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ЭЛЕМЕНТ ТРУДОВОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

AGRICULTURAL SQUADS OF STUDENTS AS AN ELEMENT OF LABOR MOBILIZATION 

DURING THE FIRST WORLD WAR 

 

 
Аннотация. Цель статьи заключается в 

анализе особенностей формирования сель-
скохозяйственных дружин учащихся в годы 
Первой мировой войны. В литературе, посвя-
щённой проблеме трудовых дружин учащихся, 
установлены общие сроки создания таких 
отрядов для сельскохозяйственных работ в 
условиях Первой Мировой войны, показаны 
особенности их формирования в различных 
районах страны и даже определена рента-
бельность деятельности. Однако некоторые 
из важных вопросов, связанных с мобилиза-
ционными мероприятиями России примени-
тельно к решению вопросов продовольствия, 
не получили конкретизации. В статье пред-
принята попытка нового взгляда на проблему 
через участие военных властей в организации 
продовольственного снабжения армии, через 
осуществление социальных государственных 
мероприятий по поддержке семей призванных 
на фронт нижних чинов. Автором также вве-
ден в научный оборот ряд новых документов, 
иллюстрирующих выдвинутые в статье поло-
жения. 

Ключевые слова: Первая мировая война, 
трудовые сельскохозяйственные дружины 
учащихся, аграрное перенаселение, Положе-
ние о полевом управлении войск в военное 
время, социальная политика, продоволь-
ственное снабжение. 

Abstract. The purpose of the article is to 
analyze the features of agricultural student 
teams’ formation during the First World War. 
According to the analysis of the references, the 
general terms for the creation of such squads for 
agricultural work in the conditions of the First 
World War are established; the features of their 
formation in various regions of the country are 
shown; the profitability of activities is deter-
mined. The author stressed that some of the 
important issues about the mobilization in Rus-
sia such as food problems, are not specified. 
The article analyzes the problem of the food 
supplies arrangement through the participation 
of the military authorities and  through the im-
plementation of social state measures to support 
the mobilized soldiers’ families. The author also 
introduces a number of new documents into 
scientific circulation.   

Keywords: World War I, agricultural squads 
of students, agrarian overpopulation, Regula-
tions on-field command and control of troops in 
wartime, social policy, food supply. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка деятельности молодежных трудо-

вых дружин в условиях Первой мировой войны 

как среди современников, так и в новейших 

исследованиях отличается относительным 

единодушием в анализе положительных и от-

рицательных ее сторон, что не исключает но-

вых обращений к этой тематике.  

До начала активных военных действий ни 

один из их участников не представлял объе-

мов будущих расходов и масштабов предсто-

ящей экономической мобилизации: «Одной 

рукой сражаясь, народ другой вынужден по-

спешно создавать те средства, забота о кото-

рых в годы мира – важнейшая обязанность 

правительства» [19, С. 223]. Российская власть 

столкнулась с необходимостью в срочном по-

рядке решать насущные проблемы. Одной из 

них выступало дело призрения семей военно-

служащих, отправившихся на войну. 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ДРУЖИН 

В 1914 году на каждого из призванных при-

ходилось в среднем три человека членов се-

мьи, находившихся на его иждивении [4]. По 

некоторым сведениям, в России «до середины 

1917 года более 15 миллионов человек было 

брошено в горнило войны, причем в первый же 

год из народного хозяйства было изъято 

7,4 миллиона человек преимущественно сель-

скохозяйственного населения "полного рабоче-

го возраста"» [15, С. 37], а это означало, что 

около 45 миллионов населения в целом за 

период войны или приблизительно 

22 миллиона в ее начале лишились своих кор-

мильцев в городе и в деревне. 

Между тем уже в начальный период войны 

Российское государство своей социальной 

политикой осуществило «определенный пози-

тивный шаг на пути к формированию полно-

ценной системы социального обеспечения 

населения» [13, С. 109]. Основой тому послу-

жил закон, принятый еще до войны, от 25 июня 

1912 года «О призрении нижних воинских чи-

нов и их семейств». На его основе родственни-

кам находившихся на фронте нижних чинов, 

большинство из которых были выходцами из 

деревни, назначался «от казны» специальный 

паек, который состоял не из продуктов, а из 

денег, которые население вынуждено было 

тратить на приобретение 1 пуда 28 фунтов 

муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 

1 фунта постного масла (РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. 

