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Аннотация. Рассмотрено влияние Первой мировой войны на социально-экономическое по-
ложение Вены, столицы дуалистической Австро-Венгерской империи в первые два года 
войны. Именно в эти два года происходило нарастание противоречий между различными 
социальными группами, что и привело в конечном итоге к краху Империи в 1918 г. Одним 
из важных источников при анализе ситуации в Вене явились еженедельные отчеты поли-
цейских. Именно с изучением материалов полицейских сводок перед нами появляется кар-
тина Вены военного времени. По мере нарастания проблем объем сводок постоянно увели-
чивался, появлялись новые рубрики, что позволило изучить не только наличие проблем в 
столице Австро-Венгрии, но и проследить их динамику и меры, предпринимаемые прави-
тельством Франца-Иосифа. Особая роль уделена продовольственной проблеме, в частности, 
динамике цен, ухудшению качества хлеба, нарастанию дефицита, росту спекуляции. Кроме 
того, были проанализированы национальные отношения и отношение венцев к прибываю-
щим беженцам. На основании изученного материала сделан вывод, что Первая мировая 
война сильно изменила жизнь населения Вены, показала неспособность правительства и 
местной власти быстро решать возникающие проблемы города.   
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Abstract. The influence of the First World War on the social and economic position of Vienna, 
the capital of the dualistic Austro-Hungarian Empire in the first two years of the war, is consi-
dered. It was during these two years that there was an increase in contradictions between various 
social groups, which would ultimately lead to the collapse of the Empire in 1918. One of the im-
portant sources when analyzing the situation in Vienna is the weekly police reports. It is by study-
ing the materials of police reports that a picture of wartime Vienna appears in front of us. As the 
problems grew, the volume of reports constantly increased, new headings appeared, which made it 
possible to study not only the existence of problems in the capital of Austria-Hungary, but also to 
trace their dynamics and the measures taken by the government of Franz Joseph. A special role is 
given to the food problem, in particular, the dynamics of prices, the deterioration of the quality of 
bread, the growing shortage, the growth of speculation. In addition, the national relations and the 
attitude of the Viennese towards the arriving refugees were analyzed. Based on the material stu-
died, it was concluded that the First World War greatly changed the life of the population of Vien-
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na, showed the inability of the government and local authorities to quickly solve the emerging 
problems of the city. 
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К началу XX столетия Австро-Венгер-
ская империя была одной из великих евро-
пейских держав, второй по площади и треть-
ей по численности населения европейской 
страной. В Первой мировой войне Австро-
Венгерская империя была главным союзни-
ком Германии. Формально общеевропейскую 
войну начали две страны – Австро-Венгрия и 
Сербия. Конфликт между Австро-Венгрией и 
Сербией из-за убийства австрийского эрц-
герцога Франца-Фердинанда и его супруги в 
Сараево, организованного сербской национа-
листической организацией «Черная рука», 
вызвал цепную реакцию и привел к мировой 
войне. «Роковым событием стало вступление 
в Великую войну. 28 июля 1914 г. Австро-
Венгрия совершила выстрел себе в висок, а 
четыре последующих года оказались затя-
нувшейся агонией» [1, с. 355]. Австро-Вен-
грия была удобной целью для подобной про-
вокации. Слишком тугой узел геополитиче-
ских, национальных и социально-экономи-
ческих противоречий был завязан в этой им-
перии, чтобы его не использовали внешние 
силы, заинтересованные в развязывании об-
щеевропейской войны. Как и в любой другой 
воюющей стране, главные трудности испы-
тывала на себе столица.  

Несмотря на то, что после Первой миро-
вой войны прошло более ста лет, интерес к 
этому событию возрастает с каждым годом. 
Становится все больше публикаций, посвя-
щенных этому событию. Многие исследова-
тели пытаются выявить особенности проис-
хождения войны, ее влияние на глобальные 
процессы XX века. Особый интерес к войне 
и ее влиянию проявляется у историков, за-
нимающихся проблемами крушения евро-
пейских империй – Германской, Австро-Вен-
герской, Российской. Актуальность темы ра-
боты обусловлена дефицитом исследований 
по социальной истории Австро-Венгрии в 
годы Первой мировой войны. 

