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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Первая мировая война оказала 

решающее влияние на дальнейшее развитие нашей страны. Крах Российской 

империи и монархии в горниле мирового военного конфликта предопределил 

совершенно иной путь развития нашей страны в XX веке. Готовность России 

к Первой мировой войне представляет из себя крайне дискуссионный вопрос 

в исторической науке, к которому актуально обратиться в условиях 

постоянного акцента внимания на преемственности связей современной 

России с дореволюционным прошлым.  

В современный период в научной литературе наблюдается тенденция к 

переоценке революционных событий 1917 г., к пересмотру исторической 

картины крушения Российской империи как очевидного следствия 

неготовности последней к вызовам мировой войны и отсталости её 

экономического развития. Ввиду этого исследование промышленного 

потенциала России, мобилизационной политики правительства и степени 

обеспеченности армии необходимыми ресурсами в годы Первой мировой 

войны становятся весьма актуальными для обозрения.  

Для всестороннего и наиболее полного разрешения данной 

исследовательской проблемы требуется обратить внимание не только на уже 

достаточно хорошо изученную тяжелую промышленность, но и легкую, в 

рамках которой особого внимания требует текстильная отрасль – крупнейшая 

промышленная отрасль по валовому производству в преддверии войны, а 

также по численности рабочих, занятых на её предприятиях. Сюжеты, 

связанные с обеспечением армии текстильной продукцией, которые в 

меньшей степени затронуты в трудах историков, и являются ключевым 

предметом внимания в данном исследовании. Ответы на вопросы о том, с 

какими трудностями в деле снабжения армии текстильной продукцией 

встречалось Главное интендантское управление (ГИнтУ) и в какой степени 

удалось обеспечить армию необходимым вещевым довольствием позволят 

лучше понять насколько успешно удалось перестроить текстильную 
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промышленность на военный лад и справлялась ли она с удовлетворением 

колоссальных по своему объему нужд вооруженных сил, что в свою очередь 

прольет свет и на проблему готовности России к мировой войне. 

Актуальным также представляется аспект для изучения, который 

заключается в том, чтобы лучше познакомиться с особенностями процесса по 

мобилизации ресурсов экономики, которая в своей основе имеет рыночный 

характер, каковой была экономическая система Российской империей в начале 

XX века. Это представляется весьма важным историческим опытом для 

анализа: современная экономика, в основе которой лежит рынок, также подчас 

сталкивается с определенными вызовами, требующим мобилизационных мер 

со стороны государства и общества.  

Объект исследования: снабжение русской армии необходимой 

продукцией в годы Первой мировой войны. 

Предмет исследования: обеспечение русской армии текстильной 

продукцией в годы Первой мировой войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с июля 

1914 г. по октябрь 1917 г.: с начала войны, когда армия начала принимать 

активное участие в военных действиях и до того момента, как к власти пришли 

большевики, а революционные потрясения привели к окончательному 

разложению армии, а также расстройству деятельности военных ведомств, в 

том числе и интендантского. 

Степень изученности темы. Изучению вопроса текстильного 

производства и снабжения армии текстильной продукции в годы Первой 

мировой войны посвящено не столь значительное число работ и трудов. 

Данная тема затрагивалась исследователями, однако не выступала в качестве 

основного предмета исследования, а соответственно не находилась в центре 

их внимания. Первые работы, посвященные анализу состояния экономики 

страны в годы Первой мировой войны в основном, заключались в 

аккумулировании статистики по объему производства в отдельных отраслях 
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промышленности с целью выявления определённых тенденций в развитии 

народного хозяйства. Таковы труды С. Н. Прокоповича1, Н. Я. Воробьева2,  

Л. Б. Кафенгауза3. Во этих работах текстильная отрасль не выносится в 

качестве специального предмета для изучения, но затрагивается наряду с 

остальными. Общий вывод у исследователей примерно одинаков: каждый 

делает акцент на сокращении валового объема и стоимости производства.  

В трудах советских историков, посвятивших крупные монографии 

экономике России в годы Первой мировой войны - Г. И. Шигалина4, И. В. 

Маевского5, А. Л. Сидорова6 – исследователи рассматривают переход 

народного хозяйства на военные рельсы и роль государства в этом процессе. 

Во всех работах подчеркиваются недостатки рыночной экономики для 

мобилизации народного хозяйства, а меры правительства по вмешательству в 

производственный процесс признаются недостаточными. Подчеркивается 

безуспешная деятельность отраслевых комитетов в сфере текстильного 

производства – хлопкового, шерстяного, льняного, которые не позволили 

справиться ни со спекуляциями, ни с повышением цен, ни с распределением 

сырья.  

