








































русско-японской войны 1904–1905 гг. число рабочих на Ижевском за-
воде вновь возросло и в 1905 г. достигло 6 366 человек.

То же самое, но несколько более растянуто во времени, происходи-
ло и на Тульском заводе. Динамика изменения численности персонала 
Тульского оружейного завода в годы перевооружения армии трёхли-
нейной винтовкой характеризуется следующими цифрами:

1892 г. — 4 105 человек
1893 г. — 8 094      »
1894 г. — 10 045    »
1895 г. — 9 586      »

1896 г. — 8 937     »
1897 г. — 8 142     »
1898 г. — 8 328     »
1899 г. — 7 035     »

Таким образом, численность рабочих на заводах постоянно коле-
балась и зависела от того, на какой стадии находится перевооружение 
новой системой стрелкового оружия. После завершения перевоору-
жения численность рабочих сокращалась. 

Кроме массовых увольнений, было ещё и текущее сокращение ко-
личества рабочих на заводе. Разумеется, что часть рабочих увольня-
лась потому, что в результате проведённой технической модернизации 
производства заводу для выпуска такого же и даже большего объёма 
продукции требовалось меньше рабочих, нежели до модернизации. 
Но именно массовые увольнения рабочих были следствием сокраще-
ния нарядов на производство оружия. 

Первая очередь (период 1892–1897 гг.) выпуска винтовок была 
определена в 2 млн штук. В период с 1893 года по 1896 год в войска 
поступило 1 548 683 пехотные, 152 363 драгунские и 134 633 каза-
чьи винтовки. Таким образом были перевооружены полевые войска. 
Оставалось перевооружить запасную пехоту и ополчение, для чего 
требовалось 163 940 винтовок. 

Вторая очередь (период 1897–1903 гг.) выпуска винтовок была 
определена в 1 290 000 штук. Чтобы не допустить свертывания дея-
тельности оружейных заводов и потери высококвалифицированных 
специалистов, Главное артиллерийское управление (ГАУ) решило 
растянуть изготовление винтовок до 1903 г.

Резкое уменьшение нарядов на все заводы (с 330 тыс. в 1899 году 
до 100 тыс. в 1903 году) имело отрицательные последствия. За пять 
лет с заводов ушла значительная часть квалифицированных рабо-
чих. Так, если в 1900 году на Тульском оружейном заводе работало 
7 035 рабочих, то к 1907 году их осталось 3 969; на Сестрорецком



оружейном заводе из 1 725 рабочих осталось 1 030; на Ижевском — из 
4,5 тыс. осталось около 3 тыс.

Производство винтовок по заводам в 1897–1903 гг.
Год Тульский Сестро-

рецкий
Ижевский Всего

пехотные пехотные пехотные драгун-
ские

казачьи Наряд Изготовлено

боевые учебные

1897 240 058 50 395 88 001 75 004 2 450 000 453 460 1 020

1898 230 058 45 395 92 000 37 973 100 375 000 405 526 6 543

1899 185 000 45 000 100 000 — — 330 000 330 000 2 590

1900 150 000 30 000 86 000 3 410 8 020 250 000 277 430 2 000

1901 150 000 30 000 70 000 — — 250 000 250 000 500

1902 49 420 19 086 9 000 16 000 — 100 000 93 506 300

1903 25 000 10 000 — 10 000 — 100 000 45 000 100

Всего 1 029 536 229 876 445 001 142 387 8 122 1 855 000 1 854 922 13 053

С Тульского и особенно с Ижевского завода рабочие перешли на 
строительство Транссибирской железной дороги, а с Сестрорецкого 
— на судостроительные предприятия Петербурга.

Руководство заводов и Главное артиллерийское управление пыта-
лись сохранить квалифицированных рабочих, предоставляя им рабо-
ту в период спада производства, наступившего вслед за окончанием 
перевооружения.

Тульский и Ижевский заводы стали изготовлять охотничьи ружья, 
а Сестрорецкий завод — различного рода инструменты, предопреде-
лившие его производственный профиль инструментального завода в 
дальнейшем.

Увеличение заказов на изготовление стрелкового оружия в связи с 
начавшейся войной с Японией застало заводы врасплох, что не замед-
лило отразиться на выполнении заказов.