Социально-экономическая ситуация в 
Вене в 1914–1916 гг. недостаточно освещена 
в литературе. Хотя объем публикаций про-
должает увеличиваться с каждым годом, но и 
по сей день не имеет серьезного историогра-
фического анализа. Е.И. Рубинштейн, один 
из первых российских исследователей, кто 
попытался оценить влияние войны на жизнь 
населения Вены [2]. Несмотря на то, что Ве-
на упоминается в его работе в контексте об-
щей ситуации в Австро-Венгрии, большой 
ряд проблем, с которыми столкнулись жите-
ли столицы, достаточно хорошо освещены. 
Я.В. Шимов, Т.М. Исламов в своих работах 
раскрывают социальные и национальные 
противоречия в Австро-Венгерских городах 
в годы войны [3; 4]. Существенным дополне-
нием к разрабатываемой теме являются рабо-
ты австрийских и немецких историков  
M. Seliger, C. Mertens [5; 6].  

Четыре с половиной года войны между 
1914 и 1918 гг. преобразовали Вену. Тоскли-
вый голод его жителей превратил некогда 
шумный мегаполис большой империи, в ко-
тором жил император одной из самых боль-
ших империй, в «умирающий город». Война 
на истощение и постоянная мобилизация 
всех сил и ресурсов для фронта губительно 
влияли на город. Скачущая инфляция, недое-
дание, сокращение импорта, дезертирство на 
фронте, отдача приоритетов военной про-
мышленности и выделение денег на нужды 
войны изменили повседневную жизнь. По 
сравнению с довоенной смертностью, смерт-
ность за эти годы резко возросла [5, S. 310-
311]. В конце войны Вена оказалась в чрез-
вычайном положении. Забастовки и готов-
ность к революции стали результатом отчая-
ния по поводу ситуации с поставками продо-
вольствия. После падения монархии голод-
ная Вена оставалась столицей, но нового го-
сударства и при совершенно других обстоя-
тельствах [7, с. 46-57]. 
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Первые месяцы войны население столи-
цы империи Франца Иосифа еще не осозна-
вало масштабы начавшейся войны. По край-
ней мере этот вывод можно сделать на осно-
ве настроений населения, которые отмечали 
правоохранительные органы в своих ежене-
дельных отчетах1. В частности, уже в октяб-
ре 1914 г. люди начинают возмущаться не-
обоснованным повышением цен, так как они 
еще не совсем поняли, почему им нужно от-
казаться от своего привычного образа жизни. 
Хотя на местных рынках и в очередях в мага-
зинах народная молва высказывала предпо-
ложения о том, что война, возможно, про-
длится долго, чем ожидали в самом начале, 
большинство же населения ожидало реакции 
властей и одновременно запасалось продук-
тами. 

Одним из парадоксов войны является то, 
что Вена достигла своего демографического 
пика в населении в то время, когда сто тысяч 
венцев были на фронте, далеко от их родного 
города. Вена стала городом казарм для сол-
дат со всей монархии. В Вене центральная 
администрация предпринимала максимум 
всех военных усилий. В 1914 г. бургомистр и 
местное правительство пытались вдохновить 
население на патриотизм и мобилизацию, но 
вскоре после слов о патриотизме главными 
темами стали смерть, нужда, упадок города и 
политическая поляризация [6, S. 104-106]. В 
конце концов, несмотря на революционные 
потрясения, правительство империи и адми-
нистрация города начали решать эти вопро-
сы. Столица превратилась в больничный го-
родок. Только к марту 1915 г. более 260000 
раненых прибыли в Вену. Большинство бе-
женцев хотели поехать сюда потому, что 
столица предложила им больше шансов на 
выживание. После того, как в конце осени 
1914 г. 250000 раненных высадились в Вене, 
правительство решило ограничить этот при-
ток. Однако город все равно стал центром 
военной экономики и привлекал рабочих со 
всей монархии. Все вышеупомянутые потоки 
людей увеличили население Вены до более 
чем 2,4 миллиона. Скачущая инфляция, ко-
торая также повлияла на ренту, вызвала об-
щественную дискуссию об аренде на жилье, 

