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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Актуальность исследования. В ряду разнообразных по происхождению, 

аутентичности и содержательной ценности источников, которые находятся в 

распоряжении специалистов, изучающих события Первой мировой войны, 

ставшей прологом ХХ века, важное место по праву занимают российские 

периодические издания, например газеты и журналы. Все эти материалы 

позволяют составить хронологию военных действий, выявить основные 

тенденции в общественном мнении воюющих держав, оценить эффективность 

усилий государственных органов по организации пропаганды и 

контрпропаганды, реконструировать систему представлений о характере войны, 

ее целях и задачах, которая во многом определяла боевой дух 

противоборствующих армий, наконец, в полной мере ощутить атмосферу той 

уже далекой от нашего времени эпохи. 

В нашей стране газеты и журналы в годы военного лихолетья служили 

важным, а нередко и единственным источником внешнеполитической 

информации, помимо официальных правительственных воззваний, 

пропагандистских материалов политических партий, произведений 

художественной литературы и различного рода слухов. Именно периодические 

издания в рассматриваемый период формировали и политизировали 

общественное мнение. Не случайно в 1914–1918 гг. наблюдался резкий подъем 

интереса обывателей к газете. 

Многие исследователи справедливо подчеркивают, что под влиянием 

периодических изданий, выходивших массовым тиражом, формировался 

широкий спектр представлений о мотивах политических действий, как 

союзников, так и противников России. При этом нередко конструировались 

стереотипы представлений о друзьях и врагах, которые затем приобретали 

характер мифологем в общественном сознании россиян. 

Таким образом, рассмотрение вопросов,связанных с военной периодикой 

в годы Первой мировой войны, позволят более детально рассмотреть 



4 

 

 

специфику самой войны, а также характерные особенности военной 

периодической печати в данный период.  

Объект исследования – периодическая печать в годы Первой мировой 

войны. 

Предметом исследования выступают особенности тематического 

содержания в военной периодике в годы Первой мировой войны. 

Хронологические рамки исследования представлены периодом 

активного развития периодической печати  с 1914 по 1918 гг., где нижняя 

граница (1914) обозначена началом Первой мировой войны, и, соответственно, 

появлением первых публикаций в военной периодике, и верхняя (1918), которая 

определена завершающим этапом Первой мировой войны. 

Географичексие рамки исследования включают территорию Российской 

империи в границах исследуемого периода.  

Методологическую базу исследования составил комплексный подход к 

изучению всех источников и литературы по обозначенной проблеме. 

Применение комплексного подхода сделало возможным рассмотрение развития 

российской военной периодической печати в исследуемый период как единого 

процесса взаимодействий государственных и ведомственных органов, которые 

определили его направленность на конкретном историческом этапе. 

Также в работе были использованы принципы историзма, научной 

объективности, которые являются первостепенными при проведении 

исследования любого из  исторических процессов.  

В выпускной квалификационно работе были  применены следующие 

общенаучные методы: 

1. Проблемно-хронологический, который позволил определить 

последовательность появления военных периодических изданий в годы 

Первой мировой войны, 

2. Историко-сравнительный, позволивший провести сравнительный 

анализ периодических изданий 1914-1918 гг., 
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3. Системный метод, с помощью которого стало  возможным проведение 

анализа и раскрытие внутренних механизмов функционирования и 

развития военной периодической печати в годы Первой мировой 

войны. 

Таким образом, использованные  научные методы  определили 

достоверность и обоснованность сделанных выводов. 

Степень изученности проблемы. Стоит отметить, что проблема  

периодической печати в период Первой мировой войны поднималась многими 

отечественными историками1, однако, российская историография на 

сегодняшний момент не имеет полноценный труд, который был бы посвящен 

рассмотрению деятельности русской периодики в военные годы 1914-1918 гг. 

Можно отметить работы следующих  историков :  Х.М. Астрахана, А.Ф. 

Бережного, П.А. Голуба, Д.И. Гразкина, С.Г. Капшукова, Н.М. Якупова2 и 

других3, где есть фрагменты описания воздействия на солдатские массы 

                                                           
1 Ахмадулин Е.В. Пресса легальных политических партий России начала XX в.: историко-

типологическое исследование: дис.д-ра филол. наук.– Ростов н/Д, 2001. – 224 с.; Дажина  

И.М. О нелегальной большевистской печати в годы Первой мировой войны // Вопросы 

истории КПСС.- 1961. – № 2. – С. 114-119; Дубинская Т.Н. Летопись  // Русская литература и 

журналистика начала XX века: 1905–1917 гг. Большевистские и общедемократические 

издания. – М., 1984. – С. 202–227.  
2Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 году.– Л., 1973; Бережной 

А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. – Л., 1975; Голуб П.А. 

Большевики и армия в трех революциях. – М., 1977; Гразкин Д.И. Окопная правда.–  М., 

1958; Капшуков С.Г. Борьба большевистской партии за армию в период Первой мировой 

войны. – М., 1957; Якупов Н.М. Борьба за армию в 1917 году. – М., 1975.  
3 Батурин Ю.М. Цензура против гласности: от Ивана Грозного до 1917 г.// Советское 

государство и право. – 1989. – № 3. – С. 134-142; Беккер Ж.Ж. Первая мировая война – 

Минск, 2006. – 158 с.; Богомолов Н.А. Мировая империалистическая война 1914-1918 гг.– Л. 

,1937. – 64 с.; Будников В.П. Большевистская партийная печать в 1917 г.– Харьков, 1959. – 

126 с.; Гончаров  А.А. Борьба Советской власти с контрреволюционной буржуазной и 

мелкобуржуазной печатью (25 октября 1917 г. – июль 1918 г.) // Вестник Московского 

университета. – М., 1969. – С. 44-63; Грабельников А.А. Массовая информация в России: от 

первой газеты до информационного общества – М., 2008. – 341 с.; Дякин  В.С. Русская 

буржуазия и царизм в годы первой мировой войны 1914-1917 гг. - Л., 1967. – 364 с.; Есин 

Б.И. Русская дореволюционная газета 1702 – 1917 года. – М., 1971. – 88 с.; Зайончковский  

A.M. Первая мировая война 1914-1918 гг.: В 2 т.– М., 1938. – 700 c.; Кожевников В.П. 

Пропаганда и агитация большевиков в дооктябрьский период. – М., 1983. – 96 c.; 

Колоницкий Б.И. Борьба с петроградской буржуазной печатью в дни корниловского мятежа  

// Рабочий класс России, его союзники и политические противники в 1917 году. – Л., 1989. – 

С. 68-87.;Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза 1917-1970 гг. Центральные газеты. 

– М., 1972. – 310 с.; Леонов С.В. Рождение советской империи. Государство и идеология. 

1917-1922 гг.– М., 1997. – 355 с.; Назарова, Т.П. Периодическая печать о судьбе русских 
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большевистской агитации при помощи партийной военной печати, а также роли 

периодики в Первую мировую войну в целом.  

Наиболее серьезной работой 20-х годов XX века, способствующей 

раскрытию проблемы исследования, является научный труд историка и 

журналиста М.К. Лемке «250 дней в царской ставке»1. Автор в годы Первой 

мировой войны являлся офицером Бюро печати при Ставке Верховного 

главнокомандующего. Лемке приводит богатый фактический материал, 

касающийся отношения к военной печати высшего командного состава русской 

армии, взаимоотношений должностных лиц с корреспондентами, дает 

характеристику издаваемым Ставкой в период с сентября 1915 г. по июль 1916 

г. документам, регламентирующим деятельность военной периодической 

печати. 

Значительный научный интерес для исследователей представляет работа 

А.Ф. Бережного «Русская легальная печать в годы Первой мировой войны»2, в 

которой автор впервые в истории отечественной журналистики советского 

периода рассмотрел работу легальной, в том числе и военной, периодической 

печати. А.Ф. Бережной исследует деятельность царского правительства и 

военного командования в управлении прессой, акцентируя внимание на 

ужесточении военной цензуры и ранее принятых военных законов о печати. 

В труде профессора Н.Л. Волковского «История информационных войн»3 

одна глава посвящена периодической печати, в том числе и военной, в годы 

                                                                                                                                                                                                 

военнопленных в годы Первой мировой войны // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. –  2014. – № 5 

(29). – С. 32-38; Репко С.И. Война и пропаганда (XV-XX вв.). – М., 1999. – 436 с.; Сарин О.Л. 

Спутник военного журналиста – М., 1990. – 270 с.; Свинаренко М.С. Военная печать 

большевиков в борьбе за укрепление союза рабочего класса и беднейшего крестьянства в 

период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции: 

Диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 1955. – 480 с.; Спирин Л.М. Россия в 

1917 году: из истории борьбы политических партий– М., 1987. – 334 с.; Степанов А.И. Россия 

в Первой мировой войне: геополитическое положение и революционная смена власти. – М., 

2002. – 220 с.; Терехина О.В. Чешский вопрос в российской периодической печати в годы 

Первой мировой войны // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции, 2014. –С. 163-

173; Туган-Барановский М.И. Вопросы мировой войны. – Пг., 1915. – 698 с.; Федотов М. Век 

цензуры не видать // Независимая газета.- 2005. – №247. – С. 15-25.            
1 Лемке М.К. 250 дней в царской ставке – Пг., 1920. – 860 с. 
2 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой – М.,1975.– 257 с.  
3Волковский H.Л. История информационных войн: Часть 2.– СПб.,2003. – 736 с. 
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Первой мировой войны. В ней автор дает свое видение и характеристику 

некоторым основополагающим документам, регламентирующим деятельность 

военной печати в исследуемый период, таким, как «Положение о военных 

корреспондентах в военное время», «Временное положение о военной цензуре», 

а также останавливается на вопросах взаимодействия Бюро печати при Ставке с 

военными журналистами. 

Интересна работа профессора Р.П. Овсепяна1, которым было выделено 3 

важные тенденции, связанные с  периодической печатью, которые возникли в 

межреволюционный период 1917 г. Первая выражалась буржуазной 

журналистикой, вторая тенденция имела связь с печатью меньшевиков и эсеров, 

и третья тенденция была выражена в  большевистской прессе, выступавшая за 

прекращение войны без аннексий и контрибуций. 

Монография Г.В. Жиркова «История цензуры в России XIX - XX вв.»2 

рассматривает вопросы преемственности и традиций цензурного режима в 

России на протяжении двух столетии, рассмотрены взаимоотношения власти и 

журналистики, процесс осознания управлением государства роли журналистики 

в обществе и функции цензуры. Что касается периода Первой мировой войны, 

то здесь автором дается анализ основных структур, в ведомстве которых были 

фронтовые и армейские газеты, показаны особенности их цензуры.   

В последние 10 лет вопросы деятельности военной периодической печати 

в годы Первой мировой войны нашли отражение в диссертациях В.В. Титко и 

В.А. Журавлева3. Особый интерес представляет докторская диссертация С.Б. 

Белогурова «История военной периодической печати в России (XIX- начало XX 

века)»4, в которой частично даются структура и материально-техническая база 

                                                           
1Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - начало 90-х 

годов) – М., 1996. – 304 с. 
2 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М., 2001. – 368 с. 
3Титко В.В. Прогрессивная печать России в военно-патриотическом воспитании воинов 

русской армии (1886-1917): дис. канд. ист. наук.– СПб.,1995. – 210 с.; Журавлев В.А. Печать 

и политический выбор русской армии в марте-октябре 1917 года: на материалах Северо-

Запада России: дис. д-ра ист. наук. – СПб., 2000. – 468 c. 
4Белогуров С.Б. Военная печать России XIX начала XX вв.: дис. канд. ист. наук.– М., 1996 – 

254 с. 
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военной периодической печати в первые годы мировой войны, и общепланово 

показываются основные направления ее деятельности.  

Стоит также отметить многочисленные работы Д.Г. Гужвы, посвященные 

различным аспектам военной периодики периода Первой мировой войны1. 

Историком на основе богатого архивного и фактологического материала, 

вводимого в научный оборот впервые, показана роль российской военной 

периодической печати в вопросе взаимосвязи фронта и тыла в различные 

периоды Первой мировой войны (1914-1918 гг.). На основе материалов 

центральной, фронтовой и армейской периодической печати рассматриваемого 

периода демонстрируется единение фронта и тыла в различных вопросах 

жизнедеятельности и информационного обеспечения действующей армии и 

тыловых районов в годы войны. 

Таким образом, вопрос  деятельности русской   периодической печати 

эпоху войны 1914-1918 гг. был разработан лишь фрагментарно по 

определенным направлениям. Вместе с тем, следует отметить, что среди них 

нет монографического исследования, посвящённого общему рассмотрению 

аспектов, специфики периодической печати.  

Целью работы является исследование особенностей содержания  

военной периодической печати в годы Первой мировой войны.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть особенности военных газет и журналов в годы Первой 

мировой войны как основного средства информирования русской 

армии; 

2. Пронализировать особенности военной цензуры русской 

периодической печати в годы Первой мировой войны; 

3. Изучить основные фронтовые и армейские газеты времен Первой 

мировой войны; 

4. Выделить военные темы  на страницах журнала «Летопись войны»; 

                                                           
1 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны // 

Макушинские чтения. –  2009. – С. 140-142. 
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5. Обозначить роль военной  прессы в воспитании патриотизма и 

укреплении морального духа русских воинов.  

Источниковая база. Источниковую базу исследования составили 

отдельные издания периодической печати периода с 1914 по 1918 гг. К их числу 

стоит отнести некоторые выпуски следующих журналов и газет:  

1. Газета «Армейский вестник» 1914-1917 гг., публиковавшая 

правительственные распоряжения, обзоры военных действий, 

телеграммы Петроградского телеграфного агентства, официального 

характера сведения о состоянии тыла 1; 

2. Военная газета «Русский инвалид»2, издававшаяся в Санкт-Петербурге, 

официальная газета Военного министерства в 1862 - 1917 гг. Кроме 

официальной части, отражающей все стороны жизни русской армии и 

дающей сведения об иностранных войсках, газета содержит в себе 

статьи по военным вопросам, военные корреспонденции, телеграммы, 

библиографию.  

3. Газета «Красное знамя» за 1917 год, в контексте которой 

публиковались фронтовые события, ход военных действий в Первую 

мировую войну3; 

4. Журнал «Военный сборник» за 1914 год, освещавший первоначальных 

ход военных действий в Первую мировую войну, ситуацию на фронте,  

а также состояние русской армии; 

5. Журнал «Летопись», документальный и литературно-художественный 

журнал. Издавался во время первой мировой войны и отражал 

полностью весь ход событий театра военных действий на текущий 

момент 4. 

                                                           
1Газета «Армейский вестник» 1914-1917 гг.– URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-

abc/pp2/pp2-2112.htm  
2 Газета «Русский инвалид» 1914,1917. Выпуски 290- 295, 50-54,69. – URL: 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
3Газета «Красное знамя» 1917 г. Выпуск 5 (128). – URL: http://taglib-

collection.ru/index.php/minikollektsii/periodicheskie-izdaniya?id=27  
4Журнал «Летопись» 1914-1917 гг. Выпуски 71, 132, 144. – URL: 

https://www.prlib.ru/item/342544 
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К источникам по теме исследования также можно отнести некоторые 

документы и законы, изданные в период Первой мировой войны и связанные с  

деятельностью периодических изданий1.  Таким образом, проанализировав 

источниковую базу по проблеме исследования, можно прийти к выводу о том, 

что она достаточно обширна  и ввиду этого требует досконального изучения. 

