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Abstract 
The presented study examines the impact of the quality of life of the lower ranks of the Russian 

Imperial Army during the First World War on their combat effectiveness. The research methodology is based 
on elements of comparative diachronic, genetic and structural analysis. The source base of the work was 
formed by involving two groups of sources - previously unpublished materials from the funds of the Russian 
State Military Historical Archive (Moscow, Russian Federation) and personal sources. The author concludes 
that the quality of life significantly affected the combat effectiveness of the lower ranks of the Russian army 
during the First World War, but for most of this chronological period it was not of decisive importance. 
Noticeable problems with the equipment of trenches and shelters, shortages of footwear and other items of 
clothing, living conditions during the movement of large masses of troops, as well as the ability to quickly 
maintain contact with relatives through correspondence were significantly felt in the active army even before 
the start of the supply system crisis in late 1916 – early 1917. But until the autumn of 1916, there were no 
widespread trends in the troops towards a decline in morale, refusal to participate in combat operations, etc. 
It is also important to note that before the food crisis in the rear in late 1916 – early 1917, problems with the 
supply of food to the troops were not systemic. Quality of life could only become a critical factor in ensuring 
the combat readiness of the lower ranks after the beginning of 1917, when the consequences of the general 
economic crisis associated with the disruption of the supply of basic necessities to the population were 
superimposed on the general fatigue of servicemen from the protracted nature of the hostilities, associated 
with the lack of a clear understanding among soldiers and non-commissioned officers of the prospects for 
ending the conflict in the foreseeable future. 

Keywords: World War I, quality of life, supply, lower ranks, combat readiness, soldiers, non-
commissioned officers. 

 
1. Введение 
Традиционно тема качества жизни нижних чинов Русской императорской армии в период 

Первой мировой войны исследовалась преимущественно в рамках изучения влияния этого фактора 
на политический процесс либо в контексте изысканий по истории повседневности, носящих во 
многом, скорее, реконструкторский характер (т. е. ориентированных на описание и фиксацию фактов 
без дальнейшей глубокой аналитической обработки). Как следствие, вопрос о влиянии качества 
жизни на боеспособность нижних чинов, в особенности в разрезе состояния конкретных воинских 
формирований, исследовался чаще всего лакунарно. 

Также для изучения данной темы характерен достаточно высокий уровень политизации. 
В  рамках дискуссии вокруг ревизии научного наследия советской историографической традиции ее 
участники зачастую стремятся не столько к достоверной оценке доступного источникового материала, 
сколько к опровержению выводов исследователей, которых они рассматривают в качестве своих 
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политических оппонентов (как правило, это характерно для заочных диспутов между противниками 
и симпатизантами коммунистической идеологии и/или Советского Союза). 

Все это обуславливает высокую актуальность заявленной темы и необходимость проведения 
дополнительных изысканий в данном направлении. 

 
2. Материалы и методы 
Источниковая база представленного исследования была сформирована за счет использования 

двух групп источников: 
– Неопубликованных ранее материалов из фондов Российского государственного военно-

исторического архива (г. Москва, Российская Федерация): документы Канцелярии Военного 
министерства, Главного штаба, Главного управления Генерального штаба, Главного интендантского 
управления, Военно-политического и гражданского управления при Верховном Главнокомандующем 
и пр.; 

– Источников личного происхождения (мемуаров и дневников М.М. Богословского, 
М.М. Винавера, И.И. Колышко, А.В. Бельгарда, М. Палеолога, А.И. Деникина и др.) (Бельгард, 2009; 
Богословский, 2011; Винавер, 1926; Деникин, 1990; Колышко, 2009; Палеолог, 1991). 

Методологическая основа исследования выстроена за счет комбинации элементов диахронного 
анализа (давшего возможность изучить динамику качества жизни в армии и ее особенности на 
конкретных участках фронта), генетического анализа (позволившего изучить факторы качества 
жизни военнослужащих с учетом специфики обстоятельств их происхождения) и структурного 
анализа (применявшегося в рамках систематизации ключевых детерминант качества жизни нижних 
чинов в действующей армии). 