                                                                 
1 Archiv der Polizeidirektion Wien, Stimmungsberichte 

aus der Kriegszeit, Bd. III/1916, Bericht vom 18.5.1916. 
URL: http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/con-
tent/titleinfo/607252 (abrufen: 06.05.2020). 

о чем свидетельствуют неоднократные отче-
ты местных полицейских2. Однако социал-
демократы выступали с предложениями о 
замораживании ренты и установлении фик-
сированной ренты властями в целях борьбы с 
растущим обнищанием. 

Первая мировая война стала настоящим 
испытанием для всех стран-участниц, Авст-
ро-Венгерская империя не была исключени-
ем. Нигде это не было так очевидно, как в 
столице. Существовала проблема снабжения 
города продуктами питания, а в зимнее вре-
мя к этому добавилась проблема нехватки 
отопительных материалов. Не до конца ме-
ханизированное сельское хозяйство, оттор-
жение Австрии от мирового рынка в резуль-
тате блокады держав Антанты, потеря аграр-
ной Галиции и постоянные трудности из-за 
продовольствия с Венгрией требовали аль-
тернатив. 

Начало войны привело к прекращению 
мирной жизни и переходу к военной эконо-
мике, которая имела некоторые черты ко-
мандно-административной экономической 
системы и все чаще напоминала экономиче-
скую диктатуру. Этот процесс был связан с 
милитаризацией компаний и трудовыми от-
ношениями. Вскоре стала заметна нехватка 
рабочих, что в основном было компенсиро-
вано увеличением женского труда. Взгляд на 
катастрофическую ситуацию с снабжением 
венского населения показывает, что никто не 
был готов к войне такой продолжительности 
и интенсивности. Не хватало практически 
всего. Первые признаки экономического кри-
зиса уже ощущались еще до войны, который 
усилился с началом войны и необходимо-
стью перехода от гражданского производства 
к военному. Некоторые магазины и предпри-
ятия пришлось закрыть, что первоначально 
привело к росту безработицы. Вскоре после 
начала войны фабрики, которые были важны 
для нужд армии, особенно для производства 
оружия и боеприпасов, были подчинены во-
енному положению и были приспособлены к 
военным нуждам, что привело к отмене по-
ложений о защите рабочих, которые уже бы-
ли достигнуты, и милитаризации повседнев-
ного труда.  

Проблема нехватки хлеба была одной из 
многочисленных новых задач, которые го-
родская администрация пыталась решить во 

                                                                 
2 Ibid. 
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время войны. Стоит отметить, что уже осе-
нью 1914 г. австрийские власти провели ряд 
мероприятий по военному регулированию в 
области производства и потребления сырья и 
продовольствия. 28 ноября 1914 г. были ус-
тановлены максимальные цены на зерно и 
муку и введен ряд ограничений и предписа-
ний, касающихся потребления мяса, хлеба и 
других продуктов питания [2, с. 79]. Особое 
возмущение среди горожан вызывало поста-
новление от 31 января 1915 г. о «хлебе воен-
ного времени». Стоит отметить, что к такому 
решению правительство шло с осени 1914 г., 
постоянно добавляя в хлеб различные сурро-
гаты. Однако к февралю 1915 г. законода-
тельно закрепили норму содержания суррога-
тов в муке при выпечке хлеба не менее 50 % 
[2, с. 83]. В марте 1915 г. губернатор Нижней 
Австрии призвал к большей экономии в по-
треблении хлеба. К весне стало понятно, что 
без импорта и государственного вмешатель-
ства в производство и распределение хлеба 
империи будет грозить голод. Таким обра-
зом, вскоре импорт зерна из Румынии был 
поставлен под государственный контроль, а 
также был объявлен секвестр всего будущего 
урожая. Свободная торговля пшеницей, ро-
жью, ячменем, овсом и маисом запрещалась. 
Планирование, производство и контроль 
хлеба, картофеля и различных других про-
дуктов питания вынудил правительство вве-
сти карточки [4, c. 20-26]. Первые продо-
вольственные карточки на хлеб и муку были 
выпущены в апреле 1915 г.3 Дефицит в не-
скольких основных видах продуктов питания 
уже был реальностью к осени 1915 г., и по-
лиция сообщала о длинных очередях на оп-
ределенные товары в своих отчетах о на-
строении населения. 

