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Мой край в годы            
Первой мировой войны.



⚫ Сто лет назад, 1 августа 1914 года, Российская 
Империя оказалась втянута в Первую мировую 
войну.

⚫ Основной причиной войны стали разногласия между 
двумя блоками — Антантой, куда входили Англия, 
Россия и Франция, и Тройственным союзом 
(Германия, Италия и Австро-Венгрия). 

⚫ По разным данным, в Первой мировой войне 
погибли от 700 тысяч до 2 миллионов российских 
солдат. Она затронула практически каждую семью.

⚫  Только из Воронежской области ушли на фронт 
более 380 тысяч человек. 

Российская  Империя  втянута  в  Первую  мировую войну

.

Николай II объявляет войну Германии с балкона 
Зимнего дворца



Во время Первой мировой войны император 
Николай II побывал в Воронеже.
Император поехал по губерниям, потому что не 
хватало средств на обеспечение армии, таким 
образом он решил собрать деньги. 
Тогда в своём дневнике он отметил, что в Воронеже 
хорошее состояние госпиталей.

Император Николай II  посетил Воронеж 
  

         Николай II после посещения  лазарета в Воронеже
                                       6 декабря 1914 г

 

 
Госпиталь Воронежской общепедагогической 
организации. Палата №1



Воронежцы приняли участие в сражении под 
страшным названием «Атака мертвецов». В 1915 
году 24 июля во время обороны крепости Осовец 
(сейчас она находится на территории Польши) 
немецкая армия применила атаку хлором. Когда 
едкие газы рассеялись, выжившие солдаты 8-й и 13-й 
рот 226-го Землянского полка, выплёвывая куски 
лёгких, пошли в атаку... Немцы не ожидали, что кто-
то выживет, и обратились в бегство. 

Воронежцы  приняли  участие в «Атаке 
мертвецов»



Своё родословие 124-й Воронежский пехотный полк 

ведёт с 1775 года, когда были сформированы два 

Сибирских егерских батальона, из которых в 1796 году 

был выделен 19-й Егерский батальон, развёрнутый в 1801 

году в 18-й Егерский полк, официально считающийся 

родоначальником Воронежского пехотного полка. Немало 

испытаний, подвигов и славы выпало на долю его солдат 

и офицеров. Их мужество и героизм на поле брани были 

образцом для многих.

124-й  Воронежский пехотный полк

Офицеры 124-го пехотного Воронежского 
полка с семьями



124-й  Воронежский пехотный полк
С честью полк прошёл Первую мировую войну. Воевал на австрийском фронте, 
противостоял беспощадным венгерским гонведам и элитным гвардейским 
частям германского Кайзера. Ни удушающие газы, ни яростные вражеские 
атаки, ни непрерывные артобстрелы, ни тяготы окопного сидения не могли 
сломить наших бойцов. Разложение, охватившее армию после февральского 
переворота, почти не коснулось воронежцев, полк не утратил дисциплины и 
боевого дух даже тогда, когда армию захлестнула необоримая мода на 
солдатские комитеты и избиение офицеров. За эти годы 20 офицеров полка были 
награждены Георгиевским оружием и орденами Св. Георгия 4-й степени, сотни 
солдат - Георгиевскими крестами и медалями «За храбрость».
Полк до конца хранил верность присяге, завершив свое существование лишь 
после объявления Брест-Литовского мира и самоликвидации армии. 
Невосполнимые потери 124-го пехотного с августа 1914 по июнь 1917 года 
составили 1055 человек. 
Умерли от ран – 176. Отравлены газами – 26. Ранены – 6081. Контужены – 718. 
В плену находились 130. Пропали без вести 5648. Умерли от болезни 82 
человека. 



Летом 1915-го Воронежскую губернию хлынули потоки 
беженцев с территории нынешней Украины, откуда 
отступали русские войска. Первая мировая вызвала в 
обществе небывалый всплеск благотворительности. 

Под военные больницы Воронеж отдал более двух 
десятков лучших зданий города, в том числе 
Мариинскую гимназию, казармы 25-го Смоленского 
полка генерала Раевского и другие. Для раненных 
фронтовиков уступали свои особняки даже зажиточные 
горожане.

Раненные солдаты в Россошанском земском госпитале                                 
1915 год

Воронежская земля для беженцев 



Основной поток беженцев в Воронеж направлялся по 
Московско-Киевско-Воронежской железной дороге. Только 
отдельные поезда поступали в Воронеж через Грязи по Юго-
Восточной железной дороге. Всего с 15 июля по 17 сентября 
1915 г. на станцию Воронеж-Курский прибыло почти 90 тыс. 
беженцев. В некоторых поездах число вагонов достигало 45 
и в них нередко помещалось более 1,5 тыс. человек. 
Воронеж являлся распределительным центром. 
Главноуполномоченным по устройству беженцев был 
назначен ректор СХИ К. Д. Глинка. При Воронежском 
сельскохозяйственном институте возникла организация из 
профессорско-преподавательского состава – Комитет по 
регистрации и устройству беженцев при 
сельскохозяйственном институте. 