Производство винтовок в 1904–1905 гг.
Год Тульский Ижевский Сестрорецкий Всего

Наряд Изготовлено

1904 80 750 98 546 25 477 209 477 204 773

1905 133 140 141 404 37 300 449 199 311 844

Всего 213 890 239 950 62 777 658 676 516 617





То, что ГУГШ было убеждено, что имеющиеся в наличии винтов-
ки покрывали в полной мѣре потребность в них армии, предопреде-
лило то, что с 1906 года и вплоть до начала Первой Мiровой войны, 
уровень производства винтовок снижался.

Производство винтовок по заводам в 1906–1913 гг.
Год Тульский Ижевский Сестрорецкий Всего

Наряд Изготовлено

1906 95 200 103 784 29 911 276 460 228 895

1907 47 360 64 738 21 517 142 520 133 615

1908 24 154 28 348 12 007 77 253 64 509

1909 37 045 69 726 19 086 153 325 125 857

1910 22 645 38 635 13 949 191 166 75 229

1911 10 850 23 587 2 530 43 849 36 967

1912 11 470 35 687 — 84 700 47 157

1913 2 836 58 609 3 597 119 020 65 042

Всего 251 560 423 114 102 597 1 088 293 777 271

Формально сокращение нарядов на изготовление новых винтовок 
было обусловлено тем, что в 1908 году в армии России был принят но-
вый патрон с остроконечной пулей. Изменение пули для оснащения 
патрона изменило и баллистику, поэтому в 1910 году для винтовок 
Мосина был принят новый прицел. Требовалось изготовить новые де-
тали для состоящих на вооружении армии 4 млн винтовок (защёлки, 
пружины, прицелы и др.).

В связи с этим Тульский и Сестрорецкий оружейные заводы пе-
ревели на двухсменную работу, и было увеличено число рабочих: на 
Тульском заводе — до 8 440 человек и на Сестрорецком — до 2 193 
человек. Но при этом ряд других цехов оставался незагруженным. 
Это поставило заводы в сложное положение.

ГАУ, руководство оружейных заводов в целях сохранения высоко-
квалифицированных кадров провели частичную конверсию производ-
ства. Так, например, на Тульском заводе стали изготовлять пользую-
щиеся спросом сложные станки: фрикционные, четырёхшпиндельные 
и др. Следствием этого была замена станочного парка и изменение со-
става наиболее квалифицированной части рабочих. А часть квалифи-
цированных рабочих всё-таки ушла с завода, что и предопределило, 
что было сорвано выполнение плана, и вместо положенных по наряду







1 301 433 винтовок, а в 1917 году изготовлено 1 022 423.

Производство винтовок по заводам в 1914–1917 гг.
Год Тульский Ижевский Сестрорецкий Всего

Новые Исправ-
ленные

Новые Исправ-
ленные

Новые Исправ-
ленные

Новые Исправ-
ленные

1914 45 919 45 990 82 121 97 897 4 804 — 132 844 143 887

1915 352 500 53 272 306 529 65 936 73 988 — 733 017 119 208

1916 648 800 8 686 504 871 9 900 147 762 — 1 301 433 18 586

1917 506 680 3 550 505 863 4 200 9 880 — 1 022 423 7 750

Всего 1 553 899 111 498 1 399 084 177 933 263 434 — 3 189 717 289 431

Не имея возможности обеспечить производство стрелкового ору-
жия на отечественных предприятиях, Военное ведомство прибегло к 
закупке за границей как стволов, так и готовых винтовок.

Общая численность винтовок, состоявших на вооружении армии 
во время войны, изменялась следующим образом: к началу войны — 
4 629 373 винтовки, в 1915 году — 4 900 тыс., в 1916 году — 4 250 
тыс. На фронт в 1914 году было направлено 277 тыс. новых и исправ-
ленных винтовок, в 1915 году — 952 тыс. новых и исправленных вин-
товок с русских заводов и 685 266 из числа закупленных за границей 
(бóльшая часть которых была заменена на русские в тыловых частях), 
в 1916 году —1 320 тыс. новых и исправленных винтовок с русских 
заводов и 1 374 926 из числа закупленных за границей, наконец, в 
1917 году с русских заводов поступило 1 022 430 новых и исправлен-
ных винтовок и 288 тыс. из числа закупленных за границей.