В современный период оживились дискуссии по вопросу о 

подготовленности России к Первой мировой войне. Произошла переоценка 

роли предпринимательских и общественных кругов в процессе мобилизации 

ресурсов на нужды фронта с отрицательной на положительную. В статьях  

 
1 Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. - М.: Типография Т./Д. «Н. Ефимов, Н. 

Желудкова и Ко», 1917. - 216 с. 
2 Воробьев Н.Я. Изменения в русской промышленности в период войны и революции // 

Вестник статистики. Орган Центрального статистического управления. Книга XIV. - 1923. 

- №4-6. 
3 Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного производства России. М.: Эпифания, 1994. - 

848 с. 
4 Шигалин Г.И. Военная экономика в Первую мировую войну. - М.: Военное издательство 

Министерства обороны Союза ССР, 1956. - 332 с. 
5 Маевский И.В. Экономика русской промышленности в годы Первой мировой войны. - М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1957. - 392 с. 
6 Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. – М.: 

Наука, 1973. - 660 с. 



 5 

С. И. Белова7, Т. В. Ершовой8, посвященных мобилизации текстильной 

промышленности в Верхнем Поволжье и Московской губернии 

соответственно, авторы акцентируют внимание на том вкладе, который внесли 

военно-промышленные комитеты в дело распределения и выполнения заказов, 

необходимых для снабжения армии. 

Среди последних исторических исследований, в которых затрагивается 

тема, связанная с обеспечением вещевым довольствием армии, следует 

указать статьи и диссертации А. В. Арановича9, Я. В. Валяева10, М. В. 

Оськина11. В работах освещены вопросы о структуре и деятельности ГИнтУ, 

особенностях и эволюции военной формы, фронтовым быте военнослужащих. 

Однако, заготовление и снабжение войск текстильным вещевым довольствием 

в целом затрагивается поверхностно в общих чертах.  

Таким образом, обзор историографии по данной теме говорит о том, что 

вопрос о процессе снабжения армии текстильной продукцией подробным 

образом не был затронут в трудах исследователей. Общие характеристики, 

приводимые авторами, не позволяют составить основательную картину 

обеспечения армии текстильным вещевым довольствием, а следовательно, и в 

полной мере оценить степень эффективности и успешности мобилизационных 

мер и достаточности материально-ресурсной базы.  

 

 

 
7 Белов С. И. Антикризисное управление текстильной промышленностью в губерниях 

Верхней Волги в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.) // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. Ч.1. - 2012. - №3 (17). 
8 Ершова Т. В. Экономическая деятельность Московского военно-промышленного 

комитета (1915 – февраль 1917 года) // Вестник Московского Городского Педагогического 

Университета. Серия: исторические науки. - 2018. - №3 (31). – С.17-24. 
9 Аранович А.В. К вопросу об интендантском снабжении войск на первом этапе войны // 

Первая мировая война. История и психология. - 1999. - С. 109-112. 
10 Валяев Я.В. Фронтовая жизнь солдат Российской императорской армии в годы Первой 

мировой войны // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия «История. Политология. Экономика. Информатика. Выпуск 16. - 2010. - № 19 (90). - 

C. 159-164. 
11 Оськин М.В. Вещевое снабжение русского солдата в период Первой мировой войны: 

климат и военная форма в окопах // История повседневности. - 2019. - №1 (9). С. - 54-66. 
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Цель исследования: определить степень обеспеченности русской 

армии предметами текстильного производства в годы Первой мировой войны 

Задачи исследования: 

- охарактеризовать состояние основных текстильных отраслей – 

хлопчатобумажной, шерстяной и льняной в предвоенный период и в течение 

Первой мировой войны;  

- определить основные меры государства, и в первую очередь Главного 

интендантского управления и Особого совещания по обороне государства, 

направленные на мобилизацию текстильного производства; 

- проанализировать деятельность общественных организаций и, в 

первую очередь, таких как Центральный военно-промышленный комитет и 

Всероссийский Земский и Городской союзы, в сфере мобилизации 

текстильной промышленности; 

- оценить выполнение государственных заказов на предметы 

текстильного производства; 

- выявить соответствие снабжения армии текстильных товаров в 

отношении к её потребности. 

Источниковая база исследования включает в себя материалы, 

находящиеся в архивах, напечатанные отдельными изданиями, 

опубликованные в периодической и непериодической печати. 