Д. 271. Л. 15). Минимальная сумма на одного 

члена семьи, которому полагалось такое воз-

мещение за утрату кормильца, отправившего-

ся на фронт, колебалась осенью 1914 года от 

минимальных 2 руб. 40 коп. в Смоленской гу-

бернии (РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 271. Л. 34) до 

максимальных 3 руб. 18 коп. в Калужской 

(РГИА. Ф. 1253. Оп. 1. Д. 271. Л. 41). 

В столичных городах паек был выше по 

стоимости, но в данном случае нас интересуют 

его размеры в сельской местности. Суммы, 

получаемые семьями за счёт ушедших на 

фронт, были не столь велики, но для деревни 

регулярно получаемые деньги были большой 

редкостью. К тому же на первых порах они 

выдавались на три месяца вперед, и к ним 

могли добавляться суммы, которые получали 

крестьяне от военного интендантства, закупа-

ющего у них продовольствие, лошадей и по-

возки для армии по ценам выше рыночных. 

Пайковые деньги в семьях, оставшихся без 

способных интенсивно трудиться мужчин, 

могли и использовались для найма 

работников. Однако возможности 

задействования сторонней рабочей силы 

ограничились из-за призыва в армию 

трудоспособного населения. Более того, 

первая выдача денежных пособий состоялась 
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только в конце августа и продолжалась в 

течение всего сентября, поскольку сначала 

требовалось составить и уточнить списки 

семей, которым полагались деньги от казны.  

Война началась 19 июля 1914 года по ста-

рому стилю (1 августа – по-новому), как раз во 

время уборки урожая. В средней полосе на 

июль приходились сенокос, уборка хлеба (ози-

мая рожь была основной культурой в кре-

стьянском хозяйстве), вспашка земель, нахо-

дившихся под паром. В августе в разных райо-

нах продолжались уборка и молотьба, сев 

озимых.  

По данным сельскохозяйственной перепи-

си 1917 года, приведенным известным русским 

и советским экономистом П. И. Лященко, в 

50 российских губерниях «было призвано в 

армию 22,6 % всех мужчин и 47,4 % всех тру-

доспособных мужчин» [10, С. 634]. По спра-

ведливому замечанию историка 

С. В. Букаловой, «…до войны существовало 

представление о «неисчерпаемости» челове-

ческих ресурсов России. Вместе с тем уже 

первая мобилизация 1914 года, объявленная 

во время уборки хлебов, оставила без работ-

ников довольно значительное число крестьян-

ских хозяйств…» [3, С. 142]. 

В центральных губерниях Российской им-

перии отмечалось «аграрное перенаселение», 

т. е. количество рабочих рук в деревне было 

больше их реальной потребности. Так, в 

1913 году «аграрное перенаселение составля-

ло 32 миллиона человек, или 55,9 % трудоспо-

собного населения села…» [12, С. 69]. Однако 

уже в 1914 году «по Европейской России недо-

статок рабочих рук… был зафиксирован в 14 

губерниях (32 %)» [7, С. 61]. В 1915 году число 

таких губерний выросло до 36 (81 %) [11, 

С. 59]. 

Очевидно, что проблему недостатка работ-

ников в деревне невозможно было решить 

традиционной взаимопомощью в рамках об-

щины, которая с каждым новым воинским при-

зывом теряла свой трудовой потенциал. Со-

здание трудовых дружин из учащейся молоде-

жи для оказания помощи сельским жителям 

выступало в сложившихся условиях в качестве 

одной из возможностей пополнения рабочей 

силы.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ДРУЖИН 

Автор статьи, опубликованной в 1916 году 

в журнале «Русская школа», отмечал, что не-

известно, кто является автором идеи создания 

трудовых дружин, но допускал, что она «заше-

велилась, но не могла реализоваться в чуткой 

душе юношества самостоятельно, последнее, 

с точки зрения общественно-педагогической, 

конечно, было бы в высшей степени ценным» 