Несмотря на все трудности военного пе-
риода, Вена оставалась центром военной 
экономики. В ноябре 1916 г. более полутора 
тысяч компаний в Вене работали на нужды 
армии. Благодаря военным заказам проблема 
безработицы в Вене не была острой в данный 
период [5, S. 17]. Только Венский Арсенал 
превратился в «агентство по закупкам ору-
жия», в котором работали до 20000 человек. 
В то время как важные для войны отрасли, 

                                                                 
3 Archiv der Polizeidirektion Wien, Stimmungsberichte 

aus der Kriegszeit, Bd. III/1916, Bericht vom 18.5.1916. 
URL: http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/con-
tent/ titleinfo/607252 (abrufen: 06.05.2020). 

такие как металлургическая промышлен-
ность, машиностроение, автомобилестроение 
и авиастроение или электротехническая 
вскоре быстро расширились, но в то же вре-
мя некоторые отрасли производства товаров 
народного потребления, такие как текстиль-
ная и швейная промышленность, индустрия 
предметов роскоши и экспортных товаров, а 
также строительное производство, практиче-
ски полностью развалились. Отпечаток «во-
енной экономики» в некоторых секторах все 
равно ощущался. Это отражалось в нехватке 
рабочей силы в городском транспорте и осо-
бенно в нехватке квалифицированных работ-
ников4. 

Чем дольше продолжалась война, тем 
острее становились противоречия между 
двумя частями империи – Австрией и Венг-
рией. Летом 1915 г. в хлебных очередях 
можно было услышать искренние надежды 
венцев о продовольственной помощи со сто-
роны Венгрии5. Далеко не все горожане мог-
ли приобрести продукты по карточкам, зато 
к концу 1915 г. возник черный рынок, цены 
на котором сильно отличались от «офици-
альных». Так, килограмм муки в Вене летом 
1914 г. стоил в среднем 0,44 кроны, год спус-
тя – 0,80, а летом 1916 г. – 1 крону, причем 
купить ее за эти деньги было весьма затруд-
нительно, на черном же рынке за то же коли-
чество муки нужно было заплатить в 5 раз 
больше. А вот, к примеру, цены на молоко: 
июль 1914–1915 гг. – 0,40, июль 1916 г. – 
0,52, на черном рынке – 1 крона [3, с. 508]. 
Спекуляция привела к росту цен, несмотря 
на установление максимальных цен на ос-
новные продукты питания, темпы инфляции 
заметно опережали рост доходов большинст-
ва слоев населения. В результате в Вене в 
1916 г. средняя семья для поддержания ста-
бильного уровня жизни должна была потра-
тить (в сопоставимых ценах) в 3,82 раза 
больше по сравнению с 1914 г. [3, с. 509]. 
Люди чувствовали себя обманутыми не толь-
ко продовольственными центрами, но и мел-
ким торговцами. Имена осужденных спеку-
лянтов были объявлены в так называемых 
объявлениях на столбах или посредством 
публичного нападения на их торговые лавки6.  