 
3. Обсуждение 
В рамках дореволюционной историографии тема исследовалась преимущественно либо в 

контексте изучения власти и политических партий относительно вопросов обеспечения армии, либо в 
рамках обобщения личного опыта участников боевых действий (Балашев, 1915; Кондурушкин, 1915; 
Ксюнин, 1916; Муйжель, 1915). Данные исследования чаще всего испытывали на себе влияние 
социально-политической конъюнктуры и страдали от отсутствия широкой источниковой базы. 
Помимо того, выводы их авторов чаще всего можно было экстраполировать только на ситуацию на 
конкретных участках фронта на протяжении ограниченного хронологического отрезка. Также имело 
место влияние цензуры и самоцензуры. 

В советский период вопросы качества жизни нижних чинов в период Первой мировой войны 
изучались в контексте влияния на политический процесс, а также в рамках оценки результатов 
военных реформ и реализации программ подготовки армии к «большой войне» (Авдеев, 1982; Аврех, 
1989; Алексеева, 1990; Алкснис, 1927; Ахун, Петров, 1929; Вержховский, 1964; Зайончковский, 1926; 
Лаверычев, 1967; Никитин, 1949; Флоринский, 1988; Черменский, 1976; Шепелев, 1987). При этом 
исследователи были вынуждены адаптировать свои выводы к положениям официальной идеологии, 
что предполагало приведение оценок в соответствие с мнениями представителей руководства партии 
большевиков-современников Первой мировой войны. 

Большинство современных исследователей затрагивают вопросы качества жизни нижних 
чинов в русле оценки влияния этого фактора на динамику общественных настроений, эффективность 
агитационно-пропагандистских мероприятий и развитие внутриэлитных конфликтов по кадровым и 
иным управленческим решениям (Авилов, 2016; Айрапетов, 2003; Айрапетов, 2014; Аксенов, 2020; 
Асташов, 2012; Белова, 2011; Булдаков, 2014; Гайда, 2008; Залесский, 2000; Иванов, 2006; Кряжев, 
2000; Меннинг, 2016; Тютюкин, 2008; Шацило, 2000; Шелохаев, 1996; Юдин, 2014). 

Соответственно, заявленная тема достаточно редко подвергалась изучению в качестве 
самостоятельного предмета исследования. Также можно отметить, что на протяжении периода 
развития ее историографии исследователи чаще всего испытывали в той или иной форме воздействие 
социально-политической конъюнктуры. 

Все это свидетельствует о необходимости проведения дополнительных изысканий по данной теме. 
 
4. Результаты 
Одним из специфических элементов системы качества жизни нижних чинов на фронте 

являлось состояние оборонительной линии, с точки зрения удобства нахождения внутри ее 
элементов. Так, окопы зачастую рыли «в песке», не укрепляя их должным образом, вследствие чего в 
траншеях часто имели место обвалы земли. Также в окопах появлялось большое количество воды, 
удалять которую солдатам приходилось вручную, при помощи ведер (количество доступных насосов 
было крайне ограничено). В первую очередь, это касалось подразделений, дислоцированных в районе 
Полесья – региона, для которого в целом характерно широкое распространение болотистых почв. 
Высокий уровень сырости способствовал тому, что солдаты иногда были вынуждены неделями ходить 
в грязной одежде (что в сочетании с низкой периодичностью смены белья крайне негативно 
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отражалось на их самочувствии) (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 15. Д. 544. Л. 217, 219; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2931. 
Л. 274об., 285–288). 

Недостаточно оборудованные укрепления также минимизировали для нижних чинов 
возможность защиты от холода, жары и ветра. Согласно донесениям цензоров, в переписке с 
родными нижние чины зачастую ставили сырость в окопах в один ряд с обстрелами противника в 
качестве угрозы для жизни, а некоторые даже выражали надежду на то, что ранение может избавить 
их от необходимости терпеть соответствующие лишения (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. Л. 503; 
Д. 2937. Л. 120–122об.; Д. 3856. Л. 55–57об.; Д. 3863. Л. 265об., 266, 271, 276об., 294, 358, 359). 