[9, С. 2]. К подобному выводу приходят и со-

временные исследователи. Так, Н. И. Горлова 

приходит к выводу: «Добровольческий труд 

учащихся был, с одной стороны, формой мо-

билизации необходимых трудовых ресурсов в 

условиях военного времени, с другой стороны 

– проявлением государственной молодежной 

политики» [5, С. 123]. Не ставя под сомнение 

это утверждение, попытаемся выяснить во-

прос о характере вынужденности такого рода 

правительственных мер – что находилось на 

первом месте: экономическая составляющая 

или стремление адаптировать молодое поко-

ление к военным условиям? 

Современные исторические исследования 

достаточно убедительно доказали определён-

ное единение российской власти и общества 

на начальном этапе Первой мировой войны. 

Отметим плодотворную работу В. В. Карповой, 

которая опубликовала более двадцати работ, 

посвященных проблемам создания и функцио-

нирования трудовых дружин учащихся. 
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Государство нуждалось в общественных 

инициативах, направленных на помощь ране-

ным, на борьбу с угрозами эпидемий, на под-

держку семей воевавших нижних чинов. В 

1915 году со всей остротой встала проблема 

беженства и власти не в состоянии были её 

решить без соответствующей поддержки со 

стороны населения. При всем при том, «не-

смотря на патриотическую эйфорию, власть 

строго блюла свои жизненные принципы с 

первого дня существования общественных 

организаций» [18, С. 122]. 

Министерство народного просвещения в 

начале 1916 года опубликовало два циркуля-

ра, посвященных трудовым дружинам. В пер-

вом, от 17 февраля 1916 года, отмечался до-

стигнутый положительный результат их дея-

тельности в предыдущем году, предлагалось 

усилить работу в этом направлении. Для этого 

рекомендовалось использовать «свой летний 

досуг на дело помощи в полевых работах» [16, 

С. 80]. Спустя месяц, 27 апреля 1916 года, в 

новом циркуляре министерства несколько за-

поздало отмечалась воспитательная роль уча-

стия молодежи в деятельности дружин. Утвер-

ждалось, что сельский труд способен укрепить 

«дух учащихся», восполнить «некоторую одно-

сторонность исключительно книжного знания, 

присущую нашей школьной молодежи» [17, 

С. 22–23]. 

Начавшись летом 1914 года, движение 

трудовых дружин учащихся продолжалось до 

середины 1917 года и при этом осуществля-

лось строго в соответствии с разработанными 

правилами. Авторы публикаций, посвященных 

деятельности молодежных трудовых дружин, 

едины в оценке сроков и места их возникнове-

ния. В брошюре, выпущенной в 1916 году Де-

партаментом земледелия, содержится такая 

информация: «Трудовые отряды для работ в 

хозяйствах воинов были едва ли не впервые 

применены в сельскохозяйственных учебных 

заведениях Министерства земледелия уже 

осенью 1914 года» [14, С. 1]. В журнале «Рус-

ская школа» содержится схожая информация: 

«Насколько позволяют судить литературные 

данные, ещё осенью 1914 года трудовая по-

мощь в деревне на полях семей запасных бы-

ла частично осуществлена учащимися сель-

скохозяйственных низших и средних учебных 

заведений ведомства Главного управления 

землеустройства и земледелия» [9, С. 1]. 

По мнению историка С. В. Букаловой, 

«…первые трудовые сельскохозяйственные 

дружины были устроены в Белоруссии студен-

тами педагогических учебных заведений…» [3, 

С. 143]. Речь идёт о Витебском учительском 

институте и Полоцкой учительской семинарии, 

в которых в летне-осенний период 1914 года 

будущие учителя под руководством учебного 

начальства создали «трудовые ячейки» для 

оказания помощи в уборке урожая [3, С. 142]. 

И. В. Фомичев и В. М. Крюков также обо-

значают возникновение этой инициативы пе-

риодом летних каникул 1914 года. По их 

утверждению, учащиеся учебных заведений 

Виленского учебного округа добровольно ста-

ли оказывать посильную сельскохозяйствен-

ную помощь семьям нижних чинов, находив-

шихся в действующей армии [1, С. 27–28]. 