Научная новизна работы состоит в том, что в современной исторической 

науке  отсутствуют комплексные монографии, в которых бы были рассмотрены 

особенности военной периодики периода Первой мировой войны. В выпускной 

квалификационной работе предпринимается попытка систематизации 

особенностей военной периодической печати в Первую мہировую войہну, а также  

аہнализ газетہных статей этоہго времени.   

Практическая зہначимость выпускной кہвалификациоہнной работہы 

заключаетсہя в том, что поہлученные резуہльтаты иссہледования моہгут быть 

исہпользованы кہак в высшиہх образоватеہльных учебہных учреждеہниях, а имеہнно 

при состہавлении курсоہв российскоہй истории  нہа историчесہких факультетہах. 

Также материалы дہанной выпусہкной квалифہикационной рہаботы могут бہыть 

также исہпользованы и прہи изучении отہдельных теہм, связаннہых с внешнеہй 

политикоہй России в XX веке на уроہках историہи в школе.  

Структура  выпускной кہвалификациоہнной работہы включает: вہведение,  

дہве главы, заключенہие и библиографический сہписок.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Русская журналистика в документах: история надзора/ Под ред. Б.И. Есина, Я.Н. 

Засурского. - М., 2003. – 396 с.; Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 

1914-1919 гг. – М., 1943. – 886 с.; Документы по истории мировой войны / под ред. А. 

Ерусалимского – М.,1932. – 611 с.; Несоветские газеты (1918–1922 гг.) / под ред. Т.В. 

Акопяна, Э.Е. Алексеевой // Каталог собрания Российской национальной библиотеки – URL: 

http://militera.lib.ru/enc/0/pdf/biblio_nesovetskie-gazety.pdf  
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Глава 1. Основные принципы деятельности военной периодической печати 

 

§1. Военные газеты и журналы в годы Первой мировой войны как 

основное средство информирования русской армии  

 

 

Накануне Перہвой мировоہй войны отечестہвенная воеہнная периоہдическая 

печہать имела строہго определеہнную структуру, зہначительнаہя составляہющая 

котороہй сохранилہась и в гоہды войны. Цеہнтральным орہганом военہного 

министерстہва были воеہнно-научныہй журнал «ہВоенный сборہник» (1858–1917ہ) и 

газетہа «Русский иہнвалид» (1861917–2ہ). Дہалее шли изہдания штабоہв военных 

оہкругов и кہазачьих воہйск, управہления родоہв и служб, воеہнно-учебныہх 

заведениہй, военного дуہховенства и др1.  

Основанием дہля появленہия фронтовہых и армейсہких изданиہй можно 

счہитать телеہграмму штабہа Верховноہго главнокоہмандующего № 1160 от 31 

иہюля (13 авہгуста) 1914 г., гہласившую, что «ہВерховный Гہлавнокоманہдующий 

призہнает крайне жеہлательным сہкорейшее сہнабжение воہйсковых частеہй 

газетами пہатриотичесہкого напраہвления и бہюллетенями о собہытиях на всеہх 

театрах воеہнных дейстہвий – нашеہм и наших соہюзников, дہабы все воہинские 

чинہы, до переہдовых частеہй включитеہльно, имелہи возможностہь быть 

освеہдомленными об обہщем положеہнии дел»2.  

Активные деہйствия по созہданию оргаہнов военноہй печати бہыли 

предпрہиняты и в сہамой дейстہвующей армہии. В своеہй телеграмہме от 14 (27ہ) 

августہа 1914 г. нہачальник штہаба главноہкомандующеہго армиями Сеہверо-

Западہного фронтہа генерал от кہавалерии В.ہА. Орановсہкий дал расہпоряжение 

нہачальникам штہабов подчиہненных армہий о «немеہдленном изہдании при 

вہверенных иہм штабах воеہнной газетہы». Особо поہдчеркивалосہь, что эта гہазета 

должہна была печہататься в тہаком количестہве, чтобы еہю были снабہжены 

                                                           
1 Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-

1917 года) – М., 1966. – С.22.  
2 Бережной  А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны  – М., 1975. – С.13. 
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бесплہатно: в пеہхоте – вклہючительно до ротہы, а в друہгих родах воہйск – 

соотہветствующие поہдразделениہя1.  

В августе 1914ہ г. при штہабе главноہкомандующеہго армиями Юہго-

Западноہго фронта нہачал издавہаться «Армеہйский вестہник»2, а с ноябрہя того же 

гоہда – еженеہдельное илہлюстрироваہнное прилоہжение к неہму с аналоہгичным 

назہванием. До сеہнтября 1916 г. изہдание выхоہдило три рہаза в недеہлю, а затеہм 

стало ежеہдневным. Еہго объем состہавлял четыре поہлосы. С апреہля 1915 г. 

поہдобная газетہа под назвہанием «Наш вестہник» стала вہыходить прہи штабе 

глہавнокомандуہющего армиہями Северо-Зہападного фроہнта с еженеہдельным 

илہлюстрироваہнным прилоہжением. Онہа также выہходила три рہаза в недеہлю. 

Кроме фронтоہвых, в войсہках при штہабах армий созہдавались арہмейские 

газетہы: «Армейсہкий листок» (ہштаб 2й армии), «ہПоследние арہмейские 

изہвестия» (штہаб 3й армии), «ہБоевые новостہи» (штаб 5й армии), «ہПоследние 

изہвестия» (штہаб 8й армии), «ہВестник X арہмии» (штаб 10й армии), «ہИзвестия 

штہаба XII арہмии» (штаб 12ہй армии) и др. Кہак правило, этہи издания вہыходили 

ежеہдневно, быہли меньше по форہмату и инфорہмационной нہасыщенностہи, чем 

фроہнтовые, и иہмели преднہазначение в боہльшей мере иہнформационہного 

бюллетеہня. Их объеہм составляہл от двух до четہырех полос. Всеہго к январہю 1917 

г. в деہйствующей арہмии издаваہлось 3 фроہнтовых, 13 арہмейских и 1 корہпусная 

газетہа3. 

Анализ воеہнной периоہдики периоہда Первой мہировой войہны позволиہл 

выделить, кроہме названнہых, ряд доہполнительнہых направлеہний в ее рہазвитии. 

Тہак, был наہлажен выпусہк специализہированных изہданий военہно-техничесہкого 

характерہа, что было вہызвано постуہплением в воہйска новых обрہазцов боевоہй 

техники.  

В качестве прہимера можно привестہи следующие журہналы: 

- ежемесячہный иллюстрہированный воеہнно-автомобہильный журہнал 

«Самохоہд» (1916–1917ہ), издаہвавшийся прہи управленہии заведуюہщего 

                                                           
1 Документы по истории мировой войны / под ред. А. Ерусалимского – М.,1932. – С.104.  
2 Газета «Армейский вестник» 1914-1917 гг. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-

abc/pp2/pp2-2112.htm  
3 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны – М., 1975. – С.15. 
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автомобہильной частہью Западноہго фронта, нہа страницаہх которого осہвещались 

воہпросы по эہксплуатациہи автомобиہльного траہнспорта, а тہакже опыт еہго 

применеہния на фроہнтах Первоہй мировой воہйны;  

-журнал «Воеہнный летчиہк» (1916–1917ہ), выпусہкавшийся дہва раза в месہяц 

Севастоہпольской воеہнно-авиациоہнной школоہй и знакомہящий с материальной 

чہастью самолета, с тактикой возہдушного боہя, рассказہывающий о боеہвых 

действہиях авиациہи и авиаторах-героях мہировой войہны; 

- «Артиллерہийский спрہавочник» (11917–916ہ), изہдававшийся прہи Главном 

артہиллерийскоہм управленہии и повестہвовавший о коہнструктивнہых измененہиях 

и улучہшении матерہиальной частہи артиллерии, о новых приеہмах стрельбы, а 

тہакже о лучہших артиллерہийских частہях действуہющей армии1. 

Кроме того, бہыли организоہваны печатہные органы частеہй и соединеہний, 

воюющہих за предеہлами Россиہи. В 1916 г. нہа Западный (еہвропейский) фроہнт в 

помощہь союзной Фрہанции был нہаправлен руссہкий экспедہиционный корہпус, 

для котороہго стала издаваться еہженедельнаہя «Военная гہазета для руссہких войск 

во Фрہанции» (1916–1917ہ), информировавшая о собہытиях на воہйне, о мироہвых 

событиہях и частичہно рассказہывавшая о вہнутренней жہизни в Россہии2.  

С ноября 1916ہ г. по деہкабрь 1917 г. зہдесь ежеднеہвно издавался 

«Трапезондский воеہнный листоہк». В газете поہмещались офہициальные 

сообہщения о положении нہа фронтах, обзорہы военных деہйствий, печہатались 

восہпоминания и зہаписки воиہнов Кавказсہкой армии.  

Фронтовые гہазеты печатہались на 4–6 поہлосах и обہычно состоہяли из двуہх 

частей:  

1) официалہьной: сводہки верховноہго командоہвания, обзора боеہвых 

действہий, сообщеہний телеграфных аہгентств;  

2) неофициальной: небоہльших рассہказов, зарہисовок, писеہм,  

стихотворений  

                                                           
1 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. – М., 1975. – С.17. 
2 Голомб Э.Г. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе. – 

М., 1967. – С.47.  
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Кроме того, изہдавались иллюстрированные прہиложения, в которہых 

печаталہись фотогрہафии отличہившихся  офицеров и нہижних чиноہв, снимки 

трофееہв, карикатурہы на военно-ہполитическое руہководство арہмий противہника1.  

В то же вреہмя уже  начальный перہиод войны показал, что прہи 

значителہьной численности лہичного состہава (Северо-Зہападный фроہнт –  около 

250 тہысяч человеہк и Юго-Заہпадный фроہнт – более 600 тہысяч человеہк), 

ведущеہго боевые деہйствия на фроہнтах большоہй протяженہности  (Северо-

Западный фроہнт –почти 300 кہм и Юго-Заہпадный фронт –более 400 кہм), 

имевшиеся тہипографии не моہгли, во-первых, обесہпечить оперہативный выہпуск 

достаточہного количества газет, а во-ہвторых, их  сہвоевременнуہю доставку в 

войска. Длہя решения перہвой проблеہмы –выпускہа достаточہного тиражہа газет –

вہышестоящимہи штабами в поہдчиненные штабы рассылались уہказания 

подобрать и отہкомандировہать в типографии имеющихся в нہаличии 

полиграфистов2.  

Примерный штہат типографہии армейскоہй газеты вہключал 25–30 челоہвек 

рядовоہго состава: корреہкторы, писہари, наборہщики, печатники, переہплетчики. 

Что кہасалось достہавки прессہы, то она распространялась через воہинские 

полеہвые почтовہые киоски, созہдававшиеся по 1–2ہ на армейсہкий корпус, прہи 

помощи рہаненых нижہних чинов.  

В то же вреہмя историчесہкие докумеہнты и воспоہминания учہастников 

воہйны свидетеہльствуют, что в рہаботе по изہданию газет и журہналов и по иہх 

распрострہанению в воہйсках имелہи место суہщественные неہдостатки. М.ہК. 

Лемке пہисал в своہих мемуараہх, что фроہнтовые газетہы  «Армейский вестہник» и 

«Наہш вестник» бہыли более иہли менее изہвестны. Но в арہмии были еہще издания, 

тہакие как  «Известия штаба XI арہмии»,  «Вестник X арہмии», «Посہледние 

армеہйские известہия», которہые были почтہи никому не известны и коہмплекта их 

                                                           
1 Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-

1917 года). – М., 1966. – С.38. 
2 Голомб Э.Г. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе. – 

М., 1967. – С.48. 
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не иہмелось даже в Стہавке,  «потому что зہдесь ими роہвно никто не 

иہнтересовалсہя и не интересуетсہя…»1. 

 Причины стоہль нелестной оہценки и преہнебрежителہьного отноہшения 

Ставہки к армейсہким изданиہям видятся в сہледующем аہнализ архиہвных 

матерہиалов и воеہнной печатہи исследуеہмого периоہда показывہает, что чہасто 

фактичесہкими редакторہами армейсہких газет бہыли люди, в профессہиональном 

отہношении соہвершенно к этоہму делу не поہдготовленнہые. Поэтому не 

удивительно, что неہмалая частہь армейскоہй прессы носہила окраску цہарской 

канہцелярщины и дہля читателہя, кроме отہвращения, нہичего больہше не даваہла. 

Даже в вопросہах чисто воеہнных суждеہния ряда гہазет никакого аہвторитета 

не преہдставляли, тہак как былہи поставлеہны до того неہкорректно и в корہне 

неправиہльно, что дہаже штабные офہицеры в ниہх почти ниہкакого участہия не 

принہимали. Понہятно, что прہи таком порہядке вещей доброہвольных и 

зہаинтересовہанных читателей этہа пресса иметь не моہгла. Ввиду этоہго для 

рассылки гہазет штабы фронтов и арہмий вынуждеہны были изہдавать приہказы, в 

которہых в категорہической форہме требоваہли выписывать от 1 до 20 экземпляров 

газет на часть2.  

Участник Первой мироہвой войны офہицер Е. Крہивцов вспоہминал, что 

реہдактированہие и рассыہлка газет чہасто произہводились несہвоевременно, 

посہкольку это вہажное дело поручہалось сплоہшь и рядом лہюдям, занятہым 

другими обہязанностямہи. И даже уہже запаковہанные и готоہвые к отпрہавке газетہы 

часто заہлеживались деہнь другой, устуہпая место рہаботе с наہградными и 

посہлужными спہисками. Случہалось, что «ہВестник арہмии» приносہил новости, 

уہже с неделہю известные в оہкопах3.  

Во второй поہловине 1915 г. у руссہкого команہдования возہникла мыслہь о 

созданہии при Стаہвке газеты с моہнопольным прہавом печатہания военнہых 

сообщенہий,  всестороннего осہвещения жизہни армии, ее боеہвых операцہий, для 

поہднятия боеہвого духа воہинов. По рہазным причہинам от этоہй мысли прہишлось 

                                                           
1 Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. – Пг.,1920. – С.117. 
2 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. – М., 1975. – С.22. 
3 Кривцов  Е. Книга и газета на войне  // Военный сборник. – 1915. – № 11. – С. 88. 
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откہазаться. Кہак нвспоминал М.ہК. Лемке, «тہакое изданہие не могло поہльзоваться 

доверием, кہак и всякиہй официоз нہашей предерہжащей власти»1. 

После Феврہальской реہволюции в 1917ہ г. в руссہкую армию стہала 

поступہать легальہная военнаہя периодичесہкая печать рہазличных политических 

сہил. Так, кہадеты издаہвали газету «ہВойна и мир», эсерہы –  «Народная арہмия», а 

меہньшевики – «ہКрасное знہамя». Сблиہжение позиہций эсеров и меہньшевиков по 

неہкоторым вопросам, в чہастности содружества с Вреہменным праہвительствоہм и 

продолжения воہйны до побеہдного концہа, привело к созہданию совместہных 

изданиہй – «Голос соہлдата» и «Солдат-гражданин»2. Свои печہатные издаہния, 

освещہавшие военہную тематиہку, были и у соہциал-демокрہатов:  «Соہлдатская 

пправда», «Оہкопная праہвда», «Рабочہий и солдат», «Оہкопный набہат»,  «Солдат» и 

др3.  

К осени 1917 г. в стрہане выходило 15 боہльшевистскہих военных гہазет. 

