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Проект по информатике



� Рассказать о Калужском крае в годы первой 
мировой войны;

� Осветить вопрос об масштабах основных 
военных действиях на Калужской земле;

� Поведать о калужском военном гарнизоне;
� Рассказать о жизни людей в это тяжелое 
время;

� Поведать об итогах революции и самой войны.

Цели и задачи:



� В 1914 г. началась Первая мировая война. 
� С начала войны Калужская губерния была 
объявлена на положении Чрезвычайной охраны. 
Численность населения Калуги возросла с 55,4 до 
93,8 тыс. преимущественно за счёт личного состава 
запасных войск и частей государственного 
ополчения.



� Масштабы военных действий, возраставшее 
число людских потерь привели к 
необходимости эвакуации выбывших из строя 
воинов в тыловые губернии. В Калугу 20 
августа 1914 г. прямо с передовой доставили 
2,5 тыс. раненых. 



� Калужский военный гарнизон располагал лазаретом 
на 150 мест, а во всей губернии было 1640 коек. В 
связи с этим размещать первую крупную партию 
раненых пришлось в ста (!) различных местах, 
включая частные дома. Военное ведомство вскоре 
развернуло в Калуге четыре крупных госпиталя, 
доведя количество коек до 1900. Всего же в Калуге 
было организовано 38 госпиталей и лазаретов почти 
на 4 тыс. коек.



� К концу 1915 г., когда три четверти городов России 
испытывало нужду в продовольствии, практически во всех 
калужских госпиталях и лазаретах отмечалось снижение веса 
мясных порций ниже 94-100 г, то есть на одного человека 
закладывалось сырого мяса меньше 200 г, чем требовалось по 
норме. 

� В марте 1916 г. приказом по гарнизону во всех лечебных 
заведениях губернии, где были раненые и больные, была 
введена замена мяса рыбой (два раза в неделю - по средам и 
пятницам).



� На попечении гарнизона находились военное и 
братское кладбища Калуги. Администрация гарнизона 
осуществляла надзор за захоронением нижних 
воинских чинов, умерших в калужских госпиталях. 

� Так, в апреле 1916 г. были выявлены факты 
захоронений без крестов на могилах, без качественно 
сделанных надписей.

� Все офицеры частей гарнизона участвовали в 
торжественных похоронах погибших на фронте 
офицеров-калужан. 

� Так, в ноябре 1914 г. на воинском кладбище были с 
воинскими почестями похоронены офицеры 9-го 
пехотного Ингерманландского полка: капитан Григорий 
Гейер и подпоручик Николай Олешкевич.

Калужский военный гарнизон



� Калужский военный гарнизон был задействован в 
введенной на время войны с 1916 г. допризывной 
подготовке учащейся молодёжи старше 16 лет. 

� В состав военно-спортивного комитета, созданного в 
Калуге на основании утверждённого императором 8 
декабря 1915 г. положения о «мобилизации спорта», 
был командирован поручик 12-го запасного батальона 
Лутков. 

� Первоначально в гимназии и реальном училище, а 
затем во всех средних и низших учебных заведениях с 
учениками выпускных классов занимались офицеры 
гарнизона по программе военного министерства, в 
которую входили, в частности, строевая и стрелковая 
подготовка, гимнастика, теоретические занятия по 
полевой службе, обязанностям рядового.



� Расположение Калужской губернии в районе Минского военного 
округа ориентировало местные земства на активную организацию 
помощи в деле снабжения армии продовольствием и снаряжением. 

� Война с каждым месяцем ухудшала положение населения губернии. 
Хозяйственная разруха, рост дороговизны, острая нехватка 
продуктов питания вызывали недовольство масс, усиливали 
революционное брожение в тылу и на фронте.

� В конце февраля 1917 г. хлебный кризис в г. Боровске и уезде 
достиг наивысшего напряжения. Особенный недостаток хлеба 
ощущался городскими жителями, беднейшая часть которых, не имея 
других продуктов сельского хозяйства, голодала.



� Местные фабрики и заводы частично были 
переоборудованы для выпуска военных заказов. 
Многое на местах в этом плане делали земства. Они 
собирали сведения по губернии о возможности 
выполнения заказов, делали закупки продукции у 
крестьян и кустарей, отправляли заготовки на фабрики 
и заводы, затем готовое снаряжение и орудия – на 
фронт.



� Февральская революция 1917 г. была с 
энтузиазмом принята в Калужской губернии. В ее 
поддержку прошли многочисленные митинги и 
манифестации. В губернии были созданы новые 
органы власти, повсеместно происходил процесс 
образования   Советов, активизировалась 
деятельность социал-демократического крыла – 
меньшевиков и большевиков.



� В сельской местности, при отсутствии сильной 
власти, ширилось незаконное присвоение земель, 
участились нападения на имения помещиков и 
землевладельцев, самовольные порубки леса, 
захват имущества. Большевики постепенно 
активизировали свою деятельность, особенно в 
промышленных центрах губернии: Людинове, 
Жиздре, Петровском заводе Тарусского уезда и др.



