
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАПОШВАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КАВКАЗОВЕДОВ
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

Культурное измерение войны: 
Первая мировая война в образах, 

в памяти и истории 
(к 70-летию факультета истории, философии и искусств)

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Ставрополь
 2015



УДК 940.3/.4
ББК 63.312;524
         К 90

Редакционная коллегия
А. В. Гладышев, Е. И. Долгова, О. Н. Захарченко (техн. редактор), 
М. Е. Колесникова, А. Колонтари, И. В. Крючков (отв. редактор)

К 90   Культурное измерение войны: Первая мировая война в образах, в памяти и истории 
           (к 70-летию факультета истории, философии и искусств): материалы Международной
           конференции (Ставрополь 23–26 октября 2014 г.). – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – 188 с.

ISBN 978-5-9296-0737-0

Аннотация???

УДК 940.3/.4
ББК 63.312;524

© Коллектив авторов, 2015
ISBN 978-5-9296-0737-0                                                                   © ГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», 2015



3             К 70-летию ФИФИ

Раздел I. Образы войны в исторической памяти 
и национальных нарративах  

Раздел I. Образы войны в исторической памяти 
и национальных нарративах

А. В. Гладышев 
(Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Обучение истории занимало и занимает во 
французском менталитете совершенно особое 
место. История – французская страсть. Ее школь-
ное образование, как свидетельствуют дебаты и 
разногласия, предметом которых она часто яв-
ляется, – так же страсть. И власти и обществен-
ность всегда тщательно контролировали эту сфе-
ру образования.

История исторического образования имеет 
во Франции свою достаточно богатую истори-
ографию: Общую канву повествования в этом 
направлении наметил еще Поль Жебро1. За про-
шедшие более чем полвека это направление  
в историографии обогатилось многочисленными 
новыми исследованиями и отмечено, порой, весь-
ма оживленными и резкими дебатами2. Увидели 
свет исследования о том, как представлены в кни-
гах по истории женщины, об образах в учебниках 
истории евреев, арабов, церкви вообще и ислама, 
в частности, Библии, общественных организаций, 
колонизации, тех или иных наций и т. п. 

Казалось бы, что при таком сюжетном раз-
нообразии исследователи просто не могли не 
обратить внимание на отражение в школьных 
учебниках столь знакового для французов исто-
рического события, как Первая мировая война. 
Однако, Марк Ферро в свое время обошел этот 
сюжет молчанием, а специалисты по военной 

1 Gerbod P. La place de l’histoire dans l’enseignement 
secondaire de 1802 à 1880 // L’information historique. 
1965. К основоположникам этого направления мож-
но отнести и Ж. Озуф: Ozouf J. L’Ecole, l’Eglise et la 
République: 1871–1914. P., 1963; Ozouf J. Nous les maitres 
d’école. P., 1967. 

2 См. также: Гладышев А. В. Конструирование исто-
рической памяти и школьные учебники (опыт Фран-
ции) // Европа. Международный альманах. Вып. IX. 
Тюмень, 2010. С. 46–51; Гладышев А. В. Формирование 
исторической памяти: школьные учебники и Фран-
цузская революция // История и историческая память. 
Вып. 2. Саратов, 2010. С. 30–60. 

истории смотрели на подобную проблематику 
как на маргинальную. Лишь антропологический 
поворот в военной истории середины 1990-х при-
вел к появлению работ, посвященных содержа-
щимся в учебниках истории образам войны3.

Но, прежде чем говорить о тех или иных об-
разах, которые учебники предлагают массовому 
сознанию, надо четко разделить три вещи: 1. Про-
граммы учебников; 2. Сами учебники; 3. Реальный 
процесс обучения в классах, роль учителя.

1. Программы учебников находятся во Фран-
ции в ведении министерства образования. Проце-
дура их выработки, как и общее понимание соот-
ношения роли чиновников и учителей в процессе 
обучения, видоизменялись с течением времени.  
В помощь учителям министерство предлагает 
различные сопровождающие программы мате-
риалы, которые одно время, назывались «офици-
альные инструкции», затем они стали именовать-
ся «сопроводительные документы» и, наконец, 
«ресурсы для организации работы в классе». Эта 
эволюция терминов подчеркивает стремление 
предоставить учителям все большую и большую 
академическую свободу.

2. Что касается учебников, то за них полную 
ответственность несут частные издатели. Эти 
учебники публикуются без какого-либо прямого 
контроля со стороны министерства, в соответ-
ствие с законом об издательской свободе от 1880 
года. Чтобы учебник был рекомендован учителя-
ми для включения в учебный процесс, он, конеч-
но, должен соответствовать министерской Про-
грамме: при этом учебник может не повторять ее 
слово в слово, но должен быть «верен ее духу». 

3. Учебники – только один из инструментов, 
находящийся в распоряжении учителей, которые 
пользуются дополнительными дидактическими 
материалами и обладают определенной педаго-
гической свободой и простором для маневра. 
Поэтому то, что в действительности происходит  
в классе, не может быть оценено только с помо-
щью учебников.

Тем не менее, именно о содержании учеб-
ников не утихают жаркие споры. Вот пример, 
касающийся изучения Первой мировой войны  
в начальной школе в 2012–2013 уч. г.: дискуссию 

3 Sohier A., Sohier M. Tu seras soldat: l’enfant et la guerre à 
l’école primaire, 1871–1918. Saint-Nicolas-du-Pélem, 2008.
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открыла «Фигаро» от 27 августа 2012 г. В этом 
номере газеты опубликована статья «Учебни-
ки истории забыли героев 1914–1918 гг.», автор 
которой выражал сожаление, что при описании 
истории Первой мировой войны «забыли» даже 
маршала Петена, не говоря уже о других француз-
ских военоначальниках. Если верить «Фигаро» то 
новая программа по истории на 2012–2013 уч. год 
намеренно забыла имена всех французских мар-
шалов из истории Первой мировой. Но на самом 
деле, если мы просмотрим предыдущие програм-
мы, то убедимся, что этих имен там никогда и не 
было!

Попробуем определить место истории Пер-
вой мировой в школьных программах, его эво-
люцию. Возьмем для анализа в основном про-
граммы для средних классов, но несколько слов 
нужно будет сказать и о программах для началь-
ного образования.

Официально Первая мировая война попала  
в программы для начального образования в 1923 г. 
в рамках требования «изучить ключевые факты и 
ключевые даты по истории Франции с 1610 года по 
настоящий момент». Среди этих «фактов» пере-
числена и «война 1914–1918 годов» без каких-либо 
комментариев и уточнений. Однако, надо иметь  
в виду, что еще с самого начала войны министр 
образования Альбер Сарро в специальном цирку-
ляре призывал учителей «информировать детей  
о текущих событиях и экзальтировать их сердца 
патриотической верой». Таким образом, уже с са-
мого ее начала война 1914–1918 гг. де факто при-
сутствовала в учебном процессе в начальной шко-
ле, а с 1923 г. и де юре во всех программах (правда, 
без подробностей как реперная точка).

Что касается среднего образования, то пер-
вой программой, которая предписывала изуче-
ние Первой мировой войны в выпускных классах, 
была программа 1925 г. Однако, и до 1925 г., как 
свидетельствует циркуляр от 28 февраля 1920 г., 
учителя были призваны поговорить со своими 
учениками о войне, несмотря на то, что она еще не 
входила в программы. При этом оговаривалось, 
что об изменениях мира в результате войны луч-
ше говорить «с умеренностью и осторожностью, 
ибо эти изменения далеко еще не закончены»1.

1 La place de la Première Guerre mondiale dans les programmes 
scolaires // http://centenaire.org/fr/enseignement/la-place-
de-la-premiere-guerre-mondiale-dans-les-programmes-
scolaires (дата обращения – 25.10.2014). Тем самым была 
обозначена проблема изучения истории современности, 
проблема, в общем-то, уже не новая для французов: Про-
грамма 1902 г. также предусматривала изучение Мекси-
канской войны и вообще исторических событий вплоть 
до самого конца ХIХ в.

С той поры программы прошли, естественно, 
некоторую эволюцию. Последовательное рассмо-
трение этих программ позволяет выделить неко-
торые важные изменения в подходах. Во-первых, 
менялся уже сам объем, отводимый в них на пер-
вую мировую войну. С 1920-х гг. до 1950-х гг. в про-
граммах по истории Первой мировой отводилось 
4-5 строк. В последующие годы (до 1988 г.) – бук-
вально 4-5 слов. Таким образом, до конца 1980-х гг. 
самой подробной в части освещения истории Пер-
вой мировой войны была Программа 1941 г.

Во-вторых, до конца 1980-х программы ак-
центировали событийную историю: «театры», 
«этапы», «последствия», «изменения». В первую 
очередь обращалось внимание на военную и ди-
пломатическую историю. В программе 1988 г., на-
ряду со старыми инвективами, появился новый 
пункт: «человеческое измерение войны». Этот 
новаторский подход окончательно закрепляет и 
утверждает программа 1995 г.: фазы конфликта 
должны быть представлены «кратко», чтобы оста-
лось время сосредоточиться на глобальном харак-
тере конфликта. Концепция «тотальной войны» 
вытесняет чисто событийный подход. Программа 
1998 г. для колледжей, отводившая на изучение 
Первой мировой от 4 до 5 часов, требовала: «После 
расположения в хронологическом порядке круп-
ных военных фаз конфликта, акцент должен быть 
сделан на тотальном характере этой войны (эконо-
мика, общество, культура), на страданиях солдат и 
трудностях для населения». Хронология ключевых 
событий (реперы обязательны для уровня кол-
леджа) следующая: август 1914 – начало Первой 
мировой, 1915-1918 гг. – «позиционная война»,  
1916 г. – битва при Вердене; 1917 г. – русская ре-
волюция; 11 ноября 1918 г. – перемирие; январь 
1919 – август 1920 гг. – мирная конференция. 

Программа 1998 г. конкретизируют требова-
ние 1988 г. «человеческого измерения»: впервые 
упомянуты «страдания солдат» и «трудности для 
гражданского населения». В качестве документа, 
сопровождающего этот раздел в учебнике, пред-
лагалось взять отрывок из Версальского мирного 
договора, отрывок из какого-нибудь романа или 
свидетельство очевидца, а в качестве примера 
массового насилия – рассмотреть траншейную 
войну и геноцид в отношении армян. Программы 
2008 и 2010 гг. продолжают эту антропологиче-
скую направленность в изучении истории войны: 
событийная история фаз должна быть «краткой», 
а акцент делается на насилии в отношении масс и 
описании тотального характера войны.

Эта эволюция программ может быть просле-
жена и по прилагаемым к программам отрывкам 
из документов или «сопроводительным матери-
алам». Они, естественно, более подробны и со-
держат раздел по отражению войны в искусстве 
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(кино, живописи, литературе), а также списки 
рекомендуемой литературы и интернет ресурсов. 
Рассматривать Первую мировую предлагается 
в рамках общей темы «тотальные войны ХХ в.». 
И здесь (программа 2010 г.) выделяет любопыт-
ную цель: надо, чтобы ученик усвоил как тоталь-
ные войны привели к осознанию необходимости 
глобального регулирования процесса сохранения 
мира, а в одном из «сопроводительных докумен-
тов» прямо указано государство, которое взяло 
на себя эту роль – США. 

Полемика, которую начала «Фигаро» маркиру-
ет определенную ностальгию по военной истории, 
рассмотренной «сверху» – ностальгию по великим 
людям и битвам, «забытым» историей. Но дело не 
только в маршалах Первой мировой: «Фигаро» пе-
чалится об исчезновении из учебников вообще на-
циональных французских героев, чье место заняла 
история отдаленных цивилизаций. Эта ностальгия 
по «истории деяний» – следствие общей тенденции 
в историографии с 1980-х – 1990-х гг.1 – увлечения 
«антропологическим измерением», и в еще боль-
шей степени – следствие идеологического поли-
теса, добравшегося до школьного образования2…

Другое следствие увлечения «антропологи-
ческим измерением» – пренебрежение хроноло-
гией. Тематический подход, выделение антропо-
логически ориентированных сюжетов приводит  
к тому, что реперные точки остаются лишь точ-
ками, за которыми не просматривается общая 
картина эволюции событий. Дело не в том, чтобы  
в деталях изучать «театры военных действий» 
или «военные фазы конфликта», а в том, чтобы 
сохранить разумный баланс. 

Что касается собственно учебников по исто-
рии, то французам и немцам удалось удивитель-
но быстро «закапать траншеи». По крайней мере, 
если не в сердцах, то в головах. Уже через 18 лет 
после Второй мировой войны Франция и Герма-
ния подписали договор о сотрудничестве и друж-
бе (22.01.1963). И школьные учебники сыграли 
свою роль в исчезновении взаимной ненависти и 
неприязни между немцами и французами. 

Естественно, что окончание Первой мировой 
войны вызывало разные чувства у победителей 
и побежденных, что отражалось на отношение  
к Другому (к соседу). Только теперь враждебность 
и ненависть выражались другими средствами. 

1 La place de la Première  Guerre mondiale dans les programmes 
scolaires // http://centenaire.org/fr/enseignement/la-place-de-
la-premiere-guerre-mondiale-dans-les-programmes-scolaires 
(дата обращения – 25.10.2014).

2 Гладышев А. В. Конструирование памяти: можно ли 
забыть Наполеона, но помнить о Монопотаме // Исто-
рия и историческая память. История и историческая 
память. Вып. 3. Саратов, 2011. 

Французский учебник 1922 года Альбера Мале 
и Жюля Исаака всю ответственность за развязы-
вание Первой мировой войны возлагает на нем-
цев: «В то время как полномочия Антанты были 
направлены на поддержание мира и равновесия 
сил в Европе, Германия при Вильгельме II про-
водила политику гегемонии, которая и привела  
к войне». Более того, на немцев возлагается ответ-
ственность за развязывание войн вообще – таков 
уж их менталитет: «Опьяненные своими военны-
ми и экономическими успехами немцы действи-
тельно больше чем любой другой народ обладают 
империалистической и воинственной ментально-
стью. Немецкий менталитет сделан из жадности, 
гордости, огромного аппетита к господству, культа 
грубой силы, что, в конечном счете, и стало глав-
ной причиной войны». И далее: «Для выполнения 
этой программы грабежа, Германии или, точнее 
правящие классы Германии, не спасовали перед 
идеей войны. Почти вся немецкая элита, обучен-
ная в школе Фридриха II и Бисмарка, исповедова-
ла, что только она может вершить правосудие, так 
что обращение к войне является в политике впол-
не законным и необходимым видом работы. Эта 
доктрина основывалась на вере, которую разделя-
ли все немцы, что ни одна армия в мире не сможет 
противостоять немецкой армии»3. 

Естественно, что в немецких учебниках оцен-
ки были прямо противоположны. Вот пример 
рассуждений о причинах войны из учебника Ган-
са Марта 1929 г.: «Руководители враждебных го-
сударств вели искусную дипломатическую игру, 
чтобы заставить Германию ошибиться, первой 
объявить войну Франции или России. Тогда бы  
в силу взаимных обязательств все члены Антанты 
вступили в войну, а у народов сложилось впечат-
ление, что это Германия является агрессором, в то 
время как в действительности-то напали на нее»4. 
Итак, Германию толкали к «ошибке», а враги уме-
ло готовились к войне, т. е., не Германия ответ-
ственна за развязывание войны, а ее противники 
(что опровергает § 231 Версальского договора). 
Как писал М. Ферро о пропаганде Веймарской 
республики: «Сразу же после первой мировой 
войны, результатом которой явился версаль-
ский «диктат», озлобленность и распространение 
лживых измышлений стали нарастать: в речах,  

3 Malet A., Isaac J. Histoire de France et notions d’histoire 
générale de 1852 à 1920. Paris: Hachette, 1922. Р. 236–237. 
См.: Guillermit A., Guillemain H. Histoire de France, classe 
du certificat d’études et cours supérieur classe de 7ème. 
Paris: Ecole et Collège, 1920. 

4 Marte H. Deutsches Werden. Geschichtsunterricht 
für die höheren Unterrichtsanstalten (Knaben– und 
Mädchenschulen). Oberstufe: 3. Band Neueste Zeit. 
Bamberg: C.C. Buchners Verlag, 1929. Р. 196.
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в школьных учебниках, в кинофильмах неустанно 
клеймили извечных врагов немецкого народа»1.

Французы, кажется, первыми вступили на 
путь толерантности. Уже к концу 1920-х гг. во 
Франции появляется учебник с более нюансиро-
ванными оценками участия Германии в войне, 
притом, что авторы те же. Новый учебник Аль-
бера Моле и Жюля Исаака был внедрен в систему 
образования в 1929-1930 гг. Ответственность за 
развязывание Первой мировой войны возлага-
ется на обе стороны: «Официально, отношения 
между державами были корректными. Но на са-
мом деле царствовало недоверие. Каждый при-
писывал другому агрессивные мысли и ускорял 
свои военные приготовления». О Версальском 
договоре также написано с учетом немецкой 
точки зрения на произошедшее, но и с намеком 
на историческую справедливость: «Под угрозой 
срыва переговоров, немцы смирились и 28 июня 
1919 г. подписали Версальский договор, который 
они называют “продиктованный мир”. Церемония 
состоялась в том же Зеркальном зале, который 18 
января 1871 г. видел провозглашение Германской 
империи Бисмарком»2. Изменилась характери-
стика и немецкого народа в целом. Вот цитата из 
учебника географии 1935 г.: «Более неповоротли-
вые и менее живые, чем жителя южных стран, не 
имеющие ни порывов энтузиазма, ни мобильной 
экспрессии, немцы трудолюбивы и упрямы, трез-
вы и скромны. Условия почвы и климата потребо-
вали от них развить выносливость и энергию, так 
же как волю, упорство, терпеливость, привычку  
к осторожности, которые стали одной из характер-
ных особенностей их национального характера». 

В годы Второй мировой войны в Париже  
в зоне оккупации вышли два учебника гене-
рального инспектора начальных школ Поля-Луи 
Дюпре для младших и средних классов3, но как и 
у режима Виши ни времени, ни средств для того, 
чтобы создать принципиально новую школьную 

1 Ферро М. Как рассказывают историю детям в раз-
ных странах мира. М.: Высшая школа, 1992. 

2 Malet A., Isaac J. Histoire contemporaine depuis le 
milieu du XIXe siècle. Cours d’histoire Malet-Isaac, classes 
de philosophie-mathémathiques (trois fascicules). Paris, 
Hachette, 1929/1930. Мягкость и нюансированность оце-
нок (обоюдная подготовка к войне, навязанные условия 
мира) в этом учебнике можно сравнить с учебниками 
Лависса. См.: Lavisse E. Histoire de France – cours moyen. 
Paris, Colin, 1933; Lavisse E. Histoire de France cours moyen 
de 2ème année et certificat d’études. Paris: Armand Colin. 
1936. Перечень французских учебников разных лет см.: 
Castagnet-Lars V. L’éducation au patrimoine: de la recherche 
scientifique aux pratiques pédagogiques. Lille, 2013. 

3 Duprez P. L. Histoire de France. Сours élémentaire. 
Paris, Albin Michel, 1941; Duprez P. L. Histoire de France. 
Сours moyen. Paris, Albin Michel, 1942. 

историографию не было. Что же касается нацист-
ских учебников, то по содержанию они в части 
освещения Первой мировой войны были похожи 
на учебники большинства авторов Веймарской 
республики, добавился только «рассологический» 
жаргон4.

В послевоенный период французы сохраня-
ют традицию, намеченную еще в 1930-е гг., изо-
бражать своего соседа в хвалебных интонациях. 
В учебнике 1965 г. о немецком характере читаем: 
«Немец сочетает глубокий индивидуализм, кото-
рый выражен через любовь к природе, музыке, 
поэзии, философии, с высокоразвитым чувством 
дисциплины, иерархии, совместной жизни, ко-
торые делают его отличным солдатом, работягой 
и организатором. Эти тенденции соединяются у 
него таким образом, что его не всегда легко по-
нять»5. Обращает на себя внимание оговорка, кос-
венно указывающая на существование во фран-
цузском обществе стереотипического восприятия 
немцев: «его не всегда легко понять».

Что же касается Первой мировой войны, то 
французский учебник 1962 года отражает немец-
кую точку зрения на Версальский мир: «Таковы 
были условия договора, которые немецкая об-
щественность не замедлила оценить как нечест-
ный “диктат”. <…> Немецкий народ не смирился  
с этой ситуацией»6.

С другой стороны, в школьных учебниках исто-
рии и географии до второй половины 1960-х гг. 
трудно найти идею общности между французами 
и немцами: авторы учебников акцентируют не на 
антагонизме, а на разнице между французами и 
немцами. 

Немецкие послевоенные учебники также 
ищут пути примирения с французами и, как 
всегда, примирение сторон становится возмож-
ным с обнаружением общего врага. Немецкий 
учебник 1951 г. (переиздан в 1965 г.) трактует 
вопрос об ответственности за Первую мировую 
войн следующим образом: «Война между Герма-
нией и Францией проистекала из неизбежного 

4 Автор немецких учебников Дитрих Клагес полагал, 
что «Mein Kampf» – это творение, сравнимое с творе-
ниями Коперника, потому что в нем дан ключ к ясно-
му и очевидному толкованию истории». В учебниках 
развивается идея «изоляции», «блокады» Германии, 
постоянной угрозы существованию немцев: то со сто-
роны славян, (Германия стоит на кладбищах славян), то 
со стороны Запада: Германия не хотела мировой войны, 
но «английская страсть к наживе и французская нена-
висть объединяются с амбициями русских». См.: Ферро 
М.  Указ. соч. 

5 Grelier J., Rochefort R. Géographie. Classe de 4e. Paris, 
1965. Р. 180. 

6 Sentou J., Carbonell Ch.-O. Le monde contemporain. 
Paris, 1962. Р. 26. 
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столкновения с Россией. Французская политика 
так же была связана обязательствами перед Рос-
сией, как Германия с Австро-Венгрией. Франция 
не оставила никаких сомнений в своем ответе, и 
разделила точку зрения Петербурга, по которой 
Россия не могла отказаться Сербии. Столкнове-
ние Германии и Франции является очевидным 
следствием хитросплетения союзнических сетей 
в Европе»1. Общий враг и виновник найден (или 
почти найден): Россия не захотела «отказаться 
от Сербии»!

Апофеозом примирительной политики общей 
истории в «общем доме» стало внедрение в учеб-
ный процесс в 2006–2007 уч. г. 1-го тома общего 
франко-немецкого учебника по истории «Histoire/
Geschichte». Этот учебник – результат попытки  
с точки зрения современных исторических зна-
ний выработать некий совместный франко-не-
мецкий взгляд на прошлое, начиная с античных 
времен. Три тома этого учебника предназначены 
для трех уровней образования: Европа во време-
на Античности и Средние века – для начальных 
классов, история от Возрождения до Второй ми-
ровой войны – для средних классов и история 
после Второй мировой войны – для выпускников 
школы. В этом издании акцентируются общие 
(именно франко-немецкие) связи, общая история, 
то, на что ранее смотрели сквозь призму нацио-
нальной историографической школы2.

Ф. Саваи
(Капошварский университет, Венгрия)

ОБРАЗЫ БАЛКАН В МЫШЛЕНИИ 
ВЕНГЕРСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ЭПОХИ ДУАЛИЗМА

Австро-Венгрия в целом находилась в неблаго-
приятном геополитическом положении. Она была 
расположена на периферии Европы. Из 14 нацио-
нальностей Монархии только пять жили в своем 
полном этническом составе или в бóльшей его 
части в границах империи: венгры, чехи, словаки, 
словенцы и хорваты. Остальные, немцы, поляки, 
украинцы, румыны, сербы и итальянцы этнически 
были связаны с соседними государствами или с 
многонациональными империями. 

1 Herzfeld H. Geschichtliches Unterrichtswerk. Offenburg, 
Stuttgart: Ernst Klett, 1951.  Р. 39.

2 См.: Boesenberg L., Braun M., Duménil A., Galloux B., Geiss 
P., Große G., Henri D., Le Quintrec G., Maase K., Toucheboeuf 
B., Wicke M. Manuel d’histoire franco-allemand. Tome 2. 
L’Europe et le monde du Congrès de Vienne à 1945. Livre 
de l’élève. 2008 // http://enseignants.nathan.fr/collection/
manuel-franco-allemand. 

На немецком языке говорило 12 млн человек 
из населения Австро-Венгрии (24 %), на венгер-
ском 10 млн (20 %)1. Границы разрезали компакт-
ные этнические единицы, причем таким образом, 
что большинство той или иной национальности 
проживало за пределами империи. Соседние го-
сударства, однако, были не только конкурентами 
и соперниками Монархии, но в определенном 
смысле были связаны с ней общностью интере-
сов, главным образом из-за угрозы со стороны 
Турции или России. 

Геополитическое положение Монархии было 
весьма неблагоприятное даже независимо от про-
цесса национально-государственных преобразо-
ваний в данном пространстве. Из ее 8-и соседей 
только 4 считались маленькими государствами 
(Румыния, Сербия, Черногория и Швейцария), 
остальные (Россия, Германия, Италия, Турция) 
являлись великими державами. Это обстоятель-
ство само по себе таило в себе опасность. А Герма-
ния и Россия даже отдельно взятые были много-
кратно сильнее, чем Австро-Венгрия. Но в целом 
в изученный нами период обе державы считали 
необходимым существование Монархии и сохра-
нение за ней статус великой державы2. 

Экономические возможности и степень разви-
тости характеризовались противоречиями. Эко-
номика Венгрии в рамках Австрийской империи,  
а с 1867 г. в рамках двуединой монархии, несо-
мненно, развивалась быстрыми темпами. Одна-
ко, по всеобщему мнению, экономика Монархии 
в целом отставала от уровня наиболее развитых 
стран. Эта отсталость объяснялась разными фак-
торами. С одной стороны бросаются в глаза отсут-
ствие колоний, и то обстоятельство, что Монархия 
могла опираться только на свои внутренние ре-
сурсы. Среди главных причин отсталости обычно 
перечисляют: 1) относительную бедность природ-
ных ресурсах; 2) низкую степень интегрирования 
в мировую экономику; 3) основанную на автаркии 
экономическую политику; 4) отрицательное отно-
шение к капиталистическим способам производ-
ства. К этому прибавился очень низкий удельный 
весь Монархии и отдельных ее территорий в евро-
пейской и мировой торговле3. 

С точки зрения территории и населения Ав-
стро-Венгрия заняла почетное место среди Евро-

1 Romsics I. The Austro-Hungarian Monarchy before 
1914: Nations and Ethnic conflicts. http://hungarian 
publications.org/uploads/text/authors/Romsics_Dism_
First.pdf. С. 1–2. 

2 Dioszegi I. Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája 
1867–1918. Vince Kiadó Tudomány – Egyetem sorozat. 
Budapest, 2001.  С. 11–14. 

3 Csicós Nagy B.  A XX. század magyar gazdaságpolitikája. 
Tanulságok az ezredfordulón. Budapest, 1996.  С. 14–28.
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пейских держав, а что касается плотности насе-
ления, она стояла непосредственно за наиболее 
развитыми западно-европейскими государства-
ми. Наряду с этим следующая таблица свидетель-
ствует о разнице в степени развитости между 
разнымирегионами. 
Валовой внутренний продукт на душу населения 

(в кронах, 1913 год)1

Австрия в целом 516
Альпийские провинции 790
Чехия, Моравия, Силезия 630
Южный Тироль, Триест, Истрия 450
Словения, Далмация, Буковина 300
Галиция 250
Венгрия в целом 435
территория страны после 1920 г. 521
территории, отошедшие к «государствам- 
суксессарам» в 1918–1920 гг.

374

Хорватия-Славония 295
Империя Габсбургов в целом 475

Единственно возможным направлением тер-
риториального расширения для Австро-Венгрии 
оказался Балканский полуостров, так как раньше 
выяснилась невозможность экспансии на Запад2. 
Венгрия, как член двуединой монархии, могла 
оказать влияние на формирование балканской 
политики Монархии. Для анализа образа Бал-
кан в представлении венгерской политической 
элиты, нам необходимо изучать все плоскости 
вопроса, при этом ознакомиться с концепциями 
видных политических мыслителей. 

Общеизвестно, что основной закон о хорват-
ско-венгерском соглашении, XXX артикль 1868 г. 
гласил: «Венгрия и Славония-Хорватия образуют 
между собой единое и общее государство»3. 

На первый взгляд венгерское влияние на 
формирование общей внешней политики явля-
ется весьма существенным. В эпоху дуализма 4 
раза венгры занимали должность общеимпер-
ского министра иностранных дел: графы Андра-
ши старший и младший, и два раза Иштван Бу-
риан. Г. Кальноки носил венгерскую фамилию,  
у А. Эренталя жена была венгеркой. Л.Берхтольд 

1 Источник: Scott M. E. Economic Policyin Austria-
Hungary, 1867–1913. The Cambridge Economic History 
of Europe. Vol. VIII. The industrial economies; the 
development of economic and socialpolicies. Ed. By Peter 
Mathias and Sidney  Pollard. Cambridge, 1989. С. 820.

2 К 1860-м годам стало ясным, что объединение Гер-
мании осуществится под руководством Пруссии, без 
участия Австрии (примечание переводчика). 

3 Magyar Törvéntyar 1836–1868. Évi törvényczikkek. 
Szerk. Márkus Dezső. Budapest, 1896, Franklin, С. 422, 
430–431. Magyar Törvéntyar. 

имел венгерское гражданство. Г. Кальноки и А. Го-
луховский были вынуждены оставить свой пост 
из-за конфликта с венграми, венгерская делегация 
играла значительную роль и в отставку Ф. Бойста. 

Что касается содержательной стороны это-
го вопроса, то картина уже менее благоприят-
ная. Венгерские стремления удалось осущест-
влять в основном в первой половине дуализма, 
но в многонациональной империи представлять 
специально венгерские интересы было весьма 
затруднительно. Наглядным примером являются 
обстоятельства объявления войны в 1914 г., где 
венгерские интересы, в конце концов, подчиня-
лись общеимперским4. 

На принятие внешнеполитических реше-
ний оказывали влияние не только общие мини-
стерства и их чиновники, но и представители 
экономической элиты и ученые, занимавшиеся 
Балканами. Во время бытности графа Дьюлы Ан-
драши-старшего на посту министра иностранных 
дел главной целью было сохранение статус-кво и 
разграничение сфер интересов на Балканах. По-
сле сербско-турецкой войны австро-венгерская 
внешняя политика порвала с этой концепцией, и 
ставился вопрос об оккупации Боснии-Герцего-
вины. Во время Густава Кальноки началась мед-
ленная экспансия на Балканах, осуществление 
которой планировалось в согласии с Россией. 
А. Голуховский в 1895 г. вернулся к мысли «ста-
тус-кво», в этом стремлении его мотивировали 
экономические соображения. Потом началась 
таможенная война и в Вене взяли курс на под-
держку того или иного государства в отдельно-
сти на территории Балкан. А. Эренталь уже стре-
мился к новым завоеваниям на Балканах, исходя 
из великодержавного статуса Австро-Венгрии.  
С аннексией Боснии-Герцеговины он создал кри-
тическую ситуацию, очаг будущих конфликтов. 
Его преемник, Л.Берхтольд должен был сосре-
доточиться уже на удержании Балканских на-
ций5. Заложенная мина скоро взорвалась, и две 
Балканские войны привели к территориальному 
переустройству пространства и положили конец 
турецкому господству. 

Балканы появились в представлении элиты 
Австро-Венгрии не только как новая территория, 
но и как новые возможности для инвестиций и 
бизнеса. Здесь достаточно упомянуть о почти 
неограниченном спросе венгерской мельничной 
промышленности на зерно, которое в больших 
объемах поставлялосьиз Балканских стран. Эко-

4 Diószegi I. Burián István, a közös külügyminiszter. 
História. 30. évf. 2008. № 9. С. 202. 

5 Diószegi I. Burián István, a közös külügyminiszter. 
História. 30. évf. 2008. № 9. С.9-11. 
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номическая элита оказала значительное влияние 
на политических деятелей. Наглядным примером 
этому является запись председателя и основателя 
Союза Венгерских Промышленников (GYOSZ), 
Ференца Корина, он незадолго до начала войны 
наметил следующие цели и задачи для внешнеэ-
кономической политики: «Для нашей промыш-
ленности […] открытие ворот на восток жизнен-
но необходимо […]. Мы должны осознать, что 
мы сильно нуждаемся в рынках востока. Наша 
миссия должна заключаться в обеспечении пер-
венства Венгрии вдоль Дуная вниз до Черного 
моря»1. Крупный венгерский бизнесмен, Ман-
фред Вейс, владелец Чепельского завода, одного 
из важнейших центров венгерской тяжелой про-
мышленности, который снабжал не только Ав-
стро-Венгерскую армию, но и поставлял боепри-
пасы, снаряды всем участникам Балканских войн, 
в том числе Сербии и Болгарии2.

В исследовании Балкан с самого начала при-
нимали участие представители разных научных 
дисциплин (историки, языковеды, этнографы), 
но в раскрытии Балкан наиболее важную роль 
сыграли географы. Это отчасти объясняется тем, 
что в XIX веке, когда со стороны исследователей 
появился интерес к этому региону, главной зада-
чей географии считалось открытие неизвестных, 
экзотических, «диких» краев. Этим «критериям» 
Балканы больше соответствовали, чем более «ци-
вилизованные» части Южной Европы. 

Наиболее известные венгерские 
ученые-балканисты до 1948 г. 

фамилия, 
имя

годы 
жизни 

вклад 
в венгерскую балканистику 

Каниц, 
Фюлеп 
Феликс

1829–1904 гг. Исследования в области гео-
графии, картографии, истории 
культур и этнографии. Он об-
ращал внимание венгерской 
политической и военной элит 
на Балканы.

Каллаи, 
Бенямин

1839–1903 гг. Историк, политический дея-
тель. Один из ведущих балка-
нистов, занимался Сербией, 
Боснией-Герцеговиной. 
Как общий министр финансов 
управлял администрацией Бо-
снии-Герцеговины.

Таллоци, 
Лайош

1856–1916 гг. Историк, изучал историю Бо-
снии, Хорватии и Сербии. 
В 1915–1916 гг. был губернато-
ром оккупированной Сербии.

1 Romsics I. A magyar birodalmi gondolat. Mozgó Világ 
Online 2012. augusztus. C. 11. 

2 Longa P. Karriertörténet a dualizmus korában – 150 
éve született Weiss Manfréd, a csepeli  gyár alapítója. 
Iparvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. 2 (112) évfolyam № 4. 
2007 augusztus. С. 150. 

Нопча, 
Ференц

1877–1933 гг. Геолог, этнограф, географ. Его 
звали «Колумбом Балкан». 
Специалист по территориям, 
заселенным албанским насе-
лением.

Хаваш, 
Режё

1852–1927 гг. Представитель «венгерской им-
периалистической политиче-
ской географии», публицист. 
Старался влиять на формиро-
вание венгерской политики в 
отношении Далмации.

Мендэл, 
Тибор

1905–1966 гг. Автор книги «География Бал-
кан» (1948). Исследователь, 
профессор.

Составил: Норберт Пап 

Приведем несколько примеров: «Каниц впер-
вые осознал и провозгласил то, что с балканскими 
народами нельзя играть как с шахматными фигу-
рами на доске, а их надо узнать, и что Европа, если 
рассуждает о Балканах, если хочет иметь и разви-
вать с ними экономические отношения, должна 
учесть специфические условия на Балканах»3. 

Из трех общих министерств меньше всего 
котировалось финансовое. Однако его значение 
увеличилось после того, как ему было поручена 
администрация двух оккупированных террито-
рий. Бенямин Каллаи, один из общих министров 
финансов со своей практической и публицисти-
ческой деятельностью играл значительную роль 
в формировании образа Балкан в представлении 
венгерской политической элиты. Он в своей по-
литике главным образом опирался на боснийцев, 
с современной сербской точки зрения, он приду-
мал боснийскую нацию. Иштван Буриан был на-
значен общим министром финансов в 1903 г. Он 
в своей политике предпочтение отдавал сербам и 
хорватам. Таким образом, ему удалось консоли-
дировать эти две неспокойные провинции в рам-
ках Монархии. В 1907 г. он составил меморандум 
для государя об аннексии Боснии-Герцеговины, 
однако его предложение тогда было отложено4. 

Из широкой, многогранной деятельности Бе-
нямина Каллаи необходимо отметить один из 
важнейших ее элементов, создание концепции 
боснийской нации. Каллаи стал общим мини-
стром финансов, и одновременно губернатором 
Боснии-Герцеговины в 1882 г. Он прилагал нема-
ло усилий для создания боснийского националь-
ного самосознания, с помощью которого он хотел 
нейтрализовать сербское и хорватское соперниче-
ство за овладение этой территорией, и уменьшить 
опасность ее отделения от Монархии. В результа-
те оккупации более 500 тыс. мусульман, бывших 

3 Ábrahám B.  A Balkán képe a 19–20. századi magyar 
geopolitikai és tudományos gondolkodásban. Régió. 18. 
évf. 2007. № 2. С. 49–50. 

4 Diószegi I. Burián István, a közös  külügyminiszter. 
História. 30. évf. 2008. № 9.  С. 9.  
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раньше в привилегированном положении, вошли 
в состав Австро-Венгрии. И когда в 1882 г., после 
очередного восстания боснийцев Каллаи принял 
провинцию, он сразу приступил к умиротворению 
мусульман. Его стремление, с помощью создания 
самостоятельного боснийского самосознания 
нейтрализовать сепаратизм славянских народов 
Монархии, не увенчалось успехом, несмотря на 
то, что он усердно работал над этим проектом, ис-
пытав на практике разные идеи и методы1. 

Режё Хаваш был своеобразным представите-
лем венгерской географии в целом и политиче-
ской географии в частности. Он родился 27 января 
1852 г в городе Пожонь (совр. Братислава – прим.  
Ф. С.), как Режё Хандтел. Свою немецкую фами-
лию он сменил на венгерскую в 1877 г. При из-
учении его биографию, научной деятельности 
бросается в глаза его активность в области обще-
ственной и политической жизни, что отличало 
его от своих предшественников и современников. 
Он сам финансировал свою научную деятель-
ность, что даже в современных условиях является 
редкостью. Свою научную карьеру он начал уче-
ником Яноша Хунфалви. Ему было всего 20 лет, 
когда он одним из первых вступил в созданное  
в 1872 г. Венгерское географическое общество. 
Его научный руководитель скоро осознал его та-
лант и поручал ему все более и более сложные 
задачи. В 1877 г. он получил преподавательский 
диплом, и ему было присвоено докторское звание 
в области филологии. Свою диссертацию он пи-
сал о компаративной географии Кароя Риттера, и 
посвятил ее своему научному руководителю Хун-
фалви. По его мнению, Хаваша Риттер превратил 
географию в науку, синтезирующую, «в такую на-
уку, которая с точки зрения интересного содер-
жания и полезности ничем не уступала другим. 
Он объединил в географии естественную науку, 
историографию и филологию»2. Хаваш в своей 
научной деятельности и в дальнейшем руковод-
ствовался этими «риттерскими принципами». 

После окончания университета вместо препо-
давания он выбрал себе экономическую сферу и 
в 1893 г. стал директором Отделения математики 
Первого венгерского страхового общества. Вы-
сокая зарплата в этой должности в значительной 
степени способствовала тому, что Хаваш смог 
сам финансировать свои исследования и публи-
кации. Из ряда проблем географии его интересо-
вали главным образом вопросы практического 

1 Dán K.   Kállay Béniés a magyar imperializmus. Egy 
bátortalan kísérlet maradványai. Aetas 15. évf. 2000. № 1–2. 
C. 240–241. 

2 Havass R.  Ritter Károly Összehasonlító (Bölcsészeti) 
Földrajza. Wilokens és Waidl Könyvnyomdája. Budapest, 
1882.  С. 12. 

характера. Об этом свидетельствует его первый 
значительный научный труд о железной дороги 
Каройварош-Фиуме (Карловац-Риека) в 1878 г.3 
В дальнейшем в центре его научной деятельно-
сти стояли три важных фактора: Далмация, море 
и «Восток» (Балканы). С этого момента в его ра-
ботах он постоянно старался научно обосновать 
венгерские «империалистические стремления» и 
подчеркивал необходимость выхода на Адриати-
ку путем присоединения к Венгрии Далмации. 

В венгерской научной и экономической элите 
он одним из первых осознал важность развития 
транспорта и торговых связейс Балканами для 
«Венгерской империи». Он составил несколько 
проектов и предложений в этой отрасли: «Ком-
пас венгерских экономических и политических 
стремлений указывает на восток. Не только наше 
славное прошлое, традиции мировой политики 
династий Арпадов, Анжу и короля Матяша обя-
зывают нас, но и целый ряд наших собственных 
интересов – главным образом в области экономи-
ки – диктует, что одной из наших наиважнейших 
задач является экспансия на Восток, в первую 
очередь на соседнем Балканском полуострове»4.

В эту концепцию вписывается и поддержка 
идеи строительства железной дороги, которая 
связывала бы Венгрию с Далмацией. Эта линия 
приблизила бы Далмацию к Венгрии и создава-
ла бы возможность интенсификации экономи-
ческих отношений. Фиуме, как главный мор-
ской порт стран «Короны Иштвана Святого» мог 
только частично разместить венгерский морской 
транспорт, и из-за его недостаточного объема и 
пропускной способности. Для венгерской эко-
номики были жизненно необходимыми поиск 
новых путей, новых возможностей и развитие 
инфраструктуры. Наиболее естественным реше-
нием этой проблемы – писал Хаваш – являются 
«Далматинские порты на Адриатике»5.

Одной из важнейших предпосылок углубле-
ния экономических отношений между Венгрией 
и Балканами была хорошо развитая транспортная 
сеть. Создание транспортного сообщения между 
городами-портами на далматинском побережье 
(Фиуме, Зара, Спалетто, Себенико, ныне: Риека, 
Задар, Сплит, Шибеник в Хорватии) было важно 
не только с точки зрения экономики, но имело и 
огромное стратегическое значение на случай во-
йны (оно в действительности очень скоро было 
захвачено неприятелем). После долгих дебатов, 

3 Pécsi A. Havass Rezső emlékezete. In: Földrajzi 
Közlemények LV. Kötet. Budapest, 1927. С. 81–83. 

4 Havass R. Magyarországés a Balkán (Szerbia, Bulgária, 
Románia) Gazdaságpolitikai Tanulmány// Földrajzi 
Közlemények XLI. Kötet. Budapest, 1913. S. 153. 

5 Havass R. A magyar-dalmát összekötő vasút jelentősége.// 
Földrajzi Közlemények XXXIX. Kötet. Budapest, 1911. С. 68.
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под влиянием аргументов Хаваша венгерское пра-
вительство решило построить железную дорогу  
в районе Лика. Она была построена как «главная 
линия второй категории», таким образом, дорога 
была способна и на пропуск скорых поездов. На-
чиналась она в Огулине и через Езеро, Врховине, 
Госпить, Грачац, Прибидить выходила на грани-
цу Далмации. Линия имела еще два ответвления 
в сторону Бихача (Босния) и в жупанстве Ли-
па-Крбва в сторону Оточаца. 

Из вышеупомянутого хорошо видно, что  
в мышлении Хаваша сочетались локальные и гло-
бальные элементы, и они вместе создали дина-
мичное единое целое. При анализе его концепций 
относительно Далмации мы уже видели важность 
морей и морского транспорта. В связи с этим хо-
телось бы обратить внимание читателей на две его 
работы. В работе «Суэцкий канал и его влияние 
на колониальную политику и на Фиуме» он писал 
о том, что открытие Суэцкого канала в 1869 году 
приблизило Восточную и Южную Азию к Сре-
диземному морю. Австро-Венгрия и в ее рамках 
сама Венгрия до сих пор не могли воспользоваться 
торговыми возможностями этого благоприятного 
изменения. Несмотря на ее экономические пара-
метры, она могла извлечь только совсем незна-
чительную пользу из подъема торговли с Азией. 
У этого было несколько причин. В том числе упо-
мянутые уже выше ограниченные возможности 
развития морского порта Фиуме. Этой пробле-
ме он посвятил отдельную статью под заглавием 
«Фиуме». Второй, не менее важной причиной он 
считал недостаточную продуманность политики 
морской торговли Венгрии. 

Режё Хаваш был основателем, созданного  
в 1910 г. Туранского Общества. Сам термин «Ту-
ран» придумал английский языковед немецкого 
происхождения Макс Мюллер. В венгерском гео-
политическом мышлении он появился благодаря 
деятельности Эрвина Вамбери, который излагал 
концепцию «Евразийской империи от Адриа-
тики до Китая». Представители интеллигенции, 
объединившиеся вокруг «Туранской мысли» 
разделились на разные группы. Их общая черта 
заключалась в том, что все они старались сфор-
мулировать геополитические стремления венгер-
ства в Карпатском бассейне и за его пределами. 
Некоторые воспринимали это, как соперниче-
ство с подобного рода немецкими и австрийски-
ми стремлениями на Балканах и на сопредельных 
с Карпатским бассейном территориях. Другие 
подразумевали под этим необходимость интен-
сификации отношений с Турцией. Нам не следует 
забывать и о том, что в это время Венгрия должна 
была серьезно считаться с разными пангерман-
скими и панславянскими стремлениями. В этом 

контексте нам легче понять, почему работы Хава-
ша пропитаны идеей венгерского империализма. 

Изучая разные представления венгерской 
политической элиты о Балканах, мы должны 
констатировать, что речь идет о многогранном, 
многостороннем феномене. В данной статье хоте-
лось бы изложить читателям основные направле-
ния, концепции и их представителей. Покушение 
сербских националистов на наследника престо-
ла, эрцгерцога Франца Фердинанда, послужило 
«казусом белли», при этом Сербия могла рассчи-
тывать на помощь России, а Австро-Венгрия на 
поддержку со стороны Германии. Все участники 
союзнических систем мобилизовали свои силы, 
что привело кначалу Первой мировой войны,  
к военному, экономическому, финансовому разо-
рению Европы и к территориальной перекройке 
континента.

И. В. Василенко
(Государственный архив Ставропольского края)

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ 
«СТАВРОПОЛЬСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ВЕДОМОСТЕЙ»

Основным изданием Русской православной 
церкви Кавказской епархии, занимавшей совре-
менную территорию Ставропольского и Крас-
нодарского краев, части Ростовской области, 
республики Северная Осетия-Алания, Карачае-
во-Черкесской республики, Ингушетии, Дагеста-
на, Чечни и Абхазии, долгое время были «Кавказ-
ские епархиальные ведомости». По инициативе 
духовенства в январе 1873 года вышел первый 
номер этого православного журнала на Кавказе. 

В 1886 году в связи с разделением Кавказской 
епархии издание «Кавказские епархиальные ведо-
мости» было переименовано в «Ставропольские 
епархиальные ведомости» (СЕВ) и под таким на-
званием выходило до 1918 года. Первоначально 
«Кавказские (ставропольские) епархиальные ве-
домости» выходили 2 раза в месяц, а с 1908 года 
стали еженедельными. Целевой аудиторией га-
зеты было местное духовенство и прихожане. 
Структура оставалась неизменной на протяжении 
всего существования печатного органа и состояла 
из официального и неофициального отдела. 

В официальной части публиковались высо-
чайшие манифесты и повеления, указы и рас-
поряжения синода, и другая административно- 
управленческая информация. В неофициальной 
части – проповеди, выдержки из церковной лите-
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ратуры, назидательных сочинений, а также исто-
рические, этнографические материалы, данные 
церковной археологии, биографические и краевед-
ческие исследования. Наиболее распространенны-
ми видами публикаций были: историко-статисти-
ческие описания епархии, монастырей и церквей 
на ее территории, историко-краеведческие опи-
сания, воспоминания, некрологи, миссионерские 
беседы, духовные советы. 

В годы Первой мировой войны «Ставрополь-
ские епархиальные ведомости» активно форми-
ровали патриотические настроения среди чита-
телей, отмечая отечественный характер войны, 
и утверждая, что «ныне противантихристовой 
Германии выступила Христова Русь, это – цар-
ство любви, жертвы, подвига, с твердой верой 
в Бога и крепким упованием на Его всесильную 
помощь, с беззаветной преданностью Престолу и 
Отечеству, с самоотверженным желанием «душу 
положить за други своя», за угнетаемых злобой 
мира и вместе с тем с неизменным уважением и 
милосердием к личности врага как человека»1.

Уже с первых дней вступления Российской 
империи в войну на страницах «Ставропольских 
епархиальных ведомостей» появлялось множество 
статей на эту тему. В одной из них «Под знаменем 
славянского единства» рассматривались причины 
вступления России в войну. Автор утверждал, что 
немцы налагали руку на саму душу народов и смо-
трели «на славянство, как на человеческий навоз, 
предназначенный только удобрять поля Азии и 
Европы». Автор обращал внимание, что вторже-
ние Наполеона «чисто эпизодическое предприя-
тие», а «монгольское и турецкое владычество не 
могло быть прочным». В заключении он писал, что 
«никакая война не может быть более популярной, 
чем война во имя чести России, во имя общесла-
вянской самозащиты и освобождения»2. 

«Ставропольские епархиальные ведомости» 
в репортажах сообщали о разных событиях, свя-
занных с Первой мировой войной: о торжествен-
ном праздновании в Ставрополе взятия русски-
ми войсками вражеской крепости Перемышль,  
о всероссийской молитве, в честь дарования по-
беды русскому оружию в Ставрополе, об откры-
тии в городе курсов для сестер милосердия, о ге-
роях-священниках и пр.

В своей статье С. Никольский «Епархиаль-
ный госпиталь для больных и раненных воинов 

1 Лепилкина О. И. История ставропольской журна-
листики: Учебное пособие и хрестоматия. Ч. 1. XIX – 
начало XX вв. (дооктябрьский период). Ставрополь, 
2005.  С. 17. 

2 Н.В. Под знаменем славянского единства // СЕВ. 
1914. № 36. 

в г. Ставрополь на Кавказе»3 писал, что 27 авгу-
ста 1914 года в городе Ставрополе был открыт 
госпиталь для раненных солдат. Лазарет располо-
жился в помещениях Андреевско-Владимирского 
братства, Общежития при Духовной семинарии, 
образцовой школе, гостинице Иоанно-Мариин-
ского монастыря. Автор упоминал, что духовен-
ство выделило 70 тыс. руб. и обязалось содержать  
в течение года 100 коек госпиталя. Из частных лиц 
откликнулся на помощь госпиталю И. М. Степин. 
Завершая статью, автор призвал к помощи всех 
жителей города в содержании пациентов. 

В другой своей статье «Ставропольское епар-
хиальное духовенство и II Отечественная вой-
на»4, С. Никольский призывал поддержать солдат 
не только уходом забольными, работой в го-
спиталях жителей губернии, но и пожертвовать 
деньги, отправлять посылки, шить вещи для сол-
дат на фронт. 

На страницах «Ставропольских епархиальных 
ведомостей» появлялись и аполитические статьи. 
В частности, интересна статья «Мировая война 
в цифрах». Автор подсчитал, во что обходить-
ся участие в военных действиях государствам. 
Для начала он сравнивал количество обученных  
с необученными (мобилизованными) солдатами 
в России, Франции, Германии и Австро-Венгрии. 
Подсчитал ежедневный расход на каждого бой-
ца в этих странах и пришел к выводу, что эконо-
мический фактор играл главную роль в военных 
действиях. В доказательство привел слова Петра 
Великого: «деньги суть артерии войны» и Напо-
леона, который любил повторять, что для ведения 
войны нужны «деньги, деньги, деньги». 

Исходя из этого, автор сделал вывод, что вой-
на обостряет и вскрывает все экономические про-
блемы страны. В завершение своих исследований, 
автор оценил затраты мировых держав в Первой 
мировой войне. С июля по декабрь 1914 года, то 
есть за первые пять месяцев военных действий, 
страны-участницы потратили 40 млрд рублей5.

В № 28 СЕВ за 1915 год редакция сообщала  
о проведении всероссийской молитвы, которая 
состоялась 8 июля в день Казанской иконы Бо-
жий Матери на Александровской площади горо-
де Ставрополе. 

Также на страницах СЕВ авторы давали прак-
тические рекомендации, например, заметка «Что 
послать в армию?»6. Автор статьи рассказывал  

3 Никольский С. Епархиальный госпиталь для боль-
ных и раненных воинов в гг. Ставрополь на Кавказе // 
СЕВ. 1914. № 35. 

4 Никольский С. Ставропольское епархиальное духо-
венство и II Отечественная война //СЕВ. 1914. № 40.

5 Мировая война в цифрах [без автора] // СЕВ. 1915. 
№ 12–13. 

6 Что послать в армию?  [без автора] // СЕВ. 1914. № 41.
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в статье «Герои-священники» автор рассказы-
вал о подвиге пастыря пограничного села Мервы 
Иосифе Уловиче, который не бросил своих при-
хожан, а остался с ними в селении в период бое-
вых действий. Отец поддерживал, утешал людей, 
и служил молебен о победе русского оружия. По 
окончании военных действий священник помо-
гал медицинскому персоналу отправлять раненых 
солдат с поля сражения. 

Со ссылкой на газету «Свет» в журнале сооб-
щалось, что один священник под Львовом, когда 
шел к русским войскам случайно наткнулся на 
австрийских солдат. Они его взяли в плен, но ба-
тюшка, выяснив, что они славяне провел с ними 
проповедь. В итоге, в русскую армию он привел 
26 пленных австрийских солдат. 

Особое место на страницах «Ведомостей» 
было отведено подвигу молодой ставропольчан-
ки Риммы Ивановой, которая погибла 9 сентября 
1915 года. В «Речи накануне погребения сестры 
милосердия Риммы Михайловны Ивановой…», 
опубликованной в 1915 году, говорилось: «Римма 
Михайловна – доблесть России, слава всего рус-
ского народа; но особенно – священная гордость 
наша… Франция имеет орлеанскую деву – Жанну 
д’Арк, и имя ее живет века во вселенной. Россия 
теперь имеет Ставропольскую Деву – Римму Ива-
нову. Имя ее отныне будет жить в царствах мира»3. 

Ее подвигу был посвящен ряд публикаций 
известного публициста Симеона Никольского: 
«Обзор документов «героини долга» сестры ми-
лосердия Риммы Михайловны Ивановой», «Па-
мяти сестры милосердия Риммы Михайловны 
Ивановой», «Духовный облик героини Риммы 
Михайловны Ивановой» и материалы других ав-
торов. В своих очерках С. Никольский рассказал 
о жизни Риммы, о ее подвиге на поле сражении 
«..., не взирая на уговоры полкового врача, офи-
церов и солдат, всегда перевязывала раненого на 
передовой под страшным огнем …»4, в ее честь 
были написаны стихи: 

«Уйти? Теперь? Забыв святое дело? 
Оставить умирать сраженного героя?
О, нет, – пусть сотни пуль мое пронижут тело.
Я свой исполню долг и не уйду из боя!5. 
В прощальном слове протоиерей Симеон Ни-

кольский сказал: «Франция имела Орлеанскую 
деву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставрополь-
скую деву – Римму Иванову. И имя её отныне бу-
дет вечно жить в царствах мира». Гроб в землю 
опускали под звуки оружейного салюта. 

Брат Риммы, полковой врач Владимир Иванов 
перевёз тело сестры в родной Ставрополь. Она 

3 Никольский С. Памяти сестры милосердия Р.М. Ива-
новой // СЕВ. 1915. № 45. 

4 Там же. 
5 Там же. 

о том, как собрать правильную посылку солдатам 
на фронт. Он призывал своих читателей класть 
только полезные вещи и продукты: «чай, сахар, 
простое мыло, табак низшего сорта, махорку, 
нитки крепкие, иголки большие, пуговицы, кон-
верты и почтовую бумагу, какую-нибудь газе-
ту, и особенно приятно воину получить теплый 
охотничий жилет с рукавами». Далее он пояснял 
пользу такого подарка, как жилет полезен для 
солдат – он теплый, его можно одеть под форму и 
таким образом, жилет согревал солдата в окопах. 
Также он подробно описывал схему выкройки, 
материал, который можно использовать при из-
готовлении изделия. В заключение статьи автор 
верил, что советы помогут людям собирать по-
лезные посылки на фронт для солдат и надеялся, 
что в каждой из них боец найдет для себя сшитый 
теплый охотничий жилет с рукавами. 

По призыву газеты дети Ставропольской гу-
бернии также вносили свою лепту в помощь рус-
ской армии. Ребята собирали и отправляли по-
сылки на фронт, деньги в пользу лазаретов, шили 
постельное белье, рубашки, сорочки и другие 
вещи для больных и раненных солдат. Они стре-
мились помочь своим отцам, старшим братьям, 
которые воевали. 

С помощью учителей и родителей был орга-
низован религиозный вечер в честь русской ар-
мии. В программе, которого значились патрио-
тические стихотворения: «Брат мой», «Молитва 
матери» и др. Ребята исполняли российский, чер-
ногорский, сербский, английский, французский, 
бельгийский, гимны1. 

На страницах журнала периода Первой миро-
вой войны стала появляться патриотическая по-
эзия. Так, например, в стихотворении Ф. Аспидов 
«К братьям-славянам» взывал: 

Сплотитесь, славяне! Восстали османы, 
О мести вопит к ним сырая земля…
Вперед на злодеев! Да сгинут тираны…
И солнце, ликуя, осветит поля!...2. 
С этой же целью публиковались «Письма  

с войны». В публикациях авторы сообщали о ге-
роизме русских воинов на полях сражений, в том 
числе ставропольцев («Заслуги и подвиги нашего 
духовенства на нынешнем театре военных дей-
ствий», «Ставропольское епархиальное духовен-
ство и Отечественная война 1914 года», «Военная 
слава Ставрополя в настоящую Отечественную 
войну» и пр.). 

Особое место на страницах «Ставропольских 
епархиальных ведомостей» занимали публика-
ции, посвященные подвигам священников. Ба-
тюшки в период войны помогали мирным жи-
телям не только словом, но и делом. Например,  

1 Религиозный вечер в честь доблестной русской ар-
мии [без автора]// СЕВ.1915. № 23. 

2 Аспидов Ф. К братьям-славянам // СЕВ. 1915. № 12–13.
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была с почестями похоронена 24 сентября 1915 года 
возле Андреевской церкви. Римма Иванова – един-
ственная в России женщина, награждённая воен-
ным орденом Святого Георгия 4-й степени. 

В один день с Р. М. Ивановой 9 сентября 1915 
году погиб и Борис Федорович Семилуцкий – 
прапорщик 52 стрелкового Сибирского полка, 
сын протоиерея отца Ф.П. Семилуцкого, учителя 
Ставропольского духовного училища и насто-
ятеля Успенского собора1. Автор сообщал, что  
о смерти своего 22-летнего сына родители узнали 
из письма, которое написала сестра милосердия 
одного из госпиталей, в котором проходил лече-
ние Борис после серьезного ранения. Сестра под-
робно описала, как он был ранен, оперирован и где 
был похоронен. 

Таким образом, в начале XX века «Ставро-
польские епархиальные ведомости» обращались 
к актуальной проблеме этого периода. 

А. П. Беликов 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ДРЕВНИЕ ГЕРМАНЦЫ В НЕМЕЦКОЙ 
ПРОПАГАНДЕ ВО ВРЕМЯ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Силу пропагандистской войны и её способ-
ность воздействовать на боевой дух войск узнали 
и поняли ещё в глубокой древности. Главная цель 
такой пропаганды – дегуманизация противника 
и воспевание подвигов, истинных или мифиче-
ских, лучших представителей своего народа2. На 
героических примерах из истории воспитывает-
ся смелость, упорство, жажда победы. Поскольку  
в военных действиях огромное значение имеет 
психологический фактор, роль агитации и пропа-
ганды в усилении боевого духа армии, то понятно, 
что этому всегда уделялось большое внимание. 

В Германии преклонение перед «величием пред-
ков» достигло своего апогея в 30–40 гг. прошлого 
века. Поэтому интересно проследить, как заро-
ждался культ древних германцев, и какую роль он 
играл ещё во время Первой Мировой войны.

Отправной точкой можно считать некоторую 
историческую «униженность» древней Германии 
по сравнению с Римом или Грецией. Вплоть до 
конца XIX в. археология занималась почти исклю-
чительно раскопками античных и древневосточ-
ных древностей. Считалось, что на земле «диких» 
германцев не может быть ничего интересного. 

1 Никольский С. Новая жертва // СЕВ. 1915. № 48.
2 См.: Ласвель Г. Техника пропаганды в мировой вой-

не. М.; Л., 1929. 

Однако местные краеведы-энтузиасты, издавна 
самостоятельно занимавшиеся раскопками, на-
копили немало любопытного археологического 
материала.

 Затем к раскопкам подключились патрио-
тично настроенные аристократы, финансировав-
шие археологов, правительство объединившейся 
Германии тоже поняло мощный воспитательный 
потенциал этих работ и не скупилось на расхо-
ды. После объединения Германии идея о «прус-
ской исключительности» трансформировалась в 
мысль об «общегерманском величии». В резуль-
тате совместных усилий многих частных лиц 
и официальных организаций, появилось боль-
шое количество артефактов, требующих систе-
матизации и осмысления. Опираясь на них, и 
на труды Тацита, явно идеализировавшего гер-
манцев, немецкие учёные постулировали тезис  
о высокоразвитой культуре своих предков. 

Такая установка нашла самый положительный 
отклик не только в среде немецких интеллектуа-
лов, но и рядовых бюргеров. Конец XIX в. – время 
стремительного развития германской промыш-
ленности, усиления военной мощи, захвата и 
освоения заморских колоний. Роль Германии на 
международной арене значительно возросла, её 
население гордилось своей высокой культурой 
и вкладом «сумеречного немецкого гения» в ми-
ровую цивилизацию. Вместе с тем, восприятие 
древней истории германских племён с мировой 
науке сильно не соответствовало успехам, до-
стигнутым кайзеровской Германией, ибо своди-
лось к простой формуле: вандалы, свебы, херуски 
и прочие племена находились на низшей ступени 
варварства, и только цивилизаторская миссия 
древнего Рима позволила им выйти из дикого со-
стояния. 

Уже с XVIII в. немецкое антиковедение, бла-
годаря таким «национальным» качествам герман-
ских историков, как скрупулёзность, тщатель-
ность, точность и дотошность – стало занимать 
лидирующие позиции в мире1. Классицизму тра-
диционно уделялось много внимания, в гимнази-
ях и даже в средних школах было обязательным 
изучение латинского языка, и чтение в оригинале 
трудов римских авторов. При этом и учителя, и 
сами школьники, и их родители часто сталкива-
лись в таких текстах с весьма критическим изо-
бражением их далёких предков, что вызывало 
у них резко негативное восприятие и чувство 
ущемлённой национальной гордости. Ещё сред-
невековые немецкие гуманисты предпочитали не 
замечать отрицательных черт древних германцев 
и во многом идеализировали их. Именно по этой 

1 Возникновение германского антиковедения, XVIII  – 
первая половина XIX  вв./ Ред. В. Д. Жигунин. Казань, 
1991. С. 3–7.  
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причине, как в научной, так и в «народной» сре-
де популярны были такие древнеримские авторы 
как Веллей Патеркул и особенно Тацит, идеали-
зировавшие древних германцев. При этом совер-
шенно упускалось из внимания, что для Тацита 
слова «германцы» и «варвары» – синонимы, а его 
восхищение вызывалось только лишь дикой сме-
лостью, физическим здоровьем и «неиспорченно-
стью» цивилизацией древних обитателей зарейн-
ских лесов. Которые, впрочем, оставались для 
него врагами, хотя и несколько более опасными, 
чем некоторые другие противники Рима.

И если обыватели просто возмущались «исто-
рической несправедливостью», то академическая 
немецкая наука на протяжении всего XIX в. выра-
батывала чёткую концепцию о высоких мораль-
ных ценностях древних германцев – в противо-
поставлении их «погрязшей в пороках» Римской 
империи, о «врождённом свободолюбии тевто-
нов», и их великой цивилизаторской миссии в Ев-
ропе. Основная мысль книги Л. Ранке «Об эпохах 
новой истории»1 заключается в том, что на Западе 
главными распространителями идей и культуры 
погибшего Рима были именно германцы.

Известный историк И. И. Мюллер постули-
ровал, что германцы являлись народом исключи-
тельно талантливым, олицетворением неистощи-
мой жизненной силы и бесконечного развития. 
Он утверждал, что писатели одряхлевшего Рима 
относились к ним с особым уважением и даже 
благоговейным страхом2, впрочем, не подкрепляя 
этого утверждения цитатами из первоисточников. 

Немецкий историк, юрист, беллетрист и по-
пуляризатор древней истории Ф. Дан, в своё вре-
мя широко известный и популярный в Европе, 
писал, что германцы вели против Рима исключи-
тельно оборонительную войну, отстаивая свою 
независимость и свою высокую самобытную 
культуру3. 

Таким образом, чувство «национальной 
ущемлённости» немцев привело к становле-
нию некоторых специфических черт германско-
го антиковедения: идеализация своих предков, 
приписывание им таких качеств, как «носители 
прогресса» и «культуртрегеры Европы», преуве-
личение их роли в истории. Разумеется, всё это 
сразу же вызвано резко негативное восприятие 
европейских историков, особенно во Франции, 
недавно пережившей позор проигранной войны 
и потерявшей Эльзас с Лотарингией, и в Италии, 

1 Ranke L. Uberdie Epochen  der  neueren Geschichte. 
Wiesbaden, 1854. 

2 Mueller  J. J. Studien zur Geschichte der romischen 
Kaizerzeit. Zurich, 1874. S. 55. 

3 Dann F. Urgeschichte der germanischen und rjmanischen 
Volker.  Bd. IV.  Berlin, 1887.  S. 293. 

оскорблённой принижением «римского вели-
чия». Оппоненты акцентировали внимание на 
разобщённости и взаимной враждебности гер-
манских племён, низком уровне их материальной 
и духовной культуры, и особенно делали упор на 
разруху во всей Европе, которая стала прямым 
следствием варварских вторжений на террито-
рию западной Римской империи.

Этот чисто научный спор особенно обо-
стрился с началом Первой мировой войны, ког-
да Антанта стала эксплуатировать утверждение 
о «новых варварах» немцах, желающих опять 
разрушить Европу. В противовес этим напад-
кам немецкая пропаганда утверждала, что херу-
ски, свебы, маркоманны и другие племена были 
именно обороняющейся стороной в героической 
борьбе с могучим Римом. И в разразившейся во-
йне победа снова будет на их стороне. Дополни-
тельное оживление эта полемика обрела после 
вступления в войну Италии на стороне Антанты. 
Немецкие газеты призывали отомстить «ковар-
ным» итальянцам, напомнить им о захвате Рима 
готами, вандалами, лангобардами – и вновь про-
демонстрировать «величие германского духа» и 
его превосходство над «выродившимися наслед-
никами» некогда великих римлян. 

В подтверждение приводился пример битвы  
в Тевтобургском лесу в 9 г. г. э., когда херуски во 
главе с Арминием полностью уничтожили рим-
ское войско Вара4. Строго говоря, эта битва не 
имела серьёзных последствий ни для римлян, ни 
для германцев, однако она прекрасно подходила 
для обоснования даты «рождения героического 
германского духа». Тем более, что победители 
захватили три легионных «орла» – «знамёна» ле-
гионов, что вообще мало кому удавалось за всю 
историю Рима. Поэтому пропагандировался об-
раз Арминия, как выдающегося немецкого во-
ждя, и битвы в Тевтобургском лесу, как величай-
шей победы германского оружия, 

Впрочем, ещё задолго до Первой мировой 
войны, с началом правления Вильгельма II, рас-
цветало расово-биологическое реформационное 
движение фёлькиш (völkisch), воспевавшее ге-
нетическую чистоту «белокурой расы» и прису-
щие только ей таланты. Движение это быстро на-
бирало популярность, и вскоре не только люди, 
получившие классическое образование, но и ря-
довые бюргеры за кружкой отменного пива с удо-

4 Подробнее см.: Парфенов В. Н. Последний бой леги-
онов Вара? (древняя история и новейшая археология)// 
Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 
4. Саратов, 2000. С. 10–23;  Межерицкий Я. Ю. Римская 
экспансия в правобережной Германии и гибель легио-
нов Вара в 9 г. н.э. // Норция. Воронеж, 2009. Вып. VI. 
С. 80–111. 
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«унтерменшами» – по определению лишёнными 
«арийских добродетелей». 

Впрочем, надо учитывать ещё и тяжёлые ус-
ловия Версальского мирного договора, ставшего 
«национальным унижением Германии». На этом 
унижении и жажде реванша успешно работала 
гитлеровская пропаганда, начиная с 1933 года. 

Любая нация, униженная военным пораже-
нием и последующей гордыней победителей – 
становится опасной для окружающего мира.

С. А. Польская 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ГЕРОИ И СИМВОЛЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ: ФРАНЦУЗСКИЙ 
И НЕМЕЦКИЙ ПЛАКАТ ЭПОХИ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Плакат, как средство политической пропаган-
ды, не нуждается в репрезентации, равно как и 
его активное использование в годы социальных 
потрясений. И Первая мировая война не стала 
исключением из этого правила. Уходящие вглубь 
времени франко-немецкие противоречия и по-
иски каждой из сторон аргументов собственной 
правоты, национальной идентичности, истоков 
патриотизма и дегуманизации противника в до-
статочной мере оказались воплощены в жанре 
плаката этих двух воюющих сторон.

Что касается обращения к собственному про-
шлому, то средневековье предоставило достаточ-
ный материал и для художников, и для зрителей, 
безошибочно срабатывая как семантический и 
эмоциональный рычаг реализации пропаган-
дистской стратегии. Разумеется, обе стороны за-
являли о своем героическом начале. Однако если 
французская сторона, наряду с образами героев 
средневековья, усматривала его в идеалах Про-
свещения, революции, наполеоновской империи, 
принципов естественного права на основе сво-
бодного договора, т.е. топосах нового времени, то 
немецкая пропаганда акцентировала внимание 
зрителя на собственно германской составляющей.

Первое место отдается военным ценностям 
посредством изображения фигуры героя в клас-
сическом смысле этого слова. Это частично объ-
ясняется привилегированностью военной стра-
ты и стойкостью аристократических ценностей 
в немецком обществе и конкретной роли войны 
в создании германского единства. Все они были 
сформированы предыдущим XIX в. с целью за-
крепления национального образа. С немецкой 
стороны идеальные воины проектируются как 
моральное сообщество, неразрывными узами 
связанное с рыцарством и Священной Римской 
империей. 

вольствием рассуждали о «белокурой бестии»1. 
Упоминаемые Тацитом «жесткие голубые глаза, 
русые волосы, рослые тела», по его мнению, свой-
ственные многим германцам, в общественном 
восприятии немцев стали эталонными отличи-
тельными признаками их нации. 

Таким образом, к 1914 году уже сложился сте-
реотип «великих германских предков». Естествен-
но, он был на полную мощь задействован пропа-
гандистской машиной кайзеровской Германии.

Плакаты, открытки с изображениями му-
скулистых германских воинов, массами истре-
бляющих врагов, получили достаточно широкое 
распространение, как на фронте, так и в тылу. Ко-
мандиры призывали солдат быть такими же му-
жественными и стойкими, как их могучие пред-
ки, не ронять «героического германского духа», 
изначально и генетически свойственного имен-
но и только тевтонам, в отличие от изнеженных 
кельтов или нерасторопных британцев. 

Даже в карикатурах обыгрывался образ мо-
гучего германского воина и противостоящих ему 
жалких представителей армий стран Антанты2. 
По-казательна карикатура, помещенная на об-
ложку берлинского журнала «Kladderadatsch»  
в первые дни войны, где художник сравнил рус-
ские войска с армией Аттилы. На фоне надвигаю-
щейся с Востока в зареве пожаров русской армии 
крепкий немецкий юноша держит на плече меч, 
призывая своих соотечественников на борьбу: 
«Вставайте, немецкие братья, гунны идут!»3.

В 1918 году Жан Рюпленгер издал во Фран-
ции любопытную книгу под названием «Так гово-
рит Германия» – это была коллекция германских 
военных лозунгов и выписок из книг и статей 
разных авторов, среди которых имелись и обра-
щения к «славному боевому прошлому» древних 
германцев4. 

Безусловно, такая пропаганда «германского 
духа» сыграла свою роль в повышении боеспо-
собности немецких частей на фронте. Но важно 
отметить и другое – она во многом подготовила 
теоретическую базу нацизма, с его идеями «арий-
ской исключительности», и «законным правом» 
«белокурой голубоглазой бестии» повелевать 

1 Буккер И. Мельница мифов: Арминий – первый фю-
рер Германии //http://www.pravda.ru/science/useful/22-
11-2013/1183107-tewtoburg-0/ 

2 См.:  Gardes J.-C. La caricature en guerre: Allemagne, 
1914–1918// Le Temps des Médias.  2005. Jan. № 4.  P. 151–
161. 

3 Цыкалов Д. Е.  Карикатура как орудие пропаганды  
в период Первой мировой войны// Вестник Волгоград-
ского государственного университета. Сер. 4. История 
2012.  № 1 (21).  С. 89. 

4 Ruplinger J. Also Sprach Germania, Paroles Allemandes 
Pendant La Grerre: Extraits D’Auteurs Ailemands Publis 
Depuis  Le Mois D’Aot 1914. Paris (?), 1918. 
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Аналогичным образом, в германском случае 
центральноеместо занимает понятие свободы 
как функции и миссии воина, – свободы, кото-
рая должна быть завершена победой. Однако 
это принципиально отличается от французско-
го стандарта уже в самой своей предпосылке, 
понимающей задачу солдата как отстаивающего 
республиканские и национальные свободы1. Не-
мецкая пропаганда в большей степени склонна 
ссылаться на древние и средневековые авторите-
ты для обнаружения особой миссии Германии2. 

Это связано с незавершившимся к началу ХХ в. 
самоопределением немцев, развивавшемся, в том 
числе путем антагонизма с французской моделью 
нации. Во Франции идея строилась еще и вокруг 
набора элементов как собственного уникального 
начала (истории, языка, религии), так и общеевро-
пейских ценностей: намеренно либеральной кон-
цепции и универсалистской модели французской 
нации3. 

Разумеется, активно использовался и образ 
врага как неотъемлемая часть культуры войны. 
Он измеряет степень ненависти и насилия, ко-
торые нагнетаются во время конфликта. Мате-
риалы, собранные в данном случае, являются 
прекрасным примером и иллюстрируют процесс 
регрессии и «одичания» общества, находящегося 
в состоянии войны. Они также показывают, что 
фактор дегуманизации противника был широко 
распространен и прошел через сознание всех со-
циальных слоев4. Среди основных прочтений тем 
плаката можно выделить христианскиесюжеты, 
которыеиспользуются для описания варварско-
го язычества противника. Например, это плакат 
«Помните нас!», оповещающей о фотовыставке 
немецких военных преступлений 1–10 октября 
1917 г.5, а также мотивы Апокалипсиса, небесных 
и адских сил, воздаяния, искупления и распятия 
(плакат «Император варваров Вильгельм II»6). Са-
мый яркий из примеров такого рода – это пла-

1 La France démocratique: combats, mentalités, symboles: 
mélanges offerts à  Maurice Agulhon.  P., 1998. 

2 Weill A. L’affiche danse le monde. P., 1970; Weill A., 
Bardiel R. Trois siècles d’affiches françaises. P., 1987. 

3 Garrigues J. Existe-t-il un «modèle» Républicain? 
L’exemple de la III-e République en France// La République 
en Méditerranée: Diffusions, espaces et cultures 
républicaines en France, Italie et Espagne (XVIII-e-XX-e 
siècles) / Éd. de J. Guedj, L. P. Martin, J.-P. Pellegrinetti. P., 
2012.  P. 34–46. 

4 Frank R. Guerre des images, guerre des symboles // 
Images de la France de Vichy 1940–1944. P., 1988.  
P. 211–216; Angillon M. Combat d’images. La République 
au temps de Vichy// Ethnologie françaises. 1994. T. 24.  
№ 2. Р. 209–215. 

5 http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_027.
html 

6 Weill A. L’affiche française. P., 1982. 

кат, освещающий тему мученичества, когда по-
сле бомбежек Руана город украсился плакатом 
со сценой казни национальной героини Фран- 
ции – Жанны д’Арк, символически озаглавлен-
ный: «Убийцы всегда возвращаются»7.

Немецкий плакат нередко включает карика-
туры на философов-атеистов эпохи Просвеще-
ния, – короче всех тех, кто не следовал римской 
католической ортодоксии; современный смысл, 
который использует термин «варвар» для по-
лемики против христианской Церкви и против 
сил рыцарского братства. При этом обе стороны 
одинаковы в своих оценках: их враг – это варвар, 
жестокий и свирепый, для чего активно исполь-
зуются полу-зооморфные образыкрыс, собак, 
обезьян, змей и т. д.8; отрицательных героев про-
шлого (когда немецкий кайзер изображается в 
образе Аттилы, немецкая армия – в виде орды 
гуннов и т. д.)9.

На этом фоне активно используются положи-
тельные зооморфные символы. Чаще всего – это 
птицы: с французской стороны – галльский пе-
тух, с немецкой – германский (по сути – римский) 
орел. И, разумеется, обе стороны стремятся пред-
ставить «чужих» птиц в максимально непригляд-
ном виде. Так, на французском плакате 1915 г.  
А. Февра «Зальем нашим золотом. Золото сраже-
ния для победы» галльский петух атакует пада-
ющего вытаращившего глаза от ужаса немецкого 
солдата в полном вооружении10. Так, по сути, про-
паганда для получения пожертвований от насе-
ления использует один из древнейших символов 
Франции. Распространены сюжеты попирания 
гордой птицей немецкой каски11, совместного тру-
да с французским рабочим12. Однако на немецких 
плакатах петух повержен, жалок и беспомощен. 
Аналогичная ситуация заметна и с немецким 
орлом: французский солдат безжалостно выди-
рает ему перья13 или прокалывает его шпагой14; 
он же является символом зла, служа фоном для 
фигуры немецкого императора в образе палача  
с окровавленным тесаком, и торжествует над 

7http://relaxic.net/wp-content/uploads/2011/01/
Paris_021.jpg

8 http://p-w-w.ru/?topic=1490.0 
9 Moles A. L’affiche dans la sociétéurbaine. P., 1970. 
10http://histoiredesarts2012.jimdo.com/3ème/histoire-

géographie/1-guerre-mondiale-affiche-versez-votre-or/20 //
11http : / /www.topito.com/top-44-des-af f iches-

de-propagande-francaise-de-la-premiere-guerre-
mondiale42//

12  Ibid. 
13http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_026.

html 
14http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_005.

html 
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уже упомянутым выше распятием Вильгельма II1.  
В немалой степени достается символу Франции и 
от немецкого солдата на плакатах «Так погибают 
самые гордые», «Кто сеет ненависть – не пожнет 
любви», «Ну, давай перебирайся...»2.

Что касается поисков немецкой идентично-
сти, то имперский плакат чаще всего обращается 
сразу к нескольким к архетипам. Первый из них – 
это эксплуатация темы вероломного брата, неког-
да объединенного общим прошлым. Историче-
ская составляющая очень часто используется для 
выделения конкретных качеств дефилирования 
немецкой нации. Она выступает против историч-
ности французов на основе вышеупомянутого-
неприятия их демократии и революции (напри-
мер, плакат «Человечность Антанты», на котором 
традиционный символ Франции – Марианна во 
фригийском колпаке, обнимаясь со Смертью, лю-
буется жертвами войны3). Кроме того, немецкая 
пропаганда традиционно отрицает римское на-
следие и достижения Просвещения для Германии, 
настаивая на поиске изначальных корней, кото-
рые пытается обнаружить именно в древности и 
средневековье. Например, в греческой мифологии 
и германском эпосе4.

Ссылка на греческий миф парадоксально вы-
ступает против французской парадигмы римской 
античности. В этом прослеживается влияние не-
мецких романтиков, распространивших в Герма-
нии XIX в. греческое понимание древности. Эта 
романтическая эллинизация была характерна не 
только для немецкой культуры, но именно здесь 
она приобретает явный политический оттенок. 
Политическое использование мифа заключается 
в создании историко-культурной родословной 
между Грецией и Германией, немцев как новых 
эллинов… Как известно, немецкую парадигму 
греческой античности ввел еще И. Й. Винкельман 
(1717–1768), утвердив в своем труде «История 
искусства древности» признаки нового класси-
цизма, определяемого выразительными формами 
греческого вкуса: силой и красотой, благородным 
единством тела, души и ума5. 

«Греческая мечта» явно наложила свой отпе-
чаток на формирование немецкой национальной 
идентичности. Свой вклад в формирование но-

1 Weill A. L’affiche politiques et sociales. P., 1995. 
2http://propagandahistory.ru/1960/Antifrantsuzskie-

nemetskie-otkrytki-vremyen-Pervoy-mirovoy/ 
3 Politik  und Unterricht im Internet Aktuelle, d’ältere 

und vergriffene Hefte zum Downloaden. 2013. № 3–4. Der 
Erste Weltkrieg Alltag und Propaganda. S. 35. 

4 Denscher B. Tagebuch der Strasse: Geschichte in 
Plakaten. Österreichischer Bundesverlag, 1981. S. 160. 

5 Winckelmann J. J. Geschichte der Kunst des Altertums. 
Dresden, 1764. См. также: Morgenstern C. Johann 
Winkelmann. Berlin, 2008. 

вого эллинизмавнесла и аристократия, в первую 
очередь – Людвиг I Баварский (1786–1868), чьи 
предприятия в сфере культуры (в первую оче-
редь, Wahlhalla genosse) являются, вероятно, теми, 
которые в наибольшей степени способствовали 
ориентации греческой мифической традиции  
к немецкой идеологии, которая сопровождает 
процесс формирования немецкой нации-госу-
дарства и идеологическую конфронтацию между 
великими державами в ходе уже ХХ в.6.

Аллегорические плакаты немецкого солдата  
в образе греческого героя определяет и описыва-
ет моральное превосходство немецкой культуры 
на цивилизацию. Понятия чистоты, подлинно-
сти, изначальной силы (лучи света, блестящее 
обнаженное тело, эстетически выдержанные 
классические жесты) используются как вырази-
тельные средства для обозначения целостности 
немецких нравов против рационализма Просве-
щения и превосходства над искусственностью 
манер англо-французской цивилизации. Таков, 
например, немецкий солдат в образе Ахилла, кор-
мящий орла Зевса (как орла Германии) на плакате 
Ганса Анкера «Людендорф7 жертвует для войны 
до победы. Помогите и вы вашим товарищам»8 
или – в образе спартиата на плакате Фрица Эрле-
ра «Девятая стрела» 1917 г.9. 

Эта калокагатия ума, души и тела, дабы от-
метить исключительный характер немецкой 
свободы, волюнтаристской по своей, – свободы, 
которая выступает против мира, отвергает фран-
цузскую и английскую модель свободы и саму 
цивилизацию, как излишне материалистическую, 
индивидуалистическую и оттого – неизбежно по-
верхностную10. 

Немецкий плакат много вдохновлялся и от 
германского эпоса, легендарного периода древно-
сти, как его социального, так и религиозного на-

6 Mergen S. Monarchie Jubiläen im 19. Jahrhundert: 
Die Entdeckung des historischen Jubiläums für den 
monarchischen Kult in Sachsen und Bayern.  Leipzig,  
2005. S. 216–217. 

7 Имеется ввиду генерал Эрих Людендорф (1865–1937 
гг.) – автор стратегии «тотальной войны» и фактический 
командующий  немецкой  армией с  августа 1916 г. См.: 
Gruchmann L. Ludendorffs «prophetischer» Brief an 
Hindenburg vom Januar/Februar 1933. Eine Legende// 
Viertel Jahrzehnte für Zeitgeschichte. 47. Jargon, October 
1999.  S. 559–562. 

8 http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_021.
html 

9 http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_019.
html 

10 Löbker F. Antike Topoi in der deutschen Philhellenen 
Literatur. München, 2000. S. 240; Hoffmann J. Stereotypen, 
Vorurteile, Völkerbilder in Ost und West // Wissenschaft 
und Unterricht. Eine Bibliographie. T. 3. Wiesbaden, 2006.
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мысль, отказаться от просветительской француз-
ской идеи, предпочитая сообщество, основанное 
на чувствах свободных от лишнегоавторитета 
людей. Пример такого рода – это знаменитый 
Генриха Хоффмана (1885–1957), впоследствии и 
личный фотографа Гитлера, репрезентующего 
узнаваемый образ немецкого солдата в шлеме на 
белом коня в том же ракурсе, что и Святой Ге-
оргий, убивающий дракона (в чем также можно 
прочесть аллюзию на алчного Фафнира)10. 

Германия является здесь вестником крестово-
го похода против зла в борьбе за мир. Мобили-
зация моральных и христианских ценностей, ко-
нечно, нужна, чтобы отвести угрозу от коалиции 
союзников, все прочие цивилизации считаются 
внешними и коррумпированными и представ-
лены в аллегорической форме монстра – ящера. 
Об идее спасителя Германии, который будет бо-
роться до победного конца против врага свиде-
тельствует также метафорический образ змея 
(алчного дракона) и искусителя из книги Бытия, 
атакующего невинную женскую фигуру, включа-
ющею дух и идеал немецкой истины.

В итоге французские и немецкие плакаты 
Первой мировой войны не несли никакой новой 
информации. Имелись основные составляющие, 
которые традиционно служили национальной 
идентичности: за счет реинвестирования на этот 
раз в более реалистичном темпе с современно-
стью войне режиме. Специфика и моральные 
качества, приписываемые обеим нациям, про-
являлись в выразительных особенностях обра-
зов. Идея беспощадной и искупительной войны 
предлагалась солдатам обеих армий, каждая из 
которых полагала себя вправе сражаться до по-
бедного конца, обретя подлинное торжество 
справедливости.

К. В. Ивашута 
 (Северо-Кавказский федеральный университет)

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КАРИКАТУРАХ

В годы Первой мировой войны политиче-
ская карикатура стала третьим главным оружием 
борьбы с врагом, наряду с военной силой и эко-
номическим давлением. Карикатуры создавали 
позитивный образ «своих» для того, что бы про-
будить в подданных чувство патриотизма, соли-
дарности, самопожертвования. Но самым глав-
ным предназначением карикатур было показать 
в невыгодном свете и высмеять противника.

10 http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_024.
html 

чала. Источником выступал патриотизм Кайзера 
и Рейха по возрождению исторической модели 
немецкого государства (Священной Римской им-
перии и Священной Римской империи герман-
ской нации). На мифологическом уровне главным 
героем выступал Зигфрид – один из главных ге-
роев «Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Как извест-
но, именно он убил своим знаменитым мечом 
Бальмунгом дракона Фафнира, стража сокровищ 
Рейна, съел его сердце и купался в его крови, став 
неуязвимым (в чем сторонники греческого мифа 
усматривали явную связь с Ахиллесом). Этот 
образ германской свободы надо было использо-
вать с умом, чтобы донести угрозу, исходящую 
от врага на сопредельные страны через тему са-
мого героя с мечом (именно таков он на плакате 
Пауля Неймана 1917 г.1), тему Рейна как границы 
давнего конфликта с Францией2, а также заклей-
мить дух алчности и материализма цивилизаци-
иее союзников англичан и американцев. Наконец, 
его имя было также связано с линией обороны 
(Siegfried Line), созданной в ходе Первой мировой 
войны в немецкой армии. Так, на одном из немец-
ких плакатов американский президент В. Вильсон  
(а именно в его правление США вступили в вой-
ну) изображен в образе алчного Фафнира, снеда-
емого жаждой золота. Ему противостоят образы 
меча, защищающего мирный труд немецкого па-
харя (на гарде Бальмунга мирно спит орел3) или 
мстящего за горящие немецкие города (в образе 
средневекового замка4), христианские мотивы 
Святого семейства и Девы Марии с младенцем5 
перемежались с языческими образами гномов6, 
матери-Германии с венком и мечом7, германско-
го Тора, громящего своим молотом толпы вра-
гов-варваров8, даже рекламой военной техники  
в аллюзией на рыцарское вооружение9. 

Немецкий плакат также вдохновлялся рели-
гиозной составляющей: как католической пара-
дигмой рыцарского идеала, так и лютеранской 
формой индивидуального благочестия. Обе мо-
дели помогли наладить немецкую национальную 

1 http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/zoom/aff_020.
html 

2 Ben-Amos A. Monuments and Memory in French 
Nationalism// History and Memory. 1993. Т.5. № 1. P. 50–
81; Idem. Monuments and Commemorations// History 
and Memory. 1989.  №1. P. 85–108. 

3http://propagandahistory.ru/152/Plakaty-Pervoy-
mirovoy--Germaniya--CHast-II/ 

4http://propagandahistory.ru/153/Plakaty-Pervoy-
mirovoy--Germaniya--CHast-III/ 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Politik und Unterricht im Internet Aktuelle … . S. 24.
9http://propagandahistory.ru/153/Plakaty-Pervoy-

mirovoy--Germaniya--CHast-III/ 
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В карикатуре «Достойные друзья!» показан 
унылый Вильгельм II, поддерживающий под руки 
турка, на голове которого надета феска с ислам-
ской символикой. Весь образ говорит о дряхло-
сти, турок искалечен (одна нога), но при этом 
умудряется держать ятаган4.

Германское правительство делало ставку на то, 
что Турция, как оплот мировой оплот мусульман-
ства, вызовет беспорядки среди мусульман враж-
дебных стран. 30 октября (12 ноября) 1914 г. сул-
тан объявил джихад Англии, Франции и России5. 
Однако российские мусульмане заявили о своей 
лояльности царю. Джихад задел чувства христи-
анских народов Кавказа и Закавказья, особенно 
сильно – армян. В то время журнал «Забияка», 
опубликовал следующую карикатуру: жизнера-
достный армянин одной рукой держит бокал вина, 
а другой поджаривает насаженного на вертел кай-
зера Вильгельма II, приговаривая: «Ходы, дюша 
мой, на штык… будет хороший шашлык!»6.

 1915 г. оказался очень трудным годом для 
России. Русские войска терпели поражения на 
австро-германском театре боевых действий, и 
вынуждены были оставить Галицию и Польшу. 
23 августа 1915 г. Николай II объявил о своем 
решении лично возглавить армию. Бывший вер-
ховный главнокомандующий великий князь Ни-
колай Николаевич был назначен главнокоманду-
ющим Кавказской армии. Перемены оказались 
плодотворными, и в конце 1915 г. бои велись ис-
ключительно на территории Османской империи. 
4 февраля (17) 1916 г. после 5-дневного штурма 
был взят Эрзерум, ключ Турции, и это создало 
возможность нападения на Константинополь7. 

В карикатуре это отразилось следующим об-
разом: на одном из рисунков журнала «Стреко-
за» турок в чалме спрашивает у русского казака 
с шашкой под мышкой: «Так, пожалуй, вы и до 
Константинополя доберетесь?» – «Нам раскачать-
ся трудно, – отвечает русский – а уж раз стали 
напирать – самим не остановится»8. Огромный 
пласт карикатур, посвященных разгрому Порты, 
демонстрирует султана в образе инвалида на ко-
стылях, или безногого попрошайки, побирающе-
гося у немцев. 

Громкий успех на Кавказском фронте был 
очень хорошо выражен в карикатуре журнала 

4 Там же. 
5 Зайончковский  A. M. Первая мировая война.  СПб., 

2002.  С. 228. 
6 Забияка: еженедельный  сатирический карикатур-

ный журнал.  1914.  № 5.  19 сентябрь. 
7 Летопись войны 1914–1917 гг.  1916.  № 78.   С. 1242–

1247. 
8 Стрекоза: еженедельный журнал  сатиры и юмора.  

1916.  № 11.  Март. 

Как правило, враг обвинялся в начавшейся 
войне. Карикатуристы гиперболизировали отри-
цательные черты национального характера своих 
врагов, использовали гротеск, создавали нега-
тивные стереотипы. Для историков карикатуры 
являются очень ценным источником, наглядно 
показывающим реакцию общества на события 
Первой мировой войны.

 В годы войны печатались журнальные и га-
зетные карикатуры, выходили сатирические луб-
ки и открытки, собирались частные коллекции 
и альбомы карикатур, создавались народные 
игрушки с карикатурами. К августу 1914 г. в Рос-
сии выходило более двух десятков сатирических 
журналов. 

 Союз Германии и Турции в 1914 г. вынудил 
Россию открыть новый фронт на Кавказе и пере-
бросить на него часть сил с австро-германского 
театра войны. Многочисленные мемуары, и дру-
гие источники личного происхождения расска-
зывают об открытии Кавказского фронта, а так-
же ходе боевых действий на Кавказском фронте. 

 Россия объявила Турции войну 20 октября 
(2 ноября) 1914 г., после того как 16–17 (29–30) 
октября немецкие офицеры и матросы крейсе-
ров «Гебен» и «Бреслау», под турецким флагом 
атаковали города на черноморском побережье 
России – Севастополь, Одессу, Феодосию и Ново-
российск1. 

 Вступление Турции в войну наглядно иллю-
стрирует карикатура «Танец на вулкане». На ней 
изображен престарелый султан, отплясывающий 
танец живота на пороховых бочках на потеху 
немецким и турецким генералам. Муххамеду V 
аккомпанирует янычарский оркестр в составе: 
Вильгельм II – дирижер; Франц-Иосиф – барабан; 
Энвер-паша (лидер младотурков) – зурна2. Имен-
но эти политические элиты, олицетворявшие 
режимы Гогенцоллернов, Габсбургов и Османов 
спровоцировали мировой кризис. 

На карикатуре «Германо-турецкое «танго»», 
посвященной дуэту Турция-Германия изображен 
момент этого эмоционального известного тан-
ца, в роли ухажера выступает немецкий генерал,  
в роли партнерши – Энвер-паша. Увлеченная тан-
цем парочка не заметила, как оказалась на краю 
обрыва и вот-вот сорвется с утеса «Европа» в про-
пасть «Азия»3.

1 Шацилло В. К. Первая мировая война. 1914–1918. 
Факты. Документы/под ред. Шацилло. В. К.  М., 2003. 
С. 238. 

2 Новое время: иллюстрированное  приложение к га-
зете. 1914.  18 (31) октября. 

3 Новое время: иллюстрированное  приложение к га-
зете. 1914.  1 (14) ноябрь. 
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«Стрекоза». На ней султан и болгарский царь 
Фердинанд обмениваются колкостями. «Тебе без 
Эрзерума – крышка! – посмеивается болгарин. 
Турок отвечает: «Меня утешает то, что помирать 
будем вместе – за компанию веселее!»1. 

 4 апреля (17) силами Кавказской армии и 
Черноморского флота был взят Трапезунд – один 
из крупных центров древнего христианства и 
порт, соединяющий Анатолию и Эрзерумский 
район. Карикатуристы той поры показывают, что 
турецко-германская дружба закончена. Карика-
тура, посвященная победе под Трапезундом, по-
казывает султана, получившего увесистый пинок 
от казака. «Меня выставляют из Рая, - говорит ту-
рок. Связался с этим чертом Вильгельмом – вот 
теперь и придется отправляться в ад»2.

 К осени 1916 г. на Кавказском фронте уста-
новилось относительное затишье. В карикатурах 
того времени видно, что турки устали от войны, 
смирились с поражением и ждут окончания вой-
ны. На карикатуре «Сюрприз» из газеты «Новое 
время» посвященной вступлению в войну Ру-
мынии, показан султан, утешающий плачущего 
австрийца: «Э, дурак старик, чэго рэвешь? Радо-
ваться надо; тэпэрь нэдолго нас бить будут!...».

 Еще одна интересная карикатура того пе-
риода посвящена взятию города Эрзинджан. Её 
название «Осман катается»: турецкий султан 
вылетает из разбитого кабриолета. На автомоби-
ле надпись «сделано в Германии», что указывает 
на виновницу всех бед. Водитель кабриолета – 
смерть – врезался в преградившие путь два валу-
на «Кавказской армии»3.

 Таким образом, изучение карикатур являет-
ся очень перспективным направлением в рамках 
военной истории. Среди отечественных исследова-
телей, хотелось бы выделить Цыкалова Д. Е. (Гер-
мано-турецкое «танго»: османо-германский альянс  
в русской военной карикатуре 1914–1918 гг.; Кари-
катура как орудие пропаганды в период Первой 
мировой войны) и Филиппову Т. (Каска и феска: 
«турок» в русской журнальной сатире эпохи Пер-
вой мировой войны). В связи с юбилеем Первой 
Мировой войны появится много новых публи-
каций, во всех аспектах освещающих это траги-
ческое время. И заслуженное место среди них 
должны занять работы, посвященные анализу ху-
дожественного творчества карикатуристов, писа-
телей, музыкантов, и прочих деятелей искусства  
в годы Первой Мировой Войны. 

1 Там же. 
2 Стрекоза: еженедельный  журнал сатиры и юмора.  

1916 г.   № 22. Май. 
3 Новое время: иллюстрированное  приложение к га-

зете  1916. 27 августа. (9 сентября). 

Е. Н. Стрекалова, И. В. Нахаева
 (Северо-Кавказский федеральный университет)

ОБРАЗ НИКОЛАЯ II В КОНТЕКСТЕ 
СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Один из судьбоносных документов истории 
России ХХ века об отречении Николая II пока-
зывает, что сам последний российский монарх 
связывал вынужденный отказ от власти с непо-
средственным давлением войны. Царь писал что, 
к врагу «стремящемуся почти три года порабо-
тить нашу родину» прибавилось новое испыта-
ние народовластием. «Для скорейшего достиже-
ния победы» царь отрекался от власти – в этом 
главный контекст документа1. В связи с этим, не-
разрывным с событиями Первой мировой войны 
является вопрос о падении авторитета монархии 
и лично Николая II.

Отметим, что историография проблемы весь-
ма обширна. Судьба Николая II вслед за раз-
рушением идеологической догматизации в по-
стсоветский период приобрела значительную 
популярность среди отечественных исследова-
телей. Активно дискутироваться начали многие 
аспекты его политической биографии, сформиро-
вались различные суждения о его личности и де-
ятельности, подготовлен целый ряд научных ис-
следований, среди которых несколько объёмных 
монографий2. За всеми современными оценками 
Николая II как политика, за всеми спорами и рас-
суждениями о нём как о государственном деятеле 
в условиях Первой мировой войны стоит, по сути, 
дискуссия скорее не о монархе. В центре этих рас-
суждений более подходящий политический курс 
для России в ситуации начала XX в., альтернатив-
ный вариант исторического развития, уводящий 
от революции и гражданской войны и роль Ни-
колая II в выборе реального трагичного варианта. 

В целом, династия Романовых и само само-
державие как форма государственной власти  
в начале ХХ века переживала острейший кризис. 
Очевидность его, обнаружившаяся революцион-
ными событиями 1905–1907 гг. не угасла, а лишь 
перешла в латентный характер. Власть пошла на 
использование механизмов формирования кол-
лективной памяти как средству идеологическо-
го влияния на общество. Трехсотлетний юбилей 

1 Шульгин В. В. Дни. М., 1989. С.256. 
2 Боханов А. Н. Сумерки монархии. М., 1993; Его же. 

Император Николай II. М., 1998; Иоффе Г. З. Революция 
и судьба Романовых. М., 1992; Буранов Ю. А., Хруста-
лёв B. M. Гибель императорского дома. 1917–1919 гг. М., 
1992; Кряжев Ю. Н. Николай II как военно-политиче-
ский деятель России. Курган, 1997  др. 
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чиновник государственного учреждения он при-
зывал видеть за положительной динамикой обра-
зовательного процесса милость государя импера-
тора Николая II.

Годом ранее организация празднования сто-
летнего юбилея войны 1812 г. в губернском г. Став-
рополе и его отражение в региональной прессе 
также стала проявление попытки создания поло-
жительных образов о монархии на основе воспо-
минаний о героическом прошлом для поддержа-
ния Николая II. Масштабы столицы и губернского 
города Ставрополя несоизмеримы, но цели юби-
лейных мероприятий и в провинции направля-
лись, прежде всего, на обращение к чувству нацио-
нальной гордости за подвиг народа в войне 1812 г. 
Представляется, что это была возможность в усло-
виях экономических и политических сложностей 
начала ХХ века, объединить общество памятью  
о доблестном победоносном прошлом войны с На-
полеоном. Неудачная война с Японией, послерево-
люционный раскол в обществе и нарастание кри-
зисных явлений незавершенной модернизации  
в России начала прошлого столетия не изобилова-
ло героическими примерами, способствующими 
укреплению общенациональной идентичности. 

Почерпнуть гордость от прошлых побед, объ-
единить народ причастностью к наследникам 
победы 1812 г., тем самым поддержать монархию 
должен был юбилей Отечественной войны. Важ-
ность предстоящих юбилейных мероприятий 
была настолько велика, что о праздновании сто-
летия Бородинской битвы сообщалось в «Ставро-
польских губернских ведомостях» и газете «Севе-
рокавказский край» практически с самого начала 
1912 г.3. К февралю уже наметился общий план 
праздника, в котором учебные заведения играли 
одну из первостепенных ролей. Интеллигенция 
города и губернии включилась в подготовку уча-
щихся к празднеству. Празднование юбилея по 
школам Ставропольской губернии прошло в сен-
тябре-октябре 1912 г. в русле указанного докумен-
та и по сообщениям прессы по сценарию и содер-
жанию мало отличались друг от друга. 

Однако другая часть праздничных меропри-
ятий, более официальная, носила четко ориенти-
рованный верноподанеческий характер и была 
связана с возданием славы монархии, символам 
ее власти в провинции и лично Александру I и 
царствующему Николаю II. В этой части предус-
матривалось участие в общем молебне, помина-
ние погибших и благодарность богу, за помощь 
в достижении победы. Так, 11 октября учащиеся 
училища и ученики старших отделений началь-
ных городских школ после общего молебна на 

3 Северокавказский край.  1912. 1 марта. С.3 

дома Романовых и столетие войны 1812 г. при-
званы были создать образ народа-победителя и 
благодетельной царской власти в массовом со-
знании, тем самым повысить национальное са-
мосознание, доверие к царствующей династии и 
лично к Николаю II. 

Подтверждение этому находим и на регио-
нальном уровне. Так, в 1913 г. к трехсотлетнему 
юбилею дома Романовых директор Ставрополь-
ского учительского института Л. Я. Апостолов 
в своей речи называл венценосцев Романовых 
«глубокими поборниками просвещения», у кото-
рых «интересы образования народа всегда стояли 
на первом мест»1. Формирование представлений 
о мудрых царях из династии Романовых, долж-
но было способствовать повышению авторите-
та действующего императора Николая II. Более 
того, Л. Я. Апостолов подчеркивал, что современ-
ники «имеют счастье жить накануне всеобщего 
образования» во всей России и подчеркивал роль 
в этом процессе здравствующего императора. 
«Кривая образования круто возносится вверх и, 
на основании математического закона вероят-
ности мы имеем полное основание утверждать, 
что эта кривая будет подниматься еще круче», 
заявлял директор учительского института, пре-
доставляя наглядное изображение увеличение 
числа школ, учащихся и расходов на образование 
по России. 

Убедительно звучащие его слова, однако, рас-
ходятся с действительностью. Высших учебных 
заведений на Северном Кавказе до 1917 г. не су-
ществовало. Это обстоятельство существенным 
образом корректирует впечатление от речи ди-
ректор Ставропольского учительского института 
Л. Я. Апостолов к трехсотлетнему юбилею дома 
Романовых. На лицо попытка формирования об-
щественного мнения, основанного на позиции 
далеко не соответствующей действительности. 
Л. Я. Апостолов, уполномоченный как директор 
института выступить на торжестве по поводу 
300-летнего юбилея дома Романовых, пытался 
влиять на формирования мнения если не всего 
общества, то учащейся молодежи. Вполне воз-
можно, что сам он видел положительные измене-
ния в сфере образования в начале ХХ в. и искрен-
не верил в свои слова. Русской интеллигенции 
было вполне свойственно призывать молодежь 
«учиться и трудиться, и продолжать с честью дер-
жать русское знамя просвещения»2. Однако, как 

1 Апостолов Л. Я. Царствующий Дом Романовых в 
истории русского просвещения. Речь директора Став-
ропольского учительского института Л. Я. Апостолова, 
произведенная на торжественном акте празднования 
300-летнего юбилея Царствующего Дома Романовых. 
21 февраля 1913 г. Ставрополь, 1913. С.12. 

2 Апостолов Л. Я. Указ соч. С.11–12. 
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целиком занятый разрешением внутренних по-
литических, культурных и экономических про-
блем4. Наверное, уже в последствии понимание 
кризиса постфактум при написании воспомина-
ний позволило А.Ф. Керенскому рассуждать, что 
нарастание внутренних проблем при возникшей 
внешней угрозе грозило и монархии и стране.

Он даже приводит в доказательство своих 
размышлений письмо еще июля 1911 г. П. А. Сто-
лыпина бывшему министру иностранных дел  
А. П. Извольскому по поводу его беспокойство  
о внезапной европейской войне. Столыпин точ-
но подчеркнул, что в случае непонятности для 
народа целей война станет фатальной для России 
и династии. И далее он замечает, что «парламент-
ские установления» в стране несовершенны и еще 
слабы, тем не менее их влияние вызвало в стране 
радикальные изменения и когда прейдет время, 
страна встретит врага с полным осознанием сво-
ей ответственности. Следовательно, в окружении 
царя были государственные деятели, говорив-
шие о необходимости продолжит политические 
преобразования и о том, что в конечном итоге 
Государственная дума будет играть положитель-
ную роль и во внешнеполитическом отношении. 
Россия выстоит только в народной войне, заме-
чает совершенно точно П. А. Столыпин5. Некото-
рое единение царя и народа, конечно, возникло  
в июле – августе 1914 г., но было оно чрезвычайно 
шатким и кратковременным.

О 1915 г. уже с горечью В. В. Шульгин пишет, 
что успех не долго сопутствовал нашему ору-
жию, не хватало снарядов и началось «грозное» 
отступление. Именно с это начинается падение 
авторитета последнего русского царя. Николай 
II становится олицетворением всего негодования 
«безоружных» русских, боровшихся против ура-
ганного огня немцев. Горечь «бесконечных дорог 
отступления и закипающее негодование армии» 
выплеснулось на царя в ходе новой сессии Госу-
дарственной думы6.

Война стала основным фактором понизившим 
авторитет монархии в глазах общества. Потом  
к этой главной причине добавилась министерская 
чехарда, проблемы с расстройством хозяйства, 
падением экономики, Распутиным. В 1912 г. в об-
ращении Николая II по случаю юбилея, звучали 
такие слова царя: «В сегодняшний торжествен-
ный день поминовения столетней годовщины … 
да послужит источником к проявлению вами той 

4 Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: 
Мемуары. М., 1993. С. 80. 

5 Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 81. 
6 Шульгин В. В. Указ. соч.  С.114 . 

Соборной горе с пением маршей и с оркестром 
духовой музыки прошли по главной улице, при-
чем исполнили хором национальный гимн перед 
домом губернатора. Многие из учащихся были  
с флагами в руках1. 

Официальным символом победы представ-
лялся главным образом царь – Александр I, а не 
полководцы и не герои войны с Наполеоном. 
Это вполне отвечало официальной идеологии 
и объяснимо с позиций коллективной памяти.  
М. Хальбвакс отмечал, что память конструируется 
ценностями важными для всего общества2. Вера  
в божественность, избранность, незыблемость 
монархии, как известно, была опорой самодер-
жавия в менталитете русского человека. Однако 
в начале ХХ века эта вера значительно пошатнулась. 
В 1912 г. в ходе празднования столетнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года и в 1913 г. трехсот-
летия дома Романовых осуществлялась попытка 
поддержать авторитет монархии обращением к ге-
роической составляющей коллективной памяти.

Глубокий общегосударственный кризис мог-
ли спасти реальные основательные и последова-
тельные реформы, в этом сходятся многие иссле-
дователи эпохи. Однако начало Первой мировой 
войны как будто дало царю отсрочку, продлило 
«кредит доверия», показало готовность полити-
чески активной либеральной элиты отказаться от 
требований реформ до победы в войне. Депутат 
IV Государственной думы В. В. Шульгин присут-
ствовавший 2–3 марта 1917 г. при отречении царя 
ярко описал единение «русской интеллигенции  
с царем» в первые дни войны 26 июля 1914 г. По-
разительно сравнение поведения политиков в дни 
русско-японской войны, искавших в поражении 
путь к свободе России, и «патетических слов» 
поддержки русской государственной власти в ее 
борьбе с Германией3. Таким образом, патриоти-
ческий подъем и объединение вокруг Николая II 
были продиктованы оскорбленными ранее чув-
ствами национальной гордости и элементарным 
прагматизмом. 

С другой стороны другой депутат IV Государ-
ственной думы А. Ф. Керенский писал в своих 
воспоминаниях, что мировая война обрушилась 
на Россию «подобно урагану». Ни одна великая 
держава в Европе так не нуждалась в мире, по его 
мнению, в тот момент времени в мире, как Рос-
сия. Русский народ «и думать не думал о войне», 

1 Ставропольские губернские ведомости. 1912. 13 ок-
тября. С. 2; Северокавказский край. 1912.  16 октября. 
С. 2; 18 октября. С.3. 

2 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. // 
Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Евро-
па. М., 2005. С. 51. 

3 Шульгин В. В. Дни. М.,  1989. С.113. 
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беззаветной преданности и мужества, когда про-
мыслу Божьему угодно будет признать Отечество  
к новому испытанию»1. Удивительно, что тради-
ционная надежда на преданность русского наро-
да ничем не была подкреплена со стороны власти 
и война смела монархию. 

М. Е. Колесникова 
(Северо-Кавказский федеральный университет) 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА
(ПАМЯТИ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
РИММЫ МИХАЙЛОВНЫ ИВАНОВОЙ)

Римма Михайловна Иванова (1894–1915 гг.) – 
ставропольчанка, единственная женщина Рос-
сии, награжденная орденом св. Великомученика 
и Победоносца Георгия. О ее подвиге написано не 
мало, о ней самой значительно меньше. 

История изучения ее жизни и подвига начи-
нается с 1915 года. В год ее героической смерти 
выходят публикации в периодической печати. 
Среди них статья «Сестра милосердия – героиня» 
в 63 номере «Летопись войны, 1914–1915 гг.»2, где 
был описан подвиг Риммы 9 сентября 1915 года, 
которая не могла даже и мысли допустить о том, 
что 10-я рота, с которой она была на передовой, 
может отступить, оставив раненных в окопах. 
Она решительно бросилась в цепь солдат и увлек-
ла их в контратаку, когда во время боя офицеры 
роты были убиты, а солдаты, дрогнув, начали от-
ходить. В этом бою Римма получила смертельное 
ранение. Смерть ее, как и ее подвиг потрясли не 
только состав полка, но и всей армии.

В этом же году на страницах «Северокавказ-
ского края» вышли статьи биографического ха-
рактера. Статья Б. Пономаренко называлась «Из 
биографии Р. М. Ивановой»3, а статья известного 
общественного деятеля и исследователя Север-
ного Кавказа Г. Н. Прозрителев «Памяти чудной 
девушки – героини Риммы Михайловны Ивано-
вой»4.  Губернское земское собрание 25 сентября 
1915 г. приняло решение об увековечивании па-
мяти великой землячки – учреждении стипендии

1 Ставропольские губернские ведомости. 1912.  1 сен-
тября. С. 5. 

2 Сестра милосердия – героиня // Летопись войны. 
1914–1915 гг. 1915. № 63. С. 1004, фото. 

3 Пономаренко Б. Из биографии Р.М. Ивановой // Се-
верокавказский край. 1915. 30 сентября, 1 октября.

4 Прозрителев Г. Н. Памяти чудной девушки – геро-
ини Риммы Михайловны Ивановой  // Северокавказ-
ский край. 1915. 30 сентября. 

имени Р. М. Ивановой в Ставропольской фельд-
шерско-акушерской школе и в Ольгинской гим-
назии,

заказало 20 тыс. листовокдля раздачи насе-
лению с ее портретом и фотографией, в которых 
рассказывалось о жизненном пути сестры ми-
лосердия и ее подвиге, ходатайствовало об от-
крытии всероссийской подписки на установку  
в городе Ставрополе памятника и финансирова-
ло на эти цели 3 тысячи рублей. К сожалению, по-
становление губернского земского собрания о со-
оружении памятника так и не было реализовано. 
В условиях войны приняли решение отложить 
этот проект до ее окончания. 

В Ольгинской гимназии на общем собрании 
20 сентября 1915 г. было принято решение соору-
дить и поставить в гимназии икону святой муче-
ницы Риммы с портретом героини и установить 
мраморную доску, на которой были бы записаны 
ее биографические данные и описан ее подвиг. 
Благодаринское уездное земское собрание при-
няло решение присвоить имя Риммы Ивановой 
строящемуся земскому училищу в селе Петров-
ском, где она работала учительницей. Освещение 
училища состоялось в 1916 году. 

В том же 1916 году в Ставрополе из печа-
ти вышла небольшая книжка «Памяти героини 
долга сестры милосердия Риммы Михайловны 
Ивановой: Посвящается 105 Оренбургскому и 83 
Самурскому пехотным полкам»1. Автором ее был  
С. И. Никольский – ставропольский епархиаль-
ный миссионер, член-корреспондент Император-
ского Московского археологического общества, 
председатель Ставропольского епархиального 
церковно-археологического общества. Это, пожа-
луй, и все из опубликованных в дореволюцион-
ный период материалов о Римме Ивановой. Затем 
долгие годы молчания и забвения. Революция, 
Гражданская война, строительство новой жизни, 
Вторая мировая и Великая Отечественная войны. 
У страны появились новые герои. 

Возвращение имени и памяти о Римме Ивано-
вой связано с перестроечным временем, именно 
тогда в 1980-х годах вновь появляются публика-
ции о сестре милосердия. В 1981 г. в «Ставрополь-
ской правде» было помещено фото Риммы Ива-
новой и заметка о ней Усовой И. и Христинина Ю. 
«Прекрасной повести прекрасные страницы….»2, 
а шесть лет спустя их же статья на страницах 

1 Никольский С. Памяти героини долга сестры мило-
сердия Риммы  Михайловны Ивановой: Посвящается 
105 Оренбургскому и 83 Самурскому пехотным пол-
кам. Ставрополь, 1916. 

2 Усова И, Христинин Ю. Прекрасной повести пре-
красные страницы… // Ставропольская правда. 1981. 
21 августа, фото. 
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следователь Ставрополья, краевед и музейщик  
В. В. Госданкер. Его статья, опубликованная в «Став-
ропольской правде» в 2000 г., называлась «Дева из 
старинного альбома»8. 

Несколько научных статей о Римме Ива-
новой, русской героине, противопоставившей 
«тевтонской забронированной силе» свою вели-
кую любящую душу русской женщины, написаны 
профессором Северо-Кавказского федерального 
университета Н. Д. Судавцовым. Привлекая ар-
хивные документы Российского государствен-
ного военно-исторического архива. Государ-
ственного архива Ставропольского края, архива 
Ставропольского музея-заповедника он воссоз-
дал ее жизненный путь, столь короткий, но герои-
ческий. В приложении к его статье, опубликован-
ной на страницах «Ставропольского хронографа»9  
к очередной юбилейной дате со дня ее рождения  
в 2004 году были помещены выдержки из архив-
ных документов, ее письма, благодарности коман-
дования, телефонограммы, приказ о награждении 
геройски погибшей Риммы Ивановой. В 2013 г. 
при участии ученых Северо-Кавказского феде-
рального университета (консультанты) «Беларусь 
фильмом» и «Воен-ТВ» был создан документаль-
ный фильм «Святая Римма» (режиссер В. Карпов, 
сценарист В. Бондаренко). 

Эпистолярные источники сохранили образ 
Риммы – как патриота своей страны, человека ко-
торый в трудный час для России не мог поступить 
иначе. В письме, датированным августом 1915 г. 
в Киеве, Римма в надежде, что родные поймут 
и примут ее желание продолжить службу в дей-
ствующей армии, на передовой, писала: «Мои хо-
рошие! Не беспокойтесь, ради Бога!» Если любите 
меня, то старайтесь сделать так, как мне лучше,  
а ведь мне лучше так, как я хочу. Если желаете 
сделать своей дочери добро и счастливой, хоть 
более или менее, то молитесь Богу, чтобы испол-
нилось мое желание. Вот это и будет тогда истин-
ная любовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо 
прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, 
Господи! Молитесь за Россию и человечество»10.  
И в этом была вся Римма Иванова.

8 Госданкер В. Дева из старинного альбома // Ставро-
польская правда. 2000. 4 августа. С. 3, фото. 

9 Судавцов Н. Д. Римма Михайловна Иванова  
(К 100-летию со дня рождения) // Ставропольский 
хронограф на 2004 год. Краеведческий сборник. Став-
рополь, 2004. С. 128–145. 

10 Ставропольский государственный историко-куль-
турный и природно-ландшафтный  музей-заповедник 
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (СГКМЗ). Ф. 78.  
Д. 5. Л. 20. 

«Советского Красного Креста», которая называ-
лась «Жизни прекрасные страницы»1 и отдельно 
статья Христинина в «Ставропольской правде» – 
«Чтобы ты жила, Россия»2. Они легли в основу и 
книги Христинина «Сестра милосердия», которая 
вышла в Ставропольском книжном издательстве 
в 1987 году. В 1988 г. Христинин напишет статью 
для «Ставропольской правды» – «Сбережение па-
мяти»3, также посвященную истории подвига се-
стры милосердия Риммы Ивановой. 

В юбилейный 1984 год на страницах «Сель-
ской нови», в 6 номере вышла статья В. Олиян-
чук «Подвиг сестры милосердия», в которой под-
робно описывается жизненный путь Риммы, ее 
служба и подвиг во имя великой России4. 