Таким образом, с русских заводов в 1914–1917 гг. поступило 3 189 
717 новых и 289 431 исправленных винтовок; от союзников и из США
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Соотношение количества инженеров к общему населению страны 
— это конкретный показатель научно-технического развития страны.

Малое количество инженеров в России — это полное отсутствие 
автомобильной, двигателестроительной, химической и многих дру-
гих видов промышленности. Малое количество инженеров имеет и 
конкретные показатели в объёмах выпускаемой продукции, но, что 
важнее, показывает общий технико-технологический уровень раз-
вития России, её неконкурентоспособность по отношению к другим 
крупным государствам мiра.

Работа промышленности на нужды войны

Страны

1915 г. 1917 г. Процент 
рабочих, ра-

ботающих „на 
оборону“
(1917 г.)

Общее число 
фабрич-

но-заводских 
рабочих

В том числе 
работающих 
„на оборону“

Общее число 
фабрич-

но-заводских 
рабочих

В том числе 
работающих 
„на оборону“

(в млн. человек) (в млн. человек)

Германия 5,5 1,5 6,0 3,5 58,3

Россия 2,1 0,5 2,5 1,8 76,0

Франция 3,2 0,8 3,5 2,0 57,0

Англия 4,8 0,7 5,0 2,3 46,0

Италия 1,5 0,3 1,7 1,1 64,2

США 8,0 0,6 9,5 3,0 31,6

Примечание: Приведенные цифры, заимствованные из различных 
иностранных источников, не могут считаться вполне проверенными. 
Сопоставление их затрудняется различной трактовкой „работы на 
оборону“ в отдельных странах. В частности в России процент рабо-
чих, работающих „на оборону“, представляется преувеличенным, в 
Германии — преуменьшенным. — Мировая война в цифрах. — М. Л.: 
Государственное военное издательство, 1934. — С. 55.

Статистический сборник «Мировая война в цифрах» был







Типы предприятий Из каждых 
100 предприятий

Процент занятых от 
общего количества 

рабочих

Одиночные предприятия 47,7 9,2

Мелкие предприятия (1–5 лиц) 41,9 20,3

Средние предприятия (6–50 лиц) 9,0 25,0

Крупные предприятия (свыше 50 лиц) 1,4 45,5

Крупные предприятия, составляя 1,4% всего количества предприя-
тий, охватывали 45,5% рабочих и пользовались наибольшим количе-
ством механической и электрической энергии. — Шигалин Г.И. «Во-
енная экономика в первую мировую войну». — М.: Воениздат, 1956. 
— С.74.

Что касается России, то данные о концентрации промышленного 
производства и распределении рабочих по предприятиям структури-
рованы иначе:

Типы предприятий Из каждых 100 предприятий Процент занятых от общего 
количества рабочих

Мелкие предприятия 
(до 100 рабочих) 78,4 17,8

Средние предприятия 
(100–500 рабочих) 16,0 25,7

Крупные предприятия 
(свыше 500 рабочих) 5,6 56,5

Т.е. налицо отсутствие единой шкалы оценки процесса концентра-
ции производства в сравниваемых государствах. Тем не менее, цифры 
сами по себе сообщают очень серьёзную информацию о состоянии 
промышленного производства в странах. 

Прежде всего, надо понимать, что крупные предприятия не только 
занимают работой большую часть рабочих в стране, но именно они 
являются главными потребителями механической и электрической 
энергий.

Определение для Германии, что предприятие является крупным, 
если его персонал свыше 50 человек, является, в силу отсутствия до-
полнительной информации, некоторым манипулированием, посколь-
ку элементарный расчёт показывает, что предприятия с такой числен-
ностью персонала не могут быть сколь-нибудь многочисленны для 









Производство винтовок 1914–1918 гг., тыс. шт.
Страна/Год 1914 1915 1916 1917 1918 1914-1916

Германия 720 800 1200 1680 2000 2720

Австро-
Венгрия 149 905 1197 1092 237 2251

Россия 134 740 1301 1111 0 2175

Англия 120 616 886 1288 1062 1622

Франция 300 540 720 900 1056 1560

Италия 200 400 720 1000 1296 1320

Источники: Михайлов В.С. Очерки по истории военной промышленности, С.131;
Kevin D. Stubbs «Race to the Front: The Materiel Foundations of Coalition Strategy in the 
Great War», Greenwood Publishing Group, 2002, P.130

