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     15 июня 1914 года в г. Сараево сербский террорист Гаврило Принцип 

застрелил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и 

его жену Софию. В ответ Австро-Венгрия предъявила Сербии 

ультиматум, а 15 июля объявила войну. 

     В ночь на 18 июля 1914 года Император Николай II объявил всеобщую 

мобилизацию войск. Германия потребовала отменить эту меру в течение 

12 часов, а утром 19 июля 1914 года германский посол вручил министру 

иностранных дел Российской империи С. Сазонову ноту с объявлением 

войны. 

     «Открытие военных действий ... вызвало чувство глубокого негодования 

к дерзкому и надменному врагу ... это заставило население России слиться 

воедино и принять твердое и искреннее желание всеми силами и 

средствами содействовать сохранению чести и достоинства России». (Из 

доклада Козьмодемьянской уездной земской управы земскому собранию от 

25 июля 1914 года) 

     Подписание Высочайшего манифеста об объявлении военных действий 

между Россией и Германией было встречено патриотическим подъемом 

населения Российской империи. Газета «Правительственный вестник» в 

номере от 22 июля 1914 года сообщала: «Патриотический порыв, которым 

охвачено все население, находит выражение в бесчисленных грандиозных 

патриотических манифестациях, продолжающихся повсеместно. Все 

свидетельствуют свою полную готовность принести жизнь за спасение 

Родины, за славу Государя и Отечества». 

     Война резко изменила привычный уклад жизни людей. Многие семьи 

лишились кормильцев, в стране появилось большое количество раненых, 

инвалидов, значительно возросло число вдов и сирот. Основную 

 заботу об этих категориях населения проявляли органы городского и 

земского самоуправления, а также благотворительные организации. 

30 июля 1914 года был образован Всероссийский земский союз помощи 

больным и раненым воинам, который занимался оборудованием 

госпиталей, санитарных поездов, пунктов питания, заготовкой 

медикаментов, белья. 

     В действующую армию регулярно отправлялись подарки, в том числе к 

религиозным праздникам. «Тяжело быть оторванным от семьи в столь 

великие для русскаго сердца дни… на обществе лежит трудная задача – 

скрасить, сделать незаметной эту оторванность… вспомнить своих 

братьев в окопах и порадовать их посылкой гостинцев к Празднику 

Рождества Христова. Пусть внесут все, стоящие в стороне от грома 

пушек, свою посильную лепту на подарки воинам передовых позиций», – 

говорилось в воззвании Всероссийского земского союза помощи больным и 

раненым воинам. 



     Затянувшаяся война требовала все больше ресурсов для действующей 

армии. Начинавшийся продовольственный кризис привел к необходимости 

введения хлебной разверстки. 29 ноября 1916 года управляющий 

Министерством земледелия Российской империи Александр Риттих 

подписал постановление «О разверстке зерновых хлебов и фуража, 

приобретаемых для потребностей, связанных с обороною». 

     Помимо отправки подарков, денежных средств и вещей в действующую 

армию, необходимо было также оказывать помощь тем солдатам, кто 

оказался в плену неприятеля. Еще в 1916 году заведующий отделом помощи 

военнопленным при Главном комитете Всероссийского земского союза 

помощи больным и раненым воинам В.П. Обнинский составил брошюру 

«В плену: о помощи находящимся в плену русским солдатам». В брошюре 

расписывалось, как можно отправить письмо, деньги и вещи 

родственникам, оказавшимся в плену. 

     Война вызвала перемещение значительных масс населения из 

прифронтовой полосы. Люди вынуждены были покидать родные края и 

бежать вглубь страны, спасаясь от войск неприятеля. В сентябре 1914 

года был учрежден Комитет для оказания временной помощи 

пострадавшим от военных бедствий под председательством дочери 

Императора Николая II Великой Княжны Татьяны Николаевны. Комитет 

занимался оказанием материальной помощи беженцам, поиском работы 

для трудоспособных, устройством детей беженцев в учебные заведения, 

содействовал воссоединению семей и отправке беженцев на место 

постоянного жительства. 

     Первые партии беженцев стали прибывать в Царевококшайский и 

Козьмодемьянский уезды Казанской губернии в августе-сентябре 1915 года. 

Необходимо было организовать прием и размещение пострадавших. 8 

августа 1915 года состоялось чрезвычайное заседание Козьмодемьянской 

городской думы. Было принято постановление принять в г. 

Козьмодемьянске до 500 человек беженцев, городской управе было поручено 

«озаботиться отысканием квартир». К участию в оказании помощи 

пострадавшим от военных бедствий приглашался также и дамский 

комитет города. 

