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Статья основывается на ряде впервые вводимых в научный оборот архивных источников и посвящена одному 
из направлений в системе социальной защиты семей военнослужащих в Российской империи. Автор кратко 
рассматривает развитие законодательства в области социальной помощи солдатским семьям с момента приня-
тия «Временных правил по призрению семей запасных и ратников государственного ополчения» 1877 г. и из-
менения этого закона в виде «временных правил» в 1912 г. до начального этапа Первой мировой войны, внес-
шей свои коррективы в российское законодательство. В статье отслеживается процесс влияния «военного фак-
тора» на формирование нового механизма воздействия на солдат, находившихся на фронте, при помощи изме-
нения закона «О пайках». Быстрота обсуждения и принятия этого закона вне стен Государственной думы яви-
лась ответом на проблемы, связанные с добровольной сдачей военнослужащих в плен и массовым дезертирст-
вом. На основе документов, хранящихся в Российском военно-историческом архиве (РГВИА), воспроизводится 
обсуждение принципов нового закона, наглядно демонстрируется участие в нём штаба Верховного главноко-
мандующего и Министерства внутренних дел. В статье отражаются проблемы, связанные с этим взаимодейст-
вием, приведшие в дальнейшем практически к прямому противостоянию военных и гражданских властей, ус-
корившему процесс революционизирования страны. 
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Первая мировая война стала не только самой масштабной для своего времени, столкнув на 

борьбу друг с другом миллионные армии, — она явила совершенно новые подходы практически ко 
всем сторонам жизни и фронта, и тыла, кардинально изменив привычную повседневность столичных 
и провинциальных городов, сёл и деревень. Опыт предшествующих войн сохранял свою актуаль-
ность во многих сферах, но чаще служил лишь своеобразным отправным моментом для решения 
проблем, которые влекли за собой кардинальные изменения в законодательстве и в общественно-
политической практике. 

Иллюстрацией к сказанному может служить одна, казалось бы, несущественная поправка к за-
кону 25 июня 1912 г. «О призрении нижних чинов и их семейств». Изменения касались «дополни-
тельных законодательных предположений», разработанных Министерством внутренних дел и приня-
тых в виде «Высочайше утвержденного положения Совета министров. О прекращении выдачи пайка 
семьям добровольно сдавшихся в плен и дезертиров» [5]. 

В современных исследованиях изучение процесса разработки и осуществления мер социальной 
защиты, предпринятых в годы Первой мировой войны в Российской империи, не было обойдено 
вниманием российских историков. Так, в статье Н.Л. Пушкарёвой и П.П. Щербинина раскрываются 
особенности повседневной жизни женщин в семьях солдат, влияние «военного фактора» на форми-
рование их социальной психологии и жизненной позиции [11]. Можно назвать и другие исследова-
ния, в которых рассматривается деятельность городских и волостных попечительств о семьях солдат 
в 1914–1917 гг. [6, 2, 9]. 

Однако совершенно очевидной выступает необходимость введения в научный оборот новых 
документов, отражающих процесс реализации социальной политики на местах, свидетельствующих о 
степени участия заинтересованных лиц в эффективности предпринимаемых мер. Ещё одно важное 
направление исследования — это взаимодействие или противодействие военных и гражданских вла-
стей в реализации социальной политики государства [1]. Эти, довольно частные вопросы, зачастую 
касавшиеся лишь отдельных лиц, на самом деле содержали в себе важное условие обеспечения связи 
фронта и тыла, поддержания авторитета власти. 

Как небольшое предисловие к рассматриваемому вопросу кратко осветим его предысторию. 
В 1877 г., вскоре после введения Устава о воинской повинности (1 января 1874 г.), который вступил в 
силу одновременно с новым законом о всеобщей повинности, были приняты Временные правила по 
призрению семей запасных и ратников государственного ополчения (25 июня 1877 г.). На основании 
именно этого документа предпринимались меры социальной защиты в отношении членов солдатских 
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семей в период Русско-японской войны 1904–1905 гг. Тогда из обследования Московской губернии 
вытекало, что на каждого запасного, взятого на службу, приходилось по 2,76 члена семьи, в начале 
Первой мировой это число выросло до 3 чел. 