Личное время военнослужащих, предназначенное для отдыха, приходилось расходовать на 
проведение саперных работ, сложность которых зачастую существенно возрастала из-за отсутствия 
или дефицита необходимых инструментов (особенно остро это ощущалось в ходе боевых действий в 
1915 г.). Ситуацию усугубляло то, что саперные работы зачастую приходилось вести под обстрелами, 
совершая переходы протяженностью 10-15 километров до передовой линии и обратно, в том числе и в 
ночное время. В некоторых случаях дополнительное оборудование окопов сочеталось с проведением 
учений, что увеличивало степень физического истощения нижних чинов (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. 
Д. 904. Л. 110, 111, 123, 125, 187, 188, 230; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 3858. Л. 31, 32; Д. 3863. Л. 289–291об.). 

Вплоть до сентября 1916 г. остро стоял вопрос наличия внутри оборонительных линий 
достаточного количества укрытий: частые изменения линии фронта препятствовали строительству 
долговременных сооружений. Следствием этого становилась высокая скученность людей в землянках 
и ухудшение санитарных условий. Дороговизна либо отсутствие свечей и керосина приводили к тому, 
что в землянках возникали проблемы с освещением. Как следствие, сокращалось время на 
проведение занятий с личным составом, исчезала возможность для чтения газет и писем. Особенно 
остро проблемы с освещением ощущались в частях, относившихся к Северному фронту в осенний 
период (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 135, 184, 187об., 188; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2933. Л. 202, 235, 751; 
Д. 2937. Л. 198; Д. 3856. Л. 287–288об.; Д. 3863. Л. 51, 187, 188, 415–415об.). 

Хуже всего оборонительные укрепления подготавливались на Юго-Западном фронте. Здесь 
обозначенные недостатки были ликвидированы как массовое явление только к осени 1916 г. На прочих 
участках Восточного фронта европейского театра военных действия русское командование сумело 
исправить ситуацию ко второй половине весны 1916 г. (Палеолог, 1991: 170; РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. 
Д. 904. Л. 127, 171; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. Л. 910, 917, 918; Д. 2937. Л. 9, 312, 339; Д. 3856. Л. 22, 23). 

Недостатки системы оборонительных сооружений усиливала специфика погодных условий. 
Основная масса призывников состояла из выходцев из великорусских губерний, для которых была 
характерна устойчивость погодных условий. Однако в случае Прибалтики, Украины и Белоруссии 
климатические условия часто менялись, что создавало дополнительный дискомфорт для личного 
состава (Колышко, 2009: 135; РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 331–335; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. 
Л. 597–598об.). 

Низкое качество большинства прифронтовых дорог и дефицит транспортных средств, 
ощущавшийся на протяжении большей части периода боевых действий, существенно отражались на 
качестве жизни нижних чинов в период активных передвижений воинских частей. Так, солдаты и 
унтер-офицеры были вынуждены за несколько дней пересекать пространство протяженностью до 
200-300 километров. Во время переходов военнослужащие часто лишались обуви из-за того, что она 
приходила в негодность, а оперативно заменить ее не представлялось возможным из-за отсутствия 
запасов. В процессе движения войск далеко не всегда командование должным образом обеспечивало 
питание и ночлег нижних чинов, результатом чего становился рост числа заболевших. Перевозка 
воинских частей по железной дороге также была сопряжена с существенным снижением качества 
жизни. В условиях дефицита вагонов, подвижного состава и топлива военнослужащим зачастую 
приходилось ехать в условиях большой скученности (иногда – стоя) без обогрева (Деникин, 1990: 115; 
РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 2935. Л. 642, 643; Д. 2937. Л. 157, 158, 279, 280, 282, 302, 339, 345, 366, 420; 
Д. 3856. Л. 17об.,; Д. 3863. 134, 298, 396). 

Значимой проблемой на протяжении всего периода боевых действий оставалась нехватка дров 
во многих подразделениях, что затрудняло приготовление горячей пищи и организацию обогрева 
личного состава (Винавер, 1926: 90; РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 222, 241; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. 
Л. 642, 683; Д. 2937. Л. 157, 174). 