� В Калуге они получили поддержку в среде 
гарнизона, сыгравшего большую роль в 
революционных событиях 1917 г. Новая 
администрация меньшевиков и эсеров, 
избранная демократическим путем, не смогла 
решить насущных задач, и в первую очередь 
продовольственного кризиса. Население 
теряло доверие к правительству, в сентябре 
происходили голодные бунты. В этих условиях 
началась подготовка в выборам в 
Учредительное собрание.



� В октябре в Калуге развернулась борьба за власть между 
меньшевистско-эсеровскими Советами рабочих и 
крестьянских депутатов и большевистским Советом 
солдатских депутатов, опиравшимся на калужский гарнизон. 
Для установления порядка в Калугу были направлены 
войска, которым 19 октября, после незначительного 
сопротивления, удалось арестовать членов Совета 
солдатских депутатов и восстановить порядок в калужском 
гарнизоне. После Октябрьской революции 1917 г. Калуга 
осталась верна Временному правительству, поэтому 
советская власть была в ней установлена вооруженным 
путем только 28 ноября 1917 г. Одним из последних актов 
противоборства в Калуге стала манифестация в поддержку 
Учредительного собрания состоявшаяся 10 декабря, 
которая была разогнана вооруженными красногвардейцами 
с применением броневиков.



� 19 ноября 1917 года ревком обратился к гражданам 
Калужской  губернии с воззванием о переходе всей власти в 
руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
В первые же дни своей деятельности Военно-
революционный комитет осуществил ряд революционных 
актов, направленных на создание новой революционной 
власти. Были изданы приказы о передаче функций 
губернского комиссара и других должностных лиц ревкому. 
Но эти первые акты не означали фактического установления 
власти Советов в губернии. Военно-революционный   
комитет не располагал реальной" военной силой, на 
которую он мог бы опереться. Поэтому старые органы 
власти и командование контрреволюционных частей 
игнорировали приказы и распоряжения ревкома.



� Революционные войска начали прибывать в 
Калугу 28 ноября 1917 года. Первым прибыл 
отряд Пореченского полка из Минска, а позднее — 
отряд революционных войск из Москвы. 
Контрреволюционные части, находившиеся в 
Калуге, не решились оказывать сопротивления: 
одни из них были разоружены, другие бежали.

� Теперь вся полнота власти в Калуге была 
сосредоточена в руках Военно-революционного 
комитета, который принял необходимые меры по 
охране революционного порядка.



� Таким образом, 28 ноября 1917 года — день вступления 
в Калугу революционных войск — является днем 
фактического утверждения власти Советов в городе. 

� Советская властью всей губернии устанавливалась с 
конца октября до конца декабря 1917 года.

� Раньше, чем в губернском центре, Советская власть 
установилась в Жиздринском уезде. Решающую роль в 
этом деле сыграли Людиновская большевистская 
организация и Людиновский Совет рабочих депутатов.



� Советское строительство развертывается и в 
Калужской губернии. В течение декабря 1917 — 
января 1918 годов Военно-революционные 
комитеты передают свои функции исполнительным 
комитетам Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских  депутатов.

� 15 декабря 1917 года по постановлению 
пленарного заседания Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов  был 
упразднен губернский Военно-революционный   
комитет. Вместо него избирается   президиум 
Совета,   которому    передается вся полнота 
власти в Калуге и губернии.



� За период войны 40 офицеров воинских частей, для 
которых Калуга являлась местом постоянной 
дислокации, стали кавалерами ордена Св. Георгия, в их 
числе 28 офицеров 9-го и 10-го пехотных 
Ингерманландских полков, 12 офицеров 3-й 
артиллерийской бригады 3-й пехотной дивизии. 

� Два офицера 93-й и 96-й пеших Калужских дружин 
государственного ополчения - штабс-капитан А. Нос и 
подпоручик С. Карташёв - также были награждены 
орденом Св. Георгия IV степени. 

� «Правительственный вестник», а за ним «Калужские 
губернские ведомости» сообщали, что командир 9-го 
пехотного Ингерманландского полка М. Карнаухов 
получил Георгиевское оружие за выигранный полком 
трёхдневный бой за переправу с большим уроном для 
противника и взятие с боя г. Немирова в августе 1914 г. 

� В дальнейшем Карнаухов был удостоен и ордена Св. 
Георгия IV степени. Журнал «Летопись войны» писал об 
удостоенном ордена Св. Георгия IV степени капитане 
того же 9-го полка В. Ладыгине, который в марте 1915 
г. при обороне высоты 967 успешно атаковал 
противника, выбив его из наших окопов, и вернул 
захваченный пулемёт.



Спасибо за внимание!

Мирного неба над 
головой!