Неопубликованные источники по исследуемому вопросу выявлены в 

Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в фондах 

Особого совещания по обороне государства (Ф. 369) и Главного 

Интендантского управления (Ф. 499). 

Весь использованный комплекс источников можно подразделить на 

следующие 4 группы. 

Первую группу составляют делопроизводственная документация 

Главного интендантского управления и Особого совещания по обороне 

государства, которая включает в себя отчеты о снабжении армии вещевым 

довольствием, отчеты окружных интендантских управлений об обеспечении 



 7 

войск во внутренних округах необходимыми предметами обмундирования и 

снаряжения, отчеты о выполнении заказов на текстильную продукцию, 

переписку ведомств между собой, а также с общественными организациями и  

частными фабрикантами, выполняющими государственные заказы. 

Вторую группу составляют статистические сборники - материалы 

Центрального статистического управления, финансово-экономические 

ежегодники «Народное хозяйство» за 1913-1916 гг., издаваемые 

Министерством финансов. Статистические данные иллюстрируют динамику 

объемов валовой продукции по отдельным типам текстильных изделий, 

динамику сборов урожая хлопка и льна, а также сборов шерсти, динамику цен 

на сырье и готовую продукцию, а также данные о производственных 

мощностях текстильных фабрик. 

Третью группу составляют периодические издания – статьи из журнала 

«Горно-заводское дело», «Нива» за 1914-1917 гг. Выдержки из первого 

журнала содержат информацию об открытии новых предприятий и новых 

производств, о деятельности сообществ заводчиков и фабрикантов, в том 

числе и в текстильной промышленности. Статьи из журнала «Нива» содержат 

заметки о нуждах армии в отдельных предметах вещевого довольствия, 

дефицит которых наблюдался в действующих войсках. 

Четвертую группу составляет мемуарная литература, к которой 

относятся воспоминания генерал-лейтенанта Н. Н. Головина и генерала А. А. 

Брусилова, в которых также упоминается ситуация, связанная с обеспечением 

войск вещевым довольствием. 

Научная новизна:  

- проведен детальный анализ состояния и трансформации текстильной 

промышленности в годы Первой мировой войны: аккумулированы 

статистические данные и прослежены тенденции в объеме производства 

различных видов тканей и в особенности тех, что были необходимы для 

постройки вещевого довольствия для армии; 
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- на основе архивных источников подробно освещен ряд мероприятий 

Главного интендантского управления и Особого совещания по обороне 

государства, направленный на снабжение армии необходимой текстильной 

продукцией; 

- на основе архивных источников собрана статистика по заказу, 

производству, отправке в армию отдельных видов обмундирования, белья и 

снаряжения; 

- впервые предпринята попытка связать состояние и функционирование 

текстильной промышленности и её отраслей – хлопчатобумажной, шерстяной 

и льняной в годы Первой мировой войны с производством отдельных видов 

текстильной продукции необходимых для снабжения армии. 

Предполагаемое теоретическое значение: результаты работы 

позволят получить научные знания в области мобилизации экономики России 

в годы Первой мировой войны и приблизиться к более объективной оценке её 

промышленного потенциала и эффективности предпринятых правительством 

мер на примере функционирования текстильной промышленности. Кроме 

того, результаты данной работы способствуют более точному понимаю общей 

картины снабжения русской армии необходимыми вещами и предметами. 

Предполагаемое практическое значение (область применения): 

материалы работы могут быть использованы при разработке лекций для 

спецкурсов и элективных курсов для студентов вузов, посвящённых 

экономике России в годы Первой мировой войны. Положения и выводы 

работы могут быть включены в специальные монографии, посвященные таким 

вопросам, как перестройка экономии России на военный лад, а также 

обеспечение армии необходимыми ресурсами и материалами. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют научные принципы объективности и историзма, 

основанные на признании вариативности исторического процесса. 

Историко-генетический метод использован при рассмотрении процесса 

перестройки текстильной промышленности, что позволяет создать картину 
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динамики её состояния под влиянием мобилизации. Это, в частности, касается 

динамики объема производства отдельной текстильной продукции и 

удельного веса тех или иных изделий. 

Историко-сравнительный метод позволяет провести анализ 

статистических данных и их сопоставление в течение рассматриваемого 

периода, с тем, чтобы выявить определенные тенденции в развитии 

текстильной отрасли и снабжении армии: объём и структура выпускаемой 

продукции, объемы вещевого снабжения армии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Перестройка текстильной промышленности в разных её отраслях шла 

по-разному: хлопчатобумажная и шерстяная отрасли пострадали в 

значительной степени от дефицита сырья из-за прекращения импорта, причем 

если урожай отечественного хлопка ещё мог покрыть потребности фабрик, то 

недостаток шерсти ощущался гораздо острее.  