Длительное время система интендантств достаточно успешно справлялась со снабжением войск 
продовольствием, в особенности по сравнению с периодом Русско-японской войны. Нормы 
довольствия в действующей армии гарантировали энергоемкость ежедневного рациона 
военнослужащих на уровне приблизительно 4,4 тыс. килокалорий. Помимо того, в течение второй 
половины 1915 г. верховное командование прибегло к крупномасштабной реквизиции продуктов 
питания на оставляемых противнику территориях. Также военнослужащие активно использовали 
возможность приобретать еду у гражданского населения за наличные деньги. Иногда нижние чины 
получали возможность питаться за счет местных жителей во время праздников. Имелись и случаи 
мелкого мародерства во время стоянок вблизи населенных пунктов (Богословский, 2011: 78; Головин, 
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2001: 89; РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 26-29, 30, 45; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 151. Л. 449,450; Д. 2935. 
Л.75–776об.). 

Однако постепенно на снабжение армии начали влиять общие для продовольственного рынка 
кризисные тенденции, связанные с ростом масштабов спекуляции зерном, нехваткой подвижного 
состава, вагонов и топлива, ростом загруженности железных дорог и срывом заготовки продуктов по 
линии министерства земледелия. Зима 1916-1917 гг. была отмечена резким снижением качества и 
количества поступающих в войска продуктов питания. Как отмечали военные цензоры, в декабре 1916 
– январе 1917 гг. число писем в тыл, содержавших упоминания о нехватке продовольствия в войсках, 
во многих частях превысило уровень 80 % от общей массы исходящей корреспонденции. Накануне 
Февральской революции прирост числа писем с жалобами на плохое питание или даже полное 
отсутствие новых поставок продовольствия более чем в 20 раз превысил аналогичный показатель 
периода начала войны (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2937. Л. 2, 36об., 7, 99об., 200, 202, 419; Д. 3863. 
Л. 163об., 189об., 190). 

При этом вплоть до осени 1915 г. цензорами было зафиксировано всего несколько жалоб на 
систематическую нехватку либо плохое качество продуктов питания. Упоминания эпизодических 
проблем, оперативно устраненных командованием, в данном случае не учитываются. При этом 
следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет именно о фронтовых частях, а не о тыловых 
соединениях (последние снабжались продовольствием заметно хуже) (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 544. 
Л. 188–190; Д. 561. Л. 39, 207, 212; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2937. Л.420, 421). 

Затем количество жалоб выросло до более 10 в месяц в среднем. Но с конца июня 1916 г. число 
жалоб на проблемы с обеспечением продовольствием начало постепенно увеличиваться. Пика 
показатель достиг в январе 1917 г., когда только из одних только соединений Юго-Западного фронта 
поступило более 50-ти сообщений. Жалобы касались как сокращения реального размера выдаваемых 
продовольственных норм, так и изменения их структуры (в частности, привычные крупы заменялись 
бобовыми, а мясо и птица – дешевыми видами рыбы) (РГВИА. Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2937. Л. 9–11; Д. 3863. 
Л. 17, 18, 188об., 195–199). 

Большое влияние на качество жизни солдат и унтер-офицеров оказывала ситуация со 
снабжением войск одеждой и обувью. К моменту начала войны интендантство было ориентировано 
на то, что конфликт будет носить интенсивный, но краткосрочный характер, в силу чего 
долгосрочные планы военного руководства не предполагали создания дополнительных запасов обуви 
и обмундирования. Как следствие, уже зимой 1914–1915 гг. возникли ощутимые проблемы с 
поставками теплой одежды (в первую очередь, теплых шинелей) в войска. Ситуацию усугубляло то, 
что в начальный период войны боевые действия носили преимущественно маневренный характер, 
результатом чего становились проблемы с логистикой. Роль негативного фактора, влиявшего на 
качество вещевого обеспечения, играло также сравнительно невысокое качество организации 
процесса стирки одежды. Оно влекло за собой не только консервацию затруднений с 
распространением паразитов (вшей), но и заметно растягивало период предоставления сменной 
одежды, включая исподнее белье (Бельгард, 2009: 123; Головин, 2016: 112; РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. 
Д. 904. Л. 125–128, 225, 242; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2931. Л. 76, 78; Д. 2935. Л. 338, 401, 478, 683).  