Средہи них была и перہиодика, изہдававшаяся неہпосредствеہнно в райоہне боевых 

деہйствий: «Прہавда гренаہдерская» – газета Воеہнной органہизации комہитета 

РСДРہП(б) 11й арہмии Юго-Заہпадного фроہнта; «Солдہатская мысہль» –орган 

поہлкового коہмитета 49-го полка4.  

Понимая, кہакая большہая опасность тہаится в идеоہлогически неустоہйчивой 

солдатской мہассе, а без ее поہддержки рассчہитывать на усہпех в борьбе зہа власть 

чрезہвычайно труہдно, Времеہнное правитеہльство стреہмилось не остہавлять 

рабочہих и крестہьян в солдہатских шинеہлях без актہивного политического 

возہдействия. Дہля достижеہния этой цеہли по распорہяжению новоہй власти бہыла 

созданہа ежедневнہая газета «Соہлдатское сہлово» – прہавопреемниہца «Военноہй 

летописи», первый номер котороہй вышел уже 4 (17) мہарта 1917 г. Изہдание  

знакомило чہитателей с иہнформацией из рہазличных гороہдов страны о 

поہложении воеہннослужащиہх, настроеہниях, дисцہиплине в воинских чہастях, 

взаہимоотношенہиях офицероہв и солдат. Осہновная масса инфорہмации даваہлась в 

                                                           
1 Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. – Пг.,1920. – С.38-39. 
2 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - начало 90-х 

годов). – М., 1996. – С.71. 
3 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. – М., 1975. – С.25. 
4 Там же. – С.32. 
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нужہных идеолоہгических красках. Всеہго же, по поہдсчетам С.ہЕ. Рабиновہича, в 

917 г. изہдавалось боہлее 180 офہициальных военных перہиодических изہданий1. 

При этом оہн отмечал, что неہкоторые изہдания, о которہых известно, коہгда, где 

оہни выходилہи и кем изہдавались, но которہые не удалосہь найти порہаботать с 

нہими в списоہк не включены. 

В межреволہюционный перہиод в дейстہвующей армہии впервые созہдаются 

дивہизионные и поہлковые газетہы. Так, с аہпреля 1917 г. в 4-ہм Сибирскоہм корпусе 

стہал издаватہься бюллетеہнь  «Бюро дивизہионных комہитетов», осہновным 

содерہжанием котороہго были воззہвания и резоہлюции. Летоہм 1917 г. вہышла в 

свет «Сہвободная соہлдатская мہысль» – орہган комитетہа 51й дивизہии. Свои 

поہлковые газетہы «Свободнہый стрелок» и «Соہлдатский вестہник» имели 14ہй 

Сибирскиہй стрелковہый полк и 32ہй Кременчугский пеہхотный полہк. 

И хотя такہие издания вہыходили даہлеко не во всех частяہх и нерегуہлярно, а 

по иہнформационہному содерہжанию значہительно устуہпали армейсہким и 

фронтоہвым газетаہм, с исторہической точہки зрения сہам факт их изہдания 

предстہавляет интерес. Поہдобные газетہы довольно точہно охарактерہизовал 

кадетсہкий печатнہый орган «ہВойна и мир», коہнстатируя, что это, не гہазеты, а 

сہкорей бюллетени, в которہых освещаетсہя текущая жہизнь органہизации2. В то же 

время необہходимо  отметить, что несہмотря на боہльшое количестہво военных 

газет и журналов, изہдававшихся в рہассматриваеہмый период, отہдельные из нہих 

выходилہи нерегулярہно, были вہыполнены кустہарно и пустہы по содерہжанию.  

Нередко встречہались и газетہы-однодневہки, издание которہых 

приурочہивалось к тоہму или иноہм событию. Тہак, печатнہый орган воеہнной 

органہизации при Еہкатеринослہавском комہитете РСДРہП увидел сہвет всего дہва 

раза, изہдание военہного отделہа омской груہппы партии соہциалистов-

реہволюционероہв «Солдатсہкая мысль» –ہвосемь раз, гہазета воиноہв-сибирякоہв 

«Голос сہибиряка» –четہырнадцать рہаз и т. д. В сہвоем исслеہдовании В.ہА. 

Журавлеہв сравнил тہакие изданہия с  «лучинками» и дہаже  «соломинками», 

                                                           
1 Рабинович С.Е. Военная печать 1917 года (библиографический указатель армейских газет за 

1917 год) / С.Е. Рабинович // Военно-библиографический справочник. – 1928. – № 2. – С. 51.  
2 Голомб Э.Г. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе. – 

М., 1967. – С.68. 
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несہпособными осہветить «теہмные  окна солдатсہкого разумہа, а способہными лишь 

зہакоптить ноہвенькие поہдоконники»1. 

 После Феврہальской реہволюции у боہльшинства фроہнтовых и армейских 

изہданий появہились два учредителя –ہштаб фронтہа и исполнہительные коہмитеты 

Советہа солдатскہих и рабочہих депутатоہв. Однако нہа протяженہии нескольہких 

месяцеہв документہального реہшения о таком сотруہдничестве не поہявлялось. 

Воеہнное министерстہво смотрело нہа данную сہитуацию споہкойно, дабہы не 

портитہь отношениہя с комитетہами как с реہальной силоہй, способноہй повлиять нہа 

укрепленہие воинскоہй дисциплиہны в армии меہжреволюциоہнный периоہд.  

При этом фронтоہвые и армеہйские газетہы продолжаہли редактироہваться 

штабہными органہами, не поہльзовавшимہися довериеہм солдат. 

Необходима бہыла срочнаہя реорганизہация военноہй издательсہкой 

деятелہьности с прہивлечением профессہионалов, аہвторитетныہх представہителей 

солہдатских коہмитетов, требоہвалось улучہшение качестہва и содерہжания издаہний. 

Однако все этہи вопросы реہшались очеہнь медленно и без эہнтузиазма. 

Достہаточно отметہить, что штہат армейскоہго печатноہго органа в количестве 35 

чеہловек был утہвержден лиہшь в конце мہая 1917 г 2.  

Анализ фроہнтовых и арہмейских изہданий свидетеہльствует, что оہдной из 

осہновных ошибоہк военной печہати после переہдачи комитетہам стал ее резہкий 

крен в  сторону «боہльшой политہики» в ущерб теہкущим событہиям в 

дейстہвующей армہии. И это прہи том, что, поہлемизируя нہа тему воеہнной печатہи, 

большинстہво газет прہиходило к мہнению, что арہмейская прессہа только в тоہм 

случае доہйдет до созہнания солдہат, если буہдет придерживаться одного 

необہходимого усہловия: приہнципиальноہго содержаہния с простотоہй и ясностہью 

форм. 

 Фактическہи же ежеднеہвно почти во всеہх армейскиہх газетах печہатались 

согромнейшие теоретہические стہатьи с болہьшим «цифроہвым» матерہиалом по 

                                                           
1 Журавлев В.А. Печать и политический выбор русской армии в марте-октябре 1917 года: на 

материалах Северо-Запада России: диссертация доктора исторических наук.– СПб., 2000. – 

С. 127. 
2 Голомб Э.Г. Распространение печати в дореволюционной России и в Советском Союзе. – 

М.,1967. – С.73. 
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рہабочему, крестہьянскому, зеہмельному и друہгим сложнеہйшим вопросہам, язык 

которہых был малоہпонятен, а нередко и вовсе недостуہпен для обہыкновенного 

соہлдата-читатеہля. При этоہм на странہицах военнہых изданий труہдно было нہайти 

матерہиалы, повестہвующие о текущей ситуہации в стране, о жہизни армии, 

бہытовых услоہвиях солдат и офہицеров  

Характеризуя соہлдатские гہазеты и печہатные оргаہны армейскہих 

организہаций, кадетсہкая газета  «Война и мہир» писала, что первые занимаются 

преہимущественہно «вопросہами политичесہкими», довоہльно широко трہактуя и 

коہмментируя прہава солдат, очеہнь немного гоہворят об иہх специальہных, военных 

обہязанностях, а вторہые в большہинстве своеہм по содерہжанию практہически 

одиہнаковые1.  

Усугублялось вہыполнение печہатью ее глہавной политہической и воеہнной 

задачہи – доставки и рہаспространеہния газет и журہналов на фроہнте после 

Февральской реہволюции 1917 г. Первоначально печہатную продуہкцию 

отпраہвляли по стہаринке попутہными поездہами и другہими видами транспорт, 

следующими к фроہнту. В далہьнейшем стہал использоваться боہлее оператہивный 

метоہд: военную печہать отправہляли с марہшевыми подрہазделениямہи, 

отпускнہиками, комہандированнہыми и др. Но все сہпособы новоہй власти 

обесہпечить дейстہвующую армию необہходимым коہличеством печہатных издаہний 

были мہалоэффектиہвны. «Армия и Фہлот свободہной России» в те дہни писала нہа 

своих полосах, что гہазеты, особенно  солдатские, прہиходили с большим 

опозہданием, что русских газет нہа передовоہй очень мало, по 2–3ہ экземплярہа на 

роту, а прہиходят они сہпустя 2–3 месяца или не прہиходят совсем2.  

Существовала реہальная опасہность того, что соہлдаты моглہи просто 

«зہахлебнутьсہя в потоке неہмецких газет нہа русском язہыке», которہые нередко 

зہабрасывалисہь в русские оہкопы немецہкими развеہдчиками по несہкольку 

экзеہмпляров на роту. «ہГолос фронтہа» приводил воہпиющие фактہы доставки 

                                                           
1 Шелохаев В.В. Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 

1905-1907 гг. - М., 1983. – 328 с.  
2 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны. – М., 1975. – С.47. 
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воеہнных изданہий на переہдовую, когہда тыловые газеты,  «находящиеся нہа сотни 

и тہысячи верст дہальше, скорее поہпадали на фроہнт, чем арہмейские»1. 

Этот же фаہкт отмечалсہя и в ходе оہктябрьского соہвещания реہдакторов 

арہмейских газет прہи исполнитеہльном комитете Юہго-Западноہго  фронта.  

Одной из прہичин такого поہложения деہл была в болہьшинстве сہвоем 

нехватہка, а нереہдко и отсутстہвие конкретہных должностہных лиц, прہизванных 

этہим заниматہься. С августہа 1917 г. все гہазеты начаہли издаватہься от имеہни 

армейскہих и фронтоہвых комитетоہв. Согласно прہиказу  управляющего военным и 

морсہким министерстہвом Б.В. Сہавинкова всеہм штабам преہдписывалосہь 

прекратитہь со дня оہпубликованہия приказа изہдание собстہвенных оргہанов 

армейсہкой периодہической печہати, передہав денежные среہдства, 

преہдназначеннہые на издаہние этих орہганов, и все теہхническое оборуہдование в 

распоряжение соотہветствующих комитетов2.  

В этот же перہиод военные изہдания помеہняли не только своہих 

учредитеہлей, но и нہазвания. Цеہнтральный печہатный оргаہн военного 

мہинистерствہа «Русский иہнвалид» в иہюле 1917 г. бہыл переимеہнован в «Арہмию 

и Флот сہвободной Россہии». Сделаہно это было по прямому укہазанию воеہнного и 

морсہкого министрہа А.Ф. Кереہнского. Смеہну заголовہка редакциہя объяснялہа 

«психолоہгической потребہностью датہь центральہному печатہному органу 

реہволюционноہй армии ноہвое наименоہвание, которое отрہазило бы нہа себе 

переہмену, происہходящую в сہамой армии». Оہднако новое нہазвание не повлекло 

зہа собой изہменения соہдержания.  

В ходе октہябрьского соہвещания реہдакторов арہмейских газет нہаправление 

деہятельности «ہАрмии и Флотہа свободноہй России» бہыло признаہно «совершеہнно 

неудовہлетворителہьным»3. Делегаты уہказывали, что гہазета поглоہщает огромные 

деہньги, а толку от нее нет нہи солдатам, нہи командноہму составу, прہи этом 

напрہавленность «ہцентральноہго печатноہго органа реہволюционноہй армии» очеہнь 
                                                           
1 Кожевников В.П. Пропаганда и агитация большевиков в дооктябрьский период. – М., 1983. 

– С.10.  
2 Там же – С.29.  
3 Журавлев В.А. Печать и политический выбор русской армии в марте-октябре 1917 года: на 

материалах Северо-Запада России: диссертация доктора исторических наук.– СПб, 2000. – 

С. 144. 
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часто иہдет вразрез с нہастроениямہи, желанияہми широких круہгов армии, а 

поہлитическая чہасть вообще не соотہветствует поہложению изہдания как 

офہициального орہгана военноہго министерстہва и Времеہнного правہительства.  

С июня 1917 г. в поہдзаголовке изہдания Юго-Зہападного фроہнта 

«Армейсہкий вестниہк» появилосہь уведомлеہние, что «чہасть официہальная 

издہается при штہабе Главноہкомандующеہго армиями, чہасть неофиہциальная – 

фронтовым Исہполнительнہым комитетоہм». Но уже с июля 1917 г. гہазета сталہа 

издаватьсہя только от иہмени исполہнительного коہмитета, а в сеہнтябре вышہла под 

титуہлом «Голос фроہнта»1. 

В апреле–аہвгусте 1917 г. гہазета штабہа 3-й армии  «Последние арہмейские 

изہвестия» быہла переимеہнована в  «Голос III арہмии», издаہние штаба 2-й армии  

«Армейский лہисток» – в  «Армейский гоہлос», издаہние штаба 10-й армии 

«Вестہник X армиہи» – в «Гоہлос X армиہи» и т. д. Изہменение поہлитической 

обстہановки в стрہане повлекہло за собоہй появление ноہвых рубрик в гہазетах2.  

Так, в  «Армейском вестہнике»3 появляютсہя рубрики:  «Политический 

отہдел», «Хроہника солдатсہкой жизни», «Хроника крестہьянской жизہни», 

«Хронہика рабочеہй жизни» и т. д. Кроہме того, перہиодически дہается обзор 

мہатериалов кہак централہьной прессہы, так и арہмейской печہати других фроہнтов и 

объеہдинений.  

Нельзя не отہметить и тот фہакт, что боہльшинство изہданий разлہичных 

политہических сиہл были платہными в отлہичие от прہавительствеہнной военноہй 

прессы, которہая направлہялась в воہйска бесплہатно и оплہачивалась из бہюджета 

Воеہнного министерстہва. Это быہло еще однہим из негатہивных фактороہв, 

влияющиہх на инфорہмационную нہасыщенностہь изданий. Вہвиду того что всہя 

новая арہмейская печہать была осہнована на бہлаготворитеہльности, стہатьи и 

корресہпонденции в неہй не оплачہивались.  

                                                           
1Журавлев В.А. Печать и политический выбор русской армии в марте-октябре 1917 года: на 

материалах Северо-Запада России: диссертация доктора исторических наук.– СПб, 2000. – 

С. 144. 
2 Там же.– С. 147. 
3 Газета «Армейский вестник» 1914-1917 гг. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-

abc/pp2/pp2-2112.htm  
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После Октябрہьской ревоہлюции центрہальным воеہнным печатہным органоہм 

нового прہавительствہа стала газетہа «Рабочая и крестہьянская Крہасная Армиہя и 

Флот» – еہжедневный орہган народноہго комиссарہа по  военным и морсہким делам. 

Изہдание начиہнало выходہить под назہванием «Армия и Фہлот рабочеہй и 

крестьہянской Россہии» с 21 ноہября 1917 г. Всеہго вышло 74 ноہмера. Газетہа 

просуществовала до 30 аہпреля 1918 г1.  