2. Государством были предприняты меры по сохранению и увеличению 

производительности текстильных фабрик, которые включали: эвакуацию 

предприятий из прифронтовой зоны, выдачу им ссуд на восстановление 

производственного процесса; выдачу ссуд для возобновления производства на 

ранее закрытых фабрик; способствование своевременному снабжению 

фабрик, работающих на оборону необходимым сырьем.  

3. Предпринятые Главным интендантским управлением и окружными 

интендантами меры позволили с началом мобилизации и войны в августе 1914 

г. снабдить действующую армию, запасные части и ратников 

государственного ополчения необходимым вещевым довольствием 

практически в полном объёме несмотря на то, что потребность по сравнению 

с запланированной увеличилась вдвое. Интендантство достаточно часто 

прибегало к выделению денежных средств для самостоятельной закупки 

частями необходимых предметов. Эта мера ярко демонстрирует особенности 

мобилизации в условиях рынка.  
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4. Большинство предметов обмундирования и части нательного белья 

изготавливалось на центральных и районных обмундировальных мастерских, 

значительная часть из которых были частными и работали по контрактам. 

Общественные организации – Всероссийский земский и городской союзы, 

военно-промышленные комитеты, разного рода благотворительные комитеты 

привлекались для обеспечения армии в первую очередь теплыми вещами. По 

большинству видов тканей и готовых вещей отечественная промышленность 

самостоятельно обеспечивала армию необходимой продукцией.  

5. Снабжение армии напрямую зависело от выполнения заказов 

Главного интендантского управления и поступлений в его вещевые склады 

предметов обмундирования, снаряжения, белья и теплых вещей. Перестройка 

текстильной промышленности на военный лад позволила наладить снабжение 

армии к 1916 г. Дальнейшее снабжение армии во второй половине 1917 г. 

зависело от того, как успешно удалось бы продолжить мобилизационные меры 

и от поставок заграничного сукна.  

Достоверность результатов исследования. Обоснованность и 

достоверность результатов обусловлены использованием современной 

методологии, источниковой базой исследования, а также полным и 

всесторонним анализом научных положений, разработанных в 

монографических и диссертационных трудах, посвященных данной 

проблематике. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования изложены в пяти публикациях автора, три из которых 

опубликованы в научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложения.  
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект, предмет, цель, задачи и методологические основы 

исследования; обозначается научная новизна, теоретическая и практическая 

значимости, представлен личный вклад автора, а также положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе исследования «Общее состояние и трансформация 

текстильной отрасли в годы Первой мировой войны» представлен анализ 

состояния основных текстильных отраслей – хлопчатобумажной, шерстяной и 

льняной. 

Первый параграф «Хлопчатобумажная промышленность» посвящен 

состоянию соответствующей отрасли. Обозначены ключевые трудности, с 

которыми столкнулись хлопчатобумажное производство – дефицит сырья и 

потеря фабрик из-за оккупации западных губерний. Перед войной около 46% 

хлопкового сырья, поступающего на российские фабрики, завозилось из-за 

границы12. Труд ушедших на фронт мужчин замещался женщинами, 

подростками и малолетними. Анализ выработки изделий в 1913-1917 гг. 

показал серьезные изменения в структуре производства, но и до 1917 г. 

ресурсная база сохраняла потенциал для выпуска продукции для снабжения 

армии.  

Второй параграф «Шерстяная промышленность» посвящен динамике 

соответствующей отрасли. Ситуация здесь наблюдалась схожая, как и в случае 

с хлопчатобумажной. До начала войны около 40% шерсти, которая поступала 

на предприятия, относилась к импортной. Серьезный удар по 

шерстеобрабатывающей отрасли нанесла и потеря западных территорий, 

поскольку половина импортной шерсти перерабатывалась именно на польских 

 
12 Народное хозяйство в 1913 году: Годовые обзоры важнейших отраслей народного 

хозяйства (год шестой). - Пг.: Типография Редакции периодических изданий Министерства 

Финансов, 1914. – С 169. 
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фабриках.  Дефицит шерсти ощущался в большей степени, что вынуждало 

государство увеличивать ввоз шерстяного сырья и пряжи.13 

Как и в хлопчатобумажной промышленности, в шерстяной отрасли 

количество занятых рабочих сократилось, а также происходило замещение 

мужского труда женским и детским. Показатели общей стоимости валовой 

продукции в шерстяной отрасли на протяжении 1914-1916 гг. демонстрируют 

примерно такой же уровень, как и предвоенное время. Перестройка 

шерстяного производства давала возможность обеспечить сырьем и 

полуфабрикатами обмундировальни для шитья готовых изделий, 

предназначенных для армии. 