В 1990-е гг., ставшие временем возвращения 
истории, открытия новых источников, всплеска 
краеведения, интереса к памятникам Отечества – 
краеведы и ученые вновь обращаются к страницам 
исторического прошлого, к знаменитым землякам, 
их биографиям. Выходят работы и о Римме Ива-
новой, все активнее возрождается память о ней на 
ее малой родине. К 100-летию со дня ее рождения 
в 1994 году на страницах Ставропольского хроно-
графа, краеведческого сборника выходит статья 
о ней5. В статье Овсянникова И. «Возвращение 
памяти: Слава героям», опубликованной на стра-
ницах «Вечернего Ставрополя» рассказывалось  
о героине и о восстановлении надгробья на ее мо-
гиле на территории двора Андреевского собора в 
г. Ставрополе6. Писал о Римме Ивановой и извест-
ный ставропольский краевед Герман Беликов. Его 
статья «Римма – сестра милосердия: К 100-летию 
со дня рождения» вышла в 1994 г. на страницах 
«Ставропольской правды»7, ее история нашла от-
ражение и на страницах его книг о родном городе 
Ставрополе. 

О Римме Ивановой, ее удивительной судь-
бе, о ее семье, о хранителе семейных реликвий  
В. В. Огореве напишет и другой известный ис-

1 Усова И., Христинин Ю. Жизни прекрасные страни-
цы // Советский Красный Крест. 1987. № 12. С. 22–23.

2 Христинин Ю. Чтобы ты жила, Россия // Ставро-
польская правда. 1987. 5 апреля. 

3 Христинин Ю. Сбережение памяти // Ставрополь-
ская правда. 1988. 22 июля. 

4 Олиянчук В. Подвиг сестры милосердия // Сельская 
новь. 1984. № 6. С. 14–15. 

5 Римма Михайловна Иванова: (К 100-летию со дня 
рождения) // Ставропольский хронограф на 1994 год. 
Краеведческий сборник. Ставрополь, 1994. С. 71–74.

6 Овсянников И. Возвращение памяти: Слава героям // 
Вечерний Ставрополь. 1994. 30 июля, фото. 

7 Беликов Г. Римма – сестра милосердия: К 100-летию 
со дня рождения // Ставропольская правда. 1994. 12 
апреля, фото. 
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издал обращение, в котором, в частности, при-
звал русских солдат сдаться6. По оценкам во время 
Лодзинской операции, а также в период позици-
онных боёв на реке Равка с января до мая 1915 г. 
погибло около 110 тыс. солдат русской армии и 
около 90 тыс. – немецкой и австрийской7.

Предметом данной статьи будет обзор истори-
ческой литературы изданной в Польше, особенно 
публикаций последних десятилетий XX века и 
в XXI веке, посвящённых различным аспектам 
Лодзинской операции. Тема была частично осве-
щена в статье Й. Дашиньской8. В других публи-
кациях был представлены материалы, собранные  
в Государственном архиве в Лодзи и Воеводской и 
городской публичной библиотеке в Лодзи9.

Многие историки пытаются ответить на во-
прос, почему такая важная в истории Польши и 
для главных противников в Первой мировой во-
йне Лодзинская операция оказалась на длитель-
ное время в историографии после Второй миро-
вой войны, «не только забыта, но и вымарана из 
памяти?». Й. Дашиньска писала, что немцы как 
захватчики и агрессоры, побежденные в войне, 
«предпочитали не упоминать ни о своих военных 
успехах, ни о поражениях», зато в бывших соци-
алистических странах номенклатура вымарыва-
ла из памяти всякие следы периода разделов и 
царской России, чтобы новый социалистический 
строй «в глазах людей не воспринимался как оче-
редные разделы»10. М. Ягелло же выразил мне-
ние, что «после 1914 г. у русских были октябрь-
ская революция, гражданская война, сталинизм,  
II война и учебники, в которых главным образом 
критиковали «империалистическую, царскую 
армию». Безопаснее было не помнить о предках 
на службе царя. Немцы же забыли по похожим 

6 Archiwum Państwowe w Łodzi. Zbiór druków i pism 
ulotnych z lat 1882-2008, sygn. 361 (nowa sygn. robocza 201).

7 Jagiełło M. Op. cit. S. 14. 
8 Daszyńska J. A. Operacja Łódzka w aktualnych podręcznikach 

akademickich, monografiach i opracowaniach // Operacja 
Łódzka... S. 29 i n. 

9 Przyłęcki P. Zasoby archiwalne dotyczące I Wojny 
Światowej na Ziemi Łódzkiej przechowy wane w Archiwum 
Państwowym w Łodzi // Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną. 
Operacja Łódzka 1914. [Łódź b.d.w.]. S 33 i n.; Pluta K. 
Materiały ulotne z lat 1914–1918 w zasobie Archiwum 
Państwowego w Łodzi // Łódź w drodze do niepodległości... 
S. 167 i n.; Waigertner P. Źródło historyczne do okresu 
I wojny światowej w łódzkich archiwach prywatnych. 
Egzemplifikacje i perspektywy badawcze // Łódź w 
czasie Wielkiej Wojny. Łódź, 2012. S. 21 i n.; Sętkowski P. 
„Operacja Łódzka” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Marsz. J. Piłsudskiego // Wielka 
wojna o Ziemię Obiecaną… S. 37 i n. 

10 Daszyńska J. A. Operacja Łódzka w aktualnych 
podręcznikach… S. 29. См. также: Lubię wyzwania // 
Ziemia Łódzka. 2014. № 10. S. 6–7. 

Б. П. Маркс
(Университет Кардинала Стефана Вышиньского 

в Варшаве, Польша)

ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1914 ГОДА В ИСТОРИОГРАФИИ 
И ВОСПОМИНАНИЯХ

Крупномасштабные военные действия Пер-
вой мировой войны на Восточном фронте на-
чались в августе 1914 г. В конце того же года на 
территории нынешнего Лодзинского воеводства 
шли сражения русской армии с немецкой и ав-
стро-венгерской, которые вошли в историю под 
названием Лодзинской операции. В её рамках 
развернулась самая большая на Восточном фрон-
те в годы войны манёвренная битва, названная 
Лодзинской1 или «битвой у четырёх рек» (Варты, 
Бзуры, Пилицы и Равки). В ней сражалось всего 
более 600 тыс. русских, немцев, австрийцев и вое-
вавших во всех трёх армиях поляков2.

В Лодзинской операции участвовали три рус-
ские армии Северо-Западного фронта ген. Н. Руз-
ского: 1-я армия ген. П. Ренненкампфа (123 тыс. 
человек), 2-я армия ген. С. Шейдемана (151 тыс. 
человек) и 5-я армия ген. П. Плеве (88,5 тыс. чело-
век). Против них сражалась 9-я немецкая армия  
в составе 11 пехотных и 5 кавалерийских диви-
зий. На направлении главного удара немецкая 
армия имела троекратный перевес над русскими 
войсками3. Первая фаза боёв между реками Вис-
лой и Вартой в направлении Торунь – Лодзь дли-
лась с 11 по 24 ноября, в результате наступление 
немецких войск было приостановлено и фронт 
стабилизировался юго-западнее и западнее Лод-
зи4. Упорные бои в переломной битве Лодзинской 
операции разыгралась под местностью Бжезины 
17–24 ноября. В декабре немецкие и австро-вен-
герские армии под командованием ген. Р. фон Во-
йрша начали новое наступление в направлении 
Лодзи. Перед угрозой окружения 2-й русской ар-
мии великий князь Николай Николаевич отдал 
приказ об отступление. 6 декабря немцы заняли 
Лодзь5, после чего немецкий главнокомандующий 

1 Daszyńska J. A. Wstęp// Łódź w drodze do niepodległości. 
Łódź, 2013. S. 9. 

2 Jagiełło M. „Operacja łódzka” wielka bitwa manewrowa 
I wojny światowej// Szlakiem I wojny światowej regionu 
łódzkiego. Łódź, 2013. Nlb. 

3 Mała encyklopedia wojskowa. T. 2. S. 235. 
4 Подробнее: Bortnowski W. Ziemia Łódzka w ogniu 12 

VIII-6 XII 1914. Łódź, 1969. S. 102 i n.; Mała encyklopedia 
wojskowa. T. 2. S. 235–236. 

5 Łódź. Dzieje  miasta. T. I. Do 1918 r. Warszawa-Łódź, 
1980. S. 455; Bogalecki T. 11 Listopada 1918 roku w Łodzi. 
Geneza, przebieg i rezultaty akcji rozbrajania Niemców. 
Łódź, 1993. S. 9 i n. 
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Раздел I. Образы войны в исторической памяти 
и национальных нарративах  

Недостаточную или довольно скупую ин-
формацию о Лодзинской операции мы находим  
в обобщающих исследованиях по истории Польши 
и всеобщей истории. А. Хвальба, кроме представ-
ления предпосылок вступления России, Германии 
и Австро-Венгрии в войну, сосредоточил своё 
внимание на воззваниях государств-захватчиков 
к полякам и проблеме формирования польских 
военных частей10. В свою очередь Ю. Бушко писал 
об успехах немецких армий в 1914 г. в Восточной 
Пруссии и о боях русских армий с австро-венгер-
скими и немецкими за Львов и Пшемышль, но 
совершенно обошёл вниманием бои в окрестно-
стях Лодзи. Он лишь отметил: «В конце октября 
началась русская контратака, а вслед за ней но-
вые наступательные германско-австрийские дей-
ствия, которые привели к установлению в конце 
1914 года фронта по линии Бзура–Равка–Нида–
Дунаец, вплоть до венгерской границы»11. Пол-
ностью отсутствует описание военных действий 
на Восточном фронте у Н. Дэвиса. Он поместил 
лишь карту линий этого фронта в 1914-1918 гг.12. 
Подобным образом поступил С. Кеневич, кото-
рый описал лишь военные действия в Восточной 
Пруссии и Галиции. В его исследовании мы най-
дём схематическую карту «Первая мировая война 
на польских землях»13. Также в работе И. Кобер-
довой отсутствует, кроме упоминания о битвах 
под Стембарком (Таннннбергом) и на Мазур-
ских озерах, информация о военных действиях14.  
Х. Зелиньский сообщает в своём обобщающем 
труде: «В принципе, как для центральных держав, 
так и России театром военных действий должны 
быть главным образом польские земли, особенно 

Warszawa, 2001. S. 223; Borucki M. Historia Polski do 2009 
roku. Warszawa, 2009. S. 202 i n.; Dybkowska A., Żaryn 
J., Żaryn M. Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do 
współczesności. Warszawa, 1995. S. 216–217; Pronobis W. 
Świat i Polska w dwudziestym wieku. Warszawa, 1990.  
S. 14–15; Szcześniak, Historia. Polska i świat naszego 
wieku: lata 1914–1990. Bydgoszcz, 1992. С. 7; Mędrzecki 
W., R. Szuchta A. L. U źródeł współczesności. Dzieje 
nowożytne i najnowsze. Warszawa, 2001. S. 95.  

10 Chwalba A. Historia Polski 1795–1918. Kraków, 2005. S. 
[569]–575. 

11 Wielka historia Polski. Tom IV. Cz. II: J. Buszko, Od niewoli 
do niepodległości (1864–1918). Kraków, 2003. S. 679. 

12 Davies N. Boże igrzysko. Historia Polski. T. II: od 1795 r. 
Kraków, 1992. S. 476. Карту линии Восточного фронта 
на польских землях см.: Pajewski J. Odbudowa Państwa  
Polskiego 1914–1918. Warszawa, 1978. S. [63]. 

13 Kieniewicz S. Op. cit. S. 512. См.: Daszyńska J. A. 
Operacja Łódzka w aktualnych… S. 32; Showalter D. E. 
Tannenberg 1914. Zderzenie Imperiów. Warszawa, 2005; 
Szanta P. Tannenberg 1914. Warszawa, 2005. 

14 Koberdowa I. Między Pierwszą a Drugą Rzecząpospolitą. 
Dzieje Polski 1795–1918. Warszawa, 1976. S. 384 i n. 

причинам: гитлеризм, II война. После поражения 
в 1945 г. они предпочитали не напоминать миру, 
что развязали также первую. Для поляков битва 
под Лодзью была битвой захватчиков. Никто не 
помнил, что в чужих мундирах пали тысячи со-
отечественников»1.

Статьи «Лодзинская операция» мы не най-
дём в энциклопедиях. Лишь в статье «Лодзь» мы 
встречаем короткую информацию: «В XI 1914 
большая битва под Л[одзью] (сдерживание насту-
пления рос[сийскими] армиями нем[ецких])»2. 
Похожая ситуация в случае с календарями и та-
блицами по истории. Во многих из них есть дата 
начала войны, а также даты многих сражений и 
событий 1914 г., но в них отсутствует информа-
ция о битве под Лодзью3. Лишь некоторые содер-
жат фрагментарные данные на тему «отступления 
русских после битвы под Лодзью» 11–24 ноября4. 
Исключение составляют хронологические табли-
цы, посвящённые Лодзи и Лодзинской операции5. 
Также в изданных источниках по истории трудно 
найти какие-то данные о Лодзинской операции6. 
Не лучше ситуация и в случае с историческими 
словарями7. Зато подробно военные действия под 
Лодзью описаны в военной энциклопедии8.

Лодзинская операция отнесена к второсте-
пенным не только в учебниках, рекомендованных 
для высших учебных заведений, но и в учебниках, 
предназначенных для гимназий и средних школ9.

1 Jagiełło M. Okrążeni okrążają okrążających – wielka 
bitwa pod Łodzią // Gazeta Wyborcza. 27.09.2007; Он же. 
I wojna światowa – od drogi do wolności ku zbliżeniu i 
pojednaniu narodów // Łódź w drodze do niepodległości… 
S. 189 i n. 

2 См. напр.:  Encyklopedia powszechna PWN. T. 2. 
Warszawa, 1974. S. 795; T. 5. S. 227. 

3 Kalendarium  dziejów Polski: od prahistorii do 2000 
roku. Kraków, 1999. S. 223–224;  Bielski L., Traba M. 
Tablice historyczne. Kraków, 2009. S. 188. 

4 Cook Ch., Stevenson J. Leksykon historii Europy XX 
wieku 1900–2004. Warszawa, 2004. S. 17. 

5 См. напр.: Marciniak P. Kalendarium najważniejszych 
wydarzeń w „Operacji Łódzkiej”, XI–XII 1914 r. // Wielka 
Wojna o Ziemię Obiecaną… S. 17–18; Kobojek G. Łódź. 
Kalendarium XX wieku 1901–2000. Łódź, 2005. См.:  
Piekałkiewicz J. Kalendarium wydarzeń I wojny światowej 
z przedmową Sebastiana Haffnera. Warszawa, 2000. 

6 См. напр.: Kącka-Rutkowska B., Sadaj-Sado K.,  
Stępka S. Najnowsze dzieje Polski 1914–1989. Wybór 
źródeł. Warszawa, 1997. 

7 Słownik  historii Polski. Warszawa, 1973. S. 336; 
Sienkiewicz W. Mały słownik historii Polski. Warszawa, 
1991. S. 203 i n.; Mały oxfordzki słownik historii świata w 
XX wieku. Londyn, 1992. S. 471. 

8 Łódzka Operacja 1914 // Mała encyklopedia wojskowa. 
T. 2. S. 235–236. 

9 См., напр.:  Radziwiłł A., Roszkowski W. Historia 
1871–1945. Podręcznik dla szkół średnich.Warszawa, 
1995. S. 97; Garlicki A. Historia 1815–1939. Polska i świat. 
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енных действиях в районе Лодзи6. Они оказа-
лись обойдёнными вниманием в исследовании  
Е. Тарле, подробно описывающее Первую миро-
вую войну и содержащее только карту Восточно-
го фронта в 1914–1918 гг.7. Подобное отношение  
к данной теме можно видеть в учебнике Е. Про-
копчука, где мы встречаем лишь упоминания о на-
ступлениях русских на Восточном фронте в 1914 г. 
в Восточной Пруссии и Галиции8.

Немного информации мы найдём также и  
в польских монографических трудах, посвящён-
ных Первой мировой войне. Е. Хольцер и Я. Мо-
ленда описывая занятие русскими войсками Лод-
зи и Пётркува в начале ноября 1914 г., следующим 
образом представляют дальнейшее развитие со-
бытий: «В этой ситуации немецкое командование 
после перегруппировки своих сил нанесло вто-
рой удар со стороны Торуни на Лодзь. До круп-
ных сражений дошло дело под Влоцлавеком, Кут-
но и Лодзью. 6 декабря немецкие армии вступили  
в Лодзь, затем после упорных боёв были взяты Ло-
вич и Сохачев. В конце 1914 г. фронт остановился 
в этом районе на линии Бзура–Равка»9. Похожим 
образом описывал военные действия в районе 
Лодзи Я. Паевский10. В. Маркерт и Я. Щепаньский 
отметили лишь занятие Лодзи немцами, совсем 
не упоминая о боях на лодзинской земле11.

Дифференцированно проблематика действий 
на Восточном фронте представлена в монографи-
ях по истории России и Германий. В одном из сво-
их трудов по истории России Л. Базылёв только 
упоминает: «В ноябре с переменным успехом шли 
тяжёлые бои в районе Лодзи, захваченной немец-
кими армиями»12. В другой же своей публикации 
на фоне подробного описания ситуации на Вос-
точном фронте на рубеже октября-ноября 1914 г. 
интересующий нас вопрос представлялся шире: 
«В ноябре завязались продолжительные бои, 
которые вошли в историю I мировой войны под 

6 См. напр.: Giertych J. Tragizm losów Polski. Pelplin, 
b.d.r.w. S. 382; Tymowski M., Kieniewicz J., Holzer J. Op. cit. 
S. 269 i n.; Buszko J. Historia Polski 1864-1948. Warszawa, 
1985. S. 189–190; Dudek A. Front wschodni // Historia 
polityczna świata XX wieku 1901–1945. Kraków, 2004.  
S. 85–87; Front wschodni I wojny światowej. Studia z dziejów 
militarnych i polityczno-społecznych. Kraków, 2013. 

7 Tarle E. Dzieje Europy 1871–1919. Wyd. 2. Warszawa, 
1961. S. 392–393. 

8 Prokopczuk J. Historia powszechna 1871–1939. 
Warszawa, 1984. S. 145. 

9 Holzer J., Molenda J. Polska w pierwszej wojnie światowej. 
Warszawa, 1973. S. 57. 

10 Pajewski J. Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Wyd. 
III. Warszawa, 2004. S. 227. 

11 Markert W., Szczepański J. Wielka Wojna 1914–1918 w 
zarysie. [Pruszków], b.r.w. S. 21. 

12 Bazylow L. Historia Rosji. T. II. Warszawa, 1983. S. 482.

земли Королевства Польского, Восточной Прус-
сии и Галиции». Однако он обходит своим внима-
нием военные действия, которые велись в 1914 г. 
на территории Королевства1.

Больше о боях в Королевстве Польском напи-
сал А. Чубиньский. Ход военных действий в рай-
оне Лодзи он описывал следующим образом: в ок-
тябре 1914 г. «русские войска были вытеснены из 
Венгрии, частично из Галиции (за Сан) и Королев-
ства. Немецкие армии заняли Лодзь и подошли к 
Варшаве, откуда однако были отброшены. Русское 
контрнаступление двинулось на запад. В Королев-
стве русские вновь вернули Пётркув и Лодзь […]. 
Однако немцы подготовили новое наступление из 
Поморья (Торунь) в направлении на Лодзь. Боль-
шие бои прошли под Влоцлавеком, Кутно и Лод-
зью. 6 декабря немцы вновь заняли Лодзь, а затем 
Лович и Сохачев. Фронт стабилизировался на ли-
нии рек Бзура–Равка»2. 

Не обошёл своим вниманием Лодзинскую 
операцию автор обширного исследования по все-
общей истории Л. Базылёв, который, в частности, 
написал: «В ноябре шли тяжёлые бои в районе 
Лодзи […]. «Лодзинская операция» закончилась 
без больших изменений, хотя вскоре после это-
го, в начале декабря, русские оставили Лодзь и 
Пётркув, сокращая таким образом линию фрон-
та»3. Подобным кратким образом о действиях  
в районе Лодзи писали и другие авторы обобща-
ющих трудов. Я. Паевский, упоминая о действи-
ях германских и австрийских армий в Восточной 
Галиции и их атаках в направлении Демблина и 
Варшавы, отметил: «Тогда немцы нанесли вто-
рой удар от Торуни на Лодзь, который принёс им 
успех. 6 декабря 1914 г. немецкие войска вступи-
ли в Лодзь, а русская армия отступила на линию 
Бзуры–Равки–Пилицы»4.

Обширное исследование А. Чубиньского по 
всеобщей истории содержит информацию о на-
ступлении 9-й германской армии под командо-
ванием ген. А. фон Макензена в направлении на 
Влоцлавек и Кутно, о «тяжёлых боях» в районе 
Лодзи, длившихся с 17 до 24 ноября 1914 г. и за-
хвате немцами города 6 декабря5.

К сожалению, имеются также исследования, 
в которых отсутствуют даже упоминания о во-

1 Zieliński H. Historia Polski 1914–1939. Wrocław, 1983. 
S. 10. 

2 Czubiński A. Historia Polski XX wieku. Poznań, 2005.  
S. 55. 

3 Bazylow L. Historia powszechna 1789–1918. Warszawa, 
1986. S. 964. Ср.: Daszyńska J. A. Operacja Łódzka w 
aktualnych… S. 31. 

4 Pajewski J. Historia powszechna 1871–1918. Warszawa, 
1971. S. 384. 

5 Czubiński A. Historia powszechna XX wieku.  S. 77.
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сборниках6. Надо отметить, что польские авторы 
в своих работах используют многие, изданные 
главным образом в межвоенный период, загра-
ничные публикации7. Особого внимания заслу-
живают исследования А. Адаха, К. Р. Ковальчинь-
ского, П. Гжимского8.

Кроме исследований, в которых действия  
в районе Лодзи представляются комплексно, выш-
ли также такие, в которых авторы сконцентриро-
вались на отдельных битвах9. Бои за конкретные 
местности и территории были описаны также  
в монографиях и статьях10. Объявлено о выпуске 
серии публикаций на тему боевого пути отдель-
ных воинских частей, участвовавших в Лодзин-

6 Daszyńska J. Wielka bitwa // Bezbronne miasto. Łódź 
1914-1918. Warszawa, 2014. S. 302 i n.; Marciniak P. 
Pierwszy blitzkrieg na wschodzie // Wielka wojna o Ziemię 
Obiecaną… S. 8–17; Daszyńska J. A. Operacja łódzka 
w przededniu setnej rocznicy. Zagadnienia wstępne // 
Operacja łódzka. Zapomniany… S. 9 i n. 

7 См., напр.: Der Weltkrieg 1914 bis 1918. T. VI. Berlin, 
1929; Wulffen K. Die Schlacht bei Lodz. Oldenburg, 1918; 
Korolkow G.  Łodzinskaja opieracija. 2 nojabria – 19 
diekabria 1914 g. Moskwa, 1934; Rybin D. Łodzinskaja 
operacja na Ruskom froncie. Moskwa, 1938 [www.militera.
lib.ru/h/rybin]. 

8 Adach A. Bitwa o Łódź. Schlacht bei Lodz. Przewodnik 
po polach bitew operacji łódzkiej 1914 r. B. m. r. w.; 
Kowalczyński K. R. Łódź 1914. Kronika oblężonego 
miasta. Łódź, 2010. S. 31 i n.; Grzymski P. Bitwa Łódzka 
1914. Geneza–przebie–znaczenie. Zabrze–Tarnowskie 
Góry, 2014. 

9 См. напр.: Różycki T. Brzeziny (19–24 XI 1914 roku) // 
Bellona. 1936. № 1; Walki w okolicach Gałkowa 23–24 
listopada 1914 roku. Zapomniany epizod operacji łódzkiej. 
Gałków, 2007. S. 10 i n.; Thurstan V. Bombardowanie 
Łodzi // Bezbronne miasto… S. 280 i n.;  Lezius M. Pod 
dowództwem Litzmanna. Krwawe walki Operacji Łódzkiej 
1914 r. Łódź, 2008. 

10 См. напр.: Brzeziny. Dzieje miasta do 1995 roku. 
Łódź-Brzeziny, 1997. S. 273 i n.; Gumiński T. Pierwsza 
wojna światowa 1914–1918 // Łowicz. Dzieje miasta.  
Warszawa, 1986. S. [305] i n.; Dutkiewicz J. Działania 
wojenne w okolicy Łowicza w roku 1914 i 1915 // Życie 
Gromadzkie. 1933. № 7; Lesiak H. Kutno w latach 1910–
1926. Na podstawie lokalnej prasy.  Kutno, 1988. S. 41 i n.; 
Kutno poprzez wieki. T. I: do 1939 roku. Kutno-Łódź, 2011.  
S. 233 i n.; Pisarkiewicz M. Łęczyca w okresie I Wojny 
Światowej // Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i XX 
wieku: suplement do monografii miasta. Łęczyca–Łódź, 2003.  
S.  121 i n.; Karwacki L. Lata reakcji stołypinowskiej i I 
wojna światowa (1908–1918) // Dzieje Pabianic. Łódź, 
1968. S. 241; Tobjański Z. Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych 
(1398-2003). Dłutów, 2004. S. 155–157; Dąbrowski D. 
Śladami operacji łódzkiej 1914 r. po okolicy Szadku // 
Na Sieradzkich Szlakach. 1995. № 3. S. 18 i n.; Tomczak A. 
Operacja Łódzka w 1914 r. ze szczególnym uwzględnieniem 
walk w Łęczyckiem // Notatki Płockie. 2005. № 2; Zamojski 
A. Operacja łódzka XI 1914 r. na terenie gminy Zgierz // 
Wędrownik. 2005. № 2. 

названием Лодзинской операции. Несмотря на 
то, что немцам удалось вступить в районы распо-
ложенные на восток от Лодзи и угрожать второй 
русской армии окружением, русское командова-
ние совершило эффективные манёвры резерв-
ными армиями и ситуация полностью измени-
лась. Одна из немецких армий оказалась в котле, 
и только благодаря решению Ренненкампфа (он 
по-прежнему командовал первой армией, кото-
рая была переброшена под Лодзь) она избежала 
пленения. Лодзинская операция закончилась без 
существенных изменений». Далее, упоминая о 
необходимости превращения войны в позицион-
ную, он писал, что «русское командование реши-
ло сократить фронт, оставив Лодзь и Пётркув». 
Лодзинский сюжет автор закончил информаци-
ей об отставке ген. Ренненкампфа «за неудачные 
действия под Лодзью»1. В свою очередь в моно-
графии по истории Германий тема Восточного 
фронта упоминается лаконично, и совершенно 
обойдёнными вниманием оказались военные 
действия, в том числе в районе Лодзи2.

Подробное описание военных действий  
в Лодзинской операции мы находим во многих 
изданных в Польше монографиях, как польских, 
так и заграничных авторов. Среди польских авто-
ров следует, прежде всего, отметить исследование 
В. Бортновского3. В главе «Лодзинская операция» 
автор представил детальное описание стратегии 
и тактики командующих сражавшихся армий, 
дислокацию и личный состав армий, ситуацию 
в тылу и другие сведения об условиях военных 
действий в районе Лодзи. Он также подробно 
описал ситуацию в самой Лодзи, которую с 19 но-
ября 1914 г. он назвал «осаждённым городом»4. 
Поскольку исследование В. Бортновского осно-
вывалось на работах межвоенного периода, мно-
гие историки отметили необходимость написа-
ния работ, опирающихся на архивные материалы 
(ранее нерегулярно используемых) и более новую 
литературу по теме.

Описание военных действий в районе Лодзи и 
различных их последствий (политических, эконо-
мических, социальных и т. д.) мы найдём во мно-
гих книгах, статьях в периодических изданиях5 и 

1 Bazylow L. Dzieje Rosji 1801–1917. Wyd. II. Warszawa, 
1978. S. 623. 

2 Czapliński W., Galos A., Korta W. Historia Niemiec. 
Wrocław, 1981. S. 657. 

3 Bortnowski W. Op. cit. S. 129 i n. 
4 Ibidem. S. 175–[183]. 
5 Gronczewska A. Hekatomba pod Łodzią jesienią 1914 // 

Nasza Historia. Dziennik Łódzki. 2014. № 1. S. 22 i n.; 
Woźniak K. Wielka bitwa wielkiej wojny. // Ziemia Łódzka. 
2006. № 10. 
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В современных же публикациях изданных  
в Польше западных авторов приводятся, как пра-
вило, крайне скупые сведения о боях, которые 
шли в конце 1914 г. не только в районе Лодзи, но 
и на всём Восточном фронте6. В них к Лодзин-
ской операции не трактуется как имеющая суще-
ственное значение для судеб войны в этой части 
Европы7. Исключением в этом отношении явля-
ются изданные в последнее время в Польше пе-
реводы книг зарубежных историков: советского 
Г. К. Королькова8, британского М. Джильберта9 
и американских М. С. Нейберга и Д. Джордана10. 
Исследование Королькова представляет собой 
подробное описание Лодзинской операции. Осо-
бую ценность представляет помещение ряда уни-
кальных фотографий и 30 карт представляющих 
положение и действия армий в отдельных фазах 
операции.

О Лодзинской операции имеется небольшое 
количество публикаций мемуарного характе-
ра. Из наиболее ранних следует выделить книгу  
М. Хертца, в которой представлены не только 
бои 1914 г., но и различные аспекты функцио-
нирования города11. В межвоенный период на 
страницах журнала «Вядомосьци гельдове» пу-
бликовались воспоминания известного русского 
поэта Н. Гумилёва, который воевал в уланском 
полку лейб-гвардии Её Императорского Величе-
ства Александры Фёдоровны. Они были собраны 
и изданы в книге «Заметки кавалериста». Автор 
описывает в них действия своего эскадрона в пе-
риод от 13 ноября до 23 декабря 1914 г. В записях 
поэта не всегда соблюдается хронология собы-
тий, не всегда правильно приводятся названия 
местностей и последовательность военных эпи-
зодов. Фрагменты воспоминаний были опубли-
кованы в недавно вышедшей брошюре12. В 2007 г. 
были опубликованы донесения участников и сви-
детелей событий периода Лодзинской операции13. 

6 См., напр.: Beckett Ian F. W. Pierwsza wojna światowa 
1914–1918. Warszawa, 2009. 

7 См., напр.: Weir W. R. Op. cit. S. 18; Evans M. M. 
Największe i przełomowe bitwy I wojny światowej. 
Warszawa, 2008. 

8 Korolkow  G. K. Operacja Łódzka 1914. Najciekawsza 
batalia pierwszej wojny światowej. Oświęcim, 2014. 

9 Gilbert  M. Pierwsza wojna światowa. Poznań, 2013.  
S. 127–128. 

10 Neiberg M. S., Jordan D. Historia pierwszej wojny 
światowej. Front wschodni 1914–1920. Od Tannenbergu 
do wojny polsko-bolszewickiej. Poznań, 2010. 

11 Hertz M. Łódź w czasie Wielkiej Wojny.  Łódź, 1933.
12 Gumilow N. Notatki kawalerzysty // Wiadomości 

Giełdowe. 1914–1915 (аудиокнига). Подробнее см.: 
Nikolaj Gumilow. Poeta – ułan w „bitwie łódzkiej” 1914 r. 
Łódź, 2011. S. 8–23. 

13 Walki w okolicach Łodzi 1914 r. Relacje uczestników 
i świadków. Łódź, 2007; Walki pod Łodzią 1914/1915.
Relacje prasy i propagandy.  Łódź, 2008. 

ской операции, первая из которых представляет 
судьбу русской 3-й Гвардейской дивизии1.

Множество статей в коллективных трудах 
было посвящёно разнообразным аспектам, свя-
занным с участием России и Германий в Лодзин-
ской операции2. Мы находим в них также тексты 
на тему военных кладбищ3, населения и условий 
его жизни во время войны4. Во многих исследо-
ваниях помещены архивные фотографии периода 
Первой мировой войны и карты, представляю-
щие самые важные фазы Лодзинской операции5.

1 Śladami walk 3 Dywizji Gwardyjskiej na Ziemi Łódzkiej 
(1914–1915 r.). Łódź, 2010. 

2 В  сборнике Wielka wojna o Ziemię Obiecaną… русской 
проблематики касаются  статьи: Stasiewicz M. Rosyjska 
broń pancerna w okresie „Operacji Łódzkiej” (listopad 1914 
roku). S. 24 i n.; Wiernicka V. Operacja Łódzka w literaturze 
i korespondencji rosyjskiej. S. 41 i n.; Bondariewa W. Udział 
mieszkańców Kraju Krasnojarskiego w Operacji Łódzkiej.  
S. 57 i n.; Juszko W. Kawalerowie Orderu św. Jerzego i 
Oręża św. Jerzego odznaczeni za Operację Łódzką. S. 62 i n.  
В сборнике Operacja Łódzka. Zapomniany fakt... – ста-
тья: Swoboda Sz. Umundurowanie i wyposażenie żołnierza 
carskiej armii carskiej z okresu Operacji Łódzkiej 1914 roku. 
S. 153 i n. 

3 Operacja  łódzka 1914-1915.  Cmentarze i mogiły.  
Łódź, 2009.  Nlb.; Łódź i okolice. Mogiły i cmentarze z 
I wojny światowej, Mapa turystyczna.  Kraków, 2014; 
Daszyński A. Cmentarz wojenny w Gadce Starej. Studium 
antropologiczno-historyczne // Operacja Łódzka. 
Zapomniany fakt… S. 61 i n.; Pisarkiewicz M. Zapomniana 
kwatera wojenna z 1914 roku w Szadku // Wędrownik. 
2008. № III (397). В ближайшее время выйдет из печати 
статья автора: Места памяти солдат Первой мировой 
войны в Лодзинском воеводстве. 

4 Rzepkowski A. Ludność Łodzi w okresie I wojny 
światowej // Łódź w drodze do niepodległości… S. 131 i 
n.;  Stawiszyńska A. Życie codzienne mieszkańców Łodzi 
w czasie I wojny światowej. Wybrane zagadnienia // 
Operacja Łódzka. Zapomniany fakt… S. 105 i n.; Walicki J. 
Samoorganizacja społeczeństwa Łodzi w obliczu wybuchu 
wojny i działań wojennych w 1914 r. // Łódź i region 
łódzki w czasie I wojny światowej. Między wielką historią a 
codziennością. Łódź, 2011. S. 69 i n.; Daszyński K. Opieka 
medyczna w Łodzi w czasie Operacji Łódzkiej – listopad-
grudzień 1914 r. // Łódź w czasie Wielkiej Wojny… S. 67 i n.; 
Sosnowska J. Droga do niepodległości – działania instytucji 
opieki nad dziećmi w Łodzi w czasie I wojny światowej. 
Wybrane przykłady // Łódź w drodze do niepodległości… 
S. 119 i n. 

5 Szlakiem I wojny światowej regionu łódzkiego. Łódź, 
2013; Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną… S. 111 i n.; Łódź 
czasów Wielkiej Wojny w starej fotografii // Łódź w czasie 
Wielkiej Wojny… S. 103 i n.; Łódź i region łódzki... Galik 
P. I wojna światowa na starych pocztówkach. Łódź, 2008; 
Bortnowski W. Op. cit.; Berczenko M. I wojna światowa i 
sprawa polska na dawnych kartkach pocztowych. Rzeszów, 
2009; Wielka Wojna na ziemiach polskich w niemieckiej 
fotografii wojskowej. Przemyśl, 2007; Ilustrowana historia 
wojny światowej (1914-1920). Warszawa, 1931. 
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Годом позже увидел свет, переведённый с немец-
кого языка дневник, описывающий действия  
в Лодзинской операции батареи сопровождения 
6-го немецкого гвардейского полка полевой ар-
тиллерии1.

По случаю 100-летней годовщины начала Пер-
вой мировой войны вышло несколько номеров 
газеты «Битевник лудзки 1914». Первый номер 
вышел также и на русском языке под названием 
«Лодзинской военник 1914» в августе 2010 г. По-
следний на сегодняшний день 7-й номер газеты 
вышел в декабре 2013 г.2. 

Публикации на тему Лодзинской операции 
можно также найти на многих интернет-порта-
лах3, в научно-популярных изданиях4, музеях и 
скансенах (музеях под открытым небом)5. Напри-
мер, в скансене Польского фольклора в Нагавках 
создаётся экспозиция, посвящённая Лодзинской 
операции.

В заключение стоит отметить, что в послед-
нее время активизировались поиски материалов 
по Лодзинской операции в архивах, библиотеках, 
проводятся археологические раскопки. В опоре 
на них появляются новые исследования. Большой 
объём имеющихся публикаций позволил пред-
ставить в статье лишь их часть. Более обширную 
информацию по теме боёв на лодзинской земле 
можно найти в библиографии публикаций, пред-
ставленных в статье.

Проблематика касающаяся Первой мировой 
войны на лодзинской земле требует постоянно-
го внимания и расширения знания о событиях, 
особенно тех, которые изменили её ход. Их мно-
гомерный характер, демографический, военный, 
материальный, и т. д. способствует многим но-
вым открытиям.

1 Bateria Lancelle’a i białe diabły pod Brzezinami. 
Opracowane według dzienników wojennych przez 
Wilhelma Kolka.  Łódź, 2008. 

2 Подробнее  см.: Janeczek Z. Bitewniki Łódzkie – historia 
i rola edukacyjna // Łódź w drodze do niepodległości…  
S. 185 i n. 

3 См. напр.: www.lodzkie.pl; www.ziemialodzka.pl; www.
lodz1914.info; www.pl.wikipedia.org; http://lodz.gazeta.pl; 
www.lodzkie.travel 

4 См. напр.: Dinter H. S. Spod czarnych dymów. Łódź 
w latach 1861–1918.  Łódź, 1978. S. 432–435; Pawlak W.  
Na łódzkim bruku 1901–1918. Łódź, 1986. S. 182 i n.; 
Lewicki S. Kariera miasta Łodzi. Warszawa, 1971. S. 223–224; 
W przededniu wybuchu wojny // Ilustrowana encyklopedia 
historii Łodzi. Od wojny do niepodległości. Miasto w latach 
1914–1918. Z. 8. [Łódź b.d.w.]. S. 230–232. 

5 Подробнее см.: Jagiełło M. B. Wojna dla pokoju // 
Ziemia Łódzka. 2014. № 8. S. 4. 

А. Мелконян 
(Институт истории Академии наук Армении)

ВОСПОМИНАНИЯ ФЕДОРА ЕЛИСЕЕВА 
О КАЗАКАХ И АРМЯНСКИХ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДАХ 
НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В истории мирового военного искусства Рус-
ская армия занимает особое место. Она считалась 
и считается одной из сильнейших армий мира, 
прошла долгий путь и имеет богатую историю.

Одной из основ могущества Русской армии 
были отряды вольных казаков. Не случайно цар-
ские власти обращали особое внимание на ос-
нование в различных частях державы казачьих 
поселений – станиц, целых округов и регионов. 
Казаки внесли весомый вклад в завоевании Рос-
сией, как Кавказа, так и Закавказья, в частности 
Восточной Армении, а также в победы России за 
Западную Армению в русско-турецких войнах 
XIX века.

Во время русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 
казаки участвовали в битвах за Карс, Ахалкалак, 
Ахалцих, Баберт, Эрзрум, Баязет, Алашкерт и до-
брались до Муша и Дерджана. Казаки совершили 
множество геройств в Крымской войне и в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 гг. Сведения об этом 
сохранились в десятках тысяч архивных докумен-
тах. Часть этих документов – актов, касающихся 
первого тридцатилетия XIX в., была опубликована 
Русской Археографической Комиссией (АКАК), 
другая часть хранится в архивах Москвы, Росто-
ва-на-Дону, Тбилиси, Еревана и других городов.

О военных действиях, происходящих на Кав-
казском фронте, создана богатая литература. 
Однако, об участии казаков, практически, нет 
отдельных исследований. В этом отношении, из-
данная в 2001 г. в Москве книга русского казака 
Федора Елисеева является единственной и пред-
ставляет большой интерес. 

Идея об издании книги о деятельности каза-
ков на Кавказском фронте возникла у П. Стре-
лянова-Кулабухова – внука казака Владимира 
Кулабухова, прошедшего славный боевой путь  
в Западной Армении. Он представил суду чита-
теля работу под названием «Казаки на Кавказ-
ском фронте»1. Работа была создана П. Стреляно-
вым-Кулабуховым на основе дневников близкого 
фронтового друга его деда – кубанского казака2 

1 См. Елисеев Ф. И. Казаки на Кавказском фронте. М., 
2001. 

2 Кубанские казаки всегда имели тесные отношения  
с армянами. Когда в осенью 1914 г. началось армянское 
добровольческое движение, многие кубанские казаки, 
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конусообразную гору. Черная, таинственная, 
наполовину покрытая снегом, с круглою вер-
шиною, она привлекла к себе внимание всех. – 
Што это?2 – спрашивают казаки недоуменно. Мы 
же сразу определили, что это и есть библейские 
Большой и Малый Арарат. 

– Так вот они какие, хорошо нам знакомые 
по Ветхому Завету еще со школьной скамьи!  
И вспомнился сам Ной, виноградные лозы, охме-
левший отец и его второй сын, по имени Хам»3.

В Западной Армении уже началась резня 
армян. Западные армяне с нетерпением ждали 
наступлений русских войск и встречали их как 
освободителей. Так, Елисеев рассказывает о слу-
чившемся в одном из сел Баязета: «Наткнулись 
на следующее село. Посмотрели карту: Агнот4, 
армянское село. Оно пустое. Но откуда-то вы-
ползли армяне. Старики крестятся. Скалят зубы, 
бьют себя кулаком в грудь и каждому пластуну 
сообщают:

- Кристун !.. Кристун !.. – то есть христиане».
Подобное событие случилось в долине Абага, 

где в 1915 году имела место резня: «Мы вскочи-
ли в село,- рассказывает автор- Оно оказалось 
армянским. В нем – только женщины и дети. Все 
они не плачут, а воют по-звериному и крестятся, 
приговаривая:

- Кристин!.. Кристин!.. Ирмян кристин!
Ничего не понять от них о событиях, про-

исшедших в селе. Жестом руки успокаиваю их. 
Восточный мир податлив. И верующий во что-то 
Высшее, фатально верующий. Сняв папаху и пе-
рекрестившись, я этим показал им, что они нахо-
дятся теперь под защитой русского оружия. И не 
задерживаясь – наметом - двинулись на юг. А че-
рез версту, у ручейка видим до десятка армянских 
трупов. Теперь нам стала ясна причина рыданий 
и скрежета зубов женщин в селе. Все трупы еще 
свежи. У всех позади связаны руки. И все с пере-
резанным горлом. Одежда подожжена и еще тле-
ла. Все молодые парни с чуть пробивавшимися 

2 Надо читать – “Что это?”. Во всем тексте материал 
цитируется соответственно оригиналу. Ошибки по-
вседневной речи и диалектах не исправлены. 

3 Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 16. 
4 В Баязетой долине нет деревни под названием Агнот 

(см. Мелконян А. Эрзрум. Ереван, 1994. С. 94–102, 165). 
По всей вероятности, речь о знаменитой, древней де-
ревни Арцап, который располагался на территории, 
описанной Елисеевым – на дороге, ведущей в Баязет 
из горного прохода Чингли. По всей вероятности, ав-
тор или неправильно прочел наименование деревни на 
карте, или в дальнейшем – когда летом 1916 года начал 
записывать свои воспоминания, представил по памяти 
другой вариант наименования села. Накануне войны 
Арцап имел армянское население более чем 120 домов.

Ф. Елисеева. Федор Елисеев, живший в совет-
ский период в эмиграции, опубликовал в огра-
ниченном количестве свои дневники в США. 
Материалы дневников были собраны П. Стреля-
новом-Кулабуховым, проанализированы, а также 
добавлены и обогащены сведениями из других 
источников.

Фронтовые дневники Ф. Елисеева рассказыва-
ют о сотнях казаков – рядовых и офицеров, о бит-
вах многих казачьих воинских частей, о тесных 
отношениях казаков с армянскими добровольца-
ми. Казаки, которых турки называли «шеитанами 
в юбках (черкесках)», выделялись особой хра-
бростью и наводили смертельный ужас на врага. 
«Казаки прошли с боями пол – Турции, – в пре-
дисловии книги читаем слова П. Стрелянова (Ку-
лабухова), – Елисеев с разъездом дошел до самой 
южной точки – до истока Тигра, а дед в составе 
своей сотни до самой западной – до Кемаха. Это 
был последний, и самый дальный пункт, где были 
русские войска в Турции. Об этом до сегодняшне-
го дня не писал никто»1.

Ф. Елисеев в своих записях выделил деятель-
ность командиров крупных казачьих подразделе-
ний – казаков генералов А. Николаева, Ф. Чернозу-
бова, Д. Абациева, М. Пржевальского, П. Калитина, 
Н. Баратова и других.

Воспоминания Елисеева дополняют также 
наши представления о таких узловых явлениях, 
имеющих место в период Первой мировой вой-
ны, как деятельность армянских добровольче-
ских отрядов; подробности освобождения Вана  
в мае 1915 года; ситуация, сложившаяся для армян 
в июле 1915 года – после неожиданного отступле-
ния русских войск из Вана; массовая резня армян 
со стороны турок и курдов в Западной Армении и 
ассирийцев (несториан) – в Месопотамии; бои и 
широкомасштабные операции за западноармян-
ские города и села (Сарикамыш, Алашкерт, Ван, 
Эрзрум, Ерзнка и др.) и Северный Иран. В книге 
нашли свое место описания самобытной приро-
ды Армянского нагорья, уникальные материалы 
историко-этнографического характера.

Осенью 1914 года на казаков, впервые при-
бывших в Армению, большое впечатление остав-
ляет самая высокая гора нагорья – Библейский 
Арарат. «На утро следующего дня, – писал Ф. Ели-
сеев, – через окна офицерского вагона в юго-вос-
точном направлении увидели громаднейшую  

в частности Ставрополья, изъявили желание войти в 
состав добровольческого отряда ставропольских ар-
мян (см. Карапетян М. Армянские добровольческие  
дружины и батальоны на Кавказском фронте (1914-
1917 гг.). Ереван, 1999. С. 36, 118). 

1 Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 4. 
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карманами, брюки. Все – добротного качества. 
Говорилось, что все это «американское». Вооруже-
ны были русскими винтовками, и очень у многих 
длинные револьверы системы «Маузер» с деревян-
ными кобурами-футлярами к ним, как ложа вин-
товки для стрельбы на дальнюю дистанцию. 

Целая броня перекрестных патронташей на 
груди и поясе придавала армянским дружинникам 
очень воинственный вид. Головным уборам их 
были черные кавказские, почти сплошь каракуле-
вые, папахи, что сближало их с нами, казаками.

При дружинах была сотня конных разведчи-
ков на очень хороших, сильных и прытких, как 
козы, карабахских скакунах, в хорошем физиче-
ском состоянии. Все- на казачьих седлах.

Их доблестные вожди были штатскими наци-
ональными армянскими политическими деятеля-
ми в России. Одеты и вооружены они были, как 
и их дружинники, но только без винтовок. Все 
были без погон, но их дисциплина и вся суть во-
инского движения, построенного на доброволь-
ческих началах, были основаны на глубочайшем 
национальном энтузиазме, с главной целью – 
освобождением Армении от турок»5.

А по поводу отношений с казаками он добав-
ляет: «Они были очень ценными помощниками 
казачьему отряду в этой операции. К тому же они 
дрались фанатично, и ни турки, ни курды армян, 
как и армяне их, в плен не брали. Они уничтожа-
ли друг друга в бою безжалостно»6.

В ожесточенных боях в ущелье Тапариза еще 
более закалилось военное сотрудничество армян 
иказаков. Командир IV отряда Кери своей хра-
бростью вызывает удивление у казаков: во время 
боя не ложась, под лавиной пуль он является Ели-
сееву и докладывает о себе, предлагая намокшим 
от дождя казакам согреться армянским коньяком. 
«Мне так хотелось пропустить несколько глотков 
горячего чая! Глотнул, но – то оказался коньяк. 
Молодежь наша тогда почти ничего не пила.  
И я был разочарован содержимым во фляжке и 
не притронулся к ней больше»7. Кстати, после 
боевого крещения на подступах к Вану, Елисеев 
устанавливает близкие – дружеские отношения  
с Кери.

Офицер казак свидетельствует, что 5-го мая 
1915 года на подступах к Вану, из-за наступив-
шей темноты был дан приказ отложить взятие 
города до завтра, «Но армянские дружины не вы-
держали – в ночь одни двинулись к своему «обе-
тованному городу», или к «Армянской Москве», 
как они называли город Ван». А сам Елисеев на-
зывал этот город «почти европейским городом», 

5 Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 85-86. 
6 Там же. С. 86. 
7 Там же. С. 88. 

черными усиками. Картина жуткая. Казаки мол-
ча смотрели на них. И для них, как христиан, лик 
войны менялся. Они … жаждали мщения»1. 

Почти такую же жуткую историю описыва-
ет Елисеев в армянских селениях вокруг озера 
Арчак: «Прошли уже много. Кругом ни души... 
Село... По трупам вырезанных женщин и детей 
определяем, что село армянское. Трупы еще не 
разложились. Значит, резня была недавно. Кро-
ме двух-трех худых собак – никого... Двигаемся 
дальше. Из-за глыб камней показались люди, че-
ловек двадцать. ... То оказались мужчины армян-
ского вырезанного села. Они скрываются в горах 
от курдов уже несколько дней.... И какова была 
их радость, когда они узнали, что Ван уже занят 
русскими войсками. Объяснялись кое-как по-ту-
рецки. Со слезами на глазах они целуют мои ноги 
в стремени. Жуткая человеческая драма»2.

Елисеев с возмущением пишет также о резне 
ассирийцев в южных районах Ванского вилайета: 
«А вот и они, несториане, по-местному – айсоры. 
Группа в несколько десятков женщин и детей, спа-
сающихся на север, навстречу русским войскам. 
Мы с интересом рассматриваем этих православ-
ных айсоров. Среди них нет не только мужчин, 
даже стариков, но нет и 10-летних мальчиков, как 
нет и молодых женщин и подростков-девушек. 
Такого возраста мальчиков курды режут ножом 
горло, а девушек-подростков берут в наложницы. 
Поэтому все они ушли в горы с мужчинами, спа-
сая свою жизнь»3.

Сведения об армянах в основном касались 
периода - начиная с осени 1914 г. до лета 1915 г., 
когда в качестве отдельных подразделений дей-
ствовали армянские добровольческие отряды, и 
когда еще не во всех западноармянских гаварах4 
была начата массовая депортация армян. Не слу-
чайно, говоря о военных действиях конца 1915 
и 1916 годов, автор в своих записях больше «не 
встречает № армян, хотя и рассказывает о боях 
за Эрзрум, Битлис, Ерзнка, Муш и других армян-
ских городах.

Ф. Елисеев высоко ценит роль армянских до-
бровольцев в войне. Он рассказывает об их ис-
кренней дружбе с казаками, о преданности рус-
ским, о безграничном патриотизме и храбрости 
армянских военачальников. Елисеев описывает 
добровольцев из отрядов Андраника (Озанян), 
Дро (Драстамат Канаян), Амазаспа (Срвандзтян) и 
Кери (Аршак Гафавян) следующим образом: «Дру-
жинники были отлично экипированы. Они носи-
ли защитного цвета длинные кители с большими 

1 Елисеев Ф. И. Указ. соч. С. 90–91. 
2 Там же. С. 95. 
3 Там же. С. 109. 
4 Гавар – административная единица в Османской 

империи, соответствующая турецким санджакам. 
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русского царя, произносимом с большим акцен-
том, это нисколько не умаляло достоинства пре-
поднесенного нам сюрприза.

И когда это они успели разучить? – делились 
мы между собой недоуменно3.

Данная работа может пролить свет на такой 
запутанный вопрос, как отступление русских во-
йск из Вана в начале июля 1915 года, в результате 
чего армяне стали беженцами и были вынуждены 
переселиться. В связи с этим, считаем не лишним 
процитировать небольшой отрывок из книги, где 
описываются размышления со стыдом отступа-
ющих русских солдат: «Мы, офицеры, собрались  
у костра, делимся впечатлениями о последних 
днях и недоумеваем – почему так спешно отсту-
паем? По слухам, Халил-бей прорвался до самой 
Алашкертской долины. Ну и хорошо: если он 
прорвался так глубоко, то прямой смысл нашей 
свежей и первоочередной бригаде через Арджиш 
ударить во фланг и тыл его войскам! Так рас-
суждали мы»4.

Знаменательно, что в то же самое время, точ-
но также рассуждал командир казачьего полка  
Д. Мигузов5. В присутствии хорунжи Елисееве, 
он направлял ругательства в адрес «верхов – шта-
бов»: «… Этим он показал, что полностью пере-
живал то, что и его офицеры полка». 

Добавим, что в отличие от пораженческой 
позиции главного штаба, большинство русских 
офицеров, генерал Т. Назарбекян, командиры ар-
мянских отрядов Андраник, Дро, Амазасп, Кери, 
губернатор Васпуракана Арам Манукян и другие, 
были против отступления.

В результате внезапного ухода русских во-
йск началась большая трагедия ванских армян. 
200-тысячная масса армянских беженцев, в целях 
спасения, были вынуждены уйти из своих домов, 
и стремится дойти до Российских границ. Увы… 
многие из них погибли от рук курдов и турок. Вот 
об этом цитата: «И каких только ужасов, каких 
сцен, каких всевозможных трагедий, слез, плача, 
горестных рыданий мы не повидали тогда там! 
Жуткий и незабываемый ужас и сострадание чу-
жому горю, которого мы тогда не знали, мы ощу-
тили только потом на себе, после революции... 

Беженцы все шли и шли, не останавливаясь и 
ночью, к русской спасительной границе. На душе 
было очень грустно. Так тяжело, с боями прошли 
большой район Турции – и теперь бесславно и ... 
без единого выстрела оставляем его»6.

3 Там же. С. 99. 
4 Там же. С. 129. 
5 О полковнике  Мигузове  см. Карапетян  М. Указ. 

соч. С. 203. 
6 Елисеев Ф. И.  Указ. соч. С. 85–86, 129–130. 

где сам был готов жить и превратить его в казачь-
ей город.

Характерно, что автор мемуаров множество 
раз отмечает, что страна, за которую казаки вое-
вали, с преданностью была «Турецкая Армения», 
то есть – Западная Армения, где турецкие власти 
учинили ужасные злодеяния.

Важно отметить, что молодой казак Елисеев 
заметил также то, что армяне наивно мечтали 
достичь с помощью России осуществления своей 
национальной мечты – восстановления Великой 
Армении. «Несчастные, – рассказывает Елисеев  
о радости армян после взятия Вана, – Они, безус-
ловно, были уверены, что теперь-то, при помощи 
русских победных войск, будет освобождена и 
построена их Великая Армения»1. Это особенно 
ярко выражается в начале мая 1915 года после 
победного завершения Ванской самообороны ар-
мян (7 апреля – 6 мая) и взятия города армянски-
ми добровольцами и русскими войсками. В горо-
де Ван на банкете с руководителями армянских 
военно-политических кругов главный организа-
тор героической обороны города Арам Манукян 
предлагает тост за Русскую императорскую по-
бедоносную армию. По разрешению генерала 
А. Николаева русскому императору Николаю 
Второму посылается телеграмма со следующим 
содержанием: «В день рождения Вашего Вели-
чества, совпадающий с днем вступления Ваших 
Войск в столицу Армении, желая величия и по-
беды России, мы, представители национальной 
Армении, просим принять и нас под Ваше покро-
вительство. И пусть в роскошном и многообраз-
ном букете цветов Великой Российской Империи 
маленькой благоухающей фиалкой будет жить 
автономная Армения»2.

В книге Елисеева приводится еще одна тро-
гательная история. 8 мая - после парада войск и 
церковной службы солдаты подходят к кресту.  
С восхищением Елисеев пишет «…ученицы ар-
мянских школ, возрастом не старше 14 лет, оде-
тые в летние платьица с черными передничками, 
под управлением своего регента вдруг, словно ан-
гелочки, запели:

Славься, славься, нас Русски Сарь,
Господам данни нас Сарь-Государь.
Да будет письмертни Твой Сарьски Родт, 
Да им благоденствуе Русськи нарот...
Это было так неожиданно для нас и так при-

ятно, что даже весь главный штаб во главе с гене-
ралом Николаевым, не говоря уже о нас, строе-
вых офицерах, остановился и невольно повернул 
в их сторону свои головы. И, несмотря на непони-
мание поющими русских слов в этом славословии 

1 Там же.  С. 102. 
2 Там же.  С. 97. 
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Некоторое время Стэплтон провел в составе ко-
лониальных войск в Египте, рядовым солдатом 
участвовал в Галлиполийской десантной опера-
ции, а затем переквалифицировался на радиста и 
после кратковременного отпуска получил назна-
чение на Западный фронт в Северную Францию. 

Молодой человек, оказавшись в относительно 
спокойной прифронтовой зоне, а не в траншеях на 
передовой, имел гораздо больше времени и воз-
можности наблюдать за происходившими вокруг 
него событиями: как работник штаба он получил 
доступ к официальным сведениям и сводкам, 
постоянно передавал и получал информацию от 
воюющих войсковых частей, что существенно 
расширяло его кругозор. Кроме того, несмотря на 
скромный воинский чин рядового солдата, Стэпл-
тон являлся незаурядной личностью: он поставил 
для себя задачу не только выжить на фронте, но и  
с пользой для себя провести время вынужденного 
пребывания во Франции. В то время, как другие 
солдаты отдыхали, во время смены своего боево-
го дежурства у радиостанции, молодой человек 
учил французский язык, общался с жителями 
городка, в котором был расквартирован штаб, и 
даже по мере сил пытался посещать сколько-ни-
будь известные достопримечательности в округе.

В четырех трех лет он вел дневниковые запи-
си, где находил свое отражение как жизненный, 
так и военный опыт, накопленный автором. Стэ-
плтон был очень пунктуальным человеком и вел 
записи практически ежедневно с фотографиче-
ской точностью фиксируя исключительно факти-
ческие события – без домыслов, слухов и сплетен. 
За время войны он исписал 15 блокнотов, в ко-
торых отражен период времени от начала битвы 
на Сомме (весной 1916 г.), до пребывания окку-
пационного контингента союзников в Германии  
в 1919 г. Автор сделал перерыв в записях толь-
ко на время «большого прорыва» немцев через 
линию Западного фронта весной-осенью 1918 г. 
Несмотря на то, что солдатчестно выполнял свой 
долг, все заметки и комментарии носят яркую 
антивоенную направленность – показывают, что 
даже получив солидный боевой опыт, человек не 
смог смириться с жестокой логикой войны, рас-
сматривая ее как «масштабное убийство» и «ве-
личайшую трагедию».

Понимая, что вследствие жестких крити-
ческих замечаний, от которых очевидец не мог 
удержаться, комментируя события войны, его 
дневники явно не пройдут официальный цензур-
ный контроль, он решил с пользой использовать 
свои знания французского языка. Солдат регу-
лярно посылал исписанные тетради домой не по 
официальным каналам связи, а через француз-
скую гражданскую почту. Так его записи избежал 
цензурного сокращения, что существенно повы-
шает их ценность как исторического источника.

У автора отчасти просматривается захватни-
ческие стремления русских властей по отноше-
нию к краю, связи, с чем наибольшую важность 
получала осуществление давнейшей имперской 
мечты – создание казачества в Алашкерте, Ване 
и других районах Западной Армении. Серьезной 
причиной для осуществления этой мечты яко-
бы являлось то обстоятельство, что постоянная 
смертельная вражда между армянским и курд-
ским населением требовала наличие «третьей 
силы» для их примирения. Потому и мы в то вре-
мя говорили «о казачестве Вана». 

В конце хотим привести еще одну заметку. 
Как смотрелись армянки казакам. Вот об этом 
мнение казачьего хорунжего: «турецкие армянки 
красивы. С тонкими чертами лица. Они – темные 
шатенки с красивыми глазами. Но их совершенно 
не видно на улицах города, не говоря уже о ко-
фейных и ресторанах. Здесь восток – и вот даже 
армяне, христиане, в своем быту живут по-му-
сульмански. Так мы и не смогли повеселиться 
“как следует”, по-холостяцки – мы “нич-чего” не 
нашли»1.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверен-
ностью констатировать, что подобный истори-
ческий материал лишний раз свидетельствует  
о русско-армянском боевом содружестве, что дает 
возможность для новых научных изысканий. 

Д. С. Ткаченко
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ЭПИЗОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
В ВОСПРИЯТИИ ЧЕЛОВЕКА НА ФРОН-
ТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКОВЫХ 
ЗАПИСЕЙ Э. СТЭПЛТОНА)

К столетию начала Первой Мировой войны 
Британский Национальный архив (The National 
Archives) проводит масштабное мероприятие по 
оцифровке и предоставлению открытого досту-
па к дневникам английских солдат, которые они 
вели в 1914–1919 гг., находясь в составе сил союз-
ников на Западном фронте.

Одним из уникальных источников стал днев-
ник солдата Э. Степлтона (Eachus Stapleton)2, 
который в 1916–1919 гг. служил на узле связи 
при одном из военных штабов. До поступления  
в армию он работал простым клерком в почто-
вой конторе г. Стаффорда, откуда, как и многие 
другие, ушел добровольцем в Британскую армию. 

1 Там же. С. 100–101. 
2 The Great War Diaries of Stapleton TenchEachus – 

http://wardiaries.webnode.com/ 



36      К 70-летию ФИФИ

Культурное измерение войны: 
Первая мировая война в образах, в памяти и истории

гильз, кучи мусора и множество крыс, шныряю-
щих в развалинах и брошенных окопов. Когда на-
ступают сумерки, они снуют туда-сюда по своим 
дорожкам, «как население большого города, вы-
шедшее за покупками»4.

Развалены уничтоженных войной городов 
и деревень, производили на автора очень тяже-
лое впечатление. Описания блуждания по ним 
составляют солидную часть всех дневниковых 
записей этого периода. Вот что пишет Стэплтон  
о поселении Карбоннель, куда был переброшен 
его штаб: «Вступив в деревню я тотчас попал  
в район полных развалин; к слову сказать, все 
здесь было взорвано по нескольку раз подряд. 
Лишь руины остовов домов и коттеджей время 
от времени возвышались над грудами строи-
тельного мусора – вот и все, что здесь открывал 
взгляду разрушенный мир. Повернув строго на-
лево, я прошел по тому, что когда-то было ули-
цей по направлению к круглой башне, или точнее, 
тому, что от нее осталось. Там я заметил колодец, 
довольно больших размеров, на котором висела 
табличка с надписью: «вода нуждается в двойной 
очистке хлором... Пробираясь между обломка-
ми того, что когда-то было большим строением, 
возможно, даже магазином, я подобрал неболь-
шую бухгалтерскую книжку бакалейщика, кото-
рую забрал с собой. В другом месте, поверх руин 
из строительного мусора я поднял фотографию 
свадебной пары, которую так же добавил к сво-
ей коллекции редкостей. … В одной из воронок 
от снаряда под слоем грязи виднелась поздра-
вительная Новогодняя открытка. Когда, вернув-
шись в лагерь я отчистил ее, то на обратной сто-
роне увидел фотографию прелестной маленькой 
девочки – адресата поздравления. Подняв нечто, 
казавшееся на первый взгляд скромным куском 
бумаги, я сначала подумал, что нашел ценные 
бумаги государственного банка Франции, осо-
бенно, когда разглядел красочную, официального 
вида печать. После внимательного рассмотрения 
обнаружилось, что это – всего-навсего офици-
альный почтовый перевод на 30 франков в пользу 
компании-страховщика от пожара. Бланк будет 
еще одним дополнением к моей и без того уже об-
ширной коллекции военного антиквариата, при 
условии, конечно, что он не расползется, когда я 
попробую водой смыть с него грязь. 

После этого, я потащился обратно, проходя 
по земле, на которой располагалась деревенская 
церковь, кромку которой с севера обозначали 
разрушенные стены. Просто трагично, что нам 
приходится жить в непосредственной близости 
от такого мучительного свидетельства деяний че-
ловеческих рук...»5.

4 Op. cit.  Р. 132. 
5 Op. cit. Р. 124. 

«Не знаю, что могло бы с ним произойти, если бы 
его поймало за этим занятием начальство», – про-
комментировал действия Стэплтона современ-
ный английский издатель1.

Большой интерес представляет взгляд автора 
не на грандиозные битвы, а на рутинные события 
«позиционной войны», происходившие на Запад-
ном фронте практически повсеместно. В этом от-
ношении дневник Стэплтона можно рассматри-
вать как типичный взгляд человека на войне на 
окружающую его обстановку.

После кровопролитной битвы на Сомме, нем-
цы были вынуждены отвести свои войска на хо-
рошо укрепленную «линию Гинденбурга», а под-
тянувшиеся к ней английские войска оказались 
расположенными на разоренной войной местно-
сти. Вот как описывает Стэплтон местность, где  
в 1916 г. кипели бои: «Теперь мы вступили в земли, 
которые трудно описать простыми словами, – разо-
рение, опустошение и уничтожение – лишь слабая 
тень того, что неизгладимо запечатлено на каждом 
дюйме стертой с лица земли поверхности, посре-
ди торчащих из нее балок и перевитого железа. И 
вперемешку с этими обломками крушения нахо-
дятся могилы. Братские могилы солдат – людей; 
не простых, а первого сорта. Эти поля битв 1915 
года настолько взволнованы, нагромождены и ис-
пещрены бороздами, что удивительным образом 
походят на внезапно застывшее бушующее море. 
Никаких ориентиров не видно посреди этого раз-
верзшегося потока Ада. … Земля везде усеяна во-
ронками от снарядов всех размеров – от размеров 
трубы до целого пруда, которыми фактически 
многие и являются. Но что меня действительно 
поразило, так это полное отсутствие ружейных 
пуль. А в Галлиполи эти маленькие смертоносные 
дьяволы были везде, буквально устилая собою 
землю»2.

В своем дневнике Стэплтон пунктуально опи-
сывает все увиденное им на бывшей передовой. 
«Следует иметь ввиду, – пишет он, – что для того, 
чтобы здесь куда-нибудь попасть, приходится 
проходить по очень пересеченной местности – 
двигаться зигзагами, чтобы обойти тысячи во-
ронок, рассеянных на расстоянии менее 10 ярдов 
друг от друга. Путник должен так же неизбежно 
заниматься перескакиванием через линии око-
пов и перелезанием через ряды обрывков колю-
чей проволоки. Даже такой путь, как из лагеря  
в столовую связан с преодолением двух рядов 
окопов»3. На старых немецких позициях его вни-
мание привлекло большое количество стреляных 

1 The  Great War Diaries of Stapleton Tench Each us - 
http://wardiaries.webnode.com/ 

2 Op. cit. Р. 121. 
3 Op. cit. Р. 126. 
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Война несла с собой не только уничтожение 
материальной культуры, но и гибель людей. Тя-
желые записи, относятся к эпизоду, когда автора 
дневника отправили с похоронной командой на 
поиск места недавней стычки с немцами. «Мы 
плутали по множеству линий французских, ан-
глийских и немецких окопов. В них встречалось 
множество трупов – как французов, так и немцев, 
которые лежали в самых гротескных позах - поч-
ти все убиты осколками снарядов. Они уже мало 
напоминали людей, их руки и лица раздулись [от 
жары] и почернели. Отдельные части тел лежали 
между линиями окопов; их хозяев буквально раз-
рывало на части, а иногда от тела отрывало только 
голову. Тела некоторых солдат были уже засыпа-
ны землей даже посреди проволочных загражде-
ний – на том месте, где они упали. Столкнувшись 
с Британской командой по сбору трофеев, мы 
остановились, чтобы обменяться впечатления-
ми. Один солдат высказал предположение, что 
на этом участке французы попали в смертельную 
ловушку. Я не принял это утверждение за правду, 
хотя в доказательство и указывалось на невероят-
ное количество французских винтовок и другой 
амуниции, которое он видел оставленным союз-
никами на поле битвы»3.

Неприятие автором войны сквозило в каждом 
эпизоде, отраженном в его дневнике. Например, 
отойдя немного в сторону от расположения свое-
го штаба, автор поднялся на холм, с которого от-
крывался вид на передовые позиции, где кипели 
стычки позиционной войны. Вот, что он пишет: 
«Я пытался сложить вместе отдельные фрагмен-
ты окопов. Клубы дыма вырывались из районов 
где лежали руины смертельно раненых деревень, 
признак занятия их британскими войсками. … Да 
простит нас Бог за то, что пережил этот мир! На 
этой земле, где враг бился с врагом всеми мерз-
кими орудиями, изобретенными в Аду и усовер-
шенствованными добрыми Христианами, лежали 
останки множества людей, тела которых до сих 
пор распростерты под голубым небом. Надо ли 
их хоронить? Да уже, наверное, и нет, так как они 
успели стать частью той земли, на которой лежат. 
Страшное единство: погибшие люди, смерть и 
изуродованная земля - вот и все, что здесь оста-
лось. Весь же ландшафт представлял собой вид 
полного опустошения и явного свидетельства 
того, что Бог оставил эти земли. То, что когда-то 
было образцовыми полями, демонстрировавши-
ми великолепное плодородие, превратилось в ка-
кое-то грязно-коричневое месиво, расползшееся 
по долинам и поднимающееся вверх по высотам 
и холмам насколько хватает глаз. Немецкие гру-
зовики для перевозки войск были четко видны за 

3 Op. cit. Р. 125. 

В другом разрушенном французском город-
ке Перонне, автор нашел руины библиотеки, ко-
торые тщательно описал в дневнике: «Я прошел  
в следующую комнату… Ее пол на несколько 
футов глубиной, был весь покрыт слоем бумаги. 
Книжные шкафы так же получили сильнейший 
удар и их содержимое вывалилось во всех на-
правлениях; несмотря на это, в них еще лежало 
несколько бесценных образцов ранней француз-
ской литературы. У меня начисто отсутствует гра-
бительский инстинкт, но когда я взял их в руки, 
то испытал сильное желание прикарманить их 
все... (Далее автор перечисляет на французском 
названия книг, в том числе мемуары Наполеона 
1839-го года издания) Это, воистину, шедевры и 
как бы мне хотелось, чтобы была возможность их 
в целости переправить в Англию. Между прочим, 
наш офицер сказал, чтобы я поостерегся (особен-
но в сумерки) брать такие вещи, рассказывая слу-
чай, как одного солдата в Альберте расстреляли 
за попытку мародерства»1.

Вид ценных книг, разбросанных по руинам 
здания, стал для Стэплтона олицетворением ан-
тигуманистического характера войны, которая 
попросту уничтожает все следы цивилизации: 
«Мне казалось, – писал он, – что книги попросту 
вскоре сгниют или будут съедены жучками, если 
надеяться на то, что здесь они будут спасены, или 
останутся в сохранности. Вместе с сотнями дру-
гих книг они должны ждать своего шанса, оста-
ваясь лежать на полу разрозненной кучей бумаги, 
вытирая ноги любого, кто захочет пройтись по 
ней или постепенно становиться добычей такого 
безжалостного врага как дождь и сырость...».

Понимание неизбежности утраты всех куль-
турных ценностей в разрушенных городах суще-
ственно трансформировало в сознании автора 
образ врага. Из вывода, который автор делает 
в конце записи видно, что он ненавидит уже не 
только немцев, но и всех, сделавших происхо-
дящее возможным. «Весь день по смертельно 
раненным улицам Перонне разносились звуки 
марширующих войск. Помпа войны достигала 
самых отдаленных уголков, проникая даже сюда 
[в разбитую библиотеку], где война нанесла свой 
удар по одной из основ цивилизации, заставив 
истекать кровью самое сердце нации. Обрывки 
военных маршей злобно носились по воздуху, 
проникая сквозь все щели и трещины, отражаясь 
от руин несчастного города, как издевательский 
смех и самая презрительная насмешка над «есте-
ственными правами и свободами» человека, вы-
работанными Просветителями этой страны»2.

1 Op. cit. Р. 133-134. 
2 Op. cit. Р. 138. 
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нынешнего положения крайне мрачным. Как-то, 
вспоминая небо над родным домом, автор запи-
сал в дневнике. «Справа от меня, по направлению 
к фронту время от времени разгорались вспыш-
ки света, которые на мгновение разгоняли мрак 
ночи, но они были, увы, вспышками смерти, стра-
дания, разбитых надежд и боли. Но я бы предпо-
чел встретить лицом к лицу только их, вместо 
того, чтобы все глубже погружаться в ночь без 
рассвета...»4. Подобные мысли не уходили у авто-
ра из головы. «Интересно, – пишет он, – сколько 
еще может длиться это ужасное существование? 
Это тяжелая жизнь, без надежды на лучшее, даже 
когда все закончится»5.

Мир, душевное состояние довоенных лет, 
представлялись человеку на фронте светлой, 
несбыточной мечтой. К ней он мог позволить 
себе обратиться только на страницах дневника. 
«Мой дорогой друг, – обращается Стэплтон к во-
ображаемому будущему читателю, – в отличие от 
меня, ты знаешь и четко осознаешь свою жизнен-
ную позицию, а так же свою судьбу и обязанно-
сти, которые выполняешь в своей карьере: твое 
существование регулярно и не подвержено слу-
чайностям, тогда как мое – непредсказуемо меня-
ется. Я – субъект для многих изменений: в чинах, 
положении и даже в здоровье. Временами меня 
силой принуждают отправляться в изнуритель-
ные путешествия по запутанным и неясным жиз-
ненным тропам, на которых мои шаги затумане-
ны множеством теней, натруженные до синяков 
ноги стерты грубыми камнями, а тело избито и 
измочалено встреченными бедами...»6. Находясь 
на фронте, Стэплтон, конечно, мечтал выжить,  
а в случае собственной гибели – о том, чтобы его 
записи не затерялись и когда-либо были прочита-
ны людьми в ином месте и в иное время.

А. И. Сыч
(Черновицкий национальный университет)

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ УКРАИНЫ 
В 1918 г. В ДНЕВНИКАХ 
В. И. ВЕРНАДСКОГО

Как-то известный французский историк ХIХ в. 
Жюль Мишле написал, что «парадигма истории –  
в очевидцах и их свидетельствах». Ценность 
дневников как исторического источника как раз 
и состоит в том, что их авторы являются участ-
никами или очевидцами событий; дневники, ко-
торые пишутся, так сказать, «по горячим следам»,

4 Op. cit.  Р. 117. 
5 Op. cit.  Р. 118. 
6 Op. cit.  Р. 155. 

линией фронта, снующие туда- сюда по коммуни-
кационным линиям. 

По пути домой, меня окликнул пехотинец, ко-
торый работал на дороге: «Эй, сынок. Ну как игра? 
Скажи-ка, что ты думаешь о происходящем!».

Конечно, я принял предложение. Я предло-
жил ему сигарету и мы начали болтать о том,  
о сем. Он рассказал, что покинул свою жену и се-
мью 18 месяцев назад на станции Черинг-Кросс 
и с тех пор их не видел (это очень типичный рас-
сказ в войсках во Франции)»1.

Каждое слово в этой записи содержит упрек 
войне. Но для англоязычного читателя времен 
Британской Империи наиболее шокирующим 
должна была быть фраза, с которой приветство-
вал автора солдат. Идиома, сравнивающая войну 
со спортивной игрой («Play up! Play up! And Play 
the Game!»), введенная в конце XIX в. поэтом Ген-
ри Ньюболтом2, активно использовалась офици-
альной пропагандой в годы Первой мировой во-
йны для поднятия патриотических настроений. 
Ее же употребление Стэплтоном в данном кон-
тексте, после описаний ужасов войны придава-
ла пропаганде прямо противоположный смысл, 
подчеркивала, что война – это что угодно, но не 
игра в крикет!

Война не только уничтожала людей и куль-
турные ценности, но и изменяла многие мо-
ральные представления довоенных лет. То, что 
казалось раньше незыблемым, в сознании воюю-
щего человека оказалось под сомнением или даже 
утраченным. «Сегодня мы вступаем в четвертый 
год войны, – писал Стэплтон 4 августа 1917 года. –  
И насколько настроение сейчас отличается от 
того, что было в течение ее нескольких первых 
месяцев! Первую годовщину этого гигантского 
конфликта я отметил в Египте, готовясь через 
неделю с небольшим отплыть к Дарданеллам. 
Вторую и третью – встретил во Франции. Теперь 
ровно три года отделяет меня от того времени,  
к которому уже нет возврата. 

Все, что я имел, я когда-то добровольно от-
дал в надежде, что смогу верно послужить своей 
стране. А теперь все пропало. Я потерял все что 
имел, все доброе, что было приятно иметь а то, 
что любил и лелеял безнадежно ушло из моей 
жизни. Страна, которую меня научили так креп-
ко любить, попросту предала и ограбила меня тем 
же самым образом, как и многих других в подоб-
ных обстоятельствах»3.

Моральные терзания и воспоминания о све-
те довоенной жизни, делали осознание своего 

1 Op. cit. Р. 130. 
2 Paxman J. Empire. Oxford, 2011.  Р. 13. 
3 The Great War Diaries…Р. 154. 
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ное население, но и была в значительной степени 
приемлемой и даже желательной. 

Так, 6 марта (21 февраля) 1918 г., проживая 
в Полтаве, В. И. Вернадский в своём дневнике 
замечает: «Большинство ждет немцев как изба-
вителей...»1. Тогда же, в марте в дневнике появ-
ляется ещё одна запись: «Ужасно, что город ждет 
немцев как избавителей»2. Впрочем, в дневниках 
мы находим и объяснение этому, казалось бы, 
странному явлению. Однако, прежде чем про-
должить цитирование дневников, вкратце на-
помним ситуацию, которая сложилась в России 
в начале 1918 года.

Как считают некоторые современные рос-
сийские историки, с момента Февральской ре-
волюции 1917 г. в России началась «вялотекущая 
гражданская война»3, и страна постепенно по-
гружалась в хаос: двоевластье (Временное пра-
вительство и Советы) усугубило нестабильность 
политической жизни, экономическая разруха 
углублялась, крестьяне жгли и грабили помещи-
чьи усадьбы, рабочие бастовали, фронт разва-
ливался, дезертирство приняло огромные мас-
штабы, резко выросла преступность, усилился 
сепаратизм национальных окраин, всё очевиднее 
проявлялся прогрессирующий паралич государ-
ственной власти. Эти обстоятельства неизбежно 
вели к новому революционному взрыву, который 
и произошёл в октябре 1917 г. Разгоревшаяся  
с новой силой Гражданская война углубила рево-
люционный хаос и привела к слому привычно-
го жизненного уклада, развалу государства как 
силы, охраняющей право и порядок, распаду эле-
ментарных систем жизнеобеспечения, следстви-
ем чего стали голод, болезни, эпидемии, разгул 
преступных банд. 

Всё это угнетающе действовало на людей, по-
рождая неуверенность в завтрашнем дне, опасе-
ния за свою жизнь и собственность, а также за 
жизнь своих близких. Поэтому в дневниках и по-
являются записи, отражающие такое социопси-
хологическое состояние общества:

«10.Х. 1917
В сущности, больше боятся большевиков, чем 

немцев.
6.III /21.II.1918
Понятно, обыватель совершенно изнервни-

чался. 
6/19. III. 1918 
Обыватель начинает задумываться и о немце. 

Он ему обеспечит безопасность от убийств, наси-
лий, явных грабежей – но затем? 

1 Вернадский В. И. Дневники 1917–1921. Киев, 1994. 
С. 54.

2 Там же. С. 61. 
3 Кара-Мурза С. Г. Гражданская война (1918–1921) – 

урок для ХХI века. М., 2003. С. 84. 

отражают первую, непосредственную реакцию 
человека на те или иные события; они также 
обычно более точны в фактологическом отноше-
нии, чем, например, написанные много лет спу-
стя и отрефлектированные сознанием мемуары.

Одним из таких очевидцев, оставившем свои 
свидетельства о драматических событиях Ок-
тябрьской революции и Гражданской войны  
в России, был Владимир Иванович Вернадский 
(1863–1945 гг.) – выдающийся русский и совет-
ский учёный ХХ в., естествоиспытатель, геолог, 
биогеохимик мыслитель и общественный дея-
тель, лауреат Сталинской премии, академик, со-
здатель многих научных школ и направлений, 
в частности, учения о биосфере, её эволюции и 
преобразовании в ноосферу – сферу разума. Его 
дневник охватывает период с октября 1917-го и 
по январь 1920 г. Основная ценность дневников 
В. И. Вернадского, на наш взгляд, состоит в том, 
что они представляют собой документ, который 
помогает прочувствовать атмосферу той истори-
ческой драмы, которую переживала Россия в те 
годы, позволяет восстановить духовный колорит 
революционной эпохи во всей её трагичности и 
противоречивости.

Что касается содержания дневников великого 
учёного, то значительную их часть занимают фак-
ты личной биографии автора и его семьи, личные 
переживания, упоминания о частных или семей-
ных событиях текущей жизни, элементах быта 
и т. п., но также немало места в них уделено его 
впечатлениям и размышлениям о политических 
событиях, в том числе о немецкой оккупации 
Украины в 1918 г. В его дневниках отчётливо про-
слеживается негативное отношение к большеви-
кам и социалистической идеологии, неприятие 
проявлений украинского национализма, осужде-
ние бездарной политики Центральной Рады и т. д.

Анализируя ту часть материала дневников, 
которая в той или иной степени касается окку-
пации Украины немецкими и австрийскими во-
йсками, выделим три момента, которые, как нам 
представляется, важны при изучении данной 
проблемы. 

Во-первых, на страницах своих дневников 
учёный зафиксировал парадоксальную, на пер-
вый взгляд, реакцию населения Украины на саму 
возможность оккупации, точнее – на приход ав-
стро-немецких войск. Казалось бы, эта реакция 
должна была быть однозначно негативной, ибо  
в течение почти 3,5 лет Россия воевала против 
Германии и Австро-Венгрии, да и военная пропа-
ганда во всех воюющих странах была направле-
на на разжигание ненависти к врагу. Однако, как 
видно из дневниковых записей В. И. Вернадско-
го, такая перспектива не только не пугала мест-
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Очевидно, всё нашествие немцев не даром, и при-
дётся сильно за это заплатить»3. 

Однако уже на следующий день (19.III/1.
IV.1918) в записях В. И. Вернадского чётко про-
сматривается его обеспокоенность и даже трево-
га в связи с оккупацией:

«Вчера только после разговора с Ив. Троф. 
Сердюком, теперь офицером украинских гайда-
маков, пришедших вместе с немцами, я понял 
всю бездну, открывшуюся перед нами. Без газет 
и без известий мы не можем оценить всего явле-
ния. По-видимому, идёт большая немецкая армия 
под командой Макензена, Украинские войска не 
пойдут дальше границ Украины, немецкие пой-
дут дальше. Здесь только отдых, т. к. идут поход-
ным порядком; … 

Они идут, несмотря на мир. Силы большие...
Ужас и в то же время гениальный шаг немцев. 

Для них выгодно раздуть борьбу и захватить огром-
ную, бесконечно богатую базу для питания, кото-
рой не могла и не умела пользоваться Россия! ...

Немцы получают от Украины жалованье. 
Идут завоёвывать, и им же платят! ... В деревнях 
немцы берут всё, платят – но не считаются с по-
требностями населения…»4. 

Как известно, в соответствии с Брестским 
мирным договором, заключённым правитель-
ством Центральной Рады 9 февраля (28 января) 
1918 г. с державами Четвертного (Германией, 
Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией), Укра-
инская Народная Республика получала военную 
поддержку немецкой и австро-венгерской армий 
в борьбе с большевиками, взяв на себя за это обя-
зательство поставить этим странам миллионы 
пудов зерна, сахара и других жизненно необхо-
димых продуктов. Несмотря на значительные 
объёмы вывоза продуктов, получить заплани-
рованное количество хлеба и сырья немецко-ав-
стрийским властям не удалось из-за саботажа 
поставок местным населением, а также из-за раз-
вернувшегося повстанческо-партизанского дви-
жения против оккупации.

И уже 8 апреля (26 марта) 1918 г. В. И. Вер-
надский отмечает изменение отношения народа 
Украины к оккупантам:

«Немцы всё идут и идут. Они уходят – их за-
меняют другие. И среди украинцев всё сильнее 
идёт сомнение. А в народе глухое недовольство. 
Немцы нередко грубы – очевидно, и в их среде 
раздражение: их пригласили, а между тем они как 
бы среди врагов. В деревнях, через которые они 
проходят, они практически грабят, кое-где наси-
луют женщин. …

3 Вернадский В. И. Указ.  соч. С. 64–65. 
4 Вернадский В. И. Указ.  соч. С. 66–67. 

11/24. III. 1918
…непрерывно идут грабежи. …Нет суда, 

полный произвол, не обеспечена честь близких, 
жизнь. Живёшь как илот. Ведь «советская» власть 
означает неравенство для несоциалистов. Нена-
висть растёт. А тут позорный мир, гибель России 
и ужасы убийств из-за угла – там, где это безо-
пасно, и позорное бегство и отступление перед 
немцами. Некоторые даже считают, что и сейчас 
борьба с немцами в Украине – сговор большеви-
ков, т. к. немцам выгодно прийти – иначе по до-
говору они бы здесь не были. И измученные люди 
здесь с ужасом видят, что они ждут немцев без 
того негодования, как думали раньше, даже как 
людей, которые дадут возможность передохнуть. 

Мы живём на окраине, в глухом переул-
ке, и наша комната во дворе. Но всегда могут и 
ворваться, и мы чувствуем себя во власти разбой-
ников. Это и есть то чувство, которое делает тер-
пимым даже немецкое нашествие…»1. 

Кстати, о таких же настроениях в 1918 г. пи-
сал и Иван Бунин в своих дневниковых записях 
«Окаянные дни»2.

Во-вторых, дневники В. И. Вернадского со-
держат его наблюдения и рассуждения, по кото-
рым можно проследить как менялось отношение 
населения Украины к немецкой оккупации. Так, 
18 (31) марта 1918 г. он записывает: «Утром в пят-
ницу, когда уже слышалась канонада, я вышел на 
улицу и узнал по дороге о том, что немцы в Пол-
таве. О том, что немцы и гайдамаки здесь, бабы, 
возвращающиеся с базара или туда шедшие, со-
общали с радостью. Обыватель и город приняли 
пришествие немцев с облегчением и ожидают, 
очевидно, от них порядка, спокойствия… Немцы 
производят большое впечатление своей органи-
зованностью, высокой дисциплиной… Гайдама-
ков мало, и войско это подозрительное.

Немцы держат себя корректно, но как го-
спода. Впечатление от украинской власти опять 
прежнее – бессилие и бездарности. Власти нет и 
не чувствуется она ни в чём. Обыватель считает, 
что настоящими господами положения являются 
немцы, что совершается настоящая оккупация 
и что мы попали в окончательное иго. Передают 
разговоры с немецкими властями, с презрением 
говорившими о Раде и гайдамаках – первая не мо-
жет и не умеет управлять, вторые не войска, а те 
же большевики…

Но сейчас учёт обывателя на немца. В нём он 
чувствует силу и настоящего господина… Укра-
инцы играют печальную роль марионеток, при-
ведших в свою страну немцев-поработителей... 

1 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 14, 54, 60–62. 
2 Бунин И. А. Избранное. М., 1991. С. 61, 67, 70. 
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«12/25.VI, утро 
Кудрявцев-Осташенко (старший астроном 

Пулковской обсерватории – А. С.) рассказал  
о восстании против немцев в Николаеве. Погиб-
ло несколько тысяч рабочих; вызвано это было 
большевиками… Сейчас опять среди рабочих 
идёт та же пропаганда, ненависть к немцем очень 
велика, и большевикам все-таки верят. Ненависть 
к немцам, по-видимому, всюду, но примет ли это 
патриотическую форму?»5. 

Любопытно, что В. И. Вернадский делал запи-
си в своём дневнике даже в дороге. Так, 1 июня 
1918 г. в поезде из Полтавы в Киев он записал,  
в частности, следующие наблюдения: 

«Есть уже ясное чувство немецкой опасности. 
Украинский язык почти не слышно, хотя, очевид-
но, многие его знают – но это не язык обыденной 
речи… Для едущей публики это язык сейчас так 
или иначе официальный. Удивительно, как даже 
при этих условиях он не в ходу.

… Разговоры о дороговизне, спекуляции, 
немцах. Как-то многие уверены, что так или ина-
че будет немецкая оккупация или немецкое го-
сподство»6. 

В-третьих, вызывает интерес упоминания  
В. И. Вернадского об определённых трениях меж-
ду Германией и Австро-Венгрией относительно 
проведения оккупационной политики на Украи-
не. В записи от 14 июня 1918 г. он замечает: «Лю-
бопытны столкновения германцев и австрийцев: 
австрийцы не дозволяют (так в тексте – прим.  
А. С.) военных сил для реквизиции хлеба, идуще-
го в Германию»7. 

Чтобы данная фраза из дневника была по-
нятна, напомним, что в соответствии с Брест-
ским договором, эти державы разделили Укра-
ину на зоны влияния: австро-венгерские войска 
заняли южную часть Волынской, Подольской, 
Херсонщинской и Екатеринославской губерний 
(штаб-квартира командования австро-венгер-
ских войск размещалась в Одессе), а немецкие – 
остальную территорию Украины, а также Крым. 
Продовольственое положение Дунайской мо-
нархии к рассматриваемому периоду было про-
сто катастрофическим (вспомним литографию 
Кете Кольвиц «Вена умирает! Спасите её детей!» 
«Wienstirbt! Rettetseine Kinder!»). Именно этим 
объясняется требование Австро-Венгрии о пре-
доставлении ей особых прав в обеспечении по-
ставок продуктов из её зоны оккупации. 

Записывая свои впечатления после разговора 
с Н. Пр. Василенко, министром образования и ис-
кусства в правительстве Скоропадского, В. И. Вер-
надский 4 июня 1918 г. высказывает опасение, что 

5 Там же. С. 111. 
6 Там же. С. 86–87. 
7 Там же. С. 103. 

Впервые почувствовал возможность pax 
Germanica, временного порабощения русских, 
победы немцев. Шаг Макензена, захват русского 
юга с этой точки зрения гениален»1. 

Оккупационные власти подвергли население 
Украины беззастенчивой экономической экс-
плуатации, которая часто превращалась в откро-
венный грабёж. После встречи с Н. П. Василенко 
(один из деятелей Центральной Рады – прим. А. С.) 
В. И. Вернадский записал 9 апреля 1918 г.: «Из его 
разговоров видно, что немцы самым беспощад-
ным образом грабят Украину, берут и скупают, 
что можно. То, что они берут – склады, вещи и 
т.п., как военную добычу, по-видимому, основано 
на словесном договоре, и они выколачивают: уз-
нают, что там-то есть склад и туда дают выстрел: 
считается военной добычей. Они полные хозяева 
положения»2.

Использовав Центральную раду в своих по-
литических целях, германское командование 
дало приказ о её разгоне и инсценировало 29 
апреля 1918 г. избрание бывшего царского гене-
рала, крупного помещика П. П. Скоропадского 
«гетманом Украины», что кратко и отметил автор 
дневников: «Coup d’état совершён немцами…»3.

Однако довольно скоро политика Гетманщи-
ны столкнулась с растущим сопротивлением со 
стороны разных слоёв украинского общества. 
Находясь в Киеве, В. И. Вернадский 11 мая 1918 г. 
записал следующее: 

«Идёт, по-видимому, большая агитация в де-
ревнях против гетманства. Смотрят на это очень 
спокойно все, с кем я разговаривал об этом. Дума-
ют, что будут эксцессы, но они не отзовутся очень 
сильно на всем движении. Впечатление такое, что 
австрийцы попускают движение и агитацию про-
тив правительства…. Говорят, среди немцев два 
течения: Вильгельм из династических соображе-
ний хочет воссоединить Украйну с Россией – Лю-
дендорф и Гинденбург против. Рорбах говорит, 
что он не может найти в Киеве украинцев»4. 

Летом 1918 г. вспыхнули восстания против 
оккупантов на Киевщине, Полтавщине, Черни-
говщине и других местах, которые одновременно 
были направлены и против режима их ставлен-
ника, каковым являлся Скоропадский. Значи-
тельные силы оккупанты бросили на подавление 
восстаний в Херсоне, Николаеве, Нежине и дру-
гих местах. Недовольство населения политикой 
оккупационных властей переросло в открытую 
враждебность и даже ненависть, о чём в дневни-
ках встречаем такую запись:

1 Там же.  С. 69. 
2 Там же. С. 82. 
3 Там же. 
4 Вернадский В. И. Указ.  соч. C. 85. 
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именно позиция Австро-Венгрии может привести 
к расколу Украины:

«Василенко правильно указывает, что предо-
ставление особых прав австрийцам при их жела-
нии оккупации приведёт к отделению Украины 
на две части. Из двух борющихся сторон для нас 
наиболее опасна сейчас Австро-Венгрия. Борьба 
Австро-Венгрии и Германии между собою раз-
горается, и, несомненно, с этим фактором надо 
считаться»1.

В той же дневниковой записи В. И. Вернад-
ский упоминает о том, что: 

«В оккупированные области Украины ав-
стрийцами не могут вернуться православные-
священники, а идёт яростная пропаганда унии.  
В Холмской губернии католичество»2. 

Действительно, Австро-Венгрия, как извест-
но, затягивала ратификацию Брестского дого-
вора, отстаивая свои интересы в Галиции, и шла 
на уступки Польше в вопросе с Холмщиной (где 
проживало значительное украинское население), 
тем самым противодействуя стремлению Укра-
инской Державы к воссоединению украинских 
земель в одном государстве. 

Конечно, дневники В. И. Вернадского, как 
и другие работы подобного жанра, отмечены 
определённой личной субъективностью. Тем не 
менее, по нашему мнению, их содержание пред-
ставляет известный интерес для историков. За-
фиксированные в них наблюдения, рассуждения, 
замечания и оценки автора, а также приводимый 
фактический материал, несомненно, обогащают 
наши знания о политической ситуации на Укра-
ине в период немецко-австрийской оккупации,  
о настроениях различных групп населения, а так-
же позволяют судить об отношении самого учё-
ного к тем драматическим событиям, очевидцем 
которых он стал.

Н. А. Будко 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

СЕВРСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 
В ОЦЕНКАХ БРИТАНСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

Первая мировая война взорвала существовав-
ший международный порядок, вследствие чего 
после завершения боевых действий победители 
приступили к подготовке мирной конференции, 
которая была открыта 18 января 1919 г. в Париже. 
В ней участвовали 27 стран-победительниц. Ос-
новными целями конференции были подписание

1 Вернадский В. И. Указ. соч. С. 89. 
2 Там же. С. 91. 

мирных договоров и создание новой системы 
международных отношений, которые бы отра-
жали изменившиеся соотношения сил в мире. 
Для этого пять ведущих держав-победительниц 
сформировали политический орган – «Совет Ан-
танты», в который вошли главы правительств и 
министры иностранных дел Великобритании, 
Франции, Италии, президент и государствен-
ный секретарь США, а также японские диплома-
ты1. В отличие от сложившейся ранее практики 
международных отношений, когда победители и 
побежденные коллегиально обсуждали условия 
мирного урегулирования, проигравшие войну 
страны Четверного союза, не были допущены 
к участию в выработке решений. Лишь к концу 
конференции, когда мирные договоры уже были 
составлены¸ делегации вражеских держав были 
приглашены в Париж. На конференции Велико-
британия была представлена многочисленной де-
легацией, в том числе: Л. Джордж, Г. Никольсон и 
У. Черчилль.

 Одним из главных вопросов на парижской 
конференции было мирное урегулирование  
с Турцией. 

Британский дипломат сэр Г. Никольсон в сво-
их мемуарах отмечал, что интересы и стремления 
стран, представленных на конференции, далеко 
не во всем совпадали, а приходили даже в прямое 
противоречие. Важнее всего было то, что это от-
носилось к великим державам, игравшим решаю-
щую роль»2. 

У. Черчилль в своем труде «Мировой кризис» 
реконструировал внутренние настроение Осман-
ской империи, разделив его на до и после войны: 
«Ни одно государство не вступало в мировую 
войну с такой охотой, как Турция... Мы сделали 
большую ошибку. Мы стали не на ту сторону, на 
какую следовало стать, нас принудили к этому 
шагу Энвер и Талаат, но теперь оба они бежали. 
Мы искренно сожалеем о том, что случилось. 
Нас нельзя порицать за то, что наши руководите-
ли повели нас неверным путем. Конечно, мы за-
служиваем наказания, но пусть нас накажет наш 
старый друг – Англия». Таково было настроение 
Турции в течение 2 или 3 месяцев после Мудрос-
ского перемирия (30 октября 1918 г.), которое 
положило конец мировой войне на востоке»3. 
После заключения перемирия с Антантой вся ев-
ропейская часть Турции, зона Проливов, южное 
и северное побережье Анатолии, а также Кили-
кия были оккупированы войсками держав-побе-

1 Сидоров А. Ю., Клейменова Н. Е. История междуна-
родных отношений. 1918–1939 гг.: Учебник. М., 2008.  
С. 55. 

2 Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. М., 1945. С. 6.
3 Черчилль У. Мировой кризис // http://www.libok.net
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государство лишалось не только арабских владе-
ний, но большей части своих этнических террито-
рий7. У. Черчилль дал следующую оценку данному 
документу: «…этот договор, подготовлявшийся  
в течение 13 месяцев, устарел раньше, чем он был 
готов»8. Это было связанно с тем, что в Турции  
к этому времени уже сложилось двоевластие.  
С мая 1920 г. в Анкаре уже существовало национа-
листическое правительство Мустафы Кемаля Ата-
тюрка, которое было сформировано парламентом, 
избранным в ноябре-декабре 1919 г. Фактически 
между ними уже шла гражданская война, в ходе 
которой верх постепенно одерживали кемалисты. 
Правительство М. Кемаля не признало Севрский 
мирный договор и заявило, что будет вести борь-
бу за независимость турецкого государства в его 
этнических границах9. 

Курс британского правительства, направлен-
ный на поддержку Греции, не находил полной 
поддержки в правящих кругах Англии. Часть 
правящего класса разделяла убеждение, что 
ставка на слабую Турцию позволит лучше гаран-
тировать британские интересы. Под давлени-
ем ряда факторов, вызванными продолжением 
национально-освободительной борьбы Турции, 
изменениями в международной обстановке, 
обострением разногласий между союзниками и 
расхождениями по вопросу об отношении к Тур-
ции, внутри правящего круга Великобритании 
возникла необходимость пересмотра. В 1921 г. 
вопрос о заключении мира с национальным пра-
вительством Турции и пересмотре Севрского до-
говора стал основным в ближневосточной поли-
тики Англии10. 

Во время визита Деметриуса Гунариса в Лон-
дон в конце октября Дж. Керзон убеждал его  
в необходимости пересмотра условий Севрского 
договора. Но именно в это время он узнал, что 
Ллойд Джордж вел конфиденциальные перего-
воры с Грецией через Ф. Керра и давал им про-
тивоположную информацию. Ллойд Джордж 
предлагал грекам перейти в наступление начать 
наступление и обещал содействовать в предо-
ставлении займа. Передавая зашифрованную 
телеграмму в Афины, греческий посол подчер-
кивал, что никто из Форин офиса, особенно Кер-
зон, не должны знать о переговорах с Ф. Керром. 
Узнав об этом, Керзон велел расшифровать все 

7 Сидоров А. Ю., Клейменова Н. Е. История междуна-
родных отношений. 1918–1939 гг.: Учебник. М., 2008. 
С. 71. 

8 Черчилль У.  Мировой кризис. 
9 Системная история международных отношений. Т I. 

М., 2000. С. 80. 
10 Dockrill  M. L., Goold  J. D. Peace without promise: Britain 

and the Pease Conference, 1919–1923. L., 1981. Р. 217.

дительниц. Большая часть армии Оттоманской 
империи была разоружена, но в Центральной и 
Восточной Анатолии оставались ее достаточно 
крупные воинские соединения, которые оказы-
вали ожесточенное сопротивление попыткам 
французских войск оккупировать всю Юго-Вос-
точную Анатолию1.

Вся власть вновь перешла в руки султана, ко-
торый выполнял требования победителей. Меж-
ду Великобританией и Францией, быстро выяви-
лись разногласия по поводу судьбы «турецкого 
наследия». Франция стремилась не допустить од-
ностороннего британского контроля над про-
ливами и территорией Анатолии2. Г. Никольсон 
отмечал, что особая фаза импровизации методов 
в работе конференции направила Совет по лож-
ному пути. Позволив малым державам заявлять  
о своих требованиях, поэтому Совет на самых 
ранних стадиях столкнулся с проблемами не 
только Турции, но и других стран3. 

В результате, непосредственно на Парижской 
мирной конференции ни о чем договориться не 
удалось. Потребовался еще почти год для того, что-
бы достигнуть компромисса о разделе «турецкого 
наследия»4. В декабре 1919 г. и в январе 1920 г. бри-
танский кабинет с большим вниманием обсуж-
дал вопрос о том, можно ли оставить султана в 
Константинополе на положении калифа, обста-
вив этот пост бесчисленными ограничениями, 
или же следует выгнать турок из Европы «со все-
ми их пожитками»5.

На рождестве в 1919 г. в Лондоне в здании 
министерства иностранных дел состоялась 
англо-французская конференция для разрешения 
многих щекотливых проблем, вставших перед 
обоими правительствами и касавшихся Турции 
и Аравии. В ходе сложных и длительных перего-
воров родился англо-французский компромисс, 
по которому основные территориальные выгоды 
получила Греция6. 

Мирный договор с Турцией подписанный 10 
августа 1920 г. в Севре, стал последним мирным 
договором, подготовленным на Парижской кон-
ференции. В конечном итоге условия догово-
ра оказались крайне тяжелыми. В соответствии  
с ними Османская империя прекращала своё су-
ществование. Возникшее на ее руинах Турецкое 

1 Хрестоматия по новейшей истории стран Европы и 
Америки (1918–2006 гг.) / Сост. Ю. М. Кузьмин. Киров, 
2007. C. 286. 

2 Системная история международных отношений. Т I. 
М., 2000. С. 77. 

3 Никольсон Г.  Как делался мир в 1919 г. М., 1945. С. 104.
4 Системная история международных отношений. Т I. 

М., 2000. С. 77. 
5 Черчилль У. Мировой кризис. 
6 Системная история международных отношений. Т I. 

М., 2000 . С. 77. 
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ниц ликвидировались7. В свою очередь Турция 
признала часть старых долгов султанского пра-
вительства, отказалась от прав на все арабские 
территории, признала британскую аннексию Ки-
пра и протекторат Великобритании над Египтом,  
а также права Италии на Додеканезские острова 
и Ливию. Устав Лиги наций в текст Лозаннского 
мирного договора включен не был и его обяза-
тельства на Турцию не распространились8.

М. Байдак
(Львовский национальный университет 

им. Ивана Франко, Украина)

«СВОЙ», «ЧУЖОЙ» И «ВРАГ» 
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
ЖЕНЩИН-УКРАИНОК ГАЛИЦИИ 
И НАДДНЕПРЯНЩИНЫ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первая мировая война изменила жизнь укра-
инок, которые оказались между двумя враждую-
щими блоками. Женщины по обе стороны реки 
Збруч, которая стала символом австрийско-рос-
сийской границы, подтвердили лояльность к раз-
ным империям, но сообща действовали в поис-
ках стратегий выживания и в деле становления 
украинской самобытности. В годы Великой во-
йны сформировался тип личности с особенной 
психологией, который отобразился на жизни 
общества и в послевоенное время. Критическая 
ситуация проявила невостребованные в мирное 
время жизненные ценности. Война стала важным 
испытанием для человека – сделала привычны-
ми такие базовые понятия, как жизнь и смерть, 
заставила почти каждого человека открыть свое 
внутреннее индивидуальное «Я». Мировой кон-
фликт заставил женщин идентифицировать себя 
(без помощи и участия мужа, отца или брата)  
в социальном, национальном и других планах, 
разделить окружение на «своих», «чужих» и «вра-
гов». Во время войны оппозиция «свой – чужой» 
обострилась, что открыло путь для формирова-
ния образа «чужого».

Ситуация войны дала возможность прове-
сти границу между ближним и далеким, своим 
и чужим. В мирное время такое разделение на-
ходилось на втором плане, потому что человек 
одинаково поддерживал отношения со «своими и 
«чужими».

7 Сидоров А. Ю., Клейменова Н. Е. История междуна-
родных отношений. 1918–1939 гг.: Учебник. М., 2008.  
Р. 73. 

8 Системная история международных отношений. Т I. 
М., 2000. С. 81. 

телеграммы греческого посла, но, испугавшись 
открытого конфликта в случае разоблачения, ре-
шил оставить все в тайне1. 

Победы турецких войск над армянами и 
греками, а также установление дружеских отно-
шений с Советской Россией обострили проти-
воречия между державами победительницами2. 
«Мощь победителей ни в какой другой стране 
не демонстрировалась с таким высокомерием, 
как в Турции», – отмечал У. Черчилль. В октябре 
1921 г., французы подписали с кемалистами се-
паратный договор, по которому признавали Ан-
карское правительство де-юре и соглашались на 
пересмотр условий Севрского договора в пользу 
Турции3. Ллойд Джордж расценил данное согла-
шение как «роковой шаг, разрушивший единство 
западных держав, которое позволяло им спра-
виться с турками»4. Это единство, по его словам, 
никогда уже полностью не восстанавливалось. 
Английские историки Докрилл и Голд отмечают, 
что к февралю фактически все британские по-
литики соглашались с французами, необходимо 
сделать уступки Турции5.

Таким образом, Турция стала одной из дер-
жав Четверного союза, которая с оружием в руках 
добилась пересмотра, навязанного ей Антантой 
договора о мирном урегулировании. По мнению 
У. Черчилля соглашение послужило базисом, на 
основе которого был впоследствии заключен мир 
с турками в Лозанне, сохранивший престиж со-
юзных держав. Энергичные шаги Британии не 
только не вызвали к англичанам враждебности 
со стороны турок, но даже породили в них чув-
ство восхищения и расположения, что скорее об-
легчило британские будущие взаимоотношения  
с новой Турцией6.

Лозаннская конференция (с ноября 1922 по 
июль 1923 гг.), окончательно разрешала проблему 
послевоенного мирного урегулирования с Тур-
цией. Главной победой турецкого правительства 
стало восстановление прав на этнические терри-
тории (Восточная Фракия и Анатолия), режим ка-
питуляции и привилегии иностранцев в Турции 
отменялись; зоны влияния стран-победитель-

1 Mosley L. The Glorious Fault; the Life of Lord Curson. 
N.Y., 1960.  С. 222. 

2 Сидоров А. Ю., Клейменова Н. Е. История междуна-
родных отношений. 1918–1939 гг.: Учебник. М., 2008. 
С. 72. 

3 Там же. 
4 Mosley L. The Glorious Fault; the Life of Lord Curson. 

N.Y., 1960.  Р. 222. 
5 Dockrill M. L., Goold J. D. Peace without promise: Britain 

and the Pease Conference, 1919–1923. L., 1981. Р. 217. 
6 Черчилль У. Мировой кризис. 
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Раздел I. Образы войны в исторической памяти 
и национальных нарративах  

кой», то есть целостной, единой Украины. Укра-
инки обоих империй чувствовали себя «своими» 
благодаря общей цели, они обменивались пла-
нами, имели подобные убеждения и придержи-
вались более или менее одинакового поведения 
в своих действиях. В двух империях украинки 
создавали гражданские организации, проводили 
юбилейные вечера, посвященные памяти извест-
ных украинцев и тому подобное.

Созданный до и во время войны в Галиции 
образ единой Украины поддержали студентки 
с Надднепрянщины. По воспоминаниям обще-
ственной деятельницы Надежды Суровцовой, 
Украинские сечевые стрельцы (где были и жен-
щины) «должны были отвоевать нас, «Великую 
Украину», и вместе с Галицией создать Украин-
ское государство. Правда, это должно быть ко-
ролевство, во главе которого должен был стоять 
Вильгельм Габсбург, внук Франца Иосифа, импе-
ратора австрийского»4. Студентки с Надднепрян-
ской Украины «жили новостями, которые получа-
ли с российско-австрийской границы: «мы только 
и жили, что «украинским Пьемонтом», как тогда 
называли Галичину»5. Интеллигентки Киева не 
оставались в стороне от материальной помощи бе-
женцам-галичанам – помогали жильем, одеждой, 
едой: «украинские женщины помогали галича-
нам-«заложникам», носили им передачи, добились 
освобождения некоторых из них на поруки»6.

Мобилизация мужчин на фронт привела  
к тому, что в селах не было «ни врача, ни учителя, 
лишь крестьяне, а собственно крестьянки»7. Раз-
витие вооруженного конфликта, дефицит товаров 
первой необходимости, частые передислокации 
войск – все это лишило крестьянок довоенных 

4 Суровцова Н. Життя Надії Суровцової, описане нею 
самою в селищі Нижній Сеймчан Магаданської об-
ласті// Україна. Наука і культура. Вип. 24. Київ, 1990.  
С. 445. (Цит. в оригинале: «мали відвойовувати нас, 
«Велику Україну», та разом з Галичиною утворити 
Українську державу. Щоправда, це мало бути королів-
ство, а на чолі мав стояти Вільгельм Габсбург, онук 
Франца Йосифа, імператора австрійського»). 

5 Там же. (Цит. в оригинале: «ми тільки й жили, що 
«українським П’ємонтом», як тоді називали Галичину»).

6 Полонська-Василенко Н. Спогади / Упоряд., вступ. 
стаття та імен. покаж. В. Шевчука. Київ, 2011.  С. 413.  
(Цит. в оригинале: «українські жінки надавали допо-
могу галичанам-«закладникам», носили їм передачі, 
добилися звільнення декого з них на поруки»). 

7 Львовская национальная научная библиотека Укра-
ины имени В. Стефаника НАН Украины. Отдел руко-
писей (далее – ЛННБУ им. В. Стефаника). Ф. 66 (Ма-
ковей Осип). Ед. Хр. 10 / П. 1 (Письма Осипа Маковея 
к Ольге Маковей. 1916 р. Полевая почта). Л. 1. (Цит.  
в оригинале: «ані ни лїкаря, анї учителя, лише самі се-
ляни, а властиво селянки»). 

Война обострила эти понятия, особенно среди 
женщин. К категории «своих» в годы войны по-
падали те личности, которые имели подобные 
ценности и взгляды. Совпадение мировоззре-
ний открывало возможности создания нового/
желанного мира, конструирования собственных 
перспектив, понятных и нужных только «своим». 
«Чужими» ставали те, чьи представления о жиз-
ни были другими («чуждость» была характерна, 
к примеру, в отношениях между селянками и 
жительницами городов, женщинами разных на-
циональностей, религий и т. д.). Интерпретация 
же «врага» в критической ситуации, которой 
была война, имела изменчивый характер. Вра-
гом мог быть кто угодно – и свой, и чужой, –  
в зависимости от повседневного опыта конкрет-
ной женщины.

Понимание и различие женщинами понятий 
«свой», «чужой» и «враг» в условиях войны и на 
украинском материале еще не становились пред-
метами специального исследования. Опыт жен-
щин на войне считали второстепенным. Даже 
современная историография описывает войну ис-
ключительно с мужской точки зрения, обходя про-
блематику «маленького человека». Методологиче-
ской основой этой статьи стали научные работы 
Виктории Посметной1, Бернгарда Вальденфельса2, 
Андрея Квакина3. Воспроизведение образов «сво-
их», «чужих» и «врагов» в представлениях украи-
нок во время Первой мировой войны возможно 
прежде всего благодаря скрупулёзному анализу 
так называемых эго-документов – дневников, ме-
муаров, писем участниц и участников событий тех 
времен. 

Великая война стала решающей для оконча-
тельного национального выбора как главного 
идентификатора личности. Разделенные в этни-
ческом плане между двух империй – Австро-Вен-
герской и Российской – украинские женщины,  
с одной стороны, были вынуждены принять по-
зицию государства, в котором проживали (под-
держивали солдат, придерживались распоряже-
ний власти), а с другой – конфликтная ситуация 
давала возможность понять и почувствовать себя 
украинкой (не русской или полькой), а потому 
способствовала распространению идеи «Вели-

1 Посмітна В. Концепт «захисник» у мовній свідо-
мості українців // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія.  
Вип. 58. Харків, 2009. С. 49–57. 

2 Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до фено-
менології Чужого. Київ, 2004.  205 с. 

3 Квакин А. Архетип, ментальность и опозиция 
«свой – чужой» в контексте истории // Електрон-
ний ресурс. – Режим доступа: http://akvakin.narod.ru/
Documents/mif.pdf. 
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О нехватке продуктов во Львове в 1918 году пи-
сал директор местного Национального музея Ил-
ларион Свенцицкий, обращаясь от имени жены 
(Анисии Востряковей) к Ярославу Пастернаку,  
в будущем известному украинскому археологу, 
за помощью: «Госпожа просит Вас, в случае, если 
будет масло, привезти и нам. (…) Если предста-
вится возможность достать кое-каких сухарей – 
также было бы очень хорошо…»4. В городах на 
территории Украины проживали женщины раз-
ных национальностей, которые искали способы 
выражения своего «Я», воспитывали детей, вели 
активную благотворительную деятельность для 
помощи военным и гражданским лицам.

Повседневная жизнь Львова характеризиро-
валась противостоянием между польками и укра-
инками не только в гражданской, но и в военной 
сфере. Для украинок выразительно патриотиче-
ская позиция полек становилась примером для 
подражания. Как следствие, это привело к созда-
нию украинских женских военных организаций. 
Об этом вспоминала Елена Степанив, отмечая, 
что определяющей была готовность самих укра-
инок взяться за оружие5. Польское общество не 
было готово принять существования отдельного 
женского подразделения при легионе Украинских 
сечевых стрельцов поскольку этот факт нагляд-
но свидетельствовал о развитии украинского 
движения. Показательным было столкновение, 
которое произошло между польскими и украин-
скими студентами во Львове в 1914 году во время 
празднования столетия со дня рождения Тараса 
Шевченко. Свидетель тех событий Николай Ры-
бак вспоминал, что польская студенческая моло-
дежь поначалу спокойно наблюдала за празднич-
ным шествием. Но вдруг «показалась женская 
чета стрельцов […], одетых в свои зеленоватые 
формы, одна в одну – здоровые, сильные, спор-
тивные, а за ними показались ряды сечевичек  
в народных костюмах… Такого вида поляки не 
стали терпеть. Клином ворвались в ряды сечеви-
чек и не жалели им проклятий и кулаков»6.

(Цит. в оригинале: «найбезпечніше було би у Львові,  
в середині міста, але там з харчами нужда»). 

4 Романюк Т. П. Листи історика Ярослава Пастерна-
ка з фронтів Першої світової війни // Військово-нау-
ковий вісник. Вип. 20. Львів, 2013. С. 120–121. (Цит.  
в оригинале: «Пані просять Вас, вразі, як буде масло, 
доставити і нам. (…) як можна буде дістати яких су-
харів – также було б дуже добре…»). 

5 Олена Степанів – Роман Дашкевич. Спогади і нари-
си / Упоряд. Г. Сварник, А. Фелонюк. Львів, 2009. С. 35.

6 Там же. С. 110. (Цит. в оригинале: «показалась жі-
ноча чета стрільців […], вбрані у свої зеленкуваті од-
нострої, одна в одну – здорові, сильні, виспортовані,  
а за ними показались ряди січовичок у народних стро-
ях… Цього виду поляки вже не могли стерпіти. Кли-

радостей жизни, ухудшило общее моральное со-
стояние населения, а из процесса воспитания 
детей исчезла «твердая мужская рука». Однако 
женщина была вынуждена смириться с действи-
тельностью, «крестьянка, немного выплакавшись, 
принялась за работу, убрала поле, засеяла озимые, 
купила дров, и по старому обычаю плетет пряжу, 
не пугает ее даже угроза голода для себя и своих 
детей»1.

Война создала в жизни украинского села новую 
реальность. Кризисная ситуация способствовала 
появлению активных местных общественных де-
ятелей из числа женщин, которые самостоятель-
но старались обеспечить село продовольствием, 
строительными материалами, прилагали усилия 
для организации школ и т. д. Образованные жен-
щины открывали в селах канцелярии, чтобы по-
могать неграмотным отправлять на фронт письма 
для мужей. Такая инициативность, энергичность 
иногда вызывала сопротивление. Было достаточ-
ное количество людей, которые выступали с осу-
ждением инициативности, бывало, что активи-
сток обвиняли в распространении преступности, 
они несли убытки по хозяйству. Таким образом,  
 деревнях в женском окружении образовывались 
группы «своих и «чужих» – местные энтузиаст-
ки против большинства женщин, которые без 
мужчин становились беспомощными: «наше не-
воспитанное село не способно к самостоятельной 
жизни, утомленное войной, убитое горем такое 
беспомощное при новых обстоятельствах»2. На 
примере жизни галицкого села можно увидеть, 
как война меняла ценности: женщины, которые  
в мирное время были «своими», нередко станови-
лись «чужими», а иногда и «врагами».

В городах оппозиция «свой – чужой» воз-
никала главным образом из-за противостояния 
между представителями разных наций, культур, 
традиций. Город во время войны воспринимался 
как территория относительного спокойствия – 
без частых обстрелов, но с нехваткой продоволь-
ствия: «наиболее безопасно было бы во Львове, 
в сердце города, но там проблема с питанием»3. 

1 Блажкевич І. Спогади (30.07.14 – 4.10.1921)/// Дзвін 
(Львів). 1991. № 6. С. 134. (Цит. в оригинале: «селянка, 
поплакавши трохи, взялася до роботи, зібрала з поля, 
обсіяла озимину, придбала опалу, та й за старим зви-
чаєм пряде кужіль, не лякаючись марева голоду для 
себе і своїх дітей»). 

2 ЛННБУ им. В. Стефаника. Ф. 243 (Блажкевич Иван-
на). Ед. хр. 2. (Блажкевич І. «Жінка на бойовій лінії». 
Щоденник. 10.08.1917. – 1.11.1918). Л. 11. (Цит. в ориги-
нале: «наше невиховане село не здібне до самочинно-
го життя, знеможене війною, прибите горем таке без-
помічне безпорадне супроти нових обставин»). 