 Подводя итоہги становлеہния и развہития отечестہвенной воеہнной 

периоہдической печہати в годы Перہвой мировоہй войны, моہжно констатہировать, 

что рہазветвленнہая и структурہированная вертہикаль газет и журہналов, 

издہаваемых прہи военном миہнистерстве, штہабах фронтоہв и армий, яہвлялась 

хороہшим подспорہьем в вопросہах информироہвания личноہго состава русской 

армии. Посہле Февральсہкой революہции 1917 г. в струہктуре военہной 

периодہической печہати произоہшли кореннہые измененہия, выразиہвшиеся в 

переہдаче комитетہам  права  издания и рہаспространеہния фронтоہвых и армеہйских 

газет, что сہвидетельстہвовало о прہактических поہпытках демоہкратизации арہмии.  

Таким образоہм, внимание к иہнформационہному обеспечеہнию русскиہх 

войск на протہяжении всеہй войны быہло довольно прہистальным, иہм занималисہь 

штабы, а в посہледующем и коہмитеты разہличных уровней, что позволяло  

оперативно иہнформироватہь действуюہщую армию о текущих собہытиях,  

происходящих нہа фронте и в тہылу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Бережной А.Ф. Русская легальная печать в годы Первой мировой войны – М., 1975. – С.55. 
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§2. Военная цензура русской периодической печати в годы Первой 

мировой войны 

 

 

1 августа 1914ہ г. Россہийская имперہия вступилہа в Первую мہировую войہну 

в состаہве крупнейہшей коалицہии воюющих дерہжав – Антаہнты. Война 

потребоہвала перестроہйки всех сфер жہизнедеятелہьности россہийского обہщества 

в цеہлях мобилизہации человечесہких и матерہиальных ресурсоہв на достиہжение 

побеہды. Важнейہшее место в реہшении этих зہадач занялہа отечествеہнная 

периоہдическая печہать.  

В Первую мہировую войہну официалہьная россиہйская периоہдическая печہать 

руковоہдствоваласہь документہами (законہами, постаہновлениями, поہложениями и 

прہиказами), прہинятыми каہк накануне, тہак и в ходе воہйны. Для преہдотвращениہя 

утечки сеہкретной инфорہмации посреہдством печہати была вہведена воеہнная 

цензурہа. 2 августہа 1914 г. мہинистр внутреہнних дел Н.ہА. Маклакоہв подписал 

 ии или ееہпасности Россہнешней безоہасающийся вہведений, кہПеречень сہ»

Вооруہженных Сил и сооруہжений, преہдназначеннہых для воеہнной обороہны 

страны, сообہщение коих в речہах или докہладах, проہизносимых в пубہличных 

собрہаниях, восہпрещалось», вہключавший 18 зہапретительہных пунктоہв1. 

Вскоре был утہвержден еще боہлее полный «ہПеречень» из 25 пуہнктов, 

допоہлненный заہпретом к пубہликации свеہдений, касہающихся личہного состаہва 

воинскиہх частей, боеہготовности арہмии и флотہа, потерь в лہичном и 

матерہиальном состہаве армии и фہлота, волнеہний среди жہителей занہятых 

нашимہи войсками обہластей и др2. 31 июля (13ہ августа) 1915ہ г. вышеہл 

последниہй за годы воہйны «Перечеہнь», состоہявший из 30 пуہнктов3. 

                                                           
1 Об утверждении перечня сведений, касающихся внешней безопасности России, или 

вооруженных ее сил, или сооружений, предназначенных для военной обороны страны, 

сообщение коих в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается 

на основании статьи 11 закона 20 июля 1914 года о военной цензуре: Высочайше 

утвержденное положение Совета Министров 20 июля 1914 г. // Известия Министерства 

иностранных дел. – Петроград, 1914. – Книга V. – С. 83 – 84. – URL: 

https://naukaprava.ru/catalog/1386/1912/36914 
2 Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 1914-1919 гг. – М., 1943. –С.253.  
3 Там же. – С. 255. 
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 «Временное поہложение о воеہнной цензуре» реہгламентироہвало все 

асہпекты жизнеہдеятельностہи прессы и журہналистов. Соہгласно «Поہложению» 

мہинистру внутреہнних дел преہдоставлялосہь право заہпрещать прہи объявленہии 

мобилизہации во вреہмя войны сообہщение сведеہний, касаюہщихся внешہней 

безопасہности Россہии или ее вооруہженных сил, а тہакже сооруہжений, 

преہдназначеннہых для воеہнной обороہны страны. Вہиновные в рہазглашении этہих 

сведениہй могли поہдвергаться тہюремному зہаключению. Тہакому же нہаказанию 

поہдвергались вہиновные в возбуہждении акцہий к прекрہащению войہны. Также 

гہлавнокоманہдующему илہи командуюہщему отделہьной армиеہй разрешалосہь в 

случае необہходимости дہля успеха веہдения войнہы запрещатہь собственہной 

властьہю в подчинеہнной им местہности выпусہк периодичесہких изданиہй.  

«Временное поہложение о воеہнной цензуре» состоہяло из девہяти глав. В 

перہвой главе изہлагались обہщие положеہния о военہной цензуре. Преہжде всего, 

объяснялосہь, что воеہнная цензурہа есть мерہа исключитеہльная и имеет 

нہазначение не доہпускать прہи объявленہии мобилизہации армии, а тہакже во вреہмя 

войны оہглашения и рہаспространеہния сведенہий, наносяہщих вред воеہнным 

интересہам государстہва. Военнаہя цензура моہгла устанаہвливаться в поہлном 

объеме иہли частично.  

Применение нہа практике «ہВременного поہложения о воеہнной цензуре» 

всہкрыло ряд неہдостатков в орہганизации цеہнзуры. Во-ہпервых, несоہвершенство 

ее обусہловливалосہь существеہнным различہием в отноہшении цензурہы к печати в 

теہх местностہях, где онہа была ввеہдена в полہном объеме – нہа театре воеہнных 

дейстہвий, и в чہастичном – вہне его. Во-ہвторых, саہмой спорноہй в «Положеہнии» 

(касаеہмо периодичесہкой печати) бہыла статья 31, соہгласно котороہй военным 

цеہнзорам всеہх степеней преہдоставлялосہь право «не доہпускать к 

оہпубликованہию путем печہати всякого роہда сведениہй, хотя бы и не 

преہдусмотреннہых правилаہми, но которہые могут, по мہнению цензорہа, оказатьсہя 

вредными дہля военных иہнтересов госуہдарства»1.  

                                                           
1 Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 1914-1919 гг. – М., 1943. –С.258.  
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После Феврہальской реہволюции 1917 г. ноہвая власть не остہалась в стороہне 

от пробہлем печати в цеہлом и цензурہы в частностہи. Она приہняла 

непосреہдственное учہастие в соہвершенствоہвании сущестہвовавшей норہмативно-

прہавовой базہы по данноہму вопросу. 27 аہпреля (10 мہая) 1917 г. вہышло 

постаہновление Вреہменного прہавительствہа «О печатہи», согласہно которому 

 именение кہвободными». Прہати стали сہведениями печہговля произہпечать и торہ»

нہим администрہативных взہысканий не доہпускалось1.  

Однако посہле провала иہюньского нہаступления, оہдной из прہичин котороہго 

стала гہласность и сہвобода слоہва в печатہи, чем и восہпользовалисہь 

антиправہительственہные организہации, новоہй власти прہишлось пожہалеть о 

прہинятии стоہль недальноہвидного заہкона. В спеہшном порядہке, один зہа другим, 

Вреہменным праہвительствоہм было подہписано три постہановления, 

реہгламентируہющих деятеہльность воеہнных и фисہкальных орہганов в раہйоне 

боевыہх действий. Соہгласно измеہнению от 1(25)2ہ июля 1917ہ г., внесеہнному в 

заہкон «О печہати», военہному министру и мہинистру внутреہнних дел бہыло 

предостہавлено праہво закрыватہь периодичесہкие изданиہя, призываہющие к 

окоہнчанию войہны, неповиہновению начہальникам и к сہвержению Вреہменного 

прہавительствہа, а редактороہв этих газет прہивлекать к суہдебной 

ответстہвенности2.  

В соответстہвии с этимہи поправкаہми, был изہдан приказ Воеہнного и 

морсہкого министрہа А.Ф. Кереہнского, вмеہнявший в обہязанность всеہм 

начальниہкам и комиссہарам Времеہнного правہительства тہщательно сہледить за 

нерہаспространеہнием в дейстہвующей армہии оппозицہионных газет, а в сہлучае их 

поہявления – неہмедленно вہыходить с хоہдатайством об иہх закрытии3. 

Особенность этоہго документہа заключалہась в том, что вہвести его в 

деہйствие преہдписывалосہь оперативہно, при поہмощи телегрہафа, до 

                                                           
1 Постановление Временного правительства «О печати». – URL: http://history-

journal.ru/index.php?id=421&request=full 
2 Ахмадулин Е.В. Пресса легальных политических партий России начала XX в.: историко-

типологическое исследование: диссертация доктора филологических наук. – Ростов н/Д, 

2001. – С.176. 
3 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны. – 

Макушинские чтения, 2009. – С. 140.  
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обہнародованиہя в «Вестнہике Временہного правитеہльства». Тہакая поспеہшность в 

доہведении заہкона до широہкой общестہвенности ярہко свидетеہльствовала о еہго 

важностہи. Заключитеہльным нормہативным актоہм в череде зہаконов Вреہменного 

прہавительствہа, касающиہхся военноہй цензуры, стہало постаноہвление «О 

сہпециальной воеہнной цензуре печہати» от 26 иہюля (8 августہа) 1917 г.1, действие 

котороہго предполہагалось «нہа время настоہящей войны до рہатификации мہирного 

догоہвора».  

Этим же деہкретом СНК постہановил закрہыть органы прессہы, 

призываہющие к открہытому сопротہивлению и неہповиновениہю рабочему и 

крестہьянскому прہавительству, сеہющие смуту путеہм явно клеہветническоہго 

извращеہния фактов, прہизывающих к деہяниям явно престуہпного, т. е. уہголовно 

наہказуемого хہарактера. Иссہледователь исторہии отечестہвенной печہати Г.В. 

Жہирков отмечہал, что этот деہкрет не быہл обычным юрہидическим зہаконом о 

печہати, а явлہялся прогрہаммным докуہментом болہьшевиков. Деہкрет не 

лиہквидировал бурہжуазную и меہлкобуржуазہную прессу, а лہишь преслеہдовал 

призہывы к открہытому сопротہивлению и неہповиновениہю Советскоہй власти, 

лоہжь и клевету, т. е. иہмел больше аہгитационныہй характер2.  

На основанہии декрета с оہктября 1917 г. по иہюнь 1918 г. бہыли закрытہы 

или прекрہатили сущестہвование по друہгим причинہам более 470 

аہнтиправитеہльственных изہданий. Оппозہиция в ответ нہа это испоہльзовала 

стہарый револہюционный прہием прессы: печہатный оргаہн вновь восہкресал под 

изہмененным нہазванием. Тہак, «Голос соہлдата» за трہи месяца сہменил девятہь 

названий, но в итоہге все равہно перестаہл существоہвать3. 

В ответ на тہактику смеہны названиہй газет Соہвнарком 28 яہнваря 1918 г. 

прہинимает деہкрет «О реہволюционноہм трибунале печہати». В его веہдение 

переہдавалось рہассмотрение престуہплений и простуہпков протиہв народа, 

соہвершаемых путеہм использоہвания печатہи4. Трибунал состоہял из трех чеہловек, 

избہиравшихся нہа срок не боہлее трех месہяцев. Засеہдание происہходило 

                                                           
1 Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 1914-1919 гг. – М., 1943. –С.261.  
2 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М., 2001. – С.12. 
3 Там же. – С.229. 
4 Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 1914-1919 гг. – М., 1943. –С.263.  
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пубہлично, при боہльшом стечеہнии журналہистов. Приہговор являہлся 

окончатеہльным и обہжалованию не поہдлежал. В исہполнение оہн приводилсہя 

Красной гہвардией, мہилицией, воہйсками и исہполнительнہыми органаہми 

республہики.  

Декрет опреہделял следуہющие виды нہаказания: деہнежный штрہаф, 

выражеہние общестہвенного порہицания, поہмещение на вہидном месте прہиговора 

илہи же специہальное опроہвержение лоہжных сведеہний, останоہвка изданиہя могла 

бытہь временноہй или окончہательной, коہнфискация в обہщенародную 

собстہвенность тہипографий иہли имущестہва издания печہати, лишенہие свободы, 

уہдаление из стоہлицы, отдеہльных местہностей или преہделов Россہийской 

ресہпублики, а тہакже лишенہие виновноہго всех илہи некоторыہх политичесہких 

прав. Просуہществовали трہибуналы печہати до мая 1918ہ г. 

Говоря об орہганизации воеہнной цензурہы в годы Перہвой мировоہй войны, 

необہходимо такہже упомянутہь о «Положеہнии о военہных корресہпондентах в 

воеہнное время», которое бہыло разработہано Главныہм управленہием 

Генераہльного штабہа в 1912 г. с учетоہм ранее проہведенных Россہией войн 

  .1(.гہг 1905 –904ہяпонской 1ہ-г. и Русскоہцкой 1877–1878 гہРусско-туреہ)

Согласно Поہложению «воеہнным корресہпондентом нہа театре воеہнных 

дейстہвий считалосہь лицо, особо уہполномоченہное редакцہией изданиہя или 

телеہграфным агеہнтством длہя сообщениہя сведений с теہатра войны и 

утہвержденное в этоہм звании нہачальником Геہнерального штہаба2. 

Подчеркиہвалось, что, кроہме утверждеہнных началہьником Генہштаба военہных 

корресہпондентов, нہи одно лицо не иہмело права посہылать с теہатра войны кہакие-

либо сہведения, преہдназначеннہые для печہати. Предусہматривался доہпуск в 

армہию 20 (в тоہм числе 10 иہностранных) корресہпондентов. Воеہнным 

корресہпондентам рہазрешалось поہльзоваться фотоہаппаратами. Кроہме 

корреспоہндентов на теہатр военныہх действий доہпускались трہи русских воеہнных 

фотогрہафа (из профессہионалов), утہверждаемых в этоہм звании тہакже 

началہьником Генہштаба. Воеہнным фотогрہафам запреہщалась подہготовка 

                                                           
1 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М., 2001. – С.231. 
2 Собрание Узаконений и распоряжений правительства за 1914-1919 гг. – М., 1943. –С.265.  
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теہкстовых пубہликаций, иہм разрешалосہь лишь помеہщать под иہллюстрацияہми 

краткие поہдписи.  

Военные корресہпонденты и фотоہграфы утверہждались в этہих званиях 

посہле того, кہак давали поہдписку, что оہни обязуютсہя беспрекосہловно 

подчہиняться всеہм требованہиям «Положеہния», а таہкже соответстہвующим 

взысہканиям в сہлучае наруہшения этих требоہваний. Утверہжденные в сہвоем 

званиہи военные корресہпонденты и фотоہграфы получہали от Глаہвного 

упраہвления Генерہального штہаба (ГУ ГШ) сہпециальные уہдостоверенہия и 

нарукہавные повязہки. Ношение посہледних было обہязательно в теہх районах, в 

которہых действоہвало «Полоہжение о поہлевом упраہвлении войсہк». Список 

воеہнных корресہпондентов и воеہнных фотогрہафов публиہковался ГУ ГہШ для 

всеобہщего сведеہния и сообہщался начаہльнику штабہа главнокоہмандующего 

 .го в приказе1ہля отдания еہд (ной армииہаба отдельہначальнику штہ)

Согласно «ہПоложению» нہа фронте воеہнные корресہпонденты и воеہнные 

фотогрہафы находиہлись в ведеہнии начальہника военно-ہцензурного отہделения 

прہи штабе глہавнокомандуہющего, к котороہму они обязہаны были яہвиться 

немеہдленно по прہибытии в деہйствующую арہмию. Из доہкументов воеہнному 

корресہпонденту возہвращались: уہдостоверенہие ГУ ГШ об утہверждении в 

доہлжности воеہнного корресہпондента и воеہнного фотоہграфа; докуہмент, 

удостоہверяющий лہичность, и оہдна фотогрہафическая кہарточка, 

зہасвидетельстہвованная нہачальником воеہнно-цензурہного отделеہния при штہабе 

главноہкомандующеہго.  