Третий параграф «Льняная промышленность» посвящен ситуации в 

льняной отрасли, которая кардинально отличается от двух предыдущих. 

Ключевое различие заключалось в том, что лен являлся экспортным товаром, 

и до войны внутреннее потребление требовало всего лишь около 30% урожая, 

в то время как остальное количество вывозилось за границу14.  Техническая 

оснащенность льняного производства претерпевает серьезное сокращение из-

за потери польского региона. Вместе с тем, по количеству станков негативную 

тенденцию удалось приостановить. Показатели переработки льна и выработки 

пряжи свидетельствуют о позитивной динамике в 1914-1916 гг., несмотря на 

потерю производственных мощностей. 

 В ней на протяжении войны растет число рабочих, при этом 

сокращается доля мужчин, а прирост рабочей силы обеспечивается 

исключительно за счет женского и детского труда. Выработка льняных тканей, 

необходимых для армии, иллюстрирует позитивную тенденцию вплоть до 

1917 г. 

Во второй главе «Деятельность интендантского ведомства и Особого 

совещания по обороне государства по заготовлению и постройке 

 
13 Народное хозяйство в 1916 году... Пг., 1920. С. 53. 
14 Народное хозяйство в 1915 году: Годовые обзоры важнейших отраслей народного 

хозяйства: (Год 8-й). - Пг.: Восьмая Государственная типография, 1918. С. 111. 
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текстильного вещевого довольствия», состоящей из трех параграфов, 

описывается обеспечение войск в период мобилизации, меры, которые 

предпринимало государство для поддержания и расширения текстильного 

производства, а также деятельность интендантства по заготовлению и 

постройке вещевого довольствия. 

В первом параграфе «Деятельность окружных интендантских 

управлений по обеспечению текстильной продукцией военных частей в 

условиях мобилизации и начала войны» внимание уделено самому начальному 

периоду войны, когда происходила мобилизация и требовалось 

укомплектовать войска во внутренних военных округах перед отправкой на 

фронт. 

Для обеспечения мобилизованных частей и увеличившейся в размере 

армии интендантства с начала войны стали расширять объем изготавливаемой 

продукции. Отчеты Петроградского, Московского, Киевского управлений 

содержат информацию о росте объемов заказов в несколько десятков раз по 

ключевым предметам обмундирования и теплым вещам15. 

Окружные интендантства предприняли расширение производства на 

обмундировальнях, производили сверх заказов дополнительные комплекты, 

открывали новые казенные мастерские, начали работать мастерские от 

общественных организаций. Вскрытие цейхгаузов ушедших на фронт частей 

– складов с запасами обмундирования, достаточно часто упоминается в 

отчетах окружных управлений в 1914 г. Из цейхгаузов вещи получали 

второочередные части, ратники государственного ополчения. 

Невозможность обеспечить огромную массу мобилизованных ратников 

и новобранцев готовыми вещами силами казенных и законтрактованных 

мастерских, вынуждало интендантство прибегать к закупке одежды у 

призывников, за что последним выплачивалась специально установленная 

компенсация. Также компенсация выплачивалась в том случае, если 

новобранцы и запасные чины носили свою одежду до получения казенного 

 
15 РГВИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 1911. Л. 285-288, 292-293; Д. 1912. Л. 377-382, Л. 449-451. 



 14 

обмундирования. Выделение амуничных денег – специальных сумм военных 

частям для самостоятельной закупки вещевого довольствия, также 

представлялось распространенной мерой для покрытия необходимой 

потребности в вещевом довольствии. 

В качестве одной из мер также выступали реквизиции окружными 

интендантскими управлениями вещей и материалов в пределах округа. 

Реквизировалось обмундирование, снаряжение, тёплые вещи, вольная одежда, 

сукна и холсты. Между военными округами существовал обмен материалами 

и вещами. В связи с этим некоторые округа были дотационными, в то время 

как другие снабжали не только себя, но и отправляли материалы и вещи на 

склады других округов. В частности, сибирские округа – Омский, Иркутский, 

Приамурский серьезно зависели от поставок из европейской части России. 

Среди европейских округов зависимостью от поступлений из других регионов 

отличался Одесский округ.  Противоположная ситуация наблюдалась у таких 

округов, как Петроградский, Московский, Туркестанский, чьи интендантские 

управления высылали материалы и вещи в иногородние склады. 