3 Там же. Ф. 66. Ед. хр. 10 / П. 1 (Письма Осипа Ма-
ковея к Ольге Маковей. 1916 р. Полевая почта). Л. 5. 
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понятие «враг» функционирует на разных уров-
нях – государственном, национальном, местном 
(локальном) и личностном. На протяжении во-
йны произошло смещение акцентов от образа 
«врага-государства» (навязанного пропагандой 
еще до начала войны) к эмоционально-конкрет-
ному, бытовому, четко индивидуальному образу 
врага, созданного воображением на основе лич-
ного опыта.

Несмотря на критическое отношение к ав-
стро-венгерской администрации, население Га-
лиции поддерживало свое государство в войне. 
Проавстрийская ориентация совпадала с наде-
ждами, что «Бог поможет нашему старому це-
сарю Францу Иосифу изгнать тех [вражеских]  
солдат, тогда мы еще увидимся»4. В глазах боль-
шей части украинского населения Галиции врага-
ми были «москвофилы», с деятельностью которых 
связывали множество человеческих бедствий: 
«Тех, которые были у нас кацапы и москвофилы, 
наш цесарь повесил и выстрелял; может где-то  
в Америке и есть какие-то москвофилы и кацапы, 
пускай там повесятся, потому что если бы не те 
кацапы, то и войны бы не было. И мы бы не бед-
ствовали теперь так горько и не плакали»5.

В начале войны преобладало надменно-пре-
небрежительное отношение к «врагу», но чем 
дальше продолжалась война, чем большей была 
усталость, тем чаще «врага» видели в образе чело-
века, тоже уставшего от войны. Такие настроения 
распространялись на фронте и в тылу. Жизнь на 
передовой создавала немало ситуаций, когда сол-
датский быт и повседневные заботы вынуждали 
человека испытывать чувство «единения» даже 
с противником, таким же «пушечным мясом», 
бесправной пешкой в непонятной ему игре. Об-
винения в смерти и страданиях все чаще были 
адресованы не другим народам, а тем, в чьих ру-
ках была власть, кто мог посылать на смерть мил-
лионы человеческих жизней. Иванна Блажкевич 
вспоминала: «…как-то нес русский солдат шкуру 
коровы, содранную вместе с рогами, и говорит: 
«Были бы еще одни рога, так одни бы нацепил 

4 Листи з рідного краю. – Лист матери Параньки Гри-
цуняк до дїтий, писаний 5 падолиста 1914 р. з Чер-
ниховець, повіт Збараж // Свобода (Джерзи Сіти, Н. 
Дж.). 1915. Ч. 16. 9 лютого. С. 3. (Цит. в оригинале: «Бог 
допоможе нашому старому цїсареви Франц Йосифови 
викорінити тих салдатів, то ми ще зобачили би ся»).

5 Листи з рідного краю. – Лист зі села Завадки коло Ду-
клї, писаний 1. листопада 1914 р. до брата в Америцї // 
Свобода. 1915. Ч. 15. 6 лютого. С. 2. (Цит. в оригинале: 
«Котрі були в нас кацапи й москвофіли, то наш цїсар 
повивішував і повистрілював їх; а може там в Америцї 
є які москвофі й кацапи, нехай ся там повивішують, бо 
щоби не тоті кацапи, то би війни не було. І ми би не бі-
дували нинї так гірко і не плакали би»). 

Конфликт на почве отличия друг от друга 
мог возникать из-за разного уровня образования 
(ученые/неученые), инициативности, благосо-
стояния, разных взглядов и привычек. Крестьян-
ки обвиняли жительниц городов в надменности, 
бездеятельности, акцентировали внимание на их 
многословии и недостатке реальной работы: «Вот 
наша крестьянка использовала военное время и 
приняла на себе исполнение всех обьязанностей, 
возложенных на нее военным временем, за что  
в один момент получила все права, которые до 
сих пор были привилегиями только главы семьи. 
Так кто же запрещает нашей интеллигентной 
женщине вылезти из-за печи, сбросить с себя 
оковы, и тоже взяться за общественную работу, 
которой полно повсюду, куда ни глянь? Ведь этот 
«страшный мужчина» на войне, руки свободны»1.

В результате конфронтации между селом и 
городом возникла своеобразная чуждость, а ино-
гда даже враждебность. Такая модель отношений 
постепенно заставляла женщин пересматривать 
свою позицию, искать способы самоорганизации, 
для того чтобы достойно противостоять «чужо-
му» для себя миру. Несмотря на понимание го-
рода как чего-то постороннего, «принципиально 
иного» для себя, крестьянки признавали «высо-
ту» и некоторое «совершенство» городской сре-
ды. При поездках в город женщины беспокоились 
о своем внешнем виде, утверждая, что их одежда 
«совсем не подходит «для людських глаз»2. Обще-
ственная деятельница Иванна Блажкевич писала 
про поездку в Вену: «…сестра привезла платье. 
Вот теперь могу подумать про участие в венском 
курсе»3.

В годы войны было разное понимание «вра-
га». Он совершенно по-иному выглядел, скажем, 
сквозь призму пространства (с позиции фронта 
и тыла) и времени (в начале и в конце войны). 
Можно утверждать, что в критической ситуации 

ном вдерлись між січових стрілкинь і не щадили їм 
прокльонів та стусанів»). 

1 ЛННБУ им. В. Стефаника. Ф. 243. Ед. хр. 2 
(Блажкевич І. «Жінка на бойовій лінії». Щоденник. 
10.08.1917. – 1.11.1918). Л. 204. (Цит. в оригинале: «Ось 
наша селянка використала воєнний час і станувши 
на висоті виконуватися усіх обов’язків наложених на 
неї воєнними обставинами, в один мент добула й усі 
права, які доси були привілеями лише голови родини.  
А хто ж боронить нашій інтелігентній жінці вилізти  
з за запічка, скинути з себе пута, теж взятися до громад-
ської праці, якої всюди повно, куди оком глянути? Тож 
цей «страшний мущина» на війні, руки свобідні»). 

2 Там же. Л. 211. (Цит. в оригинале: «нітрохи не на-
дається «між людей»). 

3 Там же. Л. 213. (Цит. в оригинале: «…сестра привез-
ла суконку. От і тепер можу думати про участь на ві-
денському курсі»). 
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женскими сферами деятельности. В кризисной 
ситуации, каковой была война, главным ориен-
тиром для женщины была не столько она сама, 
сколько более или менее абстрактный «чужой». 
Отличие «свой – чужой» в годы войны было од-
ним из главных способов идентификации жен-
щиной себя как украинки, это способствовало 
«национализации» женской среды. Образы «ино-
го» и «чужого» давали возможность женщинам 
создать критерии «своих», приобрести субъект-
ность, выработать модели собственного поведе-
ния. В зависимости от обстоятельств «врагом» 
для женщины мог стать как «свой», так и «чужой». 
Понятие «врага» как антипода собственным цен-
ностям помогало женщинам самоорганизоваться 
перед реальными опасностями.

А. В. Лучников 
(Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского)

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ОБРАЗА 
ВЕТЕРАНА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 
ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В политическом архиве министерства ино-
странных дел ФРГ есть любопытный документ: 
Вильгельм Маркс, один из лидеров Партии Цен-
тра, впоследствии канцлер Германии, в письме  
к другу семьи в качестве одной из важнейших 
причин своего поражения на президентских вы-
борах 1925 года указывает следующее: «Его [Гин-
денбурга] поддержали не за реальные политиче-
ские заслуги, а за прошлое. Поддержали те, кто 
воевал. Пока над республикой парит «призрак 
Танненберга», ей не быть сильной. Эта вечная 
солдатчина еще наделает дел»3.

Утверждения в духе того, что Первая миро-
вая война и ее итоги определяли политический 
климат Веймарской республики, была важней-
шим средством самоидентификации веймарских 
политиков и общества в целом, можно было бы 
считать неким трюизмом веймарской историо-
графии, если бы не многогранность проблемы, 
открывающей все более занимательные стороны 
исследователю4. Удивлялись этому еще совре-
менники. 

3 PA AA. NL Brockdorff-Rantzau. Bestand 30. H. 114032-
021. 

4 См. например: Ziemann B. Veteranen der Republik. 
Kriegserinnerungen und demokratische Politik 1918–
1933. Bonn, 2014; См.: Gollbach M. Die Wiederkehr des 
Weltkrieges in der Literatur. Zu den Frontomanen der 
spaetenZwanziger Jahre. Kroberg/Ts, 1978. 

«вашему», а вторые «нашему». Пускай бы цари 
сами поборолись, а солдат домой отпустили»1. 
Иногда виновником войны считали не только 
правительства своих государств, но и всю «Евро-
пу» как некую цивилизационную общность: «Вот 
посмотришь, что происходит вокруг, как гибнут 
самые близкие знакомые и что нет от этого спа-
сения (…) случиться и с тобой это в конце, аж го-
лова кругом, досада берет за весь этот «цивили-
зованный» мир, за всю ту «демократическую» и 
«высоко гуманную» Европу, которая так «осчаст-
ливила» народы»2.

Есть много подходов, методик для понимания, 
классификаций и трактовок понятий «свой», «чу-
жой» и «враг». Объектом исследований истори-
ки чаще всего выбирают традиционные мужские 
области (солдат, офицеров, политиков), обходя 
стороной женщин, которые так же в различных 
ситуациях были «своими», «чужими», «врагами». 
Женщины даже неосознанно помогали создавать 
такие образы. «Единомышленники», «посторон-
ние» и «противники» в понятии женщины имели 
абсолютно конкретные признаки, выйдя за кото-
рые, любой мог оказаться в другой категории. 

Чем для украинок стала Первая мировая вой-
на? В начале в большинстве своем они приняли ее 
как абсолютное зло, ведь война разлучила родных 
людей, оставила женщин наедине с огромным ко-
личеством забот, с чувством беспомощности и 
отсутствием сил. Со временем кризисная ситу-
ация стала «приятельницей» (наверное, все же 
для меньшинства), потому что «развязала руки» 
и дала шанс реализовать себя не только как жену/
мать, а тоже как личность. Впрочем, хватало жен-
щин, которые сумели превратить вызовы войны 
в своеобразное для себя призвание, восприняли 
войну как часть собственного «Я». Большинство 
украинок желали все же отодвинуть войну от 
себя как физически, так и в сознании, что неред-
ко приводило к попыткам бегства от реальности.

Таким образом, Первая мировая война заста-
вила украинок едва ли не впервые посмотреть на 
себя отстраненно от проблематики домашнего 
хозяйства, в сравнении с мужскими и другими 

1 Блажкевич І. Спогади (30.07.14 – 4.10.1921)// Дзвін. 
1991. № 5. С. 125. (Цит. в оригинале: «…якось ніс росій-
ський солдат шкуру з корови, стягнену разом з рогами, 
та й каже: «Коб так ще одні роги, то одну пару при-
парив би «вашому», а другу «нашому». Нехай би царі 
поборолись, а солдатів пустили додому»). 

2 В чотирикутнику смерти // Літопис Червоної ка-
лини. Ілюстрований журнал історії та побуту. Львів, 
1930.  Річн. ІІ. Част. 2. Лютий. С. 3. Підпис: Л. Л. (Цит. 
в оригинале: «Коли було дивитися, що діється довкола, 
як гинуть найблищі знайомі і що на це нема ніякого 
рятунку […] станеться то в кінці і з тобою, то дур го-
лови брався, досада брала на весь цей «цивілізований» 
світ на всю оту «демократичну» і «високо гуманну» 
Європу, що так «ущасливила» народи»). 
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Ф. Эберт горячо заявлял берлинским ветеранам, 
что страда их беззаветного служения Родине 
только начинается5, а некий тюрингский чинов-
ник заметил, что «духовный контакт между От-
ечеством и фронтовиками как никогда крепок»6. 
Проблема подобного восприятия ветеранов, осо-
бенно ветеранов Восточного фронта представля-
ется небезынтересной и может быть рассмотрена 
через несколько исследовательских призм.

 В первую очередь, необходимо рассмотреть 
характер формирования веймарских политиче-
ских элит. В веймарском обществе процессы ре-
крутирования властных элит проходили под зна-
ком традиционного для западной цивилизации, 
а в немецком обществе принявшего глобальные 
масштабы кризиса дворянства. Кризис имел как 
единые для западного общества причины – соци-
альную демократизацию, изменения, характер-
ные для индустриальных обществ эпохи модерна; 
так и специфические немецкие – стремительную 
инфляцию дворянского статуса в общественном 
сознании вследствие революции и установле-
ния республиканского строя, переход основных 
властных функций к социал-демократическому 
большинству.

В подобных условиях возникает первая зна-
чимая грань образа ветерана – «ветеран-монар-
хист». «Гипертрофия надежд и ожиданий, ко-
торые проецировались в поздней Империи на 
Вильгельма II, привела после 1918 года к гипер-
трофии разочарования», − пишет С. Малинов-
ски7. В историографии утвердилось мнение, что 
большая часть германского социума разочарова-
лась в монархе (что позволило революции прой-
ти относительно бескровно, без непоправимых 
социальных катаклизмов, гражданской войны, 
неизбежной, если бы чиновничество и армия 
«вступились» бы за Вильгельма II), но не в мо-
нархии (что обусловило отсутствие гражданского 
мира и социального баланса в республике, а также 
чрезвычайную гетерогенность властных элит, что 
и стало одной из причин недолговечности Вей-
марского государства). Однако «монархическое 
сознание» испытывало кризис, в массах же вооб-
ще проявлялось лишь в форме ностальгирующих 
сожалений о довоенном времени, что относило 
гипотетическую реставрацию в область нереаль-
ного8. Ветеранские же организации в обществен-

5 Die Deutsche Revolution 1918–1919. Dokumente / Hrsg. 
Von G.A. Ritter. Frankfurt a/M., 1983. S. 139–142. 

6 Wermuth A. Ein Beamtleben. Erinnerungen. Berlin, 
1922. S. 429–430. 

7 Malinowski S. Vom König zum Führer. Sozialer Niedergang 
und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen 
Kaiserreich und NS-Staat. Berlin, 2003. S. 247.

8 Gaertringen F. v. Zur Beurteilung des Monarchismus 
in der Weimarer Republik// Tradition und Reform in 

Такой проницательный и эрудированный 
наблюдатель социальных отношений в Веймар-
ской республике как Франц Карл Эндрес, описал  
в 1927 г. сложившуюся обстановку так: «Милита-
ризм и память о боевом прошлом – это духовная 
конституция многих невоенных»1. Э. Канетти во-
обще называет германскую армию единственным 
универсальным массовым символом в веймар-
ском обществе, кризис которого непосредствен-
но повлиял на государство2.

Не сама политическая реальность, а воспри-
ятие реальности определяет мнения и решения. 
Складывание противоречивых информационных 
блоков, постоянно перепроверяемых перцепци-
онных структур в единую картину представляет 
собой непрерывный процесс. Селекция иструкту-
рирование поступающей извне информации через 
фильтр стереотипов значимо, но их значение – для 
отдельногочеловека или социальной группы – на-
ходится в обратной зависимости от личного или-
группового опыта освоения действительности. 
Чем больше подобный опыт, тем меньшевероят-
ность, что усвоенные стереотипы будут находить-
ся в статичном состоянии. Когда же личный опыт 
невелик, процесс освоения информации сводится 
к усвоению и воспроизводству готовых стереоти-
пов и стереотипных реакций3. 

Но как получилось, что стереотипы стали ос-
новой для формирования образа ветерана вос-
точного фронта, тем более для влияния данного 
образа на веймарские политические процессы, 
ведь речь идет не о мифических «иных», а о сот-
нях тысяч реальных немцев? Казалось бы, су-
ществование в веймарском обществе активной 
ветеранской среды должно было послужить ос-
новой для формирования вполне реалистичной 
картины, но не мифологизированного эклектич-
ного, выдержанного в сумрачных тонах калей-
доскопа, в рамках которого часто позициониро-
вали себя и ветераны. А ведь еще в 1918 г. их по 
возвращении с фронта цветами встречали дома4,  

1 Цит. по: Kroener B. R. Generationserfahrungen und 
Elitenwandel. Strukturveränderungen im deutschen 
Offizierkorps 1933–1945 // Eliten in Deutschland und 
Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert: Strukturen und 
Beziehungen / Hrsg. von R. Hudemann, G.H. Soutou. 
München, 1993. S. 221. 

2 Canetti E. Masse und Macht. Hamburg, 1960. S. 203.
3 Голубев А. В. Советское общество 1930-х годов и фор-

мирование внешнеполитических стереотипы//Россия и 
Европа в XIX–XX веках. Проблемы взаимовосприятия 
народов, социумов, культур. М., 1996. С. 88.

4 См. подробнее: Bessel R. Die Heimkehr der Soldaten. 
Das Bilder Frontsoldaten in der Oeffentlichkeit der 
Weimarer Republik // Keiner fuhlt sich hier mehr als 
Mensch... Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs / 
Hrsg. von G. Hirschfeld, G. Krumeich. Boppard a/Rhein, 
2012. S. 221–240. 
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набиралась как раз из демобилизованных с Запад-
ного фронта немцев3.

Разумеется, свою роль играло и то, что воен-
ные успехи на востоке, особенно если говорить  
о последнем периоде войны, были более значи-
тельны, да и снабжение за счет реквизиций было 
качественнее, поэтому Ноябрьская революция 
стала для тех, кто там воевал, значительно боль-
шей неожиданностью, чем для «западников». 
Легенда осоциал-демократическом кинжальном 
ударе в спину Германской империи родилась и 
развивалась именно в этой среде4. 

Можно обнаружить даже проведение кон-
кретной зависимости судьбы ветерана в веймар-
ском обществе от того, с какой стороны Империи 
он воевал. Герман Геринг, один из 12 депутатов-на-
цистов в 1928 году, заявлял в Рейстаге, что в Бер-
лине ветераны вынуждены стыдиться прошлого, 
но если солдаты Марны, Соммы и Вердена могут 
заесть и запить свой стыд (подразумевалось, что 
они как-то устроились в жизни и зарабатывают), 
то «танненбергцы» прозябают5. Еще один харак-
терный пример: в 1927 году в Берлине состоялся 
суд над участниками ОПГ Уля Титцчке, рэкетиро-
вавшего всю розничную торговлю в районе Зоо. 
Титцчке, бывший лейтенант, уволенный из рейх-
свера во исполнение версальского договора, под-
водил весьма своеобразный идеологический ба-
зис под свою банду, формируя ее исключительно 
из ветеранов Танненбергских событий, «которые 
его никогда не подводили». Косвенно вторят ему 
и статистические данные, вернее их интерпрета-
ция в веймарский период. Так, одна из ежеднев-
ных тюрингских газет в 1925 г. провела крупное 
«исследование» и «выяснила», что до половины 
сотрудников полиции и всевозможных охранных 
агентств в прошлом воевали на Западном фрон-
те, большинство тех, кого они ловят, воевало про-
тив русских6. Разумеется, это был лишь миф, не 
выдерживавший серьезной проверки. Но он был 
устойчив. 

Еще одной особенностью образа ветерана 
восточного фронта было стремление к его пол-

3 См. подробнее: Schulze H. Freikorps und Republik 
1918–1920. Boppard a/Rhein, 1969; Krueger G. Die 
Brigade Ehrhard, Hamburg, 1971. 

4 Barth B. Dolchstoßlegenden und politische Desintegration. 
Das Trauma der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg 
1914–1933. Düsseldorf, 2003.

5 Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 
19. und 20. Jahrhundert. B. VIII: Die Weimarer Republik/ 
Hrsg. von K.-E. Lönne. Darmstadt, 2002; См. также: The 
Great War in German memory: The soldiers of the First 
World War, demobilization and Weimar political culture // 
German History. 1988. № 1. P. 20–34. 

6 Asmuss B. Republik ohne Chance? Akzeptanz und 
Legitimation der Weimarer Republik in der deutschen 
Tagespresse zwischen 1918 und 1923. Berlin, 1994. 

ном восприятии часто позиционировались как 
монархические (часто, хоть и далеко не всегда, так 
и было), что заставляло веймарских политиков 
скептически относиться к ветеранам как возмож-
ной опоре гражданской стабильности.

Также необходимо отметить такую важную 
особенность восприятия образа ветерана как 
четкое разграничение ветеранов восточного и за-
падного фронтов по характеру политических при-
страстий. В свое время первый посол Веймарской 
республики в СССР Ульрих фон Брокдорф-Ран-
цау много рассуждал об «общности судеб», ко-
торая в ее изначальной коннотации относилась, 
при всей их несхожести, к политическим элитам 
обеих стран, их военному прошлому, «бывше-
му тайным грехом, заставлявшим раз за разом 
доказывать чистоту помыслов перед новым ми-
ром»1. Граф лишь выразил характерную для вей-
марских политиков мысль, что немцы, воевав-
шие против России, особенно в 1917 году, когда 
боевых действий стало заметно меньше, не могли 
не «подразложиться», так долго взаимодействуя  
с разагитированными большевиками войсками. 
В представлениях веймарских политиков ветеран 
восточного фронта просто обязан быть радика-
лом, либо большевистского, либо национал-со-
циалистического толка. Любопытно, что данное 
убеждение будут разделять и деятели Коминтер-
на, возлагавшие такие надежды на пресловутых 
«ветеранов с Востока» во время событий Герман-
ского октября 1923 года2.

Ярким же примером восприятия ветерана  
с востока как ульраправого является образ фрай-
кора в Веймарской республике, как крайнего про-
явления проимперских политических рецидивов, 
воплощающего в себе всенегативные стороны ве-
терана. Устойчивым речевым оборотом в полити-
ческой риторикестало именно «ветеран с Восто-
ка», а не «ветеран восточного фронта», поскольку 
образвключал в себя и солдат фрайкора, проя-
вивших себя в Прибалтике и Польше в 1918–1919 
годах, хотя известно, что значительная их часть 

der deutschen  Politik/ Hrsg. von G. Jasper. Frankfurt 
am Main, 1976. S. 138–185; Fehrenbach E.  Wandlungen 
des deutschen Kaisergedankens (1871–1918). München; 
Wien, 1969; Söseman B.  Der Verfall des Kaisergedankens 
im Ersten Weltkrieg // Der Ort Kaiser  Wilhelm II in 
der deutschen Geschichte/ Hrsg. von J. C. G. Röhl. 
München, 1991. S. 145–172; Schreyer H. Monarchismus 
und monarchistische Restaurationsbestrebungen in der 
Weimarer Republik// Jahrbuch für Geschichte. 1984. № 29. 
S. 291–320. 

1 Brockdorff-Rantzau U. v. Dokumente. Charlottenburg, 
1920. S. 122. 

2 См. подробнее: Angress W. T. Die Kampfzeit der KPD 
1921–1923. Dusseldorf, 1973; Das Krisenjahr 1923. Militär 
und Innenpolitik 1922–1924 / Bearb. von H. Hürten. 
Düsseldorf, 1980. 
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ной унификации. Любая сторона образа ветера-
нов обладала вполнечеткой модальностью, ба-
зовый императив которой формировался, в том 
числе и на основе восприятия анализируемого 
объекта, исходя из того, как себя по отношению  
к республике позиционирует его носитель. Страх, 
испытываемый большинством политически ак-
тивного немецкого населения перед опасностью 
инвазии большевизма в Германию, sinequanon 
веймарского политического климата, приводил 
в том числе к тому, что ветераны с Восточного 
фронта, знавшие «врага в лицо» воспринимались 
единой массой, готовойвстать на защиту… Но на 
защиту чего? Деятель Немецкой народной партии 
Густав Штреземан, тогда министр иностранных 
дел Веймарской Германии, сказал в 1924 году, что 
«ветераны Восточного фронта, безусловно, на-
дежные люди для тех, кто замышляет недоброе 
по отношению к республике, ибо имеют весьма 
сомнительное для республики прошлое»1. Ему 
вторил Адольф Гитлер, в одном из воззваний 1928 
года призвавший ветеранов восточного фронта 
отбросить ту грязь, которую бросает на их про-
шлое республиканцы2. В итоге ветераны Восточ-
ного фронта, потенциально социальная опора 
республики, в начале веймарской эпохи воспри-
нимавшаяся обществом весьма позитивно, были 
отброшены на периферию политики, что не мог-
ло не толкнуть их к радикальным оппонентам 
веймарского государства.

О. В. Адаменко, Л. Н. Скляр
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
НА СТРАНИЦАХ ШКОЛЬНЫХ 
УЧЕБНИКОВ

Первая мировая война, в странах Западной 
Европы называют Великой, а для российского об-
щества остается забытой. Первый общемировой 
вооруженный конфликт по-прежнему занима-
ет небольшое место в школьном курсе истории. 
На освещение событий Первой мировой войны 
в современных учебниках отводится, как прави-
ло, один-два параграфа, занимающих от 3 до 10 % 
общего объема книги. В сознании граждан нашей 
страны войну 1914–1918 гг. заслоняет собой Вели-
кая Отечественная война. Государство оказывает

1 Stresemann G. Reichstagsreden/ Hrsg. von G. Zwoch. 
Bonn, 1972. S. 82–83. 

2 Berghahn V. R. Der Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten 
1918–1935 / Hrsg. von der Kommission fur Geschichte 
des Parlamentarismus und der politischen Parteien. 
Dusseldorf, 1966. 

влияние и на содержание школьных учебников, 
способствуя постоянному воспроизводству в 
массовом сознании сложившейся картины исто-
рического прошлого. Частью этой картины яв-
ляется отношение к первой мировой войне как 
к событию, менее значимому для России, неже-
ли Великая Отечественная война. Авторами со-
временных учебников была проведена огромная 
работа по замене устаревшей советской интер-
претации войны 1914–1918 гг. новой концепцией, 
соответствующей состоянию научных знаний и 
отвечающей запросам общества и государства. 
В учебные тексты включены рубрики, показы-
вающие развитие международных отношений 
накануне войны, планы сторон и военные дей-
ствия, развитие вооружения и боевой техники, 
отношение к войне классов и партий в России и 
зарубежных странах, изменения в экономике и 
социальной сфере воюющих держав, настроения 
населения в тылу и солдат на фронтах, назрева-
ние политического кризиса в России. История 
Первой мировой войны насыщена персоналия-
ми, новыми фактами и трактуется с позиций ци-
вилизационного подхода. 

Традиция сжатого освещения истории войны 
1914–1918 гг. восходит к советским учебникам,  
в которых «империалистическая бойня» оказы-
валась в тени другого события, имевшего, все-
мирно-историческое значение, – Октябрьской 
революции. Советские авторы тщательно отбира-
ли фактический материал, понятия, персоналии, 
иллюстративный ряд, источники, продумывали 
вопросы к документам. Первая мировая война 
представлена перед школьниками в тесной связи  
с историей международного рабочего движения, 
деятельностью Ленина и большевиков. Событиям 
на фронтах и дипломатической истории отводи-
лось не более половины учебного материала. Сме-
на мировоззренческих ориентиров имела след-
ствием новое видение исторического места войны 
1914–1918 гг., ее характера, причин и последствий 
как в науке, так и в школьном преподавании.  
В школьных учебниках Первая мировая война 
рассматривается либо как рубеж, обозначивший 
переход от Новой к Новейшей истории, либо как 
эпохальное событие новейшего времени, корен-
ным образом преобразовавшее мир и Россию.  
В учебниках по зарубежной истории говорилось 
о К. Либкнехте, Р. Люксембург, Ю.  Дебсе, Д. Бла-
гоеве, Г. Димитрове, учебники по истории СССР 
содержали имена большевиков-депутатов IV Го-
сударственной думы, С. М. Кирова, М. Ф. Фрунзе, 
А. А. Жданова, Н. В. Крыленко и других деяте-
лей РСДРП (б). С тех же позиций проводился 
подбор текстовых и визуальных источников.  
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определенную долю ответственности за разжига-
ние мирового конфликта. Впоследствии учебник 
Данилова А. и Косулиной Л. с исправлениями и 
уточнениями выдержал множество изданий. Та-
кой же успех сопутствовал учебнику А. А. Кре-
дера по новейшей истории зарубежных стран. 
Его экспериментальное издание вышло неболь-
шими тиражом в 1994 г.3. Большое внимание 
автор уделял военным действиям на различных 
сухопутных театрах и на море, дипломатиче-
ской истории, появлению нового вооружения и 
техники, реалиям позиционной войны, социаль-
но-экономической сфере воюющих стран. Строй-
ная логика, доказательность, тщательный отбор 
фактического материала принесли учебнику  
А. А. Кредера популярность. Касаясь событий 
Первой мировой войны, британские учебники 
указывают на ее катастрофические последствия 
для Российской империи. Мобилизация миллио-
нов крестьян в действующую армию, по словам  
Т. Хыоитта и Дж. Шатер, привела к разорению 
сельского хозяйства, возник острый дефицит  
с продовольствием, фабрики и заводы останав-
ливались из-за отсутствия сырья, беженцы с ок-
купированных немцами территорий переполня-
ли города, холод и голод уносили жизни тысяч 
людей, между тем армия терпела поражения на 
всех фронтах. В этих условиях возникновение 
революционной ситуации в стране стало просто 
делом времени. Свержение монархии в феврале и 
Временного правительства в октябре 1917 г. рас-
сматривается в учебниках «Современная мировая 
история» как закономерное следствие системного 
кризиса Российского государства, утраты правя-
щими кругами страны доверия широких слоев 
населения и его всеобщей политической ради-
кализации. Вместе с тем в них называются суще-
ственные изменения в политике за короткий срок 
существования Временного правительства: так, 
была провозглашена программа демократических 
свобод, проведена амнистия политических за-
ключенных, отменена смертная казнь, молодежь 
получила право голоса на выборах. Лишь дво-
евластие в столице, когда Петроградский Совет 
подменял функции государственною управления, 
и хаос в стране, вызванный длительной войной, 
помешали Временному правительству успешно 
завершить начатое либеральное переустройство 
России. Таким образом, наряду с образовательной 
учебный материал о Первой мировой войне вы-
полняет и воспитательную функцию, формируя 
у школьников гуманистические убеждения и от-
рицательное отношение к войне как способу раз-

3 Кредер А. А. Новейшая история. Эксперименталь-
ный учебник. Ч. I. М., 1994. 

В июле 1988 г. был объявлен открытый конкурс 
по подготовке новых учебников1. В 1990 г. была 
начата модернизация школьного историческо-
го образования, завершившаяся уже в постсо-
ветской России. С 1992 г. в России выпускались 
сотни школьных учебников, в том числе и такие,  
в которых пересматривалась история Первой ми-
ровой войны. Первая попытка по-новому препод-
нести школьникам историю войны 1914–1918 гг. 
была предпринята учителями Л. Н. Жаровой и  
И. А. Мишиной2. Они отказывались от формаци-
онного подхода, заменив его цивилизационном, 
и трактовали Первую мировую войну как появ-
ление кризиса европейской цивилизации. Учеб-
ник отличался стремлением сообщить школь-
никам максимальное количество неизвестных 
ранее фактов, изменить некоторые стереотипные 
советские оценки и представить обучающимся 
возможность выработать собственную позицию. 
Подробные сведения о А. В. Самсонове, А. В. Су-
хомлинове, А. А. Брусилове содержатся в учебни-
ке И. И. Долуцкого. Показывая школьникам исто-
рию как результат деятельности личностей, автор 
предпочел биографическим справкам характери-
стики, в том числе через описание внешности. 
Факты убеждали школьника в том, что пределом 
стратегического дарования Самсонова была ди-
визия, а для Сухомлинова главными факторами 
войны оставались штык, сабля и пика. Стремясь 
повернуть учащихся к человеку, И. И. Долуцкий 
обратился к жизни, страданиям и смерти солдат  
в условиях окопной войны, поставив перед 
школьниками вопросы: «Как живет человек на 
войне?», «Что он думает, чувствует, о чем мечта-
ет?», «Во что превращает его война?». До сегод-
няшнего дня учебник И. И. Долуцкого остается 
единственным, в котором фронтовая повседнев-
ность вынесена в отдельную рубрику «Человек на 
войне». В. П. Островский и А. И. Уткин предпо-
лагают школьникам дать оценку характера войны 
со стороны России как империалистической или 
второй Отечественной. Иные акценты в оцен-
ке перспектив России расставлены в учебнике  
А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. Учебник вы-
водит происхождение Первой мировой войны 
из глубокого кризиса европейской цивилизации. 
В нем не содержится ясно выраженной оценки 
характера войны со стороны России, хотя го-
ворится, что «каждая из стран-участниц вой-
ны преследовала в ней свои цели, каждая несла 

1 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, ХХ 
век: учебная книга для 9 кл. общеобразоват. учрежде-
ния. М., 1995. 

2 Жарова  Л. Н., Мишина И. А. История Отечества, 
1990–1940  гг.: учеб. кн. для ст. классов сред. учеб. заве-
дений. М., 1992. 
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решения международных споров. Еще большие 
усилия авторы затрачивают на воспитание патри-
отизма. Этому служат не только сведения о патри-
отическом подъеме 1914 г., героизме русских вои-
нов, верности России союзническому долгу, но и 
отдельные попытки представить войну со сторо-
ны России как вторую Отечественную, смягчить 
ее вину в развязывании мирового конфликта, 
сожаления о выходе страны из войны незадолго 
до ее победоносного окончания. Однако участие 
России в империалистической войне предостав-
ляет значительно меньше возможностей для па-
триотического воспитания, в отличии от Великой 
Отечественной войны. Вероятно, в этом кроется 
одна из причин дисбаланса в освещении истории 
двух мировых войн в российском школьном кур-
се истории. 

Н. А. Трапш
(Южный федеральный университет)

К. В. Агишева 
(МАОУ лицей № 11, г. Ростов-на-Дону)

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
В ШКОЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ 
И УЧЕНИКА

Первая мировая война традиционно является 
одним из важнейших объектов исследователь-
ской практики профессиональных историков, 
стремящихся к адекватной реконструкции слож-
ного комплекса разноплановых событий и явле-
ний. Столетний юбилей глобального военного 
конфликта, изменившего реальный характер и 
объективную динамику исторического процес-
са в первой половине XX столетия, способство-
вал системному расширению не только науч-
ного творчества, но и общественного интереса  
к соответствующей проблематике. Естественным 
отражением подобного подхода следует признать 
многочисленные мемориальные акции, связан-
ные с монументальным увековечиванием исто-
рической памяти о Первой мировой войне и ак-
тивной дискуссией вокруг многообразных итогов 
вооруженного противостояния великих держав.

Социально значимым аспектом исследова-
тельской и педагогической деятельности, связан-
ной с последовательным изучением избранного 
глобального вооруженного конфликта, является 
естественная трансляция достигнутых результа-
тов в образовательные практики средней школы. 
В контексте указанного обстоятельства значитель-
ный интерес представляет комплексная рекон-
струкция синкретического образа Первой миро-

вой войны, формируемого на школьном уровне и 
дифференцированно воспринимаемого учитель-
ской корпорацией и обучаемыми коллективами.

Ключевую роль в рассматриваемой модели 
творческой интерпретации различных событий 
военного периода играет учебная литература, ко-
торая в идеальном варианте должна восполнять 
неизбежные проблемы в эмпирическом содержа-
нии классной работы. Авторский коллектив пред-
ставленного текста, взаимодействующий в учеб-
ном процессе с разных иерархических позиций, 
использует интегрированный учебник «Россия и 
мир в XX – начале XXI века. Базовый уровень», 
подготовленный известными специалистами и 
практикующими педагогами Л. Н. Алексашкиной, 
А. А. Даниловым и Л. Г. Косулиной1. Рассматрива-
емой проблематики посвящены три профильных 
параграфа, содержащие лаконичное описание 
общего хода военных действий и тыловой обста-
новки во всех воюющих государствах. Предла-
гаемый эмпирический материал и общие выво-
ды не могут получить однозначную оценку, что 
определяется двумя существенными обстоятель-
ствами. С одной стороны, лаконичный характер 
последовательного изложения фактического ма-
териала способствует эффективному сохранению 
приобретаемых знаний, фиксируемых в наиболее 
доступных интеллектуальных формах. Подобно-
му развитию учебного процесса способствует и 
адекватное использование компаративистского 
метода, позволяющего синхронно оценить важ-
нейшие события и явления на отдельных фрон-
тах и в различной социальной среде. С другой 
стороны, естественные эмпирические диспро-
порции, определяемые общим объемом учебного 
пособия, не позволяют ни в полной мере охарак-
теризовать российскую военную повседневность, 
но и отчетливо представить аналогичные евро-
пейские реалии. Более того, в отдельных случаях 
воюющая Европа предстает в достаточно четком 
ракурсе, тогда как Россия не выглядит целостным 
объектом возможного исторического исследова-
ния. В указанной характеристике учительский и 
ученический взгляды совпадают практически по 
всем позициям, но указанная закономерность пе-
рестает действовать при целенаправленном обра-
щении к конкретному эмпирическому материалу.

Современный учитель, стремящийся до-
биться реальной последовательности в систем-
ном освоении учебной программы, акцентирует 
принципиальное внимание на причинно-след-
ственных связях и общих результатах протекаю-
щего исторического процесса. Хронологический 
дефицит порождает закономерное стремление  

1 Алексашкина Л. Н., Данилов А. А. Косулина Л. Г. Россия 
и мир в XX – начале XXI века. Базовый уровень. М., 2012.
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только на одном из выдающихся региональных 
участников глобального вооруженного противо-
стояния, которым в текущем учебном году стал 
знаменитый войсковой старшина Ф. К. Миронов, 
ставший впоследствии выдающимся красным ко-
мандиром и уничтоженным по надуманному об-
винению большевистской верхушкой.

Подростковому менталитету близки и ма-
ленькие открытия, переносящие в исторической 
ретроспективе давно известные события и явле-
ния, жестко привязанные в индивидуальном и 
массовом сознании к определенной эпохе. В част-
ности, ученическая аудитория с большим интере-
сом воспринимает достаточно ординарную ин-
формацию о том, что известная продразверстка 
не является чудовищной выдумкой большевист-
ских идеологов, а может рассматриваться как ор-
ганичная часть сложной политической системы 
государственного капитализма, сформировав-
шейся в военный период и обеспечивший эффек-
тивное управление кризисным хозяйственным 
механизмом. Аналогичным образом восприни-
мается и общая характеристика повседневной 
жизни западноевропейского общества, реальны-
ми спутниками которой в период Первой миро-
вой войны были голодные будни, уличные смер-
ти от общего переохлаждения, жестокая тоска об 
утраченном мире.

Ученический взгляд концентрируется и на 
принципиальном вопросе о реальных итогах 
глобального вооруженного противостояния, ко-
торые отражали жестокую сущность затяжной 
борьбы великих держав. В частности, сепаратный 
Брестский мир, исключивший Россию из побе-
дившей коалиции и лишивший отечественных 
героев заслуженных почестей, воспринимается 
подростковым сознанием как преступный сговор, 
отражающий собственные политические интере-
сы большевистской верхушки и игнорирующий 
коллективное мнение значительной части совре-
менного общества. Однако, мыслящие ученики 
понимают и то существенное обстоятельство, что 
одним из очевидных факторов, предопределив-
ших последовательное завершение российской 
военной эпопеи, была общая усталость рабочих, 
солдатских и крестьянских масс от затяжно-
го кровопролитного конфликта, сопряженного  
с фронтовыми жертвами и тыловыми лишениями. 
Подростковый менталитет генерирует и негатив-
ные оценки Версальско-Вашингтонской системы, 
не учитывающей интересы не только побежден-
ных государств, но и некоторых творцов итого-
вой победы. Несправедливый территориальный 
передел и разрушительные репарации рассматри-
ваются в ученическом сознании как одна из важ-
нейших причин последующего формирования 

к осознанному пренебрежению мелкими подроб-
ностями, среди которых нередко оказываются 
персональные портреты отдельных выдающихся 
личностей и социальных групп, батальные сцены 
и тыловые будни. Известную трудность пред-
ставляет и постоянное нормирование приводи-
мых количественных данных, которые должны 
адекватно отражать описываемые явления и не 
создавать запредельной нагрузки на формирую-
щееся индивидуальное сознание современного 
подростка. Указанные обстоятельства определя-
ют традиционную модель последовательного ос-
воения учебного материала, реальный фундамент 
которой применительно к избранной проблема-
тике составляет опорный конспект, опирающий-
ся на лаконичный учительский рассказ и при-
влеченные фрагменты используемого учебника. 
В результате в индивидуальном сознании совре-
менного учителя Первая мировая война склады-
вается в сложную цепочку исходных дипломати-
ческих конфликтов, батальных сцен и тыловых 
будней, венчаемую величественной пирамидой 
Версальско-Вашингтонской системы.

Ученический взгляд изначально имеет менее 
стереотипный характер, что подкрепляется ши-
роким доступом к различным источникам исто-
рической информации, нередко провоцирующим 
формирующийся интеллект разоблачительными 
и шокирующими подробностями давно извест-
ных событий. В частности, значительный интерес 
у подростковой аудитории вызывает пораженче-
ский курс большевистской партии в начале вой-
ны, который по непосредственному восприятию 
отдельных самостоятельно мыслящих учеников 
неразрывно связан с дискуссионной проблемой 
немецкого финансирования, способствовавшего 
общему успеху антиправительственной борьбы 
в 1917 году. Другой значимой темой неизменно 
остаются исторические персоналии, среди ко-
торых наибольшее количество ученических во-
просов вызывают не известные политики и го-
сударственные деятели, а незаслуженно забытые 
российские генералы (Л. Г. Корнилов, А. А. Бруси-
лов, М. В. Алексеев) и незаметные герои военного 
лихолетья, реальная информация о которых не 
всегда легко доступна даже в развитом электрон-
ном пространстве. Современных учеников война 
интересует и в региональном измерении, хотя и 
в данном контексте она приобретает персональ-
ные акценты. Например, с большим вниманием 
воспринимается информация о местных героях 
Первой мировой войны, среди которых примени-
тельно к Донскому краю имеется широкий выбор 
достойных персонажей. Хронологические рам-
ки имеющихся уроков позволяют остановиться 
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нацистского тоталитарного режима в Германии, 
развязавшего затем Вторую мировую войну.

В целом, необходимо признать, что первый 
глобальный вооруженный конфликт вызывает 
осознанный интерес современных учеников и ну-
ждается в дополнительном освещении в рамках 
школьной программы, предполагающем эффек-
тивное внедрение современных научных дости-
жений в образовательные практики.

И. А. Коробкина 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕИ 
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Современный успех европейской интеграции 
невозможен без сочетания уникальных факто-
ров, которые обеспечивали устойчивость инте-
грационных импульсов Европе. Одним из таких 
долгосрочных факторов является «европейская 
идея». «Европейская идея» – это представление 
о Европе как о территориальном и цивилизаци-
онном единстве, объединенном общностью исто-
рической судьбы и нуждающемся в институцио-
нальном оформлении.

Идея единой Европы родилась много веков на-
зад, в раннем Средневековье. C тех пор идея «еди-
ной Европы» существенно трансформировалась, 
появились её различные интерпретации и течения: 
клерикальное, гуманистическое, пацифистское, 
реакционно-реставраторское, консервативное, ли-
беральное, утопическое, социал-демократическое, 
европоцентристское, националистическое, либе-
рально-демократическое и интеграционистское1. 
Все это время «европейская идея» находилась в 
полном контрасте с реальной Европой, раздирае-
мой династическими распрями, территориальны-
ми притязаниями, религиозной нетерпимостью и 
политическими амбициями. Нескончаемые войны 
не приносили ничего, кроме завоеваний победите-
лей, жажды реванша побежденных и новых войн. 
Конец этому круговороту был положен лишь по-
сле Второй мировой войны, когда в Западной Ев-
ропе начались «реальные» интеграционные про-
цессы, характеризующиеся переходом от Европы 
националистических антагонизмов к «солидарной 
Европе»2.

1 Артёмов В. А., Акульшина А. В. У истоков идеи «еди-
ной Европы» и панъевропейского движения в Европе  
в 20–40 гг. ХХ века // Из истории международных отно-
шений и европейской интеграции. Межвузовский сбор-
ник научных статей. Выпуск 1/1. Воронеж, 2003. С. 13.

2 Борко Ю. А. «Европейская идея»: от утопии – к ре-
альности // Заглядывая в XXI век: Европейский Союз и 
Содружество Независимых Государств. М., 1998. С. 15.

Итоги Первой мировой войны создали но-
вые условия для развития «европейской идеи». 
Во-первых, сомнению подвергалась сама госу-
дарственная идея, так как в результате войны 
рухнули четыре крупнейшие империи континен-
тальной Европы: Российская, Австро-Венгерская, 
Германская и Оттоманская. Во-вторых, было рас-
колото складывавшееся столетиями европейское 
политическое пространство. Победа большевист-
ской революции 1917 г. вывела Россию за пределы 
европейской системы координат1.

Первая мировая война явилась толчком де-
ятельности сторонников единой Европы. «Ев-
роэнтузиазм» приверженцев европейской идеи 
воплотился в создании конкретных европейских 
планов и проектов. Огромное влияние на эволю-
цию европейской идеи после Первой мировой во-
йны оказала книга датчанина Хеерфорта2. В пе-
риод между двумя мировыми войнами в Европе 
получили значительное распространение и попу-
лярность, разнообразные проекты европейского 
объединения. Появились десятки книг писате-
лей и журналистов, государственных деятелей 
и дипломатов, в которых речь шла о различных 
аспектах европейского единства, его прошлом и 
будущем.

После Первой мировой войны «идея Европы» 
развивалась в статьях и монографиях следую-
щих авторов: Освальд Шпенглер («Закат Евро-
пы» 1918 г.), Рихард Куденхове-Калерги («Евро-
пейский вопрос» 1922 г., «Пан-Европа» 1923 г., 
Панъевропейский манифест» 1924 г.), Гастон Риу 
(«Европа – моя Родина» 1928 г.), Карло Сфорца 
(«Соединенные Штаты Европы» 1929 г.), Бертран 
де Жювеналь («К Соединенным Штатам Европы» 
1930 г.), Эдуард Эрио («Европа» 1930 г.).

В этих трудах нередко вспоминались много-
численные проекты прошлых эпох, цитировались 
соответствующие труды Жан-Жака Руссо, Имма-
нуила Канта и других мыслителей, снова возро-
ждался интерес к лозунгу «Соединенных Штатов 
Европы», к другим федеративным европейским 
проектам. Анализируя ситуацию, сложившуюся 
в Европе в 20-30-е годы, авторы рассматрива-
ли политические, экономические и моральные 
аспекты европейской проблемы. В ряде работ 
предлагались различные варианты объединения 
Европы3. 

Все эти «искания» в области европейской 
идеи, возможно, оставили бы небольшой след  
в истории межвоенной Европы XX в., если бы 

1 Европейская интеграция / под ред. О. В. Буториной. 
М., 2011. С. 75. 

2 История Европы /Алдельбер Ж. и др. М., 1996. С. 332.
3 Панъевропейское движение 20–30-х годов // Мир  

в ХХ веке. М., 2001. С. 274. 
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хватит – Америка купит»4. Великобританию Ку-
денхове-Калерги, безусловно, считал причастной 
к Европе, но всё же на тот момент он отклонял 
возможность присоединения Великобритании  
к европейскому объединению, ввиду наличия  
у неё огромной колониальной империи. По его 
мнению, присоединение Великобритании к Панъ-
европейскому союзу приведёт к разрушению 
Британской мировой колониальной империи5.

Куденхове-Калерги определил и террито-
риальные рамки «объединённой Европы»: «…
Пан-Европа географически включает в себя по-
луостров между СССР, Атлантическим океаном и 
Средиземным морем, затем Исландию и колонии 
соответствующих европейских государств»6. 

Эффективно конкурировать с внешним про-
тивником, по мнению Куденхове-Калерги мож-
но было, лишь создав федерацию европейских 
государств с общим рынком и необходимыми 
наднациональными институтами: таможенным 
и союзом и международным арбитражем. В по-
литической сфере Куденхове-Калерги исходил 
из необходимости создания панъевропейского 
оборонительного союза и панъевропейского га-
рантийного договора. Автор «Пан-Европы» не 
рассматривал вопрос о соотнесении полномочий 
наднациональных институтов с национальным 
суверенитетом стран – членов панъевропейского 
объединения. В целом проект Куденхове-Калерги 
не представлял из себя реальную программу ев-
ропейской интеграции. Тем не менее, его значе-
ние трудно переоценить, так как он «пробудил  
к жизни новое, послевоенное поколение сторон-
ников европейской идеи. Важно и то, что многие 
предложения Куденхове-Калерги оказались вос-
требованными на стадии реального интеграци-
онного строительства»7. 

С 1924 г. стал выходить журнал «Панъ-Евро-
па», в первом номере которого был опубликован 
«Европейский Манифест». 3–6 октября 1926 г.  

4 Куденхове-Калерги Р. Пан-Европа. Предисловие к пер-
вому изданию 1923 г. [Электронный ресурс]: URL:// http:// 
www.paneuropa.ru/home.php?id=4&id2=0&id3=1&lang 
(дата обращения 21.10.14).

5 Кембаев Ж. М. Концепция Пан-Европа Р. Куденхо-
ве-Калерги как одна из важнейших стадий в станов-
лении идеи европейского единства [Электронный 
ресурс]: URL:// http://www.juristlib.ru/book_8746.html 
(дата обращения 22.10.14). 

6 Кораблёва А. Е. Панъевропейский проект Р. Куден-
хове-Калерги и международные отношения в Европе 
в 20–30-е гг. ХХ века. Нижний Новгород, 2009. С. 16. 
[Электронный ресурс]: URL:// http://cheloveknauka.com/
v/14309/a?#?page=2 (дата обращения 21.10.14). 

7 Европейская интеграция Указ. соч. С. 76. 

не два реальных проекта, вызвавших широкую 
дискуссию и в европейском обществе и в рамках 
заседаний Лиги Наций. Это Панъевропейский 
проект Рихарда Николауса Куденхове-Калерги 
и «Меморандум об организации Европейского 
Федерального союза» Аристида Бриана. Осо-
бенность этих проектов состояла в том, что они 
были, не только обозначены в научных, публи-
цистических или литературных сочинениях, но 
и стали предметом политического рассмотрения  
в межвоенный период.

В 20-х гг. XX в. широкое распространение 
получила идея панъевропейского единства, вы-
двинутая австрийским графом Р. Н. Куденхо-
ве-Калерги, одним из «пионеров европейского 
интеграционного движения»1. Р. Куденхове-Ка-
лерги являлся ярким представителем зарождаю-
щегося нового типа европейца, стоящего выше 
существующих политических рамок, официаль-
ных границ и национальных интересов. Панъ-
европейское движение начало свою историю с 
выхода в свет в 1922 г. статьи Куденхове-Калерги 
«Европейский вопрос», в которой он призвал сто-
ронников идеи «Соединенных Штатов Европы» 
принять участие в создании «Панъевропейского 
Союза», полагая, что это единственная возмож-
ность предотвратить новую мировую войну, а в 
создании общего рынка и ликвидации таможен-
ных барьеров Куденхове-Калерги видел реальную 
возможность подъёма благосостояния народов 
Европы. В 1923 г. вышла его книга «Пан-Европа». 
«Пан-Европу» Куденхове-Калерги считают «стар-
товым выстрелом европейского движения после 
Первой мировой войны подобно Цюрихской 
речи Уинстона Черчилля в середине 1946 г. по-
сле Второй мировой войны»2. Ядром концепции 
Куденхове-Калерги является «идея Европы» как 
континента и европейской нации как историче-
ской и культурной общности.

В «Пан-Европе» констатировался крах ев-
ропейской экономики, катастрофическое осла-
бление государственности европейских стран и 
предлагался вариант выхода из послевоенного 
европейского кризиса. По мнению Куденхове-Ка-
лерги, европейские демократические страны 
должны объединиться перед внешней угрозой.  
В категорию внешнего противника автор включил 
не только Советскую Россию, но и англо-саксон-
ские страны – Великобританию и США3. Куден-
хове считал, что и Россия и США представляют 
жизненную опасность для Европы: «Россия её за-

1 Артёмов В. А., Акульшина А. В. Указ. соч. С.17. 
2 Там же. С. 19. 
3 Европейская интеграция. Указ. соч. С. 75. 
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к федерации первоначально является создание 
европейской конфедерации2. Концепция объе-
динения стран Европейского континента Куден-
хове-Калерги во многом определила характер со-
временного Европейского Союза. 

К середине 20-х гг. панъевропейская идея 
получила широкое «хождение» в кругах запад-
ноевропейской интеллигенции. Хотя панъевро-
пейское движение и получило определенное раз-
витие, оно не обладало реальной политической 
силой. На заседаниях Лиги Наций оно почти не 
упоминалось.

В 1930 г. европейские проекты впервые 
приобретают международно-правовой статус:  
в Лиге Наций был зарегистрирован официальный 
меморандум Аристида Бриана об организации 
Европейского Федерального союза, в котором 
предлагались практические шаги политическо-
го объединения Европы. Проект Бриана бази-
ровался на сохранении полной независимости и 
суверенитета всех участников предполагаемого 
Европейского Федерального союза (Европейской 
конфедерации). За его образец была взята струк-
тура Лиги Наций. Институциональная структу-
ра конфедерации включала представительный, 
исполнительный и административный органы. 
Высшая представительная инстанция – Европей-
ская конференция должна была включать всех 
представителей правительств стран-участниц. 
Предусматривалась ежегодная ротация предсе-
дательства на конференции. Из числа делегатов 
должен был формироваться исполнительный Ев-
ропейский комитет. В меморандуме определялись 
и основные принципы конфедерации: приоритет 
военной безопасности и политического союза по 
отношению к союзу экономическому; принцип 
гибкой федерации, которая гарантировала бы не-
зависимость и национальный суверенитет каж-
дого государства-участника и одновременно обе-
спечивала бы всем преимущества коллективной 
солидарности; создание общего рынка, рацио-
нальная организация производства и обращения 
товаров в Европе, прогрессивная либерализация 
движения товаров, капиталов и людей3.

Меморандум об организации Европейского 
федерального союза явился своего рода итогом 
панъевропейского движения и наиболее важным 
документом среди планов объединения Европы 

2 Кембаев Ж. М. Концепция Пан-Европа Р. Куденхо-
ве-Калерги как одна из важнейших стадий в станов-
лении идеи европейского единства [Электронный 
ресурс]: URL:// http://www.juristlib.ru/book_8746.html 
(дата обращения 22.10.14). 

3 Шемятенков В. Г. Европейская интеграция. М., 2003. 
С. 23–24. 

в Вене состоялся первый «Панъевропейский кон-
гресс», на котором был представлен широкий 
спектр сторонников европейской идеи и евро-
пейских проектов. На конгрессе было объявлено 
о создании Панъевропейского союза, президен-
том которого был избран Р. Куденхове, почётным 
президентом в 1927 г. стал Аристид Бриан. Вто-
рой Панъевропейский конгресс состоялся 17 мая 
1930 г. в Берлине. Третий Панъевропейский кон-
гресс состоялся в начале октября 1932 г. в Базеле. 
Членами Панъевропейского союза были извест-
ные европейские политики, общественные деяте-
ли, всемирно известные представители культуры 
и науки: Э. Эрио, Л. Блюм, Э. Даладье, П. Бонкур, 
К. Вирт, Я. Шахт, Ф. Бейкер, Т. и Г. Манны, П. Ва-
лери, С. Цвейг, Г. Гауптман, З. Лагерлёф, К. Миха-
элис, П. Клодель Х. Ортега-и-Гасет, А. Эйнштейн, 
З. Фрейд.

Наибольшего развития панъевропейские 
идеи получили в проекте Куденхове-Калерги, 
который он выдвинул в 1930 г. Это было пред-
ложение о создании федерации европейских го-
сударств. Куденхове отмечал, что его проект не 
ведет к какому-либо ограничению прав отдель-
ных европейских государств, но предусматрива-
ет создание ряда федеральных общеевропейских 
органов: Федерального совета, составленного 
из представителей государств, Федеральной ас-
самблеи, члены которой должны направляться 
парламентами европейских стран, Федерального 
суда, Федерального казначейства. Предполагае-
мая федерация должна была иметь свои финансы. 
Граждане европейских стран должны были быть 
и гражданами Европы1. Проект Куденхове-Калер-
ги предусматривал объединение Европы, прежде 
всего экономическое: он предлагал создать еди-
ное экономическое пространство на основе тамо-
женного союза и общего рынка, для облегчения 
процесса экономического взаимодействия евро-
пейских стран. В политической области проект 
Пан Европа предусматривал создание наднацио-
нального органа власти, который бы регулировал 
взаимоотношения внутри организации. Предпо-
лагалось создание конституции и двухпалатного 
парламента, который бы состоял из палаты на-
родов и палаты государств. Т. о., можно сделать 
вывод, что объединение Европы, в понимании 
Куденхове-Калерги, носило федеральный харак-
тер. При этом европейская федерация должна 
была предоставить «максимум свободы» своим 
государствам-членам. Будучи сторонником феде-
ративного развития Пан-Европы, Куденхове, од-
нако полагал, что необходимым этапом на пути 

1 Панъевропейское движение 20–30-х годов // Мир в 
ХХ веке. М., 2001. С. 276. 
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в межвоенный период, так как носил официаль-
ный характер1. Таким образом, в многовековой 
истории «европейской идеи» произошло знаме-
нательное событие: впервые она воплотилась  
в официальный документ, принятый на прави-
тельственном уровне. Однако это не сделало его 
судьбу более удачной, чем участь всех предше-
ствующих проектов. В Лиге Наций он встретил 
весьма прохладный прием. Ни одно из европей-
ских государств, входивших в эту организацию, 
не было готово отказаться от концепции «абсо-
лютного суверенитета»2.

Таким образом, в межвоенный период не 
удалось реализовать «европейскую идею» в силу 
ряда причин: во-первых, европейские проекты 
были довольно обширными и неконкретными; 
во-вторых, национальный эгоизм не допускал 
тогда даже малейшего ограничения суверените-
та европейских стран3. Но вместе с тем, именно 
в период между двумя мировыми войнами были 
заложены основные принципы будущего евро-
пейского объединения. Идеологические основы 
интеграции – это демократия, либерализм, па-
цифизм. Средства осуществления интеграции –
прежде всего экономические. Территориальные 
рамки интеграции – европейский континент, за 
исключением СССР. 

И. Н. Сипко
(Государственный архив Ставропольского края)

ОПЫТ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 
АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

В мировой истории война 1914–1918 годов 
стала небывалой социокультурной, гуманитар-
ной и экономической катастрофой. Этот, по сло-
вам агит-плаката тех лет, «мировой пожар» опа-
лил множество стран, в нем «сгорели» миллионы 
жизней людей самых разных национальностей и 
культур. 

Война побила много печальных рекордов: 
по масштабу военных действий, по количеству 
жертв, по новым способам уничтожения челове-
ка человеком, по количеству военнопленных, по 
количеству стран-участниц…

1 Европа в международных отношениях 1917–1939 гг. 
М., 1979. С. 103. 

2 Борко Ю. А. Исторические метаморфозы европеиз-
ма // Ю. А. Борко, А. В. Загорский, С. А. Караганов. Об-
щий европейский дом: что мы о нем думаем? М., 1991.  
С. 32. 

3 Артёмов В. А., Акульшина А. В. Указ. соч. С. 33. 

Историко-документальная выставка «Став-
рополье в годы Первой мировой…» явилась ре-
зультатом исследовательской работы специали-
стов Комитета Ставропольского края по делам 
архивов и Государственного архива Ставрополь-
ского края. Выставка приурочена к памятной 
дате, столетию с начала войны, и рассказывает 
о подвигах русских воинов, о героической и на-
пряженной жизни тыла, о работе госпиталей,  
о широкой благотворительности. Основная тема 
выставки – человек и война.

В экспозиции представлены подлинные доку-
менты и копии документов, хранящихся в фондах 
государственного архива Ставропольского края, 
и в фондах федеральных архивов – Российского 
государственного военно-исторического архива 
(Москва), Российского государственного истори-
ческого архива (Санкт-Петербург), Российского 
государственного архива кинофотодокументов 
(Москва). Экспозиция проиллюстрирована пред-
метами старины, копиями военных наград импе-
раторской России, книжными изданиями тех лет. 
В зале установлен манекен в форме солдата рус-
ской императорской армии. 

В первые недели военных действий из Ставро-
польской губернии было мобилизовано на фронт 
более 30 тысяч человек, за всю войну – более 100 
тысяч. Ставропольцы воевали на Юго-Западном, 
Северо-Западном и Кавказско-Турецком фрон-
тах. Наши земляки уходили на фронт под знаме-
нами 83-го Самурского полка, 263-го Гунибского 
полка, 588, 590 и 598 пеших дружин, в составе 
ополченческих дружин. Из губернии в войска по-
ставлялось продовольствие, хлеб, фураж, снаря-
жение, обувь и оружие для воинов.

Говоря о начале войны, интересно рассмо-
треть такие редкие документы, какшифрованная 
телеграмма военного агента в главное управле-
ние генерального штаба об убийстве наследника 
Австро-Венгерского престола, отправленная 16 
июня 1914 года (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 2836. 
Л. 439), спешное секретное сообщение от 14 
июля 1914 года начальника Генерального штаба  
Н. Н. Янушкевича министру торговли и промыш-
ленности о введении подготовительного к войне 
периода в Кавказском и других военных округах 
(РГИА. Ф. 23. Оп. 1. Д. 282. Л. 2), секретная свод-
ка сведений, поступивших в главное управление 
генерального штаба от 20 июля 1914 года о всеоб-
щей мобилизации в странах противника (РГВИА. 
Ф. 2003. Оп. 1. Д. 774. Л. 9), и другие.

Интересны документы, относящиеся к бое-
вому пути военных подразделений. Это прекрас-
но сохранившийся проект знамени 598-й пешей 
Ставропольской ополченческой дружины, в ос-
нову которого положено знамя Владимирского 
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драгунского полка, участвовавшего в строитель-
стве Ставропольской крепости (ГАСК. Ф. 311.  
Оп. 1. Д. 35. Л. 38.), отношение командира 598-й 
пешей Ставропольской дружины Салмина Став-
ропольскому губернатору об учреждении празд-
ника дружины 12 февраля в честь Иверской 
Божьей матери (ГАСК. Ф. 311. Оп. 1. Д. 35. Л. 9), 
телефонограмма командира 4-й роты капитана 
Брамма командиру дружины от 29 октября 1915 
года о необходимости замены у нижних чинов 
ботинок сапогами в связи с обморожением ног 
(РГВИА. Ф. 15982. Оп. 1. Д. 8. Л. 119), наградной 
лист от 30 ноября 1915 года ратникам команды 
разведчиков 588-й пешей Ставропольской дру-
жины (РГВИА. Ф. 15982. Оп. 1. Д. 8. Л. 498), при-
каз от 12 августа 1915 года по 1-му Кавказскому 
армейскому корпусу о мерах предохранения от 
удушливых газов и о проведении противоти-
фозных прививок (РГВИА. Ф. 15982. Оп. 1. Д. 7.  
Л. 94–95), и др.

Отдельного внимания заслуживают докумен-
ты 83-го Самурского полка. Это листы из полевой 
книжки командира 83-го пехотного Самурского 
полка полковника Стефановича (РГВИА. Ф. 2697. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 1,13), страницы из журнала воен-
ных действий 83-го пехотного Самурского полка 
(РГВИА. Ф. 2697. Оп. 1. Д. 34. Л. 1), редкие фо-
тографии разведчиков, захваченных неприятель-
ских позиций, полковых молебнов и др.

Также в числе документов выставки – высо-
чайшие манифесты императора и самодержца 
всероссийского Николая II о начале и ходе воен-
ных действий, рапорты о сборе оружия у жителей 
уезда для нужд армии, циркуляры о призыве на 
действительную военную службу и др.

Ставропольская губерния стала своеобраз-
ной «здравницей» для раненных бойцов: на тер-
ритории Ставрополя, губернии и региона КМВ 
открыто почти четыре десятка госпиталей. В чис-
ле документов этого раздела – резолюция съез-
да городских голов городов Кавказского края от 
12–14 сентября 1914 года, созванного распоряже-
нием наместника на Кавказе для организации по-
мощи раненым (ГАСК. Ф. 311. Оп. 1. Д. 62. Л. 31), 
заявление распорядителя товарищества Адольфа 
Шмидта и Ко Ставропольской губернской зем-
ской управе от 3 октября 1914 года об изготов-
лении кроватей для госпиталей губернии (ГАСК.  
Ф. 311. Оп. 1. Д. 54. Л. 153), реклама железных 
кроватей и прочих медицинских принадлежно-
стей для лазаретовот 31 октября 1914 года (ГАСК. 
Ф. 311. Оп. 1. Д. 51. Л. 184), список госпиталей, 
расположенных в Ставропольской губернии  
в 1914 году (ГАСК. Ф. 62. Оп. 1. Д. 289. Л. 84), и др.

В губернию прибывали тысячи беженцев, 
которые получали здесь кров, пищу, работу. Об 

этом рассказывают такие архивные документы, 
как план организации помощи беженцам в Став-
ропольской губернии от 9 сентября 1915 года 
(ГАСК. Ф. 166. Оп. 1. Д. 3. Л. 4), письмо от 7 ок-
тября 1915 года Ставропольской уездной земской 
комиссии по оказанию помощи беженцам в Став-
ропольский губернский земский комитет о выде-
лении средств на содержание беженцев (ГАСК.  
Ф. 116. Оп. 1. Д. 157. Л. 6), обращение Всероссий-
ского земского и городского союза помощи боль-
ным и раненым воинам от 5 декабря 1915 года  
о необходимости регистрации потерявшихся детей 
беженцев (ГАСК. Ф. 166. Оп. 1. Д. 22. Л. 5), руково-
дящие положения по устройству беженцев Кавказ-
ского фронта 1916 года (ГАСК. Ф. 166. Оп. 1. Д. 3.  
Л. 191), и др.

Отдельный раздел выставки посвящен рас-
сказу о жизни и подвиге ставропольчанки Рим-
мы Михайловны Ивановой, единственной жен-
щины, удостоенной высокой воинской награды 
императорской России, георгиевского креста 4-й 
степени.

В фондах государственного архива Став-
ропольского края сохранились интереснейшие 
документы о жизни Риммы Ивановой. Это сви-
детельство от 10 июня 1913 года об успеваемо-
сти ученицы VIII дополнительного класса Став-
ропольской Ольгинской женской гимназии  
Р.  М. Ивановой (ГАСК. Ф. 76. Оп. 1. Д. 88. Л. 4–4 об.), 
протокол экзаменов от 21 сентября 1914 года слу-
шательницам первых курсов сестер милосердия  
в Ставропольской губернии (ГАСК. Ф. 311. Оп. 1.  
Д. 493. Л. 26), запись от 26 сентября 1915 года из 
метрической книги Казанского кафедрально-
го собора Ставрополя о смерти Р. М. Ивановой 
(ГАСК. Ф. 135. Оп. 78. Д.1433. Л. 177 об–180), сви-
детельство 1917 года о возведении в потомствен-
ное дворянское достоинство Р. М. Ивановой 
(ГАСК. Ф. 52. Оп. 1. Д. 456. Л. 6), и др.

Возможности выставки «Ставрополье в годы 
Первой мировой…» широки: в экспозиционном 
зале ГКАУ «ГАСК» выставлено около 200 копий 
документов, подлинные архивные документы, 
предметы старины, муляжи наград и брошюр, 
книжные издания, газетные подшивки столетней 
давности и др. Посещение и экскурсионное об-
служивание – бесплатны.

Экскурсии построены с учетом разной образо-
вательной подготовки детей и взрослых. Выставка 
дополнена медиа-средствами: слайд-шоу изобра-
жений на электронной панели, звучание музыки, 
военных маршей и песен. На сайте ГКАУ «ГАСК» 
http://www.stavarhiv.ru/ размещена виртуальная 
выставка, включающая в себя наиболее интерес-
ные документы стационарной экспозиции.



60      К 70-летию ФИФИ

Культурное измерение войны: 
Первая мировая война в образах, в памяти и истории

влияния; и сейчасот войн страдают миллионы 
мирных жителей планеты.

Научная, экспозиционная и выставочная дея-
тельность архивистов направлена на сохранение 
памяти человечества, на воспитание новых поко-
лений граждан страны, на недопущение повторе-
ния ошибок прошлых эпох. 

Показав на основе архивных материалов геро-
изм и мужество ставропольчан, мы надеемся вы-
звать в зрителях чувство гордости за русских сол-
дат и офицеров, сестер милосердия, работников 
тыла, – за граждан России, которые в самые труд-
ные минуты оставались настоящими людьми.

А. Мелконян 
(Институт истории Академии наук Армении)

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: 
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ (АНАЛИЗ 
И ОЦЕНКИ АРМЯНСКОГО ИСТОРИКА)

К 100-летию Первой мировой войны весь 
мир, в частности научные и политические слои 
общественности заинтересованы в данной про-
блеме. Повсюду проводятся различные меропри-
ятия – международные конференции, показ доку-
ментальных фильмов. Данная заинтересованность 
обусловлена не только тем обстоятельством, что 
прошел целый век от этого события, но и тем, что 
были извлечены уроки из этой беспрецедентной 
по масштабности трагедии человечества ХХ века и 
поняты причины Второй мировой войны. Не успев 
выйти из холодной войны, мир опять втянулся  
в опасную зону конфронтации Запад-Восток.

Накануне Первой мировой войны почти весь 
мир оказался в центре столкновений интересов 
мировых держав. Это стало причиной того, что 
война охватила более обширные территории, 
хотя главным театром военных действиям была 
Европа. Территорией столкновения интересов 
держав стали также регионы Малой Азии, За-
падной Армении, Северного Ирана и Закавказья. 
Здесь особо сталкивались интересы Османской 
империи и России.

В этом регионе страны Антанты пришли  
к взаимному согласию по договору Сайкс-Пико 
1916 г., по которому Англия и Франция, как со-
юзники дали свое согласие на включение Запад-
ной Армении и черноморских проливов в состав 
Российской империи. Османской империя имела 
цель захватить Закавказье, Северный Иран, Кав-
каз с выходом на Среднюю Азию и Поволжье, тем 
самым претворяя в жизнь идеологию пантюркиз-
ма, которая со времен султана Абдул-Гамида II-го 
являлась официальной идеологией империи.

Интересным опытом стало создание и про-
ведение передвижной выставки «Ставрополье  
в годы Первой мировой…» на территории Став-
ропольского края. 

Передвижная выставка содержит копии ар-
хивных документов, фотографий, обширный тек-
стовый комментарий. Включает в себя несколько 
отделов: мобилизация, помощь фронту, боевой 
путь Самурского полка и ставропольских пеших 
дружин, подвиг Риммы Ивановой, деятельность 
госпиталей, работа военнопленных на террито-
рии Ставропольской губернии, благотворитель-
ность, окончание войны.

Несколько мобильных стендов, умещающих-
ся на крыше легкового автомобиля, позволяют 
развернуть экспозицию где угодно: в помещении, 
в актовом зале школы или ВУЗа, под открытым 
небом.

Благодаря своей мобильности, выставка 
стала доступна большому числу жителей Став-
ропольского края. Михайловск, Новопавловск, 
Светлоград, Изобильный, Благодарный, село 
Степное, – такова география наших поездок. Кро-
ме того, передвижная выставка разворачивалась  
в школах города Ставрополя и в подшефном Ар-
хиву детском доме.

Широка аудитория передвижных выставок: 
это школьники, студенты, коллективы предпри-
ятий, сотрудники полиции, военные, казачество, 
госслужащие, общественные организации, пен-
сионеры, ветераны. В период с июля по сентябрь 
2014 года с материалами передвижной экспози-
ции познакомилось более 2200 жителей края.

Практика проведения экскурсий для раз-
новозрастных групп посетителей показала, что 
Первую Мировую не зря называют «забытой» во-
йной: многие люди не знают о причинах и составе 
участников этого военного конфликта, школьни-
кииногдапутаются в знаниях и воспринимают 
документы как относящиеся ко Второй мировой 
войне, и т. д. 

С другой стороны, люди старшего возраста 
нередко вспоминают о своих родственниках, ко-
торые в годы СССР скрывали награды импера-
торской России, скрывали факт участия в воен-
ных действиях 1914–1918 годов.

Возникают интересные исторические парал-
лели с событиями Первой мировой войны и со-
бытиями сегодняшнего дня. По прошествии ста 
лет Ставрополье все так же принимает беженцев; 
чудовищное развитие в военных действиях полу-
чили приемы дезинформации, опробованные на 
заре XX века; все так же военные действия в мире 
направлены на перераспределение ценностей, 
территорий, на захват и эксплуатацию ресурсов, 
на расширение политического и экономического 
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Без описания подробностей военных дей-
ствий на Кавказском фронте, отметим, что в но-
ябре 1914 г. после неудач на территории Карсской 
области, победоносным Сарыкамышским сраже-
нием (9 декабря 1914 г. – 5 января 1915 г.) начался 
триумф русской армии. В начале мая 1915 г. ар-
мянские добровольческие отряды вместе с армией 
генерала Николаева освободили Ван, армянское 
население которого героически сопротивлялось 
туркам в течении одного месяца. 

Благодаря военным операциям в Алашкерте, 
Эрзруме и Трапизунде под руководством коман-
дира Кавказского фронта генерала Н. Н. Юдени-
ча, в котором активно участвовали армянские 
добровольческие отряды, были заняты также 
Эрзрум, Битлис, Муш, Трапизун, Ерзнка и Камах. 
В Западной Армении русская армия никогда не 
имела подобных успехов. 

На занятых русскими войсками территории 
Западной Армении была создана военно-адми-
нистративная единица – генерал-губернаторство 
Турецкой Армении. При благополучном заверше-
нии войны для России, армяне, покинувшие свои 
дома, во время геноцида вернулись бы на свою 
родную землю. Уже в середине 1916 г. началось 
экономическое освоение Западной Армении. 

Однако, в конце 1917 г. после большевист-
ской революции, вследствие развала Кавказского 
фронта, эти планы остались не реализованными. 
Весной 1918 г. турки, используя фактическое от-
сутствие фронта, перешли в наступление. Вся тя-
жесть военных действий на Кавказском фронте 
осталась на плечах армянских военных формиро-
ваний. Фактически русско-турецкий фронт пре-
вратился в армяно-турецкую. Кстати – фронто-
вую линию не оставили также некоторые русские 
солдаты и офицеры Кавказской армии, езидские 
отряди. В неравных боях с регулярными турецки-
ми войсками малочисленным армянским силам 
пришлось оставить Западную Армению. Только  
в Восточной Армении, благодаря Сардарапатской, 
Каракилисской и Баш-Апаранской победоносным 
сражениям, армянский народ смог остановить ту-
рецкие войска, а в конце мая 1918 г. провозгласить 
Армению независимой республикой. 

Существуют разные данные о человеческих 
потерях во Второй мировой войне. Согласно об-
щепризнанной точке зрения в войне погибло 
более чем 20,5 млн человек, из которых 10,5 млн 
мирное население. Были ранены и стали инвали-
дами около 18,3 млн человек1. Материальные по-
тери в войне исчисляются сотнями миллиардами 
долларов. Из стран Антанты погибло 5,6 млн во-
енных и около 8 млн мирного населения, из стран 

1 ru.wikipedia.org/pervaya-mirovaya-voina. Потери в 
Первой моровой войне. 

Бомбардировка российских портов на Чер-
ном море в конце октября 1914 г., стала пово-
дом для объявления Россией войны Турции. Так 
сформировался Кавказский фронт Первой миро-
вой войны.

Начиная с XIX века это был очередной пя-
тый русско-турецкий Кавказский фронт длиною 
около 720 км: от Черного моря до границ Ирака. 
Отметим, что начиная с русско-турецкой войны 
1806–1812 гг., на этом фронте российская сторона 
всегда вела тяжелые бои, и как правило, во всех 
последующих войнах (1828–1829 гг., 1853–1856 гг., 
1877–1878 гг.) побеждала, а также при активном 
участии армян захватывала территорию Запад-
ной Армении. Однако часто российское руко-
водство использовала эти победы в целях подпи-
сания выгодных договоров с османцами, всегда 
давая предпочтение завоеванным территориям 
на Балканском фронте.

В результате, захваченные территории Запад-
ной Армении становились предметом перегово-
ров и часто возвращались туркам – обстоятель-
ство, которое заставляло десятки тысяч западных 
армян, помогавших русским, переселяться вместе 
с уходящей русской армией в Восточную Арме-
нию и Закавказье.

В этой войне армяне встали перед более 
сложным выбором, чем во всех предыдущих рус-
ско-турецких войнах. Воевать на стороне рус-
ских, тем более избегать военной службы явно 
означало бросить вызов османским властям и 
дать повод для армянских погромов. 

Около триста тысяч западных армян были 
зачислены в османскую, а двести тысяч вос-
точных армян – в русскую армии. В 1914 г. им-
ператор Николай II особым указом обратился  
к армянскому народу, призывая вновь остаться 
верным вековым традициям русско-армянской 
дружбы и поддержать русскую армию на войне 
всеми возможными методами. Армянские поли-
тические деятели, предполагая, что с помощью 
русских станет возможным освобождение Запад-
ную Армению, создали восемь добровольческих 
отрядов. Это обстоятельство было использовано 
османскими властями для разжигания ненависти 
мусульман по отношению к армянам. Война дала 
возможность турецкому правительству реализо-
вать программу геноцида армян, которая была 
заранее спланирована еще в 1911 году. 

По всей территории османской империи было 
уничтожено 1,5 млн армян, 750 тыс. ассирийцев, 
300 тыс. греков. Благодаря самообороне ряда об-
ластей с помощью армянских добровольческих 
отрядов и русской армии, стало возможным спа-
сти значительное число западных армян.
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Проблема становится более очевидным, ког-
да пытаешься проанализировать потери СССР, 
сравнивая их с данными Первой мировой войны. 
Так, с 1939 г. по 1945 г. потери СССР составляли 
29 млн – 32,5 млн (в это число входят также ре-
прессированные, жертвы бомбардировок, умер-
ших от голода, в концентрационных лагерях и 
погибших на поле боя 6,5 млн населения).

Очевидно, что армянский народ, который 
не имел никакой связи с развязыванием войны, 
после анализа всех вышеперечисленных фактов, 
однозначно является основной жертвой – обсто-
ятельство, которое можно констатировать с со-
жалением, что в существующей обширной науч-
ной литературе в основном упущено. 

100 лет прошло после Первой мировой вой-
ны. Но и сегодня много проблем остаются еще не 
исследованными. Подобные конференции дают 
возможность восполнить пробелы и извлечь не-
обходимые уроки из истории во избежание по-
добных глобальных катастроф.

 Уверены, что в этом смысле как данная, так 
и конференция, предусмотренная в ноябре в Пя-
тигорске, станут новым и ощутимым шагом для 
всеобъемлющего исследования вышеперечислен-
ных проблем.

Тройственного союза – 4,4 млн военных и 3,4 млн 
мирного населения. Потери проигравшей вой-
ну Германской группировки составляли 3,4 млн 
мирного населения, из которых 2,8 млн относятся  
к Османской империи. Большую часть из них, как 
уже было отмечено, составляют христианские на-
роды империи: армяне, айсоры, греки1. Это озна-
чает, что в соотношении общего числа населения, 
ни один из народов не имел такие потери (1,5 млн) 
как армяне. Здесь также необходимо отметить, 
что, несмотря на то, что значительная часть тер-
ритории Османской империи была оккупирована 
войсками стран Антанты, мусульманское населе-
ние имело незначительные потери. Следователь-
но, утверждения турецких политических и «на-
учных» кругов о том, что все народы государства 
имели в равной степени большие потери, не име-
ют основания. 

Война имела катастрофические последствия 
особенно для Российской империи, Германии и 
Франции. Эти государства, соответственно, дали 
около 2,7 млн, 2,4 млн и 1,4 млн жертв. Если учи-
тывать, что в течении войны часть территории 
Германии и Франции была оккупирована про-
тивником, а территория России только частично 
была занята войсками противника, то утвержде-
ние российских специалистов о том, что населе-
ние России являлось пушечным мясом, полно-
стью соответствует действительности. 

Это при том, что в результате большевист-
ского переворота Российская империя не имела 
возможности не только воспользоваться плода-
ми победы, но и по Брест-Литовскому мирному 
договору потеряла территории. В порядке срав-
нения отметим, что в Первой мировой войне 
страны Запада, в частности Франция, Велико-
британия, даже Германия, оказавшиеся в той же 
ситуации, как и в предыдущей войне, извлекли 
уроки и во Второй мировой войне имели срав-
нительно меньше потерь. Последняя война имела 
несравненно большие и катастрофические по-
следствия. Так, в Первой мировой войне Велико-
британия потеряла 702 тысяч граждан, во Второй 
– 378 тысяч (из которых 280 тысяч на поле боя), 
Франция – вместо 2,4 млн – 665 тысяч, из кото-
рых 412 тысяч - мирное население. Это означает, 
что потери Франции составляли в четыре раза 
меньше, а Англии – почти вдвое. Вспомним, что 
Великобритания во Второй мировой войне под-
верглась беспрецедентной в истории воздушной 
бомбардировке. При сравнении становится ясно, 
почему западные союзники СССР, в первую оче-
редь Уинстон Черчилль, задерживали открытие 
Второго фронта, продлевая до 6-го июня 1944 г. 

1 Там же. 
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родам Кавказа, впервые в истории российской 
империи в августе издал указ о формировании 
регулярной туземной дивизии из мусульманских 
народов Северного Кавказа. До этого из народов 
России формировались только иррегулярные во-
инские подразделения, дружины ополченцев. Для 
подтверждения значимости того, что император 
оказывает народам Северного Кавказа великую 
честь, командующим дивизией он назначил сво-
его родного брата великого князя Михаила Алек-
сандровича. При сформировании дивизии все  
6 полков носили название тех народов, из кото-
рых они состояли: дагестанский, ингушский, ка-
бардинский, черкесский, чеченский, татарский 
из азербайджанцев. Многие нарды с одобрением 
встретили этот акт императора. 

Дивизия, будучи направленной на запад, хра-
бро воевала там фронтах. За своеобразное пове-
дение воинов в бою её прозвали «дикая дивизия» 
и с ним она вошла в историю Первой мировой 
войны.

Германии действительно удалось втянуть 
Турцию в войну, заключив на этот счёт договор 
с нею в августе 1914 года. Но вот поднять наро-
ды Кавказа против России не удалось. Совмест-
ное проживание в мире в течение десятилетий на 
Кавказе способствовало интеграционным про-
цессам, которые укрепили позиции России на 
Кавказе. Более того, народы Кавказа проявили 
значительный интерес к участию в боевых дей-
ствиях на стороне России. Первая мировая война 
оказала глубокое воздействие на историю и само-
сознание народов Кавказа, которые принимали 
активное участие в военных действиях в составе 
разных частей и соединений русской армии на 
Кавказском и на Германском фронтах. В целом 
народы Кавказа в экстремальных условиях вой-
ны продемонстрировали своё единство с другими 
народами России.

Хотя масштабная мобилизация населения 
в вооружённые силы проходила в России впер-
вые, в целом она прошла удовлетворительно,  
в том числе и на Кавказе. Органы местного самоу-
правления провели большую работу по созданию 
добровольческих формирований. Так появились 
дружины, сформированные и снаряжённые во 
всех губерниях Кавказа, которые затем приняли 
участие в боевых действиях. 

Раздел II. Кавказ в годы 
Первой мировой войны

Н. Д. Судавцов 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

КАВКАЗ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Первая мировая война по масштабам, коли-
честву участников ней, характеру ведения боевых 
действий, её итогам не была похожа ни на одну 
из предыдущих войн на планете. Как известно  
в ней приняло участие 38 государств, она принес-
ла человечеству неисчислимые жертвы.

Война затронула не только государства в це-
лом, но и их регионы. Одним из таких регионов 
в России был Кавказ, на территории которого  
в Закавказье с октября 1914 года велись военные 
действия и который оказывал огромную помощь 
действующей армии.

Германия придавала Кавказу большое значе-
ние как региону, имевшему важное геополити-
ческое значение, откуда можно было получить 
сырье, продовольствие и через который шёл 
кратчайший путь на Средний Восток и Индию, 
жемчужину британской короны. Начиная войну 
против России, германское руководство в значи-
тельной мере рассчитывало на Турцию, которая 
должна была открыть военные действия против 
России на Кавказе. Это позволяло отвлечь значи-
тельные силы русских с запада и тем самым об-
легчить выполнение планов Германии на восто-
ке, а также обеспечить победу на Западе Европы  
в разгроме Англии и Франции. Расчет также был 
на то, что многонациональный Кавказ не поддер-
жит в войне Россию и поднимется против неё. 

На практике же оказалось иначе. Германские 
спецслужбы неверно оценили ситуацию на Кав-
казе, исходя из событий Первой русской рево-
люции 1905–1907 гг., когда народы Кавказа вели 
борьбу с российским самодержавием. Но уже 
первые дни войны показали, что ситуация на 
Кавказе коренным образом изменилась. Основ-
ная масса населения сплотилась против обще-
го врага. Пример в этом подавали армянский и 
грузинский народы, которые знали на практике 
многовековой истории отношение Турции к ним. 
Среди народов Кавказа широко развернулось до-
бровольческое движение. 

Император Николай II, учитывая это и по-
нимая, что война будет масштабной, доверяя на-
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свой подвиг, когда повела в атаку бойцов, заме-
нив погибших офицеров, в результате чего было 
спасено положение 105 Оренбургского пехотного 
полка. Она стала единственной женщиной Рос-
сии, удостоенной этой высокой награды согласно 
статута.

Госпитали Закавказья и Северного Кавказа  
в лечении раненых и больных также широко ис-
пользовались благодатные природные факторы, 
минеральные воды, грязи. Но, конечно главным 
фактором были внимание и забота людей, кото-
рые вкладывали в это дело сердце и душу.

Большую помощь госпиталям оказывало на-
селение и учащиеся средних учебных заведений. 
К примеру, студенты Александровского учитель-
ского института г. Тифлиса участвовали в раз-
грузке санитарных поездов, прибывавших с ране-
ными и доставке их в госпитали. Девушки часто 
выполняли в госпиталях роль сиделок.

Но земский и городской союзы, занимавши-
еся вначале организацией госпиталей, заботой  
о раненых и больных воинах вскоре занялись во-
просами снабжении фронта продовольствием и 
снаряжением. Когда стало ясно, что этими вопро-
сами следует заниматься вплотную был создан 
совместный орган по снабжению армии «Земгор», 
а на местах его комитеты, которые выполняли за-
казы военного ведомства по производству воору-
жения, снаряжения, обмундирования.

Городское самоуправление в мае 1915 г. вы-
ступило с инициативой создания военно-про-
мышленных комитетов, которые бы работали под 
его эгидой. Они создавались на всей территории 
России для содействия правительственным уч-
реждениям в деле снабжения армии и флота сна-
ряжением и довольствием. Вскоре была создана 
их структура Центральный, областные и местные 
военно-промышленные комитеты. Военно-про-
мышленные комитеты Северного Кавказа входи-
ли в Ростовский на Дону областной комитет. 

Согласно разработанного и утверждённого 
положения они имели право приобретать движи-
мое и недвижимое имущество, вступать и догово-
ры с частными и государственными учреждения-
ми и общественными организациями, принимать 
на себя обязательства, организовывать прием-
ку и сдачу предметов для нужд армии и флота.  
В июле 1915 года в г. Ростове на Дону прошёл 
первый съезд ВПК Северного Кавказа и Дона,  
в котором приняли участие представители круп-
ных городов Северного Кавказа и Дона. Был соз-
дан областной центр ВПК, который базировался 
в Ростове, а также определены меры по участию 
комитетов в работе по обеспечению армии всем 
необходимым. Важным было то, что государство, 

Воинские части, сформированные в регионе  
в первые месяцы войны направлялись в основном 
на запад, где шли военные действия. К примеру, 
там действовал Кавказский корпус, кубанские, 
терские казачьи кавалерийские и пластунские 
дивизии и бригады.

Но после вступления в октябре 1914 года  
в войну Турции, воинские соединения и пополне-
ние из Закавказья, Терской, Кубанской, Дагестан-
ской областей, Ставропольской и Черноморской 
губерний направлялись в значительной мере на 
Кавказский фронт. В свою очередь больные и ра-
неные воины с Кавказского фронта направлялись 
в госпитали Северного Кавказа. 

Когда началась война и стало очевидным, что 
военное ведомство не в состоянии обеспечить ле-
чение огромного количества больных и раненых 
воинов, по инициативе земского и городского 
самоуправления с разрешения императора были 
созданы Всероссийские земский и городской 
союзы по лечению больных и раненых воинов, 
которые сразу же приступили к оборудованию 
госпиталей на собственные средства и пожерт-
вования населения, которые были немалыми. По-
жертвования были индивидуальными и коллек-
тивными и носили самую разнообразную форму: 
деньгами, помещениями для госпиталей, одежда, 
снаряжение и т. д.

На Северном Кавказе выполнять эту миссию 
взял на себя Всероссийский земский союз, учи-
тывая наличие в Ставропольской губернии зем-
ства. Для проведения этой работы на остальной 
территории был создан Кавказский союз горо-
дов, который возглавил Тифлисский городской 
голова Хатисов. Он вошёл в состав Российского 
союза городов и с первых дней приступил к рабо-
те, создавая в Закавказье госпитали на средства 
городского самоуправления и пожертвования 
населения. К нему непосредственно на Северном 
Кавказе относились города Владикавказ и Крас-
нодар. В целом в Закавказье и на Северном Кав-
казе функционировали госпитали более чем на 
20 тыс. коек. Поскольку в госпиталях особенно 
остро чувствовалась нехватка среднего медицин-
ского персонала, то для подготовки сестёр мило-
сердия были созданы кратковременные курсы, на 
которых обучались девушки с образованием не 
ниже четырёх классов гимназии.

Следует отметить, что их выпускницы хоро-
шо зарекомендовали себя не только в тыловых 
госпиталях, но и на передовых позициях, где 
они нередко под огнём оказывали помощь ране-
ным воинам. Выпускница таких курсов в городе 
Ставрополе Римма Михайловна Иванова была 
посмертно награждена самым почётным воен-
ным орденом святого Георгия Победоносца за 
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покидал пределы Кавказского театра военных 
действий, на Северном Кавказе в основном с за-
падного театра военных действий и частично из 
Закавказья. К примеру, в городе Екатеринодаре 
помимо беженцев с запада были размещены бо-
лее 600 беженцев – армян из Закавказья. Армяне, 
проживавшие в Турецкой Армении, в 1915 году 
пережили страшную трагедию во время устроен-
ного турецкими властями их геноцида, угрожав-
шим полным истреблением армия в империи. 
И только позиция России, прогрессивных сил  
в других странах остановили это страшное для 
армян насилие турецких властей.

Для приёма беженцев и решения всех вопро-
сов их размещения были созданы специальные 
комитеты, которые занимались повседневной 
работой по оказанию помощи беженцам. Они 
стремились максимально обеспечить их участь: 
оказывали помощь в их обустройстве, обеспече-
нии жильём, работой, детей местами в школах, 
продовольствием, медицинским обслуживани-
ем и т. д. Это было особенно важно, когда в ус-
ловиях нехватки медицинского персонала, ле-
карств, ухудшения санитарно-бытовых условий, 
недоедания, плохой одежды, массовой миграции 
создавалась угроза вспышек эпидемии. Надо от-
дать должное медицинским работникам, которые  
в тяжелейших условиях, часто рискуя жизнью де-
лали, казалось бы, невозможное для того, чтобы 
спасти людей.

Прибывавших беженцев на местах принима-
ли с сочувствием и чем могли старались им по-
мочь. Так, в городе Ставрополе в августе 1915 г. 
для размещения беженцев из Царства Польского 
был выделен арестный дом, в котором создали 
нормальные бытовые условия. А для лечения бе-
женцев прикрепили к находившемуся недалеко 
21 земскому госпиталю, медицинский персонал 
которого проявил к ним максимум чуткости, 
внимания и заботы, проводя профилактические 
осмотры и принимая необходимые меры по их 
лечению. Это высоко оценили беженцы – поля-
ки. 27 октября 1915 г. в помещении 21 земского 
госпиталя депутацией от местной польской коло-
нии в присутствии всего врачебно- санитарного 
персонала был прочитан и вручён адрес на имя 
общественницы, жены известного ставрополь-
ского учёного, А. В. Динник и главного врача го-
спиталя Ф. Ю. Шульца:

«Многоуважаемые Анна Васильевна и Федор 
Юльевич! Позвольте выразить Вам и всему вра-
чебно- санитарному персоналу земского госпита-
ля № 21 от имени семей беженцев, проживающих 
в так называемом «арестном» доме и от местной 
польской колонии сердечную благодарность зато 

делая заказы, выделяло комитетам часть предва-
рительной оплаты за них. 

С началом войны с Турцией сфера его дея-
тельности значительно расширилась. Союз про-
вёл большую работу по организации выпуска 
снаряжения для действующей армии. Поскольку 
военное интендантство оказалось неспособным 
создать элементарные бытовые условия для воен-
нослужащих на фронте, союз стал создавать свои 
предприятия: пошивочные и ремонтные мастер-
ские, парикмахерские, бани, торговые точки и  
т. д. Командование фронтом, армий, воинских ча-
стей напрямую обращались с просьбами решать 
данные вопросы к руководству городского и зем-
ского союзов, минуя интендантство.

Во время войны сложнейшей проблемой яв-
лялось такое явление как беженство. По иници-
ативе общественности правительством России 
было создано Особое совещание по устройству 
беженцев. Большую помощь и заботу о бежен-
цах проявило местное самоуправление и населе-
ние Северного Кавказа и Закавказья. Это нашло 
своё проявление в различных формах. Беженцы 
на Кавказе были с обеих театров военных дей-
ствий, из зоны Кавказского фронта размещались 
в основном в Закавказье. На Северный Кавказ бе-
женцы прибывали в основном из зоны действий 
западных фронтов. Особенно большой их поток 
был во время широкомасштабного наступления 
германских и австрийских войск летом и осенью 
1915 года. Обращает на себя то, что беженство 
было двух видов: вынужденное, когда люди сами 
бежали из зоны боевых действий и принуди-
тельное, когда их выселяли с помощью воинской 
силы, чтобы очистим» территорию, занимаемую 
врагом. Так распорядился главнокомандующий 
Николай Николаевич.

Инициативу в этом деле часто проявляли 
местные власти, органы местного самоуправле-
ния. Для организации помощи создавались ко-
митеты по оказанию помощи тем, кто пострадал 
от военных действий. Беженство, как явление, 
очень отчётливо проявилось в годы Первой ми-
ровой войны.

Будучи массовым, беженство несло с собой 
угрозу тылу. Массовая миграция, голод, холод, 
скопление людей грозили массовыми вспышка-
ми заболеваний, которые в создавшихся услови-
ях могли быстро перерасти в эпидемии. Решать 
вопросы борьбы с этим явлением было очень 
сложно. Не хватало медицинского персонала, ле-
карств, ухудшилось санитарное состояние терри-
торий, резко увеличилось количество переносчи-
ков заболеваний. 

Когда появились беженцы местные власти 
и органы местного самоуправления организо-
вали им помощь: в Закавказье это были те, кто 
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с этим стали простаивать предприятия, работа-
ющие на нефти. К примеру, паровые мельницы, 
перерабатывающие зерно на муку, значительная 
часть которой поступала в действующую армию. 

В связи с расстройством экономических свя-
зей, ухудшению транспортного обслуживания, 
Кавказ, получавший значительную часть продук-
ции из Центральной России и из-за рубежа, ощу-
щал острую нехватку промышленных товаров, 
особенно первой необходимости, что порождало 
инфляцию и спекуляцию. Несмотря на прини-
маемые правительством и местными властями 
меры, они имели тенденцию к постоянному ро-
сту. Ответом населения на это был рост недо-
вольства складывавшимся положением. Нередко 
это выливалось в открытые выступление населе-
ния, выливавшееся в погромы торговых точек. 
Так произошло в июне 1916 года, когда волна по-
громов торговых точек прокатилась по Югу Рос-
сии и на Кавказе.

Хотелось бы обратить внимание ещё на одну 
проблему, которую правительство решало с пер-
вых дней войны - введение запрета на продажу 
крепких спиртных напитков. Общество поддер-
жало этот указ императора и даже ставило вопрос 
о запрете продажи пива. Это было связано с тем, 
что в первые дни войны прошли массовые беспо-
рядки среди мобилизованных под воздействием 
спиртного. Кроме того, учитывалось, что неред-
ко семьи тратили значительные суммы, что вело  
к их обеднению. Как показало время, это мера во 
многом способствовала стабилизации обстанов-
ки в стране, сохранению правопорядка, а также 
повышению культурного уровня населения: уве-
личилась тяга к чтению книг, газет, участию в на-
родном творчестве. Особую тягу к грамотности 
проявили женщины, которые сами хотели писать 
письма своим мужьям и читать те из них, кото-
рые они им присылали. 

Сложные процессы начались на Кавказе по-
сле свержения самодержавия в марте 1917 года. 
Население приветствовало революцию, рассчи-
тывая на то, что новая власть прекратит войну. 
В Закавказье развернулось движение по созда-
нию автономий азербайджанского, армянского, 
грузинскою пародов и обретению собственной 
государственности. После выхода России из во-
йны в марте 1918 года, русским воинским частям 
приходилось нередко с боями выходить из Закав-
казья. Значительно усложнилось положение на-
родов Закавказья, после вторжения туда помимо 
турецких, также германских войск. Затем им на 
смену пришли англичане, чтобы подавить рево-
люционные выступления.

именно Русское, сердечное, любовное и разумное 
отношение к беженцам и в особенности к детям, 
которое вы все проявили в течение более двухме-
сячного заведования арестным домом. Благодаря 
лишь вашему старанию, опекаемые Вами семьи 
беженцев содержались в идеальной чистоте, оде-
тые и накормленные. Вы сердечностью заставили 
несчастных на время забыть перенесённые ими 
ужасы, страдания и лишения. Пусть пролитые 
этими семьями, при прощании с Вами слёзы и 
их простые, бесхитростные слова благодарно-
сти будут Вам хотя бы маленьким воздаянием 
за понесённые Вами истинно христианские тру-
ды. Да вознаградит Вас Господь сторицею за всё.  
С истинным почтением и глубокой признатель-
ностью. 25 октября 1915 г. гор. Ставрополь». Сле-
довало 32 подписи. 

К чести местных властей, местного самоу-
правления, проведения профилактических са-
нитарно-гигиенических мероприятий зачастую 
удавалось решать проблемы здравоохранения 
успешно и не допускать эпидемий.

В период войны немало сложностей появи-
лось в сфере экономики. Сельское хозяйство 
практически перестало получать новую сельско-
хозяйственную технику, запасные части к ней  
в связи с переводом предприятий на выпуск воен-
ной продукции и резкого сокращения её импорта 
из-за рубежа. Резко сократились поставки угля и 
металла в связи, чем многие кузницы работали  
с перебоями, и срывался ремонт сельхозтехники. 
Из хозяйств было мобилизованы десятки тысяч 
лошадей, в результате чего сократилась тягловая 
сила. А всё это в купе с нехваткой рабочей силы 
в связи с огромной мобилизацией наиболее ра-
ботоспособной части мужского населения вело 
к тому, что сокращались посевные площади, 
уменьшались сборы зерна, сокращалось поголо-
вье скота.

Во время войны на Северном Кавказе шло за-
товаривание зерна, поскольку практически пре-
кратился его экспорт, особенно с вступлением  
в войну Турции, которая закрыла проливы 
Босфор и Дарданеллы. Однако, вывезти его из 
региона было весьма проблематичным из-за сла-
бо развитой транспортной системы, Этим поль-
зовались скупщики диктовавшие низкие цены, 
наживая на этом громадные капиталы. Это же 
произошло с нефтепродуктами. В своё время для 
экспорта её по Чёрному морю был построен не-
фтепровод от Баку до Батуми. Теперь он практи-
чески бездействовал. Даже завоз нефтепродуктов 
в регионы Кавказа резко сократился потому, что 
транспорт, переключенный, прежде всего, на во-
енные перевозки, не справлялся и с ними. В связи 
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За равноправное положение азербайджанских 
женщин с мужчинами выступал и Г. Минасазов; 
он призывал дать им образование, а в своих рас-
сказах описывал их бесправное положение, как 
в семье, так и в обществе и выступал за предо-
ставление им экономической свободы. Он писал: 
«Пока наши женщины, подобно женщинам дру-
гих народов, не получат должного знания и вос-
питания и не научаться делать все то, что делают 
они, мусульмане всегда в экономической борьбе 
будут биты и от материальных невзгод никогда не 
освободятся»2.

В 1911–1912 гг. выходит газета женская газе-
та «Ишыг»3, издателем которой являлся видный 
публицист и переводчик Мустафа бек Алибеков,  
а редактором – его жена, врач Хадиджаханум. 
Эта газета выходила еженедельно по субботам.  
В ней освящались вопросы литературы, домовод-
ства и детского воспитания. Благодаря этой га-
зете, раскрылся талант многих азербайджанских 
журналисток, писательниц и поэтесс. По оценке  
Ю. В. Чеменземенли, высказанной в письме к  
Х. Алибековой, «издание газеты для женщин явля-
ется священной миссией»4.

На содержании самой печати, которой в это 
время придавалось особое значение, сказывались 
законы, принимаемые правительством царской 
России.

Так, еще накануне Первой мировой войны 
в 1913 году было принято Уголовное уложение, 
согласно которому предусматривались суровое 
наказание за «государственную измену», под ко-
торой понимались и так называемые «оскорбле-
ния в печати войска или воинской чести», что 
грозило заключением в тюрьму на срок от 2 до 16 
месяцев5.

28 января 1914 года, за несколько месяцев до 
начала войны, был опубликован первый «Пере-
чень» сведений, которые запрещались передавать 
в печати – изменений в вооружении армии, фло-
та, формирования воинских частей, боеприпасов, 

2 Кавказское слово. 1916. 26 августа, № 189. Подробно 
о «Газете-копейке» см.: Есин Б. И. Русская дореволюци-
онная газета. С. 72–73.; Бережной А. Ф. К истории оте-
чественной журналистики: конец XIX – начало XX вв. 
СПб., 1998; История отечественной журналистики: 
Документы и материалы. Изд. испр. и доп. СПб., 2003. 
С. 113.

3 Подробнее  о газете «Ишыг» см.: Гасымова А. Газета 
«Ишыг» – первая женская газета в азербайджанской 
печати. Баку. Адильоглу. 2009. 56 с. (на азербайджан-
ском языке). 

4 Гусейнов Ш. «Ишыг» – 95. Первый печатный орган 
для азербайджанских женщин // Гюнай. 2006. 15 июля, 
№ 28; Иршад. 1906. 10 апреля, № 86. 

5 Лемке М. 25 дней в царской ставке. Пг., 1920.  С. 362.

Э. Р. Вагабова
(Институт истории им. А. А. Бакиханова 

Национальной Академии наук Азербайджана)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ТЮРКСКОЙ ПЕЧАТИ НАКАНУНЕ 
И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С началом Первой мировой войны измени-
лось и направление тематики газет. Стали по-
являться новые рубрики, выходили экстренные 
выпуски газет, листовок. В газетах и журналах 
возникли новые рубрики – «Война», «Военные 
известия», «События на фронте», «Вести с фрон-
та» и другие, освещавшие ход войны, поражение 
на фронтах и тяжелое положение в тылу, дей-
ствия союзников и союзных войск. А внутренние 
проблемы страны отошли как бы на второй план. 
Тема войны вытеснила, можно сказать, со стра-
ниц другие проблемы.

Война осложнила все стороны жизни обще-
ства, обнажились старые язвы, с еще большей 
силой актуализировались социально-политиче-
ские и национальные проблемы. Все эти вопро-
сы на протяжении всего военного времени нахо-
дили освещение на страницах, существовавших  
к этому времени, как русскоязычных («Каспий», 
«Баку», «Бакинские известия», «Закавказье» (до 
13 февраля 1914 г.), «Молла Насреддин», «Кавказ-
ский телеграф», «Бакинец», и др.), так и азербайд-
жаноязычных («Ниджат», «Ени Иршад», «Ишыг», 
«Ени Икбал», «Басират», «Ачыгсёз») газет.

Следует отметить, что возникшая в начале ХХ 
века сатирическая печать в годы Первой миро-
вой войны приобретала еще большую популяр-
ность. Например, давая оценку журналу «Молла 
Насреддин», газета «Бакинский день» писала, что 
этот журнал «лучший друг прогресса и беспо-
щадный враг застоя, невежества и беспросветной 
темноты»1. «Полюбуйтесь на «Моллу Насредди-
на»! – писал о первом номере (9 апреля 1906 года, 
Тифлис) в редактируемой им газете «Иршад» из-
вестный журналист, тюрколог Ахмед бек Агаев. – 
Сколько ума, мысли, какое совершенство, какой 
вкус!». «Молла Насреддин» стал более професси-
ональным, целенаправленным иллюстрирован-
ным сатирическим журналом, продолжающим 
традиции выдающихся просветителей Г. Зардаби 
и М. Ф. Ахундова.

 На страницах журнала «Молла Насреддин», 
как и других органов азербайджанской перио-
дической печати, предметом общенародного об-
суждения стал женский вопрос.

1 Бакинский день. 1907.  16 июня. № 4. К закрытию 
журнала «Молла Насреддин». 
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цели, которую должны будут преследовать ведо-
мости градоначальства, а потому проект издания 
указанных ведомостей должен быть оставлен»8. 

Вопрос издания «Ведомостей» затянулся на 
три года. Бакинский градоначальник считал из-
дание данного органа не только желательным, но 
«даже необходимым издание при Градоначаль-
стве ежедневного печатного органа «Ведомости 
Бакинского градоначальства»…, что «управлять 
градоначальством без официального органа не 
представляется возможным»9. Таким образом, 
бумажная волокита и бюрократизм не позволили 
тому, чтобы газета «Ведомости Бакинского градо-
начальства» была разрешена к изданию.

Несколько слов стоит сказать о еженедельном 
сатирическом журнале «Лек-лек» («Аист»), изда-
вавшемся в городе Иревань (совр. Ереван – прим. 
Э. В.). Первый номер журнала, который печа-
тался в типографии «Луйс» на азербайджан-
ском тюркском языке, вышел 22 февраля 1914 г.10.  
В журнале «Лек-Лек» критике подвергались рели-
гиозный фанатизм, непросвещенность и чинов-
ничий произвол, публиковались сатирические 
рассказы, стихи, фельетоны. Журнал распростра-
нялся далеко за пределами самой Иревани: в Баку, 
Елисаветполе (ныне – Гяндже), Тифлисе, Средней 
Азии, Тебризе и Тегеране11. Главная задача журна-
ла – просвещение своего народа, борьба за изу-
чение своего родного тюркско-азербайджанского 
языка и литературы12. Редакторами журнала были 
Джаббар Аскерзаде и М. М. Фатуллаев.

Предполагалось, вслед за «Лек-лек», издание 
в 1914 году еще одного журнала на азербайджан-
ском языке «Чынгы» («Искра»). Однако, вместо 
этого, 1 января 1917 года выйдет первый номер 
журнала «Бурхани-хагигат». Это был научно-по-
литический и художественный журнал, издавался 
один раз в две недели на 8 страницах. Редактором 
журнала был А.Р. Зейналабдинзаде, издателем – 
Г. М. Алиев. Сотрудниками журнала были Мир-
за Джаббар Мамедов, Джаббар Аскерзаде, Вахид 
Муганлинский, Тахвил Иревани, Сарияханум13. 
Наряду с общественно-политическими вопроса-
ми, на страницах журнала широко освещались 

8 ГИА АР. Ф. 46. Оп. 2. Д. 384. Л. 20. 
9 ГИА АР. Ф. 46. Оп. 2. Д. 384. Л. 30–30 об. 
10 Мамедов И. С.  Об истории, исконной земле и горь-

кой судьбе азербайджанцев, изгнанных из нынешней 
республики Армения. Баку, 2009. С. 300. 

11 Государственный исторический архив Республики 
Грузии (ГИА РГ). Ф. 968.  Д. 523.  Л. 1. 

12 См. Мамедов И. С. Азербайджанская печать в Арме-
нии // Автореф. канд. дисс. Ереван, 1971. 

13 Мамедов И. С. Об истории, исконной земле и горь-
кой судьбе азербайджанцев, изгнанных из нынешней 
республики Армения. Баку, 2009. С. 301. 

маневров, сборов, хотя все это могло оглашаться 
в публичных выступлениях1. 

Подписанное 20 июля 1914 года «Временное 
положение о военной цензуре» предусматривало 
«недопущение в печати произносимых в публич-
ных собраниях речей и докладов, которые мог-
ли повредить военным интересам государства»2. 
Царскому досмотру подлежали не только газеты, 
журналы, книги, рисунки, и пр., но и вся почто-
вая и телеграфная корреспонденция, тексты и 
конспекты публичных выступлений. В последу-
ющих 3-м и 4-м «Перечнях» запрещалось писать 
даже о содержании писем и телеграмм, о поте-
рях на войне, о моральном положении в армии и 
волнениях среди жителей3, гражданская цензура 
была передана в руки департамента полиции4. 

Разработанный министром внутренних дел 
Н. Маклаковым (1871-1918 гг.) в 1913 г. проект 
закона о печати, в начале 1915 г. был вынесен на 
рассмотрение Государственной думы, о чем со-
общали «Русские ведомости»5, а в марте 1916 г. 
утвержден был Закон о военной цензуре6. 

Естественно, что все эти законы соответство-
вали духу времени и преследовали, прежде все-
го, как сохранение государственной тайны, когда 
страна находилась в состоянии войны, так и со-
хранение самой государственной власти.

Накануне Первой мировой войны Бакинское 
градоначальство, по образцу российских градо-
начальств (Петроградского, Одесского и Москов-
ского градоначальств), также решило издавать 
собственную ежедневную газету под названием 
«Ведомости Бакинского градоначальства», о чем 
свидетельствует переписка наместника Кавказа 
с градоначальниками Москвы и Одессы, обнару-
женная нами в архиве7. 

Как усматривается из переписки, наместник 
на Кавказе граф Воронцов-Дашков «не признал 
возможным возбуждать вопрос о разрешении 
издания при Бакинском градоначальстве специ-
альных ведомостей», считая, что «Бакинские гу-
бернские ведомости» вполне удовлетворяют той 

1 См. Собрание Узаконений и распоряжений прави-
тельства. СПб., 1914. 

2 Бережной А. Ф. Указ. раб. С. 18–19; Собрание уза-
конений и распоряжений правительства, 1914. Отд. 1.  
№ 170. С. 2821–2822; Правительственный вестник. 
1914. 22 июля. 

3 Лемке М. Указ.  раб. С. 51; Собрание узаконений… 
№  203.  С. 3027. 

4 Новая газета. 1915. 30 января. 
5 Русские ведомости. 1915. 14 декабря. 
6 Государственная Дума IV созыва. Сессия четвертая. 

Стенограф. Отчет. Стб. 3160–3162; Есин Б. И. Из исто-
рии русской журналистики начала ХХ века. М., 1984. 
С. 28. 

7 ГИА АР. Ф. 46. Оп. 2. Д. 384. Л. 4–5 об.   
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кругах не осталось незамеченным. Поэтому, тог-
дашний министр внутренних дел И. Л. Горемы-
кин выдвинул проект обложения периодических 
изданий 5 % сбором с объявлений для покрытия 
расходов «цензурного ведомства». Но этот про-
ект не получил своего осуществления, поскольку 
против него высказался С.Ю. Витте, стремив-
шийся всегда поддерживать хорошие отношения 
с периодической печатью2.

В годы Первой мировой войны журнал «Не-
фтяное дело» (орган Совета съезда бакинских не-
фтепромышленников – 1899–1920 гг.) продолжал 
освещать, в частности, деятельность нефтяной 
промышленности Баку, падение цен на нефть, 
а также снижение цен, как на развитие, так и на 
сохранение состояния нефтяной промышленно-
сти. Отмечалось, что положение стало более кри-
тическим и катастрофическим, что искать выход 
из создавшегося положения не приходится. При-
чины развала журнал видел в причинах общего 
свойства, охватывающие широкий круг явлений 
далеко за пределами условий, непосредственно 
имеющих отношение к нефтяной промышленно-
сти3. Журнал обращал внимание на то, что вой-
на, истощила страну и в конец дезорганизовала 
ее; что война, однако, могла «оказать и организу-
ющее влияние, которое сказалось бы в устране-
нии той системы правления, какая царила при 
старом режиме и которая совершенное стесняла 
экономическое развитие страны»4. Но за сменой 
системы правления не последовало немедленного 
установления режима старого, делового творче-
ства. «Министерская чехарда» старого режима 
сменилась, как пишет журнал «Нефтяное дело», 
«министерской чехардой» нового режима5.

Большое место на страницах журнала «Нефтя-
ное дело» отведено вопросам строительства рабо-
чих поселков на бакинских нефтяных промыслах, 
ставших предметом обсуждения на различных 
съездах нефтепромышленников Баку. Также на 
страницах журнала сообщалось об увеличении 
Съездом бакинских нефтепромышленников ас-
сигнований на нужды войны до 1 млн руб., в том 
числе и на организацию помощи раненым6.

На страницах журнала было размещено по-
ложение о премии имени Э. Л. Нобеля, учре-
жденной БО ИРТО (Бакинское отделение Им-
ператорского Русского Технического Общества), 

2 Боханов А. Н. Буржуазная пресса России и крупный 
капитал. Конец XIX в. – 1914 г.  М., 1984. С. 41; РГИА. 
Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 100. Л. 20. 

3 Нефтяное дело. 1917. 23 декабря, № 23–24. С. 2–3.
4 Там же. 
5 Нефтяное дело. 1917. 23 декабря, № 23–24. С. 3. 
6 Там же. 1915. 9 февраля,  № 3. С. 35–36; 1915. 23 июля,  

№ 14. С. 1043. 

вопросы домоводства, воспитания детей и гигие-
ны. Несмотря на злободневность освещаемых во-
просов, журнал просуществовал всего несколько 
месяцев.

В 1914 году в Баку на азербайджанском языке 
вышел новый иллюстрированный еженедельный 
сатирический журнал «Мезели» («Смешной»), 
куда, оставив «Бич» (1909–1916 гг.), перешел рабо-
тать художник А. Азимзаде, В этом журнале были 
помещены 300 цветных карикатур, принадлежа-
щие его кисти. Журнал «Мезели» (1914–1915 гг.) 
разоблачал взяточников, высмеивал духовенство, 
также на страницах данного журнала освещались 
и военные события Первой мировой войны. За 
все время вышло 42 номера журнала, и в октябре 
1915 года он был закрыт. 

Также в годы Первой мировой войны стал 
выходить еженедельный юмористический жур-
нал на азербайджанском языке «Тути» («Попу-
гай», 1914–1917 гг.». Ред. – Дж. Буниятзаде, изд. –  
Т. Нагиев, худ. – А. Азимзаде). В журнале одно-
временно публиковались карикатуры художни-
ков Г. Мамеда и М. Алиева.

Еще задолго до Первой мировой войны га-
зетное дело переживало материальный кризис. 
Резкое сокращение количества газетных объяв-
лений, вызванное потрясениями торгово-про-
мышленного оборота, уменьшило крупную 
статью дохода производства газет. Расходы по 
газетному делу возросли, не говоря уже о специ-
альных расходах – телеграммы и пр. – цены на все 
печатные материалы увеличились почти вдвое, 
причем особые затруднения и добавочные расхо-
ды вызывала доставка бумаги, повысилась также 
оплата труда занятых в типографии рабочих. При 
таких условиях стало ясным, что ежедневная по-
временная печать в Баку может продолжить свою 
общественную работу и пережить трудное для 
нее время лишь при повышении цены на газету. 
Поэтому редакции газет «Каспий», «Баку», «Кав-
казский телеграф», «Бакинец», «Ени Икбал» и их 
издательства сочли вынужденным увеличить про-
дажную цену отдельных номеров бакинских газет 
на 1 коп. Это увеличение, объявленное временным, 
вводилось для розничной продажи с 23 сентября, а 
для иногородних – с 1 октября. Увеличились также 
цены на все объявления в газетах – на 25 %1.

В начале 1914 года количество газет вновь 
стало возрастать. Газеты превращались в доход-
ное предприятие, с финансовой точки зрения они 
становились выгодной сферой приложения капи-
тала. Принося значительный доход, периодиче-
ские издания превращались в прибыльные пред-
приятия, что, естественно, в правительственных 

1 Баку. 1915. 26 сентября, № 214;  27 сентября, № 215.
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в первом номере «Ачыгсёз» М. Расулзаде писал: 
«Мы – тюрки по языку, тюрки по национально-
сти. В первую очередь наша цель – сохранить не-
зависимость тюркской литературы, тюркского 
искусства, тюркской истории и тюркской культу-
ры. Блестящая тюркская культура – наша святая 
цель, наша яркая путеводная звезда»7.

Давая оценку местной прессе со страниц га-
зеты «Ачыгсёз», известный азербайджанский 
просветитель и публицист Омар Фаик Неманза-
де (1872-1937 гг.) с сожалением отмечал: «Наша 
пресса больше освещает жизнь других народов, 
но не нашу собственную. Это очень бросается в 
глаза, и свидетельствует о том, что у многомил-
лионного русского мусульманства нет определен-
ной общественно-политической мысли, нет об-
щественно-политического идеала. Отказываться 
же от признания этой истины, а тем более обойти 
ее молчанием – есть умышленное введение в за-
блуждение и народа, и правительства»8. 

Говоря о том, чтобы мусульманам, как и рус-
ским, были дарованы права и считали их полно-
правными гражданами России, а не какими-то 
пасынками, О. Фаик призывал освещать в прессе 
все общественно-политические вопросы, не взи-
рая на то, будут ли удовлетворены требования му-
сульман, или нет. И далее: «Мы должны дать знать  
о своих нуждах, если не правительству, то прогрес-
сивной части русского общества»9. Долг печати – 
«не ссорить соседей, а примирять их и устанавли-
вать между ними дружественные связи»10. 