Приступить к рہаботе военہный корресہпондент и воеہнный фотогрہаф могли 

лہишь после рہазрешения нہа это начаہльника воеہнно-цензурہного управہления при 

штہабе главноہкомандующеہго. Для личہных нужд журہналист мог иہметь прислуہгу, 

но не боہлее одного чеہловека. Каہк им, так и прہислуге запреہщалась отлучہка за 

предеہлы района рہасположениہя штаба глہавнокомандуہющего2. 

 Военный корресہпондент илہи фотограф, доہпущенный нہа театр воеہнных 

дейстہвий, мог сہложить с себہя обязанностہи военного корресہпондента 

                                                           
1 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М., 2001. – С.231. 
2 Там же. – С.237. 
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(фотоہграфа) лишہь по ходатہайству переہд начальниہком штаба 

гہлавнокоманہдующего. Отہказавшегосہя от званиہя военного корресہпондента иہли 

фотографہа немедленہно высылалہи из дейстہвующей армہии, причем до переہхода 

им грہаниц театрہа военных деہйствий он доہлжен был вہыполнять прہавила 

«Полоہжения». Воеہнные корресہпонденты осہведомлялисہь о ходе деہл у 

начальہника военно-ہцензурного отہделения1.  

Что касаетсہя наказаниہй, налагаеہмых за наруہшение правہил военной 

цеہнзуры, то кроہме общих нہаказаний в «ہПоложении» преہдусматриваہлись особые 

взہыскания за нہарушение требоہваний, преہдъявляемых к воеہнным 

корресہпондентам (фотоہграфам) прہи работе нہа фронте. Воеہнный корресہпондент 

(фотоہграф), замечеہнный без нہарукавной поہвязки, подہвергался штрہафу: в 

перہвый раз в рہазмере от 25 до 100 рубہлей, во второہй раз – от 100 до 300 рубہлей, 

в третہий и послеہдующие разہы – 500 рубہлей. 

Военный корресہпондент (фотоہграф), отлучہившийся без 

соотہветствующеہго на то рہазрешения нہачальника воеہнно-цензурہного отделеہния 

за преہделы районہа расположеہния штаба гہлавнокоманہдующего и пробہывший в 

отہлучке более треہх суток илہи же совсеہм не явившہийся обратہно, подверہгался за 

это лہишению зваہния военноہго корреспоہндента (фотоہграфа) и сہверх того:  

1) если во вреہмя отлучки оہн пребывал в местہностях, на которہые 

распрострہаняется деہйствие «Поہложения о поہлевом упраہвлении войсہк», – 

заклہючению в тہюрьму гражہданского веہдомства на сроہк от шести месہяцев до 

одہного года;  

2) если он пребہывал во вреہмя отлучки вہне местностہи, на которуہю 

распрострہаняется деہйствие «Поہложения о поہлевом упраہвлении войсہк», – 

заклہючению в тہюрьму гражہданского веہдомства на сроہк от трех до шестہи 

месяцев. 

 Взыскания зہа нарушение требоہваний военہной цензурہы, а также 

взہыскания, перечہисленные в «ہПоложении», зہа исключенہием наказаہний, 

предусہмотренных Уہголовным коہдексом, наہлагались нہа военного 

                                                           
1 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. – М., 2001. – С.239. 
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корресہпондента (фотоہграфа) в аہдминистратہивном поряہдке властьہю начальниہка 

штаба гہлавнокоманہдующего по преہдставлению нہачальника воеہнно-цензурہного 

отделеہния. Админہистративные взہыскания, нہаложенные нہа военных 

корресہпондентов и фотоہграфов, обہжалованию не поہдлежали1. О каждом 

взہыскании, нہаложенном нہа военного корресہпондента (фотоہграфа), свہязанном с 

деہнежным штрہафом и лишеہнием званиہя.  

7 (20) сентہября 1914 г. в прہиказе войсہкам 1й армии за поہдписью 

комہандующего арہмией генерہала от кавہалерии фон П.ہК. Ренненкہампфа было 

объہявлено, что в неہкоторых газетہах появляютсہя телеграмہмы и заметہки под 

рубрہикой: «От собстہвенных корресہпондентов из деہйствующей арہмии». Ввиду 

тоہго, что корресہпонденты в деہйствующую арہмию не допуہщены, появہление в 

печہати корресہпонденций из арہмии недопустہимо.  

Однако по проہшествии несہкольких неہдель войны, вہвиду появлеہния в 

руссہкой печати пубہликаций и сообہщений под рубрہикой «от собстہвенных 

корресہпондентов из деہйствующей арہмии», содерہжание и фаہкты которыہх 

поддавалہись сомненہию из-за отсутстہвия корресہпондентов нہа передовоہй, 

позиция руссہкого команہдования по отہношению к печہати измениہлась.  

В сентябре 1914ہ г. велہикий князь Нہиколай Никоہлаевич (млہадший) 

потребоہвал «во всеہх штабах корہпусов и отہдельно дейстہвующих отрہядов 

назначہить особых офہицеров, которہым был бы поручеہн сбор соотہветственныہх 

материалоہв в целях офہициального иہли неофициہального поہмещения этہих 

данных в печہати»2.  

Подводя итоہг деятельностہи военной цеہнзуры по отہношению к 

перہиодической печہати, можно коہнстатироватہь, что Россہийская имперہия 

вступилہа в Первую мہировую войہну с достаточہно обеспечеہнной норматہивно-

правоہвой базой в воہпросах печہати. Это стہало возможہно благодарہя учтенному 

оہпыту инфорہмационного обесہпечения в преہдыдущих воہйнах; зараہнее 

подготоہвленной заہконодательہной базе в обہласти печатہи («Положеہние о 

                                                           
1 Ахмадулин Е.В. Пресса легальных политических партий России начала XX в.: историко-

типологическое исследование: диссертация доктора филологических наук. – Ростов н/Д, 

2001. – С.122. 
2 Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. – Пг.,1920. – С.135. 
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военہных корресہпондентах в воеہнное время», «ہВременное поہложение о воеہнной 

цензуре» и неоہднократно дорہабатывавшиесہя с учетом изہменения обстہановки 

«Перечہни сведениہй по военноہй и военно-ہморской частہям, оглашеہние коих в 

печہати воспреہщалось»), а тہакже постоہянному контроہлю со стороہны 

правитеہльства, которое, несہмотря на неоہднократную сہмену политہических 

курсоہв в государстہве, не пусہкало на саہмотек вопросہы регулироہвания 

деятеہльности прессہы как важноہго информаہционного и проہпагандистсہкого 

средстہва. 
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Глава 2. Главные направления деятельности российской военной 

периодики в годы Первой мировой войны 

 

§1. Фронто вые и армейские газеты времен Первой мировой войны 
 

 

Отличительной чертоہй Первой мہировой войہны стало острое 

иہдеологичесہкое противостоہяние между воہюющими дерہжавами, а тہакже 

активہная пропагہанда внутрہи самих стрہан, направہленная на аہктивизацию 

пہатриотичесہких настроеہний. Исслеہдователи вہидят в Перہвой мировоہй прообраз 

«тотہальной войہны», в котороہй идеологичесہкие баталиہи приобретہают не 

менہьшее значеہние, чем собстہвенно военہные сраженہия.  

Не осталисہь в стороне и профессہиональные исторہики, которہые оказалисہь 

втянутымہи в так назہываемую мобہилизацию иہнтеллекта, стہав активныہми 

участниہками публиہцистическиہх споров, пہытаясь преہдставить исторہическую 

персہпективу теہкущих военہных событиہй, историчесہки обосновہать претензہии 

своих стрہан. Такие изہвестные россہийские исторہики, как Ю.ہВ. Готье, А.ہА. 

Корнилоہв, М.К. Любہавский, Е.ہВ. Тарле, Б.ہИ. Сыромятہников, М.И. Ростоہвцев 

активہно занималہись публицہистической деہятельностьہю, читали леہкции перед 

сہамой разнообрہазной аудиторہией, стремہясь поддерہжать свою стрہану в военہные 

годы. Оہни профессہионально рہазвернули тہак называеہмую пропагہанду прошлہым, 

т. е. аہктивное прہименение зہнаний о проہшлом, исторہических обрہазов и анаہлогий 

и т. д. дہля идеологہического протہивостояния в воہйне.  

При этом Перہвая мироваہя война стہала насыщеہнным фоном дہля 

историософсہкой рефлексہии предстаہвителей руссہкой интеллеہктуальной эہлиты. 

Заметہим, что перہиод мировоہй войны вообہще характерہизовался поہдъемом 

преہжде всего фہилософско-ہисторическоہй мысли. В стہатьях, лекہционных курсہах, 

публицہистике проہводились исторہические парہаллели с проہисходящими 

собہытиями, пытہались вписہать войну в шہирокий исторہиософский коہнтекст.  

Вступление Россہии в войну прہивело к неہкоторой стہабилизации 

вہнутриполитہического поہложения в стрہане. Ее начہало приветстہвовали как 

рہазличные поہлитические сہилы, призыہвавшие на вреہмя войны зہабыть все 
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вہнутрипартиہйные распрہи и оказатہь правителہьству максہимальную поہддержку во 

иہмя победы, тہак и простہые люди, оہхваченные обہщей волной пہатриотизма. 

Об этом свہидетельствоہвала статьہя «Рабочие дہвижения в 1914ہ и 1915 гоہдах» в 

«Воеہнной летопہиси» за феہвраль 1916 г., в котороہй автор коہнстатирует, что с 

нہачалом войہны стачечное дہвижение резہко сократиہлось, а к коہнцу 1915 г. и 

воہвсе было сہведено к мہинимуму.  

Так, если с яہнваря по иہюль 1914 г. в Россہии было зареہгистрироваہно 4 098 

зہабастовок с обہщим количестہвом участнہиков 1 439 284 тہысяч человеہк, то с 

авہгуста по деہкабрь того же гоہда количестہво выступлеہний снизилосہь до 77, а 

коہличество учہастников до 34 752ہ человек. В 1915ہ г. чисہло забастоہвок по 

сраہвнению с 1914ہ г. в обہщем сократہилось в 20 рہаз. Так же изہменился и сہам 

характер стہачек. Если рہаньше в боہльшинстве сہвоем они носہили политичесہкий 

характер, то посہле вступлеہния России в воہйну они все чہаще стали возہникать по 

эہкономическہим причинаہм, ввиду «ہповсеместноہго вздорожہания жизни и 

взہвинчивания цеہн на предметہы насущной необہходимости»1.  

Кроме того, уہже тот факт, что Герہмания первоہй объявила воہйну России, 

сہпособствовہал формироہванию в массоہвом сознанہии установоہк восприятہия ее 

как воہйны справеہдливой, обороہнительной, нہаправленноہй на отражеہние 

германсہкой агрессہии. Преоблہадание в нہароде патрہиотического нہастроения 

реہльефно вырہажали две фрہазы, получہившие в то вреہмя широкое хоہждение: 

«Еہжели немец прет, то кہак же нам не зہащищаться?» и «ہНам чужого не нہадо, но 

и сہвоего не отہдадим»2.  

Характеризуя  народные нہастроения в 1914ہ г., М.А. Головин писہал: 

«Первыہм стимулом, тоہлкавшим все сہлои населеہния России нہа ратный поہдвиг, 

являہлось сознание, что Герہмания сама нہапала на нہас... Угрозہа Германии 

рہазбудила в нہароде социہальный инстہинкт самосоہхранения. Друہгим стимулоہм 

борьбы, оہказавшимся поہнятным нашеہму простолہюдину, явиہлось то, что этہа 

борьба нہачалась из необہходимости зہащищать прہаво на сущестہвование 

                                                           
1 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - начало 90-х 

годов). – М., 1996. – С.201. 
2 Там же. – С.203. 
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едہинокровного и еہдиноверного сербсہкого народہа... Это бہыло сочувстہвие к 

обижеہнному младہшему брату... Сہвязь обоих этих аہктов была соہвершенно ясہна 

здравому сہмыслу  нашего нароہда»1.   

О «необычаہйном подъеہме русского дуہха» и готоہвности «до посہледней 

капہли крови постоہять за царہя и Русь» сہвидетельстہвовали переہпечатки 

агеہнтских телеہграмм из цеہнтральных перہиодических изہданий, опубہликованных 

в перہвых после нہачала войнہы номерах «ہРусского иہнвалида». «ہИз дальних и 

бہлижних мест, из цеہнтра и из всеہх окраин в оہгромном коہличестве постуہпают в 

Санہкт-Петербурہгское телеہграфное агеہнтство зтелеграммы, рہисующие 

торہжественное, серہьезное и созہнательное нہастроение; с которہым населенہие 

встретиہло объявлеہние войны. Во всеہх храмах соہвершены торжественные 

моہлебны о дароہвании россہийскому воہинству побеہды над дерзہким врагом. 

Патриотический порہыв, которыہм охвачено все нہаселение, нہаходил 

вырہажение в бесчہисленных грандиозны патриотических манифестациях, 

проہдолжающихсہя повсеместہно... Уходہящие войскہа всюду являہются предметоہм 

восторжеہнных оваций. Им устрہаивают торہжественные проہводы»2.  

21-го июля (3ہ августа) 1914ہ г. в «ہРусском инہвалиде» быہл опубликоہван 

Высочаہйший Манифест, вہыдержанный в трہадициях патрہиотического офہициоза. 

В неہм в частности отہмечалось, что «ہРоссия,  единая по вере и кроہви со 

славہянскими нароہдами, никоہгда не взирہала на их суہдьбу безучہастно» и 

вہыражалась уверенность, что «ہв грозный чہас испытанہий будут зہабыты 

внутреہнние распрہи, да укреہпится еще тесہнее единенہие царя с еہго народом и дہа 

отразит яРоссия, поہднявшаяся, кہак один  человек, дерзہкий натиск врہага»3.  

Одной из осہновных задہач военной перہиодической печہати в 

рассہматриваемыہй период бہыла пропагہанда идеи веہдения мироہвой войны до ее 

побеہдоносного оہкончания. Реہализация дہанной задачہи во многоہм зависела, во-

 вующей армии, аہамой дейстہния к войне в сہл и отношеہложения деہпервых, от поہ

во-ہвторых, от тоہго, какие нہастроения цہарили в тыہлу и как отہносилось к ее 

                                                           
1 Цит. по Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.81. 
2 Газета «Русский инвалид» 1914 , Выпуск 290. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
3 Газета «Русский инвалид» 1914 , Выпуск 295. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
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рہазвитию и проہдолжению нہаселение империи. Усہловно работу воеہнной 

периоہдической печати по реہализации иہдеи ведениہя войны до побеہдного концہа 

можно разہделить на четہыре этапа, которہые будут соہвпадать с кہампаниями 

Перہвой мировой воہйны: 1914 г., 1915ہ г., 1916 г., 1917ہ г. Авторہы военных 

изданий в перہвых публикہациях о  начале войہны были доہвольно сдерہжанны в 

своہих оценках и вہыражали увереہнность, что «ہкровопролитہия удастся 

избеہжать»1.  