В. В. Карпова и Л. Н. Семёнова в своей 

статье привели данные, в соответствии с кото-

рыми «Главное управление землеустройства и 

земледелия циркулярными распоряжениями 

от 28 июля, 2 августа и 9 октября 1914 года 

предложило инспекторам сельского хозяйства, 

губернским правительственным агрономам, 

директорам сельскохозяйственных учебных 

заведений оказать содействие в организации 

помощи семьям запасных и ратников» [8, 

С. 148]. 

Рассмотрение начального процесса созда-
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ния трудовых дружин учащихся, на наш взгляд, 

оставляет за рамками причин их возникнове-

ния ситуацию, связанную с условиями развер-

нувшихся военных действий, характеризовав-

шихся особыми отношениями гражданских и 

военных властей. В прифронтовых районах 

действовало Положение о полевом управле-

нии войск в военное время, в соответствии с 

которым в руках военного командования нахо-

дилась вся полнота власти. «Все местности и 

всё гражданское управление театра военных 

действий с объявлением мобилизации подчи-

няются главным начальникам соответствую-

щих военных округов или военным генерал-

губернаторам; <…> в местностях же, не объ-

явленных на военном положении, гражданское 

управление подчиняется главным начальни-

кам военных округов на правах генерал-

губернаторов» [6, стлб. 3–5]. С этого документа 

начинался текст сборника «Законы, циркуляры 

и сенатские разъяснения по народному обра-

зованию». 

Военным подчинялись не только губерн-

ские власти, но и значительная часть цен-

тральных государственных учреждений, инте-

ресы которых были так или иначе были связа-

ны с этими территориями. В таких условиях 

Министерство народного просвещения в части 

проведения своей политики должно было как 

минимум согласовывать ее с военными вла-

стями. В качестве определенного доказатель-

ства можно привести выдержку из письма на 

имя министра народного просвещения, 

направленного в декабре 1916 года из штаба 

Верховного главнокомандующего за подписью 

временно исполнявшего обязанности началь-

ника штаба генерала В. И. Гурко и дежурного 

генерала генерал-лейтенанта П. К. Кондзеров-

ского. В письме было сказано, что со стороны 

военных властей невозможно принять опреде-

ленные «непременные обязательства» в том 

или ином вопросе, так как вид и размер их все-

цело зависят от условий боевой обстановки на 

фронте и «удовлетворения прежде всего по-

требностей войск» (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. 

Д. 3843. Л. 433–433 об.). 

В этой связи показательным является при-

знанное всеми авторами первенство Минской 

и Виленской губерний в создании трудовых 

дружин. Дело в том, что «...19 июля 1914 года, 

то есть перед самым началом войны, сложив-

шаяся военно-окружная система претерпела 

изменения, и основная часть бывших Вилен-

ского и Варшавского округов вошла в состав 

вновь созданных Двинского и Минского. Офи-

циальное утверждение Двинского округа по-

следовало 25 июля, а Минского – 28 июля 

1914 года» [2, С. 31]. 

Подчиненные им территории включали в 

себя фронтовые и тыловые районы. От по-

следних зависело снабжение материальными 

ресурсами армий, находившихся непосред-

ственно на фронте. Между тем именно эти 

районы в наибольшей степени пострадали с 

точки зрения людских ресурсов, находясь в 

непосредственной близости от военных дей-

ствий и пополняя состав войск. Вероятно, эти-

ми обстоятельствами объясняется активность 

Министерства земледелия и минского губерна-

тора Алексея Фёдоровича Гирса в деле созда-

ния трудовых дружин. 

В Минской губернии в трудовых дружинах в 

сезон работало 280 учащихся, представляв-

ших 18 учебных заведений: Минскую класси-

ческую гимназию, Минское реальное училище, 

Минское железнодорожное высшее начальное 

училище, Бобруйскую частную гимназию, Мат-

веевское начальное училище, Мозырскую 

мужскую классическую гимназию, Пинское 

реальное училище, Паричское, Бобруйское, 

Докшицкое, Барановичское, Пинское, Игумен-

ское, Брагинское, Мозырское, Городищенское, 
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Лоевское Романовское, Слуцкое высшие 

начальные училища (РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. 