Временные правила, практически не получившие до начала военных действий на Дальнем Вос-
токе проверки на практике, создавали у земств и городских дум существенные трудности их реализа-
ции. Наибольшие из них были связаны с соблюдением требования закона о праве на призрение лишь 
семей, не имевших достаточных собственных средств к существованию (статья 1) [4, стлб. 637]. Мно-
гочисленные разногласия на этой почве усугублялись невозможностью со стороны местных учреж-
дений, имевших многочисленные обязанности в области ведения местного хозяйства, проводить тща-
тельное имущественное обследование, в конечном итоге перепорученное волостным старшинам. 
В результате в губернские и в центральные учреждения посыпались многочисленные жалобы на не-
правомерный отказ в выдаче пособий. 

Иного результата нельзя было ожидать не только по причине субъективности действий стар-
шин, но и из-за отсутствия единых условий оценки имущественной состоятельности просителей. Не 
только между отдельными губерниями, но и в уездах помощь оказывалась в разных размерах, по-
скольку, согласно закону, она была отнесена к местным повинностям, и было вполне естественным 
стремление со стороны земств принять все необходимые меры к их сокращению. 

Наконец, статья 5 закона 1877 г. предусматривала «возложение на самих нуждавшихся обязан-
ности заявлять о своей нужде» [4, стлб. 638]. Сельское население, в своем большинстве не умевшее 
пользоваться предоставляемыми ему законом правами, заявления о предоставлении льгот обычно не 
делало и оставалось вне учёта. 

Отмеченные недостатки во многом были учтены в новом законе, принятом спустя ровно 35 лет 
— 25 июня 1912 г. в виде Временных правил. Поддержка семей теперь должна была осуществляться 
из средств государственной казны, отменялся принцип имущественной состоятельности. Государство 
инициировало создание особых органов в виде городских и волостных попечительств в сельской ме-
стности для обследования семей и постоянного наблюдения за возможными в их составе изменения-
ми. Наконец, помощь распространялась не только на жену и детей (личная семья) призванного, но и 
на родителей, деда, бабку, братьев и сестёр, если было доказано, что эти лица содержались за счёт 
труда находившегося в рядах армии. 

К недостаткам новых правил можно отнести то обстоятельство, что, возложив расходы по при-
зрению семей запасных всецело на казну, функции реализации закона были поручены также органам 
местной администрации (уездные съезды и губернское присутствие), исключив участие земств в этом 
деле. 

Положение урегулировал Указ Правительствующему сенату 29 августа 1914 г., в соответствии 
с которым в состав губернского присутствия или соответствующего ему учреждения включались 
члены губернской земской и городской управы губернского города [7, с. 208–210]. 

Наконец, следует отметить, что закон 1912 г. ограничил помощь семьям призванных на дейст-
вительную службу, исключив право на получение квартирного пособия с отоплением. Такой вид по-
мощи в годы войны с Японией получил в городах широкое применение. 

В сельской же местности квартирные пособия выдавались лишь в редких случаях. В своём 
большинстве там практиковалась натуральная помощь семьям воинов в обработке и уборке полей, 
подвозе дров и т. п. [4, стлб. 641–642]. По закону 1912 г. помощь предусматривалась в виде ежеме-
сячного денежного пособия, которое определялось из расчёта стоимости продовольственного пайка 
(статья 63), включавшего в себя «не менее одного пуда двадцати восьми фунтов муки (1 фунт = 
0,45359237 кг), десяти фунтов крупы, четырех фунтов соли и одного фунта постного масла в месяц» 
[10]. Детям, не достигшим пятилетнего возраста, продовольственное пособие выдавалось в размере 
половины стоимости обозначенных продуктов. Согласно статье 65, стоимость пищевых продуктов, 
входивших в состав «кормовой нормы (пайка)», после объявления войны определялась в каждой кон-
кретной местности (уезде, округе, волости, гмине, станице) [10]. 

Рост цен на сельскохозяйственную продукцию в условиях начавшихся военных действий — 
один из главных признаков изменений, происходивших и в России, и в других странах, втянутых в 
войну. Призывы мужского населения в армию, реквизиция лошадей и скота, а как следствие — со-
кращение посевных площадей зерновых культур (в России с 94 млн га в 1913 г. — до 85 млн га в 
1917 г.) [13, с. 76] создавали серьёзные проблемы в снабжении населения продовольствием. Кормо-
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вой паёк приобретал особое значение, а недостатки, связанные с реализацией закона 1912 г., с 
уменьшением размеров помощи в условиях нараставшей инфляции, привели к росту недовольства в 
семьях призванных на войну и нарастанию ощущения социальной несправедливости. Требование 
увеличить размеры продовольственных пайков явилось одним из лозунгов будущей Февральской ре-
волюции 1917 г. 