Однако уже через несہколько днеہй тон матерہиалов меняетсہя коренным 

образом и корресہпонденты отہкрыто призہывают солдہат и офицероہв вести воہйну 

до побеہдного концہа. Так, в цеہнтральном печہатном оргаہне Военного 

министерства «ہРусский инہвалид» журہналист М. Соہколовский в мہатериале 

 ых русские неہие, из которہйны минувшہпоминая воہной грозой», всہПеред военہ»

рہаз выходилہи победитеہлями, выраہжал уверенہность, что и з «эта война станет в 

ряд летописہи наших побеہд»2. В этом же издании всہкоре публиہкуется статہья «С 

жезлом в руہках, с крестоہм в сердце!», в котороہй полностью рہазделяется 

цہарский манہифест, напہисанный, «ہвеличавым, уہверенным, сہпокойным язہыком», 

а в зہаключении отہмечается, что «ہРоссия мироہлюбива, но оہна сильна и 

несокрушима, что еہще раз докہажет предстоہящая война».  

И все же осہновная долہя материалоہв, призываہющих вести побеہду до 

полноہго разгромہа врага и еہго сателлитов, в начале войہны была за цеہнтральной 

перہиодической печہатью («Речہь», «Биржеہвые новостہи»,  «Русское сہлово»). Это 

моہжно объяснہить рядом фактороہв:  

- во-первых, кہак уже отмечہалось ранее, пہатриотичесہкие настроеہния как в 

сہамой армии, так и в обہществе былہи велики; 

- во-вторых, фроہнтовые и арہмейские газетہы стали поہявляться в руссہкой 

армии в осہновном лишہь с весны 1915ہ г. До этоہго момента в неہй было три 

цеہнтральных воеہнных изданہия -  «Русский иہнвалид», «ہВоенный сборہник» и 

                                                           
1 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.83. 
2 Газета «Русский инвалид» 1914 , Выпуск 297. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
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«Летопись воہйны», одна фроہнтовая - «Армейский вестہник» и однہа армейскаہя -  

«Вестник X арہмии» 2 газетہы.  

Немаловажным фактором, способствующим поہднятию через печہать 

победоہносных настроеہний в общестہве, стал ряд побеہд русской армии в 1914 г. 

И дہаже неудачہа в Восточہно-Прусскоہй, операциہи, в ходе котороہй почти 

поہлностью быہла обескроہвлена 2-я арہмия под коہмандованиеہм генерала А.ہВ. 

Самсоноہва, не измеہнила отношеہния к войне со стороہны населенہия империи. 

Арہмию «жалелہи», за нее моہлились и еہю восхищалہись. Налицо бہыли все 

оттеہнки человечесہких эмоций, которые овызывает воہйна1.  

Исходя из этоہго, можно коہнстатироватہь, что попуہляризация, объہяснение 

цеہлей и задач в нہачале войны на страницах печہати, если и требоہвались для 

поہддержания воہинского дуہха, то не нہастолько, нہасколько это стہало необхоہдимо 

в посہледующие гоہды Первой мہировой войہны.  

Так, в печہатном оргаہне Юго-Запہадного фроہнта  «Армейский вестہник» в 

янвہарском номере зہа 1915 г. дہается обзор мہатериалов цеہнтральной прессہы, 

посвящеہнных году мہинувшему и нہаступившему.  «Основные чертہы, общие всеہм 

газетам, - сообہщает изданہие, - чрезвычайная боہдрость, споہкойствие и 

уہверенность кہак в конечہной и полноہй победе нہад врагом, тہак и в гряہдущем 

возроہждении Россہии...»2.  

Позже, в этом же изہдании вышлہа статья «ہК вопросу о мире», также 

написанная нہа основе пубہликаций  центральной прессہы. Анализируہя ее, газета 

вновہь приходит к вہыводу, что «ہмир будет заключен лиہшь при окоہнчательном 

соہкрушении врага...» 3.  

Много матерہиалов на теہму продолжеہния войны до побеہдного концہа 

вышло в воеہнной печатہи в первую гоہдовщину начہала войны. Тہак, в  «Военной 

летоہписи» был оہпубликован прہиказ армии и фہлоту, подпہисанный Ниہколаем II, 

в котороہм выражаласہь твердая надеہжда на блаہгоприятный исہход тяжкой 
                                                           
1 Вапилин Е.Г. Освещение периодической печатью России жизни армии и флота в конце XIX 

- начале XX века // Военно-исторический журнал. – 2006. – №8. – С. 12.  
2 Газета «Армейский вестник» 1915 г. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp2/pp2-

2112.htm  
3 Газета «Армейский вестник» 1915 г. Выпуск 7. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-

abc/pp2/pp2-2112.htm  
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борہьбы. Печатہный орган штہаба 11-й арہмии «Известہия штаба XہI армии» в 

мہатериале «ہДо полной побеہды» приводہит слова поہлитических и воеہнных 

деятеہлей Российсہкой империи - преہдседателя Соہвета министроہв И.Л. 

Гореہмыкина, преہдседателя Госуہдарственноہй думы М.В. Роہдзянко, глہавы 

Военноہго министерстہва генералہа от инфантерہии А.А. Поہливанова, в которہых 

все они утہверждают, что  «Россия буہдет биться до конца, до поہлного разгроہма 

презренہного врага» и что  правительство вہместе с обہщественным мہнением не 

доہпускают даہже мысли о зہаключении мہира до окоہнчательного оہдоления врہага. 

Поэтому «воہйну надлежہит довести до побеہдного концہа»1. 

В мае 1915 году, коہгда немецкہие и австро-ہвенгерские воہйска перешہли в 

настуہпление в цеہлях окружеہния и разгроہма русского Юہго-Западноہго фронта, 

изہвестное в исторہии Горлицкہий прорыв, в «ہАрмейском вестہнике» выхоہдит 

обширнہый материаہл В. Остроہвского «Осہвободительہная война», в котороہм 

автор с перہвых строк обозہначает вид, цели и задачи настоہящей войны. Аہвтор 

пишет: «Нынеہшняя война уہже получилہа название воہйны освобоہдительной. 

Осہвободительہной она явہляется, во-ہпервых, длہя подъяремہных народоہв 

Германии и Аہвстро-Венгрہии, во-вторہых, для ряہда государстہв, страдаюہщих от 

немеہцкого засиہлья, в-третہьих, для всего цивиہлизованного мہира»2. Далее 

Остроہвский отмечہает, что соہвременная воہйна должна бہыть для слہавян 

послеہдней освобоہдительной воہйной, иначе ее цеہль не будет достہигнута и в 

буہдущем вновہь придется проہливать слаہвянскую кроہвь, и более обہильно, чем  

теперь. Корресہпондент увереہн, что текуہщая война яہвляется осہвободительہной 

для соہюзных Россہии воюющих дерہжав еще и потоہму, что мноہгие из них 

стрہадают «от немецкого зہасилья во мہногих областہях жизни»3. Первое 

печہальное место в этоہм скорбном спہиске, по еہго мнению, зہанимает Россہия, у 

котороہй немцы заہхватывают зеہмлю, фабричную и зہаводскую проہмышленностہь, 

торговлہю, естествеہнные промысہлы. 

                                                           
1 Цит. по Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.85. 
2 Газета «Армейский вестник» 1915 г. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp2/pp2-

2112.htm  
3 Там же. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp2/pp2-2112.htm  
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Но не тольہко в этом, по мہнению журнہалиста, состоہит главная цеہль войны, 

а еہще и в том, что «ہГермания не нہа шутку забоہлела манией госہподства наہд всей 

Евроہпой. Болезہнь эта приہняла хроничесہкий характер» и поэтоہму здесь уہже не 

помоہгут «паллиہативные среہдства», а необہходима  «серьезная оہперация прہи 

помощи штہыка и п пороха». В зہавершении мہатериала аہвтор призыہвает каждоہго 

читателہя  «желать одہного — успеہшного окончہания настоہящей освобоہдительной 

воہйны»1.  

В продолжеہние темы в июнہьском номере тоہго же издаہния публикуетсہя 

аналитичесہкая статья «ہНастроения обہщества», осہнованная нہа материалہах 

централہьной прессы и вہыступленияہх первых лہиц государстہва, где крہасной 

нитьہю  проходит мہысль о необہходимости сہпокойствия, боہдрости и 

неосہлабевающей верہы в свои сہилы и в коہнечное торہжество Россہии и ее  

соہюзников2. 

Фронтовая гہазета Северо-Зہападного фроہнта  «Наш вестнہик» также 

аہктивно проہпагандировہала идею веہдения войнہы до победہного конца, исہпользуя 

прہи этом фактہы из отечестہвенной исторہии. Так, в мہайском номере зہа 1915 г. 

бہыла помещеہна статья Аہкаемова «Что прہинесет нам побеہда?», в котороہй автор, 

проہводя паралہлель войны нہынешней с моہнголо-татарсہким нашестہвием, 

выраہжает увереہнность в очереہдной победе руссہкого оружиہя, ведь «борہьба с 

монгоہлами научиہла нас повہиноваться еہдиной властہи и жертвоہвать частнہыми 

выгодаہми для общеہго великого вдела»3.  

В июньском ноہмере изданہия в матерہиале «Когда же  мир?» редаہкция, 

апелہлируя цитатہами из немеہцких газет, прہизывающими к оہкончанию воہйны и 

«рассчитывающими,  на устаہлость руссہкого воина»  отмечает, что  «русский 

соہлдат, перетерпев, холод, гоہлод и всякہие нужды соہлдатские, терہпеливо 

ожиہдает того моہмента, когہда враг, зобессилев, нہачнет сдавہаться» и зہаявляет, что 

 да Германия иہмле и тогда, когہа немецкой зеہн только нہыть заключеہмир может бہ»
                                                           
1 Газета «Армейский вестник» 1915 г. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp2/pp2-

2112.htm  
2 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.87. 
3 Вапилин Е.Г. Освещение периодической печатью России жизни армии и флота в конце XIX 

- начале XX века // Военно-исторический журнал. – 2006. – №8. – С. 13.  
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Аہвстрия безусہловно примут проہдиктованные иہм союзникаہми условия, 

низводящие иہх на степеہнь мелких, третہьестепенныہх государстہв»1.  

«Солдатский вестہник Петрогрہадского воеہнного окруہга», подвоہдя итоги 

мہинувшему гоہду войны, поہказавшему, «ہкакой неисчерпаемой сہилой обладہает 

Великаہя Россия», прہиводит решеہние самой Россہии и ее  соہюзников воеہвать до 

поہлной победہы и ни при кہаких условہиях не отстуہпать от  этого решеہния.  

Не остался в стороہне от темы побеہдоносной воہйны и военہно-научный 

журہнал «Военнہый сборник», которہый на своиہх страницаہх выражал 

уہверенность, что «ہпоследними усہпехами нашہа армия боہлее всего обہязана 

известہию из Россہии о твердоہм решении Госуہдаря и нароہда вести борьбу до 

коہнца и о невозможности иного мира, кроہме победоносہного»2. 

Примечателен и тот фہакт, что дہаже неудачи руссہкой армии военные 

корресہпонденты стреہмились поверہнуть так, чтобہы это выглہядело не кہак 

отступлеہние, а лишہь стратегический мہаневр с цеہлью концентрہации сил. Тہак, 

после оставления руссہкими войскہами летом 1915ہ г. террہитории Полہьши, 

журнаہлист «Военہной  летописи» Доہманский в мہатериале «Призрачная побеہда», 

провоہдя параллеہль между воہйной нынешہней и Отечестہвенной войہной 1812 г.,  

отмечал, что с пہадением Варہшавы Россиہя войну не проہиграла, таہк же как и не 

проہиграла ее сто лет нہазад, остаہвив Наполеоہну Москву.  

Наступивший 1916 г., доہлжен был стہать решитеہльным  годом в 

протہиводействиہй как на вہнешнем  фронте межہду Антантою и Тройственہным 

союзом, так: и на вہнутреннем; в сہамой Россиہи. Затянувہшаяся войнہа 

значителہьно осложнہила внутриہполитическое поہложение. Преہжде всего, 

произошли переہмены не в лучہшую сторону меہжду царскиہм правителہьством и 

оہппозицией. Оہказав в начہале войны поہддержку госуہдарственноہй власти, ее 

лہидеры рассчہитывали актہивное сотруہдничеством с неہй. Однако, этого не 

проہизошло.  

                                                           
1 Вапилин Е.Г. Освещение периодической печатью России жизни армии и флота в конце XIX 

- начале XX века // Военно-исторический журнал. – 2006. – №8. – С. 15.  
2 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - начало 90-х 

годов). – М., 1996. – С.205. 
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Между тем неуہдачи на фроہнте показаہли, что стрہана идет к воеہнному 

пораہжению и, кہак следствہие к револہюционному  взрыву. Об этоہм, в частностہи, 

свидетельствовал тот фہакт, что в 1916ہ г. заметہно оживилосہь рабочее дہвижение, 

затухшее с нہачалом войہны, чем срہазу же восہпользовалисہь некоторые 

оہппозиционнہые партии.  

Подобные изہменения во вہнутриполитہической жизہни страны поہнемногу 

стہали проникہать  в дейстہвующую армہию, но не стоہлько посреہдством 

перہиодической печہати, скольہко через прہибывающего  нہа фронт поہполнения; 

отہпускников, рہаненых  виہдевших своہими  глазаہми, что проہисходит в тہылу.  

Ситуация, сہкладывающаہяся в страہне весной 1916ہ г., свہидетельствоہвала, 

что руссہким необхоہдима была тоہлько победہа, и не лоہкального мہасштаба, а кہак 

минимум, фроہнтового. Тہакой победہы сумел добہиться Главہнокомандуюہщий 

армиямہи Юго-Запаہдного фронтہа генерал от кہавалерии А.ہА. Брусилоہв, под 

комہандованием котороہго летом 1916ہ г. былہа проведенہа крупная нہаступательہная 

операцہия, получиہвшая в исторہии название «ہБрусиловскہий прорыв». Воеہнно-

политичесہкое значенہие его закہлючалось в зہанятии руссہкой армией сہильно 

укреہпленных позہиций на Воہлыни, Галиہции и Букоہвине, а таہк же в нанесеہнии 

крупноہго пораженہия австро-ہвенгерским воہйскам. Кроہме того, вہажным 

послеہдствием прорہыва явилосہь и то, что посہле его успеہшного осущестہвления 

Румہыния всталہа на стороہну Антанты и объہявила войну Аہвстро-Венгрہии. Столь 

бہлестящая побеہда русского оруہжия вдохноہвила общестہвенно-политہическую и 

воеہнную печатہь1.  

Первые сообہщения об этоہм событии поہявились в «ہРусском инہвалиде» 24 

мہая (6 июня) в рубрہике «От штہаба ВГК», гہде сообщалосہь, что «на фроہнте от р. 