Производство пулеметов 1914–1918 гг.
Страна/Год 1914 1915 1916 1917 1918 1914-1916

Франция 1000 8000 40000 88842 144780 49000

Англия 300 6100 33500 79700 120900 39900

Германия 1000 7200 21600 104000 150000 29800

Россия 832 4251 11090 11800 0 16173

Австро-
Венгрия 1200 3700 6300 15500 12200 11200

Источники: Михайлов В.С. Очерки по истории военной промышленности, С.135;
Kevin D. Stubbs «Race to the Front: The Materiel Foundations of Coalition Strategy in the 
Great War», Greenwood Publishing Group, 2002, P.129; Paul Kennedy «The Rise and Fall 
of the Great Powers» Table 23

Производство орудий 1914-1918 гг.
Страна/Год 1914 1915 1916 1917 1918 1914-1916

Германия 500 3000 18000 24000 24400 21500

Франция 150 4000 6000 7000 7908 10150

Англия 91 3226 4551 6483 10680 7868

Россия 355 2118 5138 4428 0 7611

Австро-
Венгрия 219 1463 3650 4191 2038 5332

Италия 50 1800 2400 3000 3000 4250

Источники: Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900-1917 гг.) Т.2 Таблица 20; 
Kevin D. Stubbs «Race to the Front: The Materiel Foundations of Coalition Strategy in the 
Great War», Greenwood Publishing Group, 2002, P.123



Производство снарядов 1914–1918 гг., тыс. шт.
Страна/Год 1914 1915 1916 1917 1918 1914-1916

Германия 2000 40000 72000 108000 121000 114000

Франция 3000 30750 65500 90350 92500 99250

Англия 526 7333 52944 87668 69810 60803

Россия 656 12555 33069 18657 0 46280

Австро-
Венгрия 188 11400 16800 16596 7200 28388

Италия 0 2940 18000 34000 36000 20940

Источники: Kevin D. Stubbs «Race to the Front: The Materiel Foundations of Coalition 
Strategy in the Great War», Greenwood Publishing Group, 2002, P.124

Производство самолетов 1914–1918 гг.
Страна/Год 1914 1915 1916 1917 1918 1914-1916

Германия 694 4532 8182 19646 14123 13408

Франция 541 4489 7549 14915 24652 12579

Англия 193 1680 5716 14832 32536 7589

Россия 535 1305 1870 1897 0 3710

Италия 0 382 1255 3861 6488 1637

Австро-
Венгрия 64 281 732 1272 1989 1077

Источники: Justin D. Murphy «Military Aircraft, Origins to 1918: An Illustrated History of 
Their Impact» ABC-CLIO, 2005 P.89; Соболев Д.А. История самолётов. Начальный 
период. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1995, С.309

Все любители доказать, что злые большевики уничтожили Рос-
сию на взлёте, любят сравнивать Российскую империю в 1913 году и 
СССР в 1927 году. При этом ими сознательно игнорируется тот факт, 
что за эти 15 лет Россия прошла через множество катаклизмов.

Первая Мiровая война стала цивилизационным шоком для всего 
населения планеты. Эта война стала первой войной массовых армий 
и первой войной, на которой были использованы механизмы массово-
го уничтожения людей (например, химическое оружие и пулемёты). 
Сочетание этих двух факторов привело к тому, что в войне погибло не 
менее 9,5 млн человек — такие людские потери для людей того вре-
мени считались немыслимыми. И Россия оказалась страной, которая 
понесла самые большие людские потери.

Военные потери России в Первой Мiровой войне составили не









школе (высшее и неоконченное высшее образование из них имели 
7,5%, среднее — 62%, специальную педагогическую подготовку име-
ли лишь 12% против 51,5% в 1915 году).

К 1936 году было обучено около 40 млн неграмотных. В 1933–1937 
гг. только в учтённых школах ликбеза занимались свыше 20 млн не-
грамотных и около 20 млн малограмотных.

В 1933–1937 годах был осуществлён переход на обязательное 
7-летнее обучение в городах и рабочих поселках. Уже в 1938/1939 
учебном году в СССР 97,3% детей, окончившие начальные классы, 
перешли учиться в среднюю школу.