Важно отметить и тот факт, что раньше, со-
гласно принятому «Уставу о всесословной воин-
ской повинности» (1 января 1874 г.), призыв не 
распространялся как на казаков, так и на наро-
ды Южного Кавказа, Средней Азии и Сибири11 и 
вместо воинской повинности платили денежный 
налог. Хотя, надо заметить, что существовали 

7 Там же. 
8 Баку. 1915. 14 ноября. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 1 января 1874 года был принят «Устав о всесословной 

воинской повинности», в соответствии с которым во-
инской повинности подлежало всё мужское население 
без различия состояний с 21-летнего возраста. Срок 
службы в сухопутных войсках составлял 15 лет – 6 лет 
действительной службы и 9 лет в запасе (на флоте 
срок действительной службы составлял 7 лет). При-
зыв не распространялся на казаков, народы Закавка-
зья, Средней Азии и Сибири // Русская армия  – Со-
ветская военная энциклопедия / ред. Н. В. Огарков.  
Т. 7. М., 1979. С. 167–175; Революция и гражданская 
война в России: 1917–1923 гг. Энциклопедия в 4 томах.  
М., 2008. – Русская армия // Советская историческая 
энциклопедия / ред. колл., гл. ред. Е. М. Жуков. Т. 12. 
М., 1969. С. 316–326. 

состоящей из 15 параграфов, первый параграф 
которого гласил, что она будет «выдаваться за 
лучшие труды или изобретения по отраслям зна-
ний, неразрывно связанным с нефтяным делом1. 
Накануне Первой мировой войны (25 мая 1914 
г.) премия назначалась за лучшие труды по добы-
че нефти или наукам, близко соприкасающимся  
с нею, например, геология нефти2.

Затронутые вопросы на страницах журнала 
«Нефтяное дело» находили исчерпывающие объ-
яснения и решения по многим вопросам нефтя-
ной промышленности Баку, в чем, несомненно, 
заключаются определенные заслуги перед отече-
ственной промышленностью в целом.

В годы Первой мировой войны стал выходить 
печатный орган партии «Мусават» газета «Ачыг-
сёз» (1915–1918 гг.). Со своих страниц газета го-
ворила о развитии и равноправии всех народов и 
народностей Кавказа, что «достигнуто это может 
быть лишь при приобретении ими тех или иных 
прав и преимуществ, какими пользуются отдель-
ные группы граждан внутренней России»3. 

Для того чтобы завоевать это право, пишет 
«Ачыгсёз», «необходимо, с одной стороны, чтобы 
пришло в движение само кавказское мусульман-
ское крестьянство, с другой, чтобы соседние нам 
племена питали к нам уважение и относились до-
брожелательно и сочувственно к нашим нуждам 
и потребностям»4.

Рассматривая кратко вопрос азербайджан-
ской тюркской печати накануне и в годы Первой 
мировой войны, необходимо отметить, что идея 
национального самосознания и национального 
возрождения, разрабатываемая азербайджан-
ской просветителями и представителями про-
грессивной национальной буржуазии еще в нача-
ле ХХ века5, получила свое дальнейшее развитие 
в работе лидера партии «Мусават» М. Расулзаде 
(1884–1955 гг.) «Национальное возрождение».

Концепция М. Расулзаде «Карта мира изме-
нится войной», опубликованная в первом номе-
ре газеты «Ачыгсёз» (1915 г.), вызвала бурные 
дискуссии в общественной среде. Современная 
эпоха была охарактеризована М. Расулзаде следу-
ющим образом: «Этот путь, ужасы которого мы 
сейчас наблюдаем, показывает, что наша совре-
менность – век наций6. В другой статье «Дорога, 
которую мы выбираем», также опубликованной 

1 Там же. 1914. 8 января, № 1. С. 24–25. 
2 Там же. С. 25. 
3 Кавказский телеграф. 1916. 4 января, № 2. 
4 Кавказский телеграф. 1916.  4 января, № 2. 
5 Каспий. 1905. 23 января; 1906. 19 декабря. 
6 Ачыгсёз. 1915. № 1 – цит. по: Гасанлы Дж. Русская 

революция и Азербайджан. Трудный путь к независи-
мости (1917–1920). М., 2011. С. 53. 
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даваемого еженедельного журнала «Бабаи-Амир» 
(1915–1916 гг.), редактором и издателем которого 
был А. Музниб Муталлимзаде, подвергался кри-
тике вопрос о невыполнении властями обещания 
открыть для женщин так называемого «стола по 
трудоустройству»6. 

В этом журнале публиковал свои стихи из-
вестный азербайджанский поэт и драматург 
Джафар Джабарлы (1899-1934 гг.). Так, например, 
в стихах «Протест женской свободе», «Клятва», 
«Протест девушек мужчинам» и др. он разобла-
чал мулл и всех тех, кто ставил преграды жен-
щинам7. А в своем письме, также напечатанном 
в этом журнале, Дж. Джабарлы обращает вни-
мание читателей на тот факт, что «женщины-му-
сульманки понимают свои права и ставят перед 
мужьями требования»8.

Мысль об издании специальной газеты для 
азербайджанских женщин возникла весной  
1915 г., заранее предполагалось, что ее возглавит 
женщина-журналист Шафигаханум Эфендизаде. 
Она писала в газете «Ени Икбал», что «дело тормо-
зится условиями военного времени, при которых 
чувствуется недостаток в газетной бумаге непо-
мерно вздорожавшей, обстановка же работы ти-
пографий крайне тяжелая»9. 

В издававшемся же в этот период в Баку сбор-
нике «Дирилик» известный педагог, публицист и 
общественный деятель Шафигаханум Эфендиза-
де написала серию статей по женской проблема-
тике, в которых затрагивала вопросы граждан-
ских и политических прав женщин10.

Многочисленные материалы о женском во-
просе печатались в 1915–1916 годах в газете 
«Ачыгсёз». Они были посвящены в основном во-
просам положения азербайджанских женщин, их 
общественной, благотворительной деятельности и 
женскому образовании11. В перепечатке из газеты 
«Тарджуман» («Переводчик») и статье «О наших 
женщинах» был поднят вопрос о положении жен-
щин: «Разделение общества на две части – мужчин 
и женщин – приводит к горьким результатам», – 
говорилось в статье12 . А в сборнике «Дирилик», из-
даваемом в Баку в годы войны, была опубликована 
статья Гусейна Талята «Женский вопрос – феми-
низм», в которой автор высоко оценивал борьбу 
американских и европейских женщин за равно-
правие с мужчинами и за получение избиратель-
ного права13.

6 Алиева Л. А. Указ. раб.  
7 Бабаи-Амир. 1915. 12 августа,  № 17.  
8 Бабаи-Амир. 1915.  9 сентября, № 21. 
9 Баку. 1915. 5 ноября,  № 247. 
10 Сб. Дирилик.1914. 16 декабря, № 7. 
11 Ачыгсёз. 1916. 17 августа, № 261. 
12 Ачыгсёз. 1916. 17 августа, № 261. 
13 Сб. Дирилик. 1915. 1 февраля, № 10. 

немногочисленные «инородческие войска» – ир-
регулярные конные части, в состав которых на 
добровольной основе могли записываться пред-
ставители мусульманских народов Кавказа1.

26 июля 1914 г. с началом Первой мировой 
войны генерал-адъютант, главнокомандующий 
войсками кавказского округа граф И.Ворон-
цов-Дашков обратился через военного министра 
к царю с просьбой использовать «воинственные 
кавказские народы» для того, чтобы сформиро-
вать войсковые части. И уже 27 июля последо-
вало высочайшее соизволение сформировать из 
туземцев Кавказа на время военных действий 
несколько войсковых частей2. 23 августа 1914 
года был издан приказ Императора Николая II  
о создании Кавказской туземной конной дивизии 
(просуществовала до октября 1917 г.)3.

Важно обратить также внимание на тот факт, 
что положение мусульманских женщин, будучи 
и без того удручающим (это и вопросы женской 
занятости, низкой заработной платы, наруше-
ния техники безопасности и производственных 
аварий)4, в период Первой мировой войны было 
намного хуже, в сравнении с женщинами других 
национальностей.

Это объяснялось тем, что государство не вы-
плачивало мусульманкам пособия, о чем можно 
узнать и со страниц периодической печати во-
енных лет, например, газеты «Ачыгсёз». В ней 
была опубликована статья Таги Шахбази «Новое 
положение и наши женщины»5. На страницах из-

1 Там же. 
2 http://www.savash-az.com/rasskazi/tkdiv.htm. 
3 Дикая дивизия, как ее тогда называли, состояла из 

трёх бригад шести кавказских туземных конных пол-
ков (каждый в 4 эскадрона). 2-я бригада, например, 
состояла из Татарского конного полка (состоящего из 
азербайджанцев, который формировался в Елисавет-
поле, ныне Гянджа) и Чеченского конного полка (со-
стоящего из чеченцев). Во главе стоял младший брат 
царя великий князь Михаил Александрович. Таким 
образом, была сделана попытка распространить при-
зыв на «инородческое» население, которое до этого 
было освобождено от несения воинской повинности // 
подробно об этом см.: Опрышко О. Л. Кавказская кон-
ная дивизия. 1914–1917: Возвращение из забвенья... 
Нальчик, 1999. 

4 Бабаи-Амир. 1915. 15 июль, № 13; там же. 1916. 1 
апреля, № 12; см. Алиева Л. А. Положение женщин 
Азербайджана в период военных конфликтов   (на 
примере фактов I-ой Мировой войны) // Известия 
Бакинского государственного университета. Серия гу-
манитарные науки. 2012.  № 4. С. 90. 

5 Ачыгсёз. 1916. 4 августа № 250; см.: Алиева Л. А. По-
ложение женщин Азербайджана в период военных 
конфликтов   (на примере фактов I-ой Мировой вой-
ны) // Известия Бакинского государственного универ-
ситета. Серия гуманитарные науки. 2012.  № 4. С. 89.
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Была принята резолюция, в которой выража-
лось доверие и готовность поддерживать Времен-
ное правительство в осуществлении объявлен-
ной им программы, говорилось о защите свободы 
печати, о воздержании от партийной полемики  
в течение переходного времени, а также о созыве 
общего собрания журналистов для обсуждения 
возникнувших вопросов. 

В апреле 1917 г. было образовано Общество 
мусульманских писателей и журналистов5. А 28 
апреля этого же года на первом учредительном 
заседании этого общества был принят устав, со-
ставленный специально для этой цели организо-
ванной комиссией. Были определены цели обще-
ства – забота о духовном, профессиональном и 
материальном развитии своих членов и поощре-
нием начинающих тружеников пера6. 

Для реализации этой цели общество подго-
товило широкую программу литературной де-
ятельности, была создана особая литературная 
комиссия, которой «вменялось в обязанность 
устройство литературно-художественных вече-
ров, собеседование, докладов и рефератов, лек-
ций и т. п.»7. 27 октября (9 ноября) 1917 г. был 
принят декрет Совнаркома «О печати»8, с кото-
рого начался запрет изданий по политическим 
мотивам. На его основе подлежали закрытию 
органы прессы, призывающие к прямому сопро-
тивлению или неповиновению правительству,  
к уголовно наказуемым действиям, сеющим сму-
ту клеветническими извращениями фактов. В до-
кументе указывалось, что эти принимаемые меры 
временны и будут отменены «по наступлению 
надлежащих условий жизни». И как правильно 
отметила С. Ф. Варламова, «всякие ограничения, 
если они останутся, должны базироваться на 
правовой основе, обеспечивающей как свободу 
научной информации, так и охрану сведений, со-
ставляющих государственную, военную, коммер-
ческую и иную тайну»9.

Подводя итоги рассмотрению азербайджан-
ской тюркской печати накануне и в годы Первой 
мировой войны важно отметить, что несмотря 
на всевозможные бюрократические препоны, 
преследования и гонения до февраля 1917 г.,  
в Азербайджане выходило большое количество 
газет и журналов, как на русском языке, так и на 
азербайджанском. Азербайджанская интелли-
генция при поддержке национальной буржуазии 

5 Каспий. 1917. 30 апреля (13 мая), № 95. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 См. Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 24–25.
9 Варламова С. Ф. Спецхран РНБ: прошлое и настоя-

щее // Библиотековедение. Вып. 2. М., 1993. С. 82. 

После февральских событий 1917 года по ини-
циативе партии «Спасение бедных» в гор. Ире-
вань стала выходить газета «Совет молодежи», 
которая вела борьбу против националистических 
тенденций армянской партии «Дашнакцутюн». 
Редакторами газеты были студент Рза Тагиев,  
М. А. Насир М. М. Фатуллаев1. Но в 1918–1920 гг., 
когда в Иреванской губернии начались преследо-
вания азербайджанцев, которые проводило даш-
накское правительство Армении, газета переста-
ла существовать. 

Со страниц периодической печати продол-
жалось освещение роли и значения азербайд-
жанской интеллигенции и буржуазии в вопросах 
защиты своих прав. Так, на страницах «Басират», 
на которую ссылается газета «Баку», раздавались 
сожаления по поводу того, что «армяне могли 
поднять на ноги всю Европу, а мусульманам не 
дано было говорить о себе даже на своей родной 
земле». Главная ответственность возлагалась на 
собственно мусульманскую интеллигенцию и 
буржуазию: «Наша интеллигенция, как и наши 
богачи, должны понять, что нация ни на шаг не 
продвинется вперед в своем развитии, пока они 
будут только и заниматься тем, что ежедневно на-
ряжать своих жен в новомодные костюмы и укра-
шать их шею множеством жемчужных ожерелий 
и возить их в разные увеселительные места. Если 
наша интеллигенция будет находиться в состоя-
нии сна и беспечности, в состоянии бездействия, 
что же тогда произойдет, интеллигенция являет-
ся одним из ответственных элементов нации»2. 

Известный политический деятель, депутат  
М. Джафаров, выступая на заседании IV Государ-
ственной Думы, отмечал, что «никогда мрачная 
практика национального угнетения не достигала 
таких размеров, как в настоящее время освободи-
тельной войны. Никогда бездушный централизо-
ванный бюрократический механизм не издевался 
так над национальными чувствами инородцев 
России и не уродовал их бытовых и духовных 
особенностей, как в настоящий момент»3.

7 марта 1917 года в помещении Городской 
управы состоялось общее собрание бакинских 
журналистов, работающих в повременной печа-
ти. Обсуждались вопросы, связанные с текущим 
моментом, выбором своего делегата и его заме-
стителя в Совет общественных организаций при 
Бакинском исполнительном комитете4. 

1 См. Мамедов И. С. Азербайджанская печать в Арме-
нии //Автореф. канд. дисс. Ереван, 1971. С. 25. 

2 Баку. 1916.  4 марта,  № 51. 
3 Государственная дума. Стенографические отчеты. 

Сессия пятая. СПб., 1916. С. 84; Сеидзаде Д. Азербайд-
жанские депутаты в Государственной думе России. 
Баку, 1991. С. 34. 

4 Каспий. 1917. 3, 7 марта – собрание журналистов.
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на страницах периодической печати поднимала 
наиважнейшие вопросы общественно-политиче-
ской, экономической и культурной жизни стра-
ны. Это, прежде всего, вопросы национальной 
идентичности, национального возрождения, 
роста национального самосознания, права и 
положения азербайджанской женщины в обще-
стве, высмеивание пережитков прошлого, даль-
нейшее развитие самобытной азербайджанской 
культуры.

В. Р. Аветисян
(Государственный архив Ставропольского края)

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Средства массовой информации всегда играли 
немаловажную роль в любых локальных, регио-
нальных или мировых событях. На сегодняшний 
день существует большое количество видов СМИ 
(телевидение, радио, газеты, журналы и д. р.). Од-
нако, еще сто лет назад такого разнообразия не 
было. Подавляющее большинство способов опо-
вещения новостной информации приходилось на 
долю периодической печати. 

На территории Ставропольской губернии со-
бытия военных лет освещали газеты «Кавказский 
край», «Ставропольские губернские ведомости», 
«Ставропольский вестник», «Пятигорское эхо» и 
другие печатные издания.

Через органы периодической печати, прежде 
всего, общеинформационные, военные альмана-
хи, сатирические издания, в период войны прави-
тельство пыталось создать определенное массовое 
мировоззрение у российского общества, основны-
ми чертами которого должны были стать стойкий 
патриотический настрой, непоколебимая уверен-
ность в превосходстве российских войск и союз-
нических армий над Германией и ее союзниками, 
уверенность в необходимости и справедливости 
боевых действий российской армии, чувство не-
нависти и презрения к государствам – противни-
кам и народам, проживавшим в этих государствах, 
солидарность с народами – союзниками в войне, 
сострадание к ближним, пострадавшим в ходе 
войны, причем под «ближним» понимался любой 
человек, независимо от социального положения, 
так как в военное лихолетье все общество должно 
было сплотиться перед общей бедой, не могла су-
ществовать социальная рознь.

Так как же оповещались события военных лет 
и что размещалось в периодической печати того 
периода? 

Поскольку на территории Ставропольской 
губернии не велись военные действия, следова-
тельно, основная часть опубликованных статей 
в местной прессе была направлена на освещение 
вклада самой губернии в общее дело, который за-
ключался:

Во-первых, в открытии в годы войны большо-
го количества госпиталей (включая и сельскую 
местность). Во втором номере журнала «Кавказ-
ские курорты» от 2 ноября 1914 года говорится  
о переориентировании санаториев города Ессен-
туки на госпитальный лад. 

Во-вторых, в организации благотворитель-
ных кружков, направленных на сбор пожертво-
ваний в пользу солдат. Одним из таких объеди-
нений стал Дамский комитет помощи больным и 
раненым. Информация о сборе пожертвований, 
организованном кружком, нередко находила ме-
сто на страницах газет и журналов. Примером 
может послужить обращение к жителям губер-
нии, которое читаем в газете «Ставропольские 
губернские ведомости» от 7 мая 1916 года № 19: 
«Ставропольский Дамский Комитет, по приме-
ру прежних лет, собираясь послать к Рождеству 
подарки тем частям, которые стояли до войны  
в Ставрополе и тем, и тем которые сформиро-
ваны вновь из жителей Ставропольской губер-
нии, обращается к жителям города Ставрополя 
и Ставропольской губернии с призывом жертво-
вать, кто что может…». 

Не обходили стороной и официальные ново-
сти государственной важности. Так, например,  
в газете «Северокавказский край» от 21 июля 
1914 года был публикован Манифест императо-
ра Николая II об объявлении войны Австро-Вен-
грии. 26 июля 1914 года, он был опубликован и 
в «Ставропольских губернских ведомостях». Пе-
чатались и высшие постановления, указы и обра-
щения губернских органов власти, в частности, 
губернатора Янушевича Б. М. 

Нельзя не отметить и о других немаловаж-
ных моментах. Так начиная с 1914 года, в газете 
«Ставропольские губернские ведомости» стали 
публиковать списки ставропольцев, убитых и ра-
ненных на полях сражений. Данные списки могли 
занимать в газете целые полосы и публиковались 
в течении всей войны. Именно они, в первую оче-
редь, и приковывали внимание читателей, купив-
ших свежий номер. 

Свое типографское издание имела и Русская 
православная церковь. В довоенный и военный 
периоды в губернии выпускался журнал «Став-
ропольские епархиальные ведомости». На его 
страницах описывались не только последние но-
вости из жизни духовенства, но и вклад церкви  
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ра, – не победят никогда»1. Для решения данно-
го вопроса при военных округах стали создавать 
особые отделы. Одним из самых успешных в сво-
ей деятельности оказался Военно-исторический 
отдел, созданный при штабе Кавказского военно-
го округа.

Первоначально (в 1880 г.) Военно-историче-
ский отдел на Кавказе создавался как временное 
учреждение, для издания описаний боевой жиз-
ни частей Кавказского военного округа в период 
русско-турецкой войны 1877–1879 гг. С 1888 г. от-
дел получает статус постоянного учреждения, со 
своим штатом сотрудников2. 

Первым начальником Военно-историческо-
го отдела был назначен генерал-лейтенант Иван 
Селиверстович Чернявский (1835–1904 гг.). Он 
принимал участие в военных кампаниях на за-
ключительном этапе Кавказской войны, а по ее 
завершению состоял в распоряжении главноко-
мандующего Кавказской армии великого князя 
Михаила Николаевича. По его инициативе Чер-
нявский и возглавил Военно-исторический от-
дел, главной задачей которого на тот период стала 
подготовка «Кавказских сборников». Это издание 
предназначалось для публикации военно-истори-
ческих материалов о Кавказской войне и сохране-
ния памяти о военных частях и отдельных лицах, 
принимавших в ней непосредственное участие. 
На его страницах публиковались воспоминания, 
а также исследовательские статьи, составленные 
на основе архивного материала. 

Издаваемый Военно-историческим отделом 
«Кавказский сборник» имел периодический ха-
рактер. Отдельные тома публиковались по мере 
накопления материалов, без каких-либо заранее 
определенных сроков. В целом, под редакцией  
И. С. Чернявского, т. е. до конца XIX в. были изда-
ны первые 20 томов.

Имея не только научное значение, но и вы-
полняя воспитательные функции, это издание 
регулярно пополняло полковые библиотеки во-
инских частей русской армии. Для приобретения 
очередного тома сборника все желающие могли 
обращаться в Окружной штаб. Его продажная 
цена составляла 2 руб. за экземпляр3. 

Высокую оценку сборникам дали уже совре-
менники. Так, в одной из рецензий, опублико-
ванных на странице газеты «Кавказ» отмечалось:

1 Цит. по: Потто В. А. Памятники времен утвержде-
ния русского владычества на Кавказе. Вып. 1. Тифлис, 
1906. С. II. 

2 Парова Л. М. Создание и деятельность Военно-исто-
рического отдела штаба Кавказского военного округа // 
Военно-исторический журнал. 1988. № 5. С. 88. 

3 РГВИА. Ф. 1300. Оп. 2. Д. 63. Л. 31–31об. 

в общее дело, в частности организация сборов 
пожертвований для солдат. 

Между тем, полосы газет не покинули и ре-
кламные объявления. Многие производители  
в период первой мировой начали переоборудо-
вать свое производство на военный лад. К та-
ким предприятиям относился и завод Руднева и 
Шмидта, публиковавший в местных журналах 
рекламу медицинского оборудования для госпи-
талей, больниц, санаториев. А другие, играя на 
патриотизме местного населения, желающего по-
мочь родине, стали перечислять часть выручен-
ных средств на нужды войны надеясь тем самым 
увеличить спрос на свой товар. 

Первая Мировая война, через периодическую 
печать, сплотила общество, благодаря которой 
каждый человек чувствовал свою сопричастность 
к великому событию, сопереживал его вместе  
с другими, воспринимал личные радости и беды 
как часть общей радости и общей беды. Через га-
зеты и журналы, выпускаемые на Ставрополье, 
у жителей губернии было сформировано общее 
мировоззрение и представление о событиях че-
тырехлетней войны. 

Т. А. Колосовская
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 

научных исследований «Российские военные 
в социокультурном пространстве Северного 

Кавказа XVIII–XIX вв.», проект № 14-01-00251.

Последняя четверть XIX – начало ХХ века 
стало временем повышенного внимания к изу-
чению истории и сохранению памяти о боевой 
жизни подразделений русской армии. Военные 
преобразования министра Д. А. Милютина, и как 
следствие введение в России всеобщей воинской 
повинности, привели к значительному сокраще-
нию в полках ветеранов, являвшихся живыми 
носителями боевых традиций. Вновь поступаю-
щих новобранцев необходимо было знакомить  
с историей, с обычаями тех частей, в которые они 
недавно прибыли. О важности подобного рода 
работы один из боевых генералов того времени 
говорил следующее: «Неучи победить еще могут, 
но люди, не дорожащие честью полкового мунди-
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известно, сыграли важную роль в экономическом 
освоении и развитии новой окраины России.

Большинство создаваемых офицерами пол-
ковых историй опиралось на архивные данные,  
а также рассказы очевидцев и участников собы-
тий, включало немало сведений из хозяйственной 
и бытовой жизни. Однако широкого распростра-
нения в то время они так и не получили. «Опи-
сания боевой жизни частей войск Кавказской 
армии в продажу не поступают, – отмечалось на 
страницах газеты «Кавказ», – и, к сожалению, 
доступны только военному сословию и притом 
служащему на Кавказе. Это объясняется тем, что 
изначальная цель их создания по инициативе 
Михаила Николаевича – это забота об обще и во-
енно-образовательном состоянии вверенных ему 
войск»4. При этом, по своему содержанию многие 
из них выходили далеко за рамки сухого переч-
ня военных сражений, в которых полк участво-
вал. Включая в себя общие исторические обзоры 
войн и связанных с ними политических событий 
полковые истории становились и первыми на-
учными исследованиями. Так, редактируемые и 
выпускаемые в свет Военно-историческим отде-
лом «Кавказские сборники» и полковые истории 
кавказских частей положили начало написанию 
общей истории Кавказа.

В конце XIX в. Военно-исторический отдел 
инициирует и координирует работу по разбору 
военных архивов Кавказа. С этой целью И. С. Чер-
нявским была разработана специальная програм-
ма и инструкция для «архивных изыскателей», 
в роли которых выступали офицеры кавказских 
частей. В итоге разбору были подвергнуты архивы 
Кизляра, Моздока, Георгиевска, Владикавказа, сло-
боды Нальчик и Хасав-Юрта. «Архивными изы-
скателями» были составлены валовые описи, на 
хранящиеся в этих архивах дела и особые описи, 
включающие военно-исторические материалы по 
истории присоединения Кавказа к России. 

Интересные материалы о ходе этой работы,  
о состоянии местных кавказских архивов и о том 
в каких условиях приходилось работать «архив-
ным изыскателям» в настоящее время хранятся 
в Центральном Государственном архиве Респу-
блики Северная Осетия–Алания (ЦГАРСО-А)5 и 
представляют собой материалы для отдельного 
исследования, посвященного рассмотрению роли 

4 Кавказ. № 311. 24 ноября 1887. 
5 ЦГАРСО-А. Ф. 15 Военная канцелярия командую-

щего войсками в Терской области. Оп. 1. Д. 264 Пе-
реписка с войсковыми учреждениями о назначении 
офицеров и чиновников для разборки архивов и выде-
лении исторически ценных материалов. Ч. 1; Д. 265, То 
же. Ч. 2; Д. 266, То же. Ч. 3. 

«Само издание в внешнем отношении такое, луч-
ше которого у нас невозможно и желать, редакци-
онная и корректурная сторона в полной исправ-
ности; вообще, видно, что усердие и труд были 
применены добросовестно и не было погони, судя 
уж по одной печати и бумаге, за экономическими 
остатками по изданию»1. При этом рецензент вы-
ражал сожаление о том, что «это интересное из-
дание, во-первых, является на свет довольно ред-
ко и, во-вторых, не имеет определенных сроков, 
лишая таким образом, читателей, в особенности 
военных лиц, сколь возможно чаще назидатель-
ного и полезного для них чтения»2.

Наряду с публикацией «Кавказского сборни-
ка» на Военно-исторический отдел была возло-
жена задача реализации инициативы великого 
князя Михаила Николаевича по созданию полко-
вых историй кавказских частей. В частности, их 
редактирование и подготовка к изданию. Работа 
в этом направлении была не менее успешной и  
к началу ХХ в. почти все войсковые части Кав-
казского военного округа располагали своими 
историями. Не имея возможности в рамках од-
ной статьи дать подробный библиографический 
обзор каждой из них, остановлюсь, в качестве 
примера на «Боевой летописи 82-го пехотного 
Дагестанского Е. И. В. великого князя Николая 
Михайловича полка во время Кавказской вой-
ны (1845–1861 гг.)», опубликованной в Тифлисе  
в 1897 г.

Ее автором был штабс-капитан Игнатович слу-
живший в полку с начала 50-х до начала 60-х гг.  
XIX в.3. Дагестанский полк принимал участие  
в военных действиях на Северо-Восточном Кав-
казе, а в 1860–1861 гг. на Западном Кавказе. Ос-
новав свою штаб-квартиру в Ишкартах, на гра-
ницах с имаматом Шамиля, полк вынужден был 
отражать бесконечные нападения мелких партий 
немирных горцев или отдельных абреков. Поэ-
тому история Дагестанского полка интересна не 
столько изложением крупных военных операций, 
в которых он принимал участие, сколько описа-
нием бесконечных тревог партизанской войны, 
которые приносили войскам не меньше потерь, 
чем их участие в больших экспедициях. 

Сочинение Игнатовича позволяло составить 
представление о тех трудах и лишениях, которые 
выпадали на долю кавказского солдата передо-
вых линий, а также о тех трудах и лишениях, ко-
торые приходилось переносить в создании пол-
ковых штаб-квартир на Кавказе. Последние, как 

1 Кавказ. № 16. 21 января 1881. 
2 Кавказ. № 16. 21 января 1881. 
3 Козубский Е. Новые издания по истории Кавказа // 

Русский архив. 1898. Т. 95. Вып. 1. С. 174. 
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Егерского полка, павшей в бою в 1803 г. В городе 
Грозном был создан комитет по воздвижению па-
мятника известному военному и государственно-
му деятелю на Кавказе генералу А. П. Ермолову.

Но главным детищем Военно-исторического 
отдела в его просветительской деятельности стал 
Кавказский военно-исторический музей, назы-
ваемый современниками «хранилищем вековых 
преданий Кавказской войны» и «Храмом народ-
ной славы»1. 

Впервые, идея о его создании была высказана 
командующим войсками Кавказского военного 
округа генерал-адъютантом князем А. А. Дон-
дуковым-Корсаковым в 1884 г. В конце 80-х гг. 
XIX в. в г. Тифлисе состоялось его торжественное 
открытие. Главная цель музея – увековечивание 
подвигов русской армии на Кавказе. На Головин-
ском проспекте, центральной улице Тифлиса, по-
строили специальное здание, в котором плани-
ровалось собрать все, что еще уцелело и что еще 
можно было найти от эпохи Кавказской войны.

В начале ХХ в., по инициативе В. А. Потто 
Кавказский военно-исторический музей был 
реорганизован, а 11 февраля 1907 г. произошло 
его торжественное открытие. Названный совре-
менниками «Храм Славы», музей включал в себя 
материалы, иллюстрирующие события военных 
действий на Кавказе и хранящий реликвии бо-
евой славы Кавказских войск. Трудами Василия 
Александровича были существенно пополнены 
фонды музея. Большую часть музейного собрания 
составляли предметы вооружения, униформа, 
полковые знаки отличия (штандарты, знамена, 
значки и жетоны), боевые трофеи. Дополненные 
батальными картинами и громадной портретной 
галереей выдающихся кавказских деятелей, му-
зейные экспонаты красноречиво повествовали  
о подвигах солдат и офицеров российской армии 
на Кавказе.

Для удобства посетителей и пропаганды вве-
ренного ему музея В. А. Потто составил подроб-
ный «Путеводитель по Военно-историческому 
музею», показывающий представленные в музее 
экспонаты в контексте событий кавказской исто-
рии. Всего в путеводителе было представлено бо-
лее 300 экспонатов, в том числе вещи, связанные  
с боевыми подвигами отдельных полков.

Для туристов музей был открыт все дни, кро-
ме субботы. Стоимость входного билета состав-
ляла 20 коп. Учащиеся и военнослужащие могли 
посещать музей бесплатно2.

1 Об устройстве Кавказского Военно-исторического 
музея // Доклад по Военно-историческому отделу при 
штабе Кавказского военного округа. № 254. 3 марта 
1900.  г. Тифлис. Б.м., б.г. С. 4. 

2 Москвич Г. Иллюстрированный практический путе-
водитель по Кавказу. СПб., 1913.  С. 239. 

российских военных в архивном строительстве 
на Кавказе рубежа XIX–XX вв.

Собранные в Военно-историческом отделе 
архивные материалы послужили основой для 
составления истории присоединения Кавказа  
к России. Сотрудниками отдела была разработа-
на специальная программа подобного издания, 
которая предусматривала изложение военных 
действий и описание установления системы рос-
сийского управления новой окраины России. 
Программа была утверждена военным мини-
стром генерал-адъютантом А. Н. Куропаткиным. 

Издание должно было состоять из 15 томов. 
В свет эти тома выходили под редакцией уже но-
вого начальника Военно-исторического отдела 
Василия Александровича Потто, возглавившего 
отдел с 1899 г. В их написании принимали участие 
такие знатоки Кавказа как Е. Г. Вейденбаум (один 
из председателей Кавказской археографической 
комиссии) и полковник В. И. Томкеев (возглавив-
ший Военно-исторический отдел после смерти 
В. А. Потто в 1911 г.). В итоге работы по данному 
проекту к началу Первой мировой войны Воен-
но-историческому отделу удалось опубликовать 5 
томов в 7 книгах, хронологически охватывающих 
период с 1801 г. (присоединения Восточной Гру-
зии к России) до времен управления А. П. Ермо-
лова на Кавказе.

Одновременно в начале ХХ века, под редакцией 
Военно-исторического отдела, продолжали выхо-
дить в свет «Кавказские сборники». В 1912 г. был 
опубликован 32-й том, после чего издание пре-
кратилось и было вновь возрождено уже в наше 
время.

Наряду с издательской деятельностью, важ-
ным направлением работы Военно-историче-
ского отдела стола охрана военных кладбищ и 
сооружение новых памятников, прославлявших 
подвиги русских солдат и офицеров на Кавказе. 
Так, благодаря трудам В. А. Потто, был воздвигнут 
памятник в с. Ачхое Терской области (бывшем 
Ачхоевском укреплении) на могиле полковника 
Германса. По инициативе Потто были собраны 
средства для сооружения памятника на братской 
могиле в с. Огузлы Карской области российским 
воинам, павшим в знаменитом сражении под 
Башкадыкларом в 1853 г. По мысли В. А. Потто 
этот памятник должен был прославлять победу 
незначительного 10-тысячного Кавказского кор-
пуса над 36-тысячной турецкой армией.

Благодаря Василию Александровичу было 
приведено в порядок братское кладбище в горо-
де Георгиевске, а в городе Гори и селении Карели 
сооружены памятники героям Кавказской вой-
ны – капитану Секерину и его геройской роте 9-го 
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В годы Первой мировой войны, 28-го ноября 
1914 г. во время своего пребывания в Тифлисе, 
Николай II посетил «Храм Славы». Как отмечал 
побывавший на месте событий корреспондент, 
«в музее объяснения государю императору имел 
счастье давать начальник Военно-исторического 
отдела полковник Эсадзе». Николай II «изволил 
остановить свое внимание на некоторых баталь-
ных картинах художника Рубо, выразил удовлет-
ворение по поводу прекрасного состояния музея 
и расписался в особой книге»1.

В целом, активная просветительская деятель-
ность Военно-исторического отдела в последней 
четверти XIX в. – начале ХХ в. под руководством 
И. С. Чернявского и В. А. Потто, сыграла важ-
ную роль в сохранении памяти о деятельности 
российских военных на Кавказе периода присо-
единения его к России, способствовала форми-
рованию источниковой базы для изучения этого 
исторического процесса. Собранные и опублико-
ванные отделом материалы, создали основу для 
написания обобщающих трудов по военно-поли-
тической истории Кавказа.

О. А. Запорожцева 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

МОБИЛИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ КРАЙ» 
ЗА 1914 ГОД)

Война началась 15-го июля 1914 года с нападе-
ния Австро-Венгрии на Сербию. Россия, будучи 
традиционной покровительницей славян, присту-
пила 17-го июля к мобилизации. Союзница Ав-
стро-Венгрии Германия истолковывала это как по-
вод для того, чтобы объявить России войну 19-го 
июля (1-го августа).

Главная тяжесть войны ложилась на плечи на-
рода, и поэтому отношение подавляющей части 
населения к ней не могло быть иным, как толь-
ко резко отрицательным. Рабочие и крестьяне не 
могли понять, почему они должны идти на войну 
и смерть, защищать «престиж империи», воевать 
за какие – то Дарданеллы. Только немногие, под-
давшись шовинистической пропаганде, поддер-
живали лозунги «защиты Отечества» и «войны 
до победного конца».

Отношение населения степного края к на-
чавшейся войне было таким же, как и в целом по 
стране. 

1 Искры. Иллюстрированный художественно-лите-
ратурный журнал.  1915.  № 7. 

Сообщение о мобилизации поступило сюда 
ночью на 18 июля1.

Так, на страницах газеты Северокавказский 
край за 24 июля 1914 года был напечатан доку-
мент «Мобилизация ратников ополчения», в ко-
тором Ставропольское уездное по воинской по-
винности присутствие объявляло, что:

1. Призываются ратники, перечисленные из 
второго разряда запаса в ополчение, начиная  
с 31 декабря 1893 года и те свободные от призыва 
ратники, которые сами добровольно желают по-
ступить на службу.

2. Призываемые ратники должны явиться на 
сборный пункт уездного воинского начальника 
в г. Ставрополь на 28 июля в 6 часов утра, имея 
при себе ополченские билеты, а не имеющие та-
ковых – виды на жительство или удостоверение 
о личности.

3. Все учреждения и лица, у которых слу-
жат призываемые ратники, обязаны немедленно 
окончить с ними расчет и выдать ополченские 
билеты (свидетельства), если таковые находятся 
у предпринимателей.

Одновременно призываются также и рат-
ники, зачисленные в ополчение при призыве  
к отбытию воинской повинности в 1913 году и те 
свободные от призыва ратники, которые сами до-
бровольно желают поступить на службу (правила 
призыва те же)2.

Также было объявлено о призыве нижних чи-
нов запаса и поставке для армии лошадей. Во все 
волостные правления были отправлены указания 
о немедленном начале работы, связанной с моби-
лизацией. Призванные должны были собираться 
в волостных правлениях и направляться в воин-
ские присутствия; а лошади, которые предназна-
чались для армии, немедленно сводиться в воен-
но – конские участки3.

Рассматривая процесс мобилизации на Став-
рополье, мне хотелось бы остановиться на кон-
кретных примерах и рассмотреть, как в данной 
ситуации люди переживали и относились к этому 
событию.

Так, в селе Донское Ставропольского уезда 
весть о мобилизации была принята спокойно. Все 
село собралось около правления. Мобилизуемые 
до переклички перебрасывались отрывочными 
фразами и утешали остающихся; раздавались  
в толпе и шутливые замечания: – Вы нам пуль 

1 Край наш Ставрополье: Очерки истории/ Науч. ред. 
проф. Д. В. Кочура и проф. В. П. Невская. Ставрополь, 
1999. С. 213. 

2 Северокавказский край. 1914. 24 июля. С.3. 
3 Край наш Ставрополье: Очерки истории/ Науч. ред. 

проф. Д. В. Кочура и проф. В. П. Невская. Ставрополь, 
1999. С. 213. 
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привезете? А в ответ кто-то выкрикивает, что  
в конверте обязательно пришлем. Другие заявляют  
о том, что мобилизованные воевать то и не будут.

После переклички старшина высказал наде-
жду, что «все будут держать себя достоинством». 
Громкое «постараемся» разнеслось по площади. 
Затем все были поставлены в ряды урядником 
и начался молебен, после которого уже не было 
слышно шуток.

За село пошли провожать все с иконами и хо-
ругвями. Началось прощание и воздух огласился 
стонами и криками, удержаться уже никто не мог. 
Истинное горе и печаль прорвались наконец на-
ружу.

 Грустные сценки открывались взору наблю-
дателя:

• Здесь жена, остающаяся одна с 4-мя деть-
ми, вся в слезах, в изнеможении падает к мужу 
на грудь.

• Там отец, прощаясь с единственным груд-
ным сыном, стараясь принять шутливый тон 
дает, ему наставления: «Ты теперь сам хозяин. 
Доканчивай уборку хлеба и вози его на буланом 
домой». Улыбка у отца перекашивается и из глаз 
выдают две крупных слезы на раскрытую голову 
сына.

• А вот мать, провожает 3-х сыновей сразу. 
По-видимому, она все выплакала, переживая раз-
луку с дорогими для нее детьми. Теперь она не 
плачет, но один вид ее говорит о невыразимом 
страдании.

После долгого прощания, мобилизованные 
тронулись в путь. Уже начали скрываться под-
воды с отъезжавшими, но толпа не расходилась, 
не стихали стоны и крики. Взгляды всех были 
устремлены в одну и ту же сторону и как бы спра-
шивали: «Вернутся ли?»1.

В селе Казгулак Благодарненского уезда о мо-
билизации было известно 18 июля. Люди соби-
рались на площади и еще никто ничего не знал  
о войне, но всюду шли разговоры и толки о над-
вигающейся опасности.

Утром 19 июля народ собрался на площади, 
был отслужен напутственный молебен. В общем, 
проводы мобилизованных в тот день были тор-
жественны и имелось много добровольцев, охот-
ников идти на поле брани2.

Мобилизация в селе Николина-Балка Благо-
дарненского уезда также была произведена без 
всякого вмешательства, в полном порядке, тиши-
не и спокойствии3.

Неожиданной мобилизация оказалась для 
села Сандата Медвеженского уезда. 18 июля по 

1 Северокавказский край. 1914. 25 июля. С. 3. 
2 Северокавказский край. 1914. 31 июля. С. 3. 
3 Северокавказский край. 1914. 31 июля. С. 3. 

всему селу ездили верховые и оповещали населе-
ние о мобилизации. А в то время почти все сель-
чане были в поле на работе, в разгар уборки хле-
бов. Неожиданная весть взволновала крестьян, 
и возвращаясь по домам, они спрашивали друг 
друга: «какая война, где и с кем?».

На следующее утро все запасные отправились 
в уездный сборный пункт, куда через день были 
отправлены и лошади. Провожать отъезжавших 
выходил весь «мiръ». Мобилизованные утешали 
своих родных и близких. Одни сильнейшие уез-
жали, а другие слабейшие оставались дома, без 
необходимой рабочей силы, с тяжелым, неразре-
шимым вопросом для населения: «Как мы будем 
кончать уборку хлеба; кто же поможет нам?».

Необходимо отметить, что населения сел, 
активно помогали мобилизованным, собирали 
деньги и раздавали их нуждающимся4.

В первые недели войны в губернии было мо-
билизовано около 30 тысяч человек, и для их пе-
ревозки крестьянские хозяйства выделили более 
20 тысяч подвод. По оценкам местных властей и 
правительства мобилизация в губернии прошла 
успешно, несколько десятков человек за рабо-
ту по выполнению заданий военного ведомства 
были отмечены учрежденной в начале войны 
специальной медалью5.

12 августа губерния была объявлена на воен-
ном положении. Принятие таких мер было связа-
но не только в начавшейся войной, но и с тем, что 
в губернии резко возросли общественная актив-
ность населения, его выступления против вла-
стей6. Так, в селе Михайловском мобилизованные, 
недовольные земством, сожгли недостроенную 
земскую школу7. В селе Александровском мо-
билизованные разгромили две лавки и винный 
склад. Крестьяне села Александрия Благодарнен-
ского уезда разгромили в ноябре дом гласного гу-
бернского земства, волостное правление, сожгли 
строящуюся земскую школу, вступили в схватку 
с полицией, в ходе которой 3 человека погибли и 
9 были ранены8.

Власти ужесточали меры борьбы с выступле-
ниями, которые таили угрозу нарастания откры-
того протеста, направленного против военной 
политики правительства. Также преследовалась и 
цель обуздать опасный в условиях войны пьяный 

4 Северокавказский край. 1914. 31 июля. С. 3–4. 
5 Край наш Ставрополье: Очерки истории/ Науч. ред. 

проф. Д. В. Кочура и проф. В. П. Невская.  Ставрополь, 
1999. С. 213. 

6 Там же. С.214. 
7 Северокавказский край. 1914.  25 июля. С. 3. 
8 Край наш Ставрополье: Очерки истории/ Науч. ред. 

проф. Д. В. Кочура и проф. В. П. Невская. Ставрополь, 
1999. С. 214. 
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разгул, который нарушал не только обществен-
ный порядок, но и оборачивался снижением жиз-
ненного уровня немалой части населения.

На примерах вышеописанных сел видно, что 
обстановка с началом войны в них обострилась. 
Это проявлялось, прежде всего, в том, что с отто-
ком из села наиболее работоспособной части на-
селения – мужчин, призванных в армию, сокра-
щением поставок сельскохозяйственной техники, 
запасных частей к ней и резким их удорожанием 
на местах возникли трудности, ставшие источ-
ником упадка многих крестьянских хозяйств. 
В губернии остро ощущалась нехватка рабочих 
рук, особенно в семьях мобилизованных, резко 
возросла стоимость найма работников, для чего 
у многих не было денег. Местные власти пред-
принимали меры для оказания помощи семьям 
мобилизованных в уборке урожая. Губернское 
земское собрание выделило на эти цели 75 тысяч 
рублей (по 500 рублей на волость), но этого ока-
залось совершенно недостаточно1.

Уборка урожая 1914 года проходила с боль-
шим напряжением, самостоятельно ее заверши-
ли лишь 14 процентов хозяйств, треть их – при 
помощи наемных работников. А более 41 % хо-
зяйств пользовались помощью родственников, 
соседей и сельских обществ. Из-за нехватки мо-
лотилок и повышения платы за обмолот боль-
шинство хозяйств переходило на молотьбу допо-
топным способом – катками, цепями, топтанием 
скотом. Так как не хватало рабочих рук, крестья-
не добивались от местных властей направления 
военнопленных на сельскохозяйственные рабо-
ты. Однако малопроизводительный труд военно-
пленных не решал проблем2.

Немаловажно и то, что с началом войны спрос 
на ставропольский хлеб резко упал, главным его 
потребителем было военное интендантство, ко-
торое закупало только часть урожая, и то по твер-
дым ценам. Покоторым крестьянству было не вы-
годно продавать зерно3.

Многие села страдали от того, что не могли 
сбыть хлеб. Так, в селе Николаевское приходской 
священник Иоанн пригласил прихожан помочь 
семьям запасных и общими усилиями перевез-
ти хлеб с поля. Работали крестьяне и по празд-
ничным дням и выполнили намеченное. В итоге 
урожай собрали хороший, но беда была в том, что 
покупать его было не кому, так как покупал толь-
ко один торговец, да и то платил только гроши4.

Помогали местные власти семьям мобили-
зованных не только в уборке урожая. Так, в селе 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Северокавказский край. 1914. 13 сентября. С. 3. 
4 Северокавказский край. 1914. 8 августа. С. 4. 

Белая Глина Межвеженского уезда на сельском 
сходе земским начальником было предложено 
ассигновать из общественной суммы свободные 
деньги для оказания помощи семьям, родные, ко-
торых, были призваны на военную службу. В ре-
зультате было решено ассигновать 2000 рублей5.

В результате необходимо сказать, что моби-
лизация с одной стороны, поднимала в людях 
патриотизм, ненависть к врагу, рождала большое 
количество добровольцев, но с другой стороны 
несла проблемы, которые проявлялись не только  
в людском горе и переживании, расставании  
с близкими, но и проблемы в сельском хозяйстве, 
так как собранное зерно трудно было сбыть, да и 
трудоспособную часть населения забрали на войну.

А. И. Кругов, М. В. Нечитайлов 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

100 лет назад в мировой истории произошло 
событие, котороеперевернуло все мироустрой-
ство, захватило в водоворот боевых действий 
чуть ли не половину мира. Это была Великая вой-
на, Вторая Отечественная. Так ее называли наши 
прадеды. Она стала самой кровопролитной и же-
стокой из всех войн, какие мир знал до 1914 года. 
Потери России в Первой мировой войне состави-
ли свыше 2 млн погибших на фронтах и свыше 
3 млн. пленных, потери гражданского населения 
Российской империи превысили 1 млн. человек.

Эта война отделена от нас жизнью нескольких 
поколений и тяжелейшими испытаниями, выпав-
шими на долю нашей страны и народа. Сегодня 
она стала далекой историей. Но мы должны пом-
нить о трагических и героических событиях той 
жестокой войны, о наших земляках, простых рус-
ских солдатах и офицерах, порой забытых и неиз-
вестных, показавших на полях сражений приме-
ры беззаветной храбрости, мужества, стойкости 
и воинской доблести.

Известие о начале войны пришло в губернию 
2 августа 1914 г. Волна патриотического подъема 
охватила практически все население. По городам 
и весям Ставрополья прошли массовые манифе-
стации с заверениями в преданности Родине и 
престолу. В начале той войны российское обще-
ство переживало необыкновенное единение и па-
триотический подъем. Эти настроения простых 
русских людей мы чувствуем, листая подшивки 
ставропольских газет за тот первый военный год.

5 Северокавказский край. 1914. 1 августа. С. 3. 
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Вот, что писали корреспонденты газеты «Се-
верокавказский край»: «Войну мужики прини-
мают как что-то неизбежное. Чувствуется подъ-
ем духа. Такой подъем, какого не замечалось  
в минувшую японскую компанию. Народ счита-
ет войну правой и необходимой. Всколыхнулись 
все, затревожились. До войны в селах мало чем 
интересовались, газет не читали. Теперь нарас-
хват берут листки, жадно ища в них новых све-
дений о войне. Собираются толпами, говорят, 
читают, делают всевозможные предположения и 
догадки. Настроение приподнятое». Народный 
фольклор пополнился такими присловьями, как: 
«Коль немец прет, то, как не защищаться!?». В се-
лах во множестве появились лубочные картинки, 
высмеивавшие немцев, патриотические плакаты 
тиражировались тысячами копий, развешива-
лись на самых видных местах.

Наиболее ярко воодушевление выразилось  
в большом количестве последовавших следом за 
объявлением войны патриотических манифеста-
ций, молебнов и шествий с портретами царя.

Из сообщений с мест. Село Казгулак. «Вот на-
чался молебен. Все молящиеся были, как один, 
наэлектризованы патриотизмом. Многие пали 
ниц. Впереди несли портрет Государя и нацио-
нальные флаги. Народ пел гимн и «Спаси, Госпо-
ди Люди Твоя». Слышались возгласы:

– Долой Германию и Австро-Венгрию!
– Да здравствует Русь и Государь-Батюшка!
Восторженное «ура» все росло и росло, разли-

ваясь из края в край».
Очевидец происходивших событий русский 

общественный и политический деятель, историк, 
публицист и философ П. Б. Струве писал в но-
ябре 1914 г.: «Война сильнее всяких проповедей 
учит нас патриотизму. Мы ощутили себя в войне 
нацией и государством, русскими и Россией».

8 августа 1914 г. Ставропольская губерния 
была объявлена на положении чрезвычайной 
охраны. В губернии на призывные пункты ста-
ли прибывать чины запаса и ратники I разряда 
в количестве, как правило, больше запланиро-
ванного. Готовились помещения для их приё-
ма, расквартирования, места для приёма пищи. 
Началась поставка в войска лошадей, повозок и 
упряжи.

Мобилизация не вызвала серьезных труд-
ностей у властей. Ее провели организованно и  
в срок. Дезертиров практически не было. Име-
лись случаи, когда призванные комиссией запас-
ные нижние чины отказывались от медицинского 
освидетельствования. Мотивировка: «Я вполне 
здоров, годен для службы в войсках и не желаю 
напрасно отнимать время у приемной комиссии». 

Из сообщений с мест. Село Александровское. 
«На улицах села состоялась многолюдная патри-
отическая манифестация. Замечался всеобщий 
подъем и воодушевление». В селах Константи-
новском, Спицевке, Бешпагире, Надежде и Ста-
ромарьевском военнообязанные собрались через 
день после начала мобилизации. Село Михай-
ловское. «Все запасные собрались к волостному 
совету для отправки в город. Лошадей годных 
для военных действий взято 575». Не обошлось 
без инцидента. Мужики не смогли забыть своей 
«беспричинной ненависти к земству» и разгро-
мили до основания незаконченную еще земскую 
школу. И такое бывало.

Вот еще один из типичных документов той 
поры. «Одухотворенное святостью долга и цар-
ского призыва, население Медвеженского уезда 
(Красногвардейский район) не замедлило по-
ставить от мирных полей и нив под ратные зна-
мена многие тысячи своих сынов, – отмечалось 
на одном из собраний. – Тревоги за них тонут  
в тревоге за землю родную, за будущность ее, не-
разъединимые в сознании и в сердце народном  
с царем-батюшкой. И, оставшиеся у своих до-
машних очагов, все мы, от мала до велика объя-
тые тем же священным кличем царя к народу, не 
можем знать иных забот за время столь грозной 
брани, как готовность положить душу свою за 
царя и Родину». Крестьянские сходы единодушно 
выражали готовность стать «на защиту дорогой 
России», «отдать жизнь и имущество к изгнанию 
общего мирового врага». 

Вот несколько цифр. В первые недели войны 
было мобилизовано около 30 тысяч, за всю войну 
более ста тысяч наших земляков. Для сравнения. 
На Кубани призвали порядка 107 тысяч казаков, 
на Дону – более 100 тысяч, в Терской области – 
55,4 тысячи. Для того времени эта была самая 
крупная по масштабу мобилизация. По свиде-
тельству председателя Государственной думы 
М.В. Родзянко «к мобилизации явилось 96 % всех 
призывных». Это по стране. Показатель доста-
точно объективный. 

Пунктом сбора призванных – «гожих», так их 
тогда называли, стал ставропольский железно-
дорожный вокзал. Из воспоминаний очевидца: 
«Представьте торжественный момент: военный 
оркестр почти беспрерывно играет гимн «Боже, 
царя храни!», за ним «Прощание славянки», на-
строение бодрое – всюду ажитация. Мужики 
кричат «Ура!», женщины плачут и крестятся, 
бравый старичок призывает «бить супостата не 
щадя живота своего».Но вот раздается команда: 
«По вагонам!» Начинается торопливое проща-
ние. Жены офицеров благословляют своих благо-
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верных, многие вешают им на шеи чудотворные 
ладанки. Гудок паровоза – и вперед, на фронт. «За 
веру, царя и Отечество!». В дороге – праздничное 
настроение, все уверены в победе и даже, скажу 
больше, наиболее ретивые из офицеров боятся 
опоздать к решительному сражению. Все убежде-
ны, что война продлится недолго, от силы 2–3 
месяца. Много говорят о будущих Георгиевских 
кавалерах». 

В августе из Ставрополя отправились на 
фронт 83-й Самурский пехотный полк и Осе-
тинский конный дивизион. Годом позже на Кав-
казский фронт была направлена 598-я Ставро-
польская пешая дружина. Ставропольцы воевали  
в Закавказье против турецкой армии, в Галиции, 
Румынии и Польше – против германских и ав-
стрийских войск. 

18 сентября 1915 г. Петроградское телеграф-
ное агентство впервые сообщило о подвиге се-
стры милосердия из Ставрополя Риммы Ивано-
вой. «Когда в бою с немцами (у Карпатского села 
Доброславка), – говорилось в сообщении, – были 
убиты все офицеры, сестра милосердия собрала 
вокруг себя оставшихся в живых солдат и броси-
лась с ними на неприятельские окопы, где ее смер-
тельно ранило. Р. М. Иванова стала единственной 
женщиной, награжденной орденом Святого Ге-
оргия 4-й степени в первую мировую войну». Ее 
прах доставили в Ставрополь. Похоронили Римму 
Иванову со всеми воинскими почестями в ограде 
Андреевской церкви 26 сентября 1915 г. Для уве-
ковечения памяти героини губернские власти уч-
редили стипендии ее имени в фельдшерско-аку-
шерской школе и гимназии. В Ставрополе решили 
установить памятник в ее честь.

Несколько слов о кавалерах солдатского Геор-
гия. Всего за годы войны было вручено Георгиев-
ских крестов: 1-й степени – около 33 тысяч, 2-й 
степени около 65 тысяч, 3-й степени – около 289 
тысяч, 4-й степени – около 1 миллиона 200 тысяч. 
Донской казак Кузьма Фирсович Крючков был 
одним из наиболее известных кавалеров солдат-
ского Георгия. Слава о нем гремела на всю страну, 
как о воине, оказавшем упорное сопротивление 
превосходящим силам противника.

Мужество и героизм проявили на той войне 
тысячи наших земляков. Среди них полные Геор-
гиевские кавалеры:

Книга В. И., с.Митрофановское (с. Апанасен-
ковское).

Вацько Н. А., с. Тахта.
Трунов К. А., с. Терновское (с.Труновское).
Шпак Ф. Г., Медвеженский уезд (Красногвар-

дейский район).
Одним из первых полных кавалеров сол-

датского Георгия на Ставрополье стал Василий 

Иванович Книга. С 1914 года служил в 268-м 
Грозненском пехотном полку 66-й пехотной ди-
визии Кавказского фронта. За первого пленен-
ного турецкого «языка», который сидел в дозоре  
у мосточка через шумливую горную речушку и 
видимо задремал, Василий Иванович получил 
первый Георгиевский крест. За дальнейшие бое-
вые отличия награждён Георгиевскими креста-
ми всех четырёх степеней, золотым бельгийским 
крестом и медалями. Вместе с Кузьмой Крючко-
вым был на приёме у Николая II. 

В сражениях на Юго-Западном фронте от-
лично проявил себя Туркменский санитарный 
отряд, который был сформирован в Ставрополь-
ской губернии. «На передовой члены отряда ра-
ботали безукоризненно, подвергаясь действию 
неприятельского огня, – отмечалось в одном из 
приказов. – За ноябрь 1914 г. были сделаны пе-
ревязки 1122 раненым, оказана помощь 279 боль-
ным, эвакуировано 1208 чел. Всем особо нуж-
дающимся розданы из частных пожертвований 
теплые вещи». В этом отряде в качестве сестры 
милосердия находилась дочь губернатора Елена 
Брониславовна Мавило. За мужество, проявлен-
ное в боях, она была награждена Георгиевской 
медалью.

Частью повседневной жизни ставропольцев 
в военный период стали молебны и крестные 
ходы во славу русского оружия, поминовения 
погибших воинов. Так, по поводу взятия русской 
армией городов Львова и Галича в губернии по-
всеместно прошли крестные ходы с «благодар-
ственным молебствием о даровании победы рус-
скому оружию и здоровья Государю, Верховному 
Главнокомандующему, всему царствующему дому 
и всероссийскому победоносному воинству». 

Г. Ризаева
(Бакинский государственный университет)

АНГЛИЙСКИЕ КОМПАНИИ 
В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Начало XX века ознаменовалось обострением 
конфликтов между империалистическими держа-
вами в борьбе за передел мира, за сферы влияния, 
за рынки сбыта. Главные противоречия развер-
тывались между державами Западной Европы – 
Германией и Англией. К военному столкновению 
готовились два блока империалистических дер-
жав – страны Антанты в составе Англии, Фран-
ции и России и страны австро-германского сою-
за во главе с Германией. 
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Однако основным фактором, который опре-
делял экономическое значение Азербайджана, яв-
лялась, бесспорно, добыча и переработка нефти. 
Бакинский нефтяной район по запасам и добыче 
нефти являлся крупнейшим не только в Россий-
ской империи, но и во всем мире. В 1901 году Ба-
кинские нефтяные промыслы дали 11,4 млн тонн 
нефти, что составляло 90 % общероссийской и 
50 % мировой добычи нефти7. После экономиче-
ского кризиса 1903 года добыча Бакинской нефти 
значительно сократилась и к 1913 году составила 
7,6 млн тонн8, но это не поколебало мирового зна-
чения Бакинского нефтяного района. 

Английский публицист Майкл Брукс писал: 
«Нефть – это взрывчатый материал. Где бы она 
ни была найдена, куда бы она ни направлялось, 
она не только приводит в движение механизмы 
промышленности и транспорта, но является так-
же той искрой, от которой разгораются многие 
большие пожары»9. Английский адмирал Фишер 
же говорил: «Кто владеет нефтью, тот правит ми-
ром»10. Каким бы преувеличением ни были слова 
этих англичан, они отражали тот несомненный 
факт, что с началом XX века нефть приобрела 
все возрастающее значение в мировом хозяйстве.  
И не удивительно, что проникновение англичан 
на Южный Кавказ начинается именно с деятель-
ностью британского предпринимательства в не-
фтяной промышленности Азербайджана. 

Наряду с вышеуказанными факторами, в акти-
визации английских капиталовложений в Бакин-
скую нефтяную отрасль большую роль сыграло 
развитие всей российской нефтяной промыш-
ленности. Так, упразднение правительством в 
1872 году монополии откупщиков дало толчок 
быстрому росту производства и обеспечило 
приток капиталов в эту отрасль. Важно отме-
тить, что согласно «Новым правилам о произ-
водстве нефтяного промысла» 1872 года, право 
на поиск и добычу нефти на свободных казенных 
землях предоставлялось как российским, так и 
иностранным подданным на равных условиях11. 
Это позволяло зарубежным фирмам принимать 
участие в инвестиционном и техническом обе-
спечении российской нефтедобывающей про-
мышленности. Начавшийся реальный экспорт 

7 Fisher L. Oil imperialism.The international Struggle for 
Petroleum.  London, 1926. С. 41. 

8 Там  же. С. 42. 
9 Ахундов Ф. Ротшильды и «Ройал Датч Шелл» в Баку // 

Капитал. 1997. № 3. С. 43. 
10 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
11 Монополистический капитал в нефтяной промыш-

ленности России 1883–1914 гг. М.-Л., 1961. С. 9; Па-
житнов К. А. Очерки по истории Бакинской нефтедо-
бывающей промышленности. М., 1940. С. 15–72. 

Война 1914–1918 гг. потребовала большого 
напряжения экономики Англии. Возникла не-
обходимость громадных поставок вооружения, 
снабжения армии. Если в 1914 г. производство во-
оружения составляло 19 % национального дохода, 
то в 1916 – 56,3 %. Усиленно развивались военная 
промышленность, выплавка железа и стали, су-
достроительная, химическая промышленность. 
Другие отрасли находились в упадке. Промыш-
ленное производство в целом сократилось на 1/51. 
Возникли трудности в области внешней торговли, 
снабжения сырьем и продовольствием. Обесце-
нился фунт стерлингов, размен на золото пре-
кратился. Налогообложение увеличилось в 7 раз2. 
Происходил спекулятивный рост капитала в ак-
ционерных компаниях.

В начале XX века Северный Азербайджан 
(как и Южный) оставался аграрным районом,  
в жизни которого все еще ощущались пережитки 
докапиталистических отношений. Тем не менее, 
стремление русского и иностранного капитала 
увеличить свои прибыли за счет эксплуатации 
природных богатств Азербайджана способство-
вало развитию путей сообщения3, появлению 
фабрично-заводского производства. Рост добы-
вающей промышленности сопровождался все 
расширяющимся строительством предприятий 
обрабатывающей промышленности4. Наряду  
с крупной капиталистической цензовой про-
мышленностью существовали многочисленные 
мелкие и средние предприятия, выпускавшие 
значительное по тем временам количество про-
дукции5. Сумма стоимости продукции, выпускав-
шейся крупной промышленностью Азербайджа-
на составляла 5,2 % стоимости продукции всей 
промышленности Российской империи, за ис-
ключением горнозаводского производства. При 
этом по отношению ко всей империи территория 
страны составляла менее 1 %, а население – око-
ло 3 %6. То есть, в Азербайджане по сравнению 
со многими окраинами и даже некоторыми вну-
тренними районами Российской империи име-
лась относительно развитая промышленность. 

1 Туган-Барановский М. И. Периодические промыш-
ленные кризисы. М., 1997. С. 48. 

2 Субботин В. А. Страницы английской имперской 
истории // Восток. 2001. № 7. С. 119. 

3 Россия и мировой бизнес: дела и судьбы (Под ред.  
В. И. Бовыкина и И. А. Дьяконовой). М., 1996. С. 36.

4 Там же. С. 37. 
5 См. подробнее: Гугушвили П. Развитие промыш-

ленности в Грузии и Закавказье в XIX–XX вв. Тифлис, 
1957. 

6 Пипия Г. В. Германский империализм в Закавказье  
в 1910–1918 гг. М., 1978. С. 18. 
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Первой мировой войны. 

иностранного капитала в нефтяную промышлен-
ность Азербайджана практически совпал по вре-
мени с его притоком в развитие других областей 
производства страны, что обеспечивало на пер-
вом этапе стабильный спрос на нефтепродукты. 

Дальнейшему увеличению капиталовложе-
ний в нефтяную отрасль способствовала госу-
дарственная налоговая политика. Некоторые ис-
следователи 1877 год считают моментом, «когда 
Бакинская нефтяная промышленность встала 
на твердую почву»1. Именно в 1877 году царское 
правительство отменило акциз на наиболее до-
ходный в те годы нефтепродукт – керосин. Эта 
мера позволила дополнительно вложить в от-
расль высвобожденные от налогов средства2. Был 
введен также защитивший российские нефтяные 
предприятия от демпинга иностранных конку-
рентов высокий тариф на ввозимую из-за рубежа 
нефть, что давало возможность инвесторам ми-
нимизировать неизбежные риски гарантировать 
значительную добавочную прибыль3. В 1879 году 
насчитывалось уже 126 отдельных фирм и пред-
принимателей, добывавших нефть на площади  
в 411 десятин, из которых казенных земель было 
259 десятин, частновладельческих – 1524. 

Распространение промышленной технологии 
бурения, привлечение внутренних и внешних 
инвестиций, государственная поощрительная 
политика, выразившаяся в отмене акцизов, при-
вели к значительному росту нефтедобычи. Одна-
ко дальнейшее развитие отрасли было под вопро-
сом вследствие географической удаленности от 
транспортных коммуникаций и индустриальных 
центров Бакинских промыслов, а также зависело 
от организации экономически окупаемой транс-
портировки нефтепродуктов. С другой стороны, 
американский керосин в течение почти 10 лет 
занимал монопольное положение на рынках Рос-
сии. Соперничество Бакинского керосина с аме-
риканским, было длительным и ожесточенным5.

Возросшая прибыльность российского не-
фтяного бизнеса в 1880-е гг. обусловила дальней-
шее увеличение иностранных капиталов в Бакин-
скую нефтяную отрасль. Что касается англичан, 
то их участие в этой сфере до конца XIX века 
носило косвенный характер: так, французский 

1 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
2 Нардова В. А. Начало монополизации нефтяной 

промышленности России. Л., 1974. С. 97–104. 
3 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-

фтяной промышленности дореволюционной России:  
к разработке периодизации процесса// Экономиче-
ская история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 46. 

4 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
5 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html

банкирский дом «Братья Ротшильд», купивший 
в 1886 году акции Каспийско-Черноморского 
нефтепромышленного и торгового общества6, 
сам вовлекал в развитие российских нефтяных 
предприятий иностранный, в том числе англий-
ский капитал. В этом деле Ротшильды сотрудни-
чали преимущественно с британскими фирмами 
«Лэйк энд Макендрью» «Самуэль», «Самуэль энд 
компани» и др. Выгоды были очевидными: в част-
ности, под давлением британской компании «Са-
муэль» администрация Суэцкого канала в январе 
1892 года приняла постановление, позволяющее 
нефтеналивным судам проходить через канал7. 

В том же году танкер М.Самуэля под назва-
нием «Мурекс» совершил первый рейс, доставив 
4 тыс. тонн Бакинского керосина в Сингапур, ми-
нуя Босфор, Дарданеллы, Суэцкий канал и Аден-
ский пролив. Таким образом, Бакинская нефть 
получила выгодный доступ на рынки Востока. 

Можно считать, что с 1890-х гг. начинается ак-
тивное присутствие в Бакинской нефтяной про-
мышленности английского капитала. Англичане 
не создавали новых предприятий, а в основном 
занимались скупкой многочисленных обанкро-
тившихся фирм. Подобные действия английского 
бизнеса в Российской империи во многом опре-
делялись особенностями российского законо-
дательства в отношении акционерных обществ 
и широко распространившейся юридической 
практикой, ограничивавшей учредительную дея-
тельность иностранцев в империи. Через выкуп 
контрольного пакета акций значительного числа 
российских нефтяных предприятий британские 
фирмы получили в управление большой сектор 
российской нефтепромышленности. 

К началу 1900-х гг. англичане контролирова-
ли в России 24 нефтепромышленные компании. 
Из них наиболее крупными были 3 нефтяных об-
щества, учрежденных в Лондоне в 1898 году: 

1) Общество для добывания русской нефти и 
жидкого топлива, купившее промыслы Тагиева; 

2) Бакинское общество русской нефти, купив-
шее предприятия Арафелова; 

6 В целом, французский капитал нашел в Российской 
империи во второй половине 1880-х гг. весьма благо-
приятную почву, что во многом объяснялось ухуд-
шением внешнеэкономических отношений России  
с Великобританией. Так, в 1885 году в связи с ослож-
нением российско-английских политических отноше-
ний Лондонский финансовый рынок был закрыт для 
России. Возобновление полноценных финансовых от-
ношений с Великобританией началось с 1906 г. 

7 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 51. 
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3) Шибаевское нефтепромышленное обще-
ство («Шибаев Петролеум Ко1»)2.

Курс на привлечение прямых английских 
инвестиций в нефтяную отрасль во многом был 
поддержан министром С.Витте, который видел  
в диверсифицированном привлечении иностран-
ного капитала средство борьбы с монополизмом. 
Так, на одном из особых совещаний, где обсужда-
лась ситуация в нефтепромышленности, С.Витте 
заявлял: «Конкуренция наших нефтепродуктов 
на всемирном рынке совершенно немыслима без 
привлечения иностранных и, в особенности, ан-
глийских предпринимателей и их капиталов»3. 

Российское правительство одновременно 
стремилось не допустить к Бакинским промыс-
лам крупнейшую в мире компанию «Стандарт 
Ойл», опасаясь, что американцы из стремления 
установить мировую монополию будут действо-
вать против интересов развития российской 
экономики. Практически единственным прояв-
лением сколько-нибудь заметного американско-
го участия в российской нефтепромышленности 
было основание в 1907 году смешанного англо-а-
мериканского Русского акционерного общества, 
выступавшего под маркой «Вакуум Ойл Ко». Пер-
воначальный капитал, составлявший к момен-
ту возникновения фирмы 600 тыс. руб., возрос  
к 1914 г. до цифры 2.400 тыс. руб. (из них англий-
ская доля равнялась примерно половина)4. Ком-
пания имела отделения в различных городах Рос-
сийской империи.

Увеличение иностранных капиталовложений 
в Бакинскую нефтяную промышленность объяс-
няется как общей тенденцией к росту зарубежных 
инвестиций, наблюдаемой в мировой хозяйстве5, 

1 Помимо Бакинских промыслов (11 фирм с суммар-
ным капиталом порядка 39,5 млн. руб.) англичане про-
явили особую активность на новых по тем временам 
месторождениях. Так, во втором по значению нефте-
носном регионе Российской империи – Грозненском 
районе к началу XX века насчитывалось 7 английских 
фирм с капиталом 10,9 млн. руб., фактически вытес-
нивших оттуда предприятия парижских Ротшильдов 
(19, 35).

2 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России:  
к разработке периодизации процесса// Экономиче-
ская история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 52. 

3 Ахундов Б. Ю. Монополистический капитал в доре-
волюционной Бакинской нефтяной промышленности. 
М., 1959. С. 58. 

4 Эвентов Л. Я. Иностранные капиталы в русской 
промышленности. М.- Л., 1931. С. 126. 

5 Особенно это было характерно для экономики Ве-
ликобритании: в 1894 году английские инвестиции за 
рубежом составили 2155 млн. ф. ст., а накануне Пер-
вой мировой войны – в 1913 году они оценивались уже 
суммой 3990 млн ф. ст. (22, 74–75). 

так и высокой доходностью азербайджанской не-
фтепромышленности. Прибыльность во многом 
объяснялась выгодными условиями добычи неф-
ти. Бакинские нефтяные пласты залегали намно-
го ближе к поверхности земли, чем самые извест-
ные в ту пору Пенсильванские месторождения  
в США, что значительно удешевляло и облегчало 
процесс бурения6. В росте добычи в те годы зна-
чительную роль сыграли и нефтяные фонтаны, 
позволившие получать самый высокий в мире 
дебит на каждую скважину. Относительно низ-
кой была и доля заработной платы в структуре 
себестоимости, составлявшей в среднем 3,5 %  
к началу XX века7. Высокая норма прибыли не-
фтяных предприятий также объясняется специ-
фикой развития российского капитализма, когда 
в условиях преобладающего патриархального 
производства и отсутствия какой-либо конку-
ренции было возможным получение дифферен-
циальной сверхприбыли8. 

В то же время нельзя не заметить, что несмо-
тря на все усилия царского правительства, не 
получил необходимого развития Бакинский не-
фтяной экспорт (таблица 1). В известной мере это 
произошло вследствие недостаточного произ-
водства керосина, имевшего тогда первоочеред-
ной спрос на внешнем рынке. Малое количество 
получаемого керосина объяснялось как специфи-
кой состава Бакинской нефти (из нее вырабаты-
валось вдвое–втрое меньшее количество кероси-
на, чем из равного веса Пенсильванской нефти), 
так и недостаточным развитием нефтепереработ-
ки9. Отставание этой отрасли во многом объяс-
нялось крайне низким внутренним спросом на 
переработанные продукты. Нефтяные фирмы 
вырабатывали мазут, отделяя при производстве 
лишь самые легкие части, присутствие которых 
в сырой нефти делало бы ее непригодной на то-
пливо. Специфика Бакинской нефтеперерабаты-
вающей промышленности проявлялось в ее «маз-
утном» характере. При получении керосина до 
70–80 % Бакинской нефти шло в остатки (мазут), 

6 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России:  
к разработке периодизации процесса// Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 53–54. 

7 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России:  
к разработке периодизации процесса// Экономиче-
ская история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 54. 

8 Эвентов Л. Я. Иностранные капиталы в русской 
промышленности. М.-Л., 1931. С. 12. 

9 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России:  
к разработке периодизации процесса // Экономиче-
ская история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 55. 
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глийских вложений конца 90-х гг. XIX века4. 
Российские государственные деятели ис-

пользовали богатства Азербайджана и в между-
народных экономических отношениях. Вот что 
пишет по этому поводу В.Пикуль: «На приеме 
в британском посольстве к Витте подошел Эве-
лин Губбард – Ваше доброе участие в Бакинских 
делах, – сказал он, – вызывает большую тревогу 
русских газет, которые пишут, что мы появились  
в Баку так неожиданно, что… – Не читайте наши 
газеты! – раздражительно отвечал Витте. – Вы мо-
жете не сомневаться в том, что моя благосклон-
ность к Англии обеспечена и в дальнейшем»5. Та-
ким образом, председатель кабинета министров 
«делал как бы учтивый реверанс перед банкира-
ми Сити, чтобы они, благодарные ему за источ-
ники нефти в Баку, уже не смели отказывать в за-
ймах, необходимых для выравнивания «пьяного» 
бюджета»6. 

В эти же годы происходило дальнейшее усиле-
ние концентрации производства. В 1905–1907 гг. из 
87 заводов Баку действовали лишь 33, в том числе 
из 59 керосиновых – 16, из 18 керасино-масля-
ных – 8, из 2 масляных – 17. Плачевное состояние 
нефтепереработки объяснялось как общим упад-
кам нефтяной промышленности, так и сокраще-
нием нефтяного экспорта. Упадок экспорта также 
серьезно влиял на сохранение понижательного 
тренда в российской нефтедобычи. И вновь в зна-
чительной степени вытеснение Бакинских нефте-
продуктов с мирового рынка было результатом 
обострившейся к исходу первого десятилетия XX 
века конкурентной борьбы между крупнейшими 
нефтяными корпорациями мира – англо-гол-
ландской «Ройал Датч Шелл» и американской 
«Стандарт Ойл». 

В этих условиях французский дом Ротшиль-
дов, привязанный к продажам российской нефти 
на внешнем рынке, не выдержал демпинга со сто-
роны могущественных конкурентов8. В 1912 году, 
руководство Каспийско-Черноморского нефте-
промышленного и торгового общества «Мазут», 
ранее принадлежавшего Ротшильдам, в условиях 
снижения рентабельности производства и воз-

4 Широкорад А. Б. Россия – Англия: неизвестная вой-
на, 1857–1907. М., 2003. С. 95. 

5 Цит. по: http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.
html

6 Там же. 
7 Ахундов Б. Ю. Монополистический капитал в доре-

волюционной Бакинской нефтяной промышленности. 
М., 1959. С. 23. 

8 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 59. 

находившие все большее применение на внутрен-
нем рынке в качестве промышленного топлива1. 

Таблица 1
Экспорт Бакинского керосина (1901–1908 гг.)2  
годы 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

вы
во

з 
(т

ы
с.т

он
н)

10
41

,1

10
81

,0
56

10
70

,4
32

98
5,

50
4

44
2,

91
2

30
6,

44
8

39
8,

16

43
5,

32
8

Падение показателей нефтяной отрасли во 
многом обусловливалось резким уменьшением 
доли фонтанной добычи и связанным с этим зна-
чительным ростом производственных издержек. 
Сокращение нефтяных фонтанов в начале XX 
века, уменьшение отдачи скважин, увеличение 
себестоимости производства, отставание в не-
фтеразведке новых месторождений привели к от-
току капиталовложений, прежде всего иностран-
ных, из отрасли и к последующему стабильному 
снижению добычи. Процесс оттока капиталов из 
нефтяной отрасли особенно проявил себя в 1905–
1907 гг., в период политических столкновений и 
волнений на этнической почве, имевших место 
в Баку. А приток британского капитала в Бакин-
скую нефтепромысел остановился еще во время 
кризиса 1900–1903 гг. Этот кризис положил конец 
первому этапу английской экспансии в Бакин-
ской нефтяной промышленности. 

В условиях сильной зависимости россий-
ской экономики от нефти, следствием сокра-
щения производства, вызванного, в частности, 
«бегством» капитала из страны, стал рост цен на 
нефтепродукты. Повышение цен было в значи-
тельной степени результатом развития монопо-
листической тенденции в российской нефтепро-
мышленности.

Новая волна английских инвестиций в рос-
сийскую нефтяную промышленность началась 
в 1907 году, когда были открыты новые место-
рождения в районе Майкопа. В 1909–1912 гг.  
в этом районе учреждается 37 акционерных ан-
глийских обществ с суммой реализованных ка-
питалов в 62,2 млн руб.3. Одновременно британ-
ские нефтяные общества увеличили свои вклады 
в Баку, причем общая сумма сделанных ими ин-
вестиций в несколько раз превысила сумму ан-

1 Дьяконова И. А. Нефть и уголь в промышленной 
энергетике России XIX века – начала XX века. Авторе-
ферат… д.и.н. М., 1996. С. 25, 38. 

2 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
3 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-

фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 57. 
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росшей конкуренции на внешнем рынке приня-
ло решение уступить свои нефтяные интересы в 
Баку англо-голландской компании «Ройал Датч 
Шелл», возглавляемой Г. Детердингом1. «Шелл» 
приобрела 80 % акций Каспийско-Черноморского 
общества; сумма, заплаченная за нефтяное пред-
приятие Ротшильдов, в 1,5 раза превышала его 
фондовую стоимость2. Продав фирму, Ротшиль-
ды, тем не менее, сохранили свое присутствие  
в нефтяном бизнесе в Баку, получив в оплату 20 % 
акций «Ройал Датч Шелл»3. 

История «Ройал Датч Шелл» сильно связана  
с британскими интересами в Каспийском регионе. 
Созданный в 1897 году английским подданным 
Маркусом Самуэлем компания «Шелл транспорт 
энд трэйдинг компани» в основном занималась 
торговлей нефтепродуктов из Баку и располагала 
складами здесь. А фирма «Ройал Датч» была от-
крыта еще в 1890 году с очень малым уставным 
капиталом, которую ждала участь быть поглощен-
ной «Стандарт Ойл»4. Положение спас в 1898 году 
компаньон «Ройал Датч» – Генри Детердинг, кото-
рый в 1907 году заключил соглашение с компанией 
«Шелл», объединив усилия в борьбе с американ-
ским трестом: была создана компания «Эйшиэтик 
Петролеум компани». Г. Детердинг и братья Саму-
эль тесно сблизились и уже в 1907 году они объ-
единились в крупнейший трест – в вышеназван-
ный «Ройал Датч Шелл». Следует отметить, что  
Г. Детердинг перевел главное правление компании 
из Гааги в Лондон и, став британским подданным, 
в дальнейшем во всех предприятиях фирмы пред-
ставлял британские интересы5. 

Покупка одной из крупнейших российских 
нефтяных компаний полностью соответствова-
ла стратегии англичан в борьбе с американской 
«Стандарт Ойл». Так, «Ройал Датч Шелл», в от-
личие от своих сильных благодаря огромным за-
пасам нефти США соперников, стремилась обе-
спечить себе источник нефти как можно ближе 
к его рынкам сбыта. Таким образом, англичане 
значительно уменьшали расходы на весьма доро-
гостоящую транспортировку, что позволяло им 
действовать на мировом рынке нефти с большей 
гибкостью и оперативностью, нежели их амери-
канским конкурентам. 

1 Интересно, что впоследствии Г. Детердинг считал 
решение о покупке нефтяных предприятий Ротшиль-
дов самой большой ошибкой в своей деловой карьере.

2 Gerretson F. C. The History of the Royal Dutch Shell.
Vol.4. Leiden, 1957. С. 136. 

3 См. подробнее:  Бовыкин В. И. Российская нефть и 
Ротшильды // Вопросы истории. 1978. №4. С. 32–40.

4 Ахундов Ф. Ротшильды и «Ройал Датч Шелл» в Баку // 
Капитал. 1997. № 3. 

5 Там же. 

На начальном этапе руководство Бакинским 
филиалом компании «Ройал Датч Шелл» осущест-
влялось всецело из Лондона6. Однако с 1914 года 
большинство функций регионального управле-
ния постепенно перешло к одному из крупней-
ших предприятий концерна – Обществу «Мазут». 
В частности, этому обществу поручалось прове-
сти реорганизацию всей группы южнокавказских 
предприятий «Шелл» в годы Первой мировой вой-
ны. Среди главных проектов компании значилось 
строительство нефтепровода «Баку-Батуми 2»7. 

Список нефтепромышленных акционерных 
обществ, действовавших на 01.01.1914 г. знамена-
телен тем, что среди них особое место занимают 
такие английские фирмы, как «Англо-кавказский 
синдикат», «Англо-русский Синдикат нефтев-
ладельцев», «Британское Каспийское Нефтяное 
Общество», «Британско-Лианозовское Общество 
Белой нефти» и др.8. 

Замена Ротшильдов более мощной компани-
ей Детердинга и упрочение позиций англичан на 
Бакинском нефтяном рынке привели к дальней-
шей концентрации и монополизации нефтяно-
го производства в Северном Азербайджане, что 
проявило себя в дальнейшем повышении цен на 
нефтепродукты. Цена на нефть в Баку неуклонно 
росла: от 15 копеек за пуд в 1910 году до 42,3 ко-
пейки в 1913 году и даже 82 копеек за пуд в 1915 
году9. Если принять во внимание, что только на 
Бакинских промыслах производительность тре-
ста превысила в 1914 году 57 млн пудов, то колос-
сальные прибыли «Ройал Датч Шелл» нетрудно 
подсчитать.

Подобная тенденция в условиях увеличения 
спроса на нефтепродукты вызвала рост общего 
внимания к этой проблеме. Царское правитель-
ство в целях сдерживания монопольных нефтя-
ных цен поддерживало возникновение в 1912 
году новой корпорации нефтепромышленников. 
Эта организация представляло из себя гигант-
ский холдинг, державший крупные пакеты акций 
объединяемых предприятий. Новое объединение 
было зарегистрировано в Лондоне как англий-
ское общество под названием «Russian General Oil 
Corporation»10. В состав правления вошли один из 

6 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 59. 

7 Там же. С. 60. 
8 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
9 Ахундов Ф. Ротшильды и «Ройал Датч Шелл» в Баку // 

Капитал. 1997. № 3. 
10 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-

фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 60. 
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С другой стороны, вступление России в войну оз-
начило закрытие турецких проливов, а следова-
тельно, полное прекращение вывоза нефти через 
важнейший экспортный порт Батуми. Это при-
вело к потере традиционных российских рынков 
нефтепродуктов в Западной Европе и на Ближ-
нем Востоке, доля которых в общероссийском не-
фтяном экспорте составляла 95,8 %3. 

К весне 1917 года ресурсы Антанты настолько 
истощились, что союзники обратились с призы-
вом о помощи к Соединенным Штатам. К этому 
времени США уже объявили войну Германии и  
в Лондоне был создан «Межсоюзный нефтяной 
комитет», в состав которого кроме англичан во-
шли также французы, итальянцы, американцы, 
а его председателем стал известный эксперт Дж. 
Кэдман4. Основная задача этого органа заключа-
лась в обеспечении поставок топлива британско-
му флоту, ежемесячно расходовавшему 600 тыс. 
тонн мазута5. 

Влияние нефтяного соперничества на миро-
вую политику постепенно возрастало. Ч. Султа-
нов считает, что «происхождение войны 1914–
1918 гг. может быть понято до конца только  
в контексте борьбы, развернувшейся между круп-
нейшими монополиями, среди которых нефтяные 
тресты занимали лидирующие места»6. Борьба 
нефтяных монополий органически вплеталась  
в процесс развития международных отношений. 
Во всех странах, для которых проблема снабже-
ния нефтью стало актуальной, были созданы ко-
митеты, регулирующие поставки этого сырья.  
В Великобритании этим вопросом занималось 
Адмиралтейство. Борьба за нефтеносные районы 
и обеспечение британских интересов являлись 
важнейшей задачей английского военного ко-
мандования. В годы мировой войны стремление 
установить контроль над Баку стало одним из 
приоритетных направлений английской внешней 
политики. Заместитель министра иностранных 
дел Великобритании лорд Сесиль очень четко и 
определенно отмечал, что «Англия должна вла-
деть Баку просто из-за огромной ценности его 
нефтяных запасов»7. Не удивительно, что из всей 
суммы зарубежных инвестиций в 1916–1917 гг. 
на долю англо-голландской «Шелл» приходилось 

3 Косторниченко В. Н. Иностранный капитал в не-
фтяной промышленности дореволюционной России: к 
разработке периодизации процесса // Экономическая 
история. Обозрение. Вып. 10. М., 2005. С. 61. 

4 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html 
5 Imlah A. H. Economic elements in the Pax Britannica. 

Cambridge (Massachusetts), 1958. С. 158. 
6 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
7 Бузынина Н. К., Виноградов К. Б. Лорд Керзон // Но-

вая и новейшая история. 1973. № 5. С. 119. 

членов британского парламента, а также англий-
ский представитель лондонского отделения рус-
ско-азиатского банка. Однако уже на следующий 
год после возникновения «Russian General Oil 
Corporation» стала постепенно уступать свои по-
зиции более конкурентоспособной корпорации 
Детердинга. К 1916 году фирма стала распадаться, 
и в начале 1917 года значительная часть этой ком-
пании была фактически поглощена нобелевской 
корпорацией.

С началом Первой мировой войны резко из-
менился характер и структура спроса на нефте-
продукты. Во-первых, мировые державы оказа-
лись разбитыми на два враждующих лагеря; эта 
поляризация сил не могла не сказаться на не-
фтяном соперничестве, которое оказалось под-
чиненным специфическим условиям военного 
времени. Например, германский рынок являлся 
наиболее выгодным в Европе и потому с самого 
начала стал объектом ожесточенного соперниче-
ства между крупнейшими нефтяными трестами. 
Имея возможность разместить военно-морские 
силы на более совершенных и быстроходных не-
фтяных двигателях, страны Антанты получили 
существенный выигрыш по сравнению со своим 
противником. Из приведенных ниже данных хо-
рошо виден рост потребления мазута военным 
флотом Великобритании в годы мировой войны 
(таблица 2). 

Таблица 2
Потребление мазута военным флотом 

Великобритании в годы Первой мировой войны
к 1.08.1914 г. 1914 г. 1917 г. 1918 г. 1.10.1918
130.000 тонн 300.000 

тонн
400.000 

тонн
460.000 

тонн
500.000 

тонн

Во-вторых, несмотря на фактическое прекра-
щение вывоза нефтепродуктов за границу, стали 
ощущаться дефицит и дороговизна топлива1. Ко-
нечно, подобная ситуация была весьма выгодна 
крупнейшим нефтяным компаниям, в том числе 
«Ройал Датч Шелл», получившим возможность  
в условиях высокого спроса поднять цены и обе-
спечить значительный рост доходов. 

Но, тем не менее, положение Англии в этом 
смысле было незавидным: вполне вероятно, что 
ей хватило бы подконтрольных нефтяных ресур-
сов, если бы, ни беспощадная подводная война, 
объявленная германским командованием в янва-
ре 1917 года, в результате которой огромное ко-
личество танкеров союзников было потоплено2. 

1 Кафенгауз Л. Б. Эволюция промышленного произ-
водства России (последняя треть XIX – 30-е годы XX 
века). М., 1994. С. 36. 

2 http://www.sultanov.azeriland.com/oil/part_01.html
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примерно 67 %, что составляло более трети всех 
капиталовложений в российскую нефтепромыш-
ленность»1. 

В чем же заключалась причина превосходства 
британского капитала в нефтяной промышлен-
ности Азербайджана? Думается, здесь кроется 
целый комплекс факторов, объясняющих прева-
лирующее положение англичан, а именно: 

– традиционная технологическая специали-
зация Англии на производстве и продаже нефте-
продуктов; 

– значительный рост свободных капиталов  
в первом десятилетии XX века и ажиотажно вы-
сокий спрос на акции нефтяных предприятий на 
лондонской бирже, вызванный не в последнюю 
очередь переходом флота Великобритании с угля 
на нефтетопливо; 

– укрепление внешнеполитических союзниче-
ских связей с Россией накануне и во время Пер-
вой мировой войны; 

– обострившаяся конкуренция крупнейших 
британских нефтяных концернов с американской 
группой «Стандарт Ойл» и т. п. 

Таким образом, накануне и в годы Первой ми-
ровой войны в Бакинской нефтяной промышлен-
ности наблюдалось значительное преобладание 
английских компаний, что создавало благоприят-
ную почву для более расширенного, в том числе 
политического и военного проникновения Вели-
кобритании в Северный Азербайджан. 

Т. А. Булыгина 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
И ЭГО-ИСТОРИЯ: ВОСПОМИНАНИЯ 
НЕМЕЦКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО

Первая мировая война, как и другие поворот-
ные моменты всемирной истории рождают транс-
формацию коллективной памяти, а в последствии 
интерпретируются в соответствии с официальной 
моделью исторической памяти, решающей зада-
чи укрепления конкретной власти в конкретном 
национальном государстве. Однако в индивиду-
альном сознании складывается свой образ войны 
в соответствии с индивидуальной судьбой, осо-
бенностями личности участника и его будущей 
жизнью. Личная память о войне содержит и спец-
ифику жизненного пути воевавшего, и отдельные 
штрихи общей коллективной памяти, еще не за-
тронутой манипуляциями официоза.

1 Эвентов Л. Я. Иностранные капиталы в русской 
промышленности. М.-Л., 1931. С. 123, 125. 

Об этом свидетельствует удивительный 
эго-документ – записки немецкого актера Эрика 
Брэдта из Берлина, который попал в плен в 1916 
году. Из лагеря военнопленных в Мамадыше 
(Татарстан) он был направлен для сельскохозяй-
ственных работ на Ставрополье в село Средний 
Егорлык (Лежанка). Зимой 1919 г. он вернулся  
в Лейпциг и вернулся в театр. В 1926 г. вышел пер-
вый том его книги воспоминаний «Пахарь поне-
воле», а в 1927 – второй том. Спустя тридцать лет 
Э. Брэдт решил более подробно и прямо от пер-
вого лица рассказать свою историю пребывания 
на Ставрополье. В название новой книги вошло 
имя любимой им женщины: «Настя. Историямо-
ей жизни, любви и невзгод в Лежанке». Однако  
в 1965 г. автор умер, так и не опубликовав второе 
издание книги.

Память индивидуума избирательна. Участник 
Первой мировой войны в своей книге практически 
ничего не говорит о войне. Его больше привлекала 
и экзотика его положения батрака в южном рос-
сийском селе, и экзотика Гражданской войны, но 
главное – взаимные чувства к крестьянской жен-
щине. Дочь актера Эрика Корделия Моос-Брэдт, 
сделавшая так много, чтобы книга отца была пере-
ведена на русский язык и опубликована в России 
в предисловии заметила: «Он никогда не говорил 
о войне. Он рассказывал о жизни в деревне, с ло-
шадьми и коровами, о пахоте в степи, о хороших 
русских людях, и как трудно пасти стадо овец»1.  
О своем пребывании в зимнем лагере военноплен-
ных «вверху», «в Сибири» он вспомнил только раз, 
чтоб рассказать, как познакомился со своими зем-
ляками. Тем не менее, даже в этих скупых строчках 
ощущается тяжелый лагерный быт, когда паек вы-
давали раз в день.

Дочь добралась до Среднего Егорлыка, ра-
зыскала в местной школе энтузиастов, которые 
привели ее к преподавателям из Ростовского 
государственного университета. «В результате 
совместного немецко-русского сотрудничества» 
появились эти уникальные воспоминания, эк-
земпляр которых хранится в Ставропольском 
музее-заповеднике им. Прозрителева и Г. К. Пра-
ве. Сегодня эта книга выложена в интернете2. Как 
считает Э.-К. Моос-Брэдт книга ее отца гораздо 
больше принадлежит Лежанке, ее жителям, неже-
ли населению Германии.

Если мы обратимся к тексту книги Брэндта, 
то, во-первых, по сравнению с первым изданием, 

1 http://www.dk1868.ru/history/igor/Bredt.htm Бредт 
Эрик. Моя жизнь, любовь и невзгоды на Ставрополье. 
Записки немецкого актёра – военнопленного. 1916–
1918 гг.

2 Там же. 
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Первой мировой войны. 

слово. От этого звучаниянасердце становилось 
теплее, хотелось мечтать». Рождественским коло-
кольчиком для пленника звучала фраза «приеду 
домой».

Друг Эрика Бруно поражался рассуждениям 
хозяев о господах и слугах, судьбу которых опре-
делил Господь. Он опасался, что местные жители 
могут оправдать и крепостное право: «им бы не 
помешала хорошая встряска». Однако наиболее 
ярким эпизодом о войне был спор местного бо-
гатого крестьянина и пленных о том, кто начал 
войну. Митрофан утверждал, что войну начали 
немцы, т.к. они безбожники, а Гриша (Эрик) воз-
ражал, что не немцы войну начали. В ответ на 
множество аргументов пленных пожилой Ми-
трофан сделал вывод, что у немцев неправильный 
бог. Он не отрицал, что есть много приличных 
немцев, например, Гриша, но кайзер Вильгельм – 
сам сатана.

Война на каждом шагу напоминала о себе.  
У хозяина старший сын в это время сражался  
в окопах Западного фронта. Как горько замечает 
автор: «Примерно там, где раньше был я. Теперь я 
здесь занял его место». Даже в праздничный день 
Великой пасхи пленного посетила мысль о причу-
дах судьбы: «я в этих сапогах иду в церковь, лежит 
хозяин этих сапог в проклятых окопах, где немцы 
стреляют в него. Возможно, мы оба: муж Рыбки и 
я, уже и раньше лежали друг против друга». Вой-
на отзывалась не только русским, но и немецким 
пленом. От своего земляка Брно Эрик узнал, что 
сын одного из местных крестьян Свирид нахо-
дится в плену в Аахене и работает на мельнице. 
Это была добрая весть о том, что русский воин 
в безопасности. Надев пасхальную одежду вою-
ющих русских солдат, немецкие пленные солдаты 
не проклинали Россию, а желали всего хорошего 
и Свириду, и тому, кто еще находится в окопах.

Автор также мельком упоминает, что во вре-
мя военных действий сумел уберечь дорогие ему 
письма и рукописи. Только такие мелкие, как бы 
случайные штрихи свидетельствуют о его уча-
стии в войне Германии против России. На послед-
них страницах рукописи он как бы проговарива-
ется, что в плен попал раненым, когда лежал на 
промерзшей мазурской пашне.

О враждебных отношениях пленные и мест-
ные жители вспоминали только при ссорах по жи-
тейским вопросам. Тогда в ход шли оскорбления 
этнокультурного характера. Например, из-за опоз-
дания пленного батрака между ним и сыном хозя-
ина случилась перепалка, в которой один называл 
другого «германским чертом», «немецким пи-
вохлебом» и «бакенбардом», хотя у немца на лице 
никакой растительности не было, а другой пари-
ровал «бульдожьей мордой» и «широконосым».

даже по названию ощущается романтизация да-
лекого плена. Забыты особенно тяжкие месяцы 
пребывания на востоке России, забыты военные 
будни, зато все ярче образ Насти и контекста ее 
истории. Часть первая так и озаглавлена «Настя». 
Как для жителей России военные годы поглотила 
тень 1917 г., другой, Гражданской войны и исто-
рия создания нового мира, так и для Эрика войну 
закрыл образ молодой любви (пленному было 26 
лет, когда он встретил свою возлюбленную).

Во-вторых, пленные католики и лютеране, 
как и местные жители, не так остро ощущали от-
личие православных. Главным общим символом 
христианской веры была Пасха. Это был общий 
праздник и для хозяев, и для их батраков. Сноха 
хозяина, чей муж воевал против Германии, пред-
ложила Эрику для похода в церковь новый го-
лубой сюртук мужа, новые праздничные сапоги 
и синюю рубаху в горошек. Несмотря на то, что 
автор был противником, местные женщины с ин-
тересом расспрашивали его о традициях празд-
нования Пасхи в Германии.

После пасхальной службы в местной церкви 
пленные немцы, хотя это не было принято ни у 
католиков, ни у лютеран, с местными крестья-
нами охотно «христосовались». Более того, сле-
дуя обычаю, пленные без стеснения прошли по 
домам местных жителей, христосуясь и собирая 
подарки – яйца, пироги, медовые крендели. И ни 
один не отказал «немчуре». В праздник пленных 
не выгоняли даже из запретной для них «большой 
чайной», а урядник, который должен был следить 
за порядком, в этот святой день похристосывался 
с пленными в этой чайной.

Гораздо подробнее, чем о своей «военной ка-
рьере» актер, наделенный живым воображением 
и повышенной любознательностью, описывал 
местную природу, местных жителей. Автор опи-
сывал степь и предпасхальное небо, привел под-
робный рассказ об истории второго названия 
села и даже его географические координаты – 
между Ростовом-на-Дону и Ставрополем. В то же 
время удивление перед нравами другой страны и 
глубокое чувство родины не покидало Эрика. Он 
был возмущен зверским избиением хозяйской 
собаки и заявил, что в Германии за такое обраще-
ние с животным его бы посадили в тюрьму. 

В то же время пленный с особой любовью от-
носился к молотилке, потому что она была немец-
кой, и привинченную к ней металлическую та-
бличку мог прочесть только он. Чувство Родины 
не смогла перебить даже нежная любовь к Насте. 
В конце второй части весь текст пронизан жа-
ждой скорее вернуться в родную Германию: «Ро-
дина! Родина! Как бесконечно красиво звучит это 
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Война напоминала о себе, скорее, пропаган-
дистскими действиями власти на разных уров-
нях – от прессы до лубков. К примеру, на ярмарке 
держатель райка очень своеобразно комментиро-
вал картинки о новостях с фронта. «Большое от-
ступление немцев» сопровождалось ремарками 
раешника об отчаянии немцев, у которых боль-
ше нет ни винтовок, ни пушек, и они бросаются 
камнями. У пленных это вызвало насмешки и 
преувеличенный смех. Вот только когда они вы-
звали недружелюбную реакцию молодых русских 
парней.

Пережив много бед и лишений, поседевший 
немецкий актер был одержим не только стрем-
лением уехать домой, в Германию, но и чувством 
безысходности своей любви к Насте. Его послед-
ние слова любимой содержали признание пре-
образующей силы любви. Когда Эрик приехал 
в Россию, шел снег, засыпавший немцев, врагов 
русских. Однако русская девушка впустила плен-
ного в свое сердце, и из врага он превратился  
в любимого близкого человека. И вот снег сно-
ва разлучает эти любящие сердца. Ответ На-
сти: «Каждый год, когда вот так будет идти снег  
у тебя в Германии, Гриша, и здесь у нас, ты будешь 
думать обо мне, а я о тебе. И пока мы будем это 
видеть, мы никогда не сможем забыть друг дру-
га», по-видимому, оказался пророческим. Иначе 
70-летний немецкий пенсионер едва ли взялся бы 
заново писать не историю своего плена, но исто-
рию своей любви.

Е. Ю. Оборский 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
НА НАСТРОЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Наиболее активным слоем населения на Се-
верном Кавказе периода Первой мировой вой-
ны были, конечно же, солдаты. За 1914–1918 гг.  
в ряды вооруженных сил всего было призвано не 
менее 15 млн человек. К 1917 году общий числен-
ный состав российской армии составлял порядка 
11–12 млн чел., из которых 5,5–6 млн были в со-
ставе действующей армии1. На территории Север-
ного Кавказа боевые действия не велись, поэтому 
здесь располагались тыловые части, сюда выводи-
лись подразделения на отдых, квартировали мно-
гочисленные госпитали, многие солдаты реабили-
тировались после ранений. Из крупных частей

1 Дробижев В. З. Естественное движение населения 
Советской России в 1917–1920 гг. // Великий Октябрь. 
История, историография, источниковедение. М., 1978. 
С. 54.

можно выделить Кавказский запасной кавале-
рийский полк, 233 Донскую пехотную дружину, 
111, 112, 113 пехотные полки. Наиболее крупные 
гарнизоны располагались в Екатеринодаре, Но-
вороссийске, Ставрополе, Пятигорске и Грозном. 
Также отдельные части были сосредоточены на 
Черноморском побережье, где несли охрану побе-
режья. По Владикавказской железной дороге, где 
на станциях тоже присутствовали воинские под-
разделения, и через порты Новороссийск и Туапсе 
шла замена войск Кавказского фронта, благодаря 
чему по региону почти постоянно следовали мно-
гочисленные войсковые соединения.

Факт обладания оружием и умение владеть 
им, приобретенная привычка к насилию, при-
тупленный порог ожидания смерти, полученная 
возможность проявлять инициативу способство-
вали формированию мобильного типа сознания. 
Фронт способствовал маргинализации солдат, 
освобождая их от сословных предрассудков1. 
Этот процесс дополнялся милитаризацией со-
знания военных, неизбежной в период войны, де-
вальвацией христианских этических норм и цен-
ностей, падением ценности человеческой жизни. 

Неудачный ход Первой мировой войны усу-
гублял необратимые изменения в солдатском со-
знании. Кратковременные успехи первых месяцев 
сменились долгими отступлениями и затяжными 
позиционными боями, негативное впечатление 
от которых не смягчила удача Брусиловского про-
рыва. Солдаты и казаки отучивались «от привыч-
ки безусловного повиновения начальству», у них 
притуплялся инстинкт мелкого собственника2. 

В их психике формировался противоречивый 
образ войны, в котором зло и ненависть к ненуж-
ной им войне сочетались с привычкой просто-
го решения всех вопросов при помощи оружия.  
И фронтовики, и тыловики одинаково отрица-
тельно относились к войне, однако формирова-
ние такой позиции шло у них разными путями. 
Фронтовики, сполна хлебнувшие тягот войны, 
физически и психологически были вымотаны, 
постепенно накапливая желание скорейшего 
окончания войны. Солдаты тыловых гарнизонов, 
обладая информацией о настоящем положении 
дел на фронте только в скудном изложении, не 
хотели попасть в район боевых действий. Если 
первые уже прошли испытание войной, то вто-
рые страшились ее, для них она была бедствием, 

1 Поршнева О. С. Менталитет и социальное поведение 
рабочих, крестьян и солдат России в период Первой 
мировой войны (1914–1918). Автореф. дисс. докт. ист. 
наук. Екатеринбург, 2000. С. 40–41. 

2 Ульянов И. И. Славные страницы трудового казаче-
ства в истории Гражданской войны. М., 1920. С. 23; См. 
также Лихницкий Н.Т. Классовая борьба и кулачество 
на Кубани. Ростов-на-Дону, 1931.  С. 32–33. 
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возникновению и распространению самых неве-
роятных слухов. По воспоминаниям кубанского 
меньшевика Л. В. Балкевича, уже накануне Фев-
ральской революции общественность Екатери-
нодара обсуждала слухи о Распутине, царской 
семье, дворцовых переворотах о поведении каде-
тов2. Ситуация обострилась, когда из Центра на 
несколько дней перестали поступать телеграммы 
с новостями: «Рабочие круги еще меньше об этом 
знали, а интеллигентские круги чрезвычайно ста-
ли нервничать, потому что как будто совершается 
давно ожидаемое, давно желанное»3.

Сознание сельских жителей Юга в условиях 
модернизации и войны испытывало сильное пси-
хологическое воздействие со стороны городской 
среды. Население большей части маленьких юж-
ных городов, окруженных сельским простран-
ством, состояло из немногочисленных мелких го-
сударственных служащих, торговцев и крестьян. 
Горожане часто являлись в образе нарождающе-
гося буржуа, хитрого, жадного, расчетливого ма-
локультурного, подозрительного.

Например, вот как видит обывателя Кубан-
ского города Армавира В. Полонский, посетив-
ший город в 1914 году: «Нет в Армавире живых 
людей. А есть только дельцы, строгие, суровые, 
застегнутые на все пуговицы, с глазами, лишен-
ными всякого блеска и совсем не умеющие улы-
баться. Веселье, душевная отзывчивость, экспан-
сивность – все это не в натуре армавирца. Он 
холоден и расчетлив. Аккуратен и трезв. В Ар-
мавире нет искусства, нет общественности, нет 
даже потребностей в общении»4.

Вслед за ним И. Берестовский отмечал, что 
«армавирцы не любят своего города. Они как-
то еще не совсем осели в нем, они пришли сюда 
случайно, в поисках работы и счастья. Чувству-
ется тревога и неуверенность в завтрашнем дне». 
О дурной славе Армавира писал и журналист 
К. Дарковский: «ищи порядочного человека где 
угодно, а подлеца – в Армавире». Наблюдатели 
замечали, что «у Армавира в его физиономии 
есть что-то нехорошее, порочное; когда в его су-
толоку попадают жители станиц и хуторов – они 
чувствуют себя свободными от многих сдержива-
ющих начал»5.

Такие характеристики не случайны. Большая 
текучесть жителей Армавира, находящегося на 

2 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 205. Л. 1. 
3 Там же. 
4 Цит. по Ктиторов С. Н. Нравственный облик арма-

вирцев начала века глазами современников // Развитие 
социально-культурной сферы Кубани. Сборник тези-
сов докладов второй краевой научно-практической 
конференции молодых ученых. Армавир, 1996. С. 66.

5 Цит. по Ктиторов С. Н. Указ. соч. С. 67. 

которое необходимо всяческими способами из-
бежать. Такие настроения делали обе категории 
военных удобными объектами политической 
агитации, в первую очередь, большевистской аги-
тационной и пропагандистской работы.

Это подтверждается свидетельством бывше-
го солдата 233-й Донской дружины Гайденко. По 
его словам, «казаки возвращались с фронта с ре-
волюционными лозунгами и большевистскими 
идеями, солдаты же, дезертировавшие одиноч-
ками и целыми группами, были поголовно боль-
шевиками»1. В этом же направлении действовали 
и солдаты из многочисленных команд выздорав-
ливающих, внедрявшие большевистские идеи 
прекращения войны революционным путем  
в солдатские массы тыловых частей. В результа-
те происходили стычки между фронтовиками и 
тыловыми солдатами-дружинниками, которые 
ратовали за продолжение войны. Фронтовики, 
возвращаясь в родные села, становились неволь-
ными агитаторами тактики большевиков.

Дезертиры, выздоравливающие, отпускники – 
три разные категории солдат, которые можно 
объединить по одному признаку. Они приносили 
с собой новости, разные политические взгляды, 
сами узнавали состояние людей, то есть были 
своеобразным информационным мостиком меж-
ду регионом, страной и действующей армией. 
При этом дезертиры обладали более выражен-
ным анархическим началом, часто являясь ини-
циаторами разных смут и волнений. Они были 
уже вне общества и представляли собой оконча-
тельно деклассированные элементы. Отпускники 
и выздоравливающие тоже принимали активное 
участие в местной жизни, но конструктивизма  
в их действиях было больше, у них еще оставался 
социальный стержень, поэтому часть из них еще 
согласны были сами вернуться на фронт. В целом, 
основная масса военнослужащих уже привык-
ла решать свои проблемы (а на фронте это были 
вопросы жизни и смерти) силой, не учитывая 
государственные законы и традиции общества. 
Подобный механизм решения возникающих про-
блем и сыграл впоследствии свою разрушитель-
ную роль, когда количество солдат и сторонников 
их методов переросло критическую массу.

В обстановке кризиса, когда нарастала волна 
стихийности и сознание населения отмечалось 
повышенной возбудимостью, резко усиливалась 
роль слухов в формировании тех или иных об-
разов массового сознания. Нервная атмосфера, 
постоянно обостряющаяся подозрительность, 
нагнетание страха еще больше способствовали 

1 Центр Документации Новейшей истории Красно-
дарского края (ЦДНИКК). Ф. 2830. Оп. 1. Д. 384. Л. 13.



92      К 70-летию ФИФИ

Культурное измерение войны: 
Первая мировая война в образах, в памяти и истории

на имя губернатора, исправник М. Овсянников 
успокоил власть, что «принятыми мерами насе-
ление успокоилось», и никакого погрома не было.  
В этом же рапорте полицейский чиновник излага-
ет свое видение источников таких слухов: «Село 
Белая Глина представляет из себя самый опасный 
пункт, благодаря близкому соседству с Кубанской 
областью, где масса бродячего люда, озлобленного 
и недовольного. В настоящее время при общей не-
бывалой дороговизне, при высокой цене на муку 
и когда зерна для посева стали очень дороги, при 
отсутствии рабочих рук, у населения, естествен-
но, тяжелое настроение, легко возбудимое, при 
котором всякие тревожные слухи опасны…»2. 

Из данного документа видно, как тяготы вой-
ны изменили жизнь крестьян, сделав ее тяжелой 
и мало предсказуемой. Трудное социально-эконо-
мическое положение не способствовало здоровой 
атмосфере сельского общества. Слухи в этом слу-
чае резко усиливали негативный настрой жителей 
села. Серьезно поколебалась эмоционально-чув-
ственная сфера общественного сознания. Об-
ращает на себя внимание упоминание соседней 
Кубанской области. Речь шла о многочисленных 
безработных и безземельных иногородних, кото-
рые стали фактором нарушения спокойствия и 
на Кубани, и на Ставрополье. Иногородние были 
носителями наиболее мобильных элементов об-
щественного сознания в большей степени, чем 
казачество и коренное крестьянство. Отсутствие 
земли, постоянный поиск работы, частая смена 
мест проживания, низкий уровень жизни, ущем-
ление в правах по сравнению с казачеством и ко-
ренным крестьянством придавали сознанию ино-
городних беспокойные, эмоциональные формы.

Наличие таких оппозиций «иногородние – 
коренные», «иногородние – казаки», «казаки» – 
«горцы» давало определенное направление раз-
витию общественного сознания на Северном 
Кавказе. Характерная для большинства сельских 
жителей России неприязнь к накопительству и 
собственности, проявившаяся к 1917 году в «ан-
тибуржуйской» направленности3, в данном при-
мере приобретала конкретные формы в поведе-
нии иногородних. 

Источники свидетельствуют, что с началом 
ХХ века стали постепенно расшатываться и пси-
хологические устои казачества. Многовековая 
история свободолюбивого запорожского каза-
чества заложила в казаках чувство внутренней 
свободы и любовь к порядку. Эти две черты со-
ставляли основу демократизма казаков. Поэтому, 

2 ГАСК. Ф. 101. Оп. 5. Д. 604. Л. 128. 
3 Колоницкий Б. И. Антибуржуазная пропаганда и 

«антибуржуйское» сознание. // Отечественная исто-
рия. 1994.  № 1. С. 17–25. 

большой транспортной развязке, транзитный 
поток торгового люда, проезжающих поездов  
с их разномастными пассажирами притягивали 
большие массы людей, в том числе и множество 
криминальных лиц. Модернизация начала века 
заставляла людей искать постоянный источник 
доходов, который можно было получить преиму-
щественно в городах. Этот поток захлестывал и 
подминал многих жителей окрестных сел и ста-
ниц с их стабильным образом жизни и устояв-
шимися представлениями. Постоянное переме-
щение больших человеческих масс непрерывно 
давило на консервативное сознание населения 
Северного Кавказа. 

Следует также заметить, что на Северном 
Кавказе пропагандой умеренных социалистиче-
ских взглядов активно занимались меньшевики и 
эсеры, пользовавшиеся здесь значительным дове-
рием различных социальных слоев. В отличие от 
них, большевики отражали наиболее радикаль-
ные настроения полной и быстрой замены основ 
существовавшей тогда системы новым мироу-
стройством. Предлагая определенные политиче-
ские или экономические требования, они иници-
ировали новый путь развития России. Поэтому 
уже к декабрю 1916 года большевиков поддержи-
вали представители тех слоев, которым было лег-
че порвать со старой жизнью: бедное казачество 
и крестьянство, иногородние, фронтовики, рабо-
чие, которые быстрее проникались негативными 
чувствами по отношению к обществу, обрекшему 
их на лишения.

Если солдаты и горожане обладали динамич-
ными типами сознания, то сознание крестьян-
ства и казачества по своему внутреннему складу 
качественно отличались от представителей вы-
шеназванных категорий. До Первой мировой во-
йны в целом они представляли собой устойчивую 
психологическую группу населения со здоровым 
консервативным взглядом на жизнь, не подвер-
женных резким колебаниям и сильным воздей-
ствиям. Только война дала ощутимый толчок 
для трансформации крестьянского и казачьего 
сознания, оказывая постоянное давление на пси-
хику людей, увеличивая значение эмоциональ-
но-экспансивной сферы сознания.

Рассмотрим это положение на примере собы-
тий, произошедших в селе Белая Глина Ставро-
польской губернии накануне Февральской рево-
люции. 23–24 февраля 1917 года по селу начали 
ходить слухи о предстоящем погроме 25 февраля. 
«Слухи о погроме захватили чуть ли не все село, 
везде об этом говорилось. Настроение у всех 
создалось очень подавленное»1. По сообщению 

1 Государственный архив Ставропольского края 
(ГАСК). Ф. 101. Оп. 5. Д. 604. Л. 127–128. 
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документов. По сообщению одного из жандар-
мов накануне Февральской революции «настро-
ение умов обывателей г.Екатеринодара с точки 
зрения их политических взглядов можно назвать 
спокойным, если не считать имеющих место заба-
стовок на некоторых заводах и фабриках. Но эти 
забастовки, не имея ничего общего с политикой, 
вызваны исключительно прогрессивно возрас-
тающей дороговизной, каковая исключительно 
тяжело отзывается на бюджете рабочего класса. 
Конечно, весьма возможны единичные выступле-
ния лиц, желающих ввести политику в названные 
забастовки, но этого никак нельзя обобщить, от-
неся ко всей массе бастующих рабочих, которые 
в настоящее время ничего не желают, кроме при-
бавки заработной платы»2.

По мнению стражей государственного по-
рядка, негативное отношение кубанских рабочих  
к войне в ее первые месяцы, сменилось настро-
ениями вести войну до победного конца. Они 
«...решили отодвинуть до конца войны партий-
ные счеты и стали смотреть на нее как на цель 
будущего. Ввиду вышеизложенного настроение 
общей массы рабочих в настоящее время, без-
условно, бодрое и отношение их к войне сочув-
ственное, независимо от партийных политиче-
ских взглядов. Среди общей массы рабочих, как 
исключение, попадаются, конечно, лица, стоящие 
за окончание войны и за мир на компромиссах, 
но таковые лица, безусловно, исключение; они 
же являются бойкотистами военно-промыш-
ленных комитетов. С этими лицами не следует 
считаться, так как таковые являются огромным 
меньшинством»3. 

Наряду со справедливыми замечаниями  
о характере сознания общей массы рабочих здесь 
просматривается близорукость местной власти, 
недооценка ею силы революционных настроений 
отдельных социальных групп и взрывоопасно-
го влияния революционной агитации на внешне 
спокойное население в эпоху кризисов. Вызывает 
сомнение и вывод, который делает автор донесе-
ния, что «рабочие Екатеринодара в смысле выше-
сказанного есть точное отражение общих взгля-
дов русских рабочих». Трудно ждать от рядового 
чиновника дара предвидения скорых революци-
онных потрясений, если этого не смог предуга-
дать даже российский император. 

Вместе с тем, у жандарма были определенные 
основания верить в благонадежность рабочих Ку-
бани, которые опирались на знание исторических 
традиций. Тем более это подтверждалось другими 

2 Государственный архив Краснодарского края. 
(ГАКК). Ф. 411. Оп. 2. Д. 129. Л. 28. 

3 ГАКК. Ф. 411. Оп. 2. Д. 129. Л. 28.

например, впоследствии все казачье население 
Кубани поддерживало идею создания Российской 
демократической республики с национальным са-
моопределением и широким местным самоуправ-
лением. По наблюдениям известного краеведа на-
чала ХХ в. Ф. А. Щербины, эта идея, несмотря на 
отсутствие политического единства, проистекала 
именно из основ казачьей ментальности1. Она 
становилась особенно популярной с нарастанием 
революционных событий, когда монархические 
иллюзии рассеивались.

Пресловутый казачий демократизм был незре-
лым и ограниченным: демократизм допускался 
только внутри сословия и не распространялся на 
иногородних, по отношению к которым казаки за-
нимали жесткую авторитарную позицию. Но при 
этом демократические начала у казаков были раз-
виты сильнее, чем у остальных слоев общества, 
поскольку казаки обладали сильным чувством 
ответственности и здорового централизма. 

Немаловажную роль в жизни казачества 
играла община, которая организовывала и дис-
циплинировала ее членов, но одновременно и 
сохраняла патриархальные нравы. Жесткая ре-
гламентация станичного общества стала раз-
рушаться только в начале ХХ века. Начала рас-
шатывать общинную составляющую сознания 
казачества столыпинская реформа. За время ее 
осуществления эти психологические изменения 
только начались. Появившиеся новые формы ор-
ганизации казачьего хозяйства начали подрывать 
авторитет общинных ценностей. Узкие принципы 
казачьего круга постепенно стали подменяться 
общероссийскими правовыми установлениями. 
Но наиболее серьезное воздействие на казачье 
сознание оказала Первая мировая война. Как уже 
говорилось, казаки на фронте столкнулись с раз-
рушением сословных ограничений, моральных и 
этических норм. Это трансформировало их со-
знание, и новые черты общественного сознания 
приносились казачеством в станицы, разрушая 
тихий и спокойный быт кубанских станиц, взры-
вая устоявшуюся атмосферу. 