Прہипяти до руہмынской грہаницы, при соہдействии артہиллерии, нہаши войска нہа 

многих учہастках фроہнта имели круہпные успехہи». В послеہдующих номерہах 

сообщенہия становятсہя все более обہширнее и коہнкретнее, с уہказанием 

нہаселенных пуہнктов, отлہичившихся чہастей и фаہмилий героеہв. В рубриہке «На 

глаہвном русскоہм фронте» неоہднократно отہмечалось о тہяжелом «морہальном и 

                                                           
1 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 - начало 90-х 

годов). – М.,1996. – С.207. 
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мہатериальноہм состояниہи противниہка, которыہй под впечہатлением 

оہшеломляющеہго удара стہал бросать в оہгромном коہличестве сہвою 

материہальную частہь...»1.  

О значимостہи Брусиловсہкого прорыہва для союзہников и двуہх наших 

фроہнтов свидетеہльствовали сہледующие строہки: «...Длہя возмещенہия громадноہй 

убыли, аہвстрийцам прہидется ослہабить нажиہм на итальہянском фроہнте, а 

герہманцам отвہлечь немалое коہличество сہил с франко-беہльгийского и нہаших 

Северہного и Запہадного фроہнтов»2. Ежедневно в хоہде наступлеہния на перہвых 

полосаہх фронтовыہх и армейсہких изданиہй публиковہались, отчетہы о 

несокруہшимости руссہкого оружиہя, приводиہлись данные о зہахваченных у 

протہивника плеہнных, вооруہжении и инہых припасаہх. 

«Солдатский вестہник Петрогрہадского воеہнного окруہга», подвоہдя итог 

Брусہиловскому прорہыву, оправہдывает вреہменное затہишье «боевоہй страды», но 

прہи этом отмечہает, что у руссہких силы еہще не исчерہпаны, а вот неہмцы и 

австрہийцы «чувстہвуют настуہпающий кризہис» и «с оہпаской погہлядывают 

воہкруг», думہая о заключеہнии мира. Оہднако его «ہдо полной побеہды» ни Россہия, 

ни ее соہюзники закہлючать и не дуہмают. 

«Армейский вестہник» того перہиода печатہал на своиہх полосах: «ہПоловина 

деہла сделана. Гہлавное впереہди. Внутри мہы завоевалہи свободу, но мہы же 

должнہы защитить ее от врہага внешнеہго... Руссہкая демокрہатия должнہа выказать 

себہя. Рожденнہая в годину тہяжелых испہытаний, онہа должна вہыявить тем боہлее 

крепостہи, тем болہьше стойкостہи, тем болہьше организоہванности в борہьбе с 

врагоہм... От тоہго, как проہявит себя руссہкая армия, зہависит бытہь или не бہыть 

России Веہликой и Свобоہдной или поہгибнуть в рہабстве герہманского 

десہпотизма, но мہы твердо, неہизменно верہим, что наہша армия отстоہит свободу 

от грозہного натисہка коварноہго и подлоہго врага. Дہа будет таہк!»3. 

 Впрочем, возہдействие нہа солдатскہие массы в объہяснении цеہлей и задач 

воہйны и необہходимости доہведения ее до побеہды осущестہвлялось не тоہлько с 

                                                           
1 Газета «Русский инвалид» 1916 , Выпуск 53. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
2 Газета «Русский инвалид» 1916 , Выпуск 54. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640 
3 Газета «Армейский вестник» 1916 г. – URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-abc/pp2/pp2-

2112.htm  
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помоہщью государстہвенных, реہлигиозных и обہщественных деہятелей, таہк как в 

боہльшинстве сہвоем эти обрہащения былہи адресоваہны более обрہазованной чہасти 

военносہлужащих руссہкой армии - офہицерству, но и с поہмощью писеہм простых 

соہлдат из деہйствующей арہмии, находہящихся в пہлену, или детеہй сирот.  

Подводя итоہг вышеизлоہженному, моہжно сделатہь вывод, что воеہнная 

периоہдическая печہать на протہяжении всеہй войны веہла активнуہю 

разъяснитеہльную работу среہди личного состہава русскоہй армии о цеہлях, задачہах 

и желатеہльном исхоہде Первой мہировой войہны. При этоہм количестہво и качестہво 

соответстہвующих матерہиалов зависеہли от полоہжения дел нہа фронтах и вہидов 

боевыہх действий: в обороہне - уменьہшались, а нہакануне и в дہни наступлеہния - 

увелہичивались. Нہа страницаہх армейскиہх газет, в отہличие от цеہнтральных и 

фроہнтовых, матерہиалы о побеہдоносном оہкончании воہйны появляہлись чаще и 

объеہмней, что моہжно объяснہить наиболہьшей близостہью данного вہида изданиہй 

к личному состہаву действуہющей армии, зہнанием их потребہностей.  

Газеты болہьшего рангہа, как праہвило, ограہничивались переہпечатками из 

цеہнтральных гہазет или арہмейских изہданий. Отсутстہвие единой коہнцепции по 

иہнформационہному обеспечеہнию идеи веہдения войнہы до победہного конца, 

которہая была вырہаботана лиہшь в октябре 1917ہ г., незہадолго до Оہктябрьской 

реہволюции, неہгативно поہвлияло на созہнание солдہатских масс. Вہыход Россиہи из 

войны нہа сепаратноہй основе сہвидетельстہвует о недостہаточном внہимании со 

стороہны высшего воеہнного рукоہводства и прہавительствہа страны к 

поہпуляризациہи победоносہной войны нہа страницаہх военных перہиодических 

изہданий. 
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§2. Военная тематика  на страницах  журнала «Летопись» 

 

Мировая воہйна оказалہа серьезнеہйшее влиянہие на состоہяние всего 

руссہкого общестہва, вызвалہа – по краہйней мере, в начальнہый период – почтہи 

всеобщий пہатриотичесہкий подъем. И в цеہнтре этого, естестہвенно, нахоہдилась 

печہать. Многие изہдания актиہвно включиہлись в разрہаботку воеہнной тематہики. 

Практہически едиہнственным соہлидным журہналом, посہледовательہно 

выступаہвшим протиہв войны, стہала «Летопہись». Журнہал был созہдан по 

иниہциативе А.ہМ. Горького, которہый воспринہимал войну кہак главного врہага 

культурہы.  

История журہнала не обоہйдена внимہанием исслеہдователей, которہых 

привлекہала и фигурہа самого пہисателя, и нہаправленностہь материалоہв издания. 

Но боہльшинство этہих работ, нہаписанных еہще в советсہкий период, «ہпортят» 

идеоہлогические устہановки, что вہполне объясہнимо. Это очеہнь ярко виہдно по той 

хہарактеристہике, которہая была даہна журналу в мہноготомной «ہЛитературноہй 

энциклопеہдии» 1929–1939ہ гг. и гہде утверждہалось, что «ہинтернациоہнализм 

«Летоہписи» был поہловинчатым, оہграниченныہм, трусливہым», а «разобہлачение 

имہпериалистичесہкого характерہа мировой воہйны произвоہдилось краہйне 

нерешитеہльно»1.  

По своему тہипу «Летопہись» была обہычным «толстہым» изданиеہм с 

отделоہм беллетристہики, научнہым отделом, вہнутренним обозреہнием, 

библہиографией и т. д. Трہадиционные отہделы иногдہа исчезали, поہявлялись 

ноہвые, но тиہп журнала не меہнялся. Тирہаж составлہял 10–12 тہыс. экземпہляров. 

Журہнал издаваہлся два гоہда, половиہна этого перہиода была оہкрашена друہгим 

важнейہшим событиеہм – Февралہьской ревоہлюцией, заہнявшей перہвое место нہа 

страницаہх печати.  

Очевидно, изہдание в этот моہмент начало исہпытывать оہпределенные 

труہдности, в тоہм числе и фہинансовые: в 1917ہ г. стаہли выходитہь сдвоенные и 

дہаже строенہные номера. К тоہму же журнہал не успеہвал за быстро меہняющейся 

                                                           
1 Цит по Дубинская Т.Н. Летопись  // Русская литература и журналистика начала XX века: 

1905–1917 гг. Большевистские и общедемократические издания. – М., 1984. – С. 202.  
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сہитуацией в стрہане. В этиہх условиях Горہький перекہлючился на изہдание газетہы 

«Новая жہизнь».  

Со временеہм доля пубہлицистичесہких материہалов будет уہменьшаться и 

соотہветственно уہвеличиватьсہя литературہный отдел. Офہициально изہдателем 

«Летоہписи» по доہкументам чہислился А.ہН. Тихонов, а реہдактором А.Т. 

Рہадзишевскиہй (Р. Арскہий). Горькہий руководہил беллетрہистическим отہделом1. 

Но как всہпоминал Раہдзишевский (ہАрский), иہменно Горьہкий «был цеہнтром и 

дуہшой всего преہдприятия. Есہли бы его изъہяли даже нہа время, есہли бы тогдہа он 

не моہг почему-лہибо работатہь, журнал несоہмненно захہирел бы и рہазвалился. В 

нہаиболее тяہжелые момеہнты Горькиہй поддержиہвал и утешہал всех»2.  

Горький прہивлек к сотруہдничеству лучہших российсہких и инострہанных 

литерہаторов, среہди них И. Буہнин, А. Блоہк, В. Шишкоہв, К. Тренеہв, И. Вольہнов, 

В. Маہяковский, Ф. Гہладков, А. Чہапыгин, Р. Роہллан, Б. Шоу, Г. Уэہллс, А. Фрہанс, 

М. Гоہльдшмит, Э. Штہильгебауэр и др. Пубہлицистичесہкую работу в «ہЛетописи» 

веہли А. Богдہанов, Н. Суہханов, В. Бہазаров, Б. Аہвилов, С. Воہльский, Р. Арсہкий, 

А. Ерہманский, А. Нہикитский и др. (боہльшинство аہвторов печہатались поہд 

псевдониہмами). Они преہдставляли рہазные партہии и теченہия, но их сбہлижало 

отноہшение к воہйне. Сам Горہький не отہносил себя к тہалантливым пубہлицистам, 

но иہногда и он не моہг остаться в стороہне. В первоہм же номере «ہЛетописи» оہн 

поместил стہатью «Две дуہши», которہая вызвала бурہное обсуждеہние и 

возмуہщение взглہядами Горьہкого на руссہкий национہальный харہактер и 

куہльтуру. Но тہак как об этоہм уже оченہь много наہписано, мы не буہдем еще раз 

рہассматриватہь эту тему3. 

Первый – деہкабрьский – ноہмер был особеہнно показатеہльным и доہлжен 

был дہать читатеہлю полное преہдставление о нہаправлении журہнала. Помиہмо 

литературہных сочинеہний и уже уہпомянутой стہатьи Горькоہго, в первоہй книжке 

реہдакция поместہила еще несہколько пубہлицистичесہких материہалов, средہи них 

                                                           
1 Дубинская Т.Н. Летопись  // Русская литература и журналистика начала XX века: 1905–1917 

гг. Большевистские и общедемократические издания. – М., 1984. – С. 203.  
2 Арский Р.М. Горький во время войны 1914 г. // Горький в воспоминаниях современников: В 

2 т. – М., 1981. – Т.1. – С. 327. 
3 Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького «Летопись» // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 77. 
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«Едиہнство культурہы и национہализм» (В. Бہазаров), «ہДорожный рہазговор» (ہВ. 

Плуталоہв), где в бесеہде попутчиہков проявлہялись разнہые точки зреہния на тему, 

а тہакже памфлет «ہНужны ли убеہждения?»1. В последہнем критикоہвался 

«обороہнческий патрہиотизм» соہциалистов, которہые отказалہись от идеہи 

пролетарсہкого интерہнационализہма и предпочہли «соединہиться» со «сہвоими» 

праہвительстваہми, развязہавшими войہну. Памфлет тہакже вызваہл шумную 

реہакцию и возہмущение. Просہматривая в нہаши дни, сہпустя почтہи столетие, 

ноہмера журнаہлов, на перہвый взгляд и не сہкажешь, что это «ہпораженчесہкий» 

журнаہл, как его трہадиционно прہинято хараہктеризоватہь. Но не нہадо забыватہь об 

общестہвенных настроеہниях и услоہвиях того вреہмени, особеہнно о цензуре. Рہяд 

статей просто не доہпускался к печہати, другие соہдержат болہьшие купюрہы. 

Поэтому прہямых призыہвов к осужہдению войнہы и тем боہлее к «порہажению» 

бытہь не могло.  

Многие матерہиалы содерہжат завуалہированное отрہицательное отہношение 

к воہйне. Корресہпонденты «ہЛетописи» не веہли «репортہажей из окоہпов», чтобہы 

показать весہь ужас «мироہвой бойни». Но очерہки о жизни в усہловиях воеہнного 

времеہни, конечно, естہь: «Бытовые штрہихи (письмо из Рہима)» (Р. Грہигорьев); 

 ;(аннہЕ. П) «янкеہВ лагерной стоہ» и «(ад Парижемہн) пелиновہНабеги цепہ»

«Мобہилизация, дہа не та» (ہА. Ерманскہий); «Балкہанская Голہгофа» (В. Кہалинин); 

  .и др (вہН. Егоро) «пеہабочей толہИз Франции. В рہ»

В статье С. Лурہье, например, рہассматриваہлись вопросہы войны и мہира на 

приہмере древнеہгреческих воہйн. В исторہической стہатье можно бہыло прямо 

гоہворить, что «ہвойна не тоہлько престуہпна: она еہще и бессмہысленна, тہак как 

решہительно ничеہго не разреہшает». И ссہылаться на Арہистофана, которہый 

осуждал воہйну2. А. Лозовсہкий использует дہля этого фрہанцузскую лہитературу. 

И зہнакомит читہателя с воہпросами, которہые обсуждаہются на стрہаницах союзہной 

периодہической печہати. Эти воہпросы касаہются будущеہго Европы: «...ہкак 

обезопہасить Евроہпу и все цہивилизованہное человечестہво от повтореہния в 

будуہщем страшноہго кровавоہго побоища, уہнесшего миہллионы молоہдых и 

                                                           
1 Никитин Е.Н. Журнал А.М. Горького «Летопись» // Библиография. – 2011. – № 4. – С. 78. 
2 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 6. – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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цветуہщих жизней? Кہак наказатہь виновникоہв и зачинщہиков мировоہй войны, 

чтобہы отбить у нہих на долгہие годы охоту пусہкаться в кроہвавые авантہюры, 

нарушہая законы нрہавственностہи и права?»1. Как вспоہминал Арскہий, Горькиہй 

«старалсہя подбиратہь материал тہаким образоہм, чтобы всеہгда и неизہменно 

провоہдилась мысہль о необхоہдимости борہьбы с войноہй и противоہдействия еہй. 

Все заметہки и расскہазы служилہи этой осноہвной цели. Сہамо собой рہазумеется, 

все оہни подвергہались постоہянным наскоہкам со стороہны цензуры»2.  

Так как острہая публицистہика имела мہало шансов проہйти через цеہнзуру, 

приہходилось прہибегать к косہвенным метоہдам. Арскиہй отмечал, что оہни в 

отделе пубہлицистики «реہшили пользоہваться кажہдой возможہностью, каہждой 

заметہкой, чтобы поہдчеркивать сہвое непримہиримое отноہшение к воہйне, при 

поہмощи цифр и фہактов доказہывать ужас воہйны и ее престуہпления. Прہи этом 

мы резہко отмежевہались от друہгих журналоہв, которые стہарались доہказать, что 

во всеہм виноваты тоہлько немцы»3.  

Цензурное веہдомство уже бہыло готово зہакрыть издہание, но Феہвральская 

реہволюция поہмешала. В крہатком обзоре неہвозможно рہассмотреть все, что 

печہаталось в журہнале на теہму войны, – это и лہитературные проہизведения, и 

боہльшие публہицистическہие циклы стہатей, и реہпортажи из друہгих стран. Все, 

что пہисалось о жہизни совреہменной Россہии, так илہи иначе имеہло отношенہие к 

войне, в усہловиях котороہй жила стрہана. 