В условиях же набиравшего размах военного противостояния военные власти решили исполь-
зовать помощь семьям военнослужащих как своеобразное препятствие для сдачи нижних чинов в 
плен и дезертирства. 

Так, в штаб Верховного главнокомандующего 3 марта 1915 г. обратился тамбовский губерна-
тор в связи с требованием двух командиров полков (Белебеевского и Аварского) о прекращении вы-
дачи казённого пособия в виде пайков семьям провинившихся, по их мнению, солдат. Согласно ут-
верждению офицеров, приславших списки нижних чинов, 25 декабря 1914 г. и 7 февраля 1915 г. их 
подчинённые добровольно перешли с позиций к неприятелю, исходя из чего, губернатор просил штаб 
Верховного главнокомандующего сообщить, следует ли прекратить выдачу продовольственного пай-
ка семьям, сдавшихся в плен нижних чинов [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 13]. 

4 марта 1915 г. Ставка Верховного главнокомандующего получила телеграмму от тогдашнего 
министра внутренних дел Н. А. Маклакова, адресованную генерал-адъютанту, начальнику штаба 
Верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевичу. Обращение было вызвано тем, что губернаторы 
присылали в Министерство внутренних дел запросы по поводу решения военных властей о лишении 
казённых пайков семей нижних чинов, сдавшихся в плен без употребления оружия. Таких распоря-
жений от губернских властей требовали командиры воинских частей, а официальных решений по 
этому поводу не было. 

Министр отмечал: «Отобрание <…> произведённых уже таким семьям выдач практически 
трудно выполнимо, потому полагал бы желательным ограничить прекращение выдач будущими оче-
редными сроками, если такое распоряжение со стороны Верховного главнокомандующего действи-
тельно последовало» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 10]. 

На бланке телеграммы, хранящейся в Военно-историческом архиве, сохранилась резолюция, 
написанная карандашом: «Это единственный способ, но при непременном условии объяснения насе-
лению, что это добровольно [подчёркнуто в тексте. — А. Г.] сдавшиеся в плен, а не с бою, вроде XX 
или XV корпуса» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 10]. 

Речь в данном случае шла о XX корпусе под командованием генерала П. И. Булгакова, который 
в феврале 1915 г. на Северо-Западном фронте попал в окружение и был разгромлен в ходе наступле-
ния немецких войск в Восточной Пруссии. Однако своей гибелью корпус сорвал план немецкого ко-
мандования, планировавшего взять в «клещи» Русскую армию. Трагична судьба и XV армейского 
корпуса, почти полностью уничтоженного в ходе операции в Восточной Пруссии в августе 1914 г. в 
составе 2-й армии. В ходе операции в плену оказалось 16 генералов, среди которых был и коман-
дующий корпусом генерал Н. Н. Мартос [8, с. 95]. 

Неудачные военные операции Русской армии, повлекшие пленение значительного числа воен-
нослужащих, вызвали необходимость создать условия, при которых добровольная сдача в плен влек-
ла бы серьёзные последствия не только для солдат и офицеров, но и для их семей. Правовой же осно-
вы для принятия таких мер в начале 1915 г. было недостаточно. 

Более того, инициатива штаба Верховного главнокомандующего была неизвестна не только Ми-
нистерству внутренних дел, но и военным властям в Петрограде, поскольку 5 марта 1915 г. последовало 
общение по прямому проводу с исполняющим дела начальника Генерального штаба, будущего послед-
него военного министра Российской империи, генералом М. А. Беляевым, который просил дать ско-
рейший ответ на телеграмму министра внутренних дел «относительно распоряжения о прекращении 
выдач пайка семействам, подозреваемых в сдаче добровольно в плен» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 11]. 