Особенностью региона была не характерная 
для промышленных центров России стабиль-
ность и пассивность в поведении местных рабо-
чих. Однако тяжелые условия войны поколеба-
ли эту стабильность и спокойствие, инициируя 
экономический протест местных пролетариев. 
Это подтверждается анализом ряда различных 

1 См. Кожура О. И. Некоторые социально-психологи-
ческие черты казачества в свете трудов Ф. А. Щерби-
ны // Тезисы докладов и сообщений Международной 
научно-практической конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения Ф. А. Щербины. Красно-
дар, 1999. С. 24. 
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источниками. Современник тех событий, рабо-
чий, участник борьбы за установление Советской 
власти, Н. Павлюков в своих воспоминаниях пи-
сал: «Громадное большинство рабочих г.Екатери-
нодара находилось в душевном и телесном рабстве 
своих хозяев. Хозяин был у них кормилец, а царь 
дороже отца родного и бог земной. Проще говоря, 
наши рабочие, получая от 40 до 70 к. в день и ра-
ботая по 10–12 часов в сутки, хозяина почитали, 
праздники признавали и жили как будто очень 
хорошо, а что не хватало от получки до другой 
получки, так это пустяки – можно было взять  
в перед – хозяин верил хорошим рабочим»1.

Важно заметить, что приведенные выше сви-
детельства характеризуют екатеринодарских ра-
бочих – одну из самых активных пролетарских 
сил на Северном Кавказе. Так что у нас есть ос-
нования считать, что остальные группы рабочих 
региона, более мелкие и разрозненные, теснее 
связанные с сельским укладом жизни, были еще 
более пассивны политически и не расположены 
к активным революционным действиям. В целом 
правдоподобную картину настроений местного 
населения периода Первой мировой войны мы 
встречаем в заметках меньшевика Л. В. Балке-
вича: «Революция 1917 года, по-моему, застала 
провинцию совершенно врасплох. Можно утвер-
ждать, по моим наблюдениям, что в Кубанской 
области революционных настроений не было. 
Были настроения общего недовольства, обще-
российского, но политические круги к револю-
ции готовы не были. Я считаю политическими 
кругами сознательную часть рабочих, известный 
круг интеллигенции и затем казачьи верхи, кото-
рые имели власть в руках»2.

В. З. Акопян, В. П. Ермаков 
(Пятигорский государственный 
лингвистический университет)

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ ДИАСПОР 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (НА ПРИМЕРЕ 
НЕМЕЦКОЙ И АРМЯНСКОЙ ОБЩИН)

Настоящая статья рассматривает лишь одну 
проблему военного периода – восприятие вой-
ны дисперсными этносами северокавказского 
региона России, чьи «материнские нации», от 
которых они в свое время по разным причинам 
«откололись», оказались в войне по разные сто-
роны фронтов. В качестве примера рассмотрим

1 Октябрь на Кубани и Черноморье. Краснодар, 1924. 
С. 117. 

2 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 205. Л. 1. 

отношение к этой войне представителей наиболее 
крупных дисперсных этносов – немцев и армян. 

Хорошо известно, какую роль в войне сыгра-
ли Германия и Австро-Венгрия, т. е. государства, 
являющиеся родиной российских немцев. Мож-
но было бы предположить, что немцы, в боль-
шинстве проживавшие в моноэтнических коло-
ниях и выработавшие сильный механизм защиты 
от ассимиляции, как предполагало царское пра-
вительство и военные круги, должны были стать 
«пятой колонной» Германии в начавшейся войне. 
Тем более такой повод давало германское коман-
дование, питавшее надежду на поддержку со сто-
роны российских немцев1. 

Следует отметить, что предки российских 
немцев стали обосновываться в России в тот пе-
риод, когда на их исторической родине представ-
лявшей собой многочисленный конгломерат го-
сударственных образований (до 1867 г.), еще не 
завершился процесс оформления единой нации, 
и не сформировалось единое национальное само-
сознание. Вот почему долгое время российские 
немцы называли себя швабами, австрийцами, ба-
варцами и др. К тому же в России немцами назы-
вали также выходцев из сопредельных Германии 
стран Запада (голландцев, фламандцев, швей-
царцев и др.), многие из которых со временем 
действительно вливались в немецкое население 
Российской империи. Так, например, имевшие 
голландские корни меннониты, держались особ-
няком от остальных российских немцев. 

Уже сам факт того, что российские немцы 
были представлены различными субэтнически-
ми и конфессиональными группами со слабой 
степенью национальной консолидации в масшта-
бах всего российского государства, не способ-
ствовал поддержке ими внешнеполитического 
курса Германии шедшего вразрез с интересами 
самих российских немцев. 

Своим «поведением» российские немцы не 
давали серьезного повода усомниться в их ло-
яльности России. Конечно, в завуалированной 

1 Звонарев К. К. Агентурная разведка: Германская 
агентурная разведка до и во время войны 1914–1918 гг. 
Кн. 2. М., 2003. 224 с.; Кадол А. Н. Доктрина немецкого 
шпионажа в этнополитике царизма в период Первой 
мировой войны и роль жандармско-полицейских вла-
стей в «немецком вопросе» (на материалах южных гу-
берний Российской империи) // Два с половиной века 
с Россией (к 250-летию начала массового переселения 
немцев в Россию): Материалы 4-й международной 
научно-практической конференции. Москва, 24–27 
августа 2012 г. М., 2013. С. 354–367; Оболенская С. В. 
«Немецкий вопрос» и представления о немцах в Рос-
сии в годы Первой мировой войны // Россия и Герма-
ния. Вып. 2. М., 2001. С. 175–197; Акопян В. З. Краткий 
очерк по истории немцев Северного Кавказа. Пяти-
горск: ПГЛУ, 2005. – 60 с. 
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форме у них могли иметь место «национальные 
предпочтения» и симпатии. Однако их усилению 
больше способствовали превентивные действия 
российских военных и гражданских властей в от-
ношении российских немцев. 

Действительно, с началом войны у правитель-
ства возникли опасения, что Германия попыта-
ется использовать немецкую диаспору в своих 
экспансионистских целях. В этой связи 2 февраля 
1915 г. был принят закон о ликвидации иностран-
ного землевладения и землепользования герман-
ских выходцев в приграничных местностях. Хотя 
он предусматривал экспроприацию земельной 
собственности и промышленных предприятий 
немцев в пределах стокилометровой пригранич-
ной зоны России, репрессивные меры проводи-
лись и на территории ряда районов Юга России. 
При этом экспроприацию собственности распро-
странили как на немцев, не принявших россий-
ского подданства («неприятельских подданных»), 
так на принявших его в разное время («неприя-
тельских выходцев»). Впрочем, процесс отчужде-
ния собственности у немцев Северного Кавказа 
проводился частично и больше сводился к уста-
новлению контроля над колонистами, ограниче-
ние их перемещения и т. д.

Так, в одном секретном документе из Канцеля-
рии Наместника на Кавказе от 18 октября 1915 г. 
сообщается: «Помощник по гражданской части 
Наместника Его Императорского Величества на 
Кавказе преподал Начальникам губерний руко-
водящие указания по осуществлению наиболее 
близкого и действительного надзора со стороны 
органов местной власти за немецкими колониста-
ми... призвав обеспечить общественное управле-
ние колониями лицами вполне благонадежными, 
преданными русской власти, которым совершен-
но чужды немецкие националистические тенден-
ции, собрав предварительно, при участии чинов 
Отдельного Корпуса Жандармов, сведения, ха-
рактеризующие облик каждого издолжностных-
лиц колоний и удалив тех из них, кои окажутся не 
отвечающими своему назначению»1. В документе 
от 13 ноября 1915 г. рекомендуется «во все немец-
кие колонии ныне же назначить правительствен-
ных старшин и писарей, с назначением всем им 
содержания за счет населения подлежащих вы-
селению колоний, и с откомандированием в по-
мощь старшинам полицейских стражников»2.

1 Немецкое население Северного Кавказа: соци-
ально-экономическая, политическая и религиозная 
жизнь (последняя четверть XVIII – середина ХХ в.): 
Сборник документов / Сост. канд. ист. наук Т. Н. Пло-
хотнюк. Ставрополь, 2002. С. 99–100. 

2 Государственный архив Ставропольского края (да-
лее – ГАСК). Ф. 101. Оп. 4. Д. 3752.  Л. 9; Немецкое на-
селение Северного Кавказа... С. 103. 

Патриотическим целям служила кампания за-
мены немецких названий населенных пунктов на 
русские и иные ненемецкие.

Немецкое население, проявлявшее лояль-
ность к своей новой родине, с обидой восприня-
ло жесткие меры в их отношении. Так, в письме 
колонистов Донской области в Государственную 
Думу говорилось, что российским немцам «ни-
когда не приходило в голову изменять своей при-
сяге Русским императорам... и что при сельско-
хозяйственном нашем хозяйстве нам некогда 
думать о какой бы то ни было внешней политике, 
и что мы являемся покорными слугами Русского 
Отечества»3.

Показателен факт, когда желание показать 
свою верноподданность было истолковано нега-
тивно. Немцы-лютеране – жители колонии На-
вагинки Сочинского округа –18 октября 1914 г. 
после молебна по поводу уборки урожая собрали 
пожертвования для направления в Московскую 
евангелическую лютеранскую консисторию, ко-
торая содержала лазарет для раненых воинов. 16 
декабря 1914 г. газета «Русское слово» поместила 
непроверенную информацию, в которой сооб-
щалось, что немцы Навагинки собрали в поль-
зу Германии 5000 рублей. 23 декабря колонисты 
провели сельский сход, принявший ходатайство 
«о привлечении виновных в получении ложных 
сообщений в газете “Русское слово” к законной 
ответственности»4.

Уездные исправники регулярно доносили 
вышестоящим властям о положении в колони-
ях, настроениях немцев. Медвеженский уездный 
исправник Ставропольской губернии 2 ноября 
1915 г. сообщает Ставропольскому губернскому 
правлению: «С начатием войны немцы… стали 
вести себя тише, с русскими жителями стали об-
ращаться более вежливо, чем раньше, но не ста-
раются особенно дружить, относятся к русским  
с недоверием… Заметно было, что когда по газет-
ным сведениям германские войска имели успех, 
настроение у местных немцев веселее, а когда 
наши войска побеждают германских, они стано-
вятся печальнее»5. 

Александровский уездный исправник 6 ноя-
бря 1915 г. сообщал, что в колониях: Великокня-
жеская Долина, Николаевская Степь, Ареваль, 
Лаварово, Цветополь, Тащенак, Марьины Ко-
лодцы, Сарона, в поселке Темпельгофе и в хуто-
рах Екатеринославском, Генриха Гирса и Ивана 
Энбрехта «в отношении переживаемых событий 
колонисты проявляют большую сдержанность, 
открытых симпатий германцам не выражают, все 

3 Немецкое население Северного Кавказа... С. 96–97.
4 Немецкое население Северного Кавказа... С. 98–99.
5 ГАСК. Ф. 101. Оп. 4. Д. 3752. Л. 13,13 об., 14. 
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повинности по поставкам в войска лучших лоша-
дей выполнили добросовестно…»1. 

Наоборот, в докладе исправляющего делами 
Ставропольского губернатора полковника кня-
зя Оболенского от 14 марта 1916 г. делаются со-
вершенно другие выводы, а с ними предлагаются 
соответствующие меры. Он сообщал в столицу: 
«По вопросу о политическом настроении этих 
колонистов приходится констатировать, что и 
здесь, в Ставропольской губернии, они, во вся-
ком случае, представляются элементом подозри-
тельным и, несомненно, враждебно настроенным 
к Государству и ко всему русскому; будучи вооб-
ще сдержанными в проявлении питаемых ими 
чувств пангерманизма, они, однако, позволяют 
себе иногда демонстративное издевательство над 
нашими военными неудачами…»2. 

По мнению Оболенского Ставропольская гу-
берния благодаря близости к Черноморскому и 
Закавказскому фронту, ныне признана находя-
щейся «на театре военных действий». В силу это-
го чиновник считал, что действие закона 2 фев-
раля 1915 г. о землевладении и землепользовании 
«подданных воюющих с Россией держав должно 
быть распространено и на Ставропольскую гу-
бернию... которая может быть трактуема, как тер-
ритория, входящая настоящим положением дела 
временно в состав Кавказского края, где приме-
нение указанного закона обязательно»3.

Для того чтобы избежать репрессий, неко-
торые субэтнические группы немцев пытались 
отмежеваться от своей принадлежности к немец-
кой нации. Так, меннониты настаивали на своем 
голландском происхождении. Однако именно их 
власти зачастую признавали самыми опасными 
из всех российских немцев, приводя в качестве 
аргументов их обособленность и отказ от несе-
ния традиционной военной службы4. В то же 
время, несмотря на освобождение от службы  
в действующей армии, меннониты использова-
лись военным ведомством на лесозаготовках и  
в санитарных учреждениях. К исходу 1915 г. бо-
лее 60 % призванных на службу меннонитов на-
ходились в санитарных отрядах и госпиталях5.

1 ГАСК. Ф. 101. Оп. 4. Д. 3752. Л. 9, 9 об. 
2 ГАСК. Ф. 101. Оп. 4. Д. 3752. Л. 44–45. 
3 ГАСК. Ф. 101. Оп. 4. Д. 3752. Л. 45. 
4 Алишина Г. Н. Критерии выявления «внутренних 

врагов» в Российской империи в годы Первой мировой 
войны // Два с половиной века с Россией: Материалы 
4-й международной научно-практической конферен-
ции. Москва, 24–27 августа 2012 г. М., 2013. С. 349–354.

5 Нелипович С. Г. Военное ведомство и меннониты Рос-
сии в Первой мировой войне (1914–1918 гг.) // Этнические 
немцы России: Исторический феномен «народа в пути». 
Материалы XII международной научной конференции. 
Москва, 18–20 сентября 2008 г. М., 2009. С. 100–101. 

В целом основная масса немецкого населения 
в годы войны еще в большей степени «замкнулась 
в себе». Наоборот, представители немецкой об-
щественности всячески демонстрировали лояль-
ность и преданность своих соотечественников  
к стране пребывания. 

Совершенно иная картина наблюдалась в сре-
де российских армян.

До Первой мировой войны большая часть 
армянского народа проживала на своей истори-
ческой родине: в Западной Армении – в осман-
ских вилайетах Ван, Муш, Эрзерум, Сасун, Зей-
тун и значительно меньше в Восточной (Русской) 
Армении (Ереванской, части Елизаветпольской 
и южной части Тифлисской губерний, а также  
в Карсской области). Османская империя в миро-
вой войне выступила на стороне Германии и Ав-
стро-Венгрии и в октябре 1914 г. первой начала 
военные действия против России на кавказском 
направлении. С конца XIX века турецкое пра-
вительство осуществляло геноцид в отношении 
западных армян, кульминацией которого стало 
массовое уничтожение армянского народа в годы 
Первой мировой войны. Причем предлогом для 
окончательного «решения армянского вопроса» 
по-турецки стали подозрения в симпатиях армян 
к России и участие восточных армян в составе 
действующей российской армии. Хотя извест-
но, что истинная причина крылась в стремлении 
уничтожить «армянский клин», препятствовав-
ший реализации далекоидущих пантюркистских 
планов.

В армянских общинах России глубоко сопе-
реживали трагическим событиям, разворачи-
вавшимся в Османской империи на протяжении 
многих десятилетий в отношении их соотече-
ственников. Особую активность проявляли на-
циональные революционные партии (Дашнак-
цутюн, Гнчак, Рамкавар), деятельность которых 
ранее царскими властями была запрещена.

Нападение Турции на Россию вызвало не-
бывалый патриотический подъем и надежды на 
освобождение Западной Армении. Российские 
власти, заинтересованные в привлечении армян-
ского населения на свою сторону, изменили свое 
отношение к армянским партиям. Предвидя не-
избежную войну с Турцией, 17 сентября 1914 г. 
Николай II обратился с воззванием к армянам,  
в котором обещал окончательное освобождение 
от турецкого гнета. 

В связи с объявлением 22 октября 1914 г. во-
йны с Турцией в армянских общинах создаются 
комитеты, приступившие к организации отря-
дов добровольцев и отправки их на Кавказский 
фронт. Видные представители общественности 
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Нахичевани-на-Дону, Ростова, Армавира, Екате-
ринодара, Новороссийска, Пятигорска, Ставро-
поля, Святого Креста, Владикавказа, Грозного, 
Моздока, Кизляра, Дербента и других населен-
ных пунктов, в своих обращениях отмечали, что 
создание добровольческих дружин являлось для 
российских армян возможностью выполнить 
свой долг перед родным народом и Российским 
отечеством.

26 октября 1914 г. в армянских церквах Север-
ного Кавказа был оглашен обращенный ко всем 
соотечественникам указ Католикоса всех армян  
о начале войны. В армавирской церкви Сурб Аст-
вацацин выступивший перед паствой священ-
ник Геворг Сеферянц заявил: «Мы как граждане 
великой России и как сыны армянского народа 
не остановимся ни перед какой жертвой, те, кто 
в силах и в состоянии носить оружие, должны 
стать на ноги и если понадобится, пожертвовать 
жизнью»1. 

Среди армянских общин внесших вклад для 
успеха российского оружия в войне особо выде-
лялась нахичеванская колония, объединявшая 
город Нахичевань-на-Дону и окрестные села, 
многие десятилетия имевшие самоуправление да-
рованное Екатериной II. «К чести нахичеванских 
крестьян и горожан, – писал видный театраль-
ный деятель Александр Абелян в газете “Мшак”, – 
считаю нужным констатировать публично, что... 
ни один из наших городов не может похвалиться 
перед Новой Нахичеванью таким множеством 
своих богоугодных учреждений, которыми так 
изобилует Новая Нахичевань и содержание ко-
торых пало на плечи новонахичеванцев, которые 
безропотно, добровольно каждый год платят на-
логи, подати»2.

19 ноября 1914 г. в нахичеванском соборе  
Св. Григория Просветителя состоялась церемо-
ния освящения боевого знамени армянских до-
бровольцев Донской области, отправлявшихся на 
русско-турецкий фронт. Нахичеванская община 
организовала экипировку отрядов добровольцев, 
их обучение, а затем и проводы в Тифлис, а оттуда 
на фронт. Женщины во главе с госпожой Е. Бер-
берьян создали специальный комитет, который 
занимался обеспечением добровольцев бельем, 
теплой одеждой, пропитанием3. 

Только на территории Кубани с начала вой-
ны было сформировано четыре добровольческих 
армянских отряда4. В ежегодных списках армян-

1 Погосян Л. А. Армянская колония Армавира. Ере-
ван, 1981. С. 127. 

2 Бархударян В. Б. История армянской колонии Новая 
Нахичевань (1779–1917). Ереван, 1996. С. 331. 

3 Бархударян В. Б. Указ.  соч. С. 328–329. 
4 См.: Карапетян Л. А. У истоков российской много-

партийности: Северо-Кавказский регион (конец 90-х гг. 
XIX века – февраль 1917 г.). Краснодар, 2001. 

ских предпринимателей г. Екатеринодара, по-
жертвовавших внушительные средства на нужды 
войны, находим следующие фамилии и назва-
ния фирм: «Т-во мануфактур бр. Тарасовых»,  
Б. В. Черачев, «Т-вобр. Богарсуковых», Торговый 
дом «Иван Тарасов с сыном», Х. Р. Хачадуров, 
«Т-вобр. Арзомановых», «Т-во К. А. Демержиев», 
«Арзуманов Л. Г. и К0», А. А. Аведов, «Алавердов 
X. Е. с сыном» и десятки других5.

Небывалый патриотизм демонстрировали 
жители городов Кавминвод, Ставрополя и Свя-
того Креста. «Город Св. Креста (Карабагла), этот 
заброшенный уголок... – читаем в губернской 
газете, – покрытый густым налетом городских 
сплетен, с маленькой группой интеллигентных 
сил, обыкновенно далекий от интересов общече-
ловеческих, и он встряхнулся, и он заявил о своей 
готовности послужить родине»6. 31 октября 1914 
г. в газете «Северокавказский край» священник 
С. Тер-Ованнисянц выступил с воззванием, за-
канчивавшимся такими словами: «Настал суд 
Божий, и он зовет нас на ратный подвиг во имя 
спасения Армении под протекторатом великой 
России»7.

В период войны в города и села Юга России, 
где имелись армянские общины, происходило пе-
реселение тысяч западных армян, чудом избежав-
ших гибели от турецкого ятагана. Для оказания 
им помощи среди местных армян развернулось 
широкое движение. Значительную роль играли 
благотворительные организации. Наибольшую 
активность проявляли отделения Армянского 
Благотворительного общества на Кавказе, жен-
ские организации, церковные попечительские 
советы, партии и отдельные предприниматели. 
Они выдавали продовольствие и одежду нужда-
ющимся, организовывали единовременные или 
периодические выплаты денежных пособий, за-
нимались трудоустройством беженцев, устраива-
ли богадельни и приюты для стариков, размеща-
ли детей в учебные заведения и сиротские дома.

В 1914 г. в Тифлисе прошел съезд армянских 
обществ, в котором приняли участие 39 делегатов 
от провинциальных отделений Армянского бла-
готворительного общества и около 300 предста-
вителей педагогических, литературных и других 
организаций России. Это собрание постановило 
открыть лазареты и госпитали, что было весьма 

5 См.: Симонян М. С. Армянская диаспора Северо-За-
падного Кавказа: формирование, конфессиональный 
облик, взаимоотношения с властью, общественными 
и религиозными объединениями (конец ХVIII – конец 
XX века). Дис. ...канд. ист. наук. Краснодар, 2003. 

6 Северокавказский край. 1914. 2 августа. 
7 Северокавказский край. 1914. 31 октября. 
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актуально в условиях Первой мировой войны1. 
Например, екатеринодарская комиссия по делам 
беженцев, возглавляемая Е. Пирумовой, взяла на 
попечение 350 человек, еще 900 помогла выехать 
в Закавказье. В 1915 г. в Екатеринодаре благотво-
рительным обществом был открыт для бежен-
цев лазарет, главным врачом которого являлся  
Н. А. Сырмакешев2.

В Нахичевани-на-Дону чтобы придать ор-
ганизованный характер сбору пожертвований 
местный армянский комитет разбил город на 26 
участков и для каждого назначил ответственное 
лицо. В январе 1915 г. нашедшие в Нахичева-
ни пристанище около 500 армянских беженцев, 
преимущественно из приграничных Карсской и 
Батумской областей, начали получать помощь от 
местных благотворительных организаций, цер-
ковного попечительского совета и армянского 
комитета. Кроме того, для нужд беженцев посе-
лившихся в городах Закавказья ими было на имя 
католикоса переведено 20 тыс. руб. и значитель-
ная партия одежды. Армянская интеллигенция 
Таганрога в начале года организовала в город-
ском театре благотворительный вечер, в пользу 
беженцев было собрано 1000 руб.3. 

30 августа 1915 г. в Нахичевани было прове-
дено собрание представителей армянской обще-
ственности, принявшее решение открыть детский 
приют для 250 сирот и взять их на попечение об-
щества. Для организации приюта и ведения его 
дел была назначена комиссия (Г. Бахчисарайцев, 
Е. Шахазиз и др.). Армянских беженцев не остави-
ли без внимания и представители ряда официаль-
ных учреждений России. В январе 1915 г. Москов-
ская городская дума приняла решение выделить  
в пользу беженцев 100 тыс. руб.4. 

В январе 1917 г. на Северный Кавказ прибыл 
национальный герой генерал Андраник. Его пла-
менные выступления перед представителями об-
щественности способствовали мобилизации сил 
и средств на помощь беженцам. Он обличал тех 
национальных политиков, которые во имя своих 
узко партийных и классовых интересов, забывают 
о главном – национальном выживании. «Полити-
ка всеобщего уничтожения – политика геноцида – 
уже осуществлена в самых широких масштабах 
и в самом жестоком виде. И в силу этого клас-
совые различия среди турецких армян…стуше-

1 Ованесов Б. Т. Благотворительность армянских общин 
Российской империи на Северном Кавказе // Культурная 
жизнь Юга России. Краснодар, 2009. № 5 (34). С. 58.

2 Кубанский край. 1915. 22 мая, 17 июня, 2 сентября.
3 Бархударян В. Б. Указ.  соч. С. 329–330. 
4 Бархударян В. Б. Указ.  соч. С. 330. 

вались – они все стали жертвами одной судьбы, 
одного правового положения, они все живут еди-
ным идеалом, единым горем, имея перед собой од-
ного общественного врага… В разоренной нашей 
стране партии пусть проповедуют не отвлеченные 
теоретические учения, а то, каким способом обе-
спечить физическое существование уцелевших 
остатков истребленного народа… Нам надо по-
думать о спасении уцелевших, чтобы завтра или 
послезавтра мы могли перестроить армянское об-
щество на той же родине в соответствии с ее исто-
рической миссией и чаяниями…»5. Эти слова он 
произносил в Тифлисе, Армавире, Пятигорске и  
в других городах. Местные армяне, вняв его при-
зыву, собрали крупную сумму для помощи бежен-
цам и раненым военнослужащим.

Кипучую работу развернуло пятигорское отде-
ление Кавказского армянского благотворительно-
го общества. В 1915 г. в парке Цветник состоялось 
открытие здания Всесословного общественного 
клуба или Народного дома, построенного на сред-
ства армянских предпринимателей – Нацвалова, 
Карапетяна, Ходжаева и Тер-Теряна. Хотя Все-
сословный клуб строили не как национальное 
заведение, в тот сложный период в его помеще-
ниях проводились благотворительные вечера, во 
время которых выступали видные представители 
армянской и русской культуры. Спасшимся от 
геноцида армянам оказывали помощь и предста-
вители русской общественности. Так, благотво-
рительные вечера и спектакли в 1915 году в поль-
зу беженцев-армян и раненых солдат устраивала 
жена директора Пятигорского городского обще-
ственного банка Е. К. Кузнецова. 3 августа 1917 г. 
в Народном доме состоялся благотворительный 
вечер-встреча с выдающимся армянским поэтом 
Ованесом Туманяном. На эту встречу специаль-
но приехали Валерий Брюсов, Сергей Городецкий 
и Бальмонт. Классик армянской литературы, об-
ращаясь к переполненному залу, сказал: «Наше 
будущее, как я и говорил всегда, и вы это знаете, 
связано с Россией, а чем свободнее будет Россия, 
тем лучше для Армении и для всего мира!»6.

Таким образом, отношение к начавшейся вой-
не национальных меньшинств Северного Кавка-
за, в частности, армян и немцев, стало индикато-
ром лояльности и, более того, верности их второй 
родине. При всей трагичности и неоправданно-
сти репрессивной политики в отношении немцев 
в период Первой мировой войны она совершенно 
не сопоставима с геноцидом армянского народа, 

5 Андраник Озанян. Документы и материалы // Вест-
ник архивов Армении. 1991. № 89–90. С. 223. 

6 См.: Акопян В. З. Армянская Апостольская Церковь 
города Пятигорска. Пятигорск, 2005. 
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осуществленного 100 лет назад в Османской им-
перии, когда народ, тысячелетиями живший на 
своей земле, был полностью уничтожен. 

Е. Ю. Любушкина 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОНА И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Первая мировая война – один из тяжелых, 
кровопролитных периодов в истории России, 
унесший миллионы жизней людей, но показав-
ший миру способность многонациональной стра-
ны объединить усилия для борьбы с агрессором. 
Население Дона и Северного Кавказа не осталось 
безучастным в событиях этой войны, как на по-
лях сражений, так и в тылу.

В годы Первой мировой войны активизиро-
валась деятельность общественных организаций, 
различных попечительских комитетов. Менялись 
направления и формы работы тех обществен-
ных организаций, целевые установки которых 
не предусматривали оказание помощи раненым 
и больным воинам. Известно, что в этих целях  
в России было учреждено в 1867 г. Российское об-
щество попечения о больных и раненых воинах, 
переименованное позже в Российское общество 
Красного Креста (далее – РОКК). По всей Рос-
сии действовала сеть местных отделений РОКК, 
работали дамские комитеты общества. Поэтому, 
прежде всего, необходимо отметить работу этой 
организации. На Дону и Северном Кавказе в боль-
шинстве случаев эти общества возглавляли в ос-
новном жены начальников областей и губернии.

В Ставропольской губернии к сентябрю 1914 г. 
функционировали местные комитеты РОКК – 
Ставропольский, Александровский, Медвежен-
ский, Благодаринский, Святокрестовский и девять 
Дамских комитетов, в обязанности которых вхо-
дили пошив белья для госпиталей Ставрополь-
ской губернии, одежды для нижних чинов армии, 
сбор и отправка на театр военных действий подар-
ков, оказание помощи семьям лиц, призванных на 
военную службу.

В пределах Терской области деятельность 
местных отделений РОКК была также много-
функциональной. С 31 мая 1914 г. началась работа 
Владикавказского комитета РОКК, председатель-
ницей которого была супруга начальника Терской 
области и наказного атамана Терского казачьего 
войска Н. Я. Флейшер. В период военного времени

комитет организовывал помощь раненым и се-
мьям запасных. Комитетом был открыт детский 
приют на 30 человек для детей из семей запас-
ных – иногородних, лишённых общественной 
помощи на местах, а также дневное убежище для 
детей горских жителей. В сентябре 1914 г. Комитет 
открыл хирургическую лечебницу для тяжелора-
неных на 27 коек, в ноябре – лазарет на 30 крова-
тей для легко раненых воинов. На театр военных 
действий отправлялась гуманитарная помощь  
в виде продуктов и вещей. Кроме того, комитет 
оказывал помощь и союзникам России, в частно-
сти, пострадавшему от войны бельгийскому наро-
ду, который принял первый удар германских во-
йск, члены комитета направили пожертвования 
через бельгийского посланника в Петрограде1. 
К августу 1915 г. образовалось 40 попечительств 
Красного Креста в Нальчикском округе, работа 
которых была сфокусирована на организации по-
мощи участникам военных действий, раненым,  
а также их семьям.

В период Первой мировой войны нельзя обой-
ти вниманием женщин, развернувших эффектив-
ную работу по организации широкомасштабной 
помощи воинам и их семьям. В качестве примера 
такой многофункциональной работы женщин на 
Дону и Северном Кавказе в годы войны можно 
привести деятельность Дамского комитета Крас-
ного Креста в г. Пятигорске.

24 августа 1914 г. по приглашению городского 
головы г. Пятигорска состоялось собрание, по-
священное вопросу оказания помощи больным 
и раненым воинам. На собрании присутствовали 
52 женщины, которые приняли решение основать 
в г. Пятигорске «Дамский комитет Красного Кре-
ста». Председательницей комитета была избрана 
А. В. Богданова, известная в городе своей актив-
ной общественной деятельностью. Об эффек-
тивной работе женщин комитета, о необходимо-
сти создания такого общества в городе, а также  
о высоком чувстве долга перед теми, кто нуждался  
в помощи в тот тяжелый для России период, сви-
детельствовало стремительное пополнение рядов 
дамского комитета. Так, к концу сентября 1914 г. 
в комитете насчитывалось 290 человек.

Первым направлением деятельности комите-
та было снабжение бельем открывавшихся лаза-
ретов в городе. Первоначально был оборудован 
частный лазарет инженера Гандера на 10 крова-
тей. Комитет организовал работу по шитью белья 
в профессиональной школе, там же был открыт 
пункт приема пожертвований. Кроме того, был 
открыт склад для приема пожертвований в цен-
тре города в гостинице Эрмитаж. На воззвание 

1 Центральный государственный архив КБР. Ф. И-6. 
Оп. 1. Д. 879. Л. 92. 
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Дамского комитета о помощи откликнулось все 
население г. Пятигорска. Суммы пожертвований 
были различными. К примеру, весьма щедрым 
было пожертвование Е. В. и В. М. Максимовых –  
1000 руб. Эта акция сбора пожертвований дала 
возможность комитету приступить к снабжению 
бельем других лазаретов. Для пополнения средств 
комитет проводил и другие мероприятия, такие 
как лотереи-аллегри, вечера. Средства общества 
пополнились также за счет членских взносов. 

В сентябре 1914 г. органами власти Пятигор-
ска было решено, что в городе, кроме благотво-
рительных и городских лазаретов будут откры-
ты лазареты для большого количества раненых 
на средства Союза кавказских городов. С этого 
времени работа комитета стала еще интенсив-
нее. При помощи учениц профессиональной 
школы, женской гимназии 2-х классного жен-
ского училища, Алексеевского, Николаевского, 
Горячеводского училищ и мастерских Сахаровой 
и Ивановой, было сшито 34231 комплект белья,  
т. е. приблизительно обеспечено до 1500 кроватей1.  
В каждый лазарет были направлены дамы-попе-
чительницы, которые участвовали в управлении 
и заведывании лазаретом через больничный со-
вет, организованы дежурства.

Другим направлением работы комитета было 
шитье белья для армии. Так, 19 октября 1914 г. 
был организован день сбора белья в пользу ниж-
них чинов Пятигорского гарнизона, 4 декабря – 
белье было отправлено в Тифлис в Союз Кавказ-
ских городов. 

С декабря функции по пошиву белья для ла-
заретов взял на себя Земский союз, поэтому из-
менилось и направление работы Дамского ко-
митета. С этого периода его деятельность была 
направлена на снабжение теплой одеждой выхо-
дящих из лазаретов и отправляющихся вновь на 
позиции раненых. 

С развитием военных действий, с момента 
применения врагом удушливых газов, деятель-
ность комитета была направлена на обеспечение 
солдат средствами борьбы с ними. За 2,5 месяца 
Дамским комитетом было сшито 34155 масок и 
получено от других групп и организаций 9856 
масок. Наглядное представление о деятельности 
комитета в 1914 г. дают следующие цифры: в те-
чение года поступило 17891 руб., из них расход 
составил 12494 руб.2. 

В 1916 г. важным направлением работы коми-
тета была забота об увечных воинах (инвалидах). 
Вначале помощь заключалась в выдаче пособий 

1 Отчет Пятигорского Красного Креста с 27 августа 
1914 г. по 27 августа 1915 г. Пятигорск, 1915. С. 2. 

2 Там же. С. 4. 

из особого фонда, переданного специально для 
этой цели в распоряжение Дамского комитета по-
сле ликвидации Пятигорского комитета по оказа-
нию помощи семьям запасных.

Выбывшим окончательно из строя защитни-
кам отечества – инвалидам оказывалась помощь 
в форме обучения их ремеслам. 6 декабря 1916 г. 
были открыты мастерские для обучения инвали-
дов сапожному и портному ремеслам на 25 чело-
век. Каждому инвалиду выдавались свидетельства 
ремесленной Управы на звание мастера с необ-
ходимым на первое время количеством инстру-
ментов. Расходы на мастерскую составили всего  
1019 руб. Для раненых воинов была организована 
библиотека, из фонда которой за год было выдано 
по лазаретам для солдат 1008 книг, офицерам – 273. 

В тот период времени основным и постоян-
ным источником доходов комитета служило кафе 
«Чашка чаю», открытое комитетом 19 февраля 
1916 г. За 6 месяцев доход «Чашки чаю» выра-
зился в сумме 11995 руб.3. Из этих денег 600 руб. 
были отчислены в пользу детей-сирот, призре-
ваемых Дамским Кружком в приюте «Ясли»,  
183 руб. переданы в пользу фонда особого сове-
щания на воспитание и устройство детей Георги-
евских кавалеров. 

На протяжении Первой мировой войны Дам-
ский комитет комплектовал и направлял подарки 
к праздникам на Западный и Кавказский фронты.

Таким образом, деятельность местных отде-
лений РОКК, а также открытых при них дамских 
комитетов на этапе войны выражалась в орга-
низации помощи больным и раненым вещами и 
продуктами питания, в открытии и оборудова-
нии госпиталей, в размещении больных и ране-
ных в домах частных лиц с обеспечением хороше-
го ухода за ними.

В период Первой мировой войны менялись 
цели и задачи сельскохозяйственных обществен-
ных организаций. К примеру, с началом военных 
действий был изменен план деятельности Дон-
ского общества сельского хозяйства (1889 год соз-
дания). Анализ отчетов о работе Общества в годы 
Первой мировой войны позволяет констатиро-
вать, что основной проблемой в регионе на этом 
этапе стало закрытие южных портов, совпавшее  
с периодом сбора урожая хлебов. При среднем 
урожае хлебов Донская область производила гро-
мадный излишек, который в мирное время экс-
портировался за границу: по данным 1912 г. из 
Области войска Донского было вывезено 97 млн 
пудов хлеба4. С момента объявления войны жизнь  

3 Отчет Пятигорского Красного креста за 1916 г. Пя-
тигорск, 1917. С. 2. 

4 Отчёт о деятельности Донского общества сельского 
хозяйства за 1914 г. Новочеркасск, 1915. С. 24. 
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в южных портах замерла, закрытие проливов 
остановило поток хлеба на юг; он остался на ме-
стах, а затем получил новое направление на запад 
и север. Перед местными правительственными и 
общественными организациями была поставлена 
задача – вовремя убрать урожай текущего года и 
приготовить пашню к следующему посеву. Сове-
том Общества было решено «объединить хозяев, 
возбудить в них чувство взаимопомощи и дать 
должное направление этой работе». 27 сентября 
1914 г. при Обществе был организован Посред-
нический комитет, в задачи которого входила по-
мощь кооперативам по поставке продовольствия 
и фуража в армию. 

В Области войска Донского одной из форм 
работы Хопёрского сельскохозяйственного об-
щества (1893 год создания) была доставка и 
распределение военнопленных на сельскохозяй-
ственные работы, что было связано с оттоком 
рабочих, призванных защищать отечество. Выс-
шим начальством области была поставлена перед 
Обществом задача по организации доставки и 
распределению военнопленных на сельскохозяй-
ственные работы. 

К примеру, в течение летнего периода 1915 г. 
в распоряжение Общества поступило 927 чело-
век военнопленных, пригодных к труду, которые 
направлялись в мелкие хозяйства (по 2–3 чел.)  
с ежемесячной оплатой труда. Так, в летний пе-
риод (до октября 1915 г.) оплата труда составляла 
15 руб., в зимний (с 1 октября 1915 г. по 15 апреля 
1916 г.) – до 6 руб. в месяц1. 

Для слабосильных и больных военнопленных 
была оборудована больница для нетрудоспособ-
ных, организованы сапожная и швейная мастер-
ские, где ими изготовлялись обувь, одежда, белье. 
Содержание одного военнопленного обходилось 
в 32 копейки в день2. Однако не все военноплен-
ные благоприятно переносили новые климатиче-
ские условия, поэтому зачастую они партиями от-
правлялись в другие города. По данным отчетов 
о работе Общества можно судить, что отношение 
нанимателей к военнопленным не всегда прохо-
дило ровно. Были случаи, когда пленные просто 
сбегали с работ, ссылаясь на плохое с ними обра-
щение, на плохое питание и на несвоевременную 
заработную плату. 

В годы Первой мировой войны в России созда-
вались общественные организации националь-
но-патриотического характера. Так, на Дону было 
открыто Ростовское-на-Дону чешское общество, 
сплотившее жителей чешской колонии с целью 

1 Отчёт о деятельности Общества сельских хозяев Хо-
пёрского округа за 1915 г. Урюпинская, 1916. С. 27. 

2 Там же. С. 36. 

«объединения проживающих в юго-восточной 
России чехов, развития их национального само-
сознания, любви и преданности к славянству и 
его защитнице России, культурного и экономиче-
ского объединения и развития славян, вспомоще-
ствования сражавшимся в рядах русской армии, 
их вдовам и сиротам, а по мере средств – также 
другим нуждающимся соотечественникам»3.

На собрании колонии 27 июля 1914 г. присут-
ствовавшими 96-ю чехами был избран комитет 
из 5 лиц, известных как администрации, так и 
чешской колонии, своей преданностью славян-
ству и России, а также оппозицией австрийскому 
правительству в лице австрийского консула. В ко-
митет входили: Вячеслав Осипович Шебек, Осип 
Осипович Колоусек, Фома Фомич Дуффек, Осип 
Иванович Шквор, Степан Иванович Янотка.

Комитет был утвержден Ростовским-на-Дону 
градоначальником 14 августа 1914 г. Основной це-
лью комитета было «помогать по мере сил России  
в борьбе с ее врагами и врагами славянства». С пер-
вых дней работы комитета была оказана помощь 
семьям мобилизованных русских воинов – среди 
чехов собрано свыше 1000 руб.4. Комитетом была 
подана докладная записка в Военное и Иностран-
ных дел министерства с просьбой о разрешении 
образовать особую часть Русской армии, состоя-
щую из чехов и австрийско-подданных. Разреше-
ние было получено в конце августа 1914 г. «Чешская 
добровольческая дружина» начала формироваться 
в Киеве. Из Ростовской-на-Дону чешской коло-
нии вступило в Чешскую дружину 35 человек из 
96 мужчин колонии. После ухода добровольцев, 
забота об их семьях пала на Чешский комитет, ко-
торый направлял добровольные пожертвования  
в Киев, где находился центральный комитет, рас-
пределяющий пособия. Когда 10 декабря 1914 г. Ми-
нистерством внутренних дел был утвержден устав 
Союза Чешско-словацких обществ России, Ростов-
ский-на-Дону чешский комитет вступил членом  
в Союз. Благодаря усилиям Союза Чешско-Словац-
ких обществ в России, «Чешская дружина», перво-
начально батальон, в 1916 г. была преобразована  
в «Чешско-словацкую стрелковую дивизию». Кро-
ме того, союз и его члены – чешские организации 
агитацией старались привлечь к работам на Госу-
дарственную оборону военнопленных чехов и сло-
ваков, специалистов по техническим работам5.

Ростовскому-на-Дону чешскому комитету 
была поручена доставка военнопленных специа-
листов на снарядные заводы Русско-балтийского 

3 Государственый архив Ростовской области (далее 
ГАРО). Ф. 833. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. 

4 ГАРО. Ф. 833. Оп. 1. Д. 4. Л. 33. 
5 ГАРО. Ф. 833. Оп. 1. Д. 4. Л. 34. 
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управа выдала семьям мобилизованных нижних 
чинов пособия в сумме 3785 рублей3. С октября 
Дума г. Ставрополя начала ежемесячно выдавать 
пособие семьям нижних чинов, находившихся на 
действительной службе4, а с декабря – семьям го-
родских служащих, призванных на войну5. С ян-
варя 1915 года в губернском Ставрополе начала 
работать Комиссия по оказанию помощи бежен-
цам: ежедневно каждый из 500 зарегистрировав-
шихся к этому времени беженцев получал деньги 
на питание, собиравшиеся как через пожертво-
вания от ставропольцев, так и с доходов от бла-
готворительных показов в городском кинотеатре 
«Модерн»6.

Естественно, ставропольские власти были, 
в данном случае, не одиноки и не оригинальны 
в этих действиях: еще 8 августа 1914 г. в Москве 
прошел общероссийский съезд глав российских 
городов, в рамках которого были обсуждены 
способы помощи раненым и населению, стра-
давшему от военных действий. Именно тогда 
состоялось и организационное оформление Все-
российского союза городов для оказания помощи 
раненым и больным воинам7.

Более того, – бесценным для новой организа-
ции стал опыт Всероссийского земского союза,  
с самых первых дней войны в качестве общезем-
ской организации8 развернувшему работу по 
призрению семей воинов, организации и осу-
ществлению ухода за ранеными и больными, 
поддержанию нормальной хозяйственной жизни 
на селе в условиях военного времени. В качестве 
члена Всероссийского земского союза Ставро-
польский губернский земский комитет помощи 
больным и раненым воинам заботился о плано-
мерном распределении по уездам поступавших 
солдат, пострадавших в ходе военных действий; 
своевременном получении и обработке информа-
ции о возможностях уездов по приему последних. 
Судя по протоколам заседаний Ставропольского 
губернского земского комитета помощи больным 
и раненым воинам, он обсуждал и решал и такие 
вопросы, как: о назначении и смещении врачей  
в госпиталях9, о состоянии и положении госпита-
лей на местах10, о популяризации среди раненых

Южные рубежи России: Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции (Ставрополь, 17–
19 сентября 2008 г.). Ставрополь, 2009. С. 166. 

3 ГАСК. Ф.67. Оп.1. Д. 338. Л. 85. 
4 Северокавказский край. 1914. 10 октября. 
5 ГАСК. Ф. 96. Оп. 2. Д. 3144. Л.2 
6 ГАСК. Ф. 95. Оп.1. Д. 8708. Л. 106. 
7 Городское дело. 1914. 9 августа. 
8 Загряцков М. К.  К вопросу о юридической природе 

Всероссийского земского Союза М., 1916. С.16. 
9 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д.162. Л. 6–7. 
10 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д.116. Л. 4, 7. 

общества в Таганроге. В 1916 г. к добровольным 
работам на этих заводах было привлечено свы-
ше 1100 человек военнопленных чехов, которые  
отпускались на поруки союза для свободного 
проживания в г. Таганроге и Ростове-на-Дону. 

Таким образом, большинство общественных 
организаций в период Первой мировой войны 
заняли позиции оборончества, главнейшими 
функциями которых стала работа по организа-
ции помощи фронту, оказании медицинской по-
мощи больным и раненым воинам, беженцам, их 
семьям. Отличительной чертой в деятельности 
общественных организаций в период войны ста-
ло сплочение общественности для оказания по-
мощи воинам и их семьям. 

Деятельность по оказанию помощи стране, 
охваченной войной, заключала в себе высокий 
гуманистический потенциал, потому что уцелев-
шие и спасенные человеческие жизни, безуслов-
но, можно оценить как великий подвиг народа, на 
плечи которого выпало серьезнейшее испытание. 
Государство без помощи общественных органи-
заций не в состоянии было справиться с задачей 
по созданию постоянной организованной систе-
мы социальной заботы о воинах, с организацией 
эффективной помощи населению, участвовав-
шему на полях военных сражений, вернувшимся  
с фронта, их семьям. 

Т. Е. Покотилова
(Северо-Кавказский федеральный университет)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Август 1914 г. запомнился на Ставрополье, 
как, впрочем, и по всей стране, высоким нака-
лом патриотических чувств на фоне начавшейся 
мобилизации запасных и объявления Ставро-
польской губернии на положении чрезвычайной 
охраны1. Открывались госпитали. В пользу ра-
неных устраивались благотворительные вечера, 
концерты и лотереи. Проводился сбор средств и 
одежды для беженцев. Верховный Совет по при-
зрению лиц, призванных на войну, образованный 
в самом ее начале, в своем обращении настаивал: 
«Русские воины не должны тревожиться за судь-
бы оставшихся дома жен и детей своих. Заботу 
о них возьмут на себя те, кто не призван на вой-
ну»2. Уже к 12 августа Ставропольская городская 

1 Государственный архив Ставропольского края (да-
лее ГАСК). Ф. 96. Оп. 2. Д. 2720. Л. 167. 

2 Цит. по: Покотилова Т. Е. Война и благотворитель-
ность (по материалам Терской области 1914–1917 гг.)//
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воинов брошюры департамента земледелия «Сель-
скохозяйственные курсы для увечных воинов1, об 
оказании денежной помощи в открытии бесплат-
ных курсов для подготовки солдат-инвалидов для 
занятия ими должностей счетоводов – делопроиз-
водителей2, о просьбах ряда врачей уездных госпи-
талей о разрешении организовать еженедельные 
чтения и музыкальные вечера для развлечения 
больных и раненых воинов3 и др.

Ставропольская губерния с первых дней во-
йны стала важнейшей госпитальной базой стра-
ны, на лечение и реабилитацию сюда поступали 
солдаты и офицеры с Кавказского и Западного 
фронтов. Уже в начале августа Ставропольский 
губернский земский комитет помощи больным и 
раненым воинам занялся подбором помещений 
для организации в них госпиталей, и 21 августа 
1914 г. в Ставрополе был открыт первый лазарет 
на 250 коек, имевший хирургический профиль.  
К 1 сентября в губернии работало уже 10 госпиталей, 
рассчитанных на 821 больного. К концу 1914 г. госпи-
тали располагали уже 1321 местом для лечения4. 
К 1 июля 1915 г. Ставропольский губернский зем-
ский комитет располагал 2800 койками, содержа 
полностью на свои средства 2350 из них, 190 со-
держались при его участии, а 260 – на средства 
частных лиц5.

В работу по оказанию помощи пострадавшим 
от войны включились с самого ее начала и раз-
личные объединения граждан: общественные ор-
ганизации, сословные общества, национальные 
общины, церковные общины.

Конечно же, крупным и особенно эффектив-
ным партнером государства и местного самоу-
правления в этой сфере деятельности был Рос-
сийский Красный Крест (РОКК) и его местные 
отделения. В первые дни войны по инициативе 
ряда неравнодушных ставропольчанок был соз-
дан Ставропольский Дамский Комитет Красно-
го Креста, имевший структурные подразделения  
в городах и уездных селах губернии6. На средства, 
собираемые из членских взносов, доходов от бла-
готворительных вечеров и концертов, продажи 
сувениров, кружечных сборов, члены Комитета 
готовили и отправляли на фронт и в лазареты 
посылки с бельем, табаком, праздничными по-
дарками. Известно, например, что Дамский ко-
митет к 1 января 1915 года отправил на фронт и 

1 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 116. Л. 12. 
2 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 116. Л. 15. 
3 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 116. Л. 31. 
4 Санитарное бюро Ставропольского губернского 

комитета помощи больным и раненым. Ставрополь, 
1918. С. 2. 

5 Санитарное бюро Ставропольского губернского ко-
митета помощи больным и раненым. С. 2. 

6 ГАСК. Ф. 62. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–12. 

в госпитали более тысячи единиц белья7, обору-
довал 1100 кроватей. Усилиями таких Дамских 
сельских комитетов и кружков, как Виноделен-
ский, Медвеженский, Благодарненский, Летне-
ставочный, Ладовско-Балковский, были собраны 
и отправлены на фронт 28 666 единиц теплых ве-
щей, табак, сахар и чай на сумму 36 тысяч рублей8.  
В центре этой работы находились организовыва-
емые женщинами пункты сбора пожертвований, 
работавшие ежедневно на общественных началах. 
Был устроен склад, в нем велся строгий учет всех 
поступлений и выдач. Кроме этого, Комитет орга-
низовал работу по изготовлению одежды и белья 
в классах рукоделия женских школ и гимназий  
г. Ставрополя9.

В 1914 г. Ставропольское отделение РОКК 
открывает курсы сестер милосердия. До конца 
года 119 девушек получили свидетельства медсе-
стер10. Среди них была и Римма Иванова, полу-
чившая назначение в 105-й Оренбургский пехот-
ный полк и ставшая символом женской русской 
жертвенности.

Каждая из общественных организаций губер-
нии, как и каждое крупное учреждение, не только 
не остались в стороне от событий, но и стреми-
лись использовать все имеющиеся средства для 
помощи пострадавшим и страдающим от вой-
ны. Это была как совместная с органами мест-
ного самоуправления работа, так и собственные 
отдельные акции. Так, члены Общества содей-
ствия распространению народного образования 
в г. Ставрополе плотно работали с госпиталями, 
занимаясь постоянным снабжением раненых 
книгами и газетами, организуя «развлечения и 
чтения для раненых». Члены Обществаоргани-
зовали в Ставрополе и детский сад, в который 
принимались, прежде всего, дети призванных 
на войну солдат11. Ставропольский Клуб трезвен-
ников в 1914 и 1915 гг. помогал семьям запас-
ных, призванных на войну, убирать и молотить 

7 Ушакова Н. В., Никитенко Г. А. История создания и 
деятельности общества Красного Креста в г. Ставро-
поле и Ставропольском крае (1869–1970 гг.). Рукопись. 
Ставрополь, 1992. С. 63. 

8 Шафранова О. И. Роль дамских обществ и комитетов 
во время войн последней трети XIX в. – 1917 г. (на при-
мере Северо-Кавказского региона) // Южные рубежи 
России: Материалы межрегиональной научно-прак-
тической конференции (Ставрополь, 17–19 сентября 
2008 г.). Ставрополь, 2009. С. 168. 

9 Бармина Т. Б. Участие ставропольчанок в деятельно-
сти Общества Красного Креста в начале XX в. // Юж-
ные рубежи России… С. 176. 

10 ГАСК. Ф. 62. Оп. 1. Д. 303. Л. 162.
11 Там же. С. 47. 
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пшеницу1. Ставропольский городской музей им.  
М. В. Праве в 1914–1915 гг. бесплатно предоста-
вил помещение и учебные пособия для курсов 
сестер милосердия2.

На нужды фронта и раненых воинов жертво-
вали калмыцкая, туркменская, армянская, ногай-
ская, еврейская общины. Во многом на пожерт-
вованные ими и представителями православного 
духовенства средства были приобретены теплые 
вещи для воюющих солдат и отправлены в январе 
1915 г. на фронт четырьмя вагонами3.

Ставропольское село, переживавшее не луч-
шие времена, жертвовало фронту вагоны су-
харей, сотни пудов сала, хлеб, холсты4. Люди 
отдавали все, что могли. Из отчета о сборе по-
жертвований в с. Воронцово-Александровском 
от 18 июня 1917 г. следует, что « кружки дали сбо-
ра 1102 рубля 81 копейку; американский аукцион 
в Народном доме – 200 рублей 10 копеек. Кроме 
того, сборщики собрали: 1. 120 пудов 20 фунтов 
пшеницы и 52 пуда 15 фунтов муки…; 2. 11 са-
моваров, цинковую трубу весом 54 фунта, лома 
меди около 10 фунтов – вещи эти будут переда-
ны Продовольственному Комитету; 3. сухарей  
5 мешков, сала 22 куска, выпеченных хлебов 14 бу-
лок – припасы будут при первом случае отправ-
лены на фронт. Золотой и серебряный сбор дал 
следующие результаты: золота собрано 14 золот-
ников 11 дол.; серебра 8 фунтов 28 золотников  
69 дол. Золотые и серебряные вещи сданы в мест-
ное казначейство для пересылки правительству 
на нужды армии»5.

Общегубернский учительский съезд и об-
щегубернский съезд учащихся Ставропольской 
губернии приняли консолидированное решение 
устроить 11 июня 1917 г. «праздник свободы для 
сбора пожертвований на нужды войны»6. В июле 
1917 г. около 80 ставропольских учащихся свой 
летний досуг использовали для помощи крестья-
нам в уборке хлеба с тем, чтобы заработанные 
деньги перечислить на фронт7.

1 Доклады губернской земской управы третьему оче-
редному земскому собранию 1915 года по народному 
образованию. Вып. I. Ставрополь, 1916. С. 39 

2 Доклады губернской земской управы по народному 
образованию третьему очередному губернскому зем-
скому собранию 1915 года.  Вып. I.  С. 116. 

3 ГАСК. Ф. 62. Оп. 1. Д. 340. Л. 112. 
4 См., например: Известия Ставропольского Губернско-

го Комитета общественной безопасности. 1917.  № 15; 
Известия… 1917. № 23; Известия… 1917. № 26 и др.

5 Известия Ставропольского Губернского Комитета 
общественной безопасности. 1917.  № 37. 

6 Известия Ставропольского Губернского Комитета 
общественной безопасности. 1917. № 22. 

7 Известия Ставропольского Губернского  Комитета 

23 мая 1917 г. Главный Комитет Всероссийско-
го Земского Союза направил в региональные от-
деления письмо, в котором отмечалось: « …старое 
правительство систематически препятствовало 
правильному развитию дела помощи русским во-
еннопленным. Военной цензурой были запреще-
ны к печатанию не только воззвания, но и всякие 
сведения о существовании организации помощи 
русским военнопленным. С переменой государ-
ственного строя России для общественной рабо-
ты в этом направлении открылись новые возмож-
ности, и теперь ответственность за положение 
наших воинов в плену лежит всецело на русском 
обществе»8. Ставропольский губернский земский 
комитет, в числе прочих, взял на себя работу по 
заготовке, прежде всего, посылок с продукта-
ми для русских военнопленных. Кроме того, он 
опубликовал воззвание «Придите на помощь во-
еннопленным», в котором Комитет призвал род-
ственников военнопленных также позаботить-
ся о них. Сделать это стало возможным в связи  
с созданием по инициативе Ставропольского гу-
бернского земского комитета справочных бюро 
для наведения справок о местонахождении воен-
нопленных, пересылки посылок, приема пожерт-
вований. Работа таких бюро осуществлялась,  
в большинстве своем, бескорыстными усилиями 
представителей местной интеллигенции9.

27 сентября 1917 г. Отдел помощи русским во-
еннопленным при губернском земском комитете 
направил благодарственное письмов с. Радыков-
ское учительнице Л. Д. Филимоновой как одной из 
учредительниц беспроигрышной лотереи, деньги 
от которой «будут использованы для отправки по-
сылок одиноким и бедным военнопленным»10.

Значительной была и помощь в сборе пожерт-
вований в пользу русских военнопленных и со 
стороны Даниловской церкви г. Ставрополя, в ко-
торой был организован постоянный кружечный 
сбор в помощь военнопленным11.

К 1917 году положение русских военноплен-
ных значительно ухудшилось. Доктор Кухтиевич 
на встрече возвратившихся из плена военных вра-
чей с Председателем земского союза, министром 
князем Львовым говорил: «Трудно передать вам… 
полную картину зверств немцев, полную безза-
щитность от них пленных… Мы, вернувшиеся 
из этого ада, счастливы, что вырвались оттуда, но 
наш долг перед родиной, народом и перед несчаст-
ными товарищами, оставшимися там, сказать 

общественной безопасности. 1917. № 32. 
8 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 278. Л. 49. 
9 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 278. Л. 97, 146, 122, 329–330.
10 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д.278. Л. 326, 343. 
11 ГАСК. Ф.116. Оп. 1. Д. 278. Л. 253. 
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наше первое слово, обращенное к свободной Рос-
сии: «Помогите, спасите, они погибают!»1.

Отдел помощи русским военнопленным при 
Ставропольском губернском земском комите-
те, возглавляемый Л. С. Дьяченко, энергичной и 
самоотверженной женщиной, сделал многое для 
спасения пленных земляков. Отдел регистриро-
вал их, составлял списки их адресов, собирал и 
регистрировал пожертвования, готовил и от-
правлял посылки военнопленным, уведомлял 
военных и их родственников, о том, что помощь 
будет оказываться, наводил справки о местона-
хождении военнопленных, вел списки разыски-
ваемых военнопленных2 и т. д.

Представленная выше историческая инфор-
мация, составляющая лишь небольшую часть 
истории общественного участия ставропольчан 
в судьбах граждан, страдавших от событий Пер-
вой мировой войны и ее последствий, позволяет 
нам, в который раз, отдать должное лучшим чер-
там характера носителей российской культуры и 
многовековой традиции русского милосердия, не 
единожды проверявшихся на прочность в годы 
военных лихолетий. В Первую мировую войну 
российское общество оказалось единодушным  
в деле помощи ее жертвам. Но коварство этой 
войны не ограничилось трагедией человеческих 
потерь, она безвозвратно изменила страну.

А. А. Кондрашова 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И САНИТАРНО-МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(НА ПРИМЕРЕ Г. СТАВРОПОЛЯ)

В годы Первой мировой войны огромная роль 
принадлежала здравоохранению, которое было 
призвано обеспечить высокий уровень лечения 
раненых и больных солдат, а также предупредить 
развитие эпидемий. Если учесть, что в условиях 
войны резко сокращались поставки лекарств, 
значительно уменьшалось количество медицин-
ских работников для обслуживания населения в 
связи с их мобилизацией, значительно ухудши-
лась санитарно-эпидемиологическая обстановка, 
становится очевидным, насколько усложнялись 
задачи городского общественного управления. 

1 Известия Ставропольского Губернского Комитета 
общественной безопасности. 1917. № 32. 

2 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д.278. Л. 362. 

В городах Ставропольской губернии, а также 
в сельской местностях Терской и Кубанской об-
ластей, равно как и на группах Кавказских мине-
ральных вод, организация помощи раненым пре-
доставлялась Всероссийскому городскому союзу.

С 12 по 14 сентября 1914 года для организации 
помощи больным и раненым солдатам собрались 
на Съезд городские головы городов Кавказско-
го края, который был созван по распоряжению 
наместника на Кавказе Воронцова-Дашкова. По 
результатам Съезда города Северного Кавказа 
приняли на себя организациюпомощи раненым и 
образовали Союз Кавказских городов, примыкая 
в этой работе к Всероссийскому союзу городов.

Для объединения и успешной работы помощи 
раненым Союз Кавказских городов образовывал 
Центр Бюро в Тифлисе. Председателем Бюро 
единогласно был избран Тифлисский городской 
голова А. И. Хатисов, так как Бюро Союза функ-
ционировало при Тифлисском городском самоу-
правлении.

На заседании Бюро Союза кавказских горо-
дов 16 октября 1914 года распоряжением намест-
ника на Кавказе на устройство лазаретов в горо-
дах Тифлисе, Елизаветополе, Баку, Владикавказе, 
на группах Минеральных вод, Екатеринодаре и  
в Ставрополе был выделен 1 млн рублей. Пред-
седателю Ставропольской губернской земской 
управы для Ставропольской губернии было пере-
ведено 100 тыс. рублей.

Однако эти средства на места поступали не-
регулярно, зачастую с большим опозданием, по-
этому городскому общественному управлению 
нередко доводилось их заимствовать из соб-
ственного бюджета, отрывая от насущных нужд. 
Существенным подспорьем в данном деле явля-
лись пожертвования, но и они вскоре стали со-
кращаться. Это в большой степени было вызвано 
тем, что госпитали стояли полупустыми. Пред-
седатель Ставропольского губернского комитета 
помощи больным и раненым воинам М. П. По-
ярков сообщал А. И. Хатисову: «На 24 октября  
в Ставрополе занято ранеными в земских госпи-
талях 74 койки, свободных в земских госпиталях – 
982, в городском – 110, в железнодорожных – 100, 
в губернии свободны – 345. Всего свободно 1587 
коек. Денег еще не получал, жду»1.

Число мест в госпиталях Ставропольской гу-
бернии не сокращалось в связи с тем, что союзни-
ки ожидали вступление в войну Турции на стороне 
Германии. В госпитали губернии ожидался приток 
раненых и больных воинов с Кавказа. Поступле-
ние раненых и больных солдат и офицеров часто 
зависело от положения дел на фронте и от време-
ни года. Зимой на передовой линии было затишье, 

1 ГАСК. Ф.311. Оп. 1. Д. 36. Л. 3. 
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бывания больных и раненых воинов в госпи-
талях, устраивая для них музыкальные вечера 
и различные развлечения. По инициативе гу-
бернского комитета профессиональных артистов 
устраивались концерты в пользу раненых и боль-
ных2. Главный комитет Всероссийского земского 
союза периодически рассылал в лечебные учреж-
дения для больных и раненых списки книг, кото-
рые были допущены для чтения нижним чинам, 
находившимся в лечебных заведениях3.

Рассматривая период с августа 1914 года по 
июль 1917 года, следует отметить довольно вы-
сокий уровень работы городского общественно-
го управления Ставрополья. Были достигнуты 
значительные успехи в формировании госпи-
талей, обеспечении их медицинскими кадрами,  
в организации ряда учреждений хозяйственного 
назначения, предназначенных для обслуживания 
госпиталей (прачечные, вещевые склады, хлебо-
пекарни, мясные лавки и др.). В результате почти 
все госпитали Ставропольской губернии снабжа-
лись всем необходимым из комитетских учрежде-
ний Земгора и Всероссийского городского союза. 

На начало 1917 года в губернии насчитыва-
лось 40 госпиталей на 2695 коек. Из этого числа 
более трех четвертей госпитальных коек находи-
лось в городе Ставрополе, в городе Святой Крест 
был один госпиталь на 160 мест4. Обращает на 
себя внимание то, что основную массу в госпита-
лях составляли больные, так как раненые почти 
не поступали.

Тем не менее, по требованию военных вла-
стей краевой комитет помощи больным и ране-
ным воинам и Ставропольская городская дума 
решили открыть лазарет на 350 коек в здании 
городской гимназии. В связи с этим городской 
голова обратился в главный комитет Всероссий-
ского комитета городов с запросом, может ли он 
оказать помощь оборудованием и средствами. 
Главный комитет, рассмотрев 11 марта 1917 года 
данную телеграмму, принял решение «взять на 
счет союза оборудование и содержание 350 коек 
в городе Ставрополе губ. по установленным нор-
мам. Оборудование 350 коек выслать натурой»5. 
К 1 мая 1917 года открылись госпитали на 223 
койки в Александровской гимназии и на 150 мест  
в Алексеевском училище города Ставрополя. На 
их содержание требовались значительные сред-
ства, которых городское самоуправление почти 
не имело, а из государственной казны они посту-
пали нерегулярно. 

2 ГАСК. Ф.116. Оп.1. Д. 165. Л. 19. 
3 Там же. Л. 3–18. 
4 Ованесов Б. Т., Судавцов Н. Д. Здравоохранение 

Ставрополья в конце 18 – начале 20 веков… С.159. 
5 Цит. по: Ованесов Б. Т., Судавцов Н. Д. Здравоохране-

ние Ставрополья в конце 18 – начале 20 веков... С. 159.

однако погодные условия способствовали росту 
больных в госпиталях. Когда же начинались бои, 
то количество раненых резко увеличивалось. 

Решение об открытии городского госпиталя 
в Ставрополе было принято городской думой по 
докладу городского комитета оказания помощи 
больным и раненым воинам 6 октября 1914 года. 
Госпиталь был размещен в центре города в быв-
шем дворце великого князя Николая Константи-
новича. Это здание было куплено городом и пе-
рестроено под сельскохозяйственную опытную 
станцию. 26 октября 1914 года госпиталь на 120 
коек был открыт, одна половина содержалась на 
средства города, а другая на частные пожертво-
вания1. Главным врачом госпиталя был доктор 
медицины А. И. Перекропов. Его помощниками 
были врачи А. А. Близнер и В. В. Мухина. Первые 
больные поступили в госпиталь 3 ноября 1914 
года. Среди больных были раненые с Германско-
го, Австрийского и Кавказского фронтов. 

Поток раненых и больных в город Ставро-
поль угрожал острым дефицитом медицинского 
персонала. Вопрос об ускоренном выпуске фельд-
шеров, сестер милосердия и санитарок по уходу 
за больными и ранеными встал перед централь-
ными и местными властями. На заседании об-
щего собрания членов местного отдела общества 
Красного Креста 24 июля 1914 года было принято 
решение об организации одногодичных курсов 
по подготовке сестер милосердия. Выпускницы 
курсов сестер милосердия внесли значительный 
вклад в дело восстановления здоровья больных и 
раненых воинов в тыловых госпиталях и на пере-
довых позициях. 

Продолжавшаяся война, поступление в глу-
бинные районы России большого количества 
больных, раненых и военнопленных резко обо-
стрило эпидемическую обстановку в стране. 

Весной 1916 года в губернии произошла 
вспышка эпидемии сыпного тифа, которая на-
пугала администрацию города. Организован-
ное городской думой и губернским земством 
оспопрививание дало результаты, за которыми 
последовало снижение заболеваемости, а затем 
эпидемия и вовсе была уничтожена. Это было ре-
зультатом самоотверженного труда медицинских 
работников. Председатель Ставропольской го-
родской управы на заседании врачебно-санитар-
ной комиссии 26 января 1917 года в своем докла-
де отмечал, что медицинским персоналом в 1915 
году было зарегистрировано 15573 эпидемических 
заболеваний, а за 10 месяцев 1916 года – 11173 за-
болевания.

Общественность Ставропольской губернии 
стремилась создать благоприятные условия пре-

1 Городское дело № 22. 1914. 15 ноября. С.1292. 



107             К 70-летию ФИФИ

Раздел II. Кавказ в годы 
Первой мировой войны. 

По докладу управы Ставропольская городская 
дума 7 сентября 1917 года постановила начать по-
стройку центральной дезинфекционной станции 
и прачечной в городе3. Главный комитет, приняв 
во внимание капитальность построекдезинфек-
ционной станции, которые могут быть исполь-
зованы для учреждений города после окончания 
войны отпустил на постройку 152240 руб. 16 коп.  
с тем, чтобы недостающая сумма в 31750 руб.  
21 коп. была отнесена на счет Ставропольской 
городской думы4. Постройка центральной дезин-
фекционной станции и прачечной в Ставрополе 
началась в 1917 году по линии ул. Шипкинской5.

Предпринятые попытки нормализовать по-
ложение в медицинской службе, как среди мир-
ного населения, так и в госпиталях губернии не 
увенчалось успехом. Тяжелое финансовое поло-
жение вынуждало идти на сокращение госпита-
лей, несмотря на резкий рост числа заболеваний. 
3 ноября 1917 года был обсужден вопрос о свер-
тывании 400 коек в госпиталях Ставрополя. От 
Кавказского военно-санитарного совета на ре-
ализацию данного решения было получено раз-
решение, и в городе Ставрополе были свернуты 
госпитали № 2, 3, 6, 5 и 11. Что касается медицин-
ских работников, то они делали свое дело – лечи-
ли больных и старались не допустить вспышек 
эпидемий. 

В ночь с 31 декабря 1917 года на 1 января 1918 
года общегубернское собрание приняло решение 
о передаче власти в губернии Советам рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. Работни-
ки здравоохранения неоднозначно отнеслись  
к установлению советской власти. Большая часть 
медицинских работников исходила из того, что, 
несмотря на смену власти, они должны до конца 
исполнять свой профессиональный долг и лечить 
все население губернии, которому в условиях во-
йны постоянно грозили эпидемии.

На заседании Ставропольского больничного 
совета 24 марта 1918 года, с участием известных 
в городе и губернии доктора медицины Перекро-
пова, врачей Мухиной, Мокина, Тихомировой, 
Осипянц, Богданова, фельдшера Ивановой, было 
единогласно принято постановление: «Выражая 
свой протест против насильственного разгона го-
родской думы и вооруженного захвата городского 
самоуправления Советской властью, но, считая, 
что дело помощи больным не должно быть на-
рушено, медицинский персонал городской боль-
ницы продолжает свою работу до тех пор, пока 

3 Там же. Л. 24. 
4 Там же. Л. 24. 
5 Там же. Л. 30. 

Нарастающий в стране политический и эко-
номический кризис в конечном итоге привел  
к революции и падению самодержавия в России. 
2 марта 1917 года император Николай II отрекся 
от престола, страна вступила на путь демократи-
ческого развития. В Петрограде был создан Со-
вет рабочих и солдатских депутатов. С приходом 
к власти Временного правительства в управлении 
была сделана ставка на местное самоуправление. 

Постановлением Временного правительства 
от 29 июня 1917 года дело помощи военным ин-
валидам на местах было возложено на органы 
земского и городского самоуправления, которые 
для этой цели должны образовать земский и го-
родской «Комитеты помощи военноувечным», 
состоящие из представителей местных союзов. 
Причем помощь эта должна была носить харак-
тер трудовой, а не благотворительный. Принима-
лись меры к повышению трудоспособности воен-
ных инвалидов путем соответствующего лечения 
или снабжения протезами, в призрении больных 
и раненых воинов с тяжелыми ранениями или 
заболеваниями, полученными во время прохож-
дения военной службы, в оказании им юридиче-
ской помощи.

Для согласования деятельности земского и 
городского комитетов помощи военноувечным 
помимо съездов рекомендовалось сотрудниче-
ство путем объединения земского и городско-
го комитетов, особенно в вопросах выработки 
общего плана оказания помощи инвалидам  
в пределах губернии или уезда. Членами Комитета 
помощи увечным воинам от Ставропольской го-
родской думы были избраны пять лиц: И. Р. Хецров,  
Л. С. Миркин, А. И. Перекропов, О. И. Козлов и  
П. А. Миролюбова1. 

Ставропольская губернская врачебно-сани-
тарная часть, исходя из угрозы нарастания ин-
фекционных заболеваний, предприняла шаги, 
направленные на усиление предупредительных 
мер по предотвращению эпидемий. Председатель 
санитарного совета И. Р. Хецров на заседании го-
родского комитета Всероссийского союза горо-
дов 6 мая 1917 года выступил с докладом о дезин-
фекции солдатских вещей, которая проводилась 
городской дезинфекционной камерой, чего было 
явно недостаточно для большого количества сол-
дат города и госпиталей. По мнению докладчи-
ка, это могло привести к самым нежелательным 
последствиям. Было признано крайне необходи-
мым в самом спешном порядке на средства Союза 
городов, открыть дезинфекционную станцию2.

1 ГАСК. Ф. 96. Оп. 2. Д. 2943. Л. 36–37. 
2 ГАСК. Ф. 116. Оп. 1. Д. 257. Л. 24 об. 
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советская власть не будет вмешиваться во вну-
тренний распорядок больницы, которой ведает 
Больничный Совет во главе со старшим врачом»1. 

Вновь образованные органы власти были 
очень озабочены положением дел в здравоохра-
нении губернии. На губернию надвигалась эпи-
демия оспы и тифа. В тоже время медикаментов 
катастрофически не хватало не только потому, 
что их очень мало производилось, но и потому 
что на их закупку у новой власти не было средств. 
Отлаженная система земской медицины была по 
существу развалена, не было средств не только на 
расходы для приобретения лекарств и медицин-
ских инструментов, но даже для выплаты жало-
вания работникам здравоохранения.

Таким образом, в создавшейся тяжелой об-
становке вопросы здравоохранения обсужда-
лись на всех уровнях. В них активно участвовали 
представители общественности, которые искали 
пути выхода из создавшегося положения.

Однако обстановка в здравоохранении про-
должала ухудшаться. Положение усугублялось 
наплывом огромного количества беженцев из 
Центральных губерний России, многие из кото-
рых жили в тяжелейших условиях. Среди боль-
ных, которые не проходили освидетельствования 
и практически были лишены всякой медицин-
ской помощи, было немало с эпидемическими 
заболеваниями. В Ставрополь все явственнее 
надвигалась эпидемия, в то же время средств на 
борьбу с нею в городском бюджете не было.

Е. С. Носачева
(Северо-Кавказский федеральный университет)

РЕПЕРТУАР СТАВРОПОЛЬСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРИОДИКИ)

Начало Первой мировой войны изменило 
слоившийся уклад жизни Ставрополя. Ставро-
польская губерния была объявлена на положе-
нии чрезвычайной охраны. Театр тоже пережи-
вал сложное время. Пайки «входили всерьез и 
надолго» и в обиход актерской жизни. В тяжелых 
материальных условиях лицо театра определяли 
агитспектакли с патриотическим насыщением.  
В его репертуаре появляются исторические по-
становки: «Война» Арцибашева, «Богатыри» Га-
рина, «Германская шпионка» и другие.

1 Цит. по: Ованесов Б. Т., Судавцов Н. Д. Здравоохране-
ние Ставрополья в 1918–2005 гг. Ставрополь, 2007. С. 9.

Зимний театральный сезон 1914 г. был пред-
ставлен спектаклями как ставропольской труп-
пы И. Судьбинина, так и украинской труппы  
Д. А. Гайдамаки с участием известных артистов: 
А. П. Затыркевич, Н. М. Кочубей-Дзабановской, 
Ю. С. Шостаковской, Л. Я Манько. Ими на сцене 
Ставропольского театра «Пассаж», достроенно-
го до начала войны, были поставлены последние 
новинки украинского театра с роскошными исто-
рическими костюмами, оружием, декорациями, 
париками, реквизитами и бутафорией. Репертуар 
труппы Д. А. Гайдамаки включал исторические 
пьесы, картины народной жизни. Во время патри-
отического спектакля «Возрождение», изображая 
манифестацию по случаю объявления войны Гер-
манией России, хором и оркестром труппы были 
исполнены Русский, Сербский и Французский 
народные гимны. В антракте были исполнены Ан-
глийский и Бельгийский гимны1. Перед началом 
концерта-спектакля «Отечественная война» по 
пьесе Г. Гартвельдахором и оркестром украинской 
труппы исполнялся гимн «Боже царя храни». Ис-
полнение гимнов на театральной сцены в период 
войны 1914–1918 гг. были весьма актуальны и не-
редки, причем исполняли не только гимн Россий-
ской империи. Через гимны своего государства и 
его союзниковстремились донести дружбу наро-
дов, дух победы, трагедию войны, не ограничен-
ную масштабами одной страны. 

Особое внимание уделялось детской публики. 
Украинской труппой Д. А. Гайдамаки ставились 
утренники. Причем отмечалось, что Д. А. Гайда-
маки ставил в утренних спектаклях хорошие пье-
сы с участием лучших сил труппы. Он не спешит 
«отыграть» спектакль, а проводит его вниматель-
но и хорошо. Публикина утренниках было много, 
основную массу которой составляли учащиеся.  
Для них артисты охотно выходили на бисс. Зим-
ний театральный сезон 1916 г. порадовал мо-
лодую публику московской детской труппой  
с постановками «Солдат и баба-яга», «Дедушка 
Лукьяныч» и др.2. 

Для ставропольского театра свойственно 
было проведение благотворительных спектаклей. 
Во время первой мировой войны такие спектакли 
стали особенно востребованы. Они проводились 
в пользу местного дамского комитета3, который 
был организован для сбора пожертвований на 
нужды воинов раненых и находящихся на войне, 
ставились спектакли в помощь «недостаточных 
учениц 3-й женской гимназии», во время таких 
спектаклей «богато для военного времени был 

1 Северокавказский край.  2014.  № 1046. С. 1. 
2 Северокавказский край. 2016.  № 21. С. 3. 
3 Северокавказский край. 2014. № 1076 . С. 3. 



109             К 70-летию ФИФИ

Раздел II. Кавказ в годы 
Первой мировой войны. 

ного батальона были исполнены русский гимн и 
гимны союзных держав.

Театр и во время войны оставался трибуной 
просвещения. После спектаклей, нередко чита-
лись лекции преподавателями высшего народ-
ного училища9. Ставились классические про-
изведения. Зимний театральный сезон 1916 г. 
знаменовался успехом бенефиса премьеры Став-
ропольской труппы В. Л. Градова «Маскарад». Ка-
ждая постановка режиссера В. Л. Градова несла  
в себе яркие признаки творчества, вдумчивой ра-
боты, что особенно проявилось в спектакле «Ма-
скарад», собравший полный зал10. 

Несмотря на то, что в начале XX в. в русском 
театре работали замечательные художники, в це-
лом сценическое искусство переживало кризис. 
Тем не менее, хотелось бы отметить, что репертуар 
театра «Пассаж» бр. И. и А. Меснянкиныхв пери-
од первой мировой войны отличается не столько 
качеством постановок, сколько высокой степенью 
присутствия театра в жизни горожан военного 
времени, в социокультурном пространстве их го-
рода, формируемом театром в годы войны.

9 Северокавказский край. 2015. № 228. С. 3. 
10 Северокавказский край. 2016. № 3. С. 1. 

убран буфет». В организации одного из таких бу-
фетов распоряжалась супруга г. вице-губернато-
ра княгиня Шервашидзе1. Ставропольская драма-
тическая труппа Л. Я. Снегова ставила спектакли 
в пользу инвалидов войны2. 

Для солдат устраивали концерты, призывая 
к войне «до победного конца». В качестве ди-
вертисментов в завершении спектаклей артисты 
читали патриотические стихотворения на тему 
переживаемых событий3. В спектаклях широ-
ко использовали монологи о грядущем царстве 
культуры, основанном на принципе справедли-
вости, гуманности и человечности, что, как пра-
вило, вызывало всплеск аплодисментов ставро-
польской публики4.

Ставропольский театр стремился идти в ногу 
со столичными постановками. В театре братьев 
И. и А. Меснянкиных ставились пьесы являющи-
еся военными новинками сезона Петроградского 
литературного художественного и Московского 
драматического театров. Спектакль Урванцевой 
«Вера Мирцева», был поставлен на высоком уров-
не, о чем говорит рецензия на него в периодиче-
ской печати 1915 г. «Видно дирекция не в пример 
старым антрепренерам решилась работать не 
за страх, а за совесть, за что остается ее только 
приветствовать. Публики было очень много и 
наконец-то, кажется, ставропольцы освобожда-
ются от своей спячки и пользуются хоть одним 
культурным развлечением нашего города»5. 
Были поставлены спектакли по произведениям 
талантливого писателя В. А. Рышкова: «Желан-
ный и нежданный», «Первые шаги», пользуемого 
успехом в Московском и Петроградском театрах 
и во всех крупных центрах России. Зимний теа-
тральный сезон 1915 г. театра бр. Меснянкиных 
начался с гастролей популярнейшей оперетты 
московского театра «Эрмитаж» под управлением 
М. Л. Ливского «Зеленый остров». Ставрополь-
ская драматическая труппа Л. Я. Снегова ставила 
новинки театра Незлобина, идущие в Москве все 
время при переполненных сборах6.

На сцене ставились так называемые «скоро-
спелки», написанные на темы близко стоящие  
к войне: «Польское сердце», «Отечественная вой-
на»7. В честь взятия Эрзерума, в театре устраива-
ется патриотический спектакль «Измаил»8, перед 
началом которого военным оркестром 112 запас-

1 Северокавказский край. 2015. № 263. С. 3. 
2 Северокавказский край. 2016. № 228. С. 3. 
3 Северокавказский край. 2014. № 1063. С. 1. 
4 Северокавказский край. 2015. № 228. С. 3. 
5 Северокавказский край.  2015. № 228. С. 3. 
6 Северокавказский край.  2016. № 211. С. 1. 
7 Северокавказский край.  2015. № 228. С.1. 
8 Северокавказский край.  2016. № 35. С. 3. 
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сопротивление Франции в войне 1870/71 гг., «же-
лезом и кровью» создал Германскую империю.

Эти исторические предпосылки создали усло-
вия для энергичной военной подготовки борьбы 
за «место под солнцем», т. е. захват новых терри-
торий в Европе и колоний на других континен-
тах, которые уже были поделены между Англией, 
Францией, Испанией и другими странами. Уже 
1905 г. германский генеральный штаб закончил 
выработку окончательного плана войны на два 
фронта, так называемого «плана Шлиффена». Со-
гласно этому плану, рассчитанному на кратковре-
менную войну, основной удар большими силами 
предполагалась нанести на Западе против Фран-
ции и Англии, а затем против России3.

В это время к власти в Германии пришёл мо-
лодой неопытный император Вильгельм II. Стра-
на оказалась во внешнеполитической изоляции 
в ходе Первой и Второй балканских войн 1912–
1913 гг., которые явились непосредственным про-
логом Первой мировой войны.

Экономическая слабость и внешнюю изоля-
цию правящие круги пытались прикрыть мутной 
волной шовинистического угара. В стране громко 
шумела пангерманская пропаганда. Правая прес-
са безумолку твердила о неизбежности войны  
с Англией, Францией и Россией и постоянно при-
зывала к такой войне. «Только в наступательной 
войне найдет Германия свое спасение», – заявля-
ла в 1912 г. консервативная газета «Пост». «Для 
нас также наконец должен пробить радостный 
час великой войны», – вторил журнал милитари-
стского «Союза молодой Германии»4.

Современные западногерманские историки 
считают, что «ни одна из держав – участниц не 
стремилась к этой войне»5. Но с этим трудно со-
гласиться. Война со стороны Германии и ее союз-
ников носила захватнический характер. Правда, 
правящие круги всячески внушали народу, будто 
его долг – бороться за освобождение Европы от 
ига царизма, «защитить» Германию от «коварно-
го Альбиона» – Великобритании и французских 
войск – союзников русского царя. Но это был 

3 Ферстер Г., Гельмерт Г., Отто Г., Шниттер Г. Прус-
ско-германский генеральный штаб. М., 1966. С. 127. 

4 Цит. по: Германская история в новое и новейшее 
время. Т.1. М., 1977. С. 460. 

5 Tatsachen uber Deutschland.  B., 2003. S. 75. 
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А. А. Аникеев 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ГЕРМАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Как известно, Германия длительный период 
была не единым государством, а свободным объ-
единением многих территориальных государств 
в рамках «Священной Римской империи гер-
манской нации». Для образования современного 
германского государства потребовалось много 
веков. Границы на Западе определились довольно 
быстро, главным критерием при этом был немец-
кий язык. Сложнее обстояло дело с формирова-
нием границ германского государства на Востоке, 
где процесс продвижения германских поселений 
растянулся на многие тысячелетия. В широких 
кругах немцев сформировалось чувство необ-
ходимости «движения на Восток» (Drangnash 
Osten), которое сохранилось вплоть до оконча-
ния Второй мировой войны. Таков один из исто-
рических факторов возникновения предпосылок 
Первой мировой войны1.

Вторым важнейшим фактором, который 
определял настроения значительной части Гер-
мании (юнкеров, промышленников, военных и 
проч.) в конце XIX – начале XX вв. был пангерма-
низм – комплекс националистических и шовини-
стических идей. Пангерманский союз, возникший 
в 1891 г., вел пропаганду колониальных захватов, 
расизма, милитаризма, выступал за установление 
мировой гегемонии. Девиз союза был: «Король во 
главе Пруссии, Пруссия во главе Германии, Гер-
мания во главе мира»2.

Конкретная внешнеполитическая реализация 
этих планов выпала на канцлера Германии Отто 
фон Бисмарк (1815–1895) и прусского короля 
Вильгельма II Гогенцоллерна (1859–1941 гг.). Бу-
дучи рейхсканцлером Германии, Бисмарк сломил 

1 См.: Кучинский Ю. Очерки истории германского 
империализма. М., 1952; Nack  E. Germanien: Lander 
und Volker  der Germanen. Wien-Heiderberg,  1977; 
Tatsachenu ber  Deutschland. B., 2003. 

2 Ерусалимский А. С. Внешняя политика и диплома-
тия германского империализма в конце XIX века. М., 
1951; Хальгартин Г. Империализм до 1914 года. М., 
1961; Гапонов П. М. Новая и новейшая история. Спра-
вочное пособие. Воронеж. С. 134. 
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В каком же положении находились основные 
слои немецкого общества в период Первой миро-
вой войны? В результате мобилизации на фронт во 
многих отраслях экономики Германии ощущалась 
острая нехватка квалифицированных рабочих рук 
и сырья, произошло падение снижение произво-
дительности труда, падение промышленного произ-
водства. Добыча угля упала с 190 млн т. в 1913 г. до 
159 млн т. в 1916 г., выплавка чугуна – с 16,7 млн т. 
до 11,3 млн т., стали – с 16,9 млн т. до 13 млн т. 
Продукция сельского хозяйства сократилась поч-
ти в два раза. Особенно резко упало поголовье до-
машнего скота. Это способствовало тому, что уже 
в 1915 г. в стране стало остро не хватать продуктов 
питания для населения и армии, а так же сырья 
для промышленности5.

Война принесла серьезные бедствия различ-
ным слоям населения Германии. Уже за первых 
два года в рейхсвер было мобилизовано около  
7 млн человек – свыше 20 % мужского населения. 
Только на Западном фронте до декабря 1916 г. по-
гибло более 2,4 млн человек. Без перспективной 
была судьба и уцелевших. Некоторые документы 
той поры свидетельствуют, что армия исполь-
зовалась в качестве пушечного мяса. Так, со-
хранилось заявление одного морских офицеров 
матросам: «Подохните вы с голоду или нет, нам 
безразлично. Люди – второстепенно дело, так как 
их мы можем получать столько, сколько хотим»6. 

В этих условиях придавалось значительное 
внимание воспитанию молодежи милитарист-
ском духе. В народных школах особое внимание 
уделялось религии и отечественной истории. 
Один из руководителей созданного «Комитета 
содействия обороноспособности с помощью вос-
питания» требовал: «Школьникам следует пока-
зывать что война вовсе не является величайшим 
несчастьем для народа…,что существуют гораз-
до худшие муки, чем нужда военного времени».  
И далее: «Молодежь должна научиться понимать, 
что в геройских военных подвигах проявляются 
величественные духовные силы»7.

В годы Первой мировой войны тяжелое реше-
ния обрушились на широкие слои гражданского 
населения Германии. Они особенно страдали от до-
роговизны: цены на многие продовольственные и 
промышленные товары выросли в 2–3 раза. В 1915 г. 
были введены карточки на хлеб, в 1916 г. – на мясо. 
Осенью 1916 г. по карточкам можно было получить 
всего лишь 1344 калорий на сутки8. Положение  

5 Deutschland im ersten Weltkrieg.  Bd.2.  B., 1968.  S. 125–
130.

6 Die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 
1918. Bd.  XI.  T.1. B., 1929. S. 114. 

7 Wehrkraft durch Erziehung.  Leipzig, 1904.  S. 127–133.
8 Die Ursachen des deutschen Zusammenbruchs im Jahre 

1918.  Bd. XI.  T.II.  S. 250–255. 

обман. На деле правители Германии стремились 
осуществить свой давний замысел передела мира.

Хозяева тяжелой промышленности, значи-
тельная часть военных во главе с адмиралом 
Тирпицем считали, что главной целью является 
разгром основного соперника – Великобритании, 
расширение территории Германии в Европе за 
счет Бельгии и Франции, а так же захват колоний. 
Руководители «Дейче банк» и другие представи-
тели финансового капитала первостепенное зна-
чение придавали захвату территории России и 
превращению ее в «сельскохозяйственную коло-
ниальную страну»1.

Германия активно готовилась к войне: форси-
ровано строился надводный и подводный флот, 
танки и самолеты, на вооружение брались новей-
шие достижения техники. К 1914 г. личный со-
став германской армии достиг 802 тыс. человек2. 
Германия всячески стремилась по основным по-
казателям догнать страны Антанты.

Начавшись 1 августа 1914 г. Первая мировая 
война показала несостоятельность планов кай-
зеровской Германии. Вместо быстрого разгрома 
Франции немецкие войска увязли в битве при 
Марне. В этом сражении с обеих сторон участво-
вало 1,5 млн человек. Атаки французов заставили 
германские войска отходить на север. 9 сентября 
немцы покинули левый берег Марны3.

Одновременно начались бои на Восточном 
фронте. Русская армия, не закончив мобилиза-
ции и развертывания, на 14 день войны перешли 
в наступление в Восточной Пруссии. 20–22 авгу-
ста они нанесли поражение немецким войскам  
у Гумбинена. Германское командование перебро-
сило сюда несколько пехотных и кавалерийских 
дивизий с Западного фронта. Русские армии по-
терпели поражение у Мазурских озер и к середи-
не сентября были вытеснены с территории Вос-
точной Пруссии. Германские войска вторглись  
в Россию4.

Следовательно, поражение Германии под 
Марной на Западном фронте и отказ России от 
заключения сепаратного мира означало провал 
германской стратегии молниеносной войны. Не-
мецкие войска увязли в жестокой оппозиционной 
войне, которая не приносила никакой военной 
пользы, но требовало гигантских человеческих 
жертв и означало бессмысленную войну техники. 

1 Fischer F. Welmacht oder Nidergang. Deutschland im 
ersten Weltkrieg.  Fr.a/M., 1965. S. 210–215. 

2 Ферстер  Г.,  Гельмерт  Г.,  Отто  Г.,  Шниттер  Г. 
Прусско-германский  генеральный  штаб. С.109. 

3 См.: Германская  история  в новое и новейшее время. 
Т.1. М.,  1977.  С. 482–483. 

4 Там  же. 
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них приобретали военный опыт, награды, вклю-
чая «Железный крест», а позже они составили 
основу германского генералитета в годы Второй 
мировой войны. Назовем несколько известных 
и малоизвестных имен: В. Браухич, Г. Гудериан, 
К. Репке, Э. Рёрихт, Фишер фон Вейкершталь,  
К. Цейтцлер и другие6.

В период войны усиленной идеологической 
обработке подвергались не только молодежь и 
военнослужащие, но и другие слои населения. 
Известен случай, когда в кафе одного из запад-
ногерманских городов вошел молодой человек 
и попросил стакан чая. По тому, как он изящ-
но размешивал сахар, официантка заподозрила  
в нем иностранца. Вызвали полицию, посетитель 
оказался французским разведчиком.

В тяжелом морально-психологическом по-
ложении, конечно, находились солдаты на пе-
редовой. Применение новой военной техники, 
имевшей огромную разрушительную силу, они 
испытали в полной мере. Французский писатель 
Анри Барбюс в своем романе «Огонь» описывал 
сцену как после очередного германского артоб-
стрела у Вердена французские солдаты касками 
собирали в окопах и на брустверах останки своих 
боевых товарищей7.

К началу 1916 г. правящие круги Германии 
окончательно убедились, что не хватает воен-
но-экономических ресурсов для разгрома про-
тивников. Несмотря на все усилия Гинденбурга, 
назначенного начальником генерального штаба, 
и его помощника Людендорфа, которые ввели  
в стране дополнительную мобилизацию всех ре-
сурсов и трудовую повинность для гражданского 
населения, многие заводы стояли: не хватало угля 
и сырья, армия испытывала серьезные перебои  
в получении вооружений и продовольствия8. 
Страна неумолимо двигалась в тупик. И он настал 
в 1918 г., когда в Компьенском лесу (70 км от Пари-
жа) был подписан акт о капитуляции. А в Герма-
нии началась Ноябрьская революция.

Таким образом, вместо обещанного просвети-
телями земного рая человечество в начале XX вв. 
шагнуло в бездну Первой мировой войны, кото-
рая продолжалась 1568 дней, а счет убитых людей  
в ней шел на миллионы. Она превзошла многие 
военные кампании по жестокости и нечеловече-
ским условиям. Это война явилась первой попыт-
кой уничтожения европейской цивилизации.

6 См. подробно: Залесский К.  Вермахт: сухопутные 
войска и верховное командование. М., 2005. 

7 Барбюс А. Огонь. Пер. с фр. М., 1985. 
8 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914– 

1918  гг. Т.2. М., 1963. С. 220–225. 

населения Германии некоторые наблюдатели на-
зывали «гениально организованным голодом».

Наиболее трудной ситуации находились про-
мышленные рабочие. Уже к весне 1916 г. длитель-
ность рабочего дня выросла до 11–12 часов. Были 
отменены запреты детского и подросткового тру-
да. Одновременно заработная плата к 1917 г. со-
кратилась на 27 %1.

Тяготы военного быта способствовали ро-
сту антимилитаристских настроений. С августа 
1915 г. во многих городах Германии проходили бун-
ты и демонстрации голодных. В этом году, несмо-
тря на соглашательскую политику лидеров соци-
ал-демократии и профсоюзов, в стране бастовало  
26 248 рабочих. Данное выступление расшаты-
вали «гражданский мир», к которому призывали 
большинство политических партий страны2.

Положение крестьянства и сельскохозяй-
ственных рабочих было также сложным. С од-
ной стороны, наличие участков земли позволяла 
многим жителям села выращивать продоволь-
ственные культуры, и, казалось, обеспечить себя 
продовольствием. Но высокие разнарядки сдачи 
урожая делала эти планы нереальными. В годы 
войны сельское хозяйство чахло и едва сводило 
концы с концами. Вот как описывает свое поло-
жение крестьянин из деревни Унтершнайтхайт 
(Вюртемберг): «Я – мелкий крестьянин имею 14 
морген (более 0, 25 га) тощей арендованной зем-
ли и 14 морген луга3. Где-то подработать, кроме 
хозяйства, я не могу ни пфеннига. Вот на этой 
жалкой основе приходится жить мне, моей семье 
и 7 маленьким детям. Кроме того, необходимо 
платить большие долги я должен судебному ис-
полнителю 512 марок, но где их взять?»4.

В наиболее тяжелом положении находились 
сезонные рабочие, которые вынуждены были 
терпеть не только материальные тяготы, но и 
произвол гросбауэров и юнкеров Восточной 
Пруссии, Померании, Бранденбурга. В этих реги-
онах основную часть поденщиков составляло мо-
лодежь. В весенне-летний период большая часть 
изниз была занята на полевых работах в круп-
ных хозяйствах, в остальное время года им при-
ходилось искать работу на торфоразработках и  
в строительстве5.

Конечно, молодые люди из зажиточных семей 
и семей военных в годы войны поступали фане-
нюнкерами в германскую армию, где многие из 

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3 Морген – старинная мера земли в Германии и Гол-

ландии равная от 0,25 до 0,95 га. 
4 Цит. по: Аникеев А. А. Германский фашизм и кре-

стьянство  (1933–1945). Ростов-на-Дону, 1979. С. 24–25.
5 Ежегодник германской истории 1982. М., 1983. С. 30.
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во время Первой мировой войны

отмечалась консолидация политических партий 
Австрии в своеобразные блоки. Христианские 
социалисты, несмотря, на непримиримую борьбу 
до войны, сближаются по многим вопросам с ав-
стро-немецкими партиями, польские социалисты 
консолидируются с Польским коло, аналогичные 
процессы происходили среди чешских прогрес-
систов, старочехов и младочехов, одновременно 
происходило сближение консерваторов различ-
ной политической направленности, сторонников 
традиционной имперской идеи1. 

Важнейшим политическим трендов Австрии, 
по мнению российских дипломатов, становится 
идея создания Чешского королевства в составе 
империи Габсбургов с наделением его теми же 
полномочиями, которые имела Венгрия. Причем 
данная идея находила больше количество сто-
ронников за пределами Богемии, Моравии и Си-
лезии, в том числе в политических кругах Вены. 

Ответной реакций на различные проекты 
децентрализации Австрии становится рост цен-
тростремительных настроений в обществе, глав-
ным образом, среди австро-немцев. Различные 
политические партии, отражавшие интересы 
данной части населения, призывали к укрепле-
нию центральной власти, пресечению дальней-
шего дробления Цислайтании и усилению роли 
австро-немцев в управлении Австрией и импери-
ей Габсбургов в целом, так как, по мнению дан-
ных политических сил, в период дуализма прои-
зошло вытеснение австро-немцев из многих сфер 
политической жизни страны2. Особо российские 
и дипломаты других стран Антанты подчеркива-
ли, что эти взгляды поддерживали представители 
торгово-промышленных кругов Австрии. Они 
исходили из того, что мощная промышленность 
может развиваться только в сильном централи-
зованном государстве. 

Данные взгляды нашли отражение на Конгрес-
се «немецких колонистов Австрии». Его решения 
заинтересовали Париж, Лондон, Рим и Петро-
град. Проекты Конгресса могли стать прообразом 
реформирования Австро-Венгрии после войны. 
Они предполагали несколько пунктов: 1) центра-
лизация Австрии и существенное ограничение 
автономии коронных земель; 2) сохранение поль-
ской автономии с присоединением к ней Царства 
Польского; 3) введение в австрийской половине 
империи немецкого языка в качестве государ-
ственного и сохранение только государственной 

1 Архив внешней политики Российской империи (да-
лее – АВПРИ). Ф.135. Особый политический отдел. 
Оп. 474. Д. 292. Л. 7. 

2 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 8. 

И. В. Крючков 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В АВСТРО-ВЕНГРИИ В 1916–1917 гг. 
В ДОНЕСЕНИЯХ РОССИЙСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ

После начала Первой мировой войны работа 
дипломатических миссий России видоизменяет-
ся с учетом требований военного времени. Одной 
из стратегических задач становится сбор инфор-
мации о противнике, в том числе экономическом 
и политическом развитии Германии, Австро-Вен-
грии и их союзников. После объявления Ав-
стро-Венгрией войны России 6 августа 1914 г., ее 
дипломатические миссии прекратили работу на 
территории империи Габсбургов. В этих услови-
ях важнейшими центрами сбора информации об 
Австро-Венгрии становится посольства России  
в нейтральных странах. Особое место в этом про-
цессе занимало посольство России в Швейцарии. 
Данный факт объясняется не только географиче-
ской близостью Швейцарии и Австро-Венгрии. 

С одной стороны, многие российские ди-
пломаты, работавшие в Австро-Венгрии, были 
переведены в Швейцарию. С другой стороны, 
нейтральная Швейцария оказалась настоя-
щим раем для разведок и посольств. Политики, 
представители деловых кругов и рядовые жи-
тели Австро-Венгрии имели свободный доступ  
в Швейцарию и нередко они сознательно или нет, 
становились ценным источником информации 
для дипломатов стран Антанты. Кроме этого не-
обходимые сведения российские дипломаты со-
бирали на основе просмотра австро-венгерской 
прессы, сведений получаемых из дипломатиче-
ских миссий Великобритании, Франции, Италии 
и других государств. В этом плане между дипло-
матическими представительствами стран Антан-
ты был налажен обмен информацией. 

После провала ожиданий на быстрое оконча-
ние войны, воюющие стороны перешли к пози-
ционной войне. В 1915 г. Россию ждали серьезные 
испытания, поражения на фронте сочетались  
с острым экономическим кризисом в стране. Ав-
стро-Венгрия, наоборот, праздновала победы на 
Балканах и в Галиции, хотя кризис затронул все 
сферы жизни империи Габсбургов. Петроград 
особенно нуждался в сведениях о политическом 
и экономическом развитии Австро-Венгрии, пла-
нируя наступательную операцию в 1916 г. 

В середине 1916 г. в Петрограде на основании 
различных источников постарались подвести 
общий анализ событий, происходивших в по-
литической жизни Австро-Венгрии. Во-первых, 
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со славянской половиной населения империи 
Габсбургов. 

Одновременно, в столицах ведущих госу-
дарств Антанты внимательно следили за деятель-
ностью лидера партии «независимости 1848 г.»  
М. Каройи, выступавшего за скорейшее завер-
шение войны и осуществление реформ в Ав-
стро-Венгрии, еще до войны он слыл против-
ником союза империи Габсбургов с Германией. 
Многие российские дипломаты полагали, что 
М.Каройи добивается независимости Венгрии и 
что для этого он готов будет пойти на сепаратные 
переговоры с Антантой. Одновременно в Петро-
граде серьезно относились к слухам, что в случае 
поражения Австро-Венгрии в войне, И. Тиса пе-
редаст власть именно М.Каройи для ведения пе-
реговоров с Антантой4, что собственного говоря, 
и произошло через два года. 

В тоже время в России и в других странах 
Антанты подчеркивали утверждение в империи 
Габсбургов принципов полицейского государ-
ства, направленных на подавление любого ина-
комыслия. Особенно в этой связи выделялись 
аресты славянских политиков, закрытие соколь-
ских клубов, оппозиционных газет, преследова-
ние русин (украинцев) в Галиции, подозреваемых  
в симпатиях к России и пр. 

Подводя итоги 1916 г. для Австро-Венгрии, 
российский посол в Берне, несмотря на воен-
ное поражение Австро-Венгрии на Восточном 
фронте и смерть императора Франца-Иосифа I, 
произведшей на подданных угнетающие впечат-
ление, отмечал рост в империи оптимизма среди 
широких слоев населения в сравнении с 1915 г. 
По его мнению, настроения масс в Австро-Вен-
грии в этом плане отличались от доминирующего  
в Германии пессимизма. В тоже время посол кон-
статировал, что в Дунайской империи также от-
мечалась значительная тяга к миру5. 

Свержение монархии в России серьезным 
образом сказалось на ее внутриполитическом и 
внешнеполитическом развитии. Желание правя-
щих кругов довести войну до победного конца 
не стыковалось с ростом в стране антивоенных 
настроений и экономического кризиса. Поэтому  
в обществе все большую поддержку находила 
идея скорейшего выхода России из войны. 

В апреле 1917 г. в России и за ее пределами по-
лучает распространение информация о возмож-
ности заключение мира с Австро-Венгрией. Сре-
ди союзников России возникли опасения в связи 

4 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 10. 

5 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 43. 

системы образования; 4) координация австрий-
ской и венгерской политики на Адриатике. Сле-
довательно, Конгресс высказался за сохранение 
дуалистической системы. 

В России еще накануне войны складывается 
отрицательное отношение к премьер-министру 
Австрии К. Штюргку. Его называли один из ак-
тивных представителей партии войны в Вене, раз-
вязавшей войну против Сербии. К.Штюргка отно-
сили к числу политиков, стремившихся закрепить 
политическое господство австро-немцев в Ав-
стрии. В тоже время в начале ноября 1916 г. после 
убийства Ф. Адлером К. Штюргка, посол России  
в Швейцарии дает несколько иную оценку по-
гибшему политику. По его мнению, К.Штюргк 
принадлежал к числу политиков, проводивших 
«мягкую политику» по отношению к славянам, 
стремясь к компромиссам с чехами и другими 
славянскими народами. Он был против решения 
польского вопроса на германских условиях, ратуя 
за объединение Польши под эгидой Габсбургов1. 
Одновременно, К. Штюргк отрицательно относил-
ся к любым попыткам расширения прав Венгрии, 
полагая, что это будет означать конец единства 
империи Габсбургов. В условиях роста пангер-
манистских настроений в Германии и Австрии,  
К. Штюргк, на взгляд дипломата, являлся актив-
ным сторонником «австрийской идеи», отрицая 
любые планы аншлюса Австрии и Германии2. 

Российские дипломаты полагали, что пре-
мьер-министр Венгрии И. Тиса и его окружение 
выступали за незыблемость дуализма и сохране-
ние территориальной целостности страны, что 
привело к их конфликту с некоторыми австрий-
скими политиками, полагавшими, что для союза 
с Румынией можно было пойти на небольшие 
территориальные уступки Бухаресту за счет Вен-
грии. Признавая возможность централизации 
Австрии, И. Тиса был против любой централи-
зации империи Габсбургов в ущерб венгерской 
автономии. По мнению дипломатов Антанты, 
за годы войны влияние Венгрии в политической 
жизни Дунайской империи значительно возросло 
в результате давление Будапешта на общеимпер-
ских министров3. В Петрограде пристально сле-
дили за заявлениями венгерских политиков о не-
обходимости сохранений власти австро-немцев и 
венгров над славянами. В этом они видели про-
явление нежелания правящих кругов Австрии 
и Венгрии идти на значительные компромиссы 

1 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 21. 

2 АВПРИ. Ф. 135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 21. 

3 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 292. Л. 9. 
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что оптимальным вариантом является присоеди-
нении Сербии и Черногории к Австро-Венгрии 
с предоставлением им автономии в рамках Ав-
стро-Венгрии. Некоторые депутаты предлагали 
ограничится таможенным союзом Австро-Вен-
грии и Сербии, пангерманисты полагали, что  
у Сербии при любом раскладе следовало отнять 
Белград и Шабац4. Особое внимание российский 
дипломат обратил на позицию известного венгер-
ского интеллектуала и политика О. Яси, считав-
шего, что «ахиллесовой пятой» Венгрии является 
нерешенность хорватского вопроса. По мнению 
политика, Будапешт долгое время игнорировал 
интересы хорватской автономии, и с помощью 
разжигания розни между сербами и хорватами 
стремился удержать контроль над регионом. 

В России летом-осенью 1917 г. были увере-
ны в нарастании острого политического кризиса  
в югославянских землях Австро-Венгрии. На стра-
ницах периодических изданий страны пестрили 
заголовки, подтверждающие данную информа-
цию. Газета «Новое время», как и ряд других из-
даний, писала о массовом восстании в Хорватии, 
подавленного с помощью мадьярских полков5. 
Этот сюжет не был случайным, еще до войны  
в России утвердилось мнение о крайней славя-
нофобии, доминировавшей в массовом сознании 
венгров (мадьяр).

С декабря 1916 г. премьер-министром Ав-
стрии становится Г. К. Клам-Мартинец, пред-
ставитель богемской аристократии. Российская 
пресса сразу набросилась с обвинениями на но-
вого премьера, которого она считала главным 
проводником германизма в Австрии и сторонни-
ком подчинения Австрии Берлину6. Оценки рос-
сийских дипломатов в данном отношении были 
не столь категоричными. По сведениям посла 
России в Швейцарии, в окружении императора 
Карла I росли антипрусские настроения. Более 
того, в коридорах Хофбурга даже говорили о воз-
можном объединении Австрии и Баварии, с объ-
единением польских земель вокруг Габсбургов и 
создании мощного Югославянского государства 
также под их эгидой7. И Г. Клам-Мартинец по 
данным российского посольства в Берне принад-
лежал к этой группе австрийских политиков. 

4 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 288. Л. 44. 

5 Подавление восстания в Австрии // Новое время. 
20.10.1917. 

6 Германизм в Австрии // Голос Руси. 16.03. 1917. 
7 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 

Д. 292. Л. 62. 

с возможным заключением Петроградом сепа-
ратного мира с Германией и Австро-Венгрией. 
Представители чехословацкого и югославянского 
национальных движений, оказавшихся за преде-
лами Австро-Венгрии, били тревогу по данному 
поводу. Руководство Югославянского комитета 
направило Временному правительству в Петро-
град письмо о недопустимости мирных перегово-
ров с Австро-Венгрией1.

Новая правящая элита в Петрограде стреми-
лась сформировать собственное видение данной 
проблемы. 25 апреля 1917 г. М.В.Родзянко, бывший 
председатель IV-й Государственной думы в письме 
главе Временного правительства Г. Е. Львову не-
лицеприятно высказывался об Австро-Венгрии, 
полагая, что Габсбурги: «…являются достойней-
шими помощниками Гогенцоллернов, заклятыми 
врагами всех демократических стремлений, кото-
рые лишь бесцеремонным террором поддержива-
ют свою власть над порабощенными и разделен-
ными славянами»2. Далее М. В. Родзянко отмечал 
приверженность Габсбургов союзу с германским 
феодализмом (!) и мадьярской олигархией. По его 
мнению, Австрии нельзя было доверять, посколь-
ку на протяжении истории она не раз обманывала 
Россию. В заключении М. В. Родзянко называл Ав-
стро-Венгрию анахронизмом в Европе, который 
подлежал ликвидации. 

Весной-летом 1917 г. в странах Антанты ак-
тивно рассматривались различные варианты ре-
шения югославянского вопроса. В Петрограде не 
могли не обратить внимание на попытки Вены 
выдвинуть альтернативный план разрешения 
югославянского вопроса. Поверенный в делах 
России при Черногорском королевском дворе от-
мечал, что значительная часть австро-немецких 
депутатов признает необходимость объединения 
всех югославянских земель в единое территори-
альное образование под эгидой Габсбургов, что 
напоминало одну из разновидностей довоенной 
концепции триализма. Правда при этом они от-
казывались признавать независимость Сербии и 
Черногории. Очевидно, предполагая, что они во-
йдут в рамках империи Габсбургов3. По мнению 
посланника, к решительным действиям на Балка-
нах Вену подталкивали не только внутриполити-
ческие факторы, но и позиция Берлина, который 
хотел увидеть конкретную югославянскую стра-
тегию Австро-Венгрии. Депутаты Рейхстага от 
различных политических сил Германии полагали, 

1 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 284. Л. 25. 

2 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 288. Л. 25. 

3 АВПРИ. Ф.135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 288. Л. 44. 
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ляющие обширный статистический материал и 
порой неожиданные, но убедительно доказанные 
выводы. Однако последняя категория научной 
литературы вряд ли может продемонстрировать 
именно те аспекты повседневности, за которые 
так ценят художественную и мемуарную лите-
ратуру, хотя и позволяет строить определенные 
предположения. Образуется очевидная брешь 
между «окопной правдой», солдатской и обер- 
офицерской, и «правдой» высшего командования, 
раскрывающей точку зрения, положенную впо-
следствии в основу официоза, а потому с непре-
менными лакунами и умолчаниями. Этот пробел 
может и должен быть закрыт с помощью сведения 
воедино имеющихся и частично опубликованных 
источников в рамках создания еще одной «прав-
ды» войны – «штабной». Определенные попыт-
ки подобного рода уже предпринимались, суще-
ствует целая литература о штабах и особенностях 
штабного офицерства3, но помимо раскрытия 
целого ряда принципиально важных деталей в та-
ких работах редко раскрывают именно те аспек-
ты, которые так интересуют исследователей исто-
рии повседневности. Вряд ли в опубликованной 
штабной документации, в генеральских мемуа-
рах, в официальной версии истории войны будет 
место рассмотрению режима работы офицеров  
в штабах, уровню их жизни, организации досуга, 
особенностям взаимоотношений не только друг  
с другом, но и с начальством, которому они дава-
ли уникальные по точности психологические пор-
треты. Даже в работах, специально посвященных 
офицерам-генштабистам, они сразу же выводят-
ся в рамках обычных стереотипов – «полубоги», 
«моменты», «милитаристы» и т. д.4, причем, как и 
всегда в случае стереотипов, никакого доказатель-
ства не приводится, а описания носят характер 
пересказа анекдотов.

Между тем, только «штабная правда» может 
дать ответы на целый ряд вопросов, постав-
ленных исследователями при работе на других 
уровнях военной иерархии, однако оставшихся 
там не разрешенными или раскрытыми доволь-
но однобоко. Война глазами штабного офицера, 
возможно не имевшего фронтового опыта, но и 
далеко не чуждого боевым действиям, имеет со-
вершенно иной вид, менее ретушированный и 

Anciennität und Beförderung nach Leistung / hrsg. von W. 
Meier-Welcker. Stuttgart, 1962 и др. 

3 См.: Шапошников Б. М. Мозг армии. М., 1927; Bald D. 
Der deutsche Generalstab 1859–1939. Reform und 
Restauration in Ausbildung und Bildung. München, 1977; 
Ганин  А. В. Корпус  офицеров Генерального  штаба  в 
годы Гражданской  войны 1917–1922. М., 2010. 

4 См., подр.: Ланник Л. В. Германская военная элита 
периода Великой войны и революции и «русский след» 
в ее развитии. Саратов, 2012. С. 76–78. 

Л. В. Ланник 
(Саратовская государственная 

юридическая академия)

К ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ 
ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ)

В увлечении историей повседневности, ген-
дерной историей, исторической антропологией, 
историей групп населения, ранее остававшихся 
на периферии внимания исследователей (воен-
нопленные, беженцы, инвалиды и т. д.), охва-
тившем научную общественность более 20 лет 
назад1, можно усмотреть закономерную реакцию 
на явные пробелы в исторической картине тех 
событий, которые поддаются максимально под-
робному описанию на основании существующих 
богатых источников. Тем не менее, к настоящему 
моменту можно констатировать и вполне есте-
ственный в данном случае обратный эффект, ког-
да забвению были преданы казавшиеся вполне 
изученными аспекты истории, в частности исто-
рии военной. Представляется, что настало время 
для устранения и этого «перегиба», что можно 
продемонстрировать на примере распростране-
ния такого модного направления как история по-
вседневности на объекты исследования, до сих 
пор ею не затрагивавшиеся.

Упорное акцентирование внимания на так 
называемой «окопной правде», якобы раскрыва-
ющей всю полноту военного опыта в отличие от 
классических военно-исторических и мемуарных 
трудов, в действительности лишь создает второй 
полюс среди всего спектра различных образов 
войны. При этом априорное убеждение в том, что 
войну с точки зрения высшего командования и 
политического руководства историки представ-
ляют себе достаточно хорошо, верно лишь отча-
сти, ведь нет никакого сомнения в искажающей 
факты специфике написания аналитических ра-
бот и воспоминаний, отражающих их позицию. 
Ложное ощущение исследованности офицер-
ского образа войны порождает не только «лей-
тенантская проза», при всех ее литературных и 
фактологических достоинствах, но и прекрасные 
работы по военной социологии, в особенности 
офицерского корпуса2, действительно предостав-

1 См. об историографии Первой мировой войны конца 
XX – начала XXI вв., напр.: Higham R. D. S., Showalter D. E. 
Researching World War I. Westport, L., 2003. 

2 См., напр.: Деметр К. Германский офицерский корпус. 
М., 2007; Bald D. Der Offizier. Sozial- und Bildungsgeschichte 
des deutschen Offizierskorps im 20. Jahrhundert. München, 
1982; Untersuchungen zur Geschichte des Offizierkorps. 
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го аппарата – исполняются ли приказы, и кто их 
в действительности отдает, о безусловных преи-
муществах или недостатках той или иной армии, 
об эффекте взаимного влияния или намеренного 
копирования.

При изучении уцелевших после всех пери-
петий XX в., но редко публикуемых исследова-
телями рукописей мемуаров и коллекций писем 
офицеров-генштабистов2 можно выделить целый 
ряд вопросов, базовых для создания более пол-
ного образа войны, но возможность для анализа 
которых предоставляется только с привлечением 
выше указанного сегмента источников. 

Именно штаб-офицеры при описаниях наи-
более последовательно отражают истинный уро-
вень информированности штабов и принимаю-
щих решения генералов, а также все те проблемы, 
которые встают при получении новых сведений  
с фронта и передаче приказов в отдельные части. 
Очевидно, что в военной истории возможные 
задержки или неверные сведения порой име-
ли огромное значение для судеб сражений, но 
ради последующего прославления победителей 
или, наоборот, для сокрытия позорных упуще-
ний в официальных версиях и мемуарах места 
этой проблеме не нашлось, а «окопная правда» 
может лишь зафиксировать недоумение очеред-
ным непонятным решением командования, но 
не основания для его принятия. Применительно  
к Великой войне наиболее ярким примером роко-
вых последствий пороков связи является знаме-
нитая миссия подполковника Хенча в ходе битвы 
на Марне, приведшая к отступлению германских 
армий правого крыла и последующему «бегу  
к морю», а затем и к позиционной войне на Запад-
ном фронте.

Штаб-офицеры могли по-разному относиться 
к своему начальнику, однако вряд ли могли создать 
или опровергнуть его славу как боевого команди-
ра. Им приходилось воочию наблюдать как случаи 
неоправданного риска своей жизнью со стороны 
генералитета, так и доходящего до сомнительно-
го нежелания выезжать на позиции, что, однако,  
в германской армии случалось существенно реже3, 
чем в русской или австро-венгерской.

2 См., напр.: Thaer A. Generalstabdienst an der Front und 
in der OHL. Aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen / 
hrsg. von S. Kaehler. Göttingen, 1958; Teodor Ritter von 
Zeyneck: Ein Offizier in Generalstabskorps erinnert sich / 
hrsg. von P. Broucek. Wien, 2009; Снесарев А. Е. Письма 
с фронта 1914–1917. М., 2012. 

3 Более того, приходилось даже одергивать генералов 
во избежание напрасного риска или случайных ране-
ний, как это произошло с командующим 1-й армией 
А. фон Клуком, который был весной 1915 г. тяжело ра-
нен в ходе рекогносцировки поблизости от передовой, 
хотя ему было уже 69 лет. В русской армии ни одного 
подобного случая с командармами не произошло. 