Возросший спрос на предметы вещевого довольствия привел сразу же к 

обращению интендантства к земской, городской общественности, 

благотворительным организациям и кустарям для привлечения последних к 

изготовлению отдельных видов текстильной продукции. Так, уже с самого 

начала войны общественные организации начали заниматься поставками 

разного рода обмундирования, походных палаток, тёплого и нательного белья, 

палаток, башлыков, рукавиц, набрюшников, погон, башлыков16. 

Второй параграф «Государственные меры по мобилизации и 

поддержке текстильного производства» содержит информацию об основных 

мерах предпринятых Особым совещанием по обороне государства (ОС) и 

Главным интендантским управлением (ГИнтУ), направленных на поддержку 

и расширение текстильного производства, которое требовалось в условиях 

 
16 РГВИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 1912. Л. 20, 205. 
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огромной потребности разросшейся армии и исчерпания неприкосновенных 

запасов мирного времени в период мобилизации и первого полугода войны. 

Эвакуация промышленных предприятий из прифронтовой зоны 

потребовалась после отступления русской армии в 1915 г. Особое совещание 

по обороне государства предпринимало меры по эвакуации текстильных 

предприятий из района Риги, для чего предприятиям выдавались ссуды и 

оказывалась помощь в снабжении необходимыми ресурсами для 

восстановления производства на новом месте.  

Особым совещанием по обороне государства предпринимались также 

меры по возобновлению работы фабрик. Летом 1915 г. после потери польского 

текстильного региона предпринимаются меры по восстановлению 

производства на крупной Нижегородской льнопрядильной мануфактуре, 

закрытой в 1911 г.17 

Для поддержания объёмов производства требовалось своевременное 

обеспечение фабрик сырьем. Дефицит сырья подталкивал государство к мерам 

по распределению сырья, а также регулированию цен на него. Для решения 

этих проблем были созданы отраслевые комитеты, которые объединяли 

представителей от государства, общественных организаций и 

предпринимательских кругов – льняной, хлопковый и суконный. 

В условия перегруженности и расстройства железнодорожного 

сообщения в делопроизводственных документах Особого совещания по 

обороне государства часто встречаются просьбы отдельных фабрик, 

выполняющих оборонные заказы, о помощи при решении проблем с 

логистикой: доставка сырья, полуфабрикатов, топлива. Особое совещание по 

обороне государства оказывало поддержку, поддерживая сношения с другими 

инстанциями для разрешения логистических проблем. 

В отличие от льна, хлопок и шерсть сразу стали представлять из себя 

дефицитные товары, что подвигло государство ввести твердые цены.  

 
17 Журналы Особого совещания по обороне государства. 1915 год... М., 1975. С. 187. 
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В третьем параграфе «Меры Главного интендантского управления по 

заготовлению и постройке текстильной продукции для армии» содержится 

информация о деятельности ГИнтУ, направленной на организацию 

производства необходимой текстильной продукции из вещевого довольствия 

для обеспечения потребности вооруженных сил. 

Заказы на производство материалов (тканей) для изготовления 

обмундирования в целом за 1915 г. были выполнены. Особые трудности 

встречало ГИнтУ при заготовке серошинельного и защитного сукна, в связи с 

чем в 1916 г. разместило за границей заказ по этим двум наименованиям в 

объеме 24 млн. и 29,5 млн. аршин соответственно18. Процент выполнения 

заказов по готовым вещам в 1915 г. был ниже, чем по тканям. На следующий 

год заготовка предметов обмундирования прошла гораздо лучше, и уже 

большинство заказов были покрыты. 

К заготовлению предметов обмундирования ГИнтУ привлекало 

Всероссийский Земский союз (ВЗС) и Московский военно-промышленный 

комитет (МВПК). Также посредством Министерства Земледелия 

интендантство распределяло заказы среди крестьян-кустарей, с помощью 

которых заготовлялась значительная часть перчаток. 

К заготовлению теплых вещей ГИнтУ в гораздо большей степени 

привлекало частные организации, которые поставляли основной объем этих 

предметов вещевого довольствия. Помимо ВЗС, МВПК часто фигурируют в 

списке поставщиков комитет великой княгини Елизаветы Федоровны и 

Московское городское самоуправление. Получение тканей для шитья теплых 

вещей в целом не встречало трудностей в 1915-1916 гг. Что касается 

поступления готовых вещей, то в 1915 г.  по основным предметам – фуфайкам, 

телогрейкам, ватным брюкам и кальсонам, заказы выполнялись примерно на 

уровне 80%, а в 1916 г. ситуация изменилась в сторону увеличения поставок. 