Д. 29. Л. 164–164 об.). Практически можно го-

ворить о мобилизации учащихся на решение 

проблем, связанных с осуществлением сель-

скохозяйственных работ в пользу снабжения 

армии. 

В ведомстве минского губернатора  

А. Ф. Гирса 18 апреля 1915 года были также 

созданы «Основные правила организации тру-

довых дружин учащихся старших классов 

учебных заведений Министерства народного 

просвещения в Минской губернии». Документ 

предусматривал формирование трудовых 

дружин исключительно на добровольной осно-

ве. В их состав входили учащиеся старших 

классов, причем первоначально подразумева-

лось использование только мужских учебных 

заведений. Контроль за процессом создания 

таких отрядов возлагался на местное училищ-

ное начальство. Требовалось подтверждение 

со стороны родителей их согласия на включе-

ние молодых людей в дружины. 

Учащимся предстояло работать в хозяй-

ствах запасных и ратников ополчения, нуж-

давшихся в рабочей силе. Распределение их 

по уездам осуществляли начальники учебных 

заведений, а контроль за работой проводили 

агрономы от уездных землеустроительных 

комиссий и «сельскохозяйственные старосты». 

«Основные правила» ограничивали числен-

ность каждой дружины 15–20 человеками. Во 

главе этих отрядов должен был находиться 

местный учитель или тот же «сельскохозяй-

ственный староста». Учащиеся не должны 

были получать особое вознаграждение, до-

вольствуясь помещением и питанием в обслу-

живаемом хозяйстве. Причем продоволь-

ственные расходы крестьянам предусматри-

валось компенсировать за счет Минского от-

деления Комитета великой княгини Елизаветы 

Фёдоровны, а дружинники не имели права 

отказываться от выполнения «главнейших» 

сельскохозяйственных работ в крестьянских 

хозяйствах. Были также ограничены переезды 

учащихся из одной части уезда в другую. По 

итогам работы дружин предусматривалось 

составление полугодовых отчетов начальнику 

губернии. Уездная администрация во главе с 

предводителем дворянства обязана была ока-

зывать всяческое содействие работе дружин-

ников. Все вопросы, касавшиеся организации 

трудовых дружин и не нашедшие ответов от 

уездных властей, поступали для разрешения 

минскому губернатору (РГВИА. Ф. 2005. Оп. 1. 

Д. 29. Л. 165). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на начальном этапе войны 

государственное участие в процессе форми-

рования и функционирования трудовых дру-

жин, состоявших из учащейся молодежи, было 

непосредственно связано с интересами руко-

водства русской армии. На наш взгляд, это 

являлось определяющим с точки зрения моти-

вации создания этого направления деятельно-

сти молодых людей. Исходя из такой оценки, 

трудовые дружины не следует рассматривать 

как исключительно воспитательное мероприя-

тие, нацеленное на развитие трудовых, кол-

лективистских начал, на потенциальное сбли-

жение города и деревни. В то же время в ре-

альном процессе их использования для помо-

щи деревне проявились и указанные аспекты. 

Неслучайно публицист журнала «Русская шко-

ла», имея в виду воспитательное влияние тру-

довых дружин на учащуюся молодежь, отме-

чал, что целый ряд проблем решались сами 

собой, «стихийно, иногда безотчетно, без за-

ранее придуманного плана…» [9, С. 2]. 

В условиях войны участие учащихся в тру-

довой деятельности в целях защиты хозяйств 
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семей, потерявших на временной или постоян-

ной основе своих кормильцев, ушедших на 

фронт, давало возможность молодым людям 

реализовать свои патриотические устремления 

и отдать гражданский долг стране, оказавшей-

ся в сложной экономической ситуации. Движе-

ние, начавшись на западных территориях 

страны, распространилось на 48 губерний Рос-

сийской империи. 
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