Воронежская земля для беженцев 

Воронежские педагоги содержали приют 
                            для детей-  беженцев



Июль 1916 года. Уже два года как гремят сражения Первой мировой войны. Тогда ее называли Великой 
войной, или Второй Отечественной. В то время, когда русская армия совершала свой знаменитый 
«Брусиловский прорыв», в Воронеже начинает выходить вестник местных организаций военного времени 
«Въ дни войны». Его редакция находилась в здании Губернского музея на Большой Дворянской. Сейчас этот 
красивый памятник архитектуры воронежцы знают как музей имени И.Н.Крамского на проспекте 
Революции.
В первом же номере вестника от 3 июля в статье «Война и народное творчество» автор Г.Фомин приводит 
народные песни, частушки, рожденные мировой войной. Собраны они были на территории Воронежской 
губернии - в Землянском, Бобровском, Бирюченском и Богучарском уездах. 
Каждый номер вестника «Въ дни войны» отсылали на фронт воронежским полкам, чтобы армия знала, «что 
за нею, в родном тылу, идет непрерывная работа для неё, и миллионы сердец русского народа бьются в 
унисон с ее сердцами, страдают ее страданиями, радуются ее радостями». 
Там, на западной границе империи, находясь рядом со смертью, солдаты-земляки ждали вестей с малой 
родины. Редакция в каждом номере старалась публиковать материалы о жизни Воронежской губернии. 

             Жизнь Воронежской губернии 



Упадок  сельского  хозяйства  в  Воронежской  
губернии

Первая мировая война резко ухудшила положение в 
сельском хозяйстве. Только в Воронежской 
губернии она оторвала от земли половину 
трудоспособных мужчин. Мобилизация крестьян 
поставила в сложное положение крупные 
хозяйства. Нехватка рабочей силы заставила 
помещиков и хозяев новых экономии обращаться к 
военным властям с просьбой о выделении им 
военнопленных. Середнякам и беднякам из-за 
недостатка рабочих рук и тягла приходилось 
сокращать посевы.

Заглавная статья журнала "Плодоводство" от июля 1914.



Весною 1915 года в хозяйствах Россошанского участка, куда входили Лизиновская, Марьевская, 

Ольховатская, Россошанская и Шапошниковская волости, значительно сократилась аренда земли, а 

арендная плата понизилась на 25-40 %. Это вынудило многих землевладельцев переходить с 

денежной аренды на натуральную — посевы «исполу». То есть крестьяне-арендаторы осенью 

отдавали владельцу земли не деньги, а половину собранного на арендуемом участке земли урожая.

Статистика военных лет свидетельствует о значительном упадке сельского хозяйства по всей 

Воронежской губернии. В 1916 году посевные площади зерновых сократились на 13 %, сахарной 

свеклы — на 42 %, а подсолнечника — на 86 %. Женщины-солдатки, оставшиеся с малыми детьми, 

забрасывали хозяйства, продавали скот и сельхозинвентарь. Большинству крестьянских семей в 

весенние месяцы приходилось голодать.  Ситуация в Воронежской губернии в годы Первой мировой 

войны может служить моделью процессов, приведших к продовольственному кризису. Регион 

производил от 120 до 150 млн пудов хлеба. А потребность населения составляла вдвое меньше – от 

50 до 55 млн тонн. Однако крестьяне не спешили продавать зерно несмотря на то, что государство 

готово было выкупать хлеб по цене выше рыночной.



Михаил Федосеевич Блинов родился в 1892 году в станице 

Кепинской Усть-Медведицкого округа Области войска 

Донского в казачьей семье. В 1913 году был призван в ряды 

русской Царской армии и зачислен во 2-ой взвод 3-й Донской 

казачий кавалерийский полк имени Ермака Тимофеевича где 

служил рядовым казаком. В начале 1914 г. получает чин 

младшего урядника, затем, проявляя себя знатоком 

кавалерийского боя, получает георгиевский крест и чин 

старшего урядника. 

Жители  Воронежской  губернии  -  участники 
Первой  мировой  войны 

Михаил Федосеевич Блинов 

Михаил Федосеевич Блинов



22 ноября 1919 года Блинов был смертельно ранен 

неподалеку от реки Осередь около Бутурлиновки 

(Воронежская область). 

В Бутурлиновке и на могиле в Михайловке воздвигнуты 

обелиски. Назван микрорайон  Блиново в Адлерском районе 

Сочи и названы улицы в городах Бутурлиновка, Михайловка 

и в пгт  Блиново.

Михаил Федосеевич Блинов



Григорий  Ильич  
Дудоладов.