более аналитический, особенно по сравнению  
с генеральским. В то же время штаб-офицер вряд 
ли будет настолько сконцентрирован на бытовых 
проблемах, чтобы постепенно перестать анали-
зировать более масштабные события, как это по 
понятным причинам происходит с солдатами или 
младшими офицерами. Именно эта категория 
офицерства наблюдает за принятием важнейших 
решений со стороны, а потому более объективно 
оценивает вклад того или иного военного деяте-
ля, а часто по мере сил и по возможности еще и 
воздействует на выбор оптимального с их точки 
зрения варианта. Для этого она обладает и об-
разованием, и честолюбием, и энергией, однако 
лишена чинов и, почти всегда, статуса, а потому 
обречена на непрямые действия на грани субор-
динации и интриганства. Штаб-офицеры более 
всех учитывают набор тех субъективных факто-
ров, признавать которые генералитет в мемуарах 
осмеливается редко, ведь они справедливо наде-
ются, что никто из бывших младших соратников 
не посмеет на опровержение просто в силу этики 
профессионального военного. 

Не стоит недооценивать и тот факт, что офи-
церы Генштаба сами по себе представляют интел-
лектуальный феномен, интересный в том числе  
в рамках соответствующих направлений истори-
ческой науки. Характерно, что интеллектуальная 
история редко обращается к категории людей, 
для которых смыслом жизни или базовым ее со-
держанием является будущая, а то и желаемая 
годами война, что гарантирует определенного 
рода прогнозирование, идейные искания, вну-
трикорпоративные конфликты, а, возможно, и 
радикальную переоценку ценностей по ходу вой-
ны или после ее завершения1. Причем эта сторо-
на жизни штаб-офицерства не может и не должна 
быть отражена в тех многочисленных докумен-
тах, к которым они прикладывают руку. В силу 
эксклюзивности имеющейся у них информации, 
а также особой ответственности перед родными 
они не всегда отражают свои размышления даже 
в переписке.

Кроме того, создание целостного образа во-
йны среднего звена военной иерархии позволит 
развенчать многие стереотипы, в том числе те, 
что сложно опровергнуть данными статистики, 
или основанные на декларациях и единичных 
примерах. Переоценке, возможно, подвергнуть 
устоявшиеся мнения об уровне профессионализ-
ма военных элит и их отдельных представителей, 
о степени эффективности и автоматизма военно-

1 Доходящую до перехода офицеров и генералов в стан 
принципиальных пацифистов. См., напр.: Wette  W. 
Pazifistische Offizierein Deutschland 1871 bis 1933. Bremen, 
1999.
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логическое напряжение, вряд ли посильное для 
немолодых людей, а генералитет в германской 
армии был существенно старше 50 лет, выходя  
в командующие армиями уже за 60, также вряд ли 
будет отражено кем-либо кроме тех, на ком оно 
отражалось прямо, вызывая сочувствие или, нао-
борот, раздражение и возмущение. Штаб-офице-
ры часто должны были принимать как должное 
обязанность компенсировать недостаток работо-
способности своих командующих, без какого бы 
то ни было шанса на особое вознаграждение или 
льготы.

Из этих многочисленных деталей и склады-
вается тот процесс принятия решений, который 
интересовал исследователей3, однако воспри-
нимался ими в основном на базе официоза или 
мемуаристики. Многие из этих решений были 
приняты слишком поздно или оказались неверно 
поняты, а порой в силу разных причин не выпол-
нены вовсе. Последнее ставит еще одну пробле-
му, разрешить которую возможно, по-видимому, 
только в рамках «штабной правды»: насколько 
командующие адекватно воспринимали действи-
тельную обстановку в войсках, представляли ли 
они себе истинные возможности вверенных им 
войск и соотношение сил с неприятелем. Разуме-
ется, многое можно было бы объяснить неполной 
информацией, а то и намеренной дезинформаци-
ей высших кругов, вплоть до кайзера включитель-
но, однако степень и причины подобных явлений 
достаточно легко диагностируются по метким 
замечаниям штаб-офицеров, остро восприни-
мавших недопонимание своих предложений или 
необходимость формулировать и передавать об-
реченные на невыполнение приказы4. Весьма по-
казательным являются события последних меся-
цев войны, когда престарелые генералы пытались 
по-отечески устыдить войска Западного фронта, 
побежавшие 8 августа 1918 г. под натиском Ан-
танты, так как были совершенно обескровлены  
в предыдущих наступлениях. Недоумение, а за-
тем горькое сожаление у офицеров Ставки, пы-
тавшихся предупредить о нарастающей угрозе 
надлома в войсках вызывали меры по борьбе  
с разразившейся революцией, которую коман-
дующий войсками в Марке, то есть в столичном 
военном округе, генерал Линзинген попытался 
просто «запретить». Разумеется, штабное офи-

3 Имеется ввиду  так  называемый decision-making, 
см., напр.: Snyder J. The Ideology of the Offensive.  Military 
decision-making and the disasters of 1914. Cornell Univ., 
1989; Hamilton R. F., Herwig H. H. Decisions for War, 
1914–1917. Cambridge, 2004. 

4 См.: Thaer A. Op. cit. S. 188, 195–198; Ланник Л. В. 
Указ. соч. С. 267–269. 

Только через призму штаб-офицерских вос-
поминаний, чаще всего предназначавшихся,  
в отличие от трудов генералов, лишь для посмерт-
ной публикации, возможно разобраться в веч-
ной проблеме соотношения лидера и его свиты, 
в данном случае роли того или командующего  
в одержанных им победах, истинные авторы кото-
рых могут оставаться в безвестности, в том числе 
принципиально. Разумеется, когда офицеры Ген-
штаба делали головокружительную карьеру, они 
перестали мириться с ролью «теневых героев» 
и могли оспорить лавры, до того достававшиеся 
лишь командующему. Хрестоматийным приме-
ром подобного конфликта, имевшего огромное 
политическое значение для судеб Германии, яв-
ляется заочное противостояние Гинденбург – 
Людендорф относительно деталей сражения при 
Танненберге в августе 1914 г.1. Характерно, что 
подобные острые разногласия могли иметь и чи-
сто психологические причины, принимая форму 
конфликта поколений, о чем генералы вряд ли 
будут писать в мемуарах, а вот штаб-офицеры не 
преминут подчеркнуть в частной переписке или 
личныхдневниках.

Весьма перспективными с точки зрения 
истории повседневности являются и сведения 
о досуге и организации быта генералитета и его 
окружения. Насколько мог себе позволить сво-
бодное время генерал, во многом зависело от 
слаженности и ответственности работы его шта-
ба, начальник которого мог настолько узурпиро-
вать основные обязанности, что у командующе-
го находилось время для самых разнообразных 
развлечений: от устройства солдатских театров 
до туристических экскурсий и любительской 
археологии2. При этом без сомнения бывали мо-
менты войны, при которых даже генералам не 
могли обеспечить элементарных условий, и им 
приходилось спать на полу и на соломе, а то и не 
спать вовсе, что сказывалось в тяжелые моменты 
принятия решений. Общее физическое и психо-

1 Споры относительно вклада обоих шли все 1920-е и 
1930-е гг., постепенно обостряясь, хотя сложившийся 
культ никаких шансов на пересмотр мифа не оставлял. 
См., напр.: Hoffmann M. Tannenberg, wie es wirklich war // 
Die Aufzeichnungen des Generalmajors Max Hoffmann / 
hrsg. von K. F. Nowak. 2 Bde. B., 1929. Bd. 2. S. 233–312; 
General Ludendorff. Tannenberg. Geschichtliche Wahrheit 
über die Schlacht. München, 1939; Hoegen von J. Der Held 
von Tannenberg: Genese und Funktion des Hindenburg-
Mythos. Köln; Weimar, 2007. 

2 Только один пример: в 1916 г. консультировался с 
археологами относительно обнаруженных им антич-
ных надгробий в Македонии один из лучших ген-
штабистов Германии Г. фон Сект: SeecktH., Rabenau F. 
AusmeinemLeben 1866–1918. Leipzig, 1938. S. 358. 
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церство не всегда исчерпывающе знакомилось 
с ситуацией в окопах, однако оно было мало 
подвержено иллюзиям верхов о несокрушимости 
германской армии или ее априорном превосход-
стве на фоне подавляющего количественного и 
технического перевеса противника.

Представляется, что перечисленные выше 
аспекты военной повседневности, тесно связан-
ные с деталями важнейших моментов войны, 
вполне оправдывают необходимость создания 
еще одного «этажа» военной истории с элемента-
ми истории повседневности – «штабной правды». 
Это потребует нового витка публикации источ-
ников1, отобранных теперь по иному принципу, 
нежели прежде, когда они становились лишь фо-
ном для официальных биографий крупных поли-
тических и военных деятелей. Несколько большее 
внимание придется уделить субъективным мо-
ментам, обычно уступающим место статистиче-
ским данным или проектам операций, но никогда 
не компенсирующимся объективными данными 
из-за специфики своего воздействия. Наконец, 
«штабная правда» позволит пересмотреть ряд 
положений, касающихся причин революцион-
ных выступлений в армии и на флоте, связанных  
с расколом внутри военного организма, часто 
принимающего форму политических выступле-
ний, но вызванного, как правило, психологиче-
скими и бытовыми конфликтами и иллюзиями. 
Основания для таких страшных для любой армии 
явлений как те, что прокатились в русской ар-
мии весной-осенью 1917 г., и в меньшей степени  
в германской осенью 1918 г., могут быть оценены 
только при дополнении «правды окопной» и дру-
гой стороной, то есть «правдой штабной». 

1 Издания подобного рода выходят до сих пор, при-
чем потенциал семейных архивов достаточно высок 
даже по сравнению с публикациями личных фондов 
из Военного федерального архива Германии (BA – 
MA), где сохранилось большое количество уже под-
готовленных к публикации накануне Второй мировой 
войны воспоминаний офицеров Генштаба и военного 
министерства, оставивших машинописные копии сво-
их основных записей, но не дождавшихся пока своих 
исследователей. 

А. В. Карташев
(Ставропольский государственный 

медицинский университет)
Р. А. Фирсов 

(независимый исследователь, Лондон, 
Великобритания)

БЫТ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
РУССКИХ АВИАТОРОВ В ЛЕТНЫХ 
ШКОЛАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В 1917 ГОДУ

В ходе Первой мировой войны русская армия, 
остро нуждавшаяся в летных кадрах, направила  
в Англию для обучения летному делу 112 офице-
ров и нижних чинов. Несмотря на ущемление соб-
ственных интересов, Королевский летный корпус 
был вынужден пойти навстречу союзной России 
в данном вопросе. В связи со сложностями обста-
новки, в которой проходило обучение русских пи-
лотов, вызывает интерес вопрос организации их 
быта и повседневной жизни английской стороной.

Еще до прибытия российских учеников ан-
глийские казначеи заинтересовались, как рус-
ским офицерам выплачивать суточные, опла-
чивать дорожные расходы, как выдавать пайки 
унтер-офицерам и рядовому составу. Предста-
витель русской военной авиационной миссии  
в Англии подпоручик Юшкевич вынужден был 
документально подтвердить, что русские военные 
будут отвечать за свои расходы самостоятельно1.

Вместе с тем англичане поставили задачу ор-
ганизовать надлежащее довольствие офицеров 
из России перед генералом Ф. К. Пулом, находив-
шимся в это время в Петрограде на конференции 
союзников. От него требовалось отправитьиз 
российской столицы полный комплект провизии, 
обмундирования и снаряжения. Особо просили 
передать с посыльным как можно скорее 50 бу-
тылок спирта2.

О встрече англичанами в Ливерпуле русской 
команды воспоминал один из бывших курсантов 
Пранас Хикса: «Повсюду, куда бы мы ни шли или 
ни ехали, на улицах стояло множество встреча-
ющих нас, улыбающихся людей…». Оказавшись  
в Лондоне, русским авиаторам предоставили воз-
можность осмотреть находящиеся поблизости аэ-
родромы и заводы. О дальнейшей программе пре-
бывания за рубежом Хикса писал: «В театре был 
организован концерт в честь русских летчиков. 
Выступали наш оркестр балалаек и хор, потом 
английский оркестр и хор. Перед концертом мы 

1 Britich Archives.  Air 2/10. Рег. № 87/9512.  Л. 8d. 
2 Britich Archives.  Air 2/10. Рег. № 87/9512.  Л. 14a, 19a.
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ков. Мускатель Воейков. Шампанское Абакано-
вич. Порт Старик Бельц. Ликер а ля Де Ладвез3. 

Закуски. Обед. Закуски, икра. Консоме (креп-
кий бульон) из голубя. Лосось под майонезом. Цы-
пленок жареный. Овощи. «Персик Мельба». Безе. 
Десерт. Черный кофе.

Как видно из программы и меню, ужин был 
вполне дружественным. До или после ужина был 
сделан групповой фотоснимок, на котором запе-
чатлено 34 человека, в том числе 8 русских офи-
церов. Их внешний вид был весьма «пестрым». 
Среди них не было даже двух одетых одинако во-
еннослужащих.

Штабс-капитан П. П. Абаканович запечатлен 
в армейском кителе защитного цвета без карма-
нов и галифе. Вместо фуражки на голове его кра-
совалась черная офицерская пилотка – предмет 
обмундирования русского летчика. Он был обут 
в шнурованные сапоги-ботинки, выше которых-
на английский манер были намотаны обмотки. 
Френч подпоручика Н.К.Анчутина отличался на-
личием карманов. Он носил брюки прямого по-
кроя (навыпуск). Подпоручик А. Коссов вместо 
френча носил гимнастерку и обычную армейскую 
фуражку. В руках поручика В. И. Бельца, можно 
было видеть офицерскую трость – отживавший 
свой век атрибут армейской униформы, широко 
использовавшийся в XVIII–XIX веках. Несмотря 
на теплую погоду, на его руках были одеты лег-
кие темные перчатки. Все это, а также взгляд и 
военная выправка выдавали в нем потомствен-
ного офицера. Колоритно смотрелась рослая фи-
гура казака, в прошлом кавалерийского офицера 
штабс-капитана Порфирия Вяткина. Ничего, на-
поминавшего авиационного офицера, кроме эм-
блем на погонах, в нем не было: на голове – обыч-
ная армейская фуражка, френч и галифе цвета 
хаки дополняли изящные кавалерийские сапоги 
с ремешками для шпор. Внешний вид заведую-
щего обучением полетами кардинально отличали 
пышные усы вразлет.

Нижние чины русской армии не имели тако-
го разнообразия в униформе, поэтому выгляде-
ли более однообразно, если не считать разнобоя  
в головных уборах. Вот как описывали англичане 
внешний вид русских солдат: «Одеты они были  
в некую разновидность кадетской формы Россий-
ской армии – элегантные темно-синие гимнастер-
ки, которые всегда содержались в безупречном 
состоянии». На более поздних снимках на груди 
курсантов засияли нагрудные знаки – «крылыш-
ки» пилотов Королевского летного корпуса.

Русские кадеты, что свойственно всем моло-
дым людям, часто выдавали желаемое за действи-
тельное. Настоящие «крылышки» английского 

3 В названиях напитков включены фамилии русских 
офицеров. 

провели несколько репетиций, во время которых 
познакомились с множеством англичан, с отлич-
ными английскими девушками, которые пригла-
шали нас на развлечения»1. 

В Ридинг, где проходило теоретическое обу-
чение, группа из 110 человек прибыла в сопро-
вождении четырех переводчиков с английской 
стороны – одного офицера, двух обычных со-
трудников и одного авиамеханика2. Среди рус-
ских офицеров и солдат английского языка не 
знал практически никто. Для общения с инозем-
ными учениками английские летчики-инструк-
тора использовали разговорник с небольшим 
набором фраз на английском и русском языках. 
Одна из фраз, произносимая в адрес русского 
ученика, звучала так: «Если Вы это сделаете, то 
будете разгробится».

Хикса, не будучи офицером, свидетельство-
вал, что он и его товарищи были поселены в обще-
житии в Ридинге по два человека в комнате. Судя 
по объявлениям в местных газетах, для офицеров 
снимались частные квартиры или комнаты.

О культурной программе пребывания рус-
ских офицеров и курсантов английская сторона 
тоже не забывала. У потомков английского лет-
чика-инструктора лейтенанта Крантчлей (Лон-
дон) сохранилась пара пригласительных билетов 
на концерты, организованные для гостей из Рос-
сии мэром городского округа Ридинга. Одно из 
мероприятий прошло в Ратуше этого пригорода 
Лондона в субботу 21 апреля 1917 года. Другим 
пригласительным билетом мэр известил, что 
«будет иметь удовольствие от Вашей компании 
на смокинг-концерте инструментальной музы-
ки, который будет дан в Большом зале города,  
в следующей четверг, 26 апреля, в 5.30 вечера, для 
развлечения русских офицеров и курсантов, об-
учающихся в Школе инструкторов Королевского 
летного корпуса в Ридинге».

27 апреля 1917 г. для русских офицеров был 
организован праздничный ужин. Это мероприя-
тие прошло после окончания теоретической ча-
сти программы обучения. В личной коллекции 
С. А. Подстаницкого (Москва) хранится пригла-
сительный билет английского капитана Уорда на 
это мероприятие, в котором значится следующее:

Музыка. 1. Продолжай. 2. Красавица Нью-Йор-
ка. 3. Грустный вальс. 4. Цикада. 5. Юмореска. 6. 
Цыганская любовь. 7. Выбор. 8. Это долгий путь 
до Типперери.

Вина. Коктейль а ля Маленький Анчутин. 
Шерри Коссов. Шабли Арманд. Водка Казак Уша-

1 Из неоконченных воспоминаний П. Гикса (P. Hiksa) 
вольноопределяющегося 23-го Корпусного авиацион-
ного отряда// Sparnai (Крылья).  1970. № 1,3. 

2 Britich  Archives.  Air 2/10. Рег. № 87/9512.  Л.13а. 
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союзников, коротал свой досуг в обществе ан-
глийских офицеров и их семей. Видно, что моло-
дые люди находили общий язык для того, чтобы 
пообщаться в выходной день, вместе подурачить-
ся, покататься на мотоцикле и тому подобное. 
Один из английских летчиков вспоминал: «Вско-
ре Абби (прозвище Абакановича – прим. автор.) 
удивил офицерскую «кают-компанию». Очевид-
но, он обнаружил, что шотландский виски весьма 
приемлемый напиток взамен его любимой водке. 
Однако он был откровенно разочарован тем, что 
даже большие охотники до выпивки из числа 
британских офицеров, никак не могли пить на-
равне с ним, а тем более перегнать его. Тем не ме-
нее, никто и никогда не видел его сильно пьяным. 
Мы часто дискутировали – специфическая ли это 
черта всех офицеров Русской армии или это вли-
яние климата русских степей, который сформи-
ровал его бесценный навык». 

К слову сказать, для удобства общения рус-
ские парни заменяли свои имена иностранными 
аналогами: Иван становился Джоном, Георгий – 
Джорджем, Яков – Джеймсом, Михаил – Майклом 
и т. п. В своих мемуарах англичане указывали, что 
фамилии русских учеников были записаны ис-
ключительно на слух. Авторы статьи столкнулись 
с тем, что из-за этих вольностей исследование 
по некоторым персоналиям буквально заходило  
в тупик или направлялось по ложному пути.

Для общения между собой английские ин-
структора называли наших кадетов уже почти 
забытым в России словом – «московиты». Но и 
наши кадеты не оставались в долгу. Как вспоми-
нал Вольдемар Пост, англичан они называли не 
иначе как «англезы».

Что касается других качеств русских летчи-
ков, то бывший английский инструктор Скрин-
вер писал: «Мы радовались каждой минуте об-
щения с ними, но, тем не менее, мы часто не 
понимали их. Они представляли собой странную 
смесь глубочайшей серьезности и веселой энер-
гии. Как ученики, они все схватывали на лету, и 
большинство из них подавало хорошие признаки 
высококлассных пилотов. Их военная дисципли-
на и выучка очаровала бы любого сержанта Гвар-
дии Его Величества. Они воспринимали команды 
или взыскания даже с некой долей любезности».

Распорядок летного дня курсантов был при-
мерно такой. Полеты – утром, почти с восходом 
солнца, второй раз – вечером. Несмотря на раннее 
время, на полеты полагалось прибыть гладко вы-
бритым. В противном случае инструктор отправ-
лял ученика домой. Перед полетами предлагалась 
чашечка горячего кофе с пирожком или галетами. 
Летали по нескольку часов. Днем изучали азбуку 

авиационного корпуса в оригинале выглядели 
как нашивка. Наши же кадеты часто фотографи-
ровались в студиях со значками, которые не явля-
лись официальными знаками Корпуса. Подобные 
украшения изготовляли для себя члены семей ан-
глийских летчиков. Тем самым выказывая уваже-
ние и гордость за своих родных. До наших дней 
дошло много вариантов таких значков. Сделаны 
они по заказу, и потому не имеют общего стан-
дарта. Наши кадеты с радостью пользовались 
возможностью сфотографироваться с друзьями 
в ателье с блестящим знаком отличия на груди, 
хотя он и не принадлежал им. Позднее, когда 
многие кадеты получили настоящие нашивки, 
гордость летчика за полученное образование не 
имела границ. Даже в суровые годы Гражданской 
войны выпускники английских летных школ 
продолжали носить на груди эмблему с надписью 
«RFC» (Royal Flying Corps), причем некоторые – 
рядом с орденом Красного Знамени. 

В фотоальбоме Ф. Комиссарова есть немало 
фотографий, запечатлевших русских учеников 
на прогулках по городу. По видам угадываются 
Лондон, Солсбери, Дентон. На одной из фотогра-
фий хозяин альбома запечатлен в цивильном ко-
стюме, галстуке и шляпе с тростью в руках, что 
говорит о достаточно свободном режиме рядо-
вых русских курсантов. Необходимо отметить, 
что география передвижения групп кадетов по 
Англии была весьма широка, что обусловлива-
лось условиями летной подготовки. Пребывая 
за границей, будущие летчики в составе малых 
групп осваивали до 5-6 самолетов на нескольких 
аэродромах. Затем они могли меняться местами.  
В списке городов пребывания значились: Райслип, 
Оксфорд, Тетфорд, Ятесбури, Хендон, Ханслоу, 
Норхольт, Упавон и другие.

В альбоме Комиссарова есть несколько сним-
ков одной и той же девушки. По свидетельству 
потомков, эта леди была английской любовью 
русского летчика. По поводу знакомств с англи-
чанками Хикса писал: «Были и девушки, хотев-
шие даже выйти замуж за кого-нибудь из русских 
летчиков, но наше руководство распустило слух, 
что нашим жениться нельзя. Это нас и спасло, так 
как в Англии существовал закон, по которому 
если молодой человек официально ухаживал за 
какой-либо девушкой, навещал ее дома и знако-
мился с ее родителями, то она натакого жениха 
могла подавать заявление в суд, требуя чтобы он 
женился на ней…». 

О свободном времени русских офицеров 
красноречиво говорят фотографии из архива се-
мьи Кратчлей (Лондон). Штабс-капитан Абака-
нович, снискавший, как видно, особое уважение 
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ходил в такой же униформе и, кроме значков, вы-
глядел в точности как любой другой офицер. Если 
деревенский пастор в сером одеянии с воротнич-
ком, оказывался поблизости, выказывая добро-
желательность, они сбегали через запасной выход 
ангаров и исчезали до конца дня. После несколь-
ких хитрых вопросов, заданных через переводчи-
ка, я заключил, что, хотя все были православны-
ми, они все еще подозревали священников в том, 
что те наделены тайной силой. Поэтому они для 
безопасности старались держаться от священни-
ков подальше, особенно когда предстояло впер-
вые подняться в небо»1.

Инструктор Скринвер, в своих воспоминани-
ях, упоминал и еще один интересный факт. Рус-
ские кадеты, запершись в авиационном ангаре, 
в темноте, вооружившись револьверами, игра-
ли в «русскую рулетку». Но не в ту, которую мы 
представляем по фильмам советской эпохи. Они 
изобрели нечто новое. Стрелок находился в цен-
тре ангара, а «жертвы» прятались в темных углах 
помещения. Выстрел производился по звуку, на 
окрик. Сколько раз это продолжалось – сказать 
нельзя. Но английские офицеры, узнав об этом, 
прекратили «московитскую вакханалию». Они 
были шокированы выходкой русских кадетов. 
Ничего подобного им встречать не приходилось.

Не обходилось и без курьезов. Летчик-ин-
структор Королевского летного корпуса Скрин-
вер впоследствии вспоминал случай, происшед-
ший однажды с одним из его учеников: «…Он 
взлетел в обычной неустойчивой, подобной бе-
касу манере – управляя ногами рулями направ-
ления. Он ушел прямым курсом на юг в утренний 
туман, не предпринимая попытки развернуть ап-
парат. Я чего-то все еще ждал, вглядываясь в небо. 
Ничего не произошло. Самолет в воздухе умень-
шался, от волнения начало сосать под ложечкой. 
Я чувствовал себя покинутым и одиноким. Небо 
было пусто, наступила гнетущая тишина. Я про-
клинал себя за слабое знание русского языка.  
В голове крутились самые жуткие картины.  
Я представлял моего курсанта в самых ужасных 
ситуациях, которые только могли бы произойти  
с ним в полете.

Я вернулся к ангарам и подсчитал прибли-
зительное количество бензина на борту само-
лета. Его было достаточно, чтобы добраться до 
Ла-Манша и утопить себя в нем. Если он про-
должит следовать на юг, без встречного ветра, то 
это и произойдет. Я позавтракал. Ужасно было 
осознавать, что ты оправил человека на верную 
смерть. Я очень надеялся, что мои суждения и 

1 Kenelm  Scrivener. When we taught Russians to fly. RAF 
Museum London. X002-5442/001. 

Морзе, разбирали и собирали пулеметы, стреля-
ли по неподвижным и подвижным целям из пуле-
мета и винтовки. 

Профессия военного летчика в те годы была 
особо сложной и опасной. Хикса вспоминал: 
«Нам внушили, что разбиваются не в воздухе,  
а только при ударе о землю. Поэтому были слу-
чаи, когда выпущенный в первый самостоятель-
ный полет ученик по десять раз заходил на посад-
ку – и не решался приземлиться». 

За летный день в эскадрильи могло прои-
зойти до десятка аварий и катастроф с участием 
курсантов. Высокая смертность вучебных эска-
дрильях шокировала живых. Машины скорой 
помощи во время полетов находились на аэро-
дромах с постоянно работающими двигателями, 
за что английские кадеты называли их «Голодные 
Лиззи».

Каждый курсант был обязан носить на пра-
вой руке серебряный браслет с пластинкой, на 
которой были выгравированы фамилия, имя, год 
рождения – для опознания тела в случае сгорания 
при аварии. На кладбище Havelock в Лондоне об-
наружены могилы двух русских солдат, погибших 
в ходе обучения – Георгия Смирнова и Андрея 
Новикова. Из документов Национального архива 
Великобритании и Музея Авиации следует, что 
среди погибших был также Александр Виногра-
дов, еще несколько человек из России побывали  
в аварийных ситуациях, но остались живы.

Как отмечал английский летчик Скринвер, 
русские несли в себе отпечаток фатализма, обыч-
но ассоциируемый с азиатами, что было доста-
точно странно осознавать учитывая то, что они 
проживали на территории, расположенной (по 
широте – прим. автор.) от Норвегии до Испании.

Суеверие – характерная черта многих летчи-
ков. Русским пилотам пример подавали англи-
чане. У лейтенанта Кратчлей был свой талисман 
удачи «Солнечный Джим», который всегда был 
с ним в кабине самолета. Талисман представлял 
собой маленькую тряпичную куклу (солнечного 
человечка) из золотистого материала, набитую 
ватой. Это был подарок летчику отзнаменитой 
английской актрисы Беатрис Лилли, о чем свиде-
тельствует надпись, которую сегодня можно уви-
деть только в ультрафиолетовом свете.

Отличались суеверностью и русские курсан-
ты. Один из английских инструкторов вспоми-
нал: «Они бы вообще не полетели в пятницу или 
в какой-нибудь другой день, если бы епископ по-
дошел к ангарам или даже появился поблизости 
от них. Тогда никакого московита нельзя было бы 
заставить забраться в самолет. Они распознава-
ли священника сразу же, несмотря на то, что тот 
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будимым для русского, но он смог бы выполнить 
все, что нужно. От нас требовалось сохранить 
его живым, пока его движения не станут авто-
матическими. Мы заметили, что казак не сильно 
нравился своим соотечественникам, как другие; 
возможно, он в прошлом был полицейским или 
каким-то бандитом. Российская Империя была 
большой и все еще в основном разобщенной; хо-
лодные степи Азии и опаленные солнцем пляжи 
Крыма выказывали ей одинаковую, правда, нена-
дежную преданность, но народы отличались по 
своему происхождению».

Похоже, что англичане могли путать русских 
или давать им неверные характеристики в своих 
мемуарах, написанных спустя годы. Известно, 
что Александр Адович Конно был сыном эстон-
ского крестьянина. Он окончил четыре класса 
гимназии, добровольно вступил в русскую ар-
мию в 1916 году. Пять месяцев отслужил в легкой 
артиллерии, после чего его направили в школу 
летчиков. На казака, южанина он никак не был 
похож.

Не выдерживает никакой критики рассказ 
инструктора Франка Кортнио гибели Василия 
Копылова, этот человек успешно окончил обуче-
ние в Англии и вернулся на родину. Тем не менее, 
приведем эту историю, возможно, что-то подоб-
ное действительно имело место на самом деле. 
«…Однажды возвращаясь на аэродром Норхолт, 
впереди себя на расстоянии около 15 сотен футов 
я заметил Бристоль Файтер, явно находящийся  
в бедственном положении. Его все больше и боль-
ше затягивало в штопор. Летчик никак не мог 
вывести машину в нужное положение, и в ко-
нечном итоге, самолет врезался в землю. После 
крушения самолет выглядел так, как будто кусок 
резины сжали до неузнаваемости. Я приземлился 
недалеко от места катастрофы и увидел все то, что 
осталось от пилота в русской форме. Это оказался 
кадет Копылов. Когда я вернулся в ангар, то был 
поражен тем, что находящиеся на отдыхе кадеты 
шумно хохотали. Это было вызвано тем, что Ко-
пылов выиграл какую-то сумму на кадетском то-
тализаторе в тот день, и теперь не сможет забрать 
свой выигрыш…»1.

Время, проведенное русскими летчиками  
в Англии, сдружило многих из них. Однако Граж-
данская война заставила бывших однокурсников 
воевать друг против друга. Примечательно, тем 
не менее, что и в одном, и в другом лагере пред-
ставители этой «английской» команды старались 
держаться вместе. Известны также факты встреч 
русских пилотов со своими зарубежными ин-
структорами за пределами Великобритании. 

1 Frank T. Courtney. Flight Path. My fifty years of aviation. 
London, 1973. P. 114–116. 

домыслы ошибочны. Появилась мысль просить 
перевода в строевое подразделение, где реальная 
война меньше разрывает нервы.

Через час или чуть позже, меня пригласили к 
телефону. Полиция в Питерборо захватила вра-
жеского агента в странной униформе на самолете 
с британскими опознавательными знаками. Че-
ловек говорил сплошную тарабарщину, в своем 
кармане он имел пачку сигарет «Gold Flake» и ко-
пии текущих полетных заявок нашей эскадрильи, 
датированных вчерашним днем.

Я проглотил стоявший в горле ком, чтобы 
скрыть волнение. Я все объяснил собеседнику, и 
рекомендовал ему организовать хороший прием 
своему подопечному. «Машина цела? Взята под 
охрану? Я приеду очень скоро». Полиция казалась 
разочарованной – для нее это была бы хорошая 
история! «Он – русский, не так ли? Может, мы и 
не думали бы ничего плохого, но уж очень подо-
зрительно он действовал. Теперь он пьет черный 
чай без сахара и молока!».

Причина случившегося выяснилась позже. 
Ученик при попутном ветре просто побоялся 
повернуть самолет в воздухе и продолжал лететь 
прежним курсом, пока не нашел место для посад-
ки. Но англичане были рады, для них этот случай 
стал одновременно утешением – у их русских уче-
ников были отличные навыки посадки самолетов 
в местах, неприспособленных для приземления.

Подобная история была рассказана еще одним 
инструктором. Произошла она на другом аэро-
дроме. Возможно, приведенный выше случайстал 
просто байкой у английских летчиков. Передава-
ясь из уст в уста, он обрастал новыми «подроб-
ностями». Поводом для ареста русского кадета по 
второй версии стало наличие у него Георгиевско-
го креста, который был спутан с германской на-
градой. Английские фермеры были уверены, что 
захватили в плен немецкого летчика. 

Вызывает интерес, оценка личностных ка-
честв русских курсантов английскими инструк-
торами. «В отсутствие знания национальных 
черт русских, мы были сдержаны в физическом 
проявлении своих эмоций, но что-то мы все же 
смогли почерпнуть полезного из их менталитета.  
У Ушакова, крупного казака, были чувствитель-
ные руки – наверняка руки наездника – но он был 
медлительным, столь же невозмутимым как кита-
ец: потребовалось ужасно много времени, чтобы 
исправить его внутренний дисбаланс. Из него бы 
не вышло пилота-разведчика, т. е. быстрого летчи-
ка-одиночки, но он был очень спокоен и надежен 
и мог бы преуспеть, летая на тяжелой машине. 
Конно, небольшой жилистый южанин, с посто-
янно бегающими карими глазами, был легковоз-
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Как видно, на повседневную жизнь русских 
курсантов в Великобритании накладывали силь-
ный отпечаток характер летной профессии с ее 
опасностями и рисками, а также продолжавшая-
ся война, к участию в которой будущие летчики 
реально готовились. Несмотря на это, английская 
сторона постаралась скрасить пребывание гостей 
из России насыщенной культурной программой 
и вполне дружественной атмосферой. Во мно-
гом благодаря сохранившимся воспоминани-
ям англичан в наши дни мы имеем уникальную 
возможность глубже узнать о буднях офицеров 
и нижних чинов российской армии в английских 
летных школах в разгар Первой мировой войны.

В. В. Миронов 
(Тамбовский государственный университет 

имени Г. Р. Державина)

«ХОЛЕРА И СЫПНОЙ ТИФ 
ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕНЫ!»: 
К ВОПРОСУ О «КУЛЬТУРТРЕГЕРСКОЙ 
МИССИИ» АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ 
ВОЕННЫХ МЕДИКОВ 
В ОККУПИРОВАННОЙ СЕРБИИ 
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В то время когда в странах Западной Евро-
пы в 1914–1918 гг. удалось разрушить априори 
существовавшую взаимосвязь между войнами и 
эпидемиями1 благодаря достижениям в области 
общественного здравоохранения, в Российской 
империи, Австро-Венгрии, и особенно в Сербии 
полностью ликвидировать угрозу распростране-
ния военных инфекций в эпидемических формах 
оказалось намного сложнее2. 

«Бани и прачечные служат в первую очередь 
для устранения педикулеза, борьба с которым 
ведется, по этой причине с особой энергией, по-
скольку вошь рассматривается в качестве пере-
носчика сыпного и возвратного тифов – заболе-
ваний, которые встречаются исключительно на 
Восточном и Южном фронтах и обуславливают 
высокую смертность. В мирное время платяная 
вошь была неизвестна как у нас, так и у наших за-
падных врагов, и, напротив, тогда же она была 
широко распространена в России и у балканских 
народов» – безапелляционно утверждал в 1917 г. 
немецкий врач Э. Фридбергер в одной из пред-
назначавшихся для гражданского населения

1 См.: Epidemics resulting from wars. Ed. by Westergaard 
H. Oxford, 1916. 

2 Delaporte S. Military Medicine // A Companion to 
World War I / Ed by Horne J. Oxford, 2012. P. 295. 

просветительских брошюр1. В этой связи право-
мерна постановка вопроса о культурных границах 
между военными противниками во время Первой 
мировой войны, искусственно создававшихся  
в том числе с помощью пропагандисткой инстру-
ментализации гигиены и эпидемиологии. 

Подоплека австро-венгерского «культур-
трегерства» объяснялась стремлением Вены за-
тушевать собственные военные преступления, 
совершенные против сербского гражданского на-
селения, как в период военных действий, так и во 
время оккупации2. Имидж спасителя сербского 
народа, оказавшегося бессильным перед лицом 
страшной эпидемии сыпного тифа3, позволял ок-
купационной администрации перевести обсуж-
дение послевоенного будущего страны в коло-
ниальное русло, поскольку в качестве одного из 
аргументов, выдвигавшихся против восстанов-
ления сербского государства в какой-либо фор-
ме, значилась именно неспособность его решить 
цивилизаторские задачи4. Апологией «культур-
ной работы» Австро-Венгрии в оккупированной 
Сербии стала статья популярного сегодня вен-
герского политика и публициста О. Яси, опубли-
кованная в феврале 1917 г. в будапештской газете 
«Pester Lloyd». Деятельность австро-венгерских 
военных медиков в Сербии, возложивших на себя 
нелегкую миссию приобщения крестьянского на-
селения к достижениям современной гигиены и 
привития их от разнообразных инфекционных 
заболеваний, удостоилась самой лестной оценки 
автора: «Заслуживает восхищения то, что сдела-
ли наши бравые врачи и наша администрация  
в области санитарного дела. За несколько меся-
цев были созданы условия, ни в чем не уступа-
ющие благоприятным в санитарном отношении 
районам тыла. Угроза для монархии постоянно 
исходит от Балкан, поскольку следующие тран-
зитом через завоеванную территорию турецкие 
и албанские войска очень легко распространяют 
инфекции. Но наши врачи на чеку и несут с воо-
душевлением санитарную защиту монархии»5. 

1 Friedberger E. Über Kriegsseuchen, einst und jetzt, ihre 
Bekämpfung und Verhütung. Berlin, 1917. S. 44–45. 

2 Gumz J. The Habsburg Empire, Serbia, and 1914: The 
Significance of a Sideshow // 1914: Austria-Hungary, the 
Origins, and the First Year of World War I // Ed. by Bischof 
G., Karlhofer F, Williamson Samuel R. Innsbruck, 2014.  
P. 139–141. 

3 Lochbihler  J. Borbaprotivzaraznih bolesti u Srbiji //
Beogradske Novine, br. 22, 20.  februara  1916. С.1. 

4 Mandl L. Die Habsburger und die serbische Frage: 
Geschichte des staatlichen Gegensatzes Serbiens zu 
Österreich-Ungarn. Wien, 1917. S. 180-181. 

5 Jaszi O. Aus dem besetzten Serbien. Die administrative 
und kulturelle Arbeit des Militärgeneralgouvernements // 
Pester Lloyd. 17.02.1917. S. 3. 
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появления их первых очагов, а в случае эпидеми-
ческого распространения чумы, азиатской холе-
ры и сыпного тифа дополнительно – карантинных 
мероприятий. Расходы по их организации, приоб-
ретению дезинфекционных средств, проведению 
вакцинации и процедуры уничтожения вшей нес-
ли органы местного самоуправления. Нарушение 
оккупационных законодательных норм, закре-
пленных в указе от 19 февраля 1916 г., каралось 
наложением штрафа размером в 5000 крон или 
тюремным заключением до 6 месяцев4. 

В условиях полной дезорганизации сербско-
го здравоохранения оккупационным властям 
пришлось заново создавать медицинскую и хо-
зяйственную инфраструктуру, которая была при-
звана обеспечить осуществление эффективного 
санитарно-эпидемиологического контроля. В те-
чение первых месяцев оккупации военврачи стре-
мились ликвидировать угрозу распространения 
эпидемических заболеваний, исходившую от не-
контролируемого движения миграционных пото-
ков и пребывавшей в крайне запущенном состо-
янии личной гигиены сербских военнопленных. 
С этой целью в Младеноваце, Валево и в Белгра-
де были созданы крупные карантинные станции, 
где производился медосмотр беженцев и военно-
пленных, их помывка, дезинсекция, вакцинация 
и обязательная многократная сдача медицинских 
анализов на предмет инфекционных заболеваний 
до получения отрицательного результата5. 

В окружных и районных административных 
центрах были открыты общественные бани, ре-
гулярное посещение которых, служившее профи-
лактическим средством против заболеваемости 
сыпным тифом, стало обязательным для мест-
ного населения. Вместе с тем мусульманская его 
часть, проживавшая на территории, приобретен-
ной Сербией в результате Балканских войн, (Ми-
тровица, Новипазар и Приеполье) не могла из-за 
давления религиозных догматов последовать но-
вовведениям оккупантов, что серьезно затрудня-
ло локализацию сыпного тифа6. 

Свое бессилие перед продолжавшимся рас-
пространением инфекционных заболеваний  
в оккупированной Сербии австро-венгерские 
медики предпочитали списывать на дурные в 
гигиеническом смысле бытовые привычки мест-
ного населения. В австро-венгерской военной 

4 Трифуновић  Б.  Округ Чачак 1915 – 1918: последице 
окупације на свакодневниживот становништва // Го-
дишњак за друштвену историју. 2009. № 1. C. 62. 

5 Lochbihler  J. Borba…С. 1–2. 
6 Weindling P. A virulent strain. German bacteriology as 

scientific racism, 1890–1920 // Race, Science and Medicine, 
1700–1960/ Ed. by W. Ernst and B. Harris. L.; N.Y., 2001.  
P. 230. 

Но созданная австро-венгерской пропаган-
дой идиллическая картина грандиозных успехов, 
якобы достигнутых военной медициной в борь-
бе с эпидемиями инфекционных заболеваний, 
была страшно далека от действительности. Про-
филактические санитарные меры, включавшие 
проведение работ по уборке улиц, приведению  
в порядок кладбищ, дезинфекции городских 
кварталов, введение административных санкций 
за несоблюдение гигиенических правил, за отказ 
от принудительного уничтожения вшей и недо-
носительство в случае возникновения эпидеми-
ческих заболеваний1 объяснялись, как полагает 
сербский исследователь Б. Младенович, исклю-
чительно прагматическими соображениями ок-
купационной администрации, рассчитывавшей 
с их помощью оградить собственный военный и 
гражданский персонал от опасных инфекций2.

Эпидемия сыпного тифа, вспыхнувшая в кон-
це 1914 – начале 1915 гг., стоила сербскому народу 
огромных человеческих жертв. По современным 
подсчетам, сделанным сербскими историками ме-
дицины Д. Микичем, А. Недоком и Б. Пойовичем, 
сыпной тиф перенесли от 500 до 600 тыс. всего на-
селения, насчитывавшего тогда 4 млн 500 тыс. че-
ловек, т. е. 25 %. Смертность составила от 135 тыс. 
и выше, причем в эту цифру входят от 30 до 35 тыс. 
военнослужащих, умерших от сыпного тифа3. 

19 февраля 1916 г. в генерал-губернаторстве 
был издан указ о профилактических мерах в от-
ношении ряда инфекционных заболеваний, спи-
сок которых постоянно дополнялся в течение 
последующих лет. Такие общественно опасные 
инфекционные заболевания, как чума, азиат-
ская холера, брюшной тиф, дизентерия, сыпной 
тиф, возвратный тиф, скарлатина, дифтерия, ле-
пра, родильная горячка, трахома, бешенство и 
некоторые другие были классифицированы как 
требовавшие обязательного информирования 
оккупационных властей представителями мест-
ной администрации в течение суток с момента 

1 Reinhaltung der Stadt–Kundmachung–Belgrad–
Mehrsprachiges Plakat. 1915 11. http://data.onb.ac.at/
rec/baa14250772 (дата обращения: 16.03.2014); 
Hy g i e ne vors ch r i f te n – Ku nd ma chu ng – B el g r a d –
Mehrsprachiges Plakat um 1915 http://data.onb.ac.at/rec/
baa14250506 (дата обращения: 16.03.2014). 

2 Младеновић Б. Уређење простора у градовима Вој-
но-генералног гувернмана у Србиjи 1916–1918: Прилог 
проучавању односа  измебу паралелних друштава // Про-
сторно Планирање у Jугоисточноj Европии (до другог 
светског рата). Уредник издања Б. Миљковић – Катић. 
Београд, 2011. С. 276–277. 

3 Микић Д., Недок А., Поповић Б. Заразне болести у 
српскоj воjсци и народу 1914. и 1915. године. C. 195. 
http://www.rastko.rs/cms/files/books/4d50452e6bd5a 
(дата обращения: 3.05.2014).
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нюдь не с нашедшим эмпирическое подтверж-
дение в условиях оккупации чувством расового 
превосходства над сербским народом6.

Уже после окончания Первой мировой войны 
полковник генштаба Г. Керхнаве вынужден был 
признать полную несостоятельность иницииро-
ванных австро-венгерскими властями меропри-
ятий по «санитарному возрождению» Сербии, 
переложив всю вину за их провал на местное 
население, которое саботировало распоряже-
ния оккупационной администрации: «Вопреки 
всем усилиям оккупационных властей в области 
борьбы с инфекционными заболеваниями не был 
достигнут устойчивый успех, поскольку населе-
ние из-за непонимания избегало сообщать о них 
и утаивало многие из них. Особенно эпидемия 
сыпного тифа собрала много жертв»7.

Реальная повседневность сербского народа, 
наполненная каждодневным страхом перед ок-
купантами и перспективой стать одной из жертв 
свирепствовавших эпидемий, заметно контрасти-
ровала с пафосом победных реляций австро-вен-
герских военврачей, поспешивших известить 
весь мир о том, что «холера и сыпной тиф пол-
ностью устранены», а «санитарные учреждения, 
созданные по образцу культурных государств, за-
щищают теперь страну от всякой заразы»8.

Таким образом, можно констатировать, что  
с помощью пропагандисткой инструментализа-
ции гигиены и эпидемиологии правящие круги 
Австро-Венгрии стремились обосновать свои 
экспансионистские амбиции в Балканском ре-
гионе, закамуфлированные цивилизаторскими, 
гуманитарными мотивами. Попытка насиль-
ственно «осчастливить» сербский народ дости-
жениями медицинского прогресса была изна-
чально обречена на неудачу в первую очередь 
из-за узкоэгоистических интересов оккупантов, 
полагавших санитарные мероприятия вынуж-
денной «самозащитой» дислоцированных в Сер-
бии собственных войск, гражданских чиновни-
ков и самой Габсбургской монархии. 

6 Weindling P. Op. cit. P. 230. 
7 Kerchnawe H. Die Militärverwaltung in Serbien // 

Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-
ungarischen Truppen besetzen Gebieten. Wien, 1928. S. 18.

8 Miloslavich E. Schlusswort // Der Militärarzt. Sanitärer 
Wiederaufbau Serbiens. Festschrift anlässlich einjährigen 
Bestehens des k.u.k. Militär-General-Gouvernements in 
Serbien III. 14.04.1917. S. 119. 

пропаганде последовательно формировался пей-
оративный образ сербов, характерной чертой 
которого являлось указание на завшивленность 
балканских народов: «В глубокой сербской про-
винции население проживает скученно в тесных 
хижинах вместе со скотом. Повсюду находятся 
насекомые-вредители, колодцы в плохом состо-
янии»1. С помощью ссылки на якобы кишевшие 
паразитами жилища сербских крестьян руко-
водство австро-венгерской военно-медицинской 
службы оправдывало впоследствии их уничто-
жение как неподлежавших какой-либо дезин-
фекции2. Несовместимыми с требованиями со-
временной гигиены были квалифицированы 
якобы недостаточно развитое у сербов чувство 
чистоты, совместное проживание многих персон 
в одной комнате и часто наблюдавшаяся привыч-
ка спать на полу3. Свойственный рассуждениям 
австро-венгерских военврачей морализаторский 
тон неизбежно сказывался на медицинском кар-
тографировании городского пространства, вме-
щавшего заведомо ущербные в санитарно-гиги-
еническом отношении кварталы – своеобразные 
эпидемические гетто. Так, в австро-венгерском 
военно-медицинском дискурсе рассадником за-
разы в Белграде считался еврейский квартал4  
с характерной для него антисанитарией и не об-
ременявшим себя соблюдением правил личной 
гигиены населением5. Вместе с тем, как полагает 
английский исследователь П. Вейндлинг, было 
бы несправедливо обвинять австро-венгерских 
военврачей в слепом следовании расистским 
предрассудкам, характерным для немецких бак-
териологов рассматриваемого периода. Твердое 
убеждение медиков в необходимости нести ги-
гиеническое просвещение в массы было связано 
с их миссионерской самоидентификацией, а от-

1 Unsere Militärverwaltung in Serbien // Die Zeit. 31.03. 
1916. 

2 Raschofsky W. Militärärztliche  Organisation und  
Leistungen der Epidemiespitäler der österreichisch-
ungarischen Armee // Volksgesundheit im Krieg / Hsg. 
von C. Pirquet. Wien, 1926. I Teil.  S. 131. 

3 Figatner M. Op. cit. S. 39. 
4 Накануне Первой мировой войны сыпной тиф в За-

падной Европе обладал репутацией «болезни антисани-
тарии», распространенной в первую очередь среди ев-
реев Восточной Европы. См.: Süss W. Der «Volkskörper» 
im Krieg: Gesundheitspolitik, Gesundheitsverhältnisse 
und Krankenmord im nationalsozialistischen Deutschland: 
1939 –1945. München, 2003. S. 225. 

5 Kilhof M. K.u.k. Epidemiespital in Belgrad // Der 
Militärarzt. Sanitärer Wiederaufbau Serbiens. Festschrift 
anlässlich einjährigen Bestehens des k.u.k. Militär-
General-Gouvernements in Serbien II. 10.03.1917. S. 72; 
Schweeger O. Die Typhusepidemie in Belgrad im Jahre 
1916 und frühren Endemien daselbst // Ibid. S. 102.
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Раздел III. Мир человека 
во время Первой мировой войны

О. Ф. Шаталова
(Беларуский Коллегиум)

«С НОГ НА ГОЛОВУ», ИЛИ МИР 
БЕЛАРУСКОГО КРЕСТЬЯНИНА 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Солдат царской армии Пилип Каретка, ока-
завшись в годы Первой мировой войны на фрон-
те, вспоминал: «Я, известное дело, считал себя 
русским православным человеком. Но тут в наш 
полк начали приезжать агитаторы, которые гово-
рили, что русский народ и беларуский народ – это 
разные народы, и что Беларусь должна иметь от-
дельное государство. (…) Когда я это услышал, то 
несколько ночей не спал и всё думал-думал про 
эту штуку… Получалось, что это было бы хоро-
шо»1. Случай с П. Кареткой – один из примеров 
того, насколько война 1914–1918 годов перевер-
нула сознание беларуского крестьянина, уничто-
жила его мир, заставив выйти за границы родной 
деревни и переосмыслить образ «чужого». 

25 мая 1915 года, когда угроза германской ок-
купации стала реальной, был издан царский указ 
предписывавший проведение эвакуации муж-
ского населения западных губерний в возрасте 
от 18 до 50 лет с домашним инвентарем на вос-
ток от фронта. В результате летом того же года 
было переселено почти 90 % (около 1 340 000 
человек)2 православных белорусов Белостоцко-
го, Бельского, Гродненского, Волковысского, Со-
кольского, Пружанского, Кобринского, Ошмян-
ского, Слонимского, Лидского и Новогрудского 
поветов Гродненской губернии3. Главной целью 
правительства стало воссоздание ситуации 1812 
года, когда наполеоновская армия, передвигаясь 
по выжженной земле, не смогла обеспечить себя 
продовольствием и фуражом. Поэтому эвакуация 
проводилась наспех, часто насильно4, а оставлен-

1 Цит. по: Токць С. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. 
Другая палова ХІХ – першая траціна ХХ ст. Менск, 
2007.  С. 145–146. 

2 Łatyszonek O. Białoruskie formacje wojskowe. 1917–
1923. Białystok, 1995. С. 35. 

3 Мірановіч Я. Уступ. // У новай айчыне. Штодзённае 
жыццё беларусаў Беласточчыны ў міжваенны перыяд. 
Рэдактар В. Луба. Беласток, 2000. С. 7. 

4 Часть западнобеларуских селян (1 690 беженцев), ока-
завшаяся в районе Х российской армии, была опрошена 
представителями армейского руководства Всероссий-
ского Земского Союза на предмет отношения к «бежен-
ству». Оказалось, что на вопрос: кто из вас эвакуировал-
ся добровольно, 54,4 % ответило отрицательно, а 21,6 % 
неопределенно (Карнялюк В. Гістарычная дэмаграфія 
Першай сусветнай вайны: бежанства з Заходніх губерняў 
Расійскай імперыі (1914–1917 гг.) // Białoruskie  Zeszyty  
Historyczne. № 12, 1999.  С. 29.). 

ные людьми деревни уничтожались казаками: 
«Сначала попы пугали, что немцы людям глаза 
выкалывают, а бабам груди отрезают. А после 
казаки ездили верхом и выгнали нас, а деревню 
подожгли»5. 

Плохо подготовленное переселение (для пере-
езда огромной массы людей было выделено всего 
12 тыс. вагонов)6 стало причиной серьёзных мате-
риальных потерь беларуского крестьянства: скот 
был продан в пути, телеги и крупногабаритный 
инвентарь оставлены на пересылочных станциях 
и т. д.: «У нас был дом красивый, большой, новый 
пол в нём положили. И гумно было большое, и 
скотники – всё казаки сожгли. Свиньи остались, 
а коров гнали с собой, их потом под Минском  
у нас русские солдаты на мясо купили (…) Заехали 
в Рогачев и там перегрузились на поезд, а коней 
и телеги продали»7. Кроме того, во время переез-
да многие семьи потеряли своих близких: кто-то 
умер из-за быстрого распространения инфекций, 
отсутствия медицинской помощи или обессили-
вания, кто-то потерялся и потом не нашёл родных.

Положение восточнобеларуских крестьян 
было не более завидным. Постоянный приток 
беженцев из Гродненской губернии, не имевших 
средств для дальнейшего перемещения на вос-
ток (к концу 1915 года их численность составила  
247 тыс. человек), вызвал распространение болез-
ней и голода. Свыше половины трудоспособных 
мужчин региона ушло на фронт (только из Мин-
ской, Могилевской и Витебской губерний было 
призвано 634,4 тыс. человек), а оставшееся населе-
ние было мобилизовано на общественные работы. 
Например, в Минской губернии в период с июня 
по август 1915 года в ремонте дорог, рытье окопов, 
строительстве мостов, охране железнодорожных 
линий и т. д. были задействованы свыше 219 тыс. 
мужчин и женщин. За невыход на общественные 
работы применялись штрафы и аресты.

Получалось, что на свой надел у крестьяни-
на фактически не оставалось времени. Много-
численные реквизиции хлеба, фуража и сель-
скохозяйственных животных способствовали 
быстрому разорению хуторских хозяйств. Толь-
ко Витебским отделением Крестьянского банка  
в январе 1915 года была зафиксирована продажа 
333 хуторских участков8. Для многих земледель-
цев наделы становились «непосильной ношей». 

5 Анішчук Сямён, в. усакі, 1917 год нараджэння // Бе-
жанства 1915. Рэдактар В. Луба. Беласток, 2000.  С. 24.

6 Мірановіч Я. Уступ. // У новай айчыне…  С. 7. 
7 Анішчук Сямён, в. Гусакі 1917 года… 
8 Казакоў Ю. Беларусь у гады Першай сусветнай 

вайны (1914–1918) // http://jivebelarus.net/history/
gistografia/belarus-at-first-world-war.html#lnk0. (доступ 
14.09.2014) . 
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Культурное измерение войны: 
Первая мировая война в образах, в памяти и истории

Всё вместе это вело к деградации сельского хо-
зяйства беларуских губерний: к 1917 году посев-
ные площади сократились на 13,6 %, поголовье 
скота – на 11,4 % и т. д.

Первая мировая война оказала влияние не 
только на материальную сторону жизни бела-
руской деревни, она привела к переосмыслению 
образа «чужого» в отношении русских и нем-
цев. В XIX веке белорусы не часто соприкасались  
с русскими1, по данным переписи 1897 года со-
ставлявшими всего 3,5 % (224,5 тыс. человек) от 
общей численности населения края. Чаще всего 
это были дворяне, получившие имения с 1772 по 
1801 годы, православный клир, офицеры и ря-
довые, представители царской администрации, 
мещане, преподаватели гимназий и начальных 
училищ. Поэтому в представлении беларуских 
крестьян русские были «доминирующими чужи-
ми»: «Як наша мова: где да ідзе, ідзі да хадзі; а як 
масковская мова: бяре да дзяре, да й чорт іх раз-
бяре, хто каго дзяре»2. 

Первым шагом к смене такого восприятия 
стала эвакуация 1915 года, когда основная масса 
западнобеларуских крестьян переехала в цен-
тральные губернии Российской империи. Это 
была первая встреча белорусов с равными им по 
престижу и положению русскими, также как и 
они исповедовавшими православие. Кроме того, 
прежние «чужие» оказались добросердечными 
и отзывчивыми людьми: «Высадили нас за Вол-
гой, в селе Кинель-Черкасы. (…) Ах, какие там 
люди были добрые! Таких людей, как русские, так 
и вспоминать приятно. Как же они нас жалели, 
как переживали из-за нашего горя. (…) Как толь-
ко мы вошли в село, к нам подбежали женщины  
с плачем. Одна молодица сняла с себя дорогой 

1 Важно понимать, что белорусы выделяли особую 
группу русских – старообрядцев, населявших террито-
рию Витебской и Могилёвской губерний. Для местных 
крестьян они не были «чужими», а относились к груп-
пе «своих других», отличавшихся большей религиоз-
ностью и богатством: «Старообрядцы трезвы, расто-
ропны, трудолюбивы, но горды и недоверчивы (…).  
В избах и одежде соблюдают чистоту и опрятность; 
любят жить в довольствии, занимаются домостро-
ительством, пчеловодством, извозами; по деревням 
скупают мед, воск, сушеные яблоки» (Рускія пера-
сяленцы-стараабрадцы // Гісторыя Беларусі канца 
XVIII – пачатку ХХ ст. у дакумента і матэрыялах. Хр-
эстаматыя / уклад., навуковы рэдактар А. Ф. Смалян-
чук. Вільня, 2007. С. 126.). 

2 Перевод: «Как наш язык: где и идёт, иди и ходи; а как 
московский язык: берёт и дерёт, и чёрт их разберёт, 
кто кого дерёт». (Романов Е. Белорусский сборник. Т.1: 
Губерния Могилёвская, Вып. 1–2: Песни, пословицы, 
загадки. Киев, 1885.  С. 316.). 

платок и накинула мне на плечи. Люди приноси-
ли нам всё, что только нужно для жизни»3. Безус-
ловно, встречались и обратные ситуации, но их 
было немного: «Работал я у хозяина два года. Ле-
том на поле, а зимой в конюшне, не было у меня 
и одного свободного дня. В праздники молодёжь 
выходила на улицу, играет гармонь, поют весёлые 
песни, а мне с восходом солнца выводить на реч-
ку коней, и я их там пасу целый день. Зимой соби-
раются в хатах и также играют, танцуют, а я рабо-
таю в конюшне. Молодёжь (…) меня приглашает, 
и мне хочется погулять с ними, мне уже 18 лет. 
Хозяин мой был лет под пятьдесят, здоровый, но 
был суровый и нервный. Часто приходил зимой  
в конюшню и придирался ко мне: «Не вижу по-
рядка, кони плохо вычищены». Два раза побил 
меня нагайкой»4.

Кроме того, Россия впечатлила беларуских 
беженцев богатством, плодородной почвой и вы-
сокими урожаями: «В Перми дед с бабой на ра-
боту не ходили. Не было недостатка, потому что 
и государство, и люди давали, приносили (…). 
Там подсолнечников целые плантации были, так-
же и огурцов»5. За несколько лет пребывания на 
чужбине беларусы стали понимать русский язык,  
а дети и подростки – с достаточно хорошими ре-
зультатами посещать местные школы: «Мои бра-
тья в школу пошли (…). Все учились писать и чи-
тать по-русски. Один мой брат отличником был, 
за хорошие оценки ему солидную русскую шубу 
дали»6. Поэтому, даже вернувшись из эвакуации 
домой, многие крестьяне сохранили любовь к 
русским традициям и песням: «Мой папа часто 
дома пел «Чудный месяц плывет над рекою…», 
«На Муромской дорожке…» и другие»7. 

Если в период Первой мировой войны образ 
русских как «чужих» претерпел существенные 
перемены, то образ немцев лишь появился в кар-
тине мира беларуских земледельцев. Немцы – 
«пришлые чужие» – решительно вошли в жизнь 
деревни, вызвав у крестьян ощущение тревоги 

3 Лисовская М., д. Залуки, 1901 год рождения // Ла-
бынцев Ю. А. Повествования западнобелорусских 
беженцев-очевидцев о революционной России// 
http://www.knizhkult.narod.ru/Labyncev.htm. (доступ 
14.09.2014). 

4 Трохимюк Т., д. Клейники, 1899 год рождения // Ла-
бынцев Ю. А. Повествования западнобелорусских бе-
женцев-очевидцев… 

5 Кананчук Вера, в. Трасцянец, 1907 год нараджэння. 
// Бежанства 1915. Рэдактар В. Луба. Беласток, 2000.  
С. 110. 

6 Качан Мікіта, в. Кашалёў, 1912 год нараджэння. // Бе-
жанства 1915. Рэдактар В. Луба. Беласток, 2000.  С. 120.

7 Грыцук Галя, 1933 год рождения, д. Валилы, Бе-
лосточчина // Архив Международной гуманитарной 
школы Цетра исследований античной традиции Вар-
шавского университета. 
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и опасности. Обычной практикой в отношениях 
местных и пришлых стала следующая схема: под 
влиянием антинемецкой агитации селяне прята-
лись в близлежащих лесах, следили за тем, как 
поведут себя чужаки; если тревога утихала, мест-
ные жители возвращались домой, в уже занятую 
деревню. Позже, белорусы признавали немцев 
как представителей легальной власти. Иллюстра-
тивно эту схему представил немецкий историк 
Вильгельм Фельдман, в июле–сентябре 1915 года 
находившийся на беларуских землях в составе 
немецкой армии: «Однажды дивизия останови-
лась в одной из пустых деревень и заняла (…) ряд 
хороших деревянных домов с садами и гумнами 
(…). Вскоре в деревню пришли несколько мест-
ных женщин и мужчин, чтобы выяснить, можно 
ли возвращаться. Увиденное удовлетворило кре-
стьян, и те, кто прятался в лесу, начали возвра-
щаться. Конфликт возник, когда селяне увиде-
ли, что немцы заняли их дома и не собираются 
их освобождать. Они пожаловались в штаб (…), 
утверждая: «Мы теперь ваши. Вы обязаны о нас 
заботиться»»1. 

Дальнейшее сосуществование беларуских 
крестьян с представителями оккупационных во-
йск носило мирный характер. В немце видели до-
брого солдата, волей обстоятельств оказавшегося 
в чужой стране и пытавшегося установить добро-
соседские отношения с местными людьми: «Нем-
цы были без семей. Всё, что беженцы оставили на 
поле, они использовали: и озимые, и картофель, 
и скот. Немцы не издевались, а за работу плати-
ли. У нас жил сержант (…). Дома у него осталась 
жена и двое детей. Он меня очень любил, на руках 
носил. Когда возвращался из дому от семьи, при-
возил мне мармелад: очень вкусный был, потому 
что у нас ни сахара, ни соли не было»2. 

Если вновь вернуться к воспоминаниям сол-
дата царской армии Пилипа Каретки, можно  
с уверенностью сказать, что они являются лишь 
частью истории о переменах, затронувших бела-
руское крестьянство в годы Первой мировой вой-
ны. В действительности то, что произошло с 1914 
по 1918 год, перевернуло жизнь деревни «с ног на 
голову», серьёзно разрушив материальную основу 
жизни земледельца, заставив его уехать из родного 
дома или по-новому выстраивать свой быт, а также 
переосмыслить и расширить категорию «чужие».

1 Фрыдман А. Краіна, дзе нельга быць радасным. Па-
дарожжа ў Беларусь 1915 года // ARCHE. № 3. 2005 // 
http://arche.bymedia.net/2005-3/frydman305.htm. (до-
ступ 14.09.2014). 

2 Артышук Іван, в. Курашава, год нараджэння неядо-
мы // У новай айчыне. Штодзённае…  С. 23. 

А. Н. Птицын 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

АВСТРО-ВЕНГЕРСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ «БОРЬБЫ 
СО ШПИОНСТВОМ» 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Во второй половине XIX – начале ХХ в. в Рос-
сийской империи сформировалась многочислен-
ная община переселенцев из Австро-Венгрии, 
общая численность которой к началу Первой 
мировой войны превысила 200 тыс. человек. Она 
состояла из представителей различных социаль-
ных групп и профессий: крестьян-колонистов, 
сельскохозяйственных и промышленных рабо-
чих, ремесленников, технических специалистов, 
учителей, музыкантов и т. д. 

Особое место в эмигрантском сообществе за-
нимали предприниматели: торговцы, владельцы 
промышленных и иных предприятий, акционеры 
и руководители крупных компаний и т. п. Они 
являлись своеобразной переселенческой элитой, 
т.к. обладали значительными капиталами, имели 
хорошие связи с российскими административ-
ными и деловыми кругами, пользовались уваже-
нием со стороны соотечественников и россиян. 

Иностранный капитал играл исключительно 
важную роль в экономике Российской империи, 
особенно в последние десятилетия ее существо-
вания. Среди иностранных предпринимателей, 
действовавших в нашей стране, первое место по 
всем экономическим показателям занимали им-
мигранты из Германии. Второе место по общей 
численности принадлежавших им предприя-
тий занимали австро-венгерские переселенцы. 
К началу Первой мировой войны в Российской 
империи действовали сотни промышленных, 
торговых и прочих предприятий и фирм, принад-
лежащих подданным Франца-Иосифа. Однако 
подавляющее большинство из австро-венгерских 
предприятий относились к числу средних и мел-
ких, поэтому их роль в экономике страны была 
менее значима, чем роль английских, француз-
ских и бельгийских бизнесменов, которым при-
надлежали более крупные предприятия. Но, в то 
же время, австро-венгерские предприниматели, 
как и их германские коллеги, постоянно жили  
в России и лично занимались делами своих пред-
приятий, тогда как среди французских, бельгий-
ских и английских капиталистов значительный 
процент составляли зарубежные инвесторы и 
акционеры. 
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Австро-венгерские деловые люди, действо-
вавшие в России, представляли практически все 
народы дуалистической монархии. Но преобла-
дали среди них чехи и немцы, широко представ-
лены были также евреи и словаки, предпринима-
телей же прочих национальностей на российских 
просторах было немного.

Австро-венгерское предпринимательство  
в России было многообразным, охватывая раз-
личные сферы экономики. В то же время, ос-
новная масса австро-венгерских предприятий 
концентрировалась в нескольких секторах, наи-
более развитых в самой Габсбургской монархии: 
пивоваренной и пищевой промышленности, ме-
таллообработке и машиностроении, текстильном 
и швейном производстве, изготовлении мебели, 
торговле и сфере услуг.

Поступательному и успешному развитию ав-
стро-венгерского предпринимательства в России 
положила конец Первая мировая война. До ее на-
чала австро-венгерские подданные, как и другие 
иностранцы, пользовались в Российской импе-
рии широкими правами и свободами, а в сфере 
предпринимательства были фактически урав-
нены в правах с местными жителями. Теперь же 
подданные Австро-Венгрии, Германии, Турции, 
а позднее и Болгарии, стали рассматриваться как 
представители «враждебных держав», а их иму-
щественные и личные права стали всячески огра-
ничиваться. Более того, российские власти и «па-
триотическая общественность», обеспокоенные 
значительной ролью германского и австро-вен-
герского капитала в экономике страны, начали 
широкомасштабную компанию по его вытесне-
нию и ликвидации.

Политика по ограничению прав подданных 
«враждебных держав» в годы Первой мировой 
войны проводилась в той или иной мере во всех 
воюющих странах. Но в России эти мероприятия 
носили наиболее радикальный характер. Сразу 
же после начала войны в нашей стране началась 
кампания по борьбе с германским и австро-вен-
герским засильем в экономике. Примечательно, 
что эту борьбу инициировали организации рос-
сийских предпринимателей, рассчитывавшие та-
ким образом избавиться от конкурентов и при-
брать к рукам их собственность. Уже в августе 
1914 г. Московское купеческое общество высту-
пило с призывом к бойкоту австро-венгерских 
и германских предприятий. Им оперативно был 
подготовлен и опубликован специальный спра-
вочник, содержавший сведения о всех герман-
ских и австро-венгерских предпринимателях 
второй столицы1 (как было заявлено – с целью их 

1 Германские и австрийские фирмы в Москве на 1914 г. 
М., 1914. 

бойкота, на деле же позднее этот справочник был 
использован для их погрома). Российские власти 
пошли на поводу у «патриотической обществен-
ности» и организовали специальный Комитет по 
борьбе с немецким засильем, имевший широкие 
полномочия. 

В российской прессе началась беспрецедент-
ная по своему накалу кампания, направленная 
против германских и австро-венгерских пере-
селенцев, главным образом, предпринимателей. 
Призывы прессы встретили широкую обще-
ственную поддержку. Рабочие и служащие мно-
гих предприятий стали обращаться к властям  
с жалобами на своих владельцев и управляющих 
из числа германских и австро-венгерских граж-
дан, обвиняя их в шпионаже и вредительстве. 
Полиция взяла «враждебных иностранцев» под 
особый надзор. 

В конце мая 1915 г. в Москве произошли массо-
вые погромы иностранных магазинов и предприя-
тий. Примечательно, что волнения в Москве нача-
лись с выступления женщин-швей, возмущенных 
тем, что российско-австрийская фирма «Ман-
дль и Райц» получила выгодные военные заказы, 
на которые они рассчитывали. В ходе погромов 
пострадал ряд компаний, принадлежавших ав-
стро-венгерским переселенцам. В частности, были 
разгромлены магазины Жирардовского товари-
щества, контора торговой фирмы «Кос и Дюрр» и 
другие2. 

Беспорядки в Москве были подавлены, но 
дело ликвидации предприятий «враждебных 
иностранцев» взяло на себя правительство, при-
нявшее с этой целью ряд чрезвычайных законов. 
Еще 22 сентября 1914 г. был издан указ о запрете 
подданным воюющих с Россией стран приобре-
тать любое недвижимое имущество или предпри-
ятие в собственность, в аренду или брать в управ-
ление3. 

Сразу же после начала войны военные и 
гражданские власти империи были наделены 
полномочиями арестовывать и секвестрировать 
любое имущество в интересах государственной 
обороны и безопасности. Военные в прифрон-
товых губерниях весьма охотно применяли эти 
меры по отношению к собственности германских 
и австро-венгерских подданных. При этом арест 
имущества означал замораживание средств фир-
мы и запрет на торговые операции и реализацию 

2 Лор Э. Указ. соч. С. 42–47; Гатагова Л. Хроника бес-
чинств. Немецкие погромы в Москве в 1915 году // Ро-
дина. 2002. № 10. 

3 Сборник узаконений, распоряжений, разъяснений и 
циркуляров об ограничении прав неприятельских под-
данных и о правительственном надзоре за торгово-про-
мышленными предприятиями. Пг., 1915. С. 3. 
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прибыли, а секвестр предусматривал фактиче-
ский переход бизнеса или всего имущества под 
прямой контроль государственного учреждения 
без формальной смены собственника. К лицам, 
заподозренным в шпионаже либо «во враждеб-
ном отношении к России» (причем последняя 
дефиниция трактовалась чрезвычайно широко) 
применялась такая мера, как конфискация иму-
щества без всякой компенсации. В 1914 г. Рос-
сийское правительство создало специальный 
Комитет по надзору и ликвидации предприятий 
подданных воющих с Россией государств1. 

В течение 1915 г. был издан целый ряд чрезвы-
чайных законов, направленных на ликвидацию 
предприятий, принадлежавших «враждебным 
иностранцам». В частности, подлежали ликвида-
ции все германские и австро-венгерские акцио-
нерные общества, действовавшие в нашей стра-
не, а также российские товарищества, торговые и 
страховые фирмы, полностью или частично при-
надлежавшие австро-венгерским, германским, 
турецким и болгарским подданным. Кроме того, 
закрытию подлежала и часть предприятий, при-
надлежавших индивидуальным владельцам из 
числа тех же «враждебных подданных». 

Согласно ликвидационным законам, в годы 
Первой мировой войны в России была закрыта 
значительная часть австро-венгерских предпри-
ятий. В то же время, решением правительства из 
сферы действия ликвидационных законов были 
исключены те из «неприятельских подданных 
славянского происхождения», кто был «оставлен 
в местах прежнего жительства в империи» (т. е. 
представил документы о своем славянском про-
исхождении и прошел проверку на «благонадеж-
ность» у местных властей). Кроме того, избежали 
потери собственности те иммигранты, кто давно 
принял российское подданство. Также ликвида-
ционные законы не распространялись на тех пе-
реселенцев, чьи близкие родственники служили 
в российской армии и получили там ранения или 
награды2. 

По мере нарастания неудач на фронтах кам-
пания по борьбе с «австро-венгерским и герман-
ским шпионством» набирала обороты. И хотя 
действительно иногда под личиной торговцев 
и фабрикантов скрывались австрийские и гер-
манские разведчики, массовый характер данной 
кампании вел к тому, что ее жертвами часто ста-
новились невиновные. Кроме того, обвинение 
в шпионаже было удобным средством для того, 
чтобы отнять и присвоить собственность. Ан-
тишпионская кампания выполняла и еще одну 

1 Лор Э. Указ. соч. С. 76–77. 
2 РГИА. Ф. 23. Оп. 28. Д. 3173. Л. 3–4. 

важную функцию, направленную на консолида-
цию общества для борьбы «с внешним и внутрен-
ним врагом» в условиях тотальной войны.

Согласно подготовленному в МВД секретно-
му «Альбому лиц, зарегистрированных полици-
ей по подозрению в шпионстве», в 1913–1915 гг. 
в России, по неполным сведениям, полицейски-
ми органами по обвинению в шпионаже было 
арестовано 82 австро-венгерских подданных. 13 
человек из их числа (16 % от общего количества 
арестованных) представляли предприниматель-
ское сословие, при этом 12 являлись торговцами, 
преимущественно коммивояжерами, и 1 – фа-
брикантом. По национальной принадлежности 
они были немцами, поляками, евреями, русинами 
и венграми3. 

Многие австро-венгерские подданные несла-
вянского происхождения, в том числе предпри-
ниматели, в годы войны высылались из приф-
ронтовых губерний, столиц и других местностей, 
имевших военное значение, теряя при этом свою 
собственность. Этот механизм можно рассмо-
треть на нескольких конкретных примерах. 

Австриец Людвиг Мандль, живший в Москве 
с 1874 г., являлся совладельцем австро-россий-
ского «Товарищества Мандль и Райц», которому 
принадлежала одна из крупнейших в стране фа-
брик по производству одежды и обуви (в 1913 г. 
на ней было занято 3,6 тыс. рабочих). В годы 
войны предприятие, благодаря военным зака-
зам, значительно расширило свою деятельность, 
но сам Л. Мандль в 1915 г. был удален из руко-
водства компании. Его и других «враждебных 
подданных», занимавших ответственные посты  
в товариществе, по надуманному поводу обви-
нили в шпионаже и выслали из Москвы. Ино-
странные активы компании были конфискованы 
в пользу казны, а она сама переименована в «Рус-
ское акционерное общество «Марс»». Примеча-
тельно, что российский совладелец товарищества 
Лев Райц сохранил свою собственность и пост 
директора-распорядителя в новой компании4. 

В декабре 1914 г. 73-летний владелец спичеч-
ной фабрики «Прогресс-Вулкан» в г. Пинске Мин-
ской губернии (одной из крупнейших в России), 
австрийский подданный еврей Иосиф Гальперин, 
проживший в России почти полвека, узнав о сво-
ем включении в список вражеских подданных, 
подлежавших депортации, просто исчез из горо-
да в неизвестном направлении. Само же акцио-
нерное общество «Прогресс-Вулкан» решением 

3 См.: Альбом лиц, зарегистрированных полицией по 
подозрению в шпионстве. Вып. 1. Пг., 1916. 

4 Список фабрик и заводов г. Москвы и Московской 
губернии. М., 1916. С. 21. 
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Особого совещания при министерстве торговли и 
промышленности в 1915 г. было ликвидировано1. 

Освобождение от ликвидационных предпри-
ятий могли получить лишь лица славянского про-
исхождения, и то по особым ходатайствам. Так, 
например, в июле 1916 г. владелец пивоваренного 
завода в селе Александровском Ставропольской 
губернии чех Карл Гавлик обнаружил свое имя 
в списке лиц, чье недвижимое имущество было 
выставлено уездными властями на торги, как 
принадлежащее неприятельскому подданному. 
Только своевременно поданная им жалоба на имя 
губернатора, и представленное удостоверение  
в славянском происхождении предпринимателя 
не позволили этим торгам состояться2.

Одним из пострадавших в ходе «борьбы со 
шпионством» стал крупнейший австро-венгер-
ский предприниматель России, владелец Жи-
гулевского пивоваренного завода, миллионер и 
многолетний депутат Самарской городской думы 
Альфред фон Вакано. К началу Первой мировой 
войны он прожил в Самаре уже три с половиной 
десятка лет. Еще в 1899 г. А. фон Вакано и его се-
мья приняли российское подданство. Один из его 
сыновей стал офицером российской армии, и в 
ходе военной компании 1914 г. получил тяжелое 
ранение и награды. Однако в глазах «борцов с 
немецким засильем» все это не имело значения. 
Сначала А. фон Вакано стал жертвой газетной 
кампании. Так, например, 4 октября 1914 г. «Пе-
троградская газета» в одной из своих статей от-
мечала: «Германское засилье особенно ощутимо 
в провинции. Вот пример из жизни Самары, где 
пользуется широкой популярностью содержатель 
пивного завода австриец фон Вакано, сын кото-
рого – австрийский консул, а секретарь – герман-
ский подданный»3. 

В апреле 1915 г. против старшего сына А. фон 
Вакано и совладельца его фирмы – Владимира – 
полицейскими властями было возбуждено дело по 
обвинению его в шпионаже в пользу Австро-Вен-
грии. Основанием для этого стали зафиксирован-
ные контрразведкой в предвоенные годы факты 
встреч Владимира с австрийскими офицерами, 
посещавшими Самару незадолго до войны. Од-
нако обвиняемый оправдывался тем, что он за-
нимал должность австро-венгерского почетного 
консула в Самаре и был обязан встречаться со 
всеми приезжавшими соотечественниками «по 
долгу службы». Вслед за Владимиром к расследо-
ванию был привлечен и сам Альфред фон Вакано, 

1 История Пинска // http://www.pinsk-history.ru/index.
php 

2 ГАСК. Ф. 68. Оп. 2. Ч. 2. Д. 7997. Л. 2–7. 
3 Петроградская газета. 1914. 4 октября. 

которого обвиняли в «попустительстве» деятель-
ности сына. Несмотря на все усилия, следовате-
лям так и не удалось доказать факт шпионской де-
ятельности фон Вакано. Однако признавать свои 
ошибки полицейские власти не были намерены, 
поэтому отец и сын фон Вакано были сосланы  
в административном порядке в городок Бузулук. 
Характерно, что адвокату семьи фон Вакано сле-
дователи предлагали организовать полное оправ-
дание обвиняемых за «добровольный взнос»  
в 300 тыс. руб., что было последними с негодовани-
ем отвергнуто. Только в мае 1917 г., уже после па-
дения монархии, судебно-следственная комиссия 
Временного правительства признала А. и В. фон 
Вакано полностью невиновными4. 

Таким образом, в годы Первой мировой во-
йны имел место процесс постепенной ликвида-
ции австро-венгерского предпринимательства  
в России. Его основным инструментом являлось 
чрезвычайное законодательство, при этом ан-
тишпионская кампания также сыграла важную 
роль. В период войны австро-венгерские бизнес-
мены неславянских национальностей лишились 
своей собственности, переданной государству 
и российским капиталистам. Многие предпри-
ниматели-иммигранты из числа славян смог-
ли сохранить свою собственность, но лишь до 
большевистской революции 1917 г., после кото-
рой иностранное предпринимательство в нашей 
стране было окончательно ликвидировано. 

В. В. Хасин 
(Саратовский государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского)

РОССИЙСКИЕ МИГРАЦИИ В ПЕРВУЮ 
МИРОВУЮ ВОЙНУ. КРИЗИС 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
И АДАПТАЦИИ

Четырнадцатый год справедливо считается 
поворотным в истории России. Война внезапно 
ворвалась в размеренную жизнь страны, сломала 
привычные устои гражданского общества. Тяже-
лые поражения весны – лета 1915 года привели 
к огромным людским, материальным и террито-
риальным потерям. Массовое скопление бежен-
цев в прифронтовых районах наблюдалось еще,  
с начала лета 1915 года. Однако неповоротли-
вость бюрократической машины, нежелание 
ряда заинтересованных структур акцентировать 
на этой проблеме внимание привели к тому, что 

4 См.: Казарин В. Н. «Пивной король» и наследники. 
Самара, 2001. 
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план эвакуации в «сыром» виде был разработан 
лишь 29 июля. То есть с опозданием на два меся-
ца. Основывался он полученных от губернаторов, 
зачастую неточных данных1. 

Беспрецедентность миграций привела к необ-
ходимости регулирования процесса стихийного 
перемещения, а значит и появления структуры, 
способной это сделать. 

В августе 1915 года были заложены основы 
миграционной структуры – Особого совещания 
по устройству беженцев в Российской империи 
(ОСО). Председателем назначался министр вну-
тренних дел2. Проблема беженцев встала в один 
ряд с обороной, продовольствием топливу и пе-
ревозкам. Одновременно появился исполнитель-
ный орган в министерстве внутренних дел – от-
дел по устройству беженцев, который выполнял 
функции координирующего центра3. 

Региональная государственная структура 
включала в себя 71 городской комитет, 42 гу-
бернских, 10 фронтовых («Земгор» и МВД), 67 на-
циональных и прочих4. 

Появление в августе 1915 года института 
Главноуполномоченных по устройству бежен-
цев Юго-западного, Северо-западного фрон-
тов, а также во внутренних губерниях империи 
было продиктовано необходимостью хоть как 
то упорядочить хаос миграций5. Внутренние гу-
бернии были разделены на двенадцать районов 
по устройству беженцев. Управлять ими назна-
чались в первую очередь губернаторы оккупиро-
ванных районов, администрация была представ-
лена эвакуированными чиновниками. 

На момент Февральской революции около 
пяти процентов населения Российской империи 
были беженцами. Это больше, чем число фабрич-
ных рабочих в стране в то время. Количество ми-
грантов к 1916 году достигло небывалого коли-
чества – около четырех с половиной миллионов 
человек. Поражение русской армии, широкомас-
штабное отступление и потеря территорий, в чем 
то, антигерманская пропаганда стали причиной 
этого массового исхода. Однако, следует опреде-
лить степень искусственности и естественности 
миграционных процессов. 

Необходимо детерминировать категорию 
«беженец», столь расплывчато представленную в 
источниках и историографии. Она требует кате-
гориальной дивергенции.

1 См. Российский государственный военно-историче-
ский архив (РГВИА). Ф. 13273. Оп. 1. Д. 248. Л. 3. 

2 См. РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 18. Л. 9 об. 
3 См. Российский государственный исторический ар-

хив (РГИА). Ф. 1322. Оп. 1. Д.1. Л. 5. 
4 См. Государственный архив Саратовской области 

(ГАСО). Ф. 615. Оп. Д. 64. Л. 5. 
5 См. РГИА. Ф. 1322. Оп. 1.  Д. 11. 

Следует обратиться к законодательству, точ-
нее, к «Закону об обеспечение нужд беженцев 
в Российской империи от 30 августа 1915 года». 
Первая статья данного документа регламен-
тировала статус беженца. Ими признавались, 
«выселившиеся из местностей, угрожаемых не-
приятелем, или им уже занятых, а также эваку-
ированные и выселенные из районов военных 
действий… К числу беженцев не относились 
лица, высланные во внутренние губернии на ос-
новании правил о военном положении и поло-
жении о полевом управлении войск и содержа-
щиеся под надзором полиции на пайке». Вторая 
часть статьи носила во многом нечеткий харак-
тер. Высланные на основании правила о военном 
положении и положения о полевом управлении 
войск – это довольно многообразная смесь раз-
личных категорий населения: неприятельские 
подданные, лица неблагонадежных националь-
ностей русского подданства (немцы и евреи) и 
смешанные семьи. Их количество, по сравнению  
с другими группами мигрантов было незначитель-
но. Таким образом, термину «беженец» семанти-
чески соответствует категория «выселившиеся». 
Они составили по разным данным лишь 30–40 
процентов мигрантов. Многие из них, по мнению 
специалистов, стали жертвами пропаганды. Од-
нако, большаячасть беженцев – это выселенные1. 
Во многом эта категория мигрантов предопреде-
лила катастрофический характер искусственных 
и естественных перемещений в империи

На миграционные процессы в России оказала 
влияние традиционное противоборство различ-
ных ветвей власти, а также особенность их сопод-
чинения. В первую очередь это касалось взаимо-
отношения гражданской и военной бюрократии. 
Недоверие императора к институтам гражданской 
власти, привело к засилью камарильи, министер-
ской чехарде, и как достойное завершение всего 
процесса – объявление Николаем II себя Глав-
нокомандующим и переезд в сентябре 1915 года 
в ставку в Могилев. Сложно отрицать важность 
военных в период войны. Однако весь потенци-
ал империи, способность функционирования  
в тяжелейших условиях зависели в основном от 
гражданской власти и тыла. Столь недвусмыслен-
ный выбор в пользу военных развязал им руки. 
Очевидная преференция со стороны верховной 
власти давала неограниченные возможности в ре-
шениикак реальных, так и сильно мифологизиро-
ванных проблем.

Военное командование исходило из маги-
стральной доктрины Первой мировой войны  
о максимально возможном причинение ущер-
ба ресурсной базе противника. Однако, проводя 

1 Беженцы и выселенцы. М., 1915.  С. 54. 
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считаясь ни с чем, кроме количества людей в поез-
де3. Направление беженцев в тот или иной район 
определялось в соответствии с провозоспособно-
стью путей4. Следствием этого стала, глубокая де-
формация социально-экономического ландшаф-
та, принимавших беженцев внутренних губерний.  
В течение четырех с небольшим месяцев более че-
тырех с половиной миллионов человек, зачастую 
нетрудоспособных, «обрушились» на неподготов-
ленные внутренние губернии, ломая и без того 
их слабую инфраструктуру. Ежедневные траты 
бюджета зимой 1915–1916 года превысили мил-
лион рублей5. Это не считая одежды, проживания 
и содержания структуры помощи беженцам. Ав-
тохтонное население, находившееся за тысячи ки-
лометров от непосредственных боевых действий, 
ощутило на себе дыхание войны. 

Подавляющее число беженцев направлялось 
в города. Повлиял на этот процесс комплекс 
причин, как выдуманных, так и вполне обосно-
ванных. К непонятным предположениям можно 
отнести прогнозируемую краткосрочность массо-
вых перемещений и быструю ремиграцию (и это 
в августе сентября 1915 года). Вполне объясни-
мыми мотивами могут служить транспортная до-
ступность городов и более развитая инфраструк-
тура. Количество беженцев в городах внутренних 
губерний империй колебалось от 10–15 до 30 %6.

Отсутствие планов, эвакуации, неточность 
в прогнозировании количественных, качествен-
ных и темпоральных аспектов миграций привели 
к возникновению некоторого «ментального дис-
сонанса» между приезжими и принимающей сто-
роной. Крестьяне, составлявшие подавляющее 
число беженцев, создали ряд социокультурных 
проблем. Интеграционный потенциал сельского 
традиционного населения, носителя аграрных 
стереотипов в городское пространство был отно-
сительно низок. Даже взяв в расчет весьма скром-
ную культурную урбанизацию провинциальных 
российских городов, можно отметить серьезный 
дисбаланс между пришлым и местным населени-
ем. Идеи общинности, этатического патернализ-
ма, превалировали среди беженцев, требовавших 
всемерной заботы со стороны местных органов и 
относящихся к ней, как к абсолютно естествен-
ному и неограниченному темпорально действию. 
Таким образом, даже при гипотетической воз-
можности получения работы в городе, как пра-

3 См. РГИА. Ф. 1322. Оп. 1. Д. 15. Л. 8. 
4 См. ГАСО. Ф. 615. Оп. 1. Д. 4. Л. 383. 
5 См. РГИА. Ф. 1322. Оп. 1. Д. 2. 
6 См. Известия Всероссийского Союза Городов. 1916. 

Вып. 34. С. 29; ГАСО. Ф. 615. Оп. 1. Д. 21. Л. 29; Государ-
ственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 1. 
Оп. 3. Д. 1478. Л. 25. 

политику «выжженной земли» они достигли об-
ратного эффекта. Миграционные процессы, вы-
званные их действиями, привели к огромной тра-
те уже российских ресурсов. Несогласованность 
действий армейских и гражданских чиновников 
привела к тому, что командование не считалось  
с тяжелым положением в прифронтовых губер-
ниях, продолжая бессмысленно разорять приф-
ронтовую полосу.

Излишнее усердие армейского командования 
привело к тому, что 20 августа Государственный 
совет «принимая во внимание опасность, гроз-
ящую государству от сплошного уничтожения 
имущества и от поголовного выселения жите-
лей, выразил ряд пожеланий: 1) чтобы удалялось 
имущество, препятствующее нашему обстрелу, и 
могущее усилить боевое снаряжение противника; 
2) чтобы при уничтожении властями имущества 
составлялись акты для оплаты вознаграждения; 
3) чтобы население не выселялось принудительно 
и не лишалось необходимого запаса продоволь-
ствия; 4) чтобы добровольно покидающим свой 
кров облегчалась возможность выбора времен-
ного жительства; 5) чтобы члены одной семьи не 
расселялись бы по различным пунктам»1.

Тем не менее, не только благие мотивы руко-
водили представителями интендантских служб. 
Объем статьи не позволяет подробно описать те 
злоупотребления, которые происходили в хаосе 
массового отступления. Схема была достаточно 
простой. Военные власти реквизировали иму-
щество у выселяемых, выдавая взамен так на-
зываемые реквизиционные квитанции, которые 
впоследствии должны были быть оплачены. За 
«живые» деньги сумма в квитанциях могла быть 
завышена. После этого движимое имущество  
(в основном скот) продавались армии через конто-
ры поставщиков. Остальное (немногое оставшее-
ся после реквизиций) по бросовым ценам уходило 
в руки дельцам, близким к интендантским служ-
бам2. Таким образом, беженцы были не только 
следствием военных катастроф, но и хорошо отла-
женной коррупции, пронизывавшей хозяйствен-
ную часть русской армии. 

Эшелоны вне расписания, в сумбурном хао-
се передислокации воинских частей в период от-
ступления, нескончаемой чередой направлялись 
осенью – зимой вглубь империи. Сотни тысяч 
больных и нетрудоспособных людей прибывали 
во внутренние регионы страны без учета эконо-
мически, социальных, этноконфессиональных 
особенностей регионов. Особое Совещание 25 
сентября 1915 года постановило производить от-
грузку беженцев по «вагонному» принципу, т. е. не 

1 См.  РГВИА. Ф. 13.273. Оп. 1. Д. 16. Л. 12. 
2 См. ГАСО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 2629.  Л. 38. 
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из одного региона в другой не представлялось 
возможным изза отсутствия средств и физиче-
ского состояния мигрантов. 

По данным министерства земледелия в 1913 г. 
в 19 губерниях существовал недостаток в рабо-
чих руках в размере 31 %, в 1914 г. в 30 губерниях 
50 %, в 1915 г. в 43 губерниях в 70 %3 . С началом 
войны в результате усиленного найма рабочих  
в центре России отвлеклось еще около 20 %. По до-
кладу главноуправляющего земледелием и земле-
устройством, деревня дала для пополнения армии  
5 500 000 человек (на начало 1915 г.)4 . 

Важной причиной кризиса сельского хозяй-
ства стало нарушение естественного миграци-
онного оборота. Юго-восточным районам еже-
годно требовалось до 1,5 миллионов рабочих рук 
из центральных районов. Собственный запас 
работников убавился на юге на 2/3, а прилив ра-
бочих рук в 1915 г. на 3/4. В 1916 г. общее число 
работников снизилось с 6 000 000 до 3 500 000. 
Все это привело к тому, что, если в целом по Рос-
сии посевная площадь сократилась на 20 %, то на 
юго-востоке до 60 %5. 

Количество действительных работников не 
превышало, вероятно, 25–26 млн чел.6 вся допол-
нительная рабочая сила в сумме не превышала 
1,5 млн чел. (около 120 тыс. военнопленных, на-
ходившихся в России на начало лета 1916 г., 250 
тыс. военнослужащих выделенных для полевых 
работ7 и около 1 млн трудоспособных беженцев8). 
Этого вполне было достаточно для обработки  
в 1916 году уменьшенной посевной площади  
в 80 млн десятин. Итак, можно говорить лишь об 
относительном недостатке рабочих рук и нерав-
номерности их распределения.

На этом фоне абсолютно нелепой, с точки зре-
ния экономической прагматики, представляется 
реализация «национальных фобий». Согласно 
указам от 2 февраля и 18 декабря 1915 г., ликви-
дации подлежали немецкие земли в 28 губерни-
ях, а мобилизация земли коснулась 5–6 миллио-
нов десятин. Все колонистские земли поступали 
в принудительную продажу в феврале 1916 г.9. 

3 См. Известия Земского союза. 1915. № 24. 
4 См. Доклад Главноуправляющего Земледелия и Зем-

леустройства. Пг., 1915. С. 2. 
5 См. Отдел по устройству беженцев Всероссийского 

земского союза. Выпуск 5. Трудоустройство. Часть 2. 
С. 31. 

6 См. Там же. С. 29. 
7 См. РГВИА. Ф. 2018. Оп. 1. Д. 4. Л. 9. 
8 См.  Отдел по устройству беженцев Всероссийского 

земского союза. Выпуск 5. Трудоустройство. Часть 2. 
С. 27. 

9 См. Отдел по устройству беженцев Всероссийского 
земского союза. Выпуск 5. Трудоустройство. Часть 2. 
С. 30. 

вило, неквалифицированной, беженцы ее игно-
рировали, полагая, что «справедливым» является 
забота о них государства, а не самостоятельный 
поиск пропитания и проживания. Все это приве-
ло к неестественно сильной нагрузке на местные 
страты и глубоким противоречиям с местным на-
селением, которое не принимало откровенно, на 
их взгляд, паразитическую позицию мигрантов. 
Общинные стереотипы привели к резкому оттор-
жению идеи расселения по квартирам в различ-
ных уголках города. Так называемые «беженские 
очаги», с их скученностью, эпидемиологическим 
неблагополучием, криминальной составляющей, 
так и оставались непременной иллюстраций ты-
ловой жизни военного периода. 

Прогнозируемая краткосрочность миграций 
(абсолютно неизвестно на чем основанная) ста-
вила задачу минимальной интеграции беженцев 
в ландшафт принимающих регионов. С весны – 
лета 1916 года при постепенном осознании дли-
тельности военных действий и, как следствия, 
продолжительности миграционных процессов 
задачи кардинально изменились. Не последнюю 
роль сыграла и нагрузка на бюджет, ежеднев-
но тративший на нужды беженцев до полутора 
миллионов рублей, и моральная деградация ми-
грантов, ведших паразитический образ жизни, 
и катастрофического положения принимающих 
регионов, социоэкономическая структура кото-
рых была серьезно деформирована мигранта-
ми. Беженский паек составил 23–24 копейки на 
взрослого1. Практически во всех воющих стра-
нах пособие были схожими. Так, во Франции 
это было около 60 сантимов (примерно 22,2 ко-
пейки)2. Очевидным стало переселение беженцев 
(по большей части крестьян) в сельские районы. 
Данная мера рассматривалась как панацея для 
решения всех проблем. В этом контексте отме-
чался и положительный эффект для устройства 
беженцев, снятие давления на внутренние реги-
оны. Более того, теоретически представлялись и 
очевидные экономические выгоды от прибытия 
новых рабочих рук в сельскую местность, якобы 
обескровленную мобилизацией. Практика пока-
зала, сколь далеки были теоретические предпо-
ложения от суровых реалий села средней полосы 
России и Поволжья. 

Хаотическое перемещение летом-осенью 
1915 года привело к тому, что беженцы оказались  
в тех районах, где они были абсолютно не нужны. 
В районы, где новые рабочие руки были крайне 
востребованы, они не попали. Перебрасывать их 

1 См. ГАСО. Ф. 615. Оп. 1. Д. 1. Л. 23. 
2 См. Archive departmentale de Maine-et-Loire (ADML), 

2R57; La France Nouvelle, 02.06.1916; Journal officiel de la 
Republique Francaise du 17 fevrier. 1918.  P. 10. 
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ства. Рассматривая последнее как константную 
величину (земля) увеличение личного благосо-
стояния виделось посредством двух панацей: пе-
рераспределение и увеличение общенациональ-
ного состояния за счет близлежащих территорий.  
В этом коренное отличие интенсивной экономи-
ки и динамичной ментальности от их экстенсив-
ного и статичного аналогов. 

Призыв в армию и война представлялись, 
сначала, некой формой отходного промысла. 
Можно предположить, что вполне вероятно под-
сознательно, решение демографического кризиса  
в сельской местности, виделось, в том числе,  
в привычном и архаичном военном ответе. Сте-
пень сакрализации императора зависела от 
успешности и дееспособности реализации тра-
диционного ответа на новые вызовы. Именно 
внешнего и военного ответа, а не непонятной для 
традиционалистской части социума, находящей-
ся в ином историческом и темпоральном измере-
нии, догоняющей прозападной внутренней мо-
дернизации. Наплыв беженцев в конце 1915 года 
и логичная попытка переселения их в сельскую 
местность привели к визуальному усложнению 
демографической проблемы, а не к ее мифологи-
зированному разрешению. 

Серьезные проблемы возникли и с адаптации 
национальных меньшинств. Закон дифференци-
ровал беженцев по национальному, а не по граж-
данскому признаку. К ним были отнесены все ми-
гранты, за исключением иностранных подданных 
немецкой и венгерской национальности4. Наци-
ональный принцип идентификации мигрантов 
был российской правовой спецификой. Во Фран-
ции в 1918 году появился аналогичный закон, где 
мигранты разделялись на различные категории 
по принципу гражданства – французского, союз-
нического, нейтрального или германского (для 
жителей Эльзаса и Лотарингии)5. 

В национальном вопросе превалировал 
скорее эмоциональный подход, нежели чем ра-
циональный. Военное командование руковод-
ствовалось в большей степени неприятием, ми-
фологизированными страхами, фобиями, а не 
реальным положением вещей. Например, крайне 
усердное выселение евреев из прифронтовой по-
лосы привело фактическому исчезновению черты 
оседлости. Абсолютно не ставилось в расчет то, 
что представителям экзотических для внутрен-
них губерний национальностей, таким как евреи, 
поляки, литовцы будет весьма сложно адаптиро-
ваться. Более того, они лягут непосильным гру-
зом на плечи внутренних регионов.

Национальные проблемы воспринимались 
достаточно амбивалентно. С одной стороны, пра-

4 РГВИА. Ф. 13273. Оп. 1. Д. 18. Л. 4.  
5 ADML. 2R57. 

Из Херсонской, Екатеринославской и других гу-
берний переселили в Астраханскую около 20 000 
немцев-колонистов1.

Сокращение посевов в крестьянских хозяй-
ствах было в два раза меньше, чем в крупных ла-
тифундиях. Таким образом, наиболее заинтересо-
ванными в получении дополнительных рабочих 
рук были крупные хозяйства, обеспечивавшие 
львиную долю товарного хлеба в стране. Цена на 
труд батраков, в связи с тотальной мобилизацией 
резко возросла, что делало себестоимость про-
дукции очень высокой, особенно в Предкавказье 
и Заволжье. В этих районах динамика роста за-
работной платы была следующая: в 1913 г. – 12, 
в 1914 г. – 14, в 1915 г. – 20, в 1916 – 35 рублей  
в месяц при полном пансионе2.

В мелком крестьянском хозяйстве на мо-
билизацию мужчин в армию был дан доста-
точно четкий «гендерный» ответ: мужскую 
экономическую, а иногда и социальную, нишу 
заняли женщины. Атмосфера коррупции и бю-
рократического стяжательства, царившая во-
круг распределения трудоспособных беженцев 
и военнопленных оставляла весьма эфемерные 
шансы сельским обществам и мелким хозяйствам.  
В основном трудовые ресурсы высокого качества 
распределялись именно в латифундии. Эта мера 
давала возможность понизить в целом цены на 
наемный труд. Скорее всего, любви к беженцам и 
военнопленным со стороны местного населения 
это не прибавляло. 

Беженцы визуализировали военные пораже-
ния не только видом перенесенных страданий. 
Крайне интересен на наш взгляд ряд замечаний и 
высказываний ставших как достоянием полиции, 
так и прессы. « Откуда ж их столько, неужели нем-
цам оставить их было нельзя? Пусть бы их хлеб 
ели! У нас и так негде ногу поставить». Или: Мы 
ж воюем, чтоб жить просторнее стало?. А тут еще 
мало того, что самим тесно, так еще и гостей се-
лить. А завтра они скажут делись землицей, наша 
тютю… Вот и повоевали»3. Объединяет их некая 
нотка разочарования властью и армией. По сути, 
пресловутый имперский комплекс, есть не что 
иное, как архаичный ответ традиционалистско-
го общества на современные ему вызовы. Война, 
которая должна была принести новые террито-
рии, наоборот резко увеличила за счет мигран-
тов население старых. И это на фоне очевидного 
перенаселения центральных губерний, на долю 
которых и пришлось большинство беженцев. Пе-
ред нами пример аграрного восприятия экстен-
сивных форм увеличения национального богат-

1 См.  ГААО. Ф. 95. Оп. 3. Д. 7. Л. 81. 
2 См. Там же.  Л. 17. 
3 ГАСО. Ф. 53. Д. 162. 
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вительство относилось с серьезным подозрением 
к «неблагонадежным» национальностям, тем, ко-
торые не проявили полной лояльности в предво-
енный или военный период. Иногда через призму 
гиперболизированных фобий, как с немцами и 
евреями. Не пользовались доверием и поляки, и 
латыши, и литовцы. С другой стороны, ресурсы 
помощи беженцам вскоре исчерпались и прави-
тельство переложило заботу о беженцах на «на-
циональные комитеты», которые поддерживали 
латышских, литовских, армянских, польских и 
еврейских мигрантов. Состояли они, в основном, 
их национально ориентированной интеллиген-
ции, став прекрасным «полигоном» для обучения 
будущих национальных политических элит но-
вых независимых государств. 

Многие участники национального движения, 
широко представленные в системе помощи бе-
женцам, боялись, что их народы будут рассеяны, 
ихпостигнет судьба евреев иармян, которые на-
протяжении веков были обречены жить в диас-
порах. Массовое переселение серьезно сократило 
местные сообщества. Каждый беженец должен 
был стать частью намного большей, националь-
ной общности, которая укрепилась быиз-за об-
щей для всех потери родины и попытки снова 
обрести ее. Лишь замкнутое, общинное прожива-
ние в местах временного поселения, по мнению 
представителей национальных комитетов, могло 
спасти от растворения в чуждом этносоциаль-
ном пространстве. В первую очередь это касалось 
поляков и латышей. Доходило до психозов. Так, 
представители польского комитета приглашали 
еврейского лектора, который должен был расска-
зывать беженцам об опыте еврейского народа по 
сохранению национальной идентичности в рас-
сеянии1. Очевидно, что это не способствовало 
интеграции национальных меньшинств в мест-
ное пространство, равно как не снижало уровень 
ксенофобии местного населения.

Российская империя столкнулась с беспре-
цедентными миграционными процессами. На их 
количественные характеристики повлияли как 
естественные причины, так и несогласованное 
действие имперского аппарата, отсутствие опы-
та, планов эвакуации и прогноза последствий пе-
ремещения. Все это привело к серьезной дефор-
мации инфраструктуры внутренних регионов. 
Более того, ряд непродуманных действий прак-
тически не оставил беженцам даже потенциаль-
ной возможности интегрироваться в социальное, 
культурное и экономическое пространство при-
нимавших территорий.

1 ГАСО. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 5. Л. 23. 

Т. В. Пантюхина 
(Северо-Кавказский федеральный университет)

АНГЛИЙСКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Накануне Первой мировой войны в Англии, 
как и в других странах Запада, существовал жест-
кий стереотип роли женщины в семье и обществе, 
господствующий в общественном и индивиду-
альном сознании таким образом, что отклонение 
от него воспринималось как аномалия. Согласно 
этому стереотипу, высшие ценности для женщи-
ны – это брак, семья, домашний очаг; женщины 
лишены профессиональных и социальных инте-
ресов. Работа женщины, как правило, оправды-
валась только экономической нуждой и рассма-
тривалась самими женщинами и их социальным 
окружением как вторичное, вынужденное заня-
тие. Выбор профессиональной сферы для жен-
щины был ограничен. Самой распространенным 
родом занятий для работающей женщины был 
труд в качестве домашней прислуги. 

Начало войны в августе 1914 г. английские 
женщины восприняли неоднозначно. Часть 
суфражисток заняли антивоенную позицию, но 
они были в меньшинстве. Большая их часть про-
явила патриотический настрой. Суфражистки 
развернули пропагандистскую кампанию в под-
держку воюющей родины, заявив, что победа та-
кой «мужской нации» как Германия нанесла бы 
сокрушительный удар по женскому движению  
в целом. Большинство английских женщин заня-
ли промежуточную между этими двумя крайно-
стями позицию. Они восприняли войну как неиз-
бежность, требующую от них жертв. 

Что касается службы в армии, то женщина 
на фронте в 1914 году была явлением новым. Ни 
правительство, ни общественное мнение страны 
в те годы ещё не были готовы воспринять идею  
о том, что женщина может воевать наравне с муж-
чиной. Считалось, что женщина по природе своей 
миролюбива, так как её предназначение – растить 
детей. Этот идеальный образ был растиражиро-
ван в популярном памфлете 1916 года «Письмо 
матери». Согласно этому памфлету, женщины 
«созданы для того, чтобы давать жизнь, а муж-
чины – чтобы лишать жизни»1. В другом пропа-
гандистском издании – книге Артура Глисона об 
английских солдатах «Золотые парни» 1916 года 

1 A mother’s answer to a “common soldier”by a 
Little Mother. URL: http://powerofnarrative.blogspot.
ru/2006/02/war-madness-propaganda-and-little.html
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ный случай объясняется тем, что для сербов Фло-
ра Сандес персонифицировала британскую воен-
ную помощь Сербии. Сама героиня этой истории 
выпустила книгу воспоминаний о своей военной 
службе. На протяжении всей своей жизни Флора 
Сандес вспоминала месяцы, проведенные на вой-
не, как «восхитительный опыт», время свободы, 
о которой она не могла помыслить в своей дово-
енной жизни. 

Разумеется, военные подвиги Флоры Сандес 
тускнеют в сравнении с подвигами удивительной 
русской женщины Марии Бочкарёвой – самой 
знаменитой женщины Первой мировой войны. 
Тем не менее, для Англии это был уникальный 
случай. Английское правительство, как и прави-
тельства других воюющих стран, перекрывали 
для женщин доступ на фронт. Они придержива-
лись традиционных представлений о разграни-
чении гендерных ролей, согласно которым муж-
чина – это воин-рыцарь, а женщина – его дама, 
слабая и беззащитная. Эти стереотипы стали 
анахронизмом в условиях, когда война приобре-
ла технический характер, а массовое истребление 
гражданского населения в тылу стало реально-
стью. Свидетельством тому было использование 
цеппелинов для налёта на населенные пункты, 
результатом чего были сотни погибших мирных 
жителей.

Отдельно следует остановиться на участии 
в войне медицинских сестер и санитарок. Ещё  
в годы Крымской войны англичанка Флоренс Най-
тингейл предложила совершенно новый подход  
в военной медицине, а именно оказание медицин-
ской помощи непосредственно на поле сражения 
или поблизости от него. Современники расцени-
ли это как неподобающее женское вмешательство  
в армейскую жизнь. Однако к началу Первой 
мировой войны отношение изменилось. К тому 
времени уже был создан Красный Крест, а также 
подписана «Женевская конвенция по улучшению 
участи раненых в армиях в поле» (1864 г.).

В годы Первой мировой войны междуна-
родный Красный Крест был той силой, которая 
собирала волонтёров и общественные неправи-
тельственные организации. О заслугах Красно-
го Креста в войне говорит Нобелевская премия 
мира, присужденная этой организации в 1917 
году. Этот был единственный случай присужде-
ния премии мира за период 1914–1918 гг. Среди 
волонтёров Красного Креста было много англи-
чанок: медсестёр, санитарок и водителей машин 
скорой помощи. Следует упомянуть Эдит Кавел, 
которая была настоящим героем. В 1915 г. она 
была казнена немцами за то, что помогла несколь-
ким сотням солдат союзнических армий бежать 
из бельгийского госпиталя, которым она руково-
дила, в Нидерланды. 

издания – женское миролюбие и гуманизм про-
стирались до гротескного контраста с мужской 
воинственностью. Солдатское хвастовство о том, 
сколько врагов они отправили на тот свет, проти-
вопоставляется человеколюбию английских жен-
щин, выхаживающих раненых немецких солдат. 
Перенося тяготы наравне с мужчинами, эти жен-
щины «не испытывают желания мстить, не хотят 
покушаться на человеческую жизнь… Опасность 
не возбуждает в них накала страстей, когда чело-
век хватается за оружие и стреляет в другого»1.

Однако в ходе войны тяжелые людские потери 
на фронте вынудили английское правительство 
привлечь женщин в вооруженные силы в каче-
стве вспомогательного персонала для выполне-
ния работ, не связанных с боевыми действиями. 
80 тысяч англичанок прошли службу в небоевых 
частях. Единственной женщиной-солдатом, сра-
жавшейся на полях сражений, была Флора Сан-
дес (Flora Sandes). Получив основы медицинской 
подготовки и военного дела на курсах первой по-
мощи, она в августе 1914 г. отправилась с отрядом 
медсестёр-добровольцев из 36 человек в воюю-
щую Сербию. В течение полутора лет Флора Сан-
дес принимала участие в боевых действиях, а так-
же спасала раненых, по её собственным словам, 
«в промежутках между выстрелами». Она настаи-
вала на том, что она – прежде всего солдат, и толь-
ко потом – медсестра. Военному корреспонденту, 
бравшему у неё интервью, Флора Сандес заявила: 
«Если люди считают, что я должна быть сестрой 
милосердия, а не солдатом, им нужно объяснить, 
что для оказания первой помощи существует 
Красный Крест, где служат мужчины»2. 

Армейские будни Флоры Сандес мало чем 
отличались от будней её однополчан-мужчин на 
сербском фронте. Кровопролитные бои происхо-
дили редко. Её служба в действующей армии по 
большей части заключалась в том, чтобы «сидеть 
под проливным дождём по колено в жидкой гря-
зи талого снега, не услышав ни одного выстрела 
за ночь»3. В её армейской жизни было место ро-
манам, приключениям и солдатскому братству. 
Однополчане приняли её как солдата, называли 
«нашей англичанкой», а со временем и «братом»4.

Воинские заслуги Флоры Сандс были офи-
циально признаны в 1919 г., когда специальным 
актом сербского парламента она была зачислена  
в сербскую армию, где дослужилась до звания 
майора5. Вполне возможно, что этот исключитель-

1 Цит. по: Bourke J.  Op. cit. 
2 Bourke J. Op.  cit. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Flora Sandes. URL: http://spartacus-educational.com/

Wsandes.htm 
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тей и светской жизнью. Герцогиня была активной 
участницей движений за социальные реформы и 
благотворительных кампаний. Не удивительно, 
что в начале Первой мировой войны она стала 
одной из первых дам высшего общества, кто со-
здал отряд скорой помощи. В 1914 г. М. Сазер-
ленд вместе с хирургом О. Г. Морганом и восемью 
медсестрами работала под эгидой Красного Кре-
ста во Франции и Бельгии, рискуя жизнью. В ок-
тябре 1914 г. М. Сазерленд открыла госпиталь на 
100 мест неподалёку от Дюнкерка. Весной 1915 г., 
когда обстрелы побережья, где расположен Дюн-
керк, усилились, госпиталь был переведен вглубь 
материка. Местные жители называли его «госпи-
таль на овсяном поле». Сотрудницы госпиталя 
проявили находчивость, соорудив палаты из 
подручного материала, а именно холщёвых на-
весов, позаимствованных в отелях и летних кафе 
побережья. С наступлением осенних холодов ра-
неных и персонал разместили в деревянных хи-
жинах. Французский художник Виктор Тардье, 
служивший добровольцем на машине скорой 
помощи, запечатлел сцены из жизни «госпиталя 
на овсяном поле». На одной из картин он воссо-
здал романтический образ герцогини Сазерленд, 
ухаживающей за ранеными на живописном фоне 
цветущих маков. Он подарил свои работы осно-
вательнице госпиталя с трогательной подписью 
«Герцогине от простого солдата»5. 

Другим детищем лорда Китченера был До-
бровольческий отряд первой помощи (First Aid 
Nursing Yeomanry), созданный двумя годами ра-
нее VAD, в 1907 году. Он был элитарным, так как 
в нем состояли аристократки и представительни-
цы верхних слоёв среднего класса. В годы войны 
отряд занимался вывозом раненых с поля боя, 
помогал в госпиталях, оборудовал полевые кух-
ни и столовые для солдат. Всё, чем занимались 
женщины, было опасно для жизни, особенно 
транспортировка раненых. За годы войны участ-
ницы отряда получили много наград: 17 военных 
медалей, орден Почётного Легиона и 27 Военных 
крестов. Последняя награда была учреждена пре-
зидентом Франции в годы войны6.

Ценный источник для изучения темы «жен-
щина на войне» представляет книга воспомина-
ний Веры Бриттэн «Заповедь юности» (Testament 
of Youth), изданная в 1933 г, а также опублико-
ванная переписка писательницы7. Представи-

5 The Hospital in the Oatfield. The Art of Nursing in the 
First World War URL: http://www.florence-nightingale.
co.uk/resources/the-hospital-oatfield.html 

6 First Aid Nursing Yeomanry. URL: http://spartacus-
educational.com/FWWfany.htm 

7 Vera Brittain URL: http://spartacus-educational.com/
Jbrittain.htm 

В Англии сестринский уход стал неотъемле-
мой частью военного дела в 1909 году, когда лорд 
Китченер учредил Отряды помощи добровольцев 
(Voluntary Aid Detachments (VAD). Для поступле-
ния в отряд не существовало ограничений по при-
знаку пола. К лету 1914 года в Англии было две  
с половиной тысячи таких отрядов. В общей слож-
ности в них насчитывалось 74 тысячи человек, две 
трети из которых были женщины1. В 1914–1918 гг. 
примерно 38 тысяч участниц отрядов трудились 
санитарками, водителями скорой помощи, пова-
рами в госпиталях у линии фронта и в тылу. Ру-
ководила отрядом Катарина Фурс. Правда, к ли-
нии фронта членов отрядов разрешили допускать 
только в 1915 году, причем только лиц старше  
23 лет. Отряды спасали раненых на Западном 
фронте во Франции, на Восточном фронте, в Ме-
сопотамии, Галлиполи и на Мальте2. 

Члены отрядов VAD не имели сестринского 
образования и работали под руководством про-
фессиональных медсестёр. Но даже медики-про-
фессионалы, имевшие опыт работы в мирных 
условиях, оказались не готовы к масштабу задач,  
с которыми они столкнулись на войне. Физи-
ческое и нервное истощение, угроза получения 
травмы или заболевания были постоянными 
спутниками военных медиков. Невозможно не 
согласиться с Н. МакЭнрой и Х. Картер-Чэпл3: 
«Битва медсестёр по спасению жизней была такой 
же ожесточенной, как и военные действия в тран-
шеях. На полях сражений во Франции и Бельгии 
велась борьба не только с вражескими солдатами, 
но и с холодом, грязью, инфекциями и страхом»4. 

Можно представить ощущения и эмоции до-
бровольных помощниц медсестёр, работавших 
бок о бок с профессиональными медиками в по-
левых условиях. Не стоит забывать, что многие из 
этих отважных женщин происходили из благопо-
лучных средних классов или английской аристо-
кратии. Другими словами, реалии жизни, состоя-
щей из тягот и испытаний, были им не знакомы. 
Тем большего уважения заслуживает их подвиг. 
Приведу конкретный пример – историю герцоги-
ни Сазерленд.

Красавица из высшего света Милисент Фани 
Сент Клер-Эрскин (1867–1955 гг.) вышла замуж 
за герцога Сазерленда в 17 лет. Её интересы не 
ограничивались домом, воспитанием четырёх де-

1 Voluntary Aid Detachments. URL: http://spartacus-
educational.com/FWWnurses.htm 

2 Ibidem.  
3 Н. Мак Энрой и Х. Картер-Чэпл – кураторы выстав-

ки, посвященной медсестрам Первой мировой войны 
в музее Флоренс Найтингейл, Лондон. – прим. Т. П.

4 The Hospital in the Oatfield. The Art of Nursing in the 
First World War URL: http://www.florence-nightingale.
co.uk/resources/the-hospital-oatfield.html 
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настроениями. Эльза Инглис получила отказ во-
енного ведомства с мотивировкой, что оно мень-
ше всего нуждается в «женщинах-истеричках» 
у линии фронта. Инглис уехала со своей брига-
дой во Францию в 1915 г., а позже в Сербию. По 
иронии судьбы, бригаду Эльзы Инглис в Сербии 
рассматривали как своеобразную форму помощи 
Великобритании своему сербскому союзнику2. 

С такой же враждебностью военные и прави-
тельство отнеслись к Женскому госпитальному 
корпусу, созданному двумя докторами – Луизой 
Гарретт и Флорой Мюррей. Сотрудники фран-
цузского Красного Креста проявили гораздо 
большее понимание и дали возможность Л.Гар-
ретт и Ф.Мюррей открыть военные госпитали в 
Париже и Булони, после чего, наконец, было по-
лучено разрешение на открытие такого же госпи-
таля в Лондоне. 