Ответ Н. Н. Янушкевича на телеграмму министра последовал 8 марта 1915 г. В нём он отмечал, 
что применение меры лишения казённых пайков семейств нижних чинов, сдавшихся добровольно в 
плен, целесообразно в будущем осуществлять на основании сведений, получаемых начальниками гу-
берний и областей от военного начальства. «Желательно также одновременно с приведением меры 
исполнения, — дополнял начальник штаба, — объявлять населению через подлежащие учреждения 
во всеобщее сведение поимённый список добровольно сдавшихся, с указанием, что семейства озна-
ченных лиц, не исполнивших своего долга перед Отечеством, не могут наравне с прочими пользо-
ваться пособием казны» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 12]. 
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После состоявшихся переговоров министр внутренних дел сообщил об их ходе в Совет мини-
стров, который признал необходимым немедленно осуществить эту меру законодательным порядком 
по статье 87 основных законов. Эта статья предусматривала право правительства в случаях возник-
новения чрезвычайных обстоятельств, в промежутках между сессиями Государственной думы изда-
вать указы, с одобрения императора, которые приравнивались к законам. «Однако не позже двух ме-
сяцев после начала очередной сессии министр, ответственный за изданный указ, обязан был предста-
вить в парламент законопроект, соответствующий указу» [3, с. 177]. Если же этого не происходило 
или Дума отклоняла указ, то он считался упразднённым. В данном случае использование статьи 87 
было необходимо, поскольку она изменяла установленные высочайше утверждённым законом 25 
июня 1912 г. и указом Правительствующему сенату 29 августа 1914 г. меры «призрения семей ниж-
них чинов, призванных на действительную военную службу». 

Министерство внутренних дел, инициируя новый закон, отвечало за его разработку, поэтому 
министр обратился с разъяснениями по некоторым пунктам в Ставку Верховного главнокомандую-
щего. Возникло две проблемы, требовавшие пояснения: отношение к случаям дезертирства и спосо-
бы объявления семьям о причине лишения пайка. По первому вопросу Н. Н. Янушкевич дал одно-
значно утвердительный ответ: «Распространение означенных правил на семьи дезертиров весьма же-
лательно, распоряжение о доставлении сведений о случаях дезертирства будут отданы» [12. Ф. 2003. 
Оп. 1. Д. 49. Л. 15]. 

Относительно объявления семье о лишении пайка Н. А. Маклаков считал, что это «удобнее 
всего производить в пункте его раздачи в ближайшую очередь в присутствии прочих получателей» 
[12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 14]. В штабе посчитали необходимым внести в этот вопрос поправку, 
подтверждая, что желательно это делать в пункте раздачи, но из-за больших промежутков времени 
между сроками выдачи пособий в сельской местности, предлагалось публично объявлять о таких фак-
тах населению сразу после получения губернаторами сведений от командиров частей [12. Ф. 2003.  
Оп. 1. Д. 49. Л. 15]. 

Высочайше утверждённый закон от 15 апреля 1915 г. включил в себя пункты, обсуждённые 
министром внутренних дел со Ставкой Верховного главнокомандующего: семьи нижних чинов, о 
которых следовали уведомления от военного начальства об их добровольной, без употребления ору-
жия, сдаче в плен, или об их бегстве со службы, лишались права на получение продовольственного 
пособия. Наряду с лишением пайка по закону полагалось скорейшее оповещение «населения о таких 
позорных деяниях чрез подлежащие учреждения и лиц, заведывающих выдачей пайка, а в сельской 
местности также и через должностных лиц крестьянского управления» [5]. 

Однако уже к середине сентября 1915 г. в полной мере проявились недостатки принятого зако-
на. Об этом говорилось в специальном приказе нового начальника штаба Верховного главнокоман-
дующего (с августа 1915 г.), генерала от инфантерии М. В. Алексеева. В частности, выяснились не-
однократные случаи ошибочных сообщений военных начальников о необходимости лишения семей 
пайка, основанные или на недостаточно проверенных данных, впоследствии опровергнутых, или на 
неправильном понимании сути закона, карающего сознательное нарушение присяги с целью уклоне-
ния от исполнения воинского долга. 

Так, бывали случаи обращения к губернаторам о лишении пайков семей нижних чинов без вес-
ти пропавших или виновных лишь «в незначительных опозданиях из отпусков или отлучках от своих 
команд» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 35]. Неправильное признание солдат изменниками или дезерти-
рами, несправедливый публичный позор, который вынуждены были испытать их семьи, потребовал 
более строгого подхода к распространению информации, предусматривавшей такого рода наказания. 
Сообщения гражданским властям «должны были исходить от военных начальников не ниже коман-
дира части и следовать лишь в случаях безусловной, подтверждённой очевидцами, верности факта 
добровольной сдачи в плен или в случаях побега из рядов армии с целью уклонения от исполнения 
воинского долга» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 35]. 