К моменту завершения «великого отступления» 1915 г. качество вещевого довольствия нижних 
чинов продолжало оставаться значимой проблемой. По большей части соответствующие недостатки 
являлись прямым результатом планирования высшего командования в довоенный период, но в 
отдельных случаях имело место и недобросовестное отношение к обязанностям со стороны высших 
офицеров, возглавлявших конкретные части. Так, имели место случаи того, что командование 
передавало большую и лучшую часть одежды в условные «смотровые» части, чтобы произвести 
положительное впечатление на руководство конкретной армии или фронта (РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. 
Д. 904. Л. 47, 65–68об., 79, 85, 100; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. Л. 292–307). 

Высшее военное руководство прилагало усилия для исправления ситуации, однако 
приоритетный характер затруднений со снабжением войск оружием и боеприпасами в априорном 
порядке придавал проблеме обеспечения вещевым довольствием второстепенный характер. В данном 
случае важно отметить, что, несмотря на масштабы распространения проблем с качеством, наличием 
и стиркой одежды, сами нижние чины в переписке с родными не относили их к числу основных 
(РГВИА. Ф. 2048. Оп. 1. Д. 905. Л. 337; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2932. Л. 377;. Д. 3871. Л. 4, 15, 29, 70–71). 

Куда больше их волновали, например, вопросы обеспечения обувью. Необходимость часто 
совершать дальние пешие переходы и распространение сырости в окопах превращало наличие обуви 
нужного качества в значимую проблему. В отдельных случаях имел место и дефицит портянок. 
При этом дефицит сырья и проблемы с логистикой приводили к тому, что во многих соединениях, 
в особенности в летнее время, появлялись целые «босые команды» на уровне рот. Проблему пытались 
решить за счет поставок в армию обмоток и ботинок, но это не оказало существенного влияния на 
ситуацию из-за падения качества обуви. Как результат, во время длительного ухудшения погоды и в 
ходе активного маневрирования воинских частей резко возрастало число жалоб со стороны нижних 
чинов на качество обуви, сопровождаемое упоминанием увеличения количества заболевших либо 
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получивших травмы военнослужащих (РГВИА. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 704. Л. 36–39; Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. 
Л. 49, 70об., 82, 102, 227). 

Значимым фактором качества жизни нижних чинов являлась и работа почты. Постепенно 
усиление цензуры и рост дефицита транспорта способствовали тому, что средняя продолжительность 
периода получения письма уже к концу 1915 г. увеличилась до трех недель. При этом зачастую 
цензоры осознанно задерживали отправку писем, рассчитывая, что это приведет к снижению 
актуальности потенциально ценной для противника информации (РГВИА. Ф. 366. Оп. 2. Д. 166. 
Л. 275–281; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2934. Л. 192; Д. 2935. Л. 52–55, 583, 584, 912–917). В источниках также 
фиксируются случаи пропажи денежных вложений. В некоторых случаях и вовсе имело место 
уничтожение корреспонденции с фронта. Значимое воздействие на самочувствие войск также 
оказывали факты задержки, пропажи либо повреждение посылок, многие из которых доставлялись с 
опозданием в 4-6 месяцев (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 15. Д. 544. Л. 219–225; Ф. 2048. Оп. 1. Д. 904. Л. 256–
259; Ф. 2067. Оп. 1. Д. 3863. Л. 380, 380об.). 

В целом можно отметить, что первоначально нижние чины достаточно редко заостряли 
внимание на обозначенных негативных моментах качества жизни на фронте в рамках переписки с 
родными и презентовали их комплексным образом. В течение первого года войны доля писем, 
содержащих признаки угнетенного состояния, по данным цензоров, менялась в пределах от 2 % до 
4 % в зависимости от конкретного фронта. Однако с конца 1915 г. ситуация начала постепенно 
меняться в сторону ухудшения. Резкий характер данная тенденция приобрела осенью 1916 г., когда 
доля писем с признаками угнетенного состояния начала стремительно расти (по ряду почтовых 
контор показатель увеличился более чем до 20 %). При этом нельзя сказать, что именно низкий 
уровень отдельных показателей качества жизни был ведущей детерминантой этого процесса. 
Лейтмотивом писем негативного плана являлась, скорее, усталость от затяжного характера 
конфликта. В пределах Одесского военного округа в октябре 1916 г., например, доля писем 
соответствующего содержания достигала 50 %. Одновременно среди воинских подразделений начали 
распространяться специфические настроения, носители которых выражали готовность участвовать в 
оборонительных боях («держать фронт»), но отказывались переходить в наступление (РГВИА. 
Ф. 2067. Оп. 1. Д. 2935. Л. 112, 114об., 117–119). 