                                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Именно в это непростое время большое 
значение в преодолении дефицита товаров 
стало иметь подсобное хозяйство. Те, у кого 
был огород, имели возможность пополнения 
собственных запасов, выращивая овощи или 
разводя мелких домашних животных, осо-
бенно кроликов. Также нужно отметить изо-
бретательность домохозяек, от которых в это 
время требовалась чрезвычайная экономия и 
креативность. Так, например, нехватка еды 
привела к использованию различных замени-
телей привычных продуктов. В этом отно-
шении большое значение имели все отходы, 
даже такие, как семена фруктов, которые го-
дились для производства масла. Правитель-
ство предприняло ряд пропагандистских мер 
для выхода из тяжелой продовольственной 
ситуации, особое место среди которых заня-
ли специальные кулинарные книги. Кули-
нарные книги показывали, как приготовить 
пищу, используя самые простые средства и 
заменители, но были также представлены 
новые кухонные принадлежности, такие как 
“Kochkiste”. Во время дефицита топлива и 
нагревательных материалов “Kochkiste” – 
специальный ящик для приготовления пищи, 
обеспечивал приготовление горячих блюд с 
минимальным потреблением нагревательно-
го материала, что привело к их более широ-
кому использованию во время войны [8,  
S. 387-391]. Слово «заменитель» стало сим-
волом катастрофической ситуации с продо-
вольствием в Первой мировой войне. Заме-
нитель мяса, заменитель колбасы, практиче-
ски не было ничего, что нельзя было бы за-
менить. Администрация города также пыта-
лась противодействовать тяжелой ситуации с 
поставками, создавая военные кухни.  

Нехватка сырья, терпимая в первые годы 
войны, к 1916 г. стала все более заметной. 
Речь уже шла не только о цветных металлах, 
но и о нехватке нефти, свечей или угля, дров 
и кормов для животных. Транспортная сис-
тема и недостаточная логистика оказались 
еще одной «ахиллесовой пятой» австрийской 
экономики. Нехватка хлопка парализовала 
текстильную промышленность. Картины 
очередей, ожидающих часами, особенно 
женщин, детей и подростков, стали привыч-
ной частью городского пейзажа во время 
войны: очереди перед магазинами, рыночные 
лавки, очереди за деньгами, карточками, по-
становка в очередь на военной кухне была 

нормальной частью повседневной жизни. 
Каждый день тысячи горожан выстраивались 
в очередь в ужасных условиях, чтобы полу-
чить свой хлеб, кусок мяса или несколько 
яиц. Те, кто не хотели рисковать, вообще ни-
чего не получали. Присутствовали семьи, 
которые целыми днями питались только ко-
фе и хлебом. Это также увеличило потенциал 
для антиправительственных настроений. Не-
смотря на расширение использования сил 
безопасности, чтобы успокоить ситуацию в 
городе, по мере продолжения войны участи-
лись мелкие уголовные преступления и акты 
насилия. Так, в полицейских отчетах в 1915 г. 
отмечался регулярный рост числа уличных 
краж. Иногда кражи совершали военные. 
Однако замечались кражи и с полей, особен-
но среди молодежи, которые воровали кар-
тофель. Весной 1915 г. сводки сообщали о 
многочисленных случаях пьянства по вы-
ходным в 16 округе7.  

Несмотря на то, что проблема раненых и 
беженцев была острой практически для каж-
дой воюющей страны, в Австро-Венгрии она 
имела ряд особенностей [9, с. 104]. Военная и 
гражданская администрация в Австро-Вен-
грии никак не была подготовлена к потоку 
беженцев в 1914 г. Не было никаких профи-
лактических инструкций по уходу или обес-
печению жильем беженцев. К этому добави-
лась попытка, предпринятая в первые месяцы 
войны, скрыть существование беженцев от 
общественности, чтобы замаскировать ре-
альную военную ситуацию и не подорвать 
патриотизм [10, S. 26]. Только в сентябре 
1914 г. Министерство внутренних дел разра-
ботало нормативный план для распределе-
ния, наблюдения и регистрации беженцев по 
всей монархии. Целью этих планов было 
«накапливать нищих беженцев» в городах и 
избегать их неконтролируемого «распро-
странения по всей империи». На основе еже-
недельных полицейских отчетов стоит отме-
тить, что осенью 1914 г. венцы воспринима-
ли прибывающих беженцев в столицу как 
угрозу возникновения эпидемий холеры и 
туберкулеза8. Беженцев заселяли в гостевые 
дома, что само собой не могло обрадовать 