Участие английских женщин в войне в той 
или иной форме наложило видимый отпечаток 
и на них самих, и в целом британское общество 
военного времени. Интересны свидетельства 
иностранных современников, побывавших в Ан-
глии в эти годы. Гарриет Стэнтон Блэч, американ-
ская феминистка, побывавшая в Англии в 1918 г.,  
с восхищением отзывалась об англичанках и их 
усилиях на благо воюющей родины. Новая соци-
альная роль сделала их «способными и счастли-
выми… Их глаза горели». Г. Стэнон Блэч описыва-
ет Англию как «мир женщин – женщин в военной 
форме; … медсестёр … посыльных, носильщиц, 
трамвайных кондукторов, банковских служащих, 
бухгалтеров, продавщиц. Даже женщины, заня-
тые обычной женской работой, например, выти-
ранием пыли, делали это во имя своей родины… 
Они были счастливы работать, счастливы тем, 
что выполняют свой долг, настолько счастливы, 
что горечь потери близкого человека переносили 
легче»3.

Наверное, повсеместное ощущение счастья, 
описанное американкой, было преувеличением, 
но для многих женщин участие в войне означа-
ло возможность почувствовать свободу и новые 
возможности. Говоря словами одной из них: «как 
будто тебя выпустили из клетки»4. Однако пере-
мены в гендерных отношениях оказались недол-
говечны. Традиционные представления о роли 
женщины в семье и обществе благополучно пе-
режили потрясения Первой мировой войны и со-
хранялись неизменными в течение последующего 
полувекового периода.

2 Elsie Inglis. URL: http://spartacus-educational.com/
Winglis.htm 

3 War and Gender: How Gender Shapes the War System and 
Vice Versa Goldstein J. S. Cambridge University Press, 2001. 
URL: http://www.warandgender.com/wgwomwwi.htm

4 Ibidem. 

тельница литературы «потерянного поколения», 
Вера Бриттэн воссоздала яркую картину тех ис-
пытаний, через которые ей и её сверстницам 
пришлось пройти на войне. Она описывает ужа-
сающие условия, в которых ей, наивной девушке, 
привыкшей к комфорту благополучной жизни 
среднего класса, пришлось работать в госпита-
ле. Кроме физических страданий автор пишет  
о психологических и эмоциональных травмах, 
которые ей довелось пережить. Воспитанная, 
как и все представительницы её класса, в рамках 
жестких ограничений викторианской морали, 
она столкнулась с реалиями фронтовой жизни, 
шокирующей обыденностью контакта с мужски-
ми телами, изувеченными и обезображенными. 
«После всего, что мне приходится здесь видеть,  
я уже никогда не стану прежней. Наверное, когда 
закончится война, я разучусь смеяться”, - говорит 
она в письме к своему близкому другу в ноябре 
1915 г. Далее Вера Бриттэн описывает свои эмо-
ции после возвращения с дежурства: «Я верну-
лась с перевязки после самой страшной ампута-
ции, которую я здесь видела. Руки мои в крови,  
а в сердце ярость на чудовищность войны. Се-
годня я пожалела, что появилась на свет…». Вера 
Бриттэн делится с другом ещё одним острым 
переживанием: «Сегодня – день посетителей, и 
родители одного 20-летнего паренька, который 
выглядит на 16, должны навестить его. У него 
нет одного глаза, трепанация черепа и ещё четы-
рнадцать ран. Он – самое изувеченное существо, 
которое я когда-либо видела. Его родители идут 
пешком из Южного Уэльса. Они не видели его  
с тех пор, как он ушел на фронт. Я с ужасом жду 
момента, когда они увидят его»1.

Около двухсот английских медсестёр и сани-
тарок погибли в годы Первой мировой войны. 
Многие из них пошли на фронт добровольцами. 
Раненые вряд ли имели шанс выжить, не будь ря-
дом с ними этих отважных женщин.

В рядах высшего медицинского персонала 
женщин было гораздо меньше. Они известны по-
имённо, потому что каждый случай был исклю-
чительным. Доктор Эльза Инглис, выпускница 
Эдинбургского женского медицинского факуль-
тета и учредитель своего собственного медицин-
ского колледжа создала Шотландскую женскую 
медицинскую бригаду, заручившись моральной и 
финансовой поддержкой известных феминисток 
и Национального союза женских суфражистских 
организаций (НСЖСО). Однако правительство 
восприняло эту инициативу враждебно, посколь-
ку знало, что главным спонсором этой бригады 
был НСЖСО, известный своими пацифистскими 

1 Ibidem. 
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Первое общение военнопленных с местным 
населением, как правило, имело печальный опыт 
для россиян. Колонны военнопленных постоянно 
подвергались оскорблениям со стороны немцев, 
которых обзывали «свиньями» и «собаками»3. 
Очень часть женщины и дети бросали камни  
в военнопленных, хватали их за усы, били по ще-
кам, плевали в лицо при полном попустительстве 
со стороны конвоя4. Объектом для надругатель-
ства выступали и раненные военнопленные, не 
вызывавшие сочувствия со стороны «мирных» 
немцев. В ряде случаев германские солдаты устра-
ивали шоу на потеху толпы. По данным солда-
та Лейб-гвардии Кексгольмского полка Эйхина  
в г. Нейденбург германские солдаты запрягли в пу-
лемет «Максим» русского пленного офицера, не-
смотря на то, что по идее офицеры имели особый 
иммунитет в плену. Данный офицер вынужден 
был возить по улицам города пулемет к всеобщей 
радости толпы5. 

Содержание российских военнопленных в ла-
герях для военнопленных описывалось в самых 
мрачных тонах. Вся лагерная система Германии 
была ориентирована, согласно российским источ-
никам, на систематическое истязание, унижения 
и, в какой-то мере, уничтожение пленных. Разу-
меется, это ни в какой мере не могло сравниться 
с содержанием советских военнопленных в годы 
второй мировой войны. Но в России помнили 
довольно гуманное отношение к военнопленным  
в годы русско-японской войны. 

История германских лагерей для военноплен-
ных, за исключением некоторых деталей, была 
однотипной. Так, например, лагерь для военно-
пленных Альтенграбов возник спонтанно, он был 
размещен в конюшнях, в которых даже не успели 
убрать навоз. Поэтому первые партии военно-
пленных спали на земле, в буквальном смысле  
в навозе, так как кроватей и нар в лагере не было. 
Каменный пол конюшен был очень холодным, 
доставляя много хлопот военнопленным. Уже по-
сле Восточно-прусской наступательной операции 
германская армия захватила большое число рос-
сийских военнопленных, Германия не была гото-
ва к их размещению и содержанию. Отсюда лаге-
ря для военнопленных размещались, где попало.  
С прибытием новых партий военнопленных  

3 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 97. 

4 Высочайше учрежденная чрезвычайная следствен-
ная комиссия. Жизнь русских воинов в плену. Вып. 
XV. Пг., 1916. С. 18. 

5 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 97. 

Э. Г. Абдрашитов
(Институт социально-гуманитарных знаний, 

г. Казань)

БЫТ РОССИЙСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ПО МАТЕРИАЛАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
А. Н.КРИВЦОВА

Проблема жестокого отношения противника 
к интернированным, военнопленным, а позже  
к жителям оккупированных территорий заинтере-
совала политическое руководство России. В пра-
вительстве и в Государственной думе вызревает 
план создания специальной следственной комис-
сии, которая должна с помощью опроса постра-
давших и очевидцев событий собрать материал 
о германских и австро-венгерских зверствах и 
предать его огласке в России и за ее пределами. 
В феврале 1915 г. Министерство юстиции пред-
ставило в Совет министров проект создания 
Чрезвычайной Следственной комиссии. 22 апре-
ля 1915 г. Комиссия начала свою работу. Во главе 
комиссии был поставлен сенатор А. Н. Кривцов. 

Материалы Комиссии А. Н. Кривцова стано-
вятся основным инструментом формирования 
представлений россиян о положении соотече-
ственников в лагерях для военнопленных стали 
материалы Чрезвычайной следственной комис-
сии сенатора А. Н. Кривцова. Материалы Ко-
миссии постоянно перепечатывались ведущими 
общероссийскими и провинциальными периоди-
ческими изданиями1. В сентябре 1915 г. военный 
министр А. А. Поливанов и А. Н. Кривцов дого-
ворились о широкомасштабном распростране-
нии материалов комиссии на фронте2. 

Тема пребывания и содержания военно-
пленных на территории Германии становится 
объектом пристального внимания Комиссии. 
По прибытию на территорию Германии военно-
пленные переживают новый этап издевательства 
со стороны противника. На этот раз в данный 
процесс подключается гражданское население 
страны. Очень часто колонны российских воен-
нопленных проходили через населенные пункты 
Германии. Отчасти это объяснялось вопросами 
целесообразности, когда лагерь для военноплен-
ных находился на удалении от железнодорожной 
станции. В ряде случаев из прохождения колон-
ны пленных устраивалось своеобразное шоу, 
наличие большого количества военнопленных 
должно было поднять моральный дух населения 
и укрепить его веру в победу Германии. 

1 См. например: Северокавказский край. 1916. № 150.
2 Поливанов А. А. Перелом // Вопросы истории. 1994. 

№ 3. С. 155. 
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согреться военнопленным приходилось во вре-
мя тесно прижиматься друг к другу. Ночью в ба-
раках было темно, незначительное количество 
керосиновых ламп не могло в достаточной мере 
освещать помещение. Большинство лагерей для 
военнопленных в Германии не делилось по нацио-
нальному признаку, в них, как правило, содержа-
лись пленные из разных стран и даже представи-
тели гражданского населения с оккупированных 
территорий и интернированные в августе 1914 г.

В лагере для военнопленных под Бранденбур-
гом, русские солдаты под открытым небом встре-
чали Рождество, из всех благ у них были только 
матрасы с древесной стружкой и тонкие одеяла. 
Правда, первоначально не хватало и их, так как 
они выдавались из расчета один комплект на два 
человека4. Военнопленные в этом лагере могли 
построить землянки, как это было сделано в дру-
гих лагерях. Однако руководство лагеря Бранден-
бург, по данным пленных, не выдало пленным 
необходимый инвентарь. Чтобы согреться, им 
приходилось кружками, ложками, дощечками 
рыть ямы и пытаться по несколько человек укры-
ваться от холода в этих ямах. Таким образом, не 
во всех лагерях успели к холодам оборудовать 
бараки для военнопленных. Несколько в лучшем 
положении оказались военнопленные в лагере  
в Гамельне, где содержалось около 15 тыс. воен-
нопленных5. Количество бараков не было рассчи-
тано на такое количество людей, поэтому части 
военнопленных пришлось жить в палатках, пока 
они в декабре не перебрались в построенные ими 
бараки. Правда пленные жаловались на условия 
проживания в этих палатках, они протекали,  
у пленных не было матрасов и одеял, все удобства 
палаток заключались в наличии небольшого слоя 
древесных опилок. В подавляющем числе лагерей 
для военнопленных в Германии военнопленные 
смогли перебраться в бараки только в декабре 
1914 г. 

В большинстве лагерей, по свидетельству 
очевидцев, пленные делились на группы, отряды, 
«кампании» и т. д. В лагере Мерзебург пленные 
делились на партии, примерно по 1 тыс. чел., на 
каждую партию приходилось по шесть бараков, 
пленным из одной партии запрещалось общать-
ся под страхом наказания с пленными из других 
партий. 

По мере обустройства лагеря совершенство-
валась система охраны военнопленных. Если пер-
вые лагеря имели один ряд колючей проволоки и 
группу конвоиров, то со временем лагеря обно-
сились несколькими рядами колючей проволоки, 

4 Там же. С. 114. 
5 Там же. С.119. 

лагерь Альтенграбове уже не мог всех их разме-
стить в конюшнях, поэтому в срочном порядке 
силами самих военнопленных начитается возве-
дение деревянных, а позже каменных бараков1. 
Однако эти бараки трудно было назвать жилыми 
помещениями, в них было сыро, количество раз-
мещенных людей превосходило размеры бараков, 
что вело к большой скученности пленных. Мно-
гие отмечали, что главной бедой бараков было то, 
что они строились быстро без соблюдения ряда 
технологических норм, что делало их малопри-
годными для проживания людей. Проблема усу-
гублялась тем, что раненные и больные пленных 
зачастую размещались со здоровыми пленными. 
Бараки не имели печей, что приводило к серьез-
ным испытаниям людей зимой во время холодов. 

Еще сложнее пришлось первым партиям во-
еннопленных в лагере Альтдамм, когда их в кон-
це августа, начале сентября 1914 г. разместили  
в чистом поле, огороженном колючей проволо-
кой, они не имели никакой крыши над головой2. 
При этом военнопленные оказались полуразде-
тыми, без шинелей и сапог, спать им пришлось 
на земле, так как они не имели никакой подстил-
ки, тем более, матрасов. Отсюда военнопленным 
пришлось самостоятельно позаботиться о себе, 
они смогли с разрешения командования лагеря 
вырыть себе землянки, в которых они размеща-
лись на ночь, по 3–5 человек на землянку. В этом 
лагере ближе к зиме появились бараки, рассчи-
танные на 250 человек. В других лагерях встреча-
лись бараки меньшего размера, на 120–150 чел., 
например в лагере Гаммерштейн. В тоже время  
в бараке лагеря Герлиц жило 800 чел., а в лагере 
Гюстров – даже 900 человек. Когда нар в бараках 
не оказывалось, пленные спали на земляном полу, 
на тонких матрасах, набитых деревянной струж-
кой. Даже в тех случаях, когда у пленных появля-
лись дрова, они не могли согреть барак, имевший 
большие щели в тонких стенках3. 

В большинстве лагерей бараки не имели окон 
и потолков, поэтому помещения плохо прове-
тривались, и в них постоянно присутствовала 
сырость. Пар в бараках поднимался до крыши, 
там он конденсировал и в виде капель воды падал  
в низ, поэтому матрасы, одеяла, другие вещи  
у пленных были постоянно влажными. В барках 
имелись железные печи, но дров для них ката-
строфически не хватало. Кстати, во многих ла-
герях при наличии печей ими практически не 
пользовались из-за отсутствия топлива. Чтобы 

1 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 107. 

2 Там же. С. 109. 
3 Там же. С. 110. 
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такого кофе и хлеба, а в ряде случаев вечерний 
кофе заменялся селедкой, подаваемой с гнилым 
картофелем4. В лагере Альтдамм в «гастрономи-
ческих изысках» руководство лагеря пошло еще 
дальше, заменив цикорий картофельным крахма-
лом, или вообще кипяченой водой, разбавленной 
небольшой порцией муки5. В ряде лагерей чай 
стремились заменить эрзацем из желудей и от-
рубей. Пища готовилась с нарушением всех сани-
тарных норм, очень часто в супе содержался му-
сор и даже навоз, овощи в супе варились вместе 
шелухой. Когда супа не хватало на всех, по свиде-
тельству очевидцев, в лагере Гаммерштейн в ко-
тел с супом заливали дополнительно сырую воду 
и, не доведя содержимое до кипения, раздавали 
так называемый суп остальным военнопленным, 
что часто вело к желудочным заболеваниям. По 
особым случаям пленным могли выдавать ис-
порченный сыр или колбасу, сделанную из про-
тухшей крови. Очень в редких случаях пленные 
получали нормальное мясо. По данным россиян 
в лагере Мерзенбург им раз в неделю выдавали по 
одному маленькому кусочку мяса, со слов охраны 
это была конина6. В лагере Ордруф пленные не 
сомневались в том, что им выдавали мясо собак 
специально забитых для питания пленных. 

Из анализа данных, поступавших от рос-
сийских военнопленных, голодные обмороки и 
истощение стали нормой для российских воен-
нопленных. В лагере Альтдамм обычным делом 
являлись случай, когда голодные пленные в по-
исках еды обыскивали мусорные ямы. В лагере 
Бранденбург с целью прекращения поиска воен-
нопленными еды в мусорных ямах, лагерное на-
чальство распорядилось залить мусорные ямы 
известью, в результате несколько военнопленных 
после употребления пищевых отходов с известью 
отравились7. В лагере Стендаль у мусорной ямы 
постоянно дежурила охрана, отгонявшая от ямы 
голодных пленных. 

Россияне признавали, что в некоторых слу-
чаях пленные могли за деньги приобрести не-
много продовольствия в лавках, размешавшихся 
в лагерях. Но во многих лагерях, в частности в 
лагере Кроссен продукты в лавках были только 
в официальных отчетах8. Даже имея деньги, во-
еннопленные не получали дополнительное про-
довольствие. 

4 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 107. 

5 Там же. С. 110. 
6 Там же. С. 138. 
7 Там же. С. 115. 
8 Высочайше учрежденная чрезвычайная следствен-

ная комиссия. Жизнь русских воинов в плену. Вып. 
XV. Пг., 1916. С. 3. 

по ней пускался электрический ток, ставились 
смотровые вышки с пулеметами и т. д. 

Серьезной проблемой, по свидетельству во-
еннопленных, стало отсутствие нормальной 
обуви и одежды. Вместо отобранных шинелей 
пленные получили тонкие одеяла, от которых не 
было никакого проку зимой1. Взамен сапог плен-
ным выдали туфли на деревянных подметках, а 
когда нижнее белье военнопленных преврати-
лось в лохмотья, только тогда они получили по 
комплекту нового нижнего белья2. Данная обувь 
была малопригодной для постоянного исполь-
зования, тем более во время выполнения работ, 
пленные до крови стирали ноги. В лагере Альт-
дамм пленным выдали окровавленную одежду  
с признаками механических повреждений. Это 
касалось как верхней, так и нижней одежды. 
Сами военнопленные полагали, что эта одежда на 
линии фронта снималась с погибших солдат для 
дальнейшего ее использования военнопленными. 

Питание в германских лагерях, по данным 
пленных, не выдерживало ни какой критики. 
Первоначально большинство лагерей не имело 
кухонь, поэтому долгое время военнопленные 
питались всухомятку3. Только после создания 
кухонь пленные могли рассчитывать на получе-
ние горячей пищи. Обычно пленным выдавал-
ся картофельный или брюквенный суп без мяса  
в раз день, 200 грамм хлеба, изготовленного из 
бракованной муки, поэтому качество данного 
хлеба было отвратительным. В большинстве ла-
герей в качестве муки использовали овсяную и 
картофельную муку, обязательно испорченную, 
солому и другие компоненты. Правда, в феврале 
1915 г. дневная норма хлеба для пленных по всем 
лагерям снижается до 100 грамм.

В условиях дефицита овощей, пленным ино-
гда выдавали суп, приготовленный на основе 
муки с добавлением сосновых опилок, отрубей, 
каштанов, сухой моркови или испорченного го-
роха. Некоторым пленным повезло, в частности 
в лагере Шпроттау, где суп готовили на конине, 
но такие случаи были единичными. Из напитков 
пленные получали эрзац кофе, когда кипяченая 
вода подкрашивалась цикорием, данный напи-
ток выдавался без сахара, хотя сахар полагался 
военнопленным. Иногда ужин состоял только из 

1 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с  1 января 1916 г. по 1 июля 1916 г. Т.2. Пг., 
1916. С.94. 

2 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 107. 

3 Высочайше учрежденная чрезвычайная следствен-
ная комиссия. Жизнь русских воинов в плену. Вып. 
XV. Пг., 1916. С. 3. 
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Непосильный труд, экзекуции, плохое питание 
и бытовые условия проживания приводили к ча-
стым заболеваниям военнопленных и распростра-
нению среди них различных эпидемий, особенно 
тифа и желудочных отравлений. В условиях, когда 
заразившиеся пленные, не сразу изолировались от 
остальных военнопленных, эпидемии довольно 
быстро распространялись по лагерю. 

Отдельной темой, которая активно с подачи 
российских пленных активно разрабатывалась 
официальными изданиями и периодической пе-
чатью России, являлась проблема экономическо-
го грабежа пленных в германских лагерях. Мно-
го говорилось о завышенных ценах в лагерных 
магазинах и ларьках. В ряде случаев пленные 
пытались жаловаться лагерному начальству на 
дороговизну, но такие обращения в лучшем слу-
чае оставались без внимания, а в худшем случае 
жалобщики могли подвергнуться самым различ-
ным наказаниям1. В некоторых лагерях админи-
страция на пленных накладывала всякие поборы.  
В лагере Мерзенбург всех пленных заставили 
сдать по 10 коп. для ремонта лагерных помещений 
и избежать данной участи никто не мог, в случае 
отсутствия наличных, людям пришлось продавать 
нужные им вещи, чтобы получить необходимые 
деньги2. 

По данным российской стороны немцы при-
думали идеологическое обоснование их жесткого 
отношения к русским военнопленным. Постоян-
но они заявляли, что к россиянам относятся так, 
как они относятся к германским военнопленным 
в России3. Разумеется, российская сторона была 
возмущена такой изощренной ложью германской 
пропаганды.

1 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с  1 января 1916 г. по 1 июля 1916 г. Т. 2. Пг., 
1916. С. 99. 

2 Обзор действия Чрезвычайной Следственной Ко-
миссии с 29 апреля 1915 г. по 1 января 1916 г. Т. 1. Пг., 
1916. С. 139. 

3 Там же.  С. 158. 

А. Колонтари 
(Капошварский универсиет, Венгрия)

Д. Бебеши 
(Печский университет, Венгрия)

ВЕНГЕРСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
В РЯДАХ КРАСНОЙ АРМИИ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. МОТИВЫ 
ВЫБОРА МЕЖДУ БЕЛЫМИ 
И КРАСНЫМИ

Названная в заглавии тема по весьма понят-
ным причинам была очень популярна и тщатель-
но изучена в венгерской и советской историогра-
фии в эпоху социализма. Этот сюжет упоминался 
и трактовался в работах в качестве первоисточ-
ника венгерской и советской боевой дружбы. Так-
же достаточно прочно укоренилось убеждение, 
что в рядах Красной армии служили 100 тысяч 
венгров. В конце 1960-х гг. в Венгрии даже была 
издана монография под заглавием: «Несокру-
шимые Сто тысяч»1. В этом и в других изданиях 
тех времен данный контингент воспринимался 
как некий сознательный, гомогенный арьергард 
венгерского пролетариата, куда входили лучшие 
сыны венгерского народа, которые поняли зна-
чимость русской революции в мировой истории 
и были готовы отдать свою жизнь за светлое бу-
дущее всего человечества. Однако картина была 
намного сложнее, чем этот довольно упрощен-
ный взгляд на мотивы выбора между белыми и 
красными. 

В связи с вопросом численности, прежде всего, 
следует отметить, что мы располагаем только оце-
ночными данными. В крупных сражениях на вос-
точном театре военных действий в 1914–1917 гг.  
в русский плен попали от 1,6–2,2 миллионов сол-
дат и офицеров Австро-венгерской армии, среди 
них этнических венгров было около 500–600 ты-
сяч2. Сколько из них служили в рядах Красной 
гвардии и Красной армии? Осенью 1918 г. по дан-
ным венгерской секции РКП(б) 50 тысяч интер-
националистов стояли под ружьем, 60 % которых 
составляли бывшие венгерские военнопленные3. 
По другим данным в Сибири и на Дальнем Вос-
токе в годы гражданской войны на стороне боль-
шевиков служили 27–30 тысяч венгров. В весной  

1 Antal J., György M. A rendíthetetlen százezer. Budapest, 
Kossuth, 1968. 

2 О проблеме численности военнопленных: Józsa Antal: 
Háború, hadifogság, forradalom. Magyar internacionalista 
hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalmakban. 
Budapest, 1970. С. 92–103. 

3 Józsa–Milei, 1968. C. 254. 
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В годы гражданской войны наличие бывших 
венгерских военнопленных можно было обнару-
жить на разных участках фронта, в разных воен-
ных операциях: от захвата власти большевиками 
в Москве, где в отрядах Красной гвардии разных 
московских заводов служили и венгры, до опе-
рации в Крыму осенью 1920-го года (например,  
в 51-й дивизии В. К. Блюхера, форсировавшей Ту-
рецкий вал на Перекопе), или в военных действи-
ях на Дальнем Востоке.

Какие мотивы могли стоять за решением того 
или иного военнопленного или группы людей 
присоединяться к красным. Причины были со-
вершенно разные, не всегда т. н. «классовая созна-
тельность» могла нести их в лагерь большевиков. 
Хотя она у многих, конечно играла решающую 
роль. Среди военнопленных были немало таких, 
кто уже в довоенное время включился в рабочее 
или в профсоюзное движение. Они в условиях 
плена старались создать кружки, организации. 
В 1915–1916 они существовали, как небольшие, 
подпольные группы, охватившие 10–20 человек, 
например, в таких лагерях, как Томск, Сретенск, 
Оренбург, Ташкент и т. д. Прапорщик Карой Ли-
гети был корреспондентом ежедневника венгер-
ской социал-демократической партии. Он уже  
в годы плена считался сознательным больше-
вистским агитатором. В конце 1916 года в лагере 
в Омске в одном из своих стихотворений при-
ветствовал «кровавую весну» революционных 
потрясений4. Эти кружки в 1917 г., после фев-
ральской революции вступили в контакт с мест-
ными рабочими, большевистскими организаци-
ями. Успешная большевистская агитация шла и  
в тех местах, где военнопленные работали вместе  
с русскими рабочими, например на шахтах Урала, 
Донецкого бассейна, в Иваново-Вознесенске или 
в Москве на заводах Михельсона и Гужона5. 

В партийных организациях, также, как и  
в рядах Красной армии, на фронтах или в тылу 
мы находим ведущих представителей венгерско-
го коммунистического движения, основателей 
КПВ и первых членов ее ЦК, многих народных 
комиссаров будущей Венгерской советской ре-
спублики. Наиболее известные из них: Бела Кун 
Нарком по иностранным делам Венгерской со-
ветской республики, Тибор Самуэли (один из ру-
ководителей красного террора в Венгрии), Карой 
Вантуш (Нарком земледелия), Ференц Янчик, 
или Йожеф Рабинович (члены ЦК КПВ). Здесь 
получили первый урок революции многие из ли-
деров послевоенной Венгрии. Матьяш Ракоши 
событиями революции воспользовался главным 

4 Józsa–Milei, 1968. С. 19–20, 31, 199. 
5 Józsa–Milei, 1968. C. 36–37. 

1921 г. ушедший в отставку венгерский пре-
мьер-министр граф Пал Телеки в Париже встре-
тился с Михаилом Гирсом, дуайеном русского 
дипломатического корпуса. Последний сообщил 
ему, что по его сведениям в рядах Красной ар-
мии служат 40 тысяч бывших венгерских воен-
ных1. На основе этих и других данных, мы можем  
с определенной точностью заявить, что число 
венгров, находившихся в рядах красных воору-
женных формирований одновременно, не пре-
высило 40–50 тысяч, и 100 тысяч мы должны 
рассматривать как предельное число тех, кто 
когда-нибудь по тем или иным причинам служил 
хоть в течении самого короткого срока в красных 
формированиях. Исходя из этих данных процент-
ное соотношение т.н. «красных венгров» состав-
ляет 10–20 % из общего числа венгерских воен-
нопленных. Примерно в таком же соотношении 
служили представители других национальностей 
из военнопленных Австро-Венгерской Монар-
хии в тех национальных формированиях, легио-
нах и пр., которые были созданы с целью участия  
в боевых действиях на стороне Антанты в годы 
войны (чехи 20 %, румыны около 10 %)2. До лета 
1918 года, в тех местах, которые были далеки от 
фронта, от действующей армии, где не было силь-
ного, надежного гарнизона, несколько сотен во-
оруженных военнопленных действительно могли 
играть решающую роль в установлении совет-
ской власти. Это произошло, например, в горо-
дах вдоль Транссибирской железной дороги. Но 
выигранное стратегическое преимущество для 
большевиков быстро свелось на нет после мятежа 
чехословацкого корпуса. А к 1919 году в резуль-
тате структурных изменений РККА становилась 
миллионной массовой армией. Численность ее 
состава к концу 1919 достигла 3 млн, а ко време-
ни польской кампании и захвата Крыма 5,5 млн3.  
В этой огромной массе уже полностью раствори-
лось не только 40–50, но и даже 100 тыс. венгров. 
В Красной армии этнически однородные форми-
рования обычно были созданы на уровне взвода 
или роты. Это объясняется практическими со-
ображениями, этническая однородность, общий 
язык облегчили непосредственное командование 
в боевых условиях. Батальоны в большинстве,  
а полки всегда были этнически смешанными.  
В хаотических условиях гражданской войны не 
все формирования вписывались в вышеупомя-
нутую иерархию. 

1 MNL (Венгерский Национальный Архив) K-58-1921-  
(38. cs.)-266/res pol. 1252. l. 

2 Józsa, 1970. 298. 
3 Александр  Лбов: Интернационалисты в граждан-

скойвойне 1918–1922 // Прорыв. Общественно-поли-
тический журнал. 2005. № 2. http://proriv.ru/articles.
shtml/lbov?intern_v_GV 
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времена, когда Бела Куна стоял во главе Крымско-
го Ревкома. Его заместитель, Юрий Гавен в пись-
ме Н. Н. Крестинскому предложил отстранить от 
власти своего старательного начальника. По всей 
вероятности в результате этого письма Бела Кун 
и Р. Землячка были отозваны из Крыма3. 

Среди интернационалистов немало было и та-
ких, которые и после войны остались в рядах ар-
мии, или возвращались туда через определенное 
время. Из множества примеров, один из наиболее 
известных был пример Лайоша Гавро, его в свое 
время называли венгерским Чапаевым. С весны 
1918 он был командиром Астраханского интерба-
тальона (с декабря интербригады). Во главе этих 
соединений он принял участие в Кизлярско-Пе-
тровской операции в Дагестане. В 1920 г. 173-я 
бригада под его командованием сражалась на 
Польском фронте в районе Киева и Луцка. В 1930-е 
годы Лайош Гавро командовал уже 50-й дивизией, 
в 1936 г. его назначили комдивом 92-й стрелковой 
дивизии Особой Дальневосточной армии. Он стал 
жертвой сталинских репрессий, в 1937 г. был аре-
стован, а в следующем году расстрелян4. Или мож-
но упомянуть, пожалуй, менее известного Дежье 
Фрида из Сретенского лагеря, кто в хаотических 
условиях первых месяцев гражданской войны стал 
заместителем начальника штаба, потом команду-
ющего Байкалским фронтом. Он погиб в граждан-
ской войне в Испании.

Кроме революционного мессианизма, край-
не тяжелые, невыносимые условия в лагерях для 
военнопленных тоже могли послужить мотивом 
для присоединения к красным. Политика цар-
ской России по отношению к военнопленным ха-
рактеризовалась следующими моментами. После 
пленения людей обычно отделили друг от друга 
венгров, немцев, славянских или румынских во-
еннопленных (последние две категории счита-
лись потенциальными союзниками, и это отра-
жалось и в обращении с ними). Венгры и немцы 
обычно были размещены в крупных, далеких от 

3 Соколов Д. Ревкомы Крыма как средство осущест-
вления политики массового террора // Альманах Белая 
гвардия № 10. Москва, Посев, 2008. С. 242–244. http://
ruskline.ru/analitika/2009/11/13/revkomy_kryma_kak_
sredstvo_osuwestvleniya_politiki_massovogo_terrora/  

4 Биография Лайоша Гавро была составлена Олегом 
Васильевым, в ней действительные биографические 
элементы, исторические факты смешиваются с вы-
мыслами, легендами, автор чрезмерно идеализиру-
ет своего героя. В предисловии венгерского издания 
историк Дьердь Милеи старается уточнить для вен-
герского читателя факты, отделить действительность 
от небылицы. Vasziljev O. Gavró Lajos élete. Bp., Kossuth, 
1980. О жизни Лайоша Гавро см. еще: http://www.hrono.
ru/biograf//bio_g/gavro_l.php 

образом для того, чтобы из Даурийского лагеря 
через Петроград возвратиться в Венгрию. Имре 
Надь вступил в Красную гвардию в лагере в Бере-
зовке, потом служил пулеметчиком в отряде Фе-
дора Лаврова до его расформирования в августе 
19181. С военной точки зрения в 1918 наибольшую 
активность проявил Ференц Мюнних. Он в 1950 
годы был послом Венгрии в Москве, играл реша-
ющую роль в подавлении венгерской революции 
1956 года, был заместителем Яноша Кадара в его 
правительстве, потом с 1958 по 1961 гг. сам воз-
главлял правительство Венгрии. Ференц Мюнних 
попал в плен в чине лейтенанта. В Томске он играл 
активную роль в формировании красногвардей-
ских батальонов, и когда в городе в связи с при-
ближением чехословацкого корпуса началось 
антибольшевистское восстание, отряд Мюнниха 
играл решающую роль в его подавлении. Но со 
временем Томск пришлось сдать, отряд Мюнниха 
оторвался от железной дороги и начал свое пере-
движение на двух пароходах на реке Обь в сторо-
ну Екатеринбурга. По пути они обокрали Нарым-
ский банк, добыв, таким образом, 5 млн рублей  
в золоте, что – по словам Мюнниха – было переда-
но местному совету. В Тобольске они пополнили 
ряды из тамошних военнопленных. Они прибы-
ли в район Пермь-Екатеринбург тогда, когда меж-
ду этими городами фронт был в движении. От-
ряд был введен в бой прямо с ходу и под Лысьвой 
практически был разбит (из 400 воинов уцелели 
35 чел.). В дальнейшем Мюнних командовал бри-
гадой и полком до осени 1918 года2. Политкомис-
саром полка был Бела Кун. Осенью 1918 г. они оба 
ездили домой в Венгрию, чтобы принять актив-
ное участие в революционных событиях. 

В 1920 г. Бела Кун вернулся в Советскую Рос-
сию, где играл печальную роль в завершающем 
этапе гражданской войны. Сначала был членом 
Реввоенсовета Южного фронта, потом, после за-
хвата Крыма стал председателем Ревкома Крыма. 
Вместе с Г. Пятаковым и Р. Землячкой он руково-
дил массовым террором, жертвами которого ста-
ли тысячи людей не только из бывших военных 
армии Врангеля, но и представители интеллиген-
ции, духовенства, местной буржуазии, и даже ра-
бочие. По советским данным в 1920–21 гг. число 
жертв массовых репрессий в Крыму составляло 
52 тысяч, по другим источникам достигло 100 ты-
сяч. Самым жестким периодом террора были те 

1 János R. M. Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. köt. Budapest, 
1956-os Intézet, 1996. C. 51–54. 

2 Воспоминания Ференца Мюнниха о своей роли  
в гражданской войне см.: Tanúságtevők 3/a köt. Magyarok 
a Nagy Október győzelméért 1917–1921. (Szerk.: Milei 
György, Petrák Katalin) Budapest, 1977. C. 168–179. 
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по материальным соображениям, за еду, за об-
мундирование (это во многих случаях означало 
избежание верной голодной смерти) или в на-
дежде того, что служба на стороне большевиков 
облегчит или ускорит возвращение на родину. 
Воспоминание одного из участников событий со-
хранило слова венгерского красноармейца: «Если 
бы Вы видели, что люди мрут вокруг нас, как 
мухи осенью, и чувствовали бы как наши кишки 
заворачиваются от голода, Бог видит, что Вы по-
няли, почему мы все хватались двумя руками за 
красную свободу, за красную жизнь, за красный 
паек, тогда, когда за это надо было всего лишь 
одеваться в красный мундир. Дома об этом ниче-
го не знают, и нас считают изменниками родины, 
а на самом деле мы ничего не делаем кроме того, 
что живем хорошо за счет глупости русских»2. 
Потом он еще прибавил, что в боевых действи-
ях они принимали участие постольку-посколь-
ку, серьезных столкновений старались избегать. 
Те, которые отказались вступать в красные воо-
руженные формирования, часто были лишены 
элементарных условий жизни. Сохранилась, на-
пример венгерскоязычная листовка Командова-
ния Красной гвардии в Одессе от 4 марта 1918 г. 
В ней прозвучал призыв ко всем сознательным 
военнопленным вступать в Красную гвардию 
против «стад немецкого империализма». Для 
большей убедительности прибавили, что немцы 
расстреляют своих военнопленных, и в Германии 
и в Австро-Венгрии уже строятся лагеря для всех, 
кто был в плену в России: «Таким образом хотят 
справиться с Вами, которые и так много уже стра-
дали за так называемую “Родину”». Желающим 
вступать в Красную гвардию обещали 100 рублей 
в месяц, обмундирование и питание. Один из 
пунктов гласил, что срок службы 3 месяца. Дума-
ется, что это было обещано тоже только с целью 
облегчения принятия решения. Все, кто к назна-
ченному времени не вступит в Красную гвардию, 
обязаны были явиться в сборном пункте. Так, как 
многие уже к этому времени работали на заво-
дах, в хозяйствах частных лиц, это означало, что 
их доставили обратно в лагеря, что однозначно 
привело к ухудшению их положения3. Так были 
смешаны в политике большевиков элементы про-
паганды, обеспечения средствами выживания,  
с репрессивными мероприятиями.

Следующим, не менее важным компонентом 
был национальный элемент. Гражданская война  
в России была не только социально-классовым, но 
и кровавым этническим конфликтом. Особенно 

2 Hadifogoly magyarok története. 2. kötet (Szerk: Baja 
Benedek et al.), Bp., 1930.  С. 347. 

3 Józsa–Milei, 1968. C. 86. 

европейской и центральной территорий России 
лагерях. По некоторым данным, например в 1916 
году в Омске содержалось 14 000, в Чите 32 000, 
в Березовке 27 500, в Самарканде 22 000 военно-
пленных1. Жизнь военнопленных была тяжелая, 
иногда на крупных стройках (например, на строй-
ке Мурманской железной дороги) они гибли сот-
нями. Да и для размещения такого количества 
пленных просто не хватало инфраструктуры, что 
привело к тому, что во многих лагерях в тесных 
бараках томились иногда 200–300 военноплен-
ных. Но в целом воюющие стороны старались 
соблюдать международные конвенции. Предста-
вители Красного Креста (главным образом швед-
ские и датские сотрудники) регулярно посещали 
лагеря, проверяли местные условия, военноплен-
ные имели право на переписку с родственника-
ми, офицеры получали ежемесячную денежную 
субсидию, комиссии Красного Креста заботились 
о том, чтобы солдаты получили пожертвования, 
собранные обществом в своих странах. 

Вся эта шаткая система рухнулась в условиях 
революции и гражданской войны. Началась вой-
на всех против всех, лагеря практически остались 
без защиты, без охраны, часто переходили от од-
ной из воюющих сторон к другой. В лагерях усили-
лась большевистская агитация. Изучая причины 
ее относительного успеха мы не должны забывать 
о своеобразностях той среды, той исторической 
ситуации, в которой велась эта пропаганда. Пер-
вая мировая война сломала жизнь миллионов 
людей, разорвала семьи, требовала непосильных 
жертв на фронтах и в тылу. Люди, в том числе и 
огромная масса пленных, начали задумываться  
о произошедшем, искали виновных, козлов отпу-
щения. Часть жителей лагерей для военноплен-
ных удалось убедить в том, что к светлому бу-
дущему, к справедливому миру без социального 
гнета, без эксплуатации дорога ведет через беспо-
щадное разрушение всего существовавшего и че-
рез диктатуру пролетариата. В результате этого и 
в самих лагерях началась своего рода внутренняя 
классовая борьба, она руководилась всевозмож-
ными комитетами военнопленных-коммунистов, 
мишенью которых стали главным образом офи-
церы и все, кто не хотел присоединяться к боль-
шевикам. Были случаи, когда русские охранники 
отправлялись домой, передали оружие красным 
военнопленным, которые с этого момента сами 
охраняли своих офицеров. Такие случаи име-
ли место, например, в декабре 1917 г. в Томске,  
в Чите и в Песчанке, рядом с Читой. 

Документы, воспоминания свидетельствуют 
и о том, что многие вступали в Красную армию 

1 Józsa–Milei, 1968. C. 15. 
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отряды будут бороться против врагов Германии 
и Австро-Венгрии. В местном социал-демокра-
тическом журнале «Факель» для военнопленных 
прозвучал призыв: «Давайте вступим в отряд, 
который состоит исключительно из военноплен-
ных, и будет бороться не только за идеи социализ-
ма, но и за нашу собственную жизнь, – и кому так 
больше нравится – будет защищать и освободит 
город Красноярск от врагов армии Австро-Вен-
грии и Германии»4. Борьбу против антивенгерски 
настроенных чехов на стороне красных многие из 
венгерских военнопленных не только не считали 
нарушением присяги, но даже воспринимали, 
как дело патриотическое. Когда после мятежа в 
Красноярске, чехи казнили 17 венгерских воен-
нопленных, среди них мы находим не только вен-
гров-большевиков, но и членов т. н. «Венгерского 
союза» (национальной организации венгерских 
офицеров-военнопленных), целью которого по 
чешском донесениям было восстановление Вен-
грии в ее довоенных границах. Только это послу-
жило причиной раcстрела 5 венгерских офице-
ров5. Таким образом, в этом огромном конфликте 
переплетались классовые и национальные эле-
менты.

Некий национальный мотив тоже наблюда-
ется и взаимоотношениях русских и венгров. 
Во-первых, в белых, венгры были склонены ви-
деть союзников Антанты, которые сражались за 
продолжение войны против Центральных дер-
жав, за осуществление военных целей России,  
в том числе и за раздробление Австро-Венгерской 
монархии. Это тоже послужило таким фактором, 
который мог занести венгерских военнопленных 
в ряды большевиков. Участие венгров в уста-
новлении советской власти на местах часто вы-
зывало отрицательное отношение к венгерским 
военнопленным в целом со стороны белых. Ка-
заки отряда И. П. Калмыкова например учинили 
настоящую расправу на станции Никольск-Уссу-
рийск над венгерскими военнопленными солда-
тами и офицерами, которые сами в гражданской 
войне не принимали участие, мотивировав свое 
действие тем, что венгры виноваты в большевиз-
ме, в разорении России. Совершенно иное было 
отношение к венгерским военнопленным друго-
го атамана, Б. В. Анненкова, кто принял участие 
на торжественном ужине с ними, и снабжал их 
продовольствием. В своих воспоминаниях во-
еннопленные подчеркивают, что Б.Анненков 
держал железную дисциплину в войсках, забо-
тился о своих людях, не разрешал бесчинства6. 

4 Józsa–Milei, 1968. С. 106–107. 
5 Hadifogoly magyarok története, 1930. С. 422–423. 
6 Hadifogoly magyarok története, 1930. С. 430–432. 

в многонациональных территориях венгерские 
военнопленные часто оказывались между дву-
мя огнями. В Туркестане, в Коканде, в окрестно-
стях Ташкента, например между стремившимися  
к созданию своего независимого государства т. н. 
сартами и красными военными формирования-
ми. В хаотических условиях венгерский ефрей-
тор, некий Йожефа Футо стал генералом сарт-
ской армии. Он, когда убедился в том, что дело 
сартов проиграно, постарался убежать, но сарты 
догнали его и избили до смерти1. 

Воюющие стороны истребляли друг друга 
с чрезвычайной беспощадностью, при этом не 
щадили ни пленных, ни гражданское население. 
Нейтральные венгерские военнопленные часто 
выступали в качестве посредников, и, пользуясь 
своими связями на обеих сторонах старались, 
предотвратить резню. 

Не только народы и национальности России, 
но и сербы, чехи, венгры тоже старались свести 
свои счеты на фронтах гражданской войны. Осо-
бенно не мирились друг с другом чехи и венгры. 
Последние видели в чехах предателей и изменни-
ков Австро-Венгрии. Одно из самых крупных со-
бытий 1918 года, мятеж чехословацкого корпуса 
тоже было вызвано столкновением между венгра-
ми и чехами, т. н. Челябинский инцидент. 14 мая  
в Челябинске из вагона вывозившего австрий-
ских и венгерских военнопленных домой, кто-то 
бросил железный предмет на находившихся на 
вокзале чешских легионеров, один из которых 
скончался на месте. Чехи учинили самосуд над 
венграми, после чего местный совет, потом и 
Военморнарком Л. Троцкий потребовали сдачи 
оружия. Чехи отказались и их эшелоны, которые 
тянулись вдоль длинной Транссибирской желез-
ной дороги играли решающую роль в сверже-
нии большевистской власти2. После мятежа чехи 
охотно расправились с венгерскими военноплен-
ными, часто без разбора, даже не старались уста-
новить, служили ли они в красных войсках или 
нет. Так случилось и после взятия ими Самары 
и Сызрани, или в конце 1919 г. при эвакуации из 
Троицка, когда расстреляли 1000 находившихся 
в городе венгерских военнопленных3. С другой 
стороны и Ф. Мюнних тоже упоминает в своих 
воспоминаниях о том, что его отряд тоже рас-
стрелял пленных легионеров. В такой ситуации 
венгры присоединялись к красным не по идей-
ным убеждениям, а просто по соображениям 
самозащиты. В июне 1918 г. в Красноярске при-
зыв к венгерским военнопленным гласил, что их 

1 Hadifogoly magyarok története, 1930. С. 322. 
2 Józsa–Milei, 1968. C. 96–97. 
3 Новиков П. А. Боевые действия на южном  берегу 

Байкала // Земля Иркутская. 2003. № 2–3. http://www.
baikalvisa.ru/baikal/gr-voina.html 
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венгерские военнопленные находились и в бли-
жайшем окружении Каландаришвили. Один из 
участников событий, венгерский интернациона-
лист, Эрнэ Мюллер, кто от имени другого, боль-
шевистского партизанского отряда два раза вел 
переговоры с Каландаришвили о возможностях 
объединения двух частей, описывал его следую-
щим образом: «Венгры между собой звали ста-
рика только „Карандашом”. Услышав имя Калан-
даришвили, в жилах солдат войск Колчака стыла 
кровь, так как он уничтожил целые железнодо-
рожные эшелоны во время их передвижения на 
фронт... По внешности он был похож на русского 
попа, что дало ему возможность относительно 
свободного передвижения. Его отряд часто со-
стоял всего лишь из нескольких людей, так как 
при морозе 40–50 градусов, в условиях тяжелых 
боев ряды его части постоянно редели. Но, не-
смотря на это и независимо от его реальной силы 
он постоянно угрожал территории вдоль Сибир-
ской железной дороги... В этих тяжелых условиях 
рядом с Каландаришвили верно держались вен-
герские военнопленные». По свидетельству Эрнэ 
Мюллера Каландаришвили, когда узнал о падении 
Венгерской советской республики, предложил 
венграм перебраться в Карпаты (!) и продолжить 
там партизанскую борьбу под его руководством3. 
Здесь с точки зрения темы нашей статьи не важ-
ны ни нереальность подобного плана, ни не со-
ответствовавшая действительности информация 
Каландаришвили о том, что остатки Венгерской 
красной армии отступали в горы с целью продол-
жения сопротивления белым силам (эти горные 
территории по сути дела уже находились под ок-
купацией государств-суксессаров и Парижская 
мирная конференция уже приняла решение об 
отторжении этих территорий от Венгрии). Гораз-
до важнее, что данный сюжет свидетельствует  
о тесной связи Каландаришвили с венграми.

Изучая мотивы поведения венгерских воен-
нопленных, причины их присоединения к крас-
ным, мы должны констатировать, что действи-
тельность была гораздо сложнее, чем простая 
дихотомия классовой логики, деление мира на 
своих и чужих, на плохих и хороших. Подобное 
толкование существовало и на противоположной 
стороне. В 1920-е годы в Венгрии возвратившихся 
военнопленных, служивших хоть малейшее вре-
мя в Красной армии, принимали с большим подо-
зрением. Они были интернированы, подвержены 
допросам, на которых старались выяснить усло-
вия и детали их службы на стороне красных, их 
считали потенциальными большевиками. Мало 

3 Ernő M. Tárgyalásaink Kalarandisvilivel. // Tanúságtevők 
3/a köt. 1977. C. 298–300. 

Подобная картина несколько противоречит дру-
гим источникам о зверствах анненковцев против 
крестьянского населения. Что самое интересное, 
по некоторым, не вполне достоверным сведени-
ям и в отряде Калмыкова и у Анненкова служи-
ли и бывшие венгерские военнопленные. Вообще  
о возможной службе венгров на стороне белых мы 
располагаем только косвенными данными, на наш 
взгляд речь могла идти только о единицах. В ар-
хивных документах до сих пор удалось найти всего 
лишь одно конкретное имя1.

Можно полагать, что сравнительно боль-
шое число военнопленных, вступило в Красную 
гвардию или в Красную армию с той надеждой, 
что это ускорит их путь домой. Имеются сведе-
ния, что большевистская пропаганда достаточно 
успешно играла на этом. Интернациональные 
войска, в частности и венгерские подразделения 
обычно сражались достаточно стойко. Нам изве-
стен единственный типичный случай разложе-
ния войск, падения дисциплины, когда установ-
ленный в контракте срок истек, и среди солдат 
усиливалось стремление возвратится на родину. 
Часто при таких случаях ситуацию можно было 
спасти только путем расформирования соедине-
ний и освобождением их от нестойких элементов. 

Наконец изучая мотивы присоединения  
к большевикам мы не должны забывать об 
авантюристах, о военных кондотьерского типа, 
которые предпочитали принимать участие в раз-
ных сомнительных мероприятиях, чем сидеть 
сложа руки. Такие элементы чаще всего встреча-
лись в вольных партизанских отрядах. В качестве 
примера можно привести отряд грузина Нестора 
Каландаришвили. Сам главарь этого отряда пред-
ставлял собой своеобразную смесь уголовника, 
разбойника-фальшивомонетчика и революцио-
нера-анархиста. Его характер и личность отража-
лись и на составе его отряда, приверженность и 
лояльность которого к большевикам были весь-
ма сомнительными. В его рядах находились ре-
волюционеры-фанатики, анархисты, уголовники, 
авантюристы, бывшие офицеры царской армии 
и довольно большое количество венгерских во-
еннопленных. На черном его знамени девиз гла-
сил: «Анархия – мать порядка»2. По сведениям 

1 Речь  идет  о лейтенанте Дьерде  Пурьесе. По своим 
собственным рассказам он служил в армии А. И. Де-
никина, командовал конной ротой. (См. об этом: Ко-
лонтари А. Венгерская разведка в Крыму в 1920 г. // 
Россия и Венгрия на перекрестках европейской исто-
рии. Выпуск I. (под ред. Крючкова И. В. и др.). Ставро-
поль-Капошвар-Москва, 2014. С. 121–122. 

2 Басаев  С. Нестор  Каландаришвили: атаман-анар-
хист, геройофициальнойистории // Новая Бурятия. 
http://www.newbur.ru/news/2008 
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обращали внимание на то, что в экстренных усло-
виях для многих военнопленных выжить и пере-
жить были категорическим императивом. Часто 
приходилось принимать решения, которые мог-
ли стать и роковыми, нередко люди находились  
в безальтернативном положении. Приспосо-
бление к быстро меняющейся ситуации в граж-
данской войне для многих оказалось почти не-
посильной задачей. Кроме «революционной 
сознательности», которая действительно наблю-
дается у немалых участников событий, еще мно-
жество других факторов и обстоятельств могло 
занести того или иного военнопленного в ряды 
Красной армии.

Я. М. Бокова
(Северо-Кавказский федеральный университет)

ПОЭТ-ВОИН – НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но Святой Георгий тронул дважды

Пулею не тронутую грудь.
 Николай Гумилев. «Память», 1921.

18 июля 1914 года в 10 часов вечера Германия 
объявила войну России. Начавшаяся Первая ми-
ровая война резко изменила судьбу известного 
поэта «Серебряного века», сотрудника петербург-
ского эстетического журнала «Аполлон», видного 
акмеиста – Николая Степановича Гумилева. Он 
оказался одним из немногих поэтов эпохи Пер-
вой мировой войны, который решился внести 
не только поэтический вклад в будущую победу, 
но и непосредственный – в первые недели пошел 
добровольцем на фронт. Интересно, что еще за-
долго до 1914 года врачебная комиссия призна-
ла поэта по состоянию здоровья неподходящим 
для несения военной службы. Но Гумилеву все 
же удалось получить документ, позволивший ему 
отправиться на фронт. Это известие шокировало 
петербургскую литературную элиту. Большин-
ство аполлоновцев были мобилизованы, но даже 
надев военную форму, работали по-прежнему, 
«устраиваясь» в тылу. Товарищ Гумилева, круп-
ный поэт Георгий Иванов, вспоминал: «Не од-
ному мне показалась странной идея безо всякой 
необходимости надевать солдатскую шинель и 
отправляться в окопы. Гумилев думал иначе»1.

Анна Ахматова, в то время жена поэта, вспо-
минала о хлопотах Николая Степановича при по-
ступлении на военную службу: 

1 Иванов Г. О Гумилеве // Высотский О. Н. Николай 
Гумилев глазами сына. М., 2004. С. 465–466. 

«Это было очень длительно и утомительно»1. 
Как и ко всему, что делал, к своему участию  
в войне Гумилев отнесся крайне серьезно. Добив-
шись зачисления в армию «охотником» (то есть 
добровольцем, по собственной охоте) и выбрав 
кавалерию, он стал совершенствоваться в езде и 
фехтовании, упражняться в стрельбе. В резуль-
тате к концу краткой подготовки под Новгоро-
дом, несмотря на косоглазие, он стал лучшим  
в стрельбе.

24 августа 1914 года – Николай Степанович 
Гумилев был зачислен в Лейб-Гвардии Улан-
ский Ее Величества государыни императрицы 
Александры Федоровны полк. Этот полк входил  
в состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии.  
К моменту прибытия поэта Лейб-Гвардии Улан-
ский полк уже участвовал в боях на границе Вос-
точной Пруссии. Однако прусский поход закон-
чился неудачно, поэтому пришлось отступить за 
пределы этой территории.

В сентябре 1914 года Уланский полк был вре-
менно отправлен на отдых и расквартирован  
в г. Россиены. Именно там и началась боевая во-
енная служба поэта. Уже после двухмесячной под-
готовки полк был переброшен в Южную Польшу. 
Гумилев показал на войне неиссякаемую силу 
воли, стойкость и храбрость. Так, за ночную раз-
ведку перед сражением приказом по Гвардейскому 
кавалерийскому корпусу от 24 декабря 1914 года  
№ 30, поэт был награжден знаком отличия военно-
го ордена (Георгиевского креста) 4-й степени и по-
вышен в звании до ефрейтора. В январе 1915 года 
он был произведен в унтер-офицеры.

«Товарищи кавалеристы рассказывают о нем 
много, – писал вскоре после гибели Гумилева один 
из ближайших друзей поэта, известный писатель 
Василий Иванович Немирович-Данченко. – В са-
мые ужасные минуты, когда все терялись кругом, 
он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть 
из-под припухших серых век. Его эскадрон, случа-
лось, сажали в окопы. И всадники служили за пе-
хотинцев. Неприятельские траншеи близко сходи-
лись с нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет 
бруствера, из-за которого немцы и русские пере-
брасываются ручными гранатами, и, нисколько не 
думая, что он является живой целью, весь уходит 
в зеленеющие дали. По нем бьют... И не сходит со 
своего опасного поста, пока солдаты не схватят его 
и не стащат вниз. В кавалерийских атаках он был 
всегда впереди»2. В трудные, порой опасныемину-
ты, когда требовалось проявить выдержку и муже-

1 Цит. по: Полушин В. Николай Гумилев: жизнь рас-
стрелянного поэта.  М., 2006.  С. 446. 

2 Немирович–Данченко В. И. Воспоминания о Н. С. Гу-
милеве // Н. С. Гумилев: proetcontra / сост. Ю. В. Зобнин. 
СПб., 2000. С. 274. 
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ворений-агиток. Подобного рода обвинения за-
тронули и имя Н. С. Гумилева. Современные ис-
следователи творчества поэта опровергают такие 
нападки. «Если мы внимательно обратимся к сти-
хотворениям Гумилева «военного» цикла, то не 
увидим в них почти никаких следов «заданной» 
идеологической программы. Это отнюдь не озна-
чает, что «военная лирика» поэта полностью апо-
литична, что поэт не понимал, какие это войны, 
во имя кого и кем они ведутся… Однако взгляд 
на войну в стихотворениях Гумилева с самого на-
чала особый, глубоко лирический и потому неза-
висимый от идеологических шаблонов»3.

Шовинизм был изначально чужд поэту.  
В письмах к жене А. А. Ахматовой и другу  
М. Л. Лозинскому он признается, что «ничто 
так не возмущает, как презрительное отношение  
к немцам наших газет. Они – храбрые воины и 
честные враги, и к ним невольно испытываешь 
большую симпатию»4. Кроме того, Гумилев не 
стремился утвердить жесткое право победителя 
только насилием и бранью. Он восклицает поис-
тине как рыцарь духа:

Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: – Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй5.
Мы видим, что отнюдь не империалистиче-

ские устремления живут в душе Гумилева. Ему 
важен сам миг победы над противником, и ми-
лость к побежденному при этом – обязательное 
условие.

В ожидании производства в офицерский чин 
Гумилев провел зиму 1915/1916 г. в Петрограде 
и Царском Селе. Получив отдых от ратных дел, 
вновь окунулся в литературную жизнь. В это 
время он закончил подготовку сборника стихов 
«Колчан». В книгу были включены стихотворе-
ния 1912-1916 гг. Сборник отличает психологизм 
и глубина в описании действительности, проблем 
взаимодействия личности и истории, человека и 
стихии войны. Крупными произведениями, пе-
редающие голос войны, являются следующие 
стихотворения: «Новорожденному», «Война», 
«Наступление», «Смерть», «Солнце духа» (1914), 
«Пятистопные ямбы», «Сестре милосердия», 
«Ответ сестры милосердия», «Год второй» (1915), 
«Рабочий», «Детство» (1916). В сборник «Колчан» 

3 Зобнин Ю. В. Стихи Гумилева, посвященные миро-
вой войне 1914–1918 годов (военный цикл) // Николай 
Гумилев. Исследования и материалы. Библиография. 
СПб., 1994. С. 129. 

4 Цит. по: Азадовский К. М., Тименчик Р. Д. К биографии 
Н. С. Гумилева // Русская литература. 1988. № 2. С. 183.

5 Гумилев Н. С. Избранные стихотворения. М., 2001. 
С. 116. 

ство, Н. Гумилев, сохраняя самообладание, помо-
гал и другим не поддаться отчаянию и выстоять.

В 1915 году поэт воевал под Волынью. Его 
подразделению была поставлена задача удержи-
вать позиции до подхода пехоты, операция уда-
лась, было спасено несколько пулеметов, один из 
которых вытащил на себе Н. Гумилев. Мужество 
и храбрость поэта были отмечены: 5 декабря 1915 
года награжден знаком отличия военного ордена 
Георгиевского креста 3-й степени. Попутно он 
начал ходатайствовать о переводе в 5-й Алексан-
дрийский Ее Величества государыни императри-
цы Александры Федоровны полк.

Но даже в столь тяжелые годы, когда полк 
поэта наступал и отступал, терял боевых това-
рищей, сидел в окопах, Н. С. Гумилев аккуратно 
записывал все события военных дней в дневник, 
писал стихи. Документальным памятником эпо-
хи являются его «Записки кавалериста»1 – серия 
фронтовых очерков с места боевых действий, 
публиковавшихся в петербургской газете «Бир-
жевые ведомости» с февраля 1915 по январь 1916 
года. 

«Записки» были задуманы поэтом как доку-
ментальная повесть, в которой автор детально 
показал все события, случившиеся с ним в период 
несения службы в Лейб-Гвардии Уланском полку. 
«Записки кавалериста» проникнуты искренней, 
нежной любовью к Родине, уважением и гордо-
стью за русского человека, честно выполняющего 
свой воинский и гражданский долг. Вспоминая 
бои в Восточной Пруссии Гумилев писал: «Через 
несколько дней в одно прекрасное, даже не холод-
ное утро свершилось долгожданное. Эскадрон-
ный командир собрал унтер-офицеров и прочел 
приказ о нашем наступлении по всему фронту. 
Наступать – всегда радость, но наступать по не-
приятельской земле, это – радость, удесятеренная 
гордостью, любопытством и каким-то непрелож-
ным ощущением победы. Людимолодцевато уса-
живаются в седлах. Лошади прибавляют шаг… 
Время, когда от счастья спирается дыхание, вре-
мя горящих глаз и безотчетных улыбок»2.

Ценностью «Записок» является то, что в них 
боевые эпизоды перемежаются поэтическими 
раздумьями Гумилева – участника описываемых 
событий. И эти переходы очень органичны и по-
тому воспринимаются нами ненавязчиво, нена-
рочито, заставляя сопереживать и повествовате-
лю, и его товарищам по службе.

В советском литературоведении многие доре-
волюционных поэты обвинялись в шовинизме, 
презрении к немецкой расе, в создании стихот-

1 Гумилев Н. Записки кавалериста. М., 2007. 
2 Гумилев Н. Указ. соч.  С. 31. 
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возле Двинска. С первых же боевых вылазок Гуми-
лев снискал расположение гусар своей смелостью. 
Однако уже в мае Гумилев попал в петроградский 
госпиталь из-за воспаления легких. Жаждущий 
действий и новых впечатлений, поэт уже 8 июля 
1916 года вновь на фронте, но ненадолго. 17 ав-
густа приказом по полку он был командирован  
в Николаевское кавалерийское училище. Здесь 
ему предстояло сдать в общей сложности 15 эк-
заменов, тем не менее, он находил время и для за-
нятия литературой. 25 октября 1916 года, так и не 
сдав все экзамены, Гумилев вернулся в полк, про-
быв на фронте почти до конца декабря, пока не 
был командирован на заготовку сена для полка на 
станцию Турцевич Николаевской железной до-
роги. Там и застала его Февральская революция,  
к которой он был равнодушен. В апреле 1917 года 
из штаба полка пришло сообщение о награжде-
нии прапорщика Гумилева орденом Святого Ста-
нислава 3-й степени, но он не успел его получить. 
В это время он решил ходатайствовать о перево-
де его на Салоникский фронт, где, как надеялся, 
должна быть дисциплина и можно будет воевать. 
Но его мечтам не суждено было сбыться.

Пробыл за границей поэт один год. В апреле 
1918 года он возвратился в Россию: страна была 
выведена из войны позорным Брестским миром. 
А быть вне родины в такое трудное время для Гу-
милева значило – предать.

Так, вся страна в целом и Гумилев в частности 
были «вырваны» из войны.

Русский воин, талантливый поэт Николай 
Степанович Гумилев был расстрелян 25 августа 
1921 года Петербургской губчека по обвинению  
в контрреволюционном заговоре. Убили его за 
участие в Первой мировой войне, за стихи, за 
православную веру, за любовь и преданность 
России. За то, что был и остался Человеком.

О. Н. Захарченко
(Северо-Кавказский федеральный университет) 

КУЛЬТУРНАЯ ЭЛИТА ПАРИЖА: 
АДАПТАЦИЯ К ПОСТВОЕННОМУ 
ОБЩЕСТВУ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В 20-е гг. ХХ в.

Богема как образ жизни эксцентричных 
творческих людей и их ближайшего окружения, 
наиболее характерен именно для начала ХХ в. 
Франция дала миру тот образ богемы, который 
является «идеальным», и, если можно выразить-
ся, «классическим». 

поместились различные пласты душевных и ду-
ховных переживаний поэта. С одной стороны, 
Гумилев дает изумительные образы победонос-
ной битве, участие в которой считает высшим 
предназначением и судьбой. С другой, автор ри-
сует кровавые ужасы войны: военную мясорубку, 
кровь, тление.

Несомненно, стихи военного цикла для Гу-
милева – это лирический дневник, духовный, 
идеологический поиск, создание поэтом своей 
концепции человека и истории, своей концепции 
личности.

Теперь кратко проследим эволюцию отноше-
ния поэта к войне. В 1914 г. он был горд новым 
ощущением сопричастности к происходящим со-
бытиям.

Именно под впечатлением этих необычных 
для него ощущений он и пишет одно из самых 
прекрасных стихотворений военного цикла 

«Наступление» (1914)1: 
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
………………………………..
 Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей…

Уже в 1916 году он полностью разочаровался  
в войне. Трагизм войны Гумилев передал в стихот-
ворении «И год второй к концу склоняется …»2: 

И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных,
И громких в летописи слав?
В позднейших стихотворениях военного цик-

ла поэт не раз доказывал, что человек, освободив-
шись от моральной ответственности за судьбы 
других людей, превращается в изверга, который 
способен переступить через кровь и страдания. 

10 апреля 1916 года прапорщик Н. С. Гумилев  
с двумя Георгиями на груди прибыл в 5-й Гусар-
ский Александрийский полк, располагавшийся 

1 Гумилев Н. С. Указ. соч. С. 399. 
2 Там же. С. 464. 
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Многие исследователи отмечают, что богема, 
в том виде, в котором мы привыкли её восприни-
мать, существовала в Париже в конце XIX – нача-
ле XX вв., но после Первой мировой войны она 
стала терять свою самобытность, растворяться и 
исчезать. Это связано с несколькими факторами, 
вызванными по большей части именно Первой 
мировой войной1.

Стефан Цвейг, известный австрийский писа-
тель, в своих воспоминаниях «Вчерашний мир»2 
часто сравнивает довоенное и послевоенное вре-
мя, подчёркивая глубинные изменения, произо-
шедшие в умах и сознании общества. Довоенная 
Европа характеризуется им как спокойное и ста-
бильное время – «золотой век надёжности!»3. Он 
подчёркивает, что это была эпоха, гордившаяся, 
зрелостью, размеренностью жизни и достатком, 
в то время как всё молодое, считалось незрелым 
и не достойным самостоятельного мнения: «Ки-
чившееся своим неуклонным «прогрессом», сво-
им порядком, буржуазное общество провозгла-
шало умеренность и солидность единственной 
истинной добродетелью человека во всех сферах 
жизни»4. 

Богема была тем местом, той средой, которая 
давала возможность молодым увлечённым лю-
дям заявить о себе. Художники, писатели, поэты, 
уверенные в самостоятельной ценности своего 
искусства, которые хотели бунтовать против тра-
диций и порядков своих родителей, устремлялись 
в этот мир. Эти увлечённые творцы, а также сво-
бода и независимость богемного образа жизни, 
привлекали многих молодых людей. Кроме того, 
богема давала женщинам возможность вырвать-
ся из круга семьи и заняться творческой деятель-
ность самостоятельно. 

Первое десятилетие ХХ века – яркий и раз-
вивающийся период в истории культуры. С 1903 
по 1907 гг. прошли выставки фовистов, П. Гогена,  
В. Ван Гога, П. Сезанна. В 1908 г. П. Пикассо 
представил на суд публики свою первую работу 
в новом стиле – кубизм «Авиньонские девицы»,  
а А. Матисс не менее новаторское полотно «Голу-
бая обнаженная». В том же году состоялась первая 
выставка кубистов в галереи немецкого торговца 
картинами А. Канвейлера. В 1909 г. Сергей Дяге-
лев начинает показ в Париже знаменитых сезонов 
«Русского балета». «Русский балет» был тем местом, 
где встречались для совместного выражения са-
мых новых и авангардных идей композиторы, му-
зыканты, танцоры, художник, декораторы. «Салон 

1 Seigel J. Bohemian Paris: culture, politics and the 
boundaries of bourgeous life, 1830–1930. New-York, 1999. 
Р. 345. 

2 Цвейг С. Вчерашний мир.  М., 1987. 
3 Там же. С. 63. 
4 Там же. С. 105. 

независимых», который уже в начале века стало 
интернациональным, Фернан Леже в 1914 г. оха-
рактеризовал как «важнейшее проявление совре-
менного мирового искусства»5. Пока государства 
наращивали мощь в военном и моральном отно-
шении, создавали и пропагандировали образ вра-
га, живописцы из разных стран мирно и по-дру-
жески взаимодействовали.

Первая мировая война оказалось для многих 
неожиданной, разрушив бурное и плодотвор-
ное течение культурной жизни. Многие проек-
ты пришлось закрыть в связи с началом боевых 
действий. Многонациональная творческая среда 
Парижа распалась, так никогда и не собравшись 
в прежнем составе. 

Начало войны было встречено по-разному.  
С. Цвейг вспоминает, что первый дни войны были 
отмечены чувством всеобщего ликования и эн-
тузиазма: «стремительная вылазка в романтику, 
дерзкое мужское приключение – так рисовалась 
война 1914 г. простому человеку; молодые люди 
даже искренне опасались, что могут пропустить 
столь волнующее приключение, поэтому они 
пылко припадали к знамёнам, поэтому ликова-
ли и пели в поездах, которые вези их на бойню»6. 
Такие же впечатления от начала войны сохранил 
и французский писатель и поэт Франсис Карко  
в книге воспоминаний «От Монмартра до Латин-
ского квартала»7. 

С другой стороны, эти дни были омрачены 
необходимостью многих иностранцев покинуть 
Францию. Представителей враждебной стороны 
вынудили покинуть страну, кто-то уезжал сам. 
Некоторые деятели искусства были призваны  
в армию или ушли добровольцами. Американ-
ский и французский художник Марсель Дюшан 
в 1915 г. писал из Нью-Йорка: «Париж похож на 
покинутый дом. Свет погашен. Друзей нет – они 
на фронте. Или же убиты»8.

Культурная жизнь во время войны не пре-
кратилась. Это было невозможно. Но она стала 
не такой бурной. Продолжали выходить газеты и 
журналы, выставки проводились, но крайне ред-
ко. Дадаизм зародился в Цюрихе; там он смущал 
умы общественности начиная с февраля 1916 г. 
Уже посреди войны появились совершенно ин-
дивидуальные наброски великих перспектив для 
искусства ХХ века: их творили Казимир Мале-
вич и Владимир Татлин в Москве, Пит Мондриан  

5 Шнееде У. В. Авангардисты и война. Изобразитель-
ное искусство  период с 1914  по 1918 г. [электронный 
ресурс] – www.goethe.de 

6 Цвейг С. Указ соч. С. 358. 
7 Карко Ф. От Монмартра до Латинского квартала. 

Salamandra P. V. V., 2011. 
8 Шнееде У. В. Указ. соч. 
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в Нидерландах, Марсель Дюшан в Нью-Йорке, 
Пабло Пикассо в Париже и Джорджо де Кирико 
в Ферраре1. В мае 1917 г. состоялась скандальная 
премьера балета «Парад», который был создан 
целой когортой выдающихся деятелей авангарда.

Как утверждает Гнесь А. А., Первая мировая 
война была первой информационной войной. 
Именно с этого времени усилилась и до сих пор 
не ослабевает роль СМИ в обществе. Активно 
создавался образ врага, дихотомия свой–чужой. 
Привлекались художники к созданию пропаган-
дистских агитационных плакатов. Одновременно 
с этим возвращались к героическому прошлому 
народов, к его истории, чтобы вдохновить народ 
на войну, восхваляя предков2. 

Война закончилась. Так же как в начале войны 
многие молодые люди с энтузиазмом отправля-
лись на поля сражения, теперь они устремились 
в новую жизнь, возлагая на неё новые надежды. 

Несомненно, что после первой мировой во-
йны произошли важные сдвиги в общественном 
сознании. Культура 20-х гг. считается «золотым 
веком модернизма» во Франции. Все те течения, 
которые осторожно заявляли о себе в довоенный 
период, теперь расцвели буйным цветом. Более 
того, радикализация искусства достигла боль-
ших масштабов. Как замечает С. Цвейг: «Вме-
сте с армией было разрушено ещё кое-что – вера  
в непогрешимость авторитетов, в повиновении 
которым нас воспитывали»3. О себе заявила моло-
дёжь, которая взбунтовалась против поколения, 
уверенного в себе и своём «прогрессе», но привед-
шее мир к ужасной и кровопролитной бойне.

Те же тенденции проявились и в искусстве. 
Был взят курс на порывание с традициями, на 
создание совершенно нового искусства нового 
поколения. 1920-е гг. отличаются крайними про-
явлениями этих тенденций. «Послевоенное поко-
ление разом освободило себя от прежних норм 
поведения, отвернулось от всех традиций, ре-
шительно взяв свою судьбу в собственные руки, 
напрочь покончив с прошлым и устремившись 
в будущее. … и каждое такое проявление «са-
мости» объявляло себя самым радикальным и 
революционным - в искусстве, разумеется тоже. 
Новая живопись объявила все, что создавали 
Рембрандт, Гольбейн и Веласкес, устаревшим и 
приступила к самым диким кубистским и сюрре-
алистическим экспериментам. Всё, что было по-

1 The Avant-Gardes at War. The exhibition is under the 
patronage of the German Federal President Joachim Gauck / 
[электронный  ресурс: http:// www.bundeskunsthalle.de/
en/exhibitions/1914-the-avant-gardes-at-war.html 

2 Гнесь А. А. Первая мировая война как культурная ка-
тастрофа // Идеи и идеалы. №1(3). 2010. 

3 Цвейг  С. Указ. соч. С. 238. 

нятно, отвергалось – мелодия в музыке, сходство 
в портрет, ясность в языке»4. 

Одним из первых проявлений этой тенденции 
стало перемещение из Цюриха в Париж в 1920 г. 
лидера дадаистов Тристана Тцара. В Париже, 
который оставался одним из ведущих центров 
мировой культуры, он приобрёл себе многочис-
ленных последователей, сделав движение одним 
из самых скандальных и ярких в 1920-е гг. Там же 
возникает ещё одно не менее радикальное в своих 
проявлениях движение – сюрреализм. Лидером 
направления был французский писатель и поэт 
Андре Бретон.

Общество уже гораздо благосклоннее отно-
силось к разным творческим экспериментам и 
излишествам. С одной стороны, это имело поло-
жительные последствия, т. к. произведения аван-
гардистов стали продаваться. С другой стороны, 
коммерциализация искусства привела к тому, что 
художник оказывался перед дилеммой. Богема 
теряла свой бунтарский характер. Антагонизм 
между богемой и буржуазией породил парадок-
сальную ситуацию, когда успешность и призна-
ние широкой публики для артиста были прова-
лом. Художник долго ждал славы и признания, 
но впоследствии, когда он этого добивался, ока-
зывалось, что он капитулировал перед публикой, 
вкусы которой он презирал5. 

Смерть Гийома Аполлинера, а затем Амедео 
Модильяни в 1920 г. для Франсиса Карко и его со-
ратников ознаменовала собой конец целой эпохи: 
«Да, нам суждено было потерять и его тоже. Зимою 
1920 г., по окончании войны, он тихо угас в госпи-
тале (…) В лице Моди сходил в могилу последний 
представитель богемы нашего поколения, которую 
жизнь не щадила. Мы это чувствовали»6. 

Тем не менее, слава о богемном Париже была 
распространена достаточно широко. В 1920-е гг. 
во Франции поселилось много американцев, ко-
торые в основном отправлялись на Монмартр, 
хотя этот район начал терять свою популярность 
среди артистической публики ещё в предвоенные 
годы. Многие художники, поэты и музыканты пе-
реселяются в другой район – Монпарнас, уходя от 
засилья туристов и криминального мира. 

Послевоенная богема – это богема Монпар-
наса. Туда переезжает Пикассо, там же большую 
часть своей жизни проведёт знаменитая модель 
и актриса Кики. Эрнест Хэмингуэй, Гертруда 
Стайн, Маревна и многие другие знаменитые 
имена обеспечили славу району на долгие годы. 
Там же в 1923 г. поселился Марк Шагал, который 

4 Там  же. 
5 Wilson E. Bohemians: the glamorous outcasts. London, 

2003.  P. 20. 
6 Карко Ф. Указ. соч. 



155             К 70-летию ФИФИ

Раздел III. Мир человека 
во время Первой мировой войны

после смерти «легенды Монмартра» Модильяни 
стал лидером художественного эксперимента-
торского направления – так называемой «париж-
ской школы». Вокруг него в 20–30-е гг. в Париже 
сконцентрировалась интернациональная группа 
художников со столь же яркой индивидуально-
стью: Ж. Паскин из Болгарии, чех Ф. Купка, по-
ляк Л. Маркусси, выходцы из России Н. Суэтин, 
О. Цадкин, А. Архипенко и другие. Они сыграли 
значительную роль в распаде и трансформации 
кубизма, да и всего европейского авангарда1.

Тем не менее, Монпарнас не смог стать поис-
тине богемным районом, каким, считается, был 
довоенный Монмартр. Монмартр ассоциируется 
с «невинным возрастом богемы», свободной от 
коммерциализации. Тихие улочки района, запе-
чатленные Утрилло на своих полотнах, знамени-
тые кабаре «Мулен Руж» и «Мулен де ла Гайетт»

1 Нобле Ш. Марк Шагал – непревзойденный худож-
ник нарождающейся Европы. [электронный ресурс]: 
www.goethe.de 

 в злободневных работах Тулуз-Лотрека, печальные 
арлекины и изящные акробаты «голубого периода» 
Пикассо – всё это Монмартр. Монпарнас – это эпо-
ха джаза, крайностей дадаизма и сюрреализма, 
экспериментов.

Таким образом, Первая мировая оставила 
глубокий след в жизни европейского общества, 
повлекла за собой масштабные изменения во всех 
сферах жизни, в том числе и культурной. После-
военная культурная элита во Франции столкну-
лась с такими явлениями как радикализация и 
коммерциализация искусства, что вызвало, с од-
ной стороны положительные результаты – разви-
тие новых направлений, их популярность, при-
знание и успех, – но с другой стороны, привело  
к тому, что богема как форма выражения творче-
ской независимости и бунтарства перестаёт быть 
необходимой обществу. 
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владеть природными богатствами Кавказа, пре-
жде всего нефтяными месторождениями Баку, 
Грозного и Майкопа; во-вторых, значительно 
расширить на юг границы христианско-право-
славного мира с далеко идущими геополитиче-
скими последствиями; в-третьих, взять под свой 
контроль важнейшие коммуникационные ма-
гистрали, проходящие через этот регион, в том 
числе одну из ветвей Великого шелкового пути; 
в-четвертых, к середине XIX века окончательно 
покорить Кавказ; и, наконец, в-пятых, создать во-
енно-стратегический плацдарм для дальнейшего 
продвижения на центрально-азиатском направ-
лении, реально угрожая колониальным интере-
сам Англии на Среднем Востоке и в Центральной 
Азии. Не случайно для укрепления военно-стра-
тегических и экономических позиций России  
в Средней Азии в середине XIX века в российских 
военно-политических кругах вновь был поднят 
вопрос о строительстве канала из Азовского моря 
в Каспийское, который «должен был осуществить 
великую мысль, дать доступ всемирному плава-
нию к сердцу Азии». Именно процессы конца XIX 
века вокруг «восточного вопроса» не только при-
вели к Первой мировой войне, но и направили 
потенциал европейских сил в определённое рус-
ло, заложили структуру международных отноше-
ний ХХ века и определили судьбу главных субъ-
ектов мировой политики в будущем3. 

Геополитическая ситуация в конце XIX в.  
в регионе складывалась таким образом, что война 
Великобритании и России становилась неизбеж-
ностью. Планируя войну против России, Англия 
намеревалась нанести главный удар со стороны 
Черного моря, подобно тому, как это было сде-
лано в Крымскую войну. При содействии Пор-
ты намечалась и высадка английского десанта 
на кавказском побережье, прежде всего потому, 
что именно Кавказ являлся базой для операций 
русских войск в Закаспии – их коммуникации 
шли через Красноводск (по Каспийскому морю) 
на Баку. Однако благодаря удачным маневрам 
российской дипломатии, сумевшей надавить на 
Османскую империю, Кавказ и западное побере-
жье Черного моря оказались неуязвимыми для 
Англии. К тому же России удалось договориться 

3 Дарабади  П.  Центральная Евразия в «большой ге-
ополитической игре» второй половины XIX – начале 
ХХ веков (страницы геоистории)// Кавказ и глобали-
зация.  2007.  № 3. С. 137. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ НА КАВКАЗЕ 
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

Оперируя фактором географического поло-
жения, один из представителей классической 
геополитической теории К. Хаусхофер выделил 
Кавказ как одну из исторических зон противо-
борства наравне с Босфором, Гибралтаром, зо-
ной Суэцкого канала, отметив его «постоянную 
притягательность» для государств, желающих 
«владеть ключами от Азии»1. Накануне Первой 
мировой войны геополитические отношения на 
Кавказе были напрямую связаны с интересами 
Великобритании и России, которые уже в начале 
XIX в. стремились установить контроль над этим 
регионом. Стремление контролировать Закав-
казье и, прежде всего, Азербайджан и Каспий, яв-
лялось одним из традиционных и приоритетных 
направлений британской политики на Среднем 
Востоке и являлось одним из пунктов британской 
геостратегии в Евразии в целом.

Между тем, установление к началу 1830-х гг. 
полного контроля над Южным Кавказом и Ка-
спийским морем, расположенных на осевом ге-
ополитическом перекрестке Восток–Запад, Се-
вер–Юг, предоставляло Российской империи 
реальные возможности контролировать сопре-
дельные пространства – горный Кавказ (на за-
паде) и пустынную Среднюю Азию (на востоке). 
Это ставило под угрозу главные коммуникации, 
связывавшие Великобританию с ее индийскими 
колониями. При благоприятных геополитиче-
ских условиях Россия могла не только перекрыть 
их, но и начать военную экспансию в направле-
нии к Индии – либо через Иран и Афганистан, 
либо через Среднюю Азию2.

С военно-стратегической точки зрения этот 
успех российского оружия позволил северной 
империи (наряду с другими факторами): во-пер-
вых, в течение исторически длительного периода 

1 Хаусхофер К. О геополитике.  М., 2001. С. 128. 
2 Дарабади П. Кавказ и Каспий в мировой истории и 

геополитики XXI в. М., 2010. 



157             К 70-летию ФИФИ

Раздел IV. Военно-политические аспекты 
Первой мировой войны

Ещё одной сферой противоборства в реги-
оне Южного Кавказа стали нефтяные интересы 
и транспортные сети. С 1870–1890-х годов зна-
чительно выросла промышленно-транспортная 
инфраструктура западного Прикаспия, особен-
но Баку, который с 1873 года становится основ-
ной базой Каспийской военной флотилии. В 1883 
году была сдана в эксплуатацию железная дорога 
Баку – Тифлис, в 1900-м закончилось строитель-
ство железной дороги Баку – Дербент – Порт-Пе-
тровск (Махачкала), соединившейся затем с ли-
нией Порт-Петровск – Грозный – Беслан. Таким 
образом, Южно-Кавказская железнодорожная ма-
гистраль была включена в общероссийскую сеть 
железных дорог, а, в связи с бурным развитием 
нефтяной промышленности, Баку превращается 
в первоклассно оборудованный крупнейший порт 
на Каспии, который по тоннажу торговых парус-
ных судов занимал первое место среди внутренних 
морей империи, а по паровому флоту значительно 
превосходил Белое и Балтийское моря, уступая 
Черному и Азовскому. С конца XIX века для Рос-
сии все большее военно-стратегическое и эконо-
мическое значение приобретают Грозненский и 
Майкопский нефтяные районы, города Новорос-
сийск, Екатеринодар, Владикавказ, Порт-Петровск 
и Владикавказская железная дорога со станциями 
Минеральные Воды и Тихорецкая.

В 1884 году был подготовлен российский про-
ект по строительству нефтепровода от Каспий-
ского моря к Персидскому заливу. Реализация 
этого проекта – Николай II считал его «вопро-
сом огромного значения» – могла бы привести 
к появлению в Персидском заливе русских ком-
мерческих интересов, обеспечила бы военное 
присутствие (с одной стороны – строительство 
насосных станций, ремонтных баз, а с другой 
стороны – их охрана, что оправдывало бы разме-
щение русских войск по всей стране) и рост рос-
сийского влияния на побережье Индийского оке-
ана. Однако эти планы были сорваны английской 
дипломатией.

Ещё одним международным игроком, ак-
тивизировавшимся у границ Закавказья, и вы-
зывавшим небезосновательные опасения Бри-
тании, стала Германия. Начиная с 1890-х годов 
Германия вела последовательную политику по 
продвижению своих интересов в Османской им-
перии для развития новых рынков на Востоке и 
контроля территории от Босфора до Персидского 
залива. Средством достижения этой цели долж-
но было стать строительство железной доро-
ги Берлин-Багдад, которая являлась отправной 
точкой экономической стратегии Германии с од-
ной стороны, и могла дать Османской империи 
жизненно важную современную экономическую 

с афганским эмиром. В обмен на Пендж Россий-
ская империя согласилась передать Афганистану 
район Зульфагара, сохранив при этом в своем 
владении выход из стратегически важного Зуль-
фагарского горного прохода. В свою очередь, Ве-
ликобритания была вынуждена признать Пендж 
владением России1.

В тесной связи с англо-русской борьбой  
в Центральной Азии и Среднем Востоке находи-
лось англо-русское соперничество в Персии. Это 
крупное восточное государство имело для Ве-
ликобритании важное стратегическое значение 
как плацдарм для возможных военных действий 
против России на Южном Кавказе и подрывной 
деятельности в Туркестане. С военно-стратеги-
ческой точки зрения самые богатые и наиболее 
населенные северные провинции Персии были 
весьма доступны для русских войск с Кавказа,  
в то время как берег Персидского залива оказался 
во власти британских военно-морских сил. Для 
России Персия имела и важное стратегическое 
значение с точки зрения обеспечения безопас-
ности южных границ империи – как на Южном 
Кавказе, так и в Закаспии. К тому же Персия на-
ходилась в состоянии постоянных конфликтов  
с Турцией на почве пограничных споров. При на-
тянутости русско-турецких отношений в 1870-х 
годах и у России и у Персии появился общий про-
тивник – Османская империя.

 Растущему влиянию Российской империи на 
Персию способствовали наличие в Закавказье 
значительной военной силы и фактор экономиче-
ской зависимости этой страны от русского рын-
ка. Завоевание Закаспия привело к дальнейше-
му укреплению стратегических позиций России  
у северных рубежей Персии. Её влияние домини-
ровало во всех примыкающих к Каспию север-
ных провинциях страны: в Южном Азербайджа-
не, Гиляне, Мазандаране и в Хорасане. 9 декабря 
1881 года в Тегеране была подписана конвенция 
о разграничении российских и персидских вла-
дений к востоку от Каспийского моря. В Южной, 
Юго-Восточной и Центральной Персии, напро-
тив, преобладало влияние Великобритании. Та-
ким образом, Персия была фактически разделена 
между Россией и Великобританией на две сферы 
влияния – северную и южную. Попытка России 
подойти к Индийскому океану через Персию и 
Афганистан в тот период так и осталась неосу-
ществленной геополитической мечтой2. 

1 Эйвазов Дж. Геополитические  уроки постсоветского  
Кавказа: путь  к  глобализации  или  возвращение к  
классической  евразийской  геополитике? // Кавказ и 
глобализация.  2006.  № 1. С. 33. 

2 Казем-заде  Ф. Борьба за влияние в Персии. Дипло-
матическое противостояние России и Англии. М., 
2004. С. 10–11. 
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шими планами по включению этих территорий 
в расширявшуюся Российскую империю, могло 
всерьез обеспокоить пришедший к власти режим 
младотурок, поскольку такие планы России ра-
дикально противоречили бы ультранационали-
стическими проектам Османской Империи по 
расширению сферы влияния вплоть до истори-
ческих границ центральной Азии и воссоздания 
империи Туран. В германские планы входило со-
здание ведущей религиозно-политической силы 
не только на Кавказе, но и в Персии, русском 
Туркестане и Индии в лице Османской империи, 
чтобы переключить интересы Росси на внутрен-
ние проблемы. Подобные амбиции вполне согла-
совывались с интересами самой Порты3.

Т.о. накануне Первой мировой войны Кав-
казское направление в геостратегии европейских 
держав занимало одно из ведущих позиций. Ге-
ополитические отношения на Кавказе напря-
мую были связаны с высоким значением региона  
в Евразии. Следует учесть, что противоборство 
европейских держав за контроль над Кавказом 
происходило в условиях отсутствия в регионе 
внутренней консолидирующей силы, при нали-
чии этнической и религиозной пестроты, разо-
бщенности, постоянных междоусобиц, которые 
заметно ослабляли регион, тем самым расширяя 
возможности для внешнего воздействия и важ-
нейшим фактором влияния на его политическое 
развитие. 

В качестве коммуникационного перекрестка 
он исторически определял отношения как по ли-
нии Юг–Север, так и Восток–Запад. Государство, 
которое устанавливало контроль над Кавказом, 
по существу контролировало всё пространство 
Евразии. Исходя из ряда специфических особен-
ностей, прежде всего географических, более все-
го на роль такой региональной силы подходила 
Россия, и это отражалось в ее попытках противо-
стоять в этом регионе другим «равным» игрокам, 
таким как Англия и Османская империя. Что ка-
сается Германии, то её интересы на Кавказе нака-
нуне Первой мировой войны в большей степени 
были связаны с желанием отвлечь Россию от ев-
ропейских проблем. 

3 Уткин А. И. Первая Мировая война.  М., 2002.  С. 326.

связь с её азиатским внутренним пространством,  
с другой стороны, а если бы ее удалось продлить 
до Багдада и Кувейта, стала бы быстрейшим и 
наиболее дешевым путем между Европой и всем 
Индийским субконтинентом. Эта железная до-
рога была прямой угрозой интересам Британии 
и России. Великобритания опасалась, что поте-
ряет контроль над этим регионом, а для России 
её строительство означало увеличение мобиль-
ности османских вооружённых сил у кавказских 
границ1.

Генерал Гинденбург, признавая важность Кав-
каза «для того, чтобы хотя бы отчасти использо-
вать богатые запасы сырья в Закавказье», указал и 
на другую сторону этого вопроса. «Англия, – пи-
сал он в своих воспоминаниях, – одинаково хочет 
обеспечить себе влияние на Россию через Белое 
море и Архангельск и через Каспийское море и 
Баку. На этом основании выполнение оттоман-
ских планов... входит и в наши интересы»2. Под 
«интересами Порты» будущий глава Веймарской 
республики понимал стремление Османской им-
перии захватить Кавказ и Крым, желая объе-
динить под своим главенством все мусульман-
ские народы, включая «долины Волги и Камы»  
с тюркским населением. Обращаясь к потенциалу 
национализма в многонациональной Российской 
империи, в Константинополе был создан фонд, 
целью которого было поднять Грузию против 
России. По германской инициативе на турецкой 
территории (в Трапезунде) был создан Грузин-
ский легион во главе с германским капитаном 
графом фон дер Шуленбергом. В книге «Кавказ 
в мировой войне», опубликованной в 1916 году  
в Веймаре, отмечалось, что «наши политики 
должны думать над тем, чтобы после пораже-
ния России организовать христианскую Грузию 
в виде южнокавказского буферного государства», 
которое должно было «граничить с нейтральным 
кавказским мусульманским государством вблизи 
границ России и Османской империи». Осман-
ская империя прилагала все усилия, чтобы не 
допустить роста сепаратистских настроений со 
стороны армянского народа, компактно прожи-
вающего на восточных границах империи и рас-
считывавшего на поддержку своих стремлений 
к большей автономии, со стороны европейских 
стран, могла бы способствовать вооруженным 
восстаниям в ряде восточных армянских про-
винций. Это обстоятельство, наряду с реальными 
или предполагаемыми попытками российского 
самодержавия дестабилизировать внутреннюю 
обстановку в Османской империи путем оказа-
ния помощи армянским повстанцам и дальней-

1 Там же. С. 295. 
2 Воспоминания Гинденбурга.  Пг., 1922. С. 104. 
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ещё 28 ноября 1912 г., была признана суверен-
ным княжеством под опекой Великих держав,  
а ёё государственные границы были определены 
фактически ими же во Флорентийском протоко-
ле, подписанном позже, 17 декабря 1913 г. В свою 
очередь премьер-министр Греции Э. Венизелос 
резко выступил против того, чтобы территория 
северной части Эпира, получившего в послед-
ствии название Северный Эпир, имевшей значи-
тельное греческое население и находившейся под 
контролем греческих вооруженных сил, была пе-
редана по этому протоколу албанскому государ-
ству. 21 февраля 1914 г. Великие державы обра-
тились к греческому правительству с совместной 
нотой, содержавшей требование о незамедли-
тельном выводе греческих войск из района Се-
верного Эпира1. Э. Венизелос, стремясь избежать 
конфронтации с Великими державами, а также 
рассчитывая на их помощь в решении вопроса  
о включении в состав Греции Северных Эгей-
ских островов Лесбос, Самос и Хиос, согласил-
ся с требованием. Однако греческое население 
Северного Эпира выступило резко против его 
вхождения в Албанию. В самом регионе Эпира 
с момента окончания Второй Балканской войны 
контролировавшегося греческими вооруженны-
ми силами, действовала «Главная администрация 
оккупированных греческой армией земель Эпи-
ра» с центром в г. Янина (Γενικής Διοίκησης των εν 
Ηπείρω υπό του Ελληνικού Στρατού Κατεχομένων 
Εδαφών), которая выполняла государственно-ад-
министративные функции. Её возглавлял извест-
ный политический и общественный деятель-эпи-
риот, бывший министр иностранных дел Греции  
Г. Христакис-Зографос, пользовавшийся под-
держкой местных греков. Именно по его инициа-
тиве и под его руководством проходило создание 
в каждом из районов Комитетов национальной 
обороны (Επιτροπές Εθνικής Άμυνας) в которые 
входили 30-40 наиболее известных местных жи-
телей из числа местных жителей. Они фактиче-
ски являлись параллельными органами власти, 
сосуществуя с местными представительствами 
Главной администрации. Деятельность Зографо-
са не одобрялась официальными властями, а 27 
августа 1913 г. греческое Министерство обороны 
издало приказ в связи с установлением военной 

1 Подробнее о международных аспектах проблемы 
Северного Эпира, включая  дипломатические доку-
менты см.: Ευαγγελίδου Δ. Η Βόρειος Ήπειρος. Αθήνα, 
1919; Papadakis B. P. Documents Officiel concernant l’ 
Epire du Nord, 1912–1935. Athens, 1935; idem. Histoire 
diplomatique de le question nord-épirote (1912–1957). 
Thessaloniki, 1958; Sterghiopoulos C. D., Soulis Chr. La 
question de l’ Epire du Nord.  Paris, 1946. 

А. А. Улунян 
(Институт всеобщей истории РАН)

БАЛКАНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНО-
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ «АВТОНОМИИ» 
НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. «НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗЫ» РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО 
ЭПИРА И КОРЧИ

Первая мировая война, при всей её многомер-
ности и масштабности, являлась, в определен-
ной степени, и продолжением Балканских войн 
1912–1913 гг., что позволяет её назвать не только 
мировой, но и Третьей Балканской. В двух пре-
дыдущих региональных конфликтах на полуо-
строве за участниками соответствующих проти-
востоявших коалиций стояли Великие державы, 
сами превратившиеся парадоксальным образом 
в «инструмент» своих малых союзников. На всём 
протяжении процесс строительства новых госу-
дарств Балканского полуострова проходил в ус-
ловиях межимперского соперничества на евро-
пейском субконтиненте, оказывавшем серьезное 
влияние на их общественно-политическую форму 
и этно-территориальную конфигурацию внутри-
балканских границ. Данное обстоятельство стало 
одной из первопричин создания в Балканском 
регионе буквально накануне и в период Первой 
мировой войны недолговечных по срокам своего 
существования, но знаковых с точки зрения само-
го факта их появления автономных республикан-
ских национально-государственных образований 
в виде Автономной республики Северного Эпира 
и Автономной албанская республика Корча, ко-
торые были первыми среди возникших подобных 
образований, к числу которых относятся крат-
ковременно существовавшие в 1918 г. многонаци-
ональная Банатская республика и известная как 
исторический курьез румынская «однодневная» 
Республика Корча (Republica de o zi din Curceaua). 

Примечательным фактом греческого и ал-
банского примеров являлась их республиканская 
форма государственно-политического устрой-
ства в условиях сосуществования как в целом  
с монархиями полуострова, так в частности, и с со-
ответствующими «национальными» монархиями 
Греции и Албании. 

История появления первой из них – Авто-
номной республики Северного Эпира была тесно 
связана с окончанием Второй Балканской войны, 
по результатам которой и в соответствии с реше-
нием Лондонской конференции от 29 июля 1913 г. 
Албания, провозгласившая свою независимость 
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«временного правительства», т. е. формировав-
шейся административной структуры во главе с 
Христакисом-Зографосом, была озвучена им са-
мим в 20-х числах февраля 1914 г. в беседе с гол-
ландским майором Л. В.Томсоном – начальником 
международной жандармерии в Албании, и за-
ключалась в том, что «временное правительство 
примет личностный союз с Албанией [личную 
унию с албанским князем Видом], заявив, что и 
внутренняя автономия [самоуправление] будет 
[в свою очередь] также признана, и в случае на-
чала враждебных действий против этого, движе-
ние [греков-эпириотов] приобретёт отчётливый 
характер, направленный на отделение Северного 
Эпира от Албании»2. 28 февраля 1914 г. Г. Хри-
стакис-Зографос, пользовавшийся поддержкой 
местных греков, объединенных в «Общеэпирские 
советы», провозгласил в г. Гирокастра (Аргиро-
кастро), ставшим столицей, создание Автоном-
ной Республики Северного Эпира (Αυτόνομος 
Δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου) во главе с Вре-
менным правительством. Его президентом стал  
Г. Христакис-Зографос. Примечательным фак-
том, в данной связи, стали как само название но-
вого государственного образования, так и фор-
ма его государственности. В существовавшей  
в начале ХХ в. греческой лингвистической тра-
диции термин «αυτόνομος» означал «управляе-
мый собственными законами, самостоятельный, 
независимый», и его использование эпириотами 
подчеркивало политический суверенитет нового 
государства. Избранная форма государственно-
сти – республика во главе с президентом – также 
символизировала и его особый статус, имея в виду 
соседние монархические Албанию и Грецию. 

Отказ Э. Венизелоса оказать помощь гре-
кам-эпириотам, включая снабжение их оружием, 
было вновь воспринято ими как предательство. 

Расширение территории республики, проис-
ходившее весной 1914 г. в результате побед мест-
ных греческих вооруженных сил над албанскими 
воинскими формированиями, привело к тому, 
что под контроль этого государственного обра-
зования перешли ранее переданные при отходе 
греческих войск албанской стороне территории, 
включая г. Корчу. Вопрос о взаимоотношениях 
между центральным албанским правительством 
в лице князя Вильгельма Вида, занявшим пре-
стол 7 марта 1914 г., и Автономной республики 
Северного Эпира серьезно влиял на расстанов-
ку сил в Балканском регионе и, одновременно 

2 Γενική Διοικήση Ηπείρου προς Υπουργείο Εξωτερικών. 
25.02.1914 // Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και 
ελληνοαλβανικές σχέσεις. Επιμ. ΒασίλειοςΚόντης. 
Θεσσαλονίκη, 1995. №. 1. 1897–1918. Σ. 330. 

администрации в г. Химарры и об отношении  
к Комитетам обороны1.

Избранный греками-эпириотами механизм 
борьбы заключался в реализации ряда последо-
вательных действий, учитывавших сложившуюся 
на протяжении 1913 – начала 1914 гг. обстановку.

Начавшиеся 12 января 1914 г. вооруженные 
стычки между греками и албанцами, приведшие  
к захвату последними греческих заложников, 
продолжились захватом ряда населённых пунктов 
албанскими вооруженными группами и вмеша-
тельством регулярных греческих войск, которые 
пресекли эти действия. Нестабильная ситуация 
в Эпире, опасения его жителей-греков, что после 
эвакуации греческих войск ситуация ухудшится 
и, самое главное, несогласие местных греков с пе-
реходом территории северной части Эпира в со-
став Албании, стали причиной того, что председа-
тель Комитета национальной обороны Гирокастр 
митрополит Василиос инициировал принятие 
решения о созыве Всеэпирского съезда, призвав к 
его проведению 30 января 1914 г. Это обращение 
было направлено 23 января всем Комитетам на-
циональной обороны Эпира. Съезду предстояло 
обсудить ситуацию, складывавшуюся в северной 
части Эпира. Тем временем действия греков-эпи-
риотов стали вызывать серьезное беспокойство 
Великих держав, и греческое правительство, не 
желавшее конфликта с ними, разослало через 
Главную администрацию в её местные предста-
вительства в районах Эпира специальную дирек-
тиву. В ней оно потребовало, во-первых, доби-
ваться примирения между греками и албанцами 
с целью недопущения вооруженных конфликтов 
между ними; во-вторых, прекратить разоруже-
ние албанских формирований и вернуть им уже 
изъятое оружие; в-третьих, пресечь действия лю-
бых нерегулярных вооруженных формирований 
и разоружить их; в-четвертых, пресекать любые 
беззакония против албанцев и, наконец, в-пя-
тых, не допускать проникновения партизан или 
добровольцев на территорию Эпира. Все эти тре-
бования были крайне негативно восприняты как 
местными греками-эпириотами, так и многими 
греками в самой Греции, и рассматривались как 
предательство Э. Венизелоса в отношении гре-
ков региона. Поэтому их действия отныне были 
направлены фактически на создание собствен-
ного территориально-политического самоуправ-
ляемого образования. Позиция так называемого 

1 Έγγραφο και διαταγή υπουργείου Στρατιωτικών 
σχετικά με την ανάληψη στρατιωτικής διοίκησης 
Χειμάρρας προς αντιμετώπιση Επιτροπών Αμύνης (27 
Αυγούστου 1913). – Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος. Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου.Υποφάκελος 7.2  
Γενική Διοίκηση Ηπείρου – Στρατιωτικά (1912–1915). 
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череда восстаний в Албании, привела к ослабле-
нию власти князя Вида, покинувшего Албанию  
3 сентября 1914 г. и вновь изменили ситуацию. 
27 октября 1914 г. греческие войска при согласии 
Великих держав вновь оккупировали Северный 
Эпир, и правительство Автономной республики, 
заявившее о выполнении им своих задач, как и 
само это государственное образование, переста-
ли формально существовать. Дальнейшая судьба 
Северного Эпира становилась предметом реше-
ний послевоенной мирной конференции1.

Отъезд по настоянию Международной кон-
трольной комиссии князя Вида из Албании в сен-
тябре 1914 г. привело к окончательному распаду 
государства и страны, что выразилось в создании 
пяти региональных квазигосударственных обра-
зований: Скутари и его окрестности оказались 
под властью местного совета; областью Мирдита 
правил один из представителей одноименного 
племени князь Пренк Биб Дода; в области Маль-
сия правили местные вожди одноименного пле-
мени; Дуррес, Дибр и ряд внутренних районов 
Албании входили в состав государственного об-
разования Эссад Паши, который был приглашен 
местным советом старейшин возглавить Алба-
нию после бегства князя Вида и претендовал на 
пост главы всей Албании; Влёра и её ближайшие 
окрестности оказались под управлением Между-
народной контрольной комиссии2. В то же время 
«албанский вопрос» представлял стратегический 
интерес для противостоявших блоков – Антанты 
и Центральных держав, так как в его разрешении 
либо с точки зрения своего превалирующего вли-
яния в Албании, либо в территориальных инте-
ресах, боролись Австро-Венгрия, Италия, Греция 
и Сербия. 31 октября 1914 г. при явном согласии 
ряда европейскихгосударств, хотя и находивших-
ся в разных блоках – Австро-Венгрии и Велико-
британии началась иностранная и, как подчерки-
валось, временная оккупация Албании со стороны 
Италии и Греции. 22 ноября через своих послов  
в Афинах государства-члены Антанты предложи-
ли греческому правительству территорию южной 
части Албании в обмен на вступление в войну на 
стороне этого блока и оказание поддержки Сер-
бии. Падение в декабре 1914 г. проантантовского 
правительства Э. Венизелоса в Греции и усиление 

1 Cassavetes N. J. The question of northern Epirus at 
the Peace conference. Boston, 1919; Trianafilopoulos T. 
Power politics and nationalist discourse in the struggle 
for «Northern Epirus»: 1919–1921// Journal of Southern 
Europe and the Balkans. 2000. Vol. 2. № 2. 

2 Stickney E. P.  Southern Albania or northern Epirus 
in European international affairs, 1912–1923. Stanford, 
1926. P. 51; idem. The Question of Southern Albania Or 
Northern Epirus: 1912–1923. Stanford, 1924. 

влиял на взаимоотношения Великих держав, 
выступавших гарантами албанской государ-
ственности. Последнее обстоятельство принима-
лось в расчёт главой новосозданной республики  
Г. Христакис-Зографосом, который понимал, что 
именно от их решения зависит судьба этого обра-
зования. С целью обеспечить его существование 
он выдвинул три варианта урегулирования его 
правового статуса: 1) автономия в составе Алба-
нии под покровительством её правителя; 2) ад-
министративная и территориальная автономия; 
3) прямое управление со стороны Европейских 
держав. Таким образом, фактически исключалась 
возможность существования независимого и су-
веренного греческого северо-эпирского государ-
ства как субъекта международных отношений, и 
на первый план выходил его автономный (самоу-
правляемый) статус, что объективно давало воз-
можность актуализировать вопрос о его судьбе  
в будущем. 

При посредничестве и непосредственном уча-
стии Великих держав в ходе консультаций и пере-
говоров, проходивших на протяжении 10–17 мая 
1914 г. в г. Керкира (о. Корфу) 17 мая был заклю-
чен Керкирский (в греческой исторической тра-
диции и Корфский в западноевропейской и рос-
сийской) протокол (Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας) 
между князем Видом – правителем Албании и 
главой (президентом) Автономной республики 
Северного Эпира Г. Христакисом-Зографосом и 
под гарантии Международной контрольной ко-
миссии, состоявшей из представителей Великих 
держав. Его главными положениями были при-
знание автономии под эгидой князя Вида; пра-
во правительства Албании назначать и смещать  
с должности руководителей и высших чиновни-
ков автономии; создание из местных жителей 
жандармерии, подготовкой и обучением которой 
должны были заниматься голландские офицеры; 
запрет на размещение воинских подразделений, 
сформированных из нежителей региона в мирное 
время, но не в период войны или беспорядков; ве-
дение преподавания на греческом языке в мест-
ных образовательных учреждениях с параллель-
ным изучением албанского в первых трёх классах 
начальной школы и исключительное право рели-
гиозного образования на греческом языке. Дого-
вор был ратифицирован сначала представителя-
ми Великих держав 18 июня 1914 г., затем 23 июня 
албанским правительством и на проходившем в г. 
Дельвина Всеэпирской конференции, проходив-
шей 23 июня – 26 июля 1914 г. Единственными 
противниками соглашения являлись предста-
вители г. Химарры, выступившие за объедине-
ния Северного Эпира с Грецией. Однако начало 
Мировой войны и последовавшая вслед за этим 
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к этому моменту Албания была оккупирована во-
йсками Австро-Венгрии (северная и центральная 
часть страны), Италии (западная часть Северно-
го Эпира) и Франции (восточная часть Северно-
го Эпира с центром в г. Корча). Взятие Корчи под 
контроль французских сил проходило в услови-
ях обострения отношений с греческой стороной, 
представленной вооруженными подразделения-
ми, как королевского правительства, так и вени-
зелистов. Француз Рауль Винет, много лет, про-
живавший в г. Монастир, выступил посредником 
между командованием французских и греческих 
сил, когда французские военные потребовали не-
медленной эвакуации греческих подразделений 
из Корчи в Янину. Сразу же после подписания 
соглашения между французами и греками 8 дека-
бря, греческие войска вышли из Корчи. Ещё на-
кануне взятия Корчи, 24 ноября 1916 г. он встре-
чался с одним из местных полевых командиров 
и общественно-политических деятелей Албании  
Ф. Герменьи, который в отличие от многих дру-
гих региональных албанских военно-политиче-
ских деятелей, в частности С. Будки, его конку-
рента в корчинской области, поддерживавшегося 
австро-венгерской стороной, порвал отношения  
с австро-венгерской и болгарской разведкой и был 
готов сотрудничать с Францией. В ночь с 9 на 10 
декабря 1916 г. Ф. Герменьи вошёл в город во главе 
отряда, насчитывавшего от 200 до 300 бойцов.

10 декабря 1916 г. с одобрения французской 
стороны Герменьи выступил в Корче с заявле-
нием о создании албанского самоуправления 
(vetëqeverisja e Shqipërisë) и в тот же день между 
французскими военными властями и создан-
ной из албанцев комиссии был подписан специ-
альный составленный французским военным 
командованием протокол об образовании под 
французским протекторатом Автономной обла-
сти Корча (Krahina Autonome e Korçës), в состав 
которой вошли Билишти, Колонье, Опаре и Горе3. 

В соответствии с подписанным протоколом 
для управления автономией создавался Админи-
стративный Совет в составе четырнадцати пред-
ставителей албанцев-мусульман и христиан (по 
семь от каждой конфессии), а назначение на адми-
нистративные должности осуществлялось фран-
цузскими военными властями по представлению 
Совета. Сам Герменьи был назначен префектом 
полиции, а главой (председателем) назначался  

3 О событиях этого периода и, в частности, истории 
«Корчинской республики», см. воспоминания Г.-В. Де-
куана, ставшего впоследствии генералом, и называв-
шимися «Шесть месяцев истории Албании: ноябрь 
1916 – май 1917 гг.»: Descoins H.– V. Six mois d’histoire 
de l’Albanie: novembre 1916-mai 1917. Paris, 1930. 

прогермански настроенных роялистов во гла-
ве с королем Константиносом I привело к тому, 
что оккупированные греческими войсками части 
Эпира были включены в состав Греческого коро-
левства в виде отдельной области, разделённой на 
два района с центрами в Аргирокастре (Гирока-
стре) и Корице (Корче), которые в начале марта 
1916 г., после парламентских выборов в Греции, 
были уже представлены в греческом парламенте 
избранными от них депутатами. Однако 18 авгу-
ста 1916 г. Корча и близлежащие районы, после 
наступления болгарских войск и отхода грече-
ской армии, были оккупированы Болгарией. 
Для французского командования Македонского 
фронта в лице генерала М. Саррая1 было важно 
получить поддержку албанского населения и не 
допустить превращения важной части Македон-
ского фронта в арену межэтнических столкно-
вений, способных дестабилизировать ситуацию. 
15 ноября 1916 г. полковник Г.-В. Декуан, являв-
шийся ранее начальником штаба Дарданельской 
экспедиции, был направлен генералом Сарраем  
в Корчу, чтобы возглавить как представитель 
Франции администрацию области и сменить на 
этом посту представителя венизелистов П. Ар-
гиропуло. В полученной им из штаба Саррая ди-
рективе говорилось о том, что «генерал не желает 
пребывания в Корче любых греков [роялистов 
или венизелистов], итальянцев и эссадистов (сто-
ронников Эссад Паши – Ар. У.)»2. Такая позиция 
во многом диктовалась военной необходимостью, 
и, одновременно, носила политический характер, 
создавая трудности во взаимоотношениях с офи-
циальным Парижем для французского военного 
командования в лице генерала Сарая. Проблема 
заключалась в том что, несмотря на фактическое 
прекращение албанской государственности, Эс-
сад Паша продолжал признаваться французским 
правительством председателем албанского пра-
вительства в изгнании. Более того, он обратил-
ся к генералу Сарраяю с тем, чтобы перебраться  
в Корчу, и сделать этот город временной столицей 
Албании, на что получил отказ от французского 
командующего. 29 ноября 1916 г. французские 
подразделения под командованием полковника 
Декуана, в соответствии с планом командующе-
го французскими силами генерала М. Саррая, 
отбили город и вошли в него. Таким образом,  

1 Встречается и другое написание его фамилии – Сар-
райль. –  Арш Г. Л. Албания под пятой оккупантов // За 
балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 
2002. С. 260. 

2 Augris  E. Korçë dans la Grande Guerre. Le sud-est 
albanais sous administration française (1916–1918). Paragr. 
5 //// Balkanologie: Revue  d’etudes  pluridisciplinaires. 
2000. Vol. IV. № 2. http://balkanologie.revues.org/315. 
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Действия генерала Саррая и полковника Деку-
ана находились в явном противоречии с полити-
кой Франции4, основывавшейся на заключенном 
26 апреля 1915 г. секретном договоре, обуслав-
ливавшим передачу Италии части территории 
Албании с центром во Влёре, Греции – области  
с центром в г. Корчи, а также ряда албанских тер-
риторий Сербии и Черногории. В соответствии 
с этим же планом в центральной части Албании 
предусматривалось создание «небольшого авто-
номного нейтрального государства»5. Подписа-
ние протокола от 10 декабря 1916 г. было с неудо-
вольствием воспринято в Париже, а итальянская 
и греческая стороны выразили протест Франции. 
По этому поводу французский МИД направил 
21 марта 1917 г. в военное ведомство специаль-
ную записку. В ней, помимо прочего, говорилось,  
о том, что « Роль этого старшего офицера [Де-
куана], который без обращение за разрешением 
к нашему департаменту [МИД], под предлогом 
восстановления порядка, провоцируя создание 
местного политического режима, достаточного 
для того, чтобы к нам имели претензии греки, 
итальянцы, сербы и албанский руководитель 
[Эссад паша], представляется в высшей степени 
прискорбной»6.

Французское правительство потребовало от 
Саррая денонсации протокола, обвинив его во 
вмешательстве в политические дела. Оказавшись 
под серьезным давлением, генерал покинул Кор-
чу, а в декабре 1917 г. был вообще отстранен от 
командования. В мае 1917 г. город был вынужден 
покинуть и полковник Декуан7. 

Политическая ситуация в Греции серьезно 
повлияла на развитие автономии. После того, 
как салоникское правительство возглавил в июне 
1917 г. Э. Венизелоса ситуация для корчинской 
автономии резко ухудшилась, так как пользовав-
шийся поддержкой Антанты премьер, который 
выступал за участие Греции в войне на её стороне 
настаивал на передаче Корчи под власть Греции. 
27 сентября 1917 г. Саррай был вынужден заявить 
об изменении основных положений, содержав-
шихся в протоколе 10 декабря 1916 г., и объявить 
о новых принципах формирования администра-
ции. Отныне всё управление областью перехо-
дило к командующему группой французских  

4 Le Moal F. La France et l’Italie dans les Balkans 1914–
1919. Le contentieux adriatique. Paris, 2006. Р. 212. 

5 Augris E. Korçë dans la Grande Guerre. Paragr. 8. 
6 Popescu S. Les Français et la République de Kortcha 

(1916–1920). Р. 81. 
7 Об взаимоотношениях албанской и французской 

сторон по поводу Корчинской республики и событи-
ях там см.:  Çami M. Shqiptarët dhe Francezët në Korçe 
(1916–1920). Tiranë, 1999. 

К. Дишница – известный албанский политиче-
ский и общественный деятель. Создавалась жан-
дармерия и добровольческие подразделения из 
албанцев под командованием французских офи-
церов. Албанский язык объявлялся официаль-
ным языком новосозданного государства. Вво-
дились государственные атрибуты в виде флага. 
Предоставлялось право выпуска собственной 
денежной единицы и почтовых марок. Особое 
внимание уделялось развитию образования, и 
была создана известная впоследствии Корчин-
ская французская гимназия1. Французские воен-
ные власти были представлены так называемым 
делегированным управляющим, в лице коман-
дующего размещённой в области французской 
войсковой части, назначавшего своего предста-
вителя в Административный Совет. Появление 
автономного албанского государственного об-
разования Автономной области Корча, которая 
с января 1917 г. получила название Самоуправ-
ляемая Албания (Shqipërië Vetqeveritare), а в не-
официальном порядке нередко называлась Авто-
номной албанской республикой Корчи (Republika 
Autonome Shqipëtare Korçë) и его покровитель-
ство со стороны французских властей являлось 
новым и неожиданным фактором не только для 
региональной, но и для европейской политики. 
Переименование этого квазигосударственного 
образования означало признание «установленно-
го режима как продолжение признанного в 1913 г. 
албанского государства»2.

Демократический характер общественно-по-
литической системы автономии серьезно отли-
чался как от существовавшей в довоенном ал-
банском княжестве общественно-политической 
системы, так и возникших после дезинтеграции 
на его месте квазигосударственных местных реги-
ональных и кланово-племенных администраций. 
Пример «Республики Корчи» был использован 
двумя другими государствами – Австро-Венгри-
ей и Италией, которые провозгласили создание 
автономной Албании на оккупированных ими 
территориях под собственным протекторатом 
соответственно в январе и июне 1917 г.3. 

1Подробнее о франко-албанских культурных связях и 
французском культурном влияниив: Robert G. L’Albanie 
et la France dans l’entre-deux-guerres: une relation 
privilégiée ? La présence culturelle française en Albanie, 
entre mythe et réalité // Balkanologie: Revue d’etudes 
pluridisciplinaires. 1998. Vol. II. № 2. http://balkanologie.
revues.org/261 

2 Popescu S. Les Français etla République de Kortcha (1916–
1920) // Guerres mondiales et conflits contemporains. 
2004  №. 213. Р. 81. 

3 Augris E. Korçë dans la Grande Guerre.  Paragr. 22.
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обвинен в сотрудничестве с австро-венгерской 
и болгарской разведками накануне его перехода 
на сторону французов (что было известно фран-
цузским властям и что он не скрывал ещё до того, 
как французы начали контакты с ним). В ходе 
краткого судебного разбирательства в военном 
трибунале ему был вынесен смертный приговор, 
который был вскоре приведён в исполнение. Су-
ществование автономии как даже в виде нацио-
нального квазигосударственного образования 
становилось проблематичным, учитывая заин-
тересованность ряда соседних государств в тер-
риториальных приобретениях за счёт Албании 
и гарантий, существовавших накануне вступле-
ния части из них в войну на условиях территори-
альных приобретений. 16 февраля 1918 г. новый 
французский командующий в Корче денонси-
ровал протокол 10 декабря 1916 г. и автономия 
перестала существовать официально, превратив-
шись вновь в зону оккупации Франции. Судьба 
албанской государственности должна была ре-
шаться на международной мирной конференции 
после окончания войны2. 