Согласно плану третьей пятилетки планировалось также введение 
всеобщего среднего образования в сельской местности, однако оно не 
было осуществлено в связи с началом Великой Отечественной войны. 
И 7 летнее всеобщее обучение в СССР было осуществлено только в 
1950–1956 гг.

Рост качественных и количественных показателей образования в 
СССР можно оценить по следующим цифрам: если в 1929/1930 учеб-
ном году в школах училось 13 515 688 человек, то менее чем через 10 
лет, в 1938/1939 учебном году —31 517 375. Из них:
 

1929/1930 уч. г. 1938/1939 уч. г.

в начальных школах 9 845 266 10 646 115

в неполных средних школах 2 424 678 11 712 024

в средних школах 1 117 824 9 028 156

Количество учителей увеличилось: 
в 1929/1930 учебном году учителей было 384 848, а
в 1938/39 учебном году — стало 1 027 164.
В 1932/1933 учебном году в 832 высших учебных заведениях обу-

чалось 504 тыс. студентов.
Таким образом, через 20 лет после Великой Октябрьской социа-

листической революции количество учащихся в СССР в 1937 году по 
сравнение с предвоенным 1914 годом увеличилось в 3,5 раза, а в сред-
них школах, вообще, в 20,2 раза. С 1930 по 1940 год число высших и 
средних технических учебных заведений в СССР выросло в 4 раза и 
превысило 150. 

К концу 1930-х годов удалось также достичь значительных успе-
хов в борьбе с неграмотностью: согласно переписи 1939 года процент 



грамотного населения составлял 87,4%, значительно уменьшился раз-
рыв в грамотности сельского и городского населения. Всего за 16 лет 
(1923–1939 гг.) в СССР обучалось более 50 млн неграмотных и около 
40 млн малограмотных людей разных возрастов. 

Параллельно с общим развитием страны была решена проблема 
обеспечения вооружённых сил профессиональными и квалифициро-
ванными кадрами. 

По данным «Военно-статистического ежегодника за 1912 год» из 1 
260 159 низших чинов армии имели образование:

Высшее — 1 480 человек;
Среднее — 6 087 человек;
Низшее — 125 494 человека.
Не имели образовательного ценза 1 127 098 человек. По грамот-

ности:
грамотные (умеющие читать и писать)  — 604 737 (или 47,41% 

личного состава);
малограмотные (умеющие только читать) — 301 878 (или 24,09% 

личного состава);
неграмотные — 353 544 (или 28,59% личного состава).
При этом в примечании к этим данным в «Военно-статистическом 

ежегоднике» указано: «Нижних чинов, получивших образование в раз-
личных школах, ничтожное, всего 10,74%. Остальная масса (89,26%) 
не получила никакого образования».

Такая ситуация была в армии до мобилизации, когда по статисти-
ке неграмотными был каждый четвёртый призывник, или 27% при-
зывников 1913 года — это наилучший показатель дореволюционной 
России.

Процент неграмотных призывников в России по пятилетиям
Годы 1875 1880 1885 1890 1896 1900 1905 1913

%% 
неграмотных 79% 78% 74% 69% 60% 51% 42% 27%

А с началом войны, после проведения всеобщей мобилизации, 
доля неграмотных и полуграмотных среди новобранцев возросла до 
61%. 











А всего тракторов в России на начало Первой Мiровой войны было 
165 единиц, и это по самой высокой оценке. Все импортные. 

К 1917 году в Россию из-за границы было ввезено примерно 1,5 
тыс. тракторов. Трактора завозились как в собранном виде, так и ма-
шинокомплектами, из которых трактора собирались уже в России, что 
и было основой отечественного тракторостроения в то время.

Как бы то ни было, но на 01 октября 1916 года в русской армии 
числилось 408 всевозможных тракторов:

Количество тракторов в Русской армии на 1 октября 1916 г.
(По справке ГУГШ)

(РГВИА, Фонд 802, опись 4, дело 1632. О тракторах. Январь-август 1917 г.)

