебного персонала. 
Забегая вперед, отметим, что военноплен-
ные и солдаты расквартированного 168-го 
запасного пехотного полка сыграли боль-
шую роль в революционных событиях 1917 
года и Гражданской войны как в пределах 
уезда, так и на Урале в целом.

Следующим немаловажным направле-
нием деятельности местных властей явля-
лась помощь воинам, их семьям и фронту. 
При мобилизации многие крестьянские 
хозяйства лишались единственных работ-
ников и кормильцев. В докладах Ирбитской 
земской управы встречаются персональные 
обращения с просьбой выделить пособия 
семьям, например, от бывшего земского слу-
жащего и фельдшера при земской больнице. 
Безусловно, такие случаи не единичные, но 

большинство прошений, хранящихся в Го-
сударственном архиве в городе Ирбите, от-
носятся к периоду февральских и последую-
щих событий 1917 года. В этом отношении 
наиболее полные сведения дает соседний 
Туринский уезд. В фонде Кошукской во-
лостной земской управы обнаруживаются 
заявления, поступавшие как от ратников, 
так и от их родственников. Наряду с прось-
бами, данные документы содержат сведе-
ния о материальном положении и составе 
семей. Например: «Три сына моих забрали 
на военную службу, не осталось дома не 
одного годного работника …осталось нас 
два дряхлых старика и не имеющих сил 
работать, а пособия на продовольствие от 
казны никакого не получаем».

Общественные организации также 
были ориентированы на обеспечение 
фронта. Ирбитская земская управа выделяла 
средства Дамскому комитету на заготовку 
белья для раненых и теплой одежды для 
воинов армии, общеземскому союзу на 
раненых, на пособие Красному Кресту и 
организациям, занимающимся благотво-
рительностью. Ирбитский ярмарочный 

листок приоткрывает завесу деятельности 
Дамского комитета – благотворительного 
объединения, основная задача которого 
заключалась в сборе помощи для бойцов 
фронта. Ярким примером служит список 
пожертвований, поступивших в Комитет 
от разных организаций и лиц: «…10 яиц, 
сухарей… 1 п[ара] кальс[он], 2 портян[ки], 
27 кис[ет] с чаем и сахар, …15 конверт[ов] с 
бумагой… 1 сорочка, 3 арш[ина] белого ка-
нифаса…» Также Комитет собрал 584 рубля 
66 копеек на приобретение теплых вещей 
для армии. Добавим, что проводились и 
благотворительные концерты, кружечные 
сборы в пользу Сербии и Черногории. В 

феврале 1915 года состоялся концерт мест-
ного вольного пожарного общества, часть 
заработанных средств планировалось на-
править на помощь семьям лиц, призванных 
на войну.

Особенно горько и тяжело приходилось 
семьям, которым приходили извещения 
о гибели или пропаже без вести. В одном 
извещении от смотрителя лазарета гово-
рится: «Сообщаю, что муж ваш Артемий 
Степанович Орлов скончался от рожи левой 
ноги и заражения крови. Скончался тихо и 
спокойно, был без памяти всего один день 
перед смертью». Судьбу солдата Андрея 
Карпова пытались выяснить родители, 
подавая прошение командиру Двинского 
полка. Она оказалась трагичной – рядовой 
навсегда остался в списках пропавших без 
вести . Рассмотреть участь каждого воина 
невозможно, но, без всякого сомнения, за 
всеми заявлениями, сообщениями стоит 
бесконечный драматизм и оборванные 
судьбы людей.

Иногда за вердиктом «пропал без вес-
ти» скрывалось нахождение во вражеском 
плену. В архиве хранятся воспоминания о 

плене, принадлежащие Ивану Дробинину. 
Он находился в лагере неподалеку от поль-
ского города Тухель. В своих воспомина-
ниях воссоздал мрачную картину условий 
существования, попыток побега, пережитых 
издевательств: «Угрюмо, неприветливо нас 
встретили лагери. Жуткостью веяло от них. 
Люди ходили по лагерю худые, измож-
дённые, глядя в землю, точно что потеряв. 
Это взгляд голодного». Многим солдатам 
пришлось провести в суровых условиях 
плена долгие годы. Карточки и билеты 
военнопленных, обнаруженные в фонде 
Ирбитской уездной коллегии о пленных и 
беженцах, свидетельствуют об этом.

Затянувшаяся война, сложная вну-
триполитическая обстановка привели к 
Февральской революции 1917 года и раз-
рушению многовекового уклада жизни стра-
ны. Армейская среда была неспокойной. 
Большие масштабы приобрела проблема 
дезертирства. Временное правительство 

объявило об освобождении от наказания де-
зертиров, которые вернутся на фронт до 15 
мая 1917 года. Однако эта мера не принесла 
разрешение проблемы. Дезертирство при-
нимало различные формы, но в основном 
солдаты, отпущенные на полевые работы 
или по причине болезни в отпуска, не воз-
вращались обратно на фронт.

Настроения, царившие после Октябрь-
ской революции, напрямую отра зились 
и на городе Ирбите. 27 ноября 1917 года 
солдаты 168-го запасного пехотного 
полка устроили погромы и поджоги в го-
роде. Воспоминания о погромах оставил 
учащийся Ирбитской мужской гимназии 
А.А.Федоровский: «…шли с погрома Винно-
го завода солдаты. Пьяные, вооруженные 
бутылками и четвертями (были такие 3 
литра) с водкой… Командовал солдатами 
прапорщик, низкого роста. На погонах 
была одна мал[енькая] звездочка – ясно 
помню. И на солдатах были погоны – тогда 
они еще не были сняты с военных. Вот пра-
порщик был сильно пьяный – помню, он 
вытащил из дверей ящик, разбил его и стал 
из него бросать на крышу магазина шапки 
каракулевые и др[угие] меховые изделия. 
Все они потом там сгорели». Своими силами 
город не смог справиться с устранением 
беспорядков, для охраны прибыли отряды 
Красной гвардии из Екатеринбурга.

Таким образом, отголоски Первой ми-
ровой войны достигли далекий от боевых 
действий провинциальный город Ирбит. 
Ярмарка стремительно теряла свой былой 
масштаб. На торговлю, культурные меро-
приятия и повседневную жизнь оказывал 
влияние военный фактор, а в последующем 
революционные события 1917 года усугуби-
ли и без того непростое положение. В начале 
1918 года в Ирбите власть перешла к Совету 
рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. Началась новая глава в истории как 
города, так и страны. Солдаты возвращались 
с фронта Первой мировой, чтобы попасть на 
фронт новой – Гражданской войны.

М арина Иванова,
главный архивист Государственного 

архива в г.Ирбите.
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