В соответствии с данными отчетов цензоров по конкретным армиям за период с октября 1916 по 
январь 1917 г., нижние чины указывали в качестве причин недовольства войной ее 
продолжительность и отсутствие четких перспектив ее завершения в обозримой перспективе (данный 
тезис встречался в пределах от 55 до 70 % общего числа писем в тыл). Условные лишения как 
причина недовольства отмечались лишь в трети отправленных домой сообщений (РГВИА. Ф. 2067. 
Оп. 1. Д. 3863. Л. 112–126). 

 
5. Заключение 
На основании этого мы приходим к выводу о том, что качество жизни существенным образом 

влияло на боеспособность нижних чинов Русской императорской армии в период Первой мировой 
войны, но на протяжении большей части обозначенного временного отрезка не имело определяющего 
значения. Существенные проблемы с оборудованием укрытий, нехваткой обуви и одежды, условиями 
жизни в ходе транспортировки войск, а также возможностью оперативно поддерживать связи с домом 
посредством переписки, значимо ощущались в действующей армии еще до начала кризиса снабжения 
зимы 1916-1917 гг. Однако вплоть до осени 1916 г. в войсках в массовом порядке не фиксировались 
тенденции к падению морального духа, отказу от участия в боевых действиях и т.д. Также важно 
отметить, что до начала продовольственного кризиса в тылу в конце 1916 – начале 1917 гг. проблемы со 
снабжением войск продуктами питания не носили системного характера. 

На основании этого можно предположить, что качество жизни могло обрести характер 
критически значимого фактора при обеспечении боеготовности нижних чинов лишь после начала 
1917 г., когда последствия общего кризиса экономики, связанного с нарушением снабжения 
населения предметами первой необходимости, наложились на общую усталость военнослужащих от 
затяжного характера боевых действий. 
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Аннотация. В рамках представленного исследования подвергнут изучению вопрос 

относительно влияния качества жизни нижних чинов Русской императорской армии в период 
Первой мировой войны на их боеспособность. Методология исследования сформирована за счет 
использования элементов диахронного, генетического и структурного анализа. Источниковая база 
работы была сформирована посредством привлечения двух групп источников: не публиковавшихся 
ранее материалов фондов Российского государственного военно-исторического архива (г. Москва, 
Российская Федерация) и источников личного происхождения. 

Автор приходит к выводу о том, что качество жизни значимым образом влияло на 
боеспособность нижних чинов русской армии в период Первой мировой войны, однако на 
протяжении большей части данного хронологического отрезка не имело определяющего значения. 
Ощутимые проблемы с оборудованием окопов и укрытий, дефицитом обуви и иных элементов 
вещевого довольствия, условиями жизни в ходе передвижений крупных масс войск ощущались в 
действующей армии еще до начала кризиса системы снабжения в конце 1916 – начале 1917 гг. 
Но вплоть до осени 1916 г. в войсках в массовом порядке не фиксировались тенденции к падению 
морального духа, отказу от участия в боевых действиях и т.д. Также важно отметить, что до начала 
продовольственного кризиса в тылу в конце 1916 – начале 1917 гг. проблемы со снабжением войск 
продуктами питания не носили системного характера. Качество жизни могло обрести характер 
критически значимого фактора при обеспечении боеготовности нижних чинов лишь после начала 
1917 г., когда последствия общего кризиса экономики, связанного с нарушением снабжения 
населения предметами первой необходимости, наложились на общую усталость военнослужащих от 
затяжного характера боевых действий. 

Ключевые слова: Первая мировая война, качество жизни, снабжение, нижние чины, 
боеготовность, солдаты, унтер-офицеры. 
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