                                                                 
7 Archiv der Polizeidirektion Wien, Stimmungsberichte 

aus der Kriegszeit, Bd. III/1916, Bericht vom 18.5.1916. 
URL: http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/con-
tent/titleinfo/607252 (abrufen: 06.05.2020). 

8 Ibid. 
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жителей, находящихся неподалеку. Однако 
уже скоро недовольство беженцами, пре-
имущественно из Галиции, получило широ-
кое обсуждение в городе, что отразилось в 
появлении еженедельной рубрики в поли-
цейских отчетах – «Галицийские беженцы». 
Многие стали увязывать рост цен с постоян-
но растущим притоком беженцев, причем по 
мере затягивания войны и ухудшения продо-
вольственной ситуации в столице эти разго-
воры слышались все чаще. Наряду с этим 
раздражение горожан было вызвано и пове-
дением беженцев. Беженцы сидели на улице 
часами, мешая торговцам, устраивая кон-
фликты на рынках, попрошайничали. Анти-
патия к беженцам из Галиции была вызвана 
еще одним фактором – молодые парни из 
среды беженцев не призывались в армию. 
Психологически для горожан это выглядело 
как возвышение статуса беженцев над обыч-
ными австрийцами, ежедневно гибнущих на 
полях сражений. Тем более что вернувшиеся 
солдаты с фронта рассказывали о предатель-
ствах и ограблениях со стороны евреев в Га-
лиции [11, с. 318]. Неоднократные жалобы 
горожан на поведение беженцев оставались 
без внимания властей. Так, например, в отче-
те от 3 мая 1914 г. во 2 округе Вены стали 
активно распространяться слухи о причаст-
ности галицийских беженцев к дефициту 
продуктов. И таких слухов месяц от месяца 

становилось все больше: «В 3 округе в ран-
ние утренние часы евреи скупают все запасы 
яиц и потом перепродают, что привело к не-
довольству других покупателей»9.  

Таким образом, подводя краткий итог, 
отметим, что первые два года Великой войны 
довольно сильно изменили привычную 
жизнь населения Вены. Изменения отрази-
лись на положении всех сословий. Многим за 
эти два года стала понятна не только ошибка 
Франца-Иосифа в развязывании войны, но и 
масштабы ее последствий. Однако смерть 
«вечного» императора в ноябре 1916 г. не 
даст ему увидеть крах своей империи. Новый 
император Карл I, несмотря на тяжелую си-
туацию на фронте, стремясь заручиться под-
держкой венгров, решит короноваться во 
второй столице империи – Будапеште, в то 
время как в Вене все больше нарастало рабо-
чее движение и недовольство местной вла-
стью10. Все это побуждает к дальнейшему 
изучению причин распада Австро-Венгер-
ской империи.  

                                                                 
9 Archiv der Polizeidirektion Wien, Stimmungsberichte 

aus der Kriegszeit, Bd. III/1916, Bericht vom 18.5.1916. 
URL: http://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/con-
tent/titleinfo/607252 (abrufen: 06.05.2020). 

10 Archiv der Polizeidirektion Wien, Stimmungsbe-
richte aus der Kriegszeit, Bd. III/1914–1916, Bericht vom 
18.5.1916. URL: http://www.digital.wienbibliothek.at/ 
wbrobv/content/titleinfo/607252 (abrufen: 06.05.2020). 
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