Эта фотография сделана в конце XIX века во время службы в царской 

армии уроженца села Озёрки унтер-офицера Григория Дудоладова.

Жил Григорий Ильич (по записи в церковной книге ) в Козловке, в 

центре села.

В 1914 году Григорий Ильич был призван на Первую мировую войну, и 

в этом же году погиб. Грамотные козловчане помогли вдове написать 

письмо царице Александре Федоровне, чтобы узнать, как погиб. 

Рассказывают, что в ведении императорского двора находилась 

специальная книга – «бура». В ней содержались сведения обо всех 

погибших на войне, начиная от рядового и заканчивая высшим 

офицерским составом, и обстоятельства их гибели на войне. 

Григорий  Ильич  
Дудоладов



Незамедлительно от царицы в Козловку  из столицы пришел ответ. В нем говорилось, что командир 

подразделения, где служил унтер-офицер Григорий Дудоладов, офицер-дворянин напился «в 

усмерть». Стукнуло ему в пьяную голову поднять своих подчиненных в бессмысленную атаку ради 

удовлетворения своего самолюбия. (Офицер, как сообщалось в письме от царицы, был за это сурово 

наказан командованием…). В этой атаке и погиб  Григорий Ильич. Он был около двух метров роста. 

Как унтер-офицер, Григорий Дудоладов  шёл в атаку впереди наступающих солдат. И в числе первых, 

попав под шквальный огонь немцев, был убит.

Место захоронения невинно погибшего, как и многих других солдат Первой мировой войны, 

неизвестно. Могилы русских солдат той войны в большинстве случаев не сохранились

 Сейчас в Козловке генеалогическое древо Дудоладовых продолжают несколько семей. А в Озёрках 

проживают прямые потомки братьев Григория Ильича – Захара, Дениса и Василия.



Уроженец села Козловка Василий Яковлевич Саластинов 1885 года рождения, ушел по 

призыву в царскую армию, в ноябре 1914 года. За участие в первых сражениях  Василия 

приставили к царской награде – Георгиевскому кресту. Довелось козловчанину повоевать в 

карпатских горах, с австрийцами. В 1915 году он попал в плен. Царскую награду фрицы 

отобрали. В плену Василий Яковлевич работал в рудниках. Немцы позволяли 

военнопленным переписываться с родственниками на специальных почтовых карточках. 

Родные из России даже имели право иногда присылать посылки с разрешёнными 

вложениями. В основном, сухари, сахар, тёплые вещи. За четыре года Василий Яковлевич в 

лагерь военнопленных Нейгаммера получил от родителей   и супруги 40 из 42 отправленных 

посылок.

Василий  Яковлевич  Саластинов 



Наш земляк Александр Соколенко в годы войны служил 
медбратом при военной хирургии.
Сам он был лекарем, умел варить лекарственные снадобья. На 
фронт отца многодетной семьи забрали, когда шестой дочери 
едва исполнилось полгода. Раненые солдаты, попадавшие к нему 
с полей сражений, буквально боготворили за противоожоговые 
мази. Александр Стефанович знал очень старинный рецепт 
чудодейственного средства, применение которого спасало 
бойцов от ампутаций.
Александр Соколенко очень гордился знанием секретного 
рецепта и больным давал только готовую мазь. Александр 
Стефанович прожил 74 года.
Скончался с Евангелием в руках. А письма с просьбой прислать 
чудодейственную мазь приходили в Бутурлиновку ещё 
несколько десятилетий со всей страны. Александр Соколенко 

 Александр Соколенко 



Воронежский краевед Владимир Елецких  нашёл материалы, 

подтверждающие информацию о том, что Первая мировая война 

закончилась в Воронежской области.  3 марта 1918 года в Брест-

Литовске был подписан договор, который ознаменовал выход 

России из войны. Однако военные действия продолжались, в том 

числе на юге Воронежской губернии.

 А 28 мая 1918 года комиссар Владимир Иванов по приказу 

Ленина прибыл в Воронеж для проведения переговоров о 

перемирии. На станции Евстратовка под Россошью в бронепоезде 

был юридически подтверждён факт выхода России из Первой 

мировой войны. 

Война  закончилась  на   Воронежской  земле.



В Воронеже 1 августа 2014 года  на Терновом 

кладбище открыли памятник 36 кавалерам Военного 

ордена Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия. Это место выбрали, потому что здесь 

похоронены четыре известных на сегодняшний день 

участника Первой мировой войны.

В результате проведенной исследовательской работы 

по архивным данным найдено 35 уроженцев 

Воронежской губернии – полных Георгиевских 

кавалеров, участников Первой мировой войны 

1914-1918 гг.

Память  о героях войны жива



 Мой край живет памятью о 
Первой мировой войне

 Фотовыставка «Воронежцы в Первую мировую войну» открылась 
в одном из торговых центров