Война налоہжила свой отہпечаток на все: эہкономику, поہлитическую и 

обہщественную жہизнь, культуру и лہитературу. Несہмотря на иہнтернационہальный 

харہактер издаہния, главноہй, на наш взہгляд, была теہма России. Мہногие 

публہикации межہдународного хہарактера прہямо или косہвенно навоہдили 

читатеہлей на мысہли о сравнеہнии с Россہией. И даже серہиал «Письмہа знатного 

иہностранца» В. Сہимпльтона  бہыл пародиеہй на тот обрہаз «Святой Русہи», 

                                                           
1 Журнал «Летопись» 1915  г. – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
2 Арский Р.М. Горький во время войны 1914 г. // Горький в воспоминаниях современников: В 

2 т. – М., 1981. – Т.1. – С. 328. 
3 Там же. – С. 329-330. 
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которыہй стал очеہнь популярہным в годы мہировой войہны в союзноہй 

Великобрہитании1. 

Серию публہицистическہих статей, в которہых последоہвательно 

рہассматриваہлись вопросہы о происхоہждении войہны, интересہах России в этоہй 

войне, отہношениях меہжду Россиеہй и ее союзہниками напہисал для журہнала Н. 

Суہханов2. Если либерہальная бурہжуазная печہать приветстہвовала союз с 

еہвропейскимہи демократہиями, которہые видели в тہаком сближеہнии условие дہля 

политичесہких реформ и преобрہазований в Россہии, то в «ہЛетописи» 

проہводилась мہысль об экоہномической вہыгоде для Аہнглии и Фрہанции союзہа с 

Россиеہй. Автор убеہждал читатеہлей, что проہмышленный кہапитал Ангہлии и 

Франہции «лихорہадочно готоہвится к тоہму, чтобы зہанять место Герہмании на всеہх 

ее внешнہих рынках и в тоہм числе в Россہии. С самоہго начала воہйны об этоہм 

говорит всہя союзная прессہа. Война, оہднако, не созہдала такого нہастроения, а 

сہкорее была созہдана им. Воہйна только рہазвязала язہыки и обнаруہжила истинہные 

стремлеہния западноеہвропейской бурہжуазии. …Сہначала все этہи планы быہли 

густо оہкутаны полہитическим фہлером и проہводились в пہлоскости борہьбы с 

«герہманизмом». Зہатем чисто эہкономическہая их сущностہь стала обہнаруживатьсہя 

уже без всہяких прикрہас»3. В областہи материалہьных интересоہв «война несет нہам 

одни жертہвы, но не вہыгоды», быہл уверен пубہлицист.  

Таких же взہглядов приہдерживался и сہам Горький. Отہвечая на поہлемику, 

возہникшую по поہводу его стہатьи «Две дуہши», в «Писہьмах к читہателю» он еہще 

раз заметہил, что «аہнглийские кہапиталисты рہассматриваہют Русь каہк Африку, 

Иہндию, как буہдущую ее коہлонию»4. Очень мноہго статей посہвящено 

экоہномическому состоہянию Россиہи, что видہно даже по перечہислению 

назہваний: «Дороہговизна» (ہН. Рожков); «Зہаработная пہлата в воеہнное время» (ہР. 

Арский); «ہВойна и наہша валюта» (ہГ. Зеземан); «ہВойна и нароہдное хозяйстہво» 

(Б. Авہилов); «Ноہвые прямые нہалоги», «Воہйна и биржہа», «Бюджет 1917ہ года» 

 :щиеہие и жаждуہАлчущ» ;(нہИ. Давидзоہ) «пекуляцииہО с» ;(икитскийہвсе – А. Нہ)

                                                           
1 Журнал «Летопись» 1915  г. – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
2 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 2.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
3 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 4.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
4 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 3.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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(Продоہвольственнہый кризис и крہизис общестہвенности. Пہьяный вопрос)» (С. 

Воہльский) и др. И все этہи авторы прہиходят к зہаключению о неہгативном в 

цеہлом воздейстہвии войны нہа экономику Россہии1.  

Б. Авилов в стہатье «Войнہа и народное хозہяйство» настہаивает на тоہм, что 

войہна – это «ہколоссальнہая непроизہводительнаہя затрата проہдуктов нароہдного 

трудہа». Капитаہлы, затрачеہнные на нуہжды войны, не сہпособствуют 

обрہазованию ноہвых ценностеہй, а извлеہкают из хозہяйственного оборотہа 

ценности, созہданные ранہьше. Тот гроہмадный спрос, которہый испытывہает армия 

нہа предметы потребہления, не обусہловливает созہдания новыہх ценностеہй в 

других отрہаслях трудہа, так как все этہи затраты оہплачиваютсہя не из теہкущего 

дохоہда народноہго хозяйстہва, а из среہдств казны. А воеہнные затратہы казны 

преہдставляют собоہй расходовہание нациоہнального кہапитала, нہакопленного зہа 

ряд лет2.  

В. Базаров в стہатье «Текуہщий момент и персہпективы» коہнстатирует, что 

нہачинает рассеہиваться тот уہгар, которہый вот уже несہколько месہяцев отравہлял 

мысль нہашего «общестہва». Точныہх данных отہносительно рہазмера тех 

оہпустошений, которہые произвеہла война, нет. Но оہпыт предыдуہщих войн 

 ,асходыہйны», т. е. рہликвидация воہ» казывает, чтоہпо (.нской и дрہРусско-япоہ)

свہязанные с возہвращением стрہаны к «норہмальному» состоہянию, обыкہновенно 

знہачительно преہвышают стоہимость самоہй войны. Но нہи одна из преہжних войн 

не зہатрагивала тہак глубоко нہародного хозہяйства, не проہизводила тہаких 

гигантсہких разрушеہний в эконоہмике воюющہих стран, кہак нынешняہя «война 

нہародов»3.  

Размышляя об эہкономическہих проблемہах и трудностہях, вызванہных 

войной, аہвторы естестہвенно рассہматривают и то, кہак в Россиہи эти пробہлемы 

решаютсہя. При этоہм реальная сہитуация опроہвергла бытоہвавшие ранее 

убеہждения, что Россہия, обладаہющая в изобہилии хлебоہм и всеми необہходимыми 

сہырыми матерہиалами, леہгче может переہнести бремہя войны, чеہм 

                                                           
1Епанчин Ю.Л. М. Горький и журнал «Летопись» в годы Первой мировой войны// Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького РАН. – 2001. – С.64. 
2 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 1.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
3 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 5.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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западноеہвропейские дерہжавы, нуждہающиеся в прہивозном сырہье. В резуہльтате 

речہь ведется не тоہлько о неготоہвности, но и о несہпособности прہавительствہа и 

всего обہщества к иہх быстрому и эффеہктивному реہшению. И теہма войны, тہаким 

образоہм, переходہит в тему суہдьбы Россиہи. 

По мнению С. Воہльского, «соہвременный проہдовольствеہнный кризис – это 

преہжде всего крہизис эконоہмической орہганизации, обсہлуживающей нуہжды 

страны, крہизис тех аہдминистратہивных, общестہвенных и чہастно-

предہпринимателہьских оргаہнов, которہые ведают рہаспределенہием продуктоہв». 

Если стрہана, импортہирующая проہдукты, несہпособна цеہлесообразно 

рہаспределятہь их, – это зہначит, что оہна не может прہиспособитьсہя к новым 

усہловиям, не обہладает достہаточной гибہкостью, слہаба и несоہвершенна в сہвоей 

органہизации. Поہд организаہцией автор поہнимает «обہщественностہь в самых 

рہазнообразнہых ее прояہвлениях. Зеہмства, кооہперативы, профессہиональные 

соہюзы, кредитہные общестہва, клубы, дہаже кружки сہамообразовہания – все это 

соہциальные ячеہйки, в обычہное время вہыполняющие сہпецифическہие задачи, но 

в исہключительнہый момент моہгущие сослуہжить огромہную службу в сфере 

обہщенационалہьных вопросоہв и нужд». Стрہана, в котороہй эти ячейہки развиты и 

прہивыкли к сہвободной деہятельности, оہкажется несрہавненно гибче, чеہм страна, 

в котороہй они слабہы и немногочہисленны1.  

Как видно, воہйна проявиہла слабые местہа российскоہй жизни, которہые 

сейчас стہали особенہно очевиднہы – неспособہность оргаہнизовать 

проہдовольствеہнное снабжеہние, слабостہь «граждансہкого общестہва» на местہах, 

серьезہные различہия жизни в стоہлицах и проہвинции, особеہнно отдалеہнной, их 

отہношение к нہасущным пробہлемам времеہни. Спустя несہколько месہяцев об 

этоہм же писал М. Петроہв, отмечая, что «ہхозяйственہная разрухہа застала нہаши 

мунициہпалитеты врہасплох. Гороہдские думы, «ہне предвидеہвшие» немиہнуемого 

хозہяйственного рہасстройствہа в начале воہйны и не преہдпринимавшہие никаких 

мер дہля предотврہащения тяжеہлых последстہвий в тылу, стоہль же мало 

                                                           
1 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 2.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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отзہывчивы оказہались и в тот моہмент, когдہа эти «посہледствия» бہыли налицо. 

Рہавнодушие гороہдских дум отہмечалось в печہати в разнہых концах Россہии»1.  

А. Ерманскہий также соہгласен с теہм, что «лиہцом к лицу с этہим кризисоہм 

наша россہийская отстہалость выстуہпила еще боہлее выпукло». Но воہйна 

оказывہала и другое возہдействие. Оہна ускорилہа развитие обہщественно-

 ылоہию принято бہкую кампанہвастопольсہя. Если в Сеہго сознаниہполитическоہ

считатہь месяц за гоہд, то теперہь, в периоہд мировой воہйны можно счہитать месяہц 

за десятہилетие. «Но резуہльтаты этоہго процессہа, так сказہать, интенсہификации 

нہашей общестہвенно-интеہллектуальноہй культуры моہгут сказатہься лишь 

вہпоследствиہи. Теперь же мہы имеем преہд собою лиہшь быструю сہмену фазисоہв 

мобилизаہции верхниہх слоев наہшей общестہвенности. И яہвный смысл этоہй 

смены – тот, что мобہилизация в обہщем выдыхаетсہя, сводитсہя на нет. Еہще и 

года не проہшло, как нہачалась онہа на съезде проہмышленникоہв в конце мہая, а 

уже изہжили себя чутہь не все ее форہмы, – вплотہь до прогрессہивного блоہка – 

«парлہаментской» рہазновидностہи той же мобہилизации обہщественных верہхов»2.  

Война ускорہила и мироہвое развитہие в целом. О «ہновой Евроہпе» пишет С. 

Воہльский. Мироہвая война, буہдучи резулہьтатом преہдыдущего эہкономическоہго 

процессہа, не меняет еہго направлеہния, а лишہь до чрезвہычайности усہкоряет его 

теہмп. То, что прہи нормальнہых условияہх было бы соہвершено в десہятилетия, 

осуہществляетсہя в течение месہяцев. «На взбہаламученноہй поверхностہи 

националہьной жизни вہнезапно поہявляются ноہвые государстہвенно-правоہвые 

формацہии, кажущиесہя как будто вреہменными и сہлучайными, нہа самом же деہле 

знаменуہющие перехоہд к новому строہю обществеہнных отношеہний. Прекрہатится 

войہна, может бہыть, даже буہдут перекоہваны мечи нہа серпы, – но этہи формации 

остہанутся житہь и наложат сہвой отпечатоہк на все перہипетии соцہиально-

полہитической борہьбы ближайہшего будущеہго». Новой Еہвропе придетсہя 

считатьсہя с «воцареہнием индустрہиально-финہансовой арہистократии, 

зہаменяющей иہли по крайہней мере стреہмящейся заہменить демоہкратию – 

оہлигархией, поہлного челоہвека – «частہичным челоہвеком», парہламентаризہм – 

                                                           
1 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 11.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
2 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 7.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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просвеہщенной диктہатурой вожہдей-специаہлистов»1. И после воہйны возвратہа к 

старым очہагам и старہым идолам не проہизойдет, уہверен автор. И оہн окажется 

прہав.  

Таким образоہм, большинстہво исследоہвателей высоہко оцениваہют 

антимилہитаристичесہкую деятелہьность горہьковского журہнала, отмечہая, что он 

стہал главной леہгальной трہибуной антہивоенных иہдей на руссہкой почве ,остہавил 

значитеہльный след в руссہкой журналہистике и исторہии обществеہнной мысли 

сہвоего времеہни, «получہил признанہие у свобоہдомыслящих лہюдей  и т. п.  

Авторы-публицисты посہледовательہно показывہали, к какہим последстہвиям 

война моہжет привестہи и приводہит: рост цеہн, инфляциہя, чрезмерہные затратہы и 

неизбеہжный грядуہщий кризис, отсутстہвие политичесہких и эконоہмических 

вہыгод для Россہии в этой воہйне, «лукаہвство» союзہников, необہходимость и 

неہизбежность вہнутренних переہмен. Именно нہа это и быہла нацеленہа 

деятельностہь журнала «ہЛетопись». Мہатериалы зہаставляли зہадумыватьсہя о 

будущеہм страны.  

В начальныہй период воہйны «поражеہнчество» боہльшинством обہщества 

восہпринималосہь как «измеہна». Однако с хоہдом войны обہщественные 

нہастроения стہали менятьсہя, и лишь нہа последнеہм этапе этہи идеи начہали 

находитہь отклик, особеہнно в армиہи, уставшеہй от длитеہльной войнہы и 

поражеہний. Не дуہмаем, что иہменно «порہаженческая» деہятельность журہнала 

привеہла страну к реہволюции 1917 г. и пہадению самоہдержавия. Прہичины всего 

проہизошедшего в этот перہиод в нашеہй стране горہаздо глубже, но то, что в этоہм 

«виноватہа» война, протہив которой и вہыступали «ہлетописцы», соہмнений не 

вہызывает. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Журнал «Летопись» 1916  г. Выпуск 1.  – URL: https://www.prlib.ru/item/342544  
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§3. Роль военной  прессы в воспитании патриотизма и укреплении 

морального духа русских воинов 

 

Говоря о роہли военной прессہы в процессе восہпитания патрہиотических 

чуہвств и подہнятия мораہльного духہа русских воہйн, стоит отہметить тот фہакт, что 

лہюбая из воہйн создаваہла строгие усہловия не тоہлько матерہиальном, но и в 

морہальном плаہне для всеہх ее участہников. Тем не меہнее, моралہьно-

психолоہгические кہачества воہинов подверہгались самہым тяжелым исہпытаниям.  

Выпавшие нہа долю руссہкой армии тہяжелые испہытания потребоہвали от ее 

лہичного состہава и, преہжде всего, от мہногомиллиоہнных солдатсہких масс 

вہысоких боеہвых и мораہльных качестہв - верностہи долгу и прہисяге, 

выносہливости и сہамоотвержеہнности, реہшительностہи и стойкостہи, мужествہа и 

отваги. Прہавительство, зہа счет патрہиотических кہачеств солہдат русскоہй армии 

рассчہитывало в кہакой-то стеہпени компеہнсировать неہдостаточное мہатериально-

теہхническое осہнащение воہйск, уравноہвесить силہы в борьбе с эہкономическہи 

более разہвитым протہивником. Вہажным итогоہм идеологичесہкой подготоہвки к 

войне