Возникновение и недолгое в хронологиче-
ском отношении существование двух имевших 
собственные особенности квазигосударствен-
ных, определявшихся как самоуправляемые, об-
разований, имело «переходный» функциональ-
ный характер в условиях военного конфликта 
и ожидания решения этно-территориального 
вопроса после его окончания. Выбранная форма 
общественно-политического устройства в виде 
самоуправляемой республики являлась в опре-
деленной степени проявлением социально-по-
литической востребованности демократического 
идеала в условиях сосуществования с региональ-
ными монархиями. Как греческая, так и албан-
ская автономия являлась одним из результатов 
влияния внешнего фактора в лицее Великих дер-
жав, преследовавших собственные политические 
и геостратегические интересы. В то же время, 
появление Автономной Республики Северного 
Эпира не означало создания параллельного суще-
ствующему Королевству Греция образования, и 
выполняло функции этно-территориального са-
моуправления в рамках албанского государства  
с неочевидной, но ожидавшейся её греческими 
жителями перспективой присоединения к Гре-
ции. Совершенно иную цель преследовало об-
разование Автономной области Корчи, само из-
менение названия которой как в официальном  

2 О политике Франции в отношении Албании по-
сле Мировой войны см.: Popescu S. L’Albanie dans la 
Politique Étrangère de la France, 191–1940 // Valahian 
Journal of Historical Studies. 2004. Vol. 1. № 1. 

войск с центром в г. Малик, находящемся в 12 км 
от Корчи. Административный Совет заменялся 
Консультативным, количество членов которо-
го сокращалось до 12 представителей в равной 
пропорции от мусульманского и христианского 
населения. Вся территория, находившаяся под 
французским управлением, разделялась отныне 
на два района – северный (с центром в г. Погра-
дец) и южный, который собственно и являлся Са-
моуправляемой Албанией или как её ещё называ-
ли Автономной албанской республикой Корчи. 
Таким образом, менялась как структура власти 
в этом образовании, постепенно трансформи-
ровавшемся в территорию, подконтрольную 
военным властям Франции, так и её территори-
альные границы, включавшие лишь только часть 
ранее входивших территорий. Особую обеспо-
коенность проявляли французские власти в от-
ношениивозможных попыток местных албанцев 
выступить с позиций общеалбанского единства 
или с требованиями воссоздания национальной 
государственности ещё до окончания Мировой 
войны, и тем самым поставить под угрозу поло-
жения упоминавшегося секретного Лондонского 
договора 1915 г. Одним из лидеров такого движе-
ния становился Ф. Герменьи, который рассматри-
вался французскими властями как влиятельная 
неподконтрольная им общественно-политиче-
ская фигура в албанском обществе, готовая, при 
определенных условиях, мобилизовать большое 
количество сторонников и способствовать сво-
ими действиями обострить взаимоотношения  
с греческими и итальянскими союзниками. 
Определенную роль в организации противодей-
ствия Герменьи играли и сторонники Венизелоса. 
Одновременно на французские военные власти 
усиливалось давление со стороны французско-
го правительства, заинтересованного в усиле-
нии позиций объявившего войну Центральным 
державам 24 ноября 1916 г. проантантовского 
греческого Правительства национальной оборо-
ны1, существовавшему в Салониках параллельно  
с греческим прогерманским королевским прави-
тельством в Афинах. 

В результате составленного противника-
ми Герменьи заговора, в котором ведущую роль 
играли венизелисты, он был вывезен в ноябре 
1917 г. в Салоники, якобы для встречи с генера-
лом Сараем. По прибытии в Салоники он был 

1 Подробнее о взаимоотношениях «Салоникского 
правительства» с союзниками и роли Франции в ока-
зании давления на Э. Венизелоса для привлечения Гре-
ции в союзники Антанты в: Μουρέλος Ι. Ηπροσωρινή 
Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και οι σχέσεις της με τους 
Συμμάχους. (Σεπτέμβριος 1916 – Ιούνιος 1917) (1916–
1917)// Μνήμων. 1982. Т. 8. Σ. 154. 
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ской северо-эпирской автономией, не являвшей-
ся альтернативой Королевству Греции, была им 
краткосрочно оккупирована – «воссоединена»,  
а затем занята, в свою очередь, итальянскими вой-
сками, Самоуправляемая Албания, на определен-
ном этапе и при крайне противоречивых «под-
держке-противодействии» со стороны Франции, 
стала альтернативным проектом австро-венгер-
ской и итальянской версии «албанского плана». 
В определенной степени это являлось феноме-
ном мирового военного конфликта 1914–1918 гг., 
и частичным повторением уже ранее, в период 
наполеоновских войн, использовавшегося прин-
ципа создания «этнического стратегического 
меньшинства» или дружественного государствен-
ного образования. Обращение к нему в новых 
условиях приобретало особую значимость, имея  
в виду участие в войне полиэтничных империй, 
в которых усиливались центробежные силы. Са-
моуправляемая автономия как форма прото или 
квазигосударственной организации этно-нацио-
нальной общности в обоих случаях – греческой 
«северо-эпирской республики» и албанской «ре-
спублики Корча» при всей условности и проти-
воречивости их характера являлись первыми 
примерами существования накануне и в период 
Мировой войны возможного способа решения 
этно-территориальных и национально-государ-
ственных проблем на Балканах с участием внеш-
них сил как стабилизирующего фактора. Одна-
ко эта идеальная модель была малореализуема  
в условиях военного конфликта; существования 
противостоявших блоков, имевших собствен-
ное видение территориального урегулирования  
в глобальном масштабе; распада империй, эт-
но-национальные части которых трансформи-
ровались в государства, имеющие, нередко вза-
имные претензии, а также особенностей самого 
государствообразовательного и нациостроитель-
ного процессов в Центральной Восточной Европе 
и её балканском секторе.

A. Животич
(Белградский университет, Сербия)

SERBIA AND RUSSIA IN JULY CRISIS

Deep historical, civilizational, religious, cultural 
and military ties between Serbia and Russia had a 
special feature at the turn of the twentieth century. 
After May Coup in 1903, which not only introduced

Islam and the Albanians, 1874–1913. London, 2006; Çami 
M. Shqipëria në rrjedhat e historisë (1912–1924).  Tiranë, 
2007. 

(Самоуправляемая Албания), так и неофици-
альном виде (Автономная албанская республика 
Корча) свидетельствовало об этом. Если с фран-
цузской стороны ставка делалась, прежде всего, 
на обеспечение военно-стратегических интересов 
в реализации военных планов на македонском 
фронте, то с албанской – на воссоздание националь-
ной государственности в локальном масштабе и  
в новой, отличной от прежней монархиеческой, 
форме государственности. Активизация эт-
но-национальных общественно-политических 
движений в годы Мировой войны, являясь ха-
рактерной особенность этого исторического пе-
риода, ознаменовавшегося распадом во многом 
искусственно созданных полиэтничных империй,  
в албанском и греческом случаях имела свою осо-
бенность. Греческая программа «Мегали идэа», 
сутью которой было объединение в рамках Гре-
ции всех населённых греками территорий, явля-
лась отражением общебалканской традиции на-
ционально-государственных программ «Великой 
страны» («Великой Болгарии», «Великой Греции», 
«Великой Сербии» и т. д.), использовавших исто-
рическое обоснование для легитимации изло-
женных в них территориальных претензий1, в то 
время как албанская повестка дня определялась 
задачей воссоздания независимой националь-
ной государственности, провозглашенной в 1912 
г., исохранения территорий, которыми обладала 
довоенная (1914 г.) Албания2. В отличие от грече-

1 См. об этом подробнее: Улунян Ар. Новая политиче-
ская география. Переформатируя Евразию. Историзи-
рованные зарубежные геоконцепты. Конец XX в. – на-
чало XXI в. М., 2009. 

2 Совершенно иной точки зрении придерживается А. 
П. Сальков, который утверждает о существовании кон-
цепции «Великой Албании». – Сальков А. П.  Северный 
Эпир (Южная Албания): исторические корни конфлик-
та к контактной зоне греческой «Мегалэ идэи» и идеи 
«Великой Албании» (середина XIX в. – 1921 г.) // Працы  
гістарычнага  факультэта БДУ : навук. зб. 2010. Мінск, 
Вып. 5. Следует, однако, обратиться к сложившейся 
традиции и отметить, что даже само словосочетание 
«Великая Албания («Shqipëria e Madhe») практически 
не используется в албанском языке, что объясняется 
отнюдь не конспирологическими причинами, а нали-
чием концепции «Этнической Албании» («Shqipëria 
Etnike»), или «Подлинной Албании» («Shqipëria 
natyrale»), обозначающей территорию, на которой 
албанцы представляют подавляющее большинство 
жителей и не делается каких-либо обращений к исто-
рии существования некогда большого албанского 
государства, как это происходит в традиционных 
исторических доктринах большинства Балканских 
государств. См.: Albanian  Identities: Mythand History. 
Ed. by Schwandner-Sievers S. Fischer B. J. London, 2002; 
Gawrych G. The Crescent and the Eagle: Ottoman Rule, 
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the independence and integrity of Serbia to be put in 
question. In this regard, Russian minister Sazonov 
directly warned Austrian – Hungarian emissary in 
Petrograd. This way Russia made it clear to Austria 
-Hungary and Germany that it would defend the 
sovereignty and integrity of Serbia with weapons. 

On the other hand, Russia wanted to get acceptance 
for this policy towards Serbia from its allies. One of 
the results of the visit of French president Poincare 
to Petrograd was full French support and consent to 
Russian policy whose aim was the preservation of the 
independence of Serbia. At the same time, Russia, 
through public channels, wanted to restrain Austro-
Hungarian aggression against Serbia, warning Vienna 
of dangerous consequences unless the demands to 
Serbia became unacceptable and indignant. Until 
the moment when Austro-Hungarian ultimatum 
was given, common Russian-Serbian position that 
only those Austro –Hungarian demands which were 
acceptable for a sovereign state should have been 
accepted, was defined . 

Serbian government, immediately after it 
had received Austro – Hungarian ultimatum on 
July 23, 1914, asked for Russian protection and 
support. Serbian officials openly expressed hope 
that only Russia could save Serbia and that Serbian 
government was ready to accept all demands except 
for those that humiliated its dignity. Serbian regent 
Aleksandar turned to Russian tzar emphasizing that 
Austro –Hungarian demands humiliated Serbia and 
were not compatible with its dignity of independent 
state and that Serbia was ready to accept the demands 
which were not insulting its dignity as well as those 
which would have been advised by Russia. Russian 
tzar responded on July 27, firmly convincing Serbian 
regent that Russia would not leave Serbia. In those 
difficult moments, Russian diplomacy wanted to 
appease Austria –Hungary, advising it to withdraw 
the sent ultimatum and change its form. Minister 
Sazonov was guaranteeing result in that case. Russian 
government thought that the extension of deadline 
should be demanded so that the governments of great 
forces could become familiar with the problem as 
well as advise Serbia not to allow Austria –Hungary 
in any case to reduce Serbia and become a dominant 
force on the Balkan. It especially wanted to persuade 
Great Britain to support this approach, since for it 
estimated that it would not allow disturbance in the 
existing balance in Europe. 

Russian government was especially satisfied with 
the moderation expressed in Serbian response to the 
ultimatum and with the determination of Serbian 
government to maximally meet the demands of 
Austro – Hungarian government. For Sazonov, this 
was the act of political wisdom which deserved full 

the change of dynasty but it also represented a 
fundamental change in Serbian foreign political 
pattern, Serbia turned towards Russia, searching 
for a patron and protector of its interests in it. The 
annexation of Bosnia and Herzegovina in 1908 
and Russian insistence that Serbia recognized this 
act partially undermined the relations, but strong 
Russian support to the Balkan alliance in 1912, its 
efforts to preserve the alliance and support to Serbia 
in attempts to preserve its independence in the 
collision with Austro – Hungarian aggressive policy 
on the Balkans after the Balkan wars strengthened 
Serbian – Russian alliance. 

Serbia received with great fear and uncertainty 
the news of the assassination of the archduke Franz 
Ferdinand in Sarajevo. Since it recently came out of 
two Balkan wars, it was exhausted by huge efforts 
during the war and it wanted above all, couple of 
decades of peace so it could integrate new liberated 
areas, improve the country, in economic and cultural 
sense, strengthen its army and place itself among 
modern European countries. In the moments when 
it was overshadowed by the threats of war, Serbia was 
in difficult financial situation, its army lacked modern 
armament and military equipment, and its population 
was exhausted from previous war. The beginning of 
July Crisis found Serbia in difficult foreign political 
position. Long-term confrontation with Austria – 
Hungary threatened to escalate at any moment. In the 
direct standoff with Austria – Hungary which was one 
of the strongest European forces, Serbia was doomed 
to defeat and physical destruction. At the same time, 
it did not have a formal alliance with Western allies. 
The only firm support it could count on was Russia. 

Russia reacted with reconciling and calming tone on 
the very news of the assassination in Sarajevo. Russian 
diplomacy received with suspicion Austro – Hungarian 
insinuation that Serbia was behind the assassination, 
emphasizing that it was primarily inner Austro-
Hungarian issue. Russia condemned the assassination 
but it protested against the violence against Serbian 
population in Bosnia and Herzegovina. Russian 
diplomacy was especially worried by anti-Russian 
tone of the Vienna press what announced a potential 
problem in relations with Vienna and Berlin. Also, 
Russian minister of foreign affairs Sazonov wanted to 
appease the Austro-Hungarian attacks against Serbia 
and prevent it to search the inspirers and culprits of 
the assassination in Serbia.

In the middle of July, the year of 1914 brought 
a new twist. Most of the diplomats were interested 
in the position that Russia would take in the case 
of Austrian-Hungarian attack on Russia. In those 
moments, Russia took a firm and unwavering 
position that under no circumstances it would allow 
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manner , advising Serbia to have a reconciling and 
receptive attitude in relation with Austria-Hungary. 
That is why its attitude was based on the conviction 
that Austrian-Hungarian ultimatum could not be 
accepted in the form in which it was sent to Serbia 
since in its essence it undermined the sovereignty 
and dignity of Serbia. Since the Serbian response met 
Russian expectations, Russian government supported 
it clearly, stating to its allies and adversaries that it 
was ready to defend Serbia. Serbia was expecting the 
support of Russia and wanted to meet the demands 
of its northern neighbor at the advice of Russia. 
Essentially, during whole July crisisrelations between 
Serbia and Russia represented the continuation of their 
earlier friendly relation based on complementarity 
of interests and principlesin international relations. 
With direct, confidential and every day contacts, 
two governments wanted to find peaceful solution 
of the crisis. Since the attempts, due to firm Austro-
Hungarian and German attitude, did not give results , 
the war was the only possibility left for the solution of 
the existing dispute. Overall Russian support to Serbia 
during crucial moments of July crisis turned out to 
be one of the decisive moments in the formation of 
attitude of Serbian government to defend Serbian 
sovereignty, territorial integrity and national dignity 
of the Kingdom of Serbia and Serbian people at any 
cost.

А. А. Кудрявцев 
(Северо-Кавказсикй федеральный университет)

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ТУРЦИИ 
И РОССИИ НА КАВКАЗЕ 
И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАННЕМ
ЭТАПЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В ходе Первой мировой войны значительная 
роль принадлежала боевым действиям на Кавка-
зе, Ближнем и Среднем Востоке, где было задей-
ствовано около 12–15 % от общего количества 
войск обоих коалиций.

Весьма активные военные действия на ази-
атско-кавказском фронте были обусловлены ин-
тересами главных участников Первой мировой 
войны, которые стремились расширить своё вли-
яние и территориальные владения в этом важном 
геополитическом регионе, имеющим богатейшие 
сырьевые ресурсы. Опасаясь мощи Германии и её 
союзников, Англия и Франция вынуждены были 
пойти на союз с Россией и уступить ей часть своих 
интересов в Турции, пообещав за счёт последней 
значительные территориальные приобретения 
на Кавказе и даже контроль над черноморскими 
проливами.

Russian support and which in its nature represented 
powerful weapon in front of world public in the fight 
against Austro-Hungarian determination to solve 
the problem with war. In the following days, Russian 
government continued to search for peaceful solution 
of the confrontation, suggesting that confrontation 
should be solved through international arbitrage with 
direct Austro-Hungarian negotiations which would 
have base in Serbian response to the ultimatum. On 
July 25, Russia announced its official position that in 
accordance with its policy of protection of Balkan 
people it would protect Serbia and that it would not 
allow the will of Germany and Austria – Hungary 
to become a law in Europe. The decision of the war 
council to protect Serbia followed along with the 
order of mobilization of Russian army in case if 
Austro –Hungarian emissary left Belgrade. Austrian-
Hungarian declaration of war on July 28, 1914, 
opened the door to a world confrontation. Russia, 
as its diplomatic representatives promised, stood by 
Serbia. World confrontation threatened to start with 
the will of Germany and Austria-Hungary in spite of 
peaceful attitude of Russia and Serbia.

Russia waited Austria-Hungary to start with 
hostilities and then to enter the war as protector 
of Serbia and to try and avoid confrontation with 
Germany. After having received the news that Austria 
–Hungary declared war, an emergency meeting 
of Russian government was held, majority of the 
government supported the decision to help Serbia 
in spite of potential war with Germany and it asked 
for immediate declaration of general mobilization. 
Headquarters was convinced that necessary decrees 
for the declaration of mobilization should have been 
prepared since it estimated that the confrontation 
between Serbia and Austria-Hungary could not have 
a character of local confrontation in any possible 
means. Tzar Nikolay himself thought that Germany 
would not enter war and that because of this, general 
mobilization should not have been declared, while 
the representatives of military and diplomatic circles 
insisted on it. In the end, imperator listened to the 
representatives of ministries of foreign affairs and 
army and Headquarters and on July 30, he signed a 
decree on general mobilization which was published 
the next day. This way, localized Austro-Hungarian-
Serbian confrontation grew into a global one.

During July crisis Russia took a stance which came 
from the belief that war was imposed on Serbia and 
that its purpose was German and Austro-Hungarian 
expansionism on the Balkans and the Middle East. 
It did not believe that Serbia was interfered in the 
assassination of Austro-Hungarian heir to the throne 
in Sarajevo and that is why it denied all German and 
Austro –Hungarian accusations on the account of 
Serbia and why it wanted to solve the crisis in a peaceful 
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тельных политиков империи – военный министр 
Турции Энвер-паша.

Согласно стратегическому плану ведения 
войны, Турция должна была сковать действия 
русской армия на Кавказском фронте и не дать 
России возможность перекинуть подкрепления 
на Западный фронт. Одновременно турецкие 
войска должны были прикрыть Иран от вторже-
ния англичан, закрыть черноморские проливы и 
защищать Стамбул, прервать судоходство по Су-
эцкому каналу, нанести удар по русскому Черно-
морскому флоту. 

Предполагалось, что 3-я турецкая армия раз-
громит противостоящую ей русскую Кавказскую 
армию под Сарыкамышем, а затем захватить  
г. Ардаган и важный укреплённый пункт Батум 
(Михайловская крепость), который рассматри-
вался как стратегическая база для дальнейшего 
турецкого наступления в Закавказье. Здесь турки 
надеялись поднять антирусское восстание мест-
ного мусульманского населения. 

Согласно стратегическим планам русского ко-
мандования, которое с началом Первой мировой 
войны направило с Кавказа на Западный фронт 
более половины военных соединений Кавказской 
армии (два армейских корпуса и пять казачьих 
дивизий), русские войска должны были сохра-
нить контроль над важнейшими транскавказски-
ми коммуникациями, прежде всего над железной 
дорогой Баку-Владикавказ и Военно-грузинской 
дорогой, а так же оборонять важнейший эконо-
мический центр – Баку. 

Таким образом, перед началом Первой миро-
вой войны и на раннем этапе военных действий 
на Кавказе, Россия не ставила перед собой ши-
роких геополитических задач, хотя передача под 
контроль России Черноморских проливов, а воз-
можно Стамбула – Константинополя, как условие 
вступления последней в войну, предполагалось и 
могло быть реализовано в дальнейшем, при бла-
гоприятном развитии событий на европейских 
фронтах.

В ответ на турецкое вторжение русские вой-
ска нанесли встречный удар и наступление турок 
было остановлено, но эта операция полностью 
истощила резервы русской армии, который сроч-
но потребовалось пополнение.

В декабре турки, подтянув значительные 
подкрепления, начали новое наступление с це-
лью окружить и уничтожить Кавказскую армию  
в районе Сарыкамыша. Для русской армии под 
Сарыкамышем сложилась очень опасная ситуа-
ция, которая усугубилась ещё и отсутствием еди-
ного твёрдого руководства войсками. Военными 
действиями на Кавказе руководил наместник 

К началу Первой мировой войны позиции 
Германии в Турции сильно укрепились и широко 
раздавая обещания о восстановлении былого ве-
личия Османской империи, Германия прилагала 
все усилия для вовлечения Турции в Первую ми-
ровую войну на своей стороне, имея прежде всего 
в виду её столкновение с Россией на Кавказе, что 
затруднило бы участие последней в сражениях  
в Европе. Однако в правящих кругах Турции зна-
чительный вес имели сторонники союза с Ан-
тантой, хотя в этом случае турки теряли надежду 
завоевать российские территории на Кавказе. Од-
нако пассивная позиция российской дипломатии 
в Турции, в первую очередь посла, не сумевшего 
найти взаимопонимание с новыми политиче-
скими силами Османской империи в лице очень 
влиятельных лидеров младотурок, не позволили 
ослабить позиции Германии. Эти разногласия и 
колебания турецкой правящей верхушки под-
толкнули Германию к решительным действиям, 
и немецкая разведка сумела через своих турец-
ких агентов спровоцировать вступление Турции  
в войну. Нарушив существующие международ-
ные договоры о черноморских проливах контро-
лируемых Турцией, в Дарданеллы 10 августа 1914 
года вошли два мощных германских крейсера 
«Бреслау» и «Гебен», которые тут же фиктивно 
были куплены у Германии Турцией, что позволи-
ло обойти действующий запрет об использова-
нии проливов Босфор и Дарданеллы военными 
кораблями. 28 октября «Бреслау» и «Гебен» поя-
вились у российских берегов, а 29 октября турец-
кие корабли потопили в порту Одессы русскую 
канонерскую лодку «Донец». 30 октября немец-
кие крейсера под турецкими флагами обстреляли 
российские города Севастополь, Новороссийск, 
Феодосию и Россия объявила Турции войну.

12 ноября 1914 г. Турция объявила «священ-
ную войну» Антанте и закрыла черноморские 
проливы, что прервало морское сношение России 
с европейскими союзниками через Чёрное и Сре-
диземное моря. 

Турция довольно хорошо подготовилась в вой-
не и заранее сосредоточила против русской армии 
на Кавказе крупную группировку войск, пред-
ставленную соединениями 3-й турецкой армии 
под командованием известного генерала Гасан 
Изет-паши. 2 ноября 1914 г. турецкие войска на-
чали широкое наступление на Карс и вторглись на 
территорию входившей в состав Российской импе-
рии Батумской области (Кеприкейская операция).

Понимая особую стратегическую роль Кав-
казского фронта в войне на Ближнем и Среднем 
Востоке, Изет-пашу на посту командующего 3-й 
турецкой армией сменил один из наиболее влия-
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Из 150 тысяч турецких солдат 3-й армии 66 тысяч 
погибло, 12 тысяч сдалось в плен, 12 тысяч за-
мёрзло, а остальные были рассеяны в горах.

В результате Сарыкамышенской операции на-
ступление 3-й турецкой армии было остановле-
но, а её войска полностью разгромлены. Боевые 
операции русской армии в 1914 г. на Кавказском 
фронте хотя и не смогли оказать прямого влияния 
на ход военных действий на европейском фронте, 
но они значительно улучшили положение союз-
ников на Ближнем и Среднем Востоке, отвлекли 
турецкие войска от Суэца и Ирана, в Месопота-
мии облегчили англичанам захват Басры.

В 1915 г. как на Западном фронте, так и на ази-
атско-турецком, союзников преследовали значи-
тельные неудачи. Большие потери англо-фран-
цузского десанта в Галлиполи (Сувла – 45000 
человек) и в Дарданелльской операции, а так 
же поражение у Ктезифона, где англичане ока-
зались осаждёнными в Кут-эль-Амара, значи-
тельно осложняли их положение на балканском, 
ирано-палестинском и малоазиатском направле-
ниях. Определённое улучшение стратегического 
положения союзников на азиатско-кавказском 
театре внесли лишь действия русской Кавказской 
армии.

Тяжёлое положение русской армии на Запад-
ном фронте было использовано немецкой и ту-
рецкой агентурой для давления на персидское 
правительство, которое потребовало от России 
вывода войск из Тебриза, что сильно бы ослабило 
левый фланг русской армии. Турция, воспользо-
вавшись заявлением Персии, выдвинула войска  
в район г. Урмия и совместно с немецкой агенту-
рой предприняла усилия по вовлечению в войну 
против России Афганистана.

Однако, командование Кавказским фронтом 
предприняло наступление на турецкую вано-ур-
минскую группировку и, используя восстание 
против турок армян и айсоров, разгромило её, 
продолжив движение на важном направлении на 
Муш и Битлис. Турки, пытались остановить рус-
ское наступление, бросили против русской армии 
крупные силы, но были разгромлены в Алашкер-
тском сражении и отступили. Для укрепления 
левого фланга Кавказского фронта, дестабилиза-
цию которого пытались организовать созданные 
немецкой агентурой отряды наёмников, русское 
командование провело в конце 1915 г. в Иране 
успешную Хамаданскую операцию.

В ходе сражений 1915 года на Кавказском 
фронте русская армия не только нанесла пора-
жение 3-й Турецкой армии, но сумела укрепить 
свои позиции на левом фланге в Иране, разгро-
мив и там турецкие войска и бандитские отряды, 

граф И. И. Воронцов – Дашков, который был тя-
жело болен, а его заместитель Мышлаевский не 
был фигурой, способной решать крупные страте-
гические задачи.

Николай II, прибывший на Кавказ перед на-
чалом войны, не сменил Воронцова – Дашкова на 
посту командующего и только 13 декабря 1914 г., 
находясь в Карсе всего за несколько дней до нача-
ла широкого турецкого наступления, император 
назначил начальником штаба Кавказской армии 
Николая Николаевича Юденича. Юденич разга-
дал план Энвер-паши, который являлся основой 
турецкой стратегии на Кавказе. По нему турец-
кая армия должна была обойти русскую армию с 
правого фланга, окружить её и захватить Сары-
камыш, где были сосредоточены основные про-
довольственные и военные склады Кавказского 
фронта и проходила единственная ветка желез-
ной дороги, связывающая фронт с Закавказьем. 
И хотя стратегический план турок был разгадан, 
войск для защиты Сарыкамыша не было и не 
было возможности быстро перекинуть их сюда.

25 декабря 1914 г. началось турецкое насту-
пление на Сарыкамыш, который защищала гор-
стка солдат, усиленная охранными дружинами, 
да 100 прибывших в это время из Тбилиси вы-
пускников – офицеров во главе с полковником 
Букретовым. Именно они приняли и отбили пер-
вый удар Турецких войск 26 декабря. 29 дека-
бря Энвер-паша предпринял решающий штурм 
железнодорожной станции и сам повёл солдат  
в решающую атаку. Планы турок были близки к 
осуществлению. В Тбилиси поднялась паника, 
началась подготовка к эвакуации. Мышлаевский 
отдал приказ отступать, но Н. Н. Юденич прика-
зал занять оборону и стоять насмерть. Обстоя-
тельства усугублялись начавшейся сильной мете-
лью и морозом, так как военные действия велись 
в горах на высоте около 2000 м.

В это время к Сарыкамышу подошла 1-я ка-
зачья дивизия, в составе которой были 1-я и 2-я 
пластунские бригады1, проделавшие тяжёлый 
путь по занесённым горным тропам. Сразу, без 
отдыха, вместе с другими войсками казаки всту-
пили в бой2 и турки были разбиты, а пластуны 
захватили и удерживали стратегически важный 
Бордусский перевал3. Одна из наиболее боеспо-
собных турецких армий была полностью раз-
громлена и практически перестала существовать. 

1 История кубанского казачества. Краснодар, 2013.  
С. 199. 

2 Ратушняк В. Н. Кубанские исторические хроники. 
Краснодар, 2008. С. 154. 

3 История Кубани с древнейших времён о 1917 г. 
Краснодар,  2011. С. 222. 
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организованные немецкими агентами, что не по-
зволило Германии и её союзникам закрепится на 
Среднем Востоке. 

Д. И. Состин
(Ставропольский государственный 

педагогический институт)

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
РОССИИ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 1914–1918 гг.

Первая мировая война 1914–1918 гг. была не 
только крупнейшим международным событием, 
но и серьезнейшим фактором внутриполитиче-
ской жизни имперской России на последнем эта-
пе ее существования.

В начале войны в российском обществе в це-
лом царил небывалый подъем патриотических 
настроений, эйфория, относительно быстрого и 
победоносного ее завершения. В сложившейся 
общественной обстановке власть демонстриро-
вала стремление решать национально-государ-
ственные задачи, исходя из назревших политиче-
ских потребностей. Война становилась средством 
выхода из внутриполитического кризиса, вызван-
ного ни сколько революционными событиями 
1905–1907 гг., сколько проблемами,связанными 
с незавершенностью модернизации российского 
общества. Модернизация, захватившая в 80-90-х 
годах XIX в. российскую экономику разворачива-
лась, главным образом в тяжелой промышленно-
сти, железнодорожном транспорте, в финансовой 
системе. В то же время в аграрном секторе стра-
ны сохранялись феодальные пережитки в виде 
помещичьего землевладения, крестьянских по-
винностей. Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в пореформенный период в валовом 
объеме промышленного производства, Россия  
к началу XX в. оставалась догоняющей держа-
вой, с традиционной политической системой, 
верховное положение в которой занимала монар-
хия. Имея глубокие исторические корни, она все 
еще сохраняла сакральный характер. Основными 
принципами государственной идеологи остава-
лись самодержавие, православие и народность, 
уравновешиваемые и гарантируемые, прежде 
всего самой монархией. Безусловно, российское 
самодержавие, существовавшее века, способство-
вало организации и укреплению империи. Однако 
такая форма управления отвечала историческим 
задачам тогда, когда общество было достаточно 
простым, а поступательное развитие можно было 
обеспечивать указаниями единого центра. Когда 
же внутренняя структура российского общества

усложнилась, а задачи времени требовали пе-
рехода от административных методов управ-
ления к более демократическим, со всей оче-
видностьювстал вопрос о путях дальнейшего 
развития общества и государства. Конституци-
онность же возможных преобразований госу-
дарственной власти явно запаздывала. В таких 
условиях Россия вступала в войну. В стране шла 
активная мобилизация. Все слои российско-
го общества сплотились вокруг правительства  
в едином патриотическом порыве, что несколь-
ко снизило остроту социальных противоречий, 
на некоторое время спала, усилившаяся было 
деятельность оппозиционных партий. Во имя 
успешной борьбы с врагом было провозглашено 
примирение оппозиции с государственной вла-
стью. Забастовкирабочих, периодически вспыхи-
вающие в промышленных центрах России, резко 
пошли на спад. В целом социальная активность 
населения вплоть до весны 1915 г. оставалась 
крайне низкой. Показателем этого была доволь-
но сдержанная реакция российских рабочих  
к левым партиям, к их антивоенной пропаганде.  
В частности на объявление судебного приговора 
об осуждении депутатов-большевиков IV Госу-
дарственной Думы в феврале 1915 г. за антивоен-
ную агитацию1. Довольно спокойной была обста-
новка в провинциях в частности на Юге России, 
в Ставропольской губернии, на Дону и Кубани, 
Тереке. В казачьих районах проходили военные 
сборы и отправка личного состава воинских ча-
стей и соединений на фронт. Ставропольское 
крестьянство летом 1914 года было занято на по-
левых работах.

Однако по мере вовлеченности России в войну, 
в силу неудач русской армии на различных театрах 
огромного, растянувшегося от Балтийского и до 
Черного морей фронта, общественно – политиче-
ская ситуация в империи, начиная с 1915 года, по-
степенно менялась. Менялись общественные на-
строения. Резко поляризировались политические 
силы в российском обществе. «…Прошло немно-
го времени, вспоминал генерал П. Г. Курлов, зани-
мавший в то время не только военные, но и важ-
ные государственные должности в правительстве 
П. Столыпина, и к чувству патриотизма начали 
примешиваться эгоистические побуждения и 
что еще хуже – помощь героям войны стала по-
степенно превращаться в средство борьбы с пра-
вительством…»2. Это относилось, прежде всего, 
к партиям, чьиотношения к власти увязывались, 

1 Кирьянов Ю. И. Были ли антивоенные стачки в России 
в 1914 г.? // Вопросы истории. 1994. № 2. С. 43-48. 

2 Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1992. 
С. 184. 
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торов преимущественно кадетов и октябристов 
к власти. Однако, поражения русской армии вес-
ной и летом 1915 г., потеря огромной территории 
российского государства вызвали тревогу в либе-
ральном лагере. Возможность проиграть войну  
в условиях все усиливавшейся хозяйственной 
разрухи, недовольстве трудящихся масс, нарас-
тающей революционной борьбы рабочего клас-
са, заставили либеральные партии колыхнуться 
влево, стать в оппозицию к правительству. С этой 
целью летом 1915 г. либеральные партии усилили 
давление на правительство. Используя Прогрес-
сивный блок; они потребовали создания нового 
правительства, пользуясь доверием страны. Не 
решаясь в условиях поражения и развала народ-
ного хозяйства брать на себя полную ответствен-
ность, кадеты рассматривали такое правитель-
ство как переходное, ответственное в будущем 
перед Думой. Царизм же даже не пытается манев-
рировать. В ответ на требования Прогрессивного 
блока царь приказал немедленно закрыть заседа-
ние Государственной Думы, а либералов заставил 
кричать «ура» в свою честь.

Объективно, либеральные партии принимали 
участие в расшатывании устоев монархии. Лиде-
ры IV Думы Родзянко, Милюков, Гучков и другие 
в целях недопущения народной революции гото-
вились при поддержке правительств Антанты со-
вершить государственный переворот, заставить 
Николая II отречься от престола в пользу сына 
или брата – великого князя Михаила.

Либеральная пресса резко усилила кампанию 
дискредитации царской семьи и методов ведения 
войны русским военным командованием. Россий-
ское общество подготавливалось к мысли, что 
только переход власти в руки буржуазии может 
спасти страну от поражения в войне. Царская 
семья и ее ближайшее окружение находились  
в растерянности, полагаясь то на успехи в бое-
вых действиях, то на возможный сепаратный мир  
с Германией, то на компромисс с Думой с заменой 
некоторых наиболее одиозных министров, то на 
молитвы Распутина. Ни один из 4 председателей 
Совмина и 6 министров внутренних дел, сменив-
шихся за 1915–1916 гг. не устраивал Думу и об-
щество. Складывалась парадоксальная ситуация. 
Если к началу 1917 г. обстановка на фронтах ста-
билизировалась, то тыл русской армии раздирал-
ся противоречиями.

Довольно одиозной в годы войны была де-
ятельность социалистических партий. В своем 
большинстве социально-демократические пар-
тии оказались во враждующих лагерях, прекра-
тилась работа международных социальных бюро 
почти всех партий, в том числе и социально-де-
мократических. С трибуны парламента (Думы) 

разумеется, с конкретными политическими инте-
ресами. Исключение составляли монархические 
партии, России, которые однозначно выступали 
за участие империи в войне. Они вели активную 
агитацию и пропаганду в интересах правитель-
ства в различных, прежде всего, консервативно 
настроенных слоях российского общества. К та-
ким слоям относилось, прежде всего, казачество, 
в сознании которого доминировали, экономиче-
ские привилегии, сословная корпоративность, 
обычаи служить государству, но не каким-либо 
политическим партиям. Политическая актив-
ность монархических партий сохранялась вплоть 
до Февральской революции и падения монархии, 
т. е. до весны 1917 г. При этом, несмотря на вы-
званные войной трудности, монархисты, которые 
и политически, и экономически и поддерживали 
монархию, как в Центре, так и на местах. Так, на-
пример, ростовский Союз Русского народа, в ко-
торый, как говорится в одном из архивных доку-
ментов в 1914 г. входило 7000 тыс. союз содержал 
на свои средства приют для бедных детей, школу, 
библиотеку, имел собственную потребительскую 
лавку, перед праздниками ежегодно выдавал бед-
ным одежду, обувь, учебные книги…»1. Тем не 
менее, после Февраля одновременно с падением 
царской власти, правые партии, проводившие 
проправительственную политику по вопросам со-
циального устройства и войны были распущены, 
а партийный состав в основном бездействовал.

Война внесла существенные изменения в ус-
ловия деятельности либеральных партий. Так 
21 июля 1914 г. центр партии кадетов обратился  
с воззванием к народу, в котором говорилось, что 
прямой долг народа – сохранить Родину единой 
и нераздельной и удержать за ней то положение 
в ряду мировых держав, которое оспаривается 
у нас врагами. Кадеты также взывали отложить 
внутренние споры, не дать ни малейшего повода 
врагу надеяться на разногласия в России. Лидер 
кадетов Павел Милюков заявил о чувстве здоро-
вого патриотизма. «В этой борьбе мы все заодно, 
мы не ставим условия и требования, мы просто 
кладем на весы борьбы нашу твердую волю одо-
леть насильника…» отмечал он. Кадеты на стра-
ницах центрального органа партии газеты «Речь» 
пропагандировали идею внутреннего мира. Ли-
беральные партии выступали в поддержку воин-
ствующей политики царизма. Возникающие во 
время войны организации типа Военно-промыш-
ленных комитетов, земско-городские союзы, осо-
бые совещания, различные комиссии, создание 
Прогрессивного блока приближалиих организа-

1 ГАРО. Ф. 829. Оп. 2. Д. 274. Л. 83, 85.  
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1916 г., а после ареста его членов в 1916 г. восста-
новлен и действовал до февраля 1917 г. Больше-
вистские организации действовали в Петрограде, 
Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Екатеринодаре, Харькове, Киеве, Баку, Ставро-
поле. Всего существовало около 200 партийных 
организаций. Численность большевиков к февра-
лю 1917 г. приблизительно 24 тыс. чел. При этом, 
часть леворадикальных партий вели, по сути, 
антигосударственную деятельность, направлен-
ную на дискредитацию парламентаризма и фор-
мировавшихся институтов демократии в России. 
Весьма яркую оценку российским партиям дал  
А. Солженицын. Размышляя о Февральской ре-
волюции и роли в ней революционных партий он,  
в частности писал «…сильно раздробленные по-
сле неудач 1906 года, затем сбитые восстановле-
нием российской жизни при Столыпине, затем 
взлетом патриотизма в 1914 году – они (т. е. со-
циалистические партии) к 1917 г. оказались ни 
в чем не готовы и почти не сыграли роли, даже 
в подготовке революционного настроения – это 
все сделали не социалистические лозунги, а Го-
сударственная Дума, это ее речи перевозбудили 
общество и подготовили его к революции»2. Ре-
зультатом стала Февральская революция. По-
казательно, что государственная власть в лице 
императора Николая II не прибегла к насилию  
в отношении народа. Будучи патриотом, и осоз-
навая свою ответственность перед народом и го-
сударством, в тяжелое для отечества время Нико-
лай II отмечал «…Одушевленный единой со всем 
народом мыслью, что выше всего благо родины 
нашей, принял я твердое решение том лишь слу-
чае воспринимать верховную власть, если такова 
будет воля великого народа нашего, которому и 
принадлежит всенародным голосованием через 
представителей своих в Учредительном собрании 
установить образ правления и новые основные 
законы государства Российского…»3. Однако, та-
кого разрешения ситуации не произошло и Вре-
менное правительство, генералитет, либеральные 
партии не смогли объединить общество, предот-
вратить падения демократии.

В России, как в центре, так и на местах все 
более активно распространялись леворадикаль-
ные настроения. Так после бурных обсуждений 
вопроса о власти в Ставропольской губернии, 
на четвертом губернском крестьянском съез-
де, проходившем в Ставрополе в декабре 1917 г.  
с участием большевистски настроенных солдат, 
была принята, по сути, антиправительственная 

2 Солженицын А. Письмо из Февраля // Российская га-
зета. 2012. 2 февраля. 

3 Керенский А. Ф. Княгиня Палей  Царская семья и 
Временное правительство. Махачкала, 1991. С. 22. 

они пропагандировали социал-шовинизм, помо-
гая власти вестивойну. Идеологами социал-шо-
винизма в России выступали Плеханов, Маслов, 
Потресов и др. Они призывали на время войны 
отказаться от революционной борьбы, настаи-
вая на необходимости разгрома Германии и Ав-
стро-Венгрии.

Фракция социал- демократов – меньшевиков 
во главе с Чхеидзе в 4-й Государственной Думе-
скатились на позиции центризма. Они под дав-
лением большевиков поддержали антивоенную 
декларацию, проголосовав, в Госдуме против пре-
доставления кредитов правительству на ведение 
войны. Однако в дальнейшем их деятельность 
главным образом свелась к парламентской рабо-
те. Во время войны меньшевики основали в Па-
риже газету «Голос», а после ее запрета – «Наше 
слово», с которой сотрудничали меньшевики Ак-
сельрод, Мартов, Мартынов, Троцкий и др. Сна-
чала газета выражала позицию Интернационала, 
затем идею центризма. Деятельность местных 
меньшевистских организаций в основном была 
связана с выборами в военно-промышленные ко-
митеты. На Юге такая форма политической рабо-
ты преобладала в промышленно-развитом Росто-
ве на Дону, на окраинах – Ставрополье, Кубани, 
Терской Области практически не наблюдалась,  
о чем свидетельствовали полицейские отчеты1.

В таких же условиях работали социалисты-ре-
волюционеры. Начало войны заставило эсеров 
определить своё отношение к ней. Большая часть 
эсеровской организации в России и за границей 
встала на социал-шовинистические позиции. 
Они отказались от революционной деятельности, 
чтобы оказать содействие правительству, довести 
войну до победы. Однако у определённой части 
организаций социалистов-революционеров про-
явились интернациональные настроения. Они 
были характерны для крупных центров (Москва, 
Петроград, Харьков, Тула, Нижний Новгород и 
др.). Лидер эсеров- Чернов пытался осудить иде-
ализацию освободительной войны и подвергал 
критике лозунг: «Война до победного конца».

Что касается большевиков, то в начале вой-
ны партийные органы большевиков были разо-
гнаны, лидеры партии сосланы в Сибирь; связи 
между организациями прервались, но, не смотря 
на репрессии царизма, ему (царизму) не удалось 
задушить движение большевиков. Лозунги боль-
шевиков: «Превращение войны империалистиче-
ской в войну гражданскую», «Рабочие должны до-
биться поражения своих правительств в войне». 
Несмотря на массовые аресты, большевики вос-
становили русское бюро Центрального Комитета 
партии, действовавшего с осени 1915 по весну 

1 ГАСК. Ф. 1008. Оп. 1. Д.316.  Л. 20. 
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резолюция1. На Кубани была создана Кубанская 
войсковая Рада, которая выполняла функции ку-
банского правительства2. На Дону за устроение 
краевой жизни взялось местное казачество3.

Таким образом, конфликт партий и власти  
в России в период войны 1914–1917 гг. имел ре-
зультаты, имевшие катастрофические послед-
ствия для российского общества и государства. 
Партийно-политическая система России в том 
виде, в каком она сложилась в 1917 г. не имела 
опыта государственного управления, что и при-
вело в условиях социально-экономического кри-
зиса к максимальному радикализму ив конечном 
счете к падению российской государственности, 
жестокой, братоубийственной гражданской во-
йне, формированию в последствии централи-
зованной тоталитарной однопартийной власти, 
наследие которой в российском обществе про-
сматривается и в настоящий период.

И. К. Ким
(Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет)

ПИЛСУДСКИЙ-ДМОВСКИЙ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ В ПЕРИОД 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
И СТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ 
ПОЛЬШИ

Пилсудский и Дмовский – крупнейшие поли-
тические фигуры межвоенной Польши, непохожие 
по политическим взглядам, деятельности, личным 
качествам, но диалектически дополнявшие друг на 
друга. Пилсудчик С. Мацкевич-Цат писал: «Пил-
судский был человеком гениальным и Дмовский 
был человеком гениальным. Если бы можно было 
их развести во времени! Одновременная жизнь 
этих людей в одной эпохе была элементом, осла-
бляющим Польшу. … История моего поколения, 
это борьба этих двух людей. Если бы они могли 
идти вместе! …так были оба созданы, что ни один 
из них не мог быть заместителем другого. …каж-
дый должен быть первым в нации»4. Обоих поли-
тиков, по мнению К. Кавальца, объединял «похо-
жий в основных принципах мир понятий, дающий 
возможность – в ходе полемик – апеллировать  
к ценностям и понятиям, общим для обеих сто-
рон»5, высшей же их ценностью была независи-
мость Польши.

1 ГАСК.  Ф .65. Оп. 1. Д. 4.  Л. 60,  222. 
2 Вольная Кубань 1917. 18 июня. 
3 ГАРО. Ф. 835.  Оп. 1.  Д. 844.  Л.18. 
4 Mackiewicz (Cat) S. Historia Polski od 11 listopada 1918 

r. do 5 lipca 1945 r. Londyn, b. d. S. 56. 
5 Kawalec K. Roman Dmowski. Wrocław e. a., 2002. S. 94.

   Пик соперничества Пилсудского и Дмовско-
го приходится на период Первой мировой войны, 
когда стали всё более отчётливо вырисовываться 
перспективы восстановления польской государ-
ственности, и в начальный период становления 
независимой Польши. Ради достижения главной 
цели они прибегали к разным методам, ориен-
тировались на разные внешние силы, поочерёд-
но выдвигаясь на передний план в зависимости 
от изменявшейся ситуации при невозможности 
предвидеть развитие событий и результаты вой-
ны. Их противостояние носило идейно-полити-
ческий характер, но возможно имело и личные 
основания – соперничество за женщину, ставшую 
первой женой Пилсудского1. Реализация идей и 
Пилсудского, и Дмовского зависела как от их де-
ятельности, так и от объективных обстоятельств 
внутри Польши и вне её, которые часто довлели 
над их идеями и устремлениями.

При сходстве стратегической цели тактиче-
ские средства её достижения у Пилсудского и 
Дмовского различались. Пилсудский был сто-
ронником активной борьбы за независимость, 
сначала политической, а затем и вооружённой.  
В статье в «Роботнике» в 1908 году, извлекая уро-
ки из революции в Королевстве Польском, он пи-
сал: «Всех своих побед революция добилась благо-
даря моральной силе, а все неудачи и поражения 
явились следствием отсутствия физической силы. 
…каждый должен понимать, что без поддержки 
своих стремлений борьбой с физическим наси-
лием царизма он не сможет достичь своей цели»2. 
Тогда же в письме своему соратнику Йодко-Нар-
кевичу Пилсудский заявлял о переходе от поли-
тической борьбы к вооружённой: «Я чувствую 
себя теперь так, как будто бы с широкой дороги, 
чтобы сократить путь, сошёл на узкую дорожку… 
Я знаю, что эта широкая дорога, с которой я со-
шёл, ведёт к цели, но идти по ней очень и очень 
далеко, знаю и чувствую, что иду кратчайшим пу-
тём… Этим кратчайшим путём является для меня 
боевая организация и всё, что с ней связано»3.  
Д. и Т. Наленчи добавляют: Пилсудский был 
убеждён в том, что «в момент начала войны следу-
ет бросить на чашу весов событий вооружённый 
вклад поляков»4.

Дмовский отдавал приоритет политической 
и дипломатической деятельности с опорой на 
внешние силы как решающий фактор борьбы за 
независимость Польши. Ещё в 1904 году Дмо-
вский старался отговорить Пилсудского и его 
соратников от вооружённого восстания против 
России, о чём позже воспоминал: «Я старался их 

1 См.: Матвеев Г. Пилсудский. М., 2008. С. 52–53. 
2 Piłsudski J. Pisma zbiorowe. T. II. Warszawa, 1991. S. 293.
3 Ibid. S. 297. 
4 Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 55. 
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убедить, что то, чего они хотят сделать, являет-
ся нонсенсом и преступлением по отношению 
к Польше. Ни одно, ни другое мне не удалось.  
В ответ я получил процессию мутных фраз, про-
изнесённых с огромной самоуверенностью»1.  
В 1917 году объясняя свою позицию, Дмовский 
замечал: «Поскольку собственными силами мы не 
были в состоянии завоевать независимость, тем 
самым могли её иметь только при чьей-то мощной 
помощи; поскольку же мы не имели таких сил, 
чтобы эту помощь получить за равную по цене ус-
лугу помогающему, тем самым была она возможна 
настолько, насколько существование польского 
государства окажется потребным для кого-то, кто 
будет способен его восстановить»2.

Принципиальные различия между Пилсуд-
ским и Дмовским имелись в их внешнеполи-
тической ориентации, тактической, поскольку 
неафишируемой конечной целью обоих была не-
зависимость Польши. К. Кавалец пишет: «И Пил-
судский, и Дмовский считали Россию колоссом 
на глиняных ногах, оба строили свои надежды на 
начало европейской войны, оба стремились к не-
зависимости. Разница тактики, которую они из-
брали, вытекала не только их различий в образе 
мышления, но и различных условий действия».  
В частности, Пилсудский, возглавляя нелегаль-
ную партию, а затем боевую организацию, мог 
позволить себе «роскошь бескомпромиссного 
провозглашения лозунгов независимости», Дмо-
вский же, с 1907 года, возглавив Польское коло  
в российской думе, «погрузился в ситуацию, в ко-
торой если не считались, то по крайней мере были 
наиболее заметны именно жесты и декларации»3.

Для Дмовского была характерна жёсткая ан-
тигерманская позиция: «Германия наш непри-
миримый враг. Мы стоим у них на пути таким 
образом, что между нами нет компромисса»4. Из 
этого логично вытекала ориентация на Россию, 
а позже на Антанту в деле восстановления не-
зависимости Польши. «А то, что это произошло  
с помощью не России, а Запада, было следствием 
не просчёта лидера национальных демократов,  
а кардинальных перемен в бывшей империи Рома-
новых в результате Февральской и Октябрьской 
революций 1917 года»5, – поясняет Г. Матвеев.

Ещё в 1904 году Дмовский, по мнению  
Г. Матвеева, пришёл к выводу о двух этапах реше-
ния польского вопроса: «Сначала следовало объе-
динить все польские земли под властью династии 

1 Цит. по: Garlicki  A. Józef  Piłsudski. 1867–1935. 
Warszawa, 1988. S. 85. 

2 Цит. по: Pobóg-Malinowski W. Najnowsza historia 
polityczna Polski. T. 2. 1914–1939. Warszawa,  2000. S. 99.

3 Kawalec  K. Op. cit. S. 122–123. 
4 Цит. по: Польша в ХХ веке. М., 2012. С. 54. 
5 Матвеев Г. Указ. соч. С. 242. 

Романовых на условиях автономии, и только за-
тем бороться за их полную независимость. При 
этом из тактических соображений Дмовский 
предпочитал не говорить о том, как будет проте-
кать второй этап. По его мнению, неудачное вос-
стание в Царстве Польском (а в его победу Дмо-
вский не верил) непременно опрокинуло бы этот 
сценарий, и решение польского вопроса вновь 
было бы отложено на десятилетия»6. Признавая 
дипломатические заслуги Дмовского в восста-
новлении независимости Польши, тот же автор 
отмечает ограниченность его возможностей: 
«…к моменту окончания Первой мировой войны 
и возвращения Пилсудского в Варшаву благодаря 
усилиям Дмовского была решена главная для по-
ляков проблема – западные державы, от которых 
зависела судьба польского вопроса, единодушно 
согласились на создание объединённого незави-
симого, полностью суверенного польского госу-
дарства. Но лидер национальных демократов не 
обладал необходимыми возможностями для того, 
чтобы в момент окончания оккупации Царства 
Польского войсками Центральных держав быстро 
создать все институты власти, особенно армию, и 
тем самым обеспечить сколько-нибудь нормаль-
ную деятельность возрождённого государства»7.

Пилсудский свою проавстрийскую ориента-
цию объяснял в лекции в Париже в феврале 1914 
года, что в изложении агента царской охранки 
выглядело так: «…Галиция является частью Ав-
стрии, свободной её частью и равноправной… Да, 
Австрия – это государство, состоящее из разных 
частей, и одной из них является Галиция, не под-
властная ей, а представляющая собой часть этого 
союза, и в этом случае служить Австрии – значит 
служить делу Польши. Присоединить Королев-
ство Польское к Австрии – значит сражаться за 
независимость Польши»8. В письме галицийско-
му политику В. Яворовскому в сентябре 1915 
года Пилсудский признавал, что «политической 
целью войны, которую я с самого начала ставил 
перед собой, было и остаётся до сих пор слияние 
Галиции и Королевства в составе австро-вен-
герской монархии. Я не считал и не считаю, что 
можно было в этой войне добиться более лучших 
условий для Польши»9.

Нюансы антироссийской позиции Пилсуд-
ского, «действительным создателем» которой он 
был, отмечает В. Сулея: «Путь к независимости 
шёл только через вытеснение из польских земель 
России, при чём появилась так характерная для 

6 Матвеев Г. Указ. соч. С. 79. 
7 Там же. С. 244. 
8 Цит. по: Наленч Д., Наленч Т. Юзеф Пилсудский – 

легенды и факты. М., 1990. С. 57. 
9 Józef Piłsudski. Korespondencja. 1914–1917. Londоn, 

1986. S. 75. 
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ориентационных выборов двухэтапность. Пора-
жение России в военном столкновении только 
или с одной Австро-Венгрии, или выступающей 
совместно с германским Рейхом могло принести 
две возможности. Первой было включение поль-
ских земель в состав монархии Габсбургов, ко-
торая таки образом преобразовалась бы в поль-
ско-австрийско-венгерскую триаду. Другой – это 
создание на этих землях польского государства. 
Оба варианта были вступлением к другому эта-
пу – полной независимости трёх захваченных зе-
мель»1. «Поляки, – дополняли о позиции Пилсуд-
ского Д. и Т. Наленчи, – должны выступить как 
союзник одного из государств, поработивших 
Польшу. Выбор пал на Австрию, которая полвека 
назад предоставила полякам автономию, где лег-
че всего было, ещё до войны, подготовить кадры 
для будущей польской армии»2.

Тактический характер ориентации Пилсуд-
ского на Австро-Венгрию отметил австрийский 
генерал, поляк, в характеристике на него в ноя-
бре 1915 года: «Он со своей бригадой представля-
ет тот элемент, который, стремясь к совершенно 
свободной и независимой Польше, считает ав-
строфильское направление лишь средством для 
достижения этой цели, готов в любую минуту 
принять иную, отвечающую ему либо считающу-
юся таковой ориентацию. С самого начала вой-
ны он поставил своей целью взять со временем 
в свои руки командование над всем Польским 
легионом в надежде, что, опираясь на него, смо-
жет выдвигать требования националистического 
характера…»3.

Под воздействием революционных событий  
в России Пилсудский скорректировал свою пози-
цию о ней. Л. Василевский передавал его оценку 
следствий Февральской революции: «Начало ре-
волюции в России Комендант оценил как сразу 
как факт исключительной важности и поворот-
ный пункт в нашей политике. Россия, как самая 
главная сила в наших политических расчётах, 
этот наш самый большой враг, на длительное вре-
мя сходила с арены. В этот период можно было не 
принимать в расчёт непосредственную опасность 
со стороны русских и теперь необходимо было 
повернуть всю нашу энергию против двух других 
оккупантов»4. Им не отвергалась возможность 
участия Дмовского в борьбе за независимость 
Польши. Соратник Пилсудского Б. Медзиньский 
приводил его слова в декабре 1916 года: «Револю-
ция в России должна прийти в любой день; пусть 

1 Suleja W. Józef  Piłsudski. Wrocław e. a., 2004. S. 103– 
104. 

2 Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 55. 
3 Цит. по: Наленч Д., Наленч Т. Указ соч. С. 66–67.
4 Цит. по: Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 78. 

играет пан Роман Дмовский. Я дал ему в руки ко-
зырную карту – пусть он теперь играет, пусть от 
той стороны требует больше»5.

Различия в политике Пилсудского и Дмовско-
го проявлялись и в период становления незави-
симой Польши после окончания войны. Прежде 
всего, встал вопрос о том, какой из существо-
вавших центров будет официальной польских 
властью – КНП (Национальный польский ко-
митет) в Париже или правительство в Польше. 
Для признавшей польским представительством 
в Париже КНП Антанты правительство в Поль-
ше, состоявшее из представителей левых партий, 
сторонников Пилсудского, было неприемлемым. 
Дмовский же не создал собственного правитель-
ства позже объяснив: «Если бы мы создали пра-
вительство, допустим, во главе со мной, мы бы 
Польшу могли погубить. 1) Не забывайте, что мы 
живём в революционную эпоху, которая какое-то 
время ещё продлится. А мы не революционеры… 
2) Нас ненавидят все революционные течения, 
которые против нас отмобилизовались бы силь-
нее и вели бы более яростную борьбу, чем против 
правительств, созданных Пилсудским…»6. При-
емлемым для держав-победительниц и признан-
ным Западом стало созданное в начале 1919 года 
правительство Падеревского.

Соперничество двух политиков проявилось 
по проблеме польского представительства на 
Парижской мирной конференции. Дмовский 
противился включению в польскую делегацию 
сторонников Пилсудского из Польши, что имело 
своим следствием два личных обращения Пил-
судского к главе КНП. Первое письмо Дмовскому 
в Париж (декабрь 1918 года) с просьбой о помо-
щи посланной делегации было составлено в дру-
жеском тоне: «…более всего я желаю избежать 
двойного представительства Польши по отно-
шению к союзникам…», поскольку «только одно 
общее представительство может способствовать 
тому, что наши требования будут выслушаны». 
Заканчивалось письмо словами: «Опираясь на 
наше давнее знакомство у меня есть надежда, что 
в этом случае и в такой важный момент по край-
ней мере несколько человек, …смогут подняться 
над интересами партий, клик и групп… Я хотел 
бы видеть Пана среди этих людей»7.

Второе письмо Пилсудского Дмовскому в Па-
риж (январь 1919 года) было выдержано в жёст-
ких тонах из-за продолжавшегося противодей-
ствия последнего допуску делегации из Польши 
на конференцию. Пилсудский охарактеризовал 
Дмовского как к человека «умеющего быстро 

5 Цит. по: Kawalec K. Op. cit.  S. 177. 
6 Цит. по: Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 110. 
7 Piłsudski  J. Pismazbiorowe. T. V. Warszawa, 1991. S. 45–46.
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понимать и оценить политическую ситуацию,  
у которого есть мужество посмотреть правде  
в глаза о роли, которая Польша в настоящий мо-
мент играет в мире и который умеет нести тя-
жесть ответственности за свою и своего лагеря 
политику». Пилсудский выдвигал требования  
к КРП подчинения правительству в Польше, что-
бы устранить «даже тень прежней двойственно-
сти, … что признает ли себя Парижский комитет 
только представителем польского правительства, 
а его инструкции исключительно обязательными, 
что не будет проводить никакой внутренней поли-
тики в стране, что никоим образом не будет поощ-
рять кого-либо представлять Польшу во внешней 
политике и что не будет отправлять всех добро-
вольцев представительства, вкоторых в Польше 
недостатка не будет, к правительству. Далее, что 
в военном вопросе приложит все усилия, чтобы 
единство армии было как можно более быстро 
введено, как дипломатическое представительство 
за границей в организационные вопросы армии 
вмешиваться не будет и будет поддерживать вов-
не все требования, которые польское правитель-
ство в этой сфере будет выставлять»1.

Дмовский противился подчинению КНП пра-
вительству в Польше, особенно в вопросе опреде-
ления внешней политики. На заявление предста-
вителей Пилсудского в Париже о необходимости 
согласования деятельности КНП с правитель-
ством и сеймом Дмовский ответил: «Мы более 
компетентны, чем Падеревский, мы может напо-
ловину опытнее, но опытнее сеймовой комиссии! 
(…) Управление внешней политикой должно быть 
тут»2. Требование ликвидации КНП отвергалось 
под предлогом, что в Польше у власти находят-
ся «люди скомпрометировавшие себя сотрудни-
чеством с Германией. … Комитет не может быть 
распущен, поскольку с самого начала проводил 
просоюзническую политику и эта ценность по-
беждает». Падеревский, по мнению Дмовского – 
«новичок. … Страна неорганизованна, кто знает, 
что ей ещё грозит; может уже в апреле-мае бу-
дет заполнена неприятелем; тогда мандат из рук 
правительства упадёт; Троцкий организует тогда 
большевистское правительство в Варшаве…»3. 
Несмотря на противодействие КНП верховные 
полномочия в сфере внешней политике в конеч-
ном итоге были переданы парламенту.

Важнейшей в годы становления польской го-
сударственности была проблема границ. В исто-
риографии утвердилось мнение, что западная 
граница Польши – это заслуга дипломатии Дмо-

1 Listy Józefa Piłsudskiego // Niepodległość. 1962. T. VII. 
S. 13–14. 

2 Цит. по: Pobóg-Malinowski W. Op. cit. S. 249. 
3 Цит. по: Pobóg-Malinowski W. Op. cit. S. 251–252. 

вского, полученная с помощью Антанты, вос-
точная же – заслуга Пилсудского, добившейся её 
посредством политики свершившихся фактов. 
В письме Падеревскому в мае 1919 года Пилсуд-
ский определял последовательность действий  
в определении границ Польши: «…до урегулиро-
вания вопроса наших западных границ мы на 9/10 
зависимы от доброй воли Антанты. …пока этот 
важнейший вопрос не решён, необходимо все 
другие дела, из-за которых мы можем выступить 
в конфликт с Антантой, стараться затягивать, не 
решая их окончательно, не ставя нигде точки над 
«и». И только после урегулирования этих дел мы 
станем первостепенной силой на Востоке, с ко-
торой каждый, не исключая Антанты, будет счи-
таться. Тогда будет легко, используя любые пред-
логи, которые всегда найдутся, решить эти дела  
в свою пользу, используя ту ситуацию, что мы бу-
дем более нужны другим, чем они нам»4.

Дмовский на заседании КНП в марте 1919 
года выступил против чрезмерного, по его мне-
нию, расширения границ Польши на востоке:  
«…всякое расширение границ, которое изменя-
ло бы соотношение внутренних сил государства, 
было бы отбиранием того большого перевеса, 
который наша программа польскому элементу 
в государстве обеспечивает»5. Пилсудский по 
другому смотрел на проблему восточных гра-
ниц: «Всё, что Польша в смысле границ получит 
на западе, будет подарком Коалиции, поскольку 
мы ничего там собственным силам не обязаны; 
завоевания же на востоке будем обязаны именно 
себе, нашим собственным силам. … Польша без 
границ и всё, что мы можем в этой мере получить 
на западе, это зависит от Антанты, и насколько 
она захочет меньше или больше сжать Германию; 
на востоке – другое дело: здесь есть двери, кото-
рые открываются и закрываются и это зависит от 
того, кто и насколько широко силой их откроет»6.

С проблемой границ, особенно восточных, 
был связан вопрос устройства Польши, по кото-
рому конкурировали две концепции: федератив-
ная Пилсудского и инкорпоративная Дмовского.

Г. Матвеев характеризует суть федератив-
ной концепции: Пилсудский «намеревался вос-
создать на остальных землях бывшего Великого 
княжества Литовского (не вошедших в состав 
Польши – прим. И. К.) литовско-белорусское го-
сударство, которое вступило бы с Польшей в фе-
деративные отношения» с перспективой «в буду-
щем безболезненно интегрировать его в состав 
Польши», а на украинских землях России «пред-

4 Цит. по: Наленч Д., Наленч Т. Указ. соч. С. 97–98.
5 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 

1919 r. Dokumenty i materiały. Warszawa, 1965. T. I. S. 85.
6 Wasilewski L. Józef Piłsudski jakim Go znałem. 

Warszawa, 1935. S. 172. 
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полагалось помочь созданию союзного Польше 
и независимого от России украинского нацио-
нального государства». Целью реализации та-
кой концепции было «избежать общей границы 
с Россией, существенно усилить мощь Польши 
и чувствовать себя более комфортно на герман-
ском направлении1. В письме Л. Василевскому 
в апреле 1919 года он писал: «Я допускаю, что  
в ближайшее время смогу немного открыть двери 
для нашей политики, связанной с Литвой и Бело-
руссией. …я не хочу быть ни империалистом, ни 
федералистом, пока не имею возможности гово-
рить об этих делах с кое-какой серьёзностью, но 
и с револьвером в кармане. Перед лицом того, что 
на божьем свете начинает, кажется, побеждать 
болтовня о братстве людей и народов и амери-
канские доктринки, склоняюсь с милым желани-
ем в сторону федералистов»2. На пути реализа-
ции плана Пилсудского Г. Матвеев выделяет три 
препятствия: «неопределённая позиция великих 
держав; сопротивление местных национальных 
политических элит, желавших строить незави-
симые не только от России, но и от Польши соб-
ственные государства (…); …непризнание как 
красной, так и белой Россией права Польши на 
территории, расположенные к востоку от границ 
бывшего Царства Польского»3.

Дмовский на заседании КНП в марте 1919 года 
подверг критике идею федеративного устройства: 
«Если говорится о потребности сильного государ-
ства, то нельзя произносить слово федерация. Фе-
дерация это слабость, а не сила, особенно когда не 
с кем федерироваться»4. Он резко возражал про-
тив концепции Пилсудского: «Национальный ко-
митет и я были, есть и будем против украинского 
государства, поскольку там влияние Германии», 
а «независимая Литва в унии с Польшей это удар 
для Польши»5. Федеративной концепции Польши 
Дмовский противопоставил свою инкорпоратив-
ную концепцию: «Основой силы Польши является 
территория, на которой масса населения говорит 
по-польски, осознаёт свою польскую националь-
ность и привязана к польским делам. Эта террито-
рия не ограничивается польскими границами от 
1772 г. Есть польские земли в Германии и Австрии, 
которые не принадлежали Польше во время раз-
делов, но на которых масса населения говорит 
по-польски, является польской по своим мыслям 
и чувствам. … На восток от в языковом отноше-
нии польской территории лежит огромный край 
с 25-милионным населением, который принад-
лежал прежней Польше (в 1772 г.) и где поляки  

1 Польша в ХХ веке. С. 124–125. 
2 Piłsudski J. Pisma zbiorowe. T. V. S. 73. 
3 Польша в ХХ веке. С. 125 
4 Sprawy polskie... T. I. S. 85. 
5 Цит. по: Pobóg-Malinowski W. Op. cit. S. 251. 

в меньшинстве от 35 до 5 %. … (Непольские – 
прим. И. К.) массы в этом краю представляли бы 
собой поле для антипольской агитации и след-
ствием своего количества могли бы стать опас-
ностью для сплочённости польского государства. 
… Нужно было думать о Польше как можно наи-
большей, но только до тех границ, в которых мог-
ла она сохранить внутреннюю сплочённость…»6.

Взаимоотношения Пилсудского и Дмовского 
отразились на всей истории межвоенной Поль-
ши. У власти большую часть времени был Пил-
судский, Дмовский же не проявлял явных при-
тязаний на власть, объясняя это в сентябре 1920 
года в письме так: «Для меня собственно нет ещё 
места в Польше и нет собственного поля для ра-
боты. Нужно переждать, но нужно переждать  
с пользой и продуктивно»7. После майского пере-
ворота 1926 года Пилсудский вновь выдвинулся 
как политический лидер, Дмовский же демон-
стративно отстранился от неё. Попытки санации 
после переворота привлечь Дмовского к сотруд-
ничеству не увенчались успехом. В своём днев-
нике представитель правонационалистического 
лагеря Ю. Здановский в августе 1930 года сделал 
запись о встрече представителя Пилсудского  
с Дмовским и намёками первого на примирение: 
«Хорошо было бы, чтобы Дмовский поговорил  
с Пилсудским, что он всегда готов и ожидает его», 
на что от второго был получен жёсткий ответ, что 
он «не будет говорить с человеком, которого счи-
тает потерявшим сознание и которому не может 
верить, поскольку ничего не знает, что он должен 
делать»8.

На вопрос, кто победил в противостоянии 
двух политиков, ответ попытался дать С. Мацке-
вич (Цат): «Дмовский, побитый майским перево-
ротом, новыми победами Пилсудского на выбо-
рах в 1928 и 1930 году, отыгрывается на идейном 
поле, на поле влияния на молодёжь. Отношения 
формируются таким образом, что доктрины Дмо-
вского используют его противники. Пилсудчики, 
придя к власти, используют хотя бы в националь-
ных вопросах, не программу Пилсудского, а док-
трину Дмовского. ОЗОН (организация пилсудчи-
ков в 1937– 1939 годах – прим. И. К.) отказывается 
от участия в похоронах Дмовского в январе 1939 
года, но до этого скопировал по крайней мере на 
бумаге его программу и взгляд на мир»9. И дей-
ствительно: у власти в Польше был Пилсудский, 
а реализовывались идеи преимущественно Дмо-
вского: устройство государства соответствовало 

6 Dmowski R. Polityka polska i odbudowanie państwa. 
Warszawa, 1988. T. 2. S. 220. 

7 Цит. по: Kawalec K. Op. cit. S. 225. 
8 Цит. по: Garlicki A. Piękne lata trzydzieste. Warszawa, 

2008. S. 86. 
9 Mackiewicz (Cat) S. Op. cit. S. 61-62. 
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инкопроративной концепции, проводилась жёст-
кая политика в отношении национальных мень-
шинств на восточных кресах, в 1926–1939 годах 
существовал авторитарный санационный режим 
и всё более заметными были националистиче-
ские акценты лагеря санации.

С. А. Романенко
(Российский государственный 

гуманитарный университет)

ПОЗИЦИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ АВСТРО-ВЕНГРИИ 
НА СОВЕЩАНИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В СТОКГОЛЬМЕ (1917 г.)

14 (27) марта 1917 г. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов обратился с воз-
званием «К народам всего мира», в котором он 
призвал «народы Европы к совместным реши-
тельным выступлениям в пользу мира». «Совет 
РСД, а с ним и вся демократия написали на сво-
ем знамени “Мир без аннексий и контрибуций, 
на основе права наций на самоопределение”».  
В самой России, по мнению Петросовета, «рус-
ский народ обладает полной политической сво-
бодой» и «может ныне сказать свое властное 
слово во внутреннем самоопределении страны и 
во внешней ее политике». Поэтому «обращаясь 
ко всем народам, истребляемым и разоряемым  
в чудовищной войне, мы заявляем, что наступила 
пора начать решительную борьбу с захватными 
стремлениями правительств всех стран; насту-
пила пора народам взять в свои руки решение 
вопроса о войне и мире». Петроградский СРСД 
обратился «к нашим братьям-пролетариям ав-
стро-германской коалиции, и прежде всего к гер-
манскому пролетариату. С первых дней войны 
вас убеждали в том, что, поднимая оружие про-
тив самодержавной России, вы защищаете куль-
туру Европы от азиатского деспотизма. Многие 
из вас видели в этом оправдание той поддержки, 
которую вы оказали войне.  Ныне не стало и это-
го оправдания: демократическая Россия не может 
быть угрозой свободе и цивилизации»1. 

1 Мотив борьбы «цивилизации»т («»культурных на-
родов»)  с «варварством» занимал видное место в 
контрпропаганде как Центральных держав, так и го-
сударств Антанты. Напр., см.: Николаи Г. Ф.  Биоло-
гия войны (Мысли естествоведа). Пер. С нем. СПб.: 
Манускрипт. 1995; Крлежа М.  Поездка в Россию. Пер.  
с хорв.  М., 2005. С. 90–92, 252, 253, 328, 329, 349; Gretić G. 
„Veliki rat“ u liku sukoba kulture i civilizacije // Kultura 
sječanja. 1918. Zagreb, 2007. S. 55–76. 

В то же время, Совет занял позицию «рево-
люционного оборончества»: «Мы будем стойко 
защищать нашу собственную свободу от всяких 
реакционных посягательств – как внутри, так и 
извне». Однако заканчивалось воззвание извест-
ным лозунгом «Манифеста Коммунистической 
партии», от которого, по крайней мере, формаль-
но, не отказалась ни одна из партий II Интернаци-
онала: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»1.

В соответствии с этой позицией 26 апреля  
(9 мая) Исполком Петросовета поручил своему 
международному отделу взять на себя инициативу 
международной социалистической конференции2.

Дальнейшее развитие внешнеполитическая 
концепция Петросовета получила в обращении  
«К социалистам всех стран» от 1 (14) мая 1917 г.  
В нем говорилось о том, что «российская револю-
ция родилась в огне мировой войны. Эта война 
является чудовищным преступлением. (…) Рус-
ская революция, революция трудящихся, рабочих 
и солдат – это восстание не только против цариз-
ма, но и ужасов мировой войны». Это – не только 
революция национальная (т. е. она не ограничива-
ется границами России – прим. С. Р.). Это – первый 
этап революции международной, которая поло-
жит конец позорной войне и вернет человечеству 
мир». Российские социал-демократы (меньше-
вики) и социалисты (эсеры) вновь обратились  
к пролетариям Германии и Австро-Венгрии: 
«Петроградский СРСД в своем воззвании 14(27) 
марта призвал народы всего мира объединиться 
в борьбе за мир. [Но] революционная демокра-
тия в России не хочет сепаратного мира, который 
развязал бы руки австро-германскому союзу».  
С точки зрения определявших политико-идео-
логическое лицо СРСД меньшевиков и эсеров, 
«революционная демократия в России хочет… 
мира без аннексий и контрибуций на основе са-
моопределения народов». По их мнению, именно 
эта « формула, воспринимается без задних мыс-
лей пролетарским разумом и сердцем, дает плат-
форму, на которой могут, на которой должны 
столковаться трудящиеся всех стран, воюющих 
и нейтральных, чтобы установить прочный мир 
и общими усилиями залечить раны, нанесенные 
кровавой войной»3. Это было публичным предло-

1 Известия. 1917. 15 (28) марта; Дело народа. 1917. 15 
(28) марта. 

2 Петроградский Совет рабочих и солдатских депу-
татов в 1917 году: протоколы, стенограммы и отчеты, 
резолюции, постановления общих собраний, собраний 
секций, заседаний исполкома и фракций, 27 февраля – 
25 октября 1917 г. В 5-ти томах. СПб., 1995. Т. 3.  С. 17.

3 Известия. 1917. 2(15) мая 1917; Дело народа. 1917. 
2(15) мая. 
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жением начать поиски внешней политики, альтер-
нативной политике большинства политических 
классов воюющих государств. Иными словами, не 
одни большевики во главе с В.И. Лениным стави-
ли на политическую карту мира и видели решаю-
щую роль войны в определении дальнейшей судь-
бы России. 

Идея международной мирной социалистиче-
ской конференции родилась не только в Петро-
совете. 19 апреля (2 мая) в Стокгольме под эгидой 
Голландско-скандинавского комитета начались 
«подготовительные конференции» «с каждой 
явившейся на приглашение делегацией [социали-
стической или социал-демократической партии] 
отдельно». Их целью было «выяснение и установ-
ление отношения различных партий к мировой 
войне и к конкретным предложениям разреше-
ния этого кризиса, чтобы иметь возможность 
установить общую, проникнутую социалистиче-
скими воззрениями программу и, наконец, обсу-
дить возможность общей конференции». 

7(20) мая «Дело народа» – центральный пе-
чатный орган на тот момент еще единой партии 
эсеров ежедневная газета партии эсеров, уде-
лявшая большое внимание идее созыва между-
народной социалистической конференции для 
прекращения войны и выработки условий мир-
ного договора, опубликовала воззвание Голланд-
ско-скандинавского комитета: «Под влиянием 
русской революции и высказанных ей больших 
надежд голландской делегацией была принята на 
себя инициатива созыва конференции, в которой 
приняли бы участие все секции Интернациона-
ла. Приглашения были посланы всем, примыка-
ющим к Интернационалу партиям в воюющих 
странах, как и группам меньшинства, так и груп-
пам большинства, равно как и партиям, обра-
зовавшимся в период мирового кризиса. Ини-
циатива эта была в мировых кругах встречена 
благоприятно. Голландская делегация приняла на 
себя инициативу с целью пойти на встречу мно-
гочисленным и однородным пожеланиям, с кото-
рыми многочисленные социалистические партии 
обращались к секретариату Интернационала». 
Однако Голландско-скандинавский комитет в от-
личие от Петросовета ставил перед собой и еще 
одну задачу – «восстановить социалистический 
Интернационал в качестве мощного фактора 
рабочего движения и с его помощью создать ос-
нования для всеобщего мира, сохраняя в основе 
общие принципы, установленные нашими кон-
грессами. Представители шведской, норвежской 
и датской партий присоединились к инициати-
ве голландско-скандинавского комитета». Вос-
становление Интернационала рассматривалась 

Голландско-скандинавским комитетом наряду  
с «установление социалистического мира» как са-
мостоятельная цель. 

«Между тем Петроградский СРСД точно так-
же взял на себя инициативу созыва общей кон-
ференции. Наш комитет с радостью приветство-
вал эту инициативу как новый знак глубочайших 
устремлений рабочего класса, который все боль-
ше и больше начинает понимать возрастающую 
необходимость мобилизовать все силы между-
народного пролетариата против возрастающих 
империалистических тенденций, дабы дать, на-
конец, всему свету, всеобщий, прочный и окон-
чательный мир. Голландско-скандинавский ко-
митет надеется придти к согласию с делегацией, 
которую СРСД предполагает отправить в Сток-
гольм, чтобы там укрепить уже начатую работу и 
обеспечить единство действий»1. 

Один из активных участников политических 
процессов того времени Владимир Савельевич 
Войтинский (большевик, с февраля 1917 г. став-
ший меньшевиком) член ВЦИК и редакции «Из-
вестий» вспоминал: «В Совете воззвание было 
принято с большим подьемом – была вера, что 
слова его дойдут до тех, к кому мы их обращали. 
Была вера, что вопрос получит свое разрешение 
на широком международно-социалистическом 
фронте и что политика укрепления армии даст 
нам возможность продержаться этого момента. 
Но эта вера не шла дальше стен Совета». Поми-
мо того, что политически активная часть насе-
ления России относилась к этой конференции 
как к чему-то малопонятному, идея переговоров 
социалистов всех вовлеченных в войну сторон 
посещавшие Таврический дворец представители 
социалистических партий Запада – от [Марселя] 
Кашена и [Эмиля] Вандервельда и [Артура] Ген-
дерсона – прямо говорили о своем нежелании пе-
реговариваться о чем бы то ни было с [Филиппом] 
Шейдеманом. Ясно было, что если они согласят-
ся на такие переговоры, то лишь скрепя сердце, 
уступая требованию русских социалистов»2. 

Однако противоречия в ходе консультация 
касались не только контактов между противобор-
ствующими сторонами. В ходе переговоров про-
явились достаточно острые расхождения между 
позициями германской и австрийской социал-де-
мократий, а также между национальными соци-
ал-демократиями Австро-Венгрии относительно 
причин и характера войны, принципов заключе-
ния перемирия и мира, перспектив обсуждения 
вопроса об ответственности за войну, планов бу-

1 Дело народа. 1917.  7 (20) мая. 
2 Войтинский В. С. 1917-й. Год побед и поражений. 

М., 1999. С. 109. 
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дущего устройства этого дуалистической импе-
рии, взглядов на социально-политические изме-
нения и ее отношений с соседями. 

18 (31) мая «Дело народа» опубликовало ин-
формацию из Стокгольма. Накануне голланд-
ско-скандинавский комитет сообщил миру о том, 
что он принял в пятницу 12 (25) мая и 13 (26) мая 
делегацию австрийско-немецкой социал-демо-
кратической партии в составе депутатов рейх-
срата [Виктора] Адлера, [Людо Морица] Гартмана 
(Хартмана – прим. С. Р.), [Карла] Реннера, [Виль-
гельма] Элленбогена, [Карла] Зайтца и секретаря 
австрийского профессионального союза Побера. 
В состав этой делегации вошли также [Герман] 
Диаманд в качестве в качестве представителя га-
лицко-польской соц.-дем. [Эдмунд] Буриан и [Г.] 
Штейн в качестве представителей чешской соц.-
дем. партии [Франьо] Маркич и [Душан] Глумац  
в качестве представителей боснийско-герцего-
винской соц.-дем. партии1. 

Австрийская делегация (имеется в виду ав-
стро-немецкая часть австрийской социал-демо-
кратии – прим. С. Р.) «объявила, что по ее мне-
нию, общей причиной войны был империализм, 
однако иногда предлогом служили национальные 
вопросы. В действительности национальности 
настолько перемешаны в Средней, Восточной и 
Юго-Восточной Европе, что территориальное раз-
граничение представляется невозможным. Оно, 
наоборот, лишь дало бы повод к новым конфлик-
там. Там же, где можно было бы разграничить 
национальности, подобная политика повела бы 
к созданию такой коллекции мелких государств, 
что политическое и экономическое развитие их 
организмов оказалось бы в опасности». Иными 
словами, австро-немецкая социал-демократия 
выступила за сохранение Австро-Венгрии. Неда-
ром десять лет спустя венгерский либерал, эми-
грант Оскар Яси в своем основополагающем труде 
«Распад Габсбургской монархии» отнес ее к одно-
му из «столпов межнационального устройства го-
сударства»2. Однако было трудно не согласиться  
с австронемецкими социал-демократами в том, 
что «раздробление существующих великих дер-
жав послужило бы только развитию импери-
алистических планов других великих держав, 
которые не встречали бы на своем пути силы, мо-
гущей оказать им сопротивление». (Эта позиция 
перекликалась с позицией императорского пра-
вительства). «По этой причине делегация выска-
залась за национальную автономию, осуществле-
ние которой, согласно постановлению Базельской 
конференции (конгресс Второго Интернационала 

1 Дело народа. 1917. 18  (31) мая. 
2 Яси О. Распад Габсбургской монархии. Пер. с англ. 

М., 2011. С. 221–231. 

1912 г., – прим. С. Р.) следовало бы предоставить 
самим национальностям»3. 

Позиции австронемецкой социал-демократии 
придавалось столь важное значение, что «Дело на-
рода» на следующий день продолжило полную пу-
бликацию сообщения Голландско-скандинавско-
го комитета. Австронемецкая социал-демократия 
заявила, что она 1) «Стоит за мир без аннексий»; 
2) «Считает ответственными все правительства 
ответственными за войну в объективном смысле 
этого слова; поэтому оставляет в стороне вопрос, 
на кого должна пасть ответственность за войну и 
требует заключения мира без выплаты каких-ли-
бо контрибуций. Что касается национальных 
вопросов, то делегация высказывается против 
аннексии Бельгии. Она стоит за независимость 
Сербии, которая путем соединения с Черногори-
ей должна получить доступ к морю. Что касает-
ся балканских государств, то они должны войти 
между собой в контакт относительно совместно-
го регулирования их взаимных отношений ради 
осуществления известного лозунга “Балканы для 
балканских народов”». 3) «Югославянские обла-
сти и австрийские коронные земли, включая Бо-
снию. Должны остаться в пределах австрийской 
монархии. Однако делегация полагает, что соци-
алисты должны поддержать стремление этого на-
рода (т. е. сербов, хорватов и мусульман, или же 
сербов – прим. С. Р.) к автономии». 

В архиве Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis (Гент, Бельгия) хранятся матери-
алы, относящиеся к выступлениям представи-
телей социал-демократических партий разных 
стран и национальностей на подготовительных 
совещаниях предполагавшейся международной 
мирной конференции социал-демократов в Сток-

3 В резолюции, принятой в условиях начала Первой 
Балканской войны, в частности, говорилось: «Соци-
ал-демократические партии Австрии, Венгрии, Хорва-
тии и Славонии, Боснии и Герцеговины обязаны всеми 
силами продолжать борьбу против планов нападения 
Дунайской монархии на Сербию. Их задача состо-
ит в том, чтобы и впредь, как и до сих пор, противо-
действовать попыткам вооруженным путем лишить 
Сербию плодов ее побед, превратить ее в колонию 
Австрии, не допустить, чтобы в угоду династическим 
интересам Австро-Венгрия впуталась в это дело, что 
чревато самой большой опасностью для ее народов,  
а вместе с ними и для всех наций Европы. Точно так 
же социал-демократические партии Австро-Венгрии и 
впредь будут бороться за то, чтобы находящиеся под 
властью Габ¬сбургов южные славяне со своей сторо-
ны приобрели в Австро-Венгерской монархии право 
на самоопределение». Цит. по: Хрестоматия по новой 
истории: Второй период: Пособие для учителя / Сост.   
П. И. Остриков; Т. В. Алентьева; П. П. Вандель; И. Г. Жи-
ряков; Г. И. Зверева. М., 1993. C. 208–211. 
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гольме летом-осенью 1917 г. (Die Stockholmer 
Friedenskonferenz von 1917). Виктор Адлер заявил 
комитету от имени СДПАв (австро-немецкой), 
что «если говорить о решении с позиции разума, 
то мы можем сказать, что если Босния и Герцего-
вина и Сербия будут объединены в государство, 
то образуется федерация. Но об этом не может 
быть и речи»1. Он добавил, что Интернационал 
не разрабатывает плана по устройству Балкан.

В отличие от национальных проблем Ав-
стро-Венгрии, национальные проблемы России, 
по мнению австронемецкой социал-демократии 
(как и императорского правительства), должны 
были быть решены путем предоставления «Фин-
ляндия и русской Польше независимости». Но 
«галицийские и русские поляки должны полу-
чить полную автономию в пределах Австрийской 
и Германской империй. Прочное решение поль-
ского вопроса может быть достигнуто по всем 
вероятиям путем соглашения обеих центральных 
империя с превращением в независимое госу-
дарство русской Польши». Более того, «в ответ 
на некоторые уверения, что война имеет целью 
освобождение малых народов австрийской мо-
нархии, делегация ограничивается заявлением, 
что австрийская монархия благоприятствует со-
хранению малых национальностей»2.

Наконец, «австрийская делегация высказы-
вается без всяких оговорок за созыв всеобщей 
конференции и полагает, что долг всех социали-
стических партий принять участие в этой кон-
ференции. Она надеться, что все национальны 
социалистические секции выскажутся об этой 
конференции в таком же духе, и считает, безус-
ловно, необходимым, чтобы в конференции при-
няли участие, как представители большинства, 
так и меньшинства социалистических органи-
заций3. Чешская, польская и боснийская делега-
ции установят свои заявления после совещаний 
с прочими близкими им фракциями и группами, 
с которыми им необходимо выяснить некоторые 
специальные вопросы.

Клуб (фракция) немецко-австрийской со-
циал-демократии в рейхсрате ответил на воз-
звание Петросовета от 14 (27) марта 1917 г. Это 
был первый контакт такого рода после обмена 

1 См.: №. P/21. Sitzung des Holländisch–skandinavischen 
Komitees mit der Delegation aus Österreich, 25. Mai 1917; 
http://labourhistory.net/stockholm1917/documents/p64.php

2 Дело народа. 1917. 19 мая (1 июня). 
3 Австрийские левые социал-демократы в 1915 г. за-

явили: «Австрия будет  существовать как демократи-
ческое федеративное государство национальностей, 
или не будет существовать вовсе». Цит. по.: Манифест 
австрийских интернационалистов // Троцкий Л. Сочи-
нения. Т. VIII. Приложения. С. 292. 

письмами между социал-демократической фрак-
цией Думы (большевиками и меньшевиками) и 
руководством австронемецкой и венгерской со-
циал-демократий4. «Клуб немецких делегатов со-
циалистов шлет свое приветствии ПСРСД явля-
ющемуся примером в борьбе за мир и торжество 
европейской демократии и заявляет себя вполне 
солидарным с ни в его стремлением к достиже-
нию этой двойной цели. Клуб твердо намерен 
самым энергичным образом действовать в поль-
зу скорейшего заключения мира без аннексий и 
контрибуций»5.

21 мая (3 июня) 1917 г. печатный орган ЦО 
РСДРП (объединенной) «Рабочая газета» «горя-
чо приветствовала те ноты в мирных условиях 
германских с.-д., которые свидетельствовали об 
их согласии принять за основу принцип мира без 
аннексий и контрибуций. С еще большей радо-
стью должны мы приветствовать условия мира, 
сформулированные венгерскими с.-д. Доклад 
СДПВ после его представления Голландско-скан-
динавскому комитету 29–30 мая н. ст., был рас-
пространен в международных социалистических 
кругах6.

«Дело народа» также опубликовало полный 
текст заявления Голландско-скандинавского ко-
митета после встречи с представителями венгер-
ской. В состав делегации [Дежё] Боканьи, [Мано] 
Бухингер, [Эрнё] Гарами, [Жигмонд] Кунфи, 
[Якаб] Вельтнер секретарь венгерской професси-
ональной ассоциации [Шаму] Ясаи7.

Венгерская социал-демократия высказалась 
«прежде всего за немедленное заключение мира на 
общей основе без аннексий и без контрибуций» и 
«настаивала на интегральном аполитическом вос-
становлении всех оккупированных государств. 
Экономическое восстановление всех разоренных 
территорий возлагается на государство, в сфере 
которого останется разоренная область, с неко-
торыми, однако, исключениями. а)…Венгрия на-
стаивает на восстановлении Бельгии Германией, 
считает заявления, сделанные по этому поводу 
имперским канцлером, имеющимися в настоящее 
время. Если бы, однако, их осуществление угро-
жало бы продолжением войны, то в этом случае 
обязанность восстановления Бельгии должна 

4 Послание социал-демократической фракции рус-
ской Думы к немецкой социал-демократии в Австрии 
и венгерской социал-демократической партии //  Грюн-
берг К. Интернационал и мировая война. Пг., 1919.  
С. 41–47. Около Думы. Обращение с.-д. фракции» // 
Правда. 1913. 12 (25) апреля; В с.-д. фракции. Междуна-
родная солидарность // Луч. 1913. 12 (25) апреля.

5 Дело народа. 1917. 19 мая (2 июня). 
6 Рабочая газета. 1917. 21 мая (3 июня). 
7 Дело народа. 1917. 20 мая (2 июня). 
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быть возложена на все воюющие великие дер-
жавы в соответствии с их экономическими си-
лами; б) Сербия. Так как Сербия слишком мала 
и слаба для того, чтобы ее восстановление могло 
быть осуществлено собственными силами, ей 
должна быть оказана всеми воюющими держа-
вами коллективная помощь. Делегация настаи-
вает, кроме того, на предоставлении свободного 
и обеспеченного выхода к морю и ведении Ав-
стро-Венгрией по отношению к Сербии такой 
торговой политики, которая содействовала бы 
установлению между странами добрососедских 
отношений; в) Относительно Эльзас-Лотарингии 
делегация высказывает пожелание о соглашении 
между Французской и Германской социал-демо-
кратией и видит лишь в таком соглашении га-
рантию продолжительного мира народов. Такого 
же пути, по ее мнению должна придерживаться 
сербская и болгарская социал-демократии по во-
просу о присоединении Македонии; г) Польша.  
В принципе делегация высказывается за объеди-
нение всех польских областей в одно независимое 
государство, находящееся добрососедских от-
ношениях со всеми соседними державами и свя-
занное с ними интересами свободной торговли. 
Делегация, однако, требует, по крайней мере, са-
мостоятельности польского конгресса. Это отве-
чает желанию польского народа и национальной 
свободы и обеспечение возможности самостоя-
тельного развития для прочих польских областей, 
остающихся в другом государственном союзе». 
Относительно внутренних национально-полити-
ческих вопросов своего государства, венгерские 
социал-демократы заняли такую же позицию, 
что и их австронемецкие товарищи: «Д) насущ-
ные вопросы Австро-Венгрии должны получить 
разрешение не через расчленение государства,  
а путем широких демократических реформ, на-
циональной автономии, свободы культуры и эко-
номического развития при теперешнем составе 
австро-венгерского государственного союза (юж-
ные славяне, хорваты, сербы и Босния и Герцего-
вина даже не упоминались – прим. С. Р.); е) прин-
цип без аннексий и контрибуций подразумевает 
равным образом и возвращение занятых колоний 
(непонятно, имелась ли в виду аннексированная 
Австро-Венгрией в 1908 г. Босния и Герцеговина, 
и кому ее надо было бы возвращать – Османской 
империи или Сербии – прим. С. Р.), но при вопро-
се о колониях пришлось бы вступить в область 
принципа открытых дверей». 

Венгерская делегация высказывает пожела-
ние, чтобы мирные переговоры воюющих держав 
и мирная работа интернационалов не свелась  
в результате к разрешению национальных и 
территориальных вопросов, и в качестве пред-

ставительницы рабочего класса хочет обратить 
внимание интернационалов на существование не 
только национального, но и социального гнета.

Согласно архивным материалам, выступав-
ший перед комитетом лидер СДПВ Э. Гарами  
в духе венской резолюции социал-демократов 
Центральных держав 1915 г. выступил против 
защиты от великосербской идеи путем войны, 
за федеративное устройство (Австро-Венгрии), 
признал право Сербии на выход к Адриатиче-
скому морю, призвал к оказанию ей помощи 
всех воющих стран. Он отметил связь Сербии  
с Черногорией и стремление Сербии к выходу на 
Адриатику. При этом Гарами подчеркнул, что в ре-
альности венгерское побережье Адриатики (в соста-
ве Австро-Венгрии, область Фиуме (Риека). – прим.  
С. Р.) меньше по протяженности побережья Чер-
ногории, что имело значение для послевоенного 
определения территорий и проведения границ1. 

Что касается Хорватии, то венгерский соци-
ал-демократ заявил, что «даже управление нахо-
дится в руках венгров». На вопрос о возможности 
объединения всех южных славян под австро-вен-
герской короной, он ответил, что видит две воз-
можности. Первая – вышеупомянутая; вторая – го-
сударственное объединение всех южных славян  
в самостоятельном государстве. Однако венгер-
ская СДП «не видела необходимости в таком ре-
шении вопроса», а видела в «смене образа прав-
ления». Развивая эту мысль, он сказал, что хотя 
в (автономной. – прим. С. Р.) Хорватии прави-
тельство находится в руках хорватов, «главная 
ответственность по-прежнему лежит на венграх. 
Поэтому главный вопрос заключается в демокра-
тизации Венгрии». На грустное замечание секре-
таря Международного социалистического бюро 
(МСБ) с 1905 г. бельгийца Камиля Гюисманса  
о недооценке социалистами национального во-
проса, Кунфи ответил, что «опасность состоит  
в превращении недооценки в переоценку»2. До-
стоинство этой позиции «Рабочая газета видела 
в том, что был «конкретизирован принцип без 
аннексий и контрибуций». В глазах венгерских 
социал-демократов это означало восстановление 
Сербии, а также борьбу «за полную демократи-
зацию Венгрии всеобщее избирательное право и 
др. реформы»3.

В несколько иной редакции представила сво-
им читателям информацию о позиции венгерской 
социал-демократии принадлежащая к одному из 

1 №. P/24. Sitzung des Holländisch-skandinavischen 
Komitees mit der Delegation aus Ungarn, 29. Mai 1917 // 
http://labourhistory.net/stockholm1917/documents/p64.php

2 Ibid. 
3 Рабочая газета. 1917. 21 мая (3 июня). 
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направлений меньшевизма «Новая жизнь»: «Без 
аннексий и контрибуций и интегральное вос-
становление всех оккупированных государств»; 
материальная ответственность Германии и Ав-
стро-Венгрии за разорение военных территорий; 
вопрос о «полной демократизации политическо-
го строя в Австро-Венгрии и Германии, отчетли-
во понимая, что это есть действительный путь  
к самоопределению народов, их населяющих»1.

«Дело народа» 21 мая (3 июня) 1917 г. опубли-
ковало заявление чешской делегации. Она состо-
яла из Отто Хабермана, Антона Немеца и Богу-
мира Шмераля. Этот заявление рассматривалось 
его авто рами как «дополнение» к заявлению [ав-
стро]немецкой социал-демократической партии. 
Чешская социал-демократия придерживалась 
«в общих чертах точки зрения, занимаемой не-
мецко-австрийской делегацией, без возмещения 
убытков, без условий, унизительных для како-
го-либо народа, она сознает, что война подвергла 
тяжелым испытаниям многие народности и пола-
гает, что восстановление в прежних границах их 
государств не только предписывается началами 
нравственности, но и необходимо для будуще-
го Европы. Бельгия, Сербия и Румыния должны 
быть восстановлены»2. 

«Помимо этого мир должен быть предоста-
вить народам возможность развиваться свобод-
но в культурном и экономическом отношениях, 
и это право не может быть отнять ни в коем 
случае, – говорилось далее в заявлении Чехосла-
вянской СДП. – В частности же оно должно быть 
предоставлено чешскому народу; последний тре-
бует полной автономии и свободы и имеет право 
на это».

«Автономия Чехии может быть лучше всего 
осуществлена путем демократии и реорганиза-
ции строя Австро-Венгрии на основе националь-
ной программы, выработанной СДП. Эта задача 
осуществлена в сотрудничестве с другими соци-
алистическими и пролетарскими организациями 
нашей страны». Иными словами, и Чехославян-
ская СДП выступила за сохранение единого мно-
гонационального государства в центре Европы. 
Освещение вопросов, которые должны найти 
свое решение в мирном договоре будет способ-
ствовать выяснению общих стремлений рабочего 
класса, а также сделает возможным определение 
общих условий мира и устранения затруднений 
и недоразумений. Конференция также должна 
сократить продолжительность войны, которая 
грозит затянуться в том случае, если организо-

1 Новая жизнь. 1917. 20 мая (2 июня). 
2 Дело народа. 1917. 21 мая (3 июня). Также см.: Един-

ство. 1917. 8 (21) июня. 

ванные рабочие не смогут восстановить своего 
единства». 

8 (21) июня «Единство», издававшееся защи-
щавшим «оборонческие» позиции Г. В. Плехано-
вым опубликовало краткое изложение доклада 
Чехославянской социал-демократии (в газете она 
ошибочно названа Чехословацкой) в Стокгольме. 

Согласно материалам архива международно-
го социалистического движения, О. Хаберман, 
А. Немец и Б. Шмераль, «исходя из этих прин-
ципиальных положений [самоопределение и его 
последствия]», потребовали «для нашей чешской 
нации (Nation. – прим. С. Р.) создания самосто-
ятельного чешского государства в рамках Ду-
найской империи, построенной на принципах 
федерации в целом. Мы требуем, чтобы в этом фе-
деративном государстве все представители чеш-
ской нации, в той мере, как они компактно прожи-
вают, получили свое политическое объединение, 
включая словаков. Мы требуем для чешской на-
ции всех атрибутов суверенитета – собственного 
национального представительства и ответствен-
ной перед ним власти». Однако в отличие от ав-
стрийской делегации, чешские социал-демократы 
прямо заявили, что национально-культурной ав-
тономии не достаточно3. Авторы документа рез-
ко критиковали план германского правительства, 
который, «в сущности [является] планом вели-
кой Центральной Европы4» и ставит под контроль 
Африку и Азию. Более всего чехославянских со-
циал-демократов как жителей Австро-Венгрии, и 
как славян волновало то, что «этот план в первую 
очередь значит политический и вследствие этого, 
экономический контроль над Австро-Венгрией»5. 

«Рабочая газета 10 августа 1917 г. сообщила, 
что «делегаты Орг. Комитета нашей партии тт. Ак-
сельрод и Панин выехали за границу для подготов-
ки Стокгольмской конференции и участия в ней»6.

19 мая и 20 июня 12917 г. (н. ст.) Голланд-
ско-скандинавский комитет заслушивал сообще-
ние делегации социал-демократической партии 

3 № P/45a. Pressekommuniqué zu den Sitzungen des 
Holländisch–skandinavischen Komitees mit der Delegation der 
Tschechoslowakischen sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
am 26–27. Juni 1917. http://labourhistory.net/ stockholm 1917/
documents/ p64.php. 

4 Об идее  «Срединной Европы, напр., см.: Fr. Neumann. 
Mitteleuropa. Berlin, 1915; Науман Ф. Срединная Европа 
/ Пер. В. Я. Фан дер-Флита. С предисл. бар. Б. Э. Ноль-
де. М.: книгоиздательство «Огни», 1918; Баранов Н. Н. 
Срединная Европа Фридриха Науманна: становление 
концепции // Известия Уральского государственно-
го университета. Гуманитарные науки история. 2009.  
№ 3(65). С. 183–181; Максаковская Е. Д. Легенда о Наума-
не // Новая и новейшая история. 2003. № 5. 39–58. 

5 Заявление чешских социалистов // Единство. 1917. 8 
июня (21 июня). 

6 Рабочая газета. 1917. 10 августа (23 августа). 
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Боснии и Герцеговины. В не вошли хорват Миш-
ко (Мийо) Радошевич и серб Душан Глумац1. 

28 августа была заслушана делегация соци-
ал-демократической партии Хорватии (М. Радо-
шевич и Франьо Маркич)2. Несмотря на то, что 
Россия защищала права славян Австро-Венгрии, 
ни в меньшевистских, ни в эсеровских изданиях 
информации о позиции СДП БиГ и СДПХиСл так 
и не появилось. 

Экземпляр доклада Радошевича и Маркича 
тем не менее попал в Россию. Это могло произой-
ти двумя путями. Либо его привез и предоставил 
МИД меньшевик- «интернационалист» М. Панин 
(М. С. Макадзюб) – член комиссию Бюро ОК «для 
теоретической разработки вопросов, связанных 
с программой мира; либо он был доставлен из 
Стокгольма по каналам Международного отдела 
Петроградского СРСД (ВЦИК). Текст был издан 
в Петрограде в типографии «Нового времени» на 
французском (но не на русском!) языке. Экзем-
пляр брошюры и сокращенный текст служебно-
го перевода на русский язык, хранятся в фонде 
Особого политического отдела МИД, занимав-
шегося планами и проблемами послевоенного 
устройства Европы3. Этот доклад был издан так-
же в Лондоне на английском языке Ассоциацией 
рабочих-югославян4. Один экземпляр хранится 
в библиотеке Исторического института Хорват-
ской академии науки и искусств в Загребе (Zavod 
za povijesne znanosti HAZU, Zagreb). В докладе 
хорватской социал-демократии, в частности, го-
ворилось, что «русская революция 1917 г. нашим 
народом была принята с радостью. Были выраже-
ны приветствия хорошим положениям так в доку-
менте. – прим. С. Р.)». Что же касается перспектив 
послевоенного устройства, то в глазах Радошеви-
ча и Маркича – «как социалистов» – оно должно 

1 См.: № P/16. Sitzung des Holländisch–skandinavischen 
Komitees mit der Delegation aus Bosnien–Herzegowina, 
19. Mai 1917 // http://labourhistory.net/stockholm 1917/ 
documents/p64.php  Nr. P/41.Sitzung des Holländisch-
skandinavischen Komitees mit der Delegation aus Bosnien 
und Herzegowina, 20. Juni 1917 http://labourhistory.net/
stockholm 1917/ documents/p64.php 

2 № P/64. Sitzung des Holländisch-skandinavischen Komitees 
mit der Delegation aus Kroatien, 28. August 1917 http://
labourhistory.net/stockholm 1917/ documents/p64.php

3 АВПРИ. Ф. 135. Особый политический отдел. Оп. 474. 
Д. 290. Адрес югославянских социалистов на интерна-
циональной конференции в Стокгольме, октябрь 1917 г. 
Л. 11–17; Memoire des Socialistes yougoslaves  adresse á lа 
Conference Internationale Socialiste de Paix á Stokholm. Ти-
пография А. Суворина – «Новое время». Л. 2–9.

4 См.: Radošević M, Markić F. Memorandum addressed 
by the Jugoslav socialists to the International Socialist 
Peace Conference in Stockholm / Pref. by M. Radosević. 
[London]: Jugoslav Workmen’s Association, 1917. 

было быть осуществлено ради «всеобщего мира», 
путем «организации лиги “Соединенных шта-
тов Европы” на следующих принципах: 1) унич-
тожение тайной дипломатии; 2) разоружение;  
3) контроль и демократизация политики ;    4)    свобод-
ное плавание на морях; 5) международный арби-
траж; 6) открытие проливов; 7) свобода торговли;  
8) свобода колоний; 9) регулирование произ-
водства; 10) общая демократизация политиче-
ской жизни; 11) равноправие женщин». «Дальше 
требовалось самоуправление (самоопределение 
можно предположить, что правильно было бы 
перевести самоопределения. – прим. С. Р.) для 
югославянского народа в экономическом и поли-
тическом смысле, чтобы дать им возможность 
объединиться в одну республику с другими бал-
канскими державами»5. Однако о социальной ре-
волюции (или социальных изменениях) не было 
сказано ни слова. 

Идею сохранения и преобразования Ав-
стро-Венгрии на федеративных (или автоном-
ных) началах югославянские социал-демократы  
в основном поддерживали в ходе попыток созвать 
уже упоминавшуюся конференцию социал-де-
мократов Европы по вопросу о возможности 
заключения мира в Стокгольме. В них принима-
ли участие и представители социал-демократов 
Хорватии-Славонии и Боснии и Герцеговины. От 
имени сербов, хорватов и словенцев, а также от 
имени «мирового пролетариата» они потребова-
ли установления мира во всем мире и признания 
за югославянскими народами права на единое, 
суверенное экономии-чески и политически неза-
висимое государство6. 

В ходе подготовки конференции шли острые 
дискуссии как между французскими социали-
стами и германскими социал-демократами, так и 
между самими социал-демократами Австро-Вен-
грии, включая и югославян. «Германские соци-
ал-демократы в своем стокгольмском меморан-
думе, который должен был лечь в основу мирной 
конференции, принесли нас, югославян, в жертву 
германскому империализму, в то время как фран-
цузские социалисты в целом поддержали предло-
жение югославянских социалистов, когда потре-

5 АВПРИ. Ф. 135. Особый политический отдел. Оп. 
474. Д. 290. Л.14, 16. 

6 См.: Korać V. Povijest Radničkog Pokreta u Hrvatskoj. 
Knjiga Prva. Zagreb: Radnička komora za Hrvatsku i 
Slavoniju, 1929. S. 241–245; Европейское социалисти-
ческое движение. 1914–1917. Разрубить или развязать 
узлы? М., 1994; Ревякин А. В. Франция и «Стокгольм-
ская альтернатива»: внутриполитические факторы ди-
пломатии в 1917 г. // Первая мировая война. Дискусси-
онные проблемы истории. М., 1994. С. 202–205. 
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бовали создания свободного и самостоятельного 
югославянского государства. Белой вороной сре-
ди них был господин [Триша] Кацлерович, ны-
нешний (в 1925 г. – прим. С. Р.) коммунистический 
полководец, который требовал в этом случае осу-
ществления Великой (Большой) Сербии, т. е. при-
соединение Боснии и Герцеговины к Сербии»1. 

Исходя из позиции социал-демократических 
конференций в Любляне 21–22 ноября 1909 г. и 
в Белграде 7–9 января 1910 г., представители  
СДПХиСл в Стокгольме поддерживали концеп-
цию «единой нации-народа». Однако их югосла-
вянский национализм принципиально отличался 
от «интегрального югославизма» династии Кара-
георгиевичей и сербских радикалов Н. Пашича. 
Социал-демократы в принципе полагали меж-
национальные противоречия пережитком про-
шлого. Более того, некоторые социал-демокра-
ты, занявшие в 1920-е годы не революционную, 
в духе Коминтерна, а реформистскую позицию, 
критикуя «племенной сепаратизм», считали, что 
«революционную роль у нас играла буржуазия  
с югославянским менталитетом, в то время как 
сепаратисты из Хорватии и Славонии всегда ока-
зывались в рядах контрреволюции, как в период 
Австрии, так и ныне, в новом государстве»2. 

Результатом всех этих слушаний стал ма-
нифест комитета Стокгольмской конференции.  
В изложении газеты одной из меньшевистских 
газет – «День» – планы относительно южных 
славян Австро-Венгрии мало чем отличались от 
позиций стран Антанты и США 1917 г.: «Разре-
шение чешского вопроса в смысле объединения 
чехов, населяющих области с однородным чеш-
ским населением, в федеративное государство  
с Австро-Венгрией, где югославянские народы бу-
дут пользоваться с точки зрения экономической 
и будут выделены в административном отноше-
нии в отдельную область. Итальянские области 
Австрии, которые не будут уступлены Италии, 
будут пользоваться культурной автономией»3.

Позднее, уже после провала Стокгольмской 
конференции из-за противодействия прави-
тельств стран Антанты и из-за непреодолимых 
противоречий внутри самого социалистическо-
го движения был опубликован текст программы 
мира от 10 октября 1917 г., являвшийся резуль-

1 Radošević M. Hrvatsko pitanje. Bolševizam u Jugoslaviji. 
Zagreb, 1925. S. 52–53. 

2 См.: Radošević M. Hrvatsko pitanje. S. 7, 16, 32, 531–556; 
Zgodovinski arhiv Komunističke partije Jugoslavije. Tom 
V. Socijalističko gibanje v Sloveniji 1869–1920. Beograd, 
1951. S. 192–212. 

3 Манифест комитета Стокгольмской конференции // 
День. 1917. 7 (20 октября). 

татом предварительных встреч с делегатами от-
дельных партий, прибывших в Стокгольм с пред-
ставителями партий Швеции, Норвегии, Дании и 
Голландии. Касательно Балкан авторы програм-
мы высказались за восстановление экономически 
и политически независимой Сербии, ее объеди-
нение с Черногорией, что должно было предоста-
вить этой стране выход к морю. Югославянское 
население Австро-Венгрии, по представлениям 
европейских социал-демократов, объединилось 
бы в одну административную область с предо-
ставлением ей свободы в культурном и полного 
равенства в экономическом отношении (полити-
ческое равноправие при этом не упоминалось)4. 

«Пролетариям всех стран», по крайней мере, 
их политическим представителям, так и не уда-
лось «соединиться» в борьбе против войны и 
создать свою альтернативу «буржуазной» и «им-
периалистской» политике, отказаться от госу-
дарственных традиций и нараставших нацио-
нально-политических противоречий в процессе 
национального самоопределения. Примером это-
му послужили позиции, занятые социал-демокра-
тическими партиями Австро-Венгрии – империи, 
в которой уже начали вызревать предпосылки 
национальных революций. Различия в позици-
ях, занятых австро-немецкой, венгерской, че-
хославянской, боснийской и хорватской соци-
ал-демократиями в период с мая по август 1917 г. 
свидетельствуют не только о различиях, обуслов-
ленных особенностями статуса отдельных наци-
ональностей в дуалистической монархии, но и об 
изменении ситуации в ней. Позиции социал-де-
мократов австрийских немцев, венгров и чехов  
в мае 1917 г. перекликались с Майской деклара-
цией Югославянского клуба в рейхсрате – сохра-
нением целостности многонационального госу-
дарства. Августовское заявление СДПХиСл уже 
тяготела к Корфской декларации сербского пра-
вительства и Югославянского комитета – отделе-
нию от Австро-Венгрии. 

4 Европейское социалистическое движение. С. 117–
118; Korać V. Povijest Radnićkog Pokreta u Hrvatskoj i 
Slavoniji. S. 244–245. 



ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБРАЗЫ ВОЙНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
НАРРАТИВАХ

Гладышев А. В. Некоторые вопросы изучения истории Первой мировой войны во французской 
средней школе..................................................................................................................................................................3

Саваи Ф. Образы Балкан в мышлении венгерской политической элиты эпохи дуализма...................7
Василенко И. В. Отражение событий Первой мировой войны на страницах «Ставропольских 

епархиальных ведомостей»........................................................................................................................................11
Беликов А. П. Древние германцы в немецкой пропаганде во время Первой мировой войны.........14
Польская С. А. Герои и символы средневековья на службе отечеству: французский и немецкий 

плакат эпохи Первой мировой войны.....................................................................................................................16
Ивашута К. В. Кавказский фронт Первой мировой войны в карикатурах............................................19
Стрекалова Е. Н., Нахаева И. В. Образ Николая II в контексте Первой мировой войны.................21
Колесникова М. Е. Первая мировая война в исторической памяти: история одного подвига 

(памяти сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой).........................................................................24
Маркс Б. П. Лодзинская операция 1914 года в историографии и воспоминаниях...............................26
Мелконян А. Воспоминания Федора Елисеева о казаках и армянских добровольческих отрядах 

на Кавказском фронте Первой мировой войны....................................................................................................31
Ткаченко Д. С. Эпизоды Первой мировой войны в восприятии человека на фронте 

(по материалам дневниковых записей Э. Стэплтона)..........................................................................................35
Сыч А. И. Немецкая оккупация Украины в 1918 г. в дневниках В. И. Вернадского..............................38
Будко Н. А. Севрский мирный договор в оценках британских дипломатов..........................................42
Байдак М. «Свой», «чужой» и «враг» в представлениях женщин-украинок Галиции 

и Надднепрянщины в годы Первой мировой войны...........................................................................................44
Лучников А. В. К вопросу о влиянии образа ветерана восточного фронта на политический 

климат Веймарской республики................................................................................................................................48
Адаменко О. В., Скляр Л. Н. Первая мировая война на страницах школьных учебников................51
Трапш Н. А., Агишева К. В. Первая мировая война в школьном историческом образовании: 

взгляд учителя и ученика............................................................................................................................................53
Коробкина И. А. Эволюция европейской идеи после Первой мировой войны....................................55
Сипко И. Н. Опыт экспонирования архивных материалов о Первой мировой войне........................58
Мелконян А. Первая мировая война: кавказский фронт (анализ и оценки армянского историка)....60

РАЗДЕЛ II. КАВКАЗ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Судавцов Н. Д. Кавказ в Первой мировой войне..........................................................................................63
Вагабова Э. Р. Краткая история азербайджанской тюркской печати накануне и в годы Первой

мировой войны..............................................................................................................................................................67
Аветисян В. Р. Периодическая печать на Ставрополье в годы Первой мировой войны.....................73
Колосовская Т. А. Просветительская деятельность военно-исторического отдела Кавказского 

военного округа.............................................................................................................................................................74
Запорожцева О. А. Мобилизация на Ставрополье в годы Первой мировой войны (по материалам 

газеты «Северокавказский край» за 1914 год).......................................................................................................77
Кругов А. И., Нечитайлов М. В. Ставропольская губерния в годы Первой мировой войны...........79
Ризаева Г. Английские компании в нефтяной промышленности Азербайджана в годы Первой 

мировой войны..............................................................................................................................................................81
Булыгина Т. А. Первая мировая война и эго-история: воспоминания немецкого военнопленного...88
Оборский Е. Ю. Влияние Первой мировой войны на настроения жителей Северного Кавказа......90
Акопян В. З., Ермаков В. П. Отношение к Первой мировой войне диаспор Северного Кавказа 

(на примере немецкой и армянской общин)..........................................................................................................94
Любушкина Е. Ю. Социальная помощь общественных организаций Дона и Северного Кавказа 

в годы Первой мировой войны..................................................................................................................................99
Покотилова Т. Е. Благотворительность на Ставрополье в годы Первой мировой войны...............102

186      К 70-летию ФИФИ



Кондрашова А. А. Городское самоуправление и санитарно-медицинское обслуживание населения 
в годы Первой мировой войны (на примере г. Ставрополя)............................................................................105

Носачёва Е. С. Репертуар Ставропольского драматического театра в годы Первой мировой войны 
(по материалам региональной периодики)...........................................................................................................108

РАЗДЕЛ III. МИР ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аникеев А. А. Германское общество в период Первой мировой войны................................................110
Крючков И. В. Политические процессы в Австро-Венгрии в 1916–1917 гг. в донесениях 

российских дипломатов............................................................................................................................................113
Ланник Л. В. К истории повседневности великой войны (на примере германской военной элиты)....116
Карташев А. В., Фирсов Р. А. Быт и повседневность русских авиаторов в летных школах 

Великобритании в 1917 году....................................................................................................................................119
Миронов В. В. «Холера и сыпной тиф полностью устранены!»: к вопросу о «культуртрегерской 

миссии» австро-венгерских военных медиков в оккупированной Сербии во время Первой мировой 
войны.............................................................................................................................................................................124

Шаталова О. Ф. «С ног на голову», или мир беларуского крестьянина в годы Первой мировой 
войны.............................................................................................................................................................................127

Птицын А. Н. Австро-венгерские предприниматели в России в условиях «борьбы со шпионством» 
в годы Первой мировой войны................................................................................................................................129

Хасин В. В. Российские миграции в Первую мировую войну. Кризис прогнозирования, 
перемещения и адаптации........................................................................................................................................133

Пантюхина Т. В. Английские сестры милосердия на фронтах Первой мировой войны..................137
Абдрашитов Э. Г. Быт российских военнопленных по материалам чрезвычайной следственной 

комиссии А. Н. Кривцова..........................................................................................................................................141
Колонтари А., Бебеши Д. Венгерские военнопленные в рядах Красной армии в годы гражданской 

войны. Мотивы выбора между белыми и красными.........................................................................................144
Бокова Я. М. Поэт-воин – Николай Гумилев................................................................................................150
Захарченко О. Н. Культурная элита Парижа: адаптация к поствоенному обществу 

и трансформация в 20-е гг. ХХ в. ...........................................................................................................................152

РАЗДЕЛ IV. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Величко Л. Н. Геополитические стратегии европейских держав на Кавказе накануне Первой 
мировой войны............................................................................................................................................................156

Улунян А. А. Балканские национально-государственные «автономии» накануне и в период 
Первой мировой войны. «Национальные образы» республик Северного Эпира и Корчи......................159

Животич А. Serbia and Russia in July Crisis.....................................................................................................165
Кудрявцев А. А. Геополитические планы Турции и России на Кавказе и их реализация на раннем 

этапе Первой мировой войны..................................................................................................................................167
Состин Д. И. Власть и политические партии России в период Первой мировой войны 

1914–1918 гг. ................................................................................................................................................................170
Ким И. К. Пилсудский-Дмовский: противостояние в период Первой мировой войны 

и становления независимой Польши.....................................................................................................................173
Романенко С. А. Позиции социал-демократических партий Австро-Венгрии на совещаниях 

по подготовке международной социалистической конференции в Стокгольме (1917 г.)........................178

187     К 70-летию ФИФИ



Научное издание

Культурное измерение войны: Первая мировая 
война в образах, в памяти и истории 

(к 70-летию факультета истории, философии и искусств)

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Редактор, технический редактор,
компьютерная верстка Н. П. Чивиджева

__________________________________________________________
Подписано в печать 03.03.2015

Формат 1/8                    Усл. п. л. 22,78          Уч.-изд. л. 21,24
Бумага офсетная                Заказ 15                    Тираж 100 экз.

__________________________________________________________
Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»
355029 г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 2


