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Работа посвящена изучению состояния сельского хозяйства 
России в 1914-1918 гг. В данной статье рассматриваются рост, спад и 
развитие сельского хозяйства в период Первой Мировой войны.

Первая мировая война исключительно тяжело отразилась на сель-
ском хозяйстве России. Призывы населения в армию, реквизиция ло-
шадей и скота, недостаток сельскохозяйственных орудий, машин и удо-
брений, транспортные затруднения оказали отрицательное влияние на 
сельскохозяйственное производство. 

В первый же год войны из сельского хозяйства было взято около 7,5 млн. 
человек. Во второй и третий годы войны в армию было призвано еще 6 млн. 
жителей деревни. В результате большое количество хозяйств осталось без 
мужских рабочих рук, например, в Московской губернии — 44 % хозяйств, 
Амурской — 43 %, Томской — 42%, Тамбовской и Вологодской — 36%.Глав-
ную роль в сельском хозяйстве стали играть женщины, старики и подростки.

 С 1915 года для сельскохозяйственных работ широко стали привле-
каться пленные и беженцы. Помещики стремились получить пленных и 
беженцев особенно из-за дешевизны их труда. Всего на сельскохозяй-
ственных работах в 1917 года было занято до 600 тыс. военнопленных 
и 250 тыс. беженцев.  

Сельское хозяйство лишилось огромного количества лошадей, взя-
тых в армию. На 1 сентября 1917 год в армии было 3167 тыс. лошадей, 
что составляло 10% всего поголовья лошадей в стране и притом наи-
более работоспособных. 

Во время войны было реквизировано большое количество крупно-
го скота, что особенно тяжело отразилось на сельском хозяйстве южных 
и западных губерний. Тяжесть реквизиций легла на середняцкие и бед-
няцкие хозяйства. 

Плохо обстояло дело и с сельскохозяйственными машинами и ору-
диями. Количество сельскохозяйственных орудий, которых недоставало 
и до войны, на третьем году войны дошло до совершенно ничтожных 
размеров, так как 173 завода, изготовлявших сельскохозяйственный ин-
вентарь, снизили производство в 1916 году в сравнении с 1913 годом 
на 75%. При Временном  правительстве производительность заводов 
сельскохозяйственного машиностроения вследствие недостаточного 
снабжения их материалами была остановлена, а импорт сельскохозяй-
ственных орудий был почти прекращен[1].

Со снабжением удобрениями было также плохо. До войны поме-
щичьи и кулацкие хозяйства пользовались в основном импортными 
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удобрениями. Во время войны ввоз их почти прекратился. Отечествен-
ные суперфосфатные заводы также прекратили выпуск минеральных 
удобрений. Из-за сокращения скотоводства уменьшилось количество 
навоза. 

Вследствие недостатка тягловой силы, рабочих рук, сельскохозяй-
ственного инвентаря сократились посевные площади, в особенности 
под картофелем (остальные культуры хоть и подверглись сокращению, 
но в меньшей степени). Общая посевная площадь сократилась с 93,5 
млн. га в 1913 году до 78 млн. га в 1917 году. В 1916 году посевная пло-
щадь под основными культурами уменьшилась еще на 4,9% по сравне-
нию с предшествующим годом[2].

Сокращение посевов произошло главным образом на центральных 
потребляющих  и на южных производящих районах. Сельское хозяйство 
Казахстана и Сибири пострадало сравнительно не сильно, так как из-за 
перегрузки транспорта вывозить товары оттуда было трудно. С  другой 
стороны - мобилизация населения, скупка и реквизиция скота произво-
дились там в меньших размерах, чем в Европейской России. 

В целом, в связи с сокращением посевов в стране уменьшились и 
валовые сборы хлеба. Сбор продовольственных культур сократился на 
23%, картофеля — на 24 %, кормовых — на 43%, крупяных — на 15%, 
масличных — на 14% [3].

Урожайность с десятины по главным хлебам уменьшилась с 50 
пудов в 1913 году до 45 пудов в 1917 году. Снижение урожайности в 
значительной степени объясняется снижением применения удобрений и 
плохой обработкой земли. Вызванная войной замена мужских рабочих 
рук другими, более слабыми и хуже подготовленными, повлекла за со-
бой понижение качества обработки земли и большую, чем обычно, по-
терю зерна, картофеля и других культур при их уборке. 

Недостаток рабочей силы вынуждал переходить от производства 
льна, конопли, свеклы и т. п. к производству менее трудоемких зерно-
вых культур. Недобор хлеба в 1916 году составил около 15%[3].

Во время войны произошло значительное сокращение поголовья 
крупного рогатого скота и овец. Количество крупного рогатого скота со-
кратилось с 52,2 млн. голов в 1913 году до 48,2 млн. голов в 1917 году.; 
количество овец уменьшилось с 80,7 млн. голов в 1913 году до 69,1 млн. 
голов в 1917 году. Поголовье свиней увеличилось с 15,8 млн. в 1913 году 
до 19,3 млн. в 1917 году. Особенно значительное увеличение наблюда-
лось в черноземной полосе и в Сибири. В то же время в нечерноземной 
полосе ввиду недостатка кормов поголовье свиней сократилось.
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Война усилила классовое расслоение деревни, ускорила ее про-
летаризацию. За время войны резко возросло количество хозяйств, не 
имеющих посевов. Так, в Симбирской  губернии до войны без посевов 
было 10,2 % хозяйств, а в 1917 году — 13,4%[1].

Цены на хлеб росли. В то время кулаки наживались на народной 
нужде. 
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