
Урал в годы 
первой мировой 

войны



Иностранные станки тонули в 
море на подбитых немцами 
пароходах, терялись на 
бескрайних российских 
просторах в транспортной 
неразберихе. Пермский 
пушечный завод заказал за 
границей 478 станков, из 
которых получил 82. 
Богословские заводы заказали 
в Дании 115 станков, а было 
доставлено лишь три. Заказы 
на изготовление нового 
оборудования стали получать 
лучшие частные предприятия 
Урала, в том числе 
механический завод Ф. Ятеса в 
Екатеринбурге. Война 
превратила завод Ятеса во 
флагман уральского 
станкостроения.

• К выполнению военных 
заказов были 
привлечены 
практически все 
частные 
горнозаводские округа 
края.



В горячке мобилизаций в армию были призваны многие 
квалифицированные рабочие. Так, в отраслях, 
обеспечивавших заводы рудой и топливом, на фронт 
ушли почти 44% работников. В результате на уральских 
предприятиях возникла острая проблема нехватки 
рабочей силы. На заводах стал широко применяться 
труд женщин, подростков и иностранных рабочих. 
Оплата их труда была ниже, чем у кадровых рабочих.

• К работе  на заводах с 1915 года стали 
привлекать мигрантов: корейцев и китайцев. Их 
часто обманывали,  при расчетах, штрафовали, 
сажали в карцер, пороли плетя ми. Не 
удивительно, что они совершали массовые 
побеги, бастовали и подавали жалобы.

• Военнопленные составляли 15% от тружеников 
заводов. 



• На сельское хозяйство Урала 
война подействовала 
разрушающе. Если рабочие 
оборонных предприятий 
с 1915 г. стали получать 
отсрочки от призыва в 
армию, то у крестьян 
подобных льгот не было.

• Доля крестьянских хозяйств, 
оставшихся без работников-
мужчин, составила: в 
Пермской губернии — более 
20% от общего числа дворов, 
в Уфимской — более 30%, в 
Оренбургской — более 35%, 
в Вятской — более 40%.

•  Многие крестьяне ушли 
работать на военные заводы. 

• Сократились посевные 
площади, особенно основных 
продовольственных культур 
— ржи, пшеницы, ячменя. 
Больше стали сеять овса, 
поскольку армия охотно 
покупала его на корм 
лошадям.





Так описывал тяготы окопной жизни в одном из последних писем к жене 
бывший крестьянин Кунгурского уезда солдат Михаил Лямзин (письмо 
находится в домашнем архиве его внука — лысьвенского историка B.C. 
Лямзина):

• «Мы 19 дней находимся на передовой линии, ждем смену и дождаться не 
можем. Хотя бы дождаться такого дня, когда бы не свистели пули… 
Палаша, если есть у тебя средства, то вышли мне табаку, а если нет 
денег, то ладно и так. Мы живем как дома, товарищей много, что есть у 
одного, не дать другому (стыдно). Если есть восьмушка табаку, так 
делим на 20 человек, если наживем кусок хлеба, хотя с фунт, есть пять 
человек голодных, все делим, и есть десять, тоже на всех делим. 
Который делит, и самому не останется, до того доделит». 

• Другой уралец, Николай Шелудяков, писал с фронта в 1917 г. (письмо 
хранится в музее г. Каменска-Уральского Свердловской области): 
«Пущай мама обо мне не заботится, тожоть Бог велит и вернуся домой 
жив и здоров, если война кончится. Ну и надоело здесь быть, но нечего 
не сделаешь, не один я так мучаюсь, а весь мир мучается, мильены 
людей».



• В 1916 г. рабочие Миньярского завода бастовали десять раз, в 
Алапаевске произошло столкновение рабочих с полицией, в 
Мотовилихе в забастовке приняли участие до 20 тыс. человек. В том же 
году первомайские митинга во многих городах и заводских поселках 
Урала прошли под антивоенными лозунгами. 

• Женщины-солдатки в марте громили магазины и хлебные лавки в 
Оренбурге, а в сентябре вышли на улицы Екатеринбурга, требуя выдачи 
положенных им пособий. Продовольственные волнения произошли в 
Троицке и Илецкой Защите. 

• Надежды властей на помощь расквартированных в городах полков 
слабли. Солдаты говорили, что «в случае беспорядков усмирять своих 
братьев не пойдут», а к полицейским относились враждебно, так как они 
«в защите Родины участия не принимают».



Война и революция
•Лозунг «Война до победного конца!» 
вдохновлял все меньшее число подданных 
Российской империи. 

•Появились новые: «Долой войну!», «Долой 
самодержавие!», «Долой капиталистов!»

•В стране назревал социальный взрыв. И к 
1917 году  недовольство народа вылилось в 
революцию, которая смела самодержавие.