 
18 РГВИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 1926. Л. 17. 
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Выпуск нательного белья в 1915 г. переживал определенные трудности. На 

следующий 1916 г. ситуация стала гораздо лучше: объемы заказов были 

выполнены свыше 85%, а их поступления в ГИнтУ выросли в 1,5 раза19. 

Заготовка основного людского снаряжения, относящегося к текстильной 

продукции, в 1915-1916 гг. проходила на достаточно высоком уровне. К 

ключевым предметам здесь относились вещевые и сухарные мешки, ранцы, 

нагрудные патронташи, патронные сумки. Определенные трудности, которые 

наблюдались с заготовлением вещевых мешков в начале войны удалось 

преодолеть. Заготовление походного лагеря в 1915 г. проходило довольно 

успешно: солдатские и офицерские походные палатки, гессенские палатки 

поступили в полном объеме. В следующем году несколько сократилось 

производство походных палаток, в то время как гессенских увеличилось. 

Отечественная текстильная промышленность по подавляющему 

большинству материалов и готовых предметов самостоятельно снабжала 

армию. Готовые предметы практически не закупались за границей. Среди 

материалов, однако, стоит обозначить зависимость наших предприятий от 

поставок из-за границы защитного и шинельного сукна, заграничные заказы 

которых выросли в два раза в 1916 г. по сравнению с предыдущим годом20. 

Основным поставщиком их выступала Англия. 

В третьей главе «Выполнение государственных заказов на предметы 

текстильного производства для армии», которая состоит из 4 параграфов, 

проведено сравнение плановой потребности армии к поступлениям 

текстильной продукции в распоряжение ГИнтУ. Делопроизводственная 

документация ОС и ГИнтУ имеет краткие данные о покрытии потребности 

армии за 1916 г., а также более подробную статистику на период с ноября 1916 

г. по июнь 1917 г. по плановой потребности армии, выполнению заказов 

ГИнтУ, поступлениям в распоряжение ГИнтУ отдельных видов текстильной 

продукции и отправке их в действующую армию. 

 
19 РГВИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 1926. Л. 61. 
20 РГВИА. Ф. 499. Оп. 1. Д. 1917. Л. 38-43, Д. 1926. Л. 65. 
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Первый параграф «Снабжение предметами обмундирования» 

акцентирует внимание на снабжении армии ключевыми предметами 

обмундирования – шинелями, походными суконными рубахами, защитными 

летними и зимними шароварами, гимнастическими рубахами, фуражками. 

Согласно сведениям об отпущенном обмундировании войскам с 1 января по 1 

декабря 1916 г. армия была полностью снабжена или снабжена свыше 90% 

практически всеми вышеупомянутыми предметами.  

С конца 1916 г. – по первую половину 1917 г. заказы по суконным 

рубахам и шинелям практически полностью выполнялись, это позволяло 

покрыть потребность армии в объеме 80% и 90% соответственно21. На 

фуражки заказы ГИнтУ выполнялись исправно, но это все же не позволяло 

покрывать потребность полностью.  

Второй параграф «Снабжение теплыми вещами» рассматривает 

подробно вопрос о снабжении армии такими вещами как валенки, телогрейки, 

фуфайки и ватные брюки в течение зимнего сезона 1916/1917 гг. Снабжение 

армии телогрейками и фуфайками проходило практически в полном объеме. 

Судя по отчетности ГИнтУ по заказам и поступлениям ватных брюк к началу 

зимы полностью удовлетворить потребность в них не удалось – в декабре 1916 

г. поставки наблюдались на уровне 70%22. Однако в течение зимы прием их 

увеличился и в январе 1917 г. брюки стали поступать исправно. Похожая 

ситуация происходила и с заготовкой валенок, однако их снабжение все же 

было на порядок ниже: в начале зимы 1916 г. ГИнтУ получало 40% от 

необходимого количества, к 1 февраля этот показатель вырос до 84,6%23.  

Третий параграф «Снабжение нательным бельем» освещает ситуацию, 

связанную с обеспечением нужд армии нательными рубахами, исподними 

брюками и портянками. Несмотря на столь высокий темп роста потребности 

производство этих предметов в целом успевало за ним, и если в конце 1916 г. 

 
21 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 138-139, 142-143. 
22 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 138-139. 
23 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 138-139. 
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их поступление на склады ГИнтУ составляли всего лишь около 75% от 

необходимого количества, то к началу 1917 г. ситуация была исправлена: по 

обоим предметам снабжение армии достигло 100%24. 