     30 августа 1915 года Император Николай II подписал Закон и 

Положение об обеспечении нужд беженцев. В Положении была четко 

определена категория лиц, считавшихся беженцами, и круг учреждений и 

организаций, которые занимались оказанием помощи. Так, беженцами 

признавались «лица, оставившия местности, угрожаемыя неприятелем 

или им уже занятыя, либо выселенныя распоряжением военных или 

гражданских властей из района военных действий». Обеспечение нужд 

беженцев было возложено на министра внутренних дел Российской 

империи, губернаторов, градоначальников и земские учреждения. 





























































     Революционные изменения и образование РСФСР привели к изменению 

политики в отношении беженцев. 27 июля 1918 года был подписан Декрет 

Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об уравнении беженцев, 

остающихся в российском гражданстве, в отношении 

подведомственности с остальными гражданами Российской Республики». 

Все беженцы, остающиеся на тот момент на территории РСФСР и не 

заявившие о выходе из российского гражданства, приравнивались к 

гражданам Республики. Все учреждения, занимавшиеся беженцами в 

Российской империи, упразднялись, а вопросы реэвакуации передавались в 

ведение Центральной коллегии по делам пленных и беженцев. 

     В период Первой мировой войны на полях сражений столкнулись 

массовые регулярные армии, что привело к резкому увеличению числа 

военнопленных. Отношение к военнопленным регламентировалось 

статьями 2-ой Гаагской конвенции 1907 года, а именно, Конвенцией о 

законах и обычаях сухопутной войны. Статьи Конвенции предписывали 

«человеколюбивое» отношение к плененным противникам с сохранением их 

собственности, за исключением оружия и лошадей. 

     В Российской империи правовой статус захваченных в плен солдат 

противника регламентировался «Положением о военнопленных», 

утвержденным Императором Николаем II 7 октября 1914 года. 

В Положении отмечались категории лиц, подлежащих «военному плену» – 

«все лица, входящие в состав неприятельских морских и сухопутных сил». 

С военнопленными, как с «законными защитниками своего Отечества» 

надлежало «обращаться человеколюбиво», они имели право исполнять свои 

религиозные обряды, имущество пленных (за исключением лошадей и 

оружия) считалось неприкосновенным. 

     О бытовом устройстве военнопленных говорится в информации 

Царевококшайского уездного воинского начальника: «Каждый офицер 

имеет вполне исправную кровать с собственной постелью и тюфяком, в 

помещении достаточное количество столов, табуреток, вешалок, 

умывальников и вообще имеется вся необходимая обстановка. Все эти 

предметы доставляет городская управа. В помещении пленных нижних 

чинов также имеются табуретки, вешалки, умывальник. Спят на нарах, у 

каждого имеется соломенный тюфяк и такая же подушка». 

     Помимо военнопленных солдат австро-венгерской и германской армий в 

г. Царевококшайске и г. Козьмодемьянске проживали интернированные 

подданные Австро-Венгрии и Германии, или как их называли – гражданские 

пленные. Интернированию, то есть принудительному задержанию или 

переселению подвергались гражданские лица, оказавшиеся во время войны 

на территории воюющего государства-противника. 



     2 марта 1917 года Император Николай II подписал Высочайший 

манифест об отречении от престола в пользу своего младшего брата 

Великого Князя Михаила Александровича. На следующий день, 3 марта  

1917 года, Великий Князь Михаил Александрович подписал акт о 

непринятии престола, подтвердив тем самым легитимность только что 

созданного Временного правительства. Так завершилось трехсотлетнее 

правление династии Романовых. 

     25-26 октября (7-8 ноября – по новому стилю) 1917 года в ходе 

вооруженного восстания Временное правительство было свергнуто, и к 

власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом 

Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили 

большевики (РСДРП(б)) и их союзники левые эсеры. Была провозглашена 

Российская Советская Республика. 

     В середине-второй половине 1917 года сложилась система, когда 

параллельно действовали уездные Советы и уездные земства. Так, 

представители Царевококшайского уездного Совета входили в состав 

Царевококшайского уездного земского собрания, участвовали в совещаниях 

по введению волостных земских учреждений, а председатель 

Царевококшайской уездной земской управы состоял членом 

исполнительного комитета Царевококшайского уездного Совета. 

Ситуация изменилась, когда к власти пришли большевики. На VI общем 

собрании Царевококшайского уездного Совета 30 декабря 1917 года было 

принято постановление «считать единственной властью в уезде и в городе 

уездный Совет, распоряжению которого все учреждения и заведения как в 

городе Царевококшайске, так и в уезде должны подчиняться». 

     3 марта 1918 года был подписан Брестский мирный договор, который 

ознаменовал выход Советской России из Первой мировой войны. 

     11 ноября 1918 года во французском регионе Пикардия недалеко от города 

Компьень было заключено Компьенское перемирие – соглашение о 

прекращении военных действий в Первой мировой войне. Окончательные 

итоги войны подвел Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 

1919 года. 

     Первая мировая война, последняя война Российской империи … 

В течение длительного периода времени она оставалась забытой, являясь 

лишь предметом академического интереса. Но для современников она была 

войной против войны, рассматривалась как помощь России братской 

Сербии, помощь братьям-славянам. Название «Первая мировая война» 

утвердилось в историографии только лишь в 1939 году, после начала 

Второй мировой войны. А современники называли войну 1914-1918 годов 

Вторая Отечественная война, Великая европейская война. 