Марка (страна 
производства)

Военная
ав-

тошкола

Север-
ный

фронт

Запад-
ный

фронт

Юго-
Запад-

ный
фронт

ГАУ Всего:

«Мортон» (САСШ) 44 — — — 170 214

«Могул» (САСШ) 19 — — — — 19

«Маршал» 
(Великобритания) 11 — — — — 11

«Титан» (САСШ) 8 3 — — — 11

«Холт» (САСШ) 2 — 1 — — 3

«Даймлер» 
(Великобритания) 5 — — — — 5

«Фоулер» 
(Великобритания) 1 — — — — 1

«Лейланд» 
(Великобритания) 1 — — — — 1

«Румели» (САСШ) 1 6 — — — 7

«Кейс» (САСШ) — 7 1 — — 8

«Парсон» 
(эскаваторы)
(САСШ)

— 6 — — — 6

«Аллис-Чалмерс» 
(САСШ) — — — 1 — 1

«Виккерс» 
(Великобритания) — — — — 121 121

Всего: 92 22 2 1 291 408













Патрон пушек обр. 1900, 1902 гг. с гранатой обр. 1907 г. 
(более поздний вариант с взрывателем КТМ 1)

Данные выстрелов к 76,2-мм пушкам.

Снаряд Взрыватель 
(трубка) Гильза Заряд пороха Масса 

патрона

Фугасная стальная 
граната образца 1907 г. 
вес 6,1 кг

1ГМ, 13ГМ, 
14ГТ, 13ГТ Латунная

54-Ж-354А из 
пороха 7/7
вес 0,92 кг

8,53 кг

Фугасная стальная гра-
ната (Французская)
вес 6,41 кг

АД или 
АДМ Латунная

54-Ж-354А из 
пороха 4/1
вес 0,9 кг

8,85 кг

Шрапнель пулевая 
вес 6,50 кг

22П или 
22ПГ Латунная

54-Ж-354 из 
пороха 7/7
вес 1,080 кг

8,94 кг

Мало того, что высшее военно-политическое руководство Россий-
ской империи, вопреки очевидной насущной необходимости прио-
ритетности обеспечения армии артиллерией крупного калибра, не 
сделало для этого практически ничего, так ещё была и выбрана само-
убийственная тактика применения артиллерии на поле боя, которую 
сформулировал военный теоретик М.И. Драгомиров:

«“Мы считаем нашу артиллерию нашей хранительницей”,— го-
ворил этот генерал в бытность его командующим войсками Киевско-
го округа,— “стыдно располагать ее дальше 2 500 м. Отныне всякий 
батарейный командир, ставший на маневрах на большую дистан-
цию, должен быть отрешен от командования”». — Барсуков Е.З. 
«Русская артиллерия в мировую войну». Т. I. — М.: Государственное 
военное издательство Наркомата Обороны Союза ССР, 1938 г. — С.30. 

Другими словами, артиллерия обязана действовать исключитель-
но с открытых позиций, где она становилась лёгкой мишенью для 
вражеской артиллерии. И хотя М.И. Драгомиров сформулировал 
своё видение применения артиллерии на поле боя за несколько лет 
до русско-японской войны, которая выявила необходимость действий 
артиллерии с закрытых позиций, высшее военно-политическое ру-
ководство Российской империи продолжало придерживаться тех же















































































































































Полковник А.Н. Пепеляев, 
командующий 1-ым Средне-Си-
бирским армейским корпусом.

(Август 1918 года)

На фотографии конца августа 1918 
года царский капитан, подполковник 
Временного правительства, гене-
рал-лейтенант Белой армии Анатолий 
Николаевич Пепеляев (03 [15] июля 
1891 года, Томск — 14 января 1938 
года, Новосибирск).

А.Н. Пепеляев одним из первых 
начал вооружённую борьбу с Совет-
ской властью — в мае 1918 года воз-
главил антисоветский мятеж в Том-
ске. А.Н. Пепеляев — родной брат 
министра Внутренних дел (май — 22 
ноября 1919 года), Председателя Со-
вета Министров (22 ноября 1919 года 
— 04 января 1920 года) в правитель-
стве Верховного правителя России, 
адмирала А.В. Колчака — Виктора 
Николаевича Пепеляева (27 декабря 
1884 [08 января 1885] года, Нарым, 
Томская губерния — 07 февраля 1920 
года, берег реки Ушаковка, Иркутская


























































































































































































































































































