Четвертый параграф «Снабжение армии снаряжением и походным 

лагерем» обращает свое внимание на обеспечение армии вещевыми мешками, 

нагрудными патронташами, полотнищами для солдатских палаток, а также на 

заготовку походно-палаточной ткани. Снабжение армией вещевыми мешками 

за рассматриваемый период не обнаружило проблем: заказ по ним 

перевыполнялся, а также превышал потребность25. На основе отчетов 

канцелярии хозяйственного делопроизводства тоже можно сказать и о 

нагрудных патронташах. Полотнища для солдатских палаток также исправно 

поступали в ГИнтУ: в течение зимы 1916/1917 гг. их поставки даже 

превышали и заказ, и потребность26. 

В Заключении подведены итоги, сделаны обобщения и выводы. 

Хлопчатобумажная и шерстяная отрасли в значительной степени 

пострадали от нехватки сырья из-за сокращения импорта и сокращения 

производственных мощностей и-за потери западных территорий. Особенно 

остро сказывался недостаток шерсти, что предопределило существенные 

проблемы с заготовлением предметов обмундирования из сукна – шаровары, 

походные рубахи, а также теплых вещей. Отечественная текстильная 

промышленность в целом справлялась с покрытием потребности армии 

внутренними силами, за исключением, как раз, шинельного и защитного 

сукна, от поставок из-за границы которого напрямую зависела успешность 

заготовления предметов обмундирования. Высокие урожаи и сборы хлопка, а 

также централизованное вмешательство государства в распределение сырья 

посредством комитета по хлопкоснабжению позволяли поддерживать 

производство на требуемом уровне, причем из-за недостатка шерстяных 

 
24 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 139-140, 143-144. 
25 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 138-139. 
26 РГВИА. Ф. 369. Оп. 2. Д. 263. Л. 143-144. 
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тканей, те заменялись хлопчатобумажными и от этого напрямую зависел успех 

постройки необходимого обмундирования. В чрезвычайных условиях 

государственное вмешательство усилилось и выразилось в первую очередь в 

установлении твердых цен на сырье и ткани. 

Государством были предприняты меры по сохранению, расширению и 

поддержанию производительности текстильных фабрик после потери 

польского региона. Статистика по выработке тканей, необходимых для армии 

говорит о том, что в целом вплоть до 1917 г. текстильное производство 

способно было вырабатывать необходимое количества материалов для 

вещевого довольствия. 

Исчерпание неприкосновенных запасов и ограниченная 

производительность казенных и законтрактованных обмундировальных 

мастерских приводило к тому, что интендантство в 1914-1915 гг. активно 

обращалось к закупке на местных рынках и у мобилизованных нижних чинов 

подходящих предметов вещевого довольствия. Кроме того, расширилось 

привлечение земской и городской общественности, промышленных 

комитетов, благотворительных комитетов, кустарей к выполнению 

государственных заказов. Значительную роль эти организации сыграли в 

заготовке теплых вещей. 

Выполнение заказов ГИнтУ, а также покрытие плановой потребности, 

говорит о том, что наиболее серьезные проблемы наблюдались в снабжении 

армии в 1915 г., когда имеющиеся запасы закончились, а текстильное 

производство еще не успело перестроиться на выпуск вещевого довольствия. 

Однако к 1916 г. ситуация изменилась: на протяжении этого года, как и 

впервой половине 1917 г. по большинству предметов обмундирования, 

снаряжения и белья наблюдались высокие уровни покрытия плановой 

потребности, которая была выше фактической. Серьезные проблемы 

наблюдались лишь со снабжением летних и зимних шаровар, валенок. 

Снабжение армии во второй половине 1917 г. и на зимний сезон 1917/1918 гг. 

по прогнозам ГИнтУ должно было встретить серьезные трудности, которые 
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могли быть решены только своевременной доставкой импортного сукна, 

дальнейшей мобилизацией хлопчатобумажного производства, расширением 

привлечения общественных организаций и кустарей к заготовлению теплых 

вещей. 

Таким образом, текстильной промышленности в условиях сохранения 

основ рыночных отношений удалось перестроиться в течение 1,5 лет. При 

этом по мере войны усиливалось вмешательство государства, однако оно 

происходило также с привлечением к мобилизационной политике 

общественных и предпринимательских кругов. Данная координация действий 

позволили добиться внушительных успехов в сфере мобилизации 

текстильного производства. 
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