Последний пункт приказа имел принципиальное значение, поскольку Министерство внутрен-
них дел посчитало необходимым издать особый циркуляр для подведомственных ему учреждений с 
разъяснением понятия «побег», то есть практически на основании собственной инструкции предос-
тавляло право местным гражданским органам принимать соответствующие решения. Таким образом, 
допускалось неверное толкование закона 15 апреля 1915 г. о лишении пайков семей дезертиров, в ко-
тором говорилось о том, что его исполнение могло последовать «не иначе, как по получении соответ-
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ствующего уведомления военного начальства», решавшего вопрос о том, был ли на лицо побег со 
службы и добровольная сдача в плен. Гражданские же власти по закону выступали только исполни-
телями указаний, исходивших от военных и не имели права давать оценку их сообщениям. 

Разногласия возникли и по поводу возможности восстановления «права на паёк семей нижних 
чинов, добровольно вернувшихся из побега». Министерство внутренних дел заняло в этом вопросе 
позицию, с которой были не согласны военные власти. В сентябрьском приказе начальника штаба 
Верховного главнокомандующего говорилось о том, что «распоряжения о восстановлении права на 
паёк будут касаться лишь тех из нижних чинов, которые, по удостоверению военного начальства, 
продолжают честно нести службу в рядах армии» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 36об]. Очевидно, что 
это было совершенно справедливо, поскольку в условиях продолжавшейся войны, перспективы 
окончания которой в конце 1915 г. были ещё очень туманны, военнослужащий, права которого по той 
или иной причине были восстановлены, мог находиться несколько лет на театре военных действий, 
отличиться на фронте, но его семья продолжала бы испытывать нужду, будучи лишённой права на 
получение казённого пайка. 

Министерство внутренних дел иначе смотрело на ситуацию, связанную с восстановлением «пра-
ва на паёк семей нижних чинов, добровольно вернувшихся из побега». По мнению гражданского ве-
домства, «лишение пайка потеряет в глазах населения своё предупреждающее значение, если команди-
рами частей будут постоянно отменяться распоряжения о лишении пайков, не говоря уже о подрыве 
авторитета власти, отдающей необоснованные распоряжения» [12. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 49. Л. 36об]. Клю-
чевым словом в этом суждении было «постоянно», но совершенно очевидно, и это подчеркивало воен-
ное начальство, что такие случаи не могли носить массового характера и были единичными. 

В спор вынуждено было вмешаться Главное военно-судное управление, начальник которого 
одновременно являлся главным военным прокурором. Это ведомство рассматривало жалобы и хода-
тайства, занималось пересмотром приговоров военных судов. В данном конкретном случае разногла-
сия удалось преодолеть, но в дальнейшем, по мере усложнения ситуации на фронте и кризиса, углуб-
лявшегося во властных структурах, противостояния Ставки Верховного главнокомандующего и Ми-
нистерства внутренних дел только усиливалось. 
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A. D. Grudina  
"FOOD RATION LAW" AND THE FEATURES OF ITS REALIZATION IN RUSSIA AT THE INITIAL 
STAGE OF WORLD WAR I 
 
The article is based on a number of the archival sources for the first time introduced into scientific use and is devoted to 
one of the areas in the system of social protection of families of the military personnel in the Russian Empire. The au-
thor briefly considers the development of the legislation in the field of the social help to soldiers’ families from the 
moment of adoption of "Provisional rules of care for families of alternates and soldiers of the state militia" in 1877 and 
new changes of this law in the form of "provisional rules" in 1912 to the initial stage of World War I which introduced 
some amendments to the Russian legislation. The article traces the process of influence of "a military factor" on the 
formation of a new mechanism of impact on the soldiers who were at the front by means of changing the "Food Ration 
Law". The speed of discussion and adoption of this law outside the walls of the State Duma was the answer to the prob-
lems connected with voluntary surrender of the military personnel in captivity and mass desertion. On the basis of the 
documents which are stored in the Russian military and historical archive (RMHA) the process of discussion of the 
principles of the new law is reproduced, the participation of the headquarters of the Supreme Commander and the Min-
istry of Home Affairs in it is clearly demonstrated. The article reflects the problems connected with this interaction, 
which later led to the direct opposition of the military and civil authorities which accelerated the process of revolution-
izing of the country.  
 
Keywords: World War I, laws on the social help to families of the military personnel, food ration, desertion, prisoners of 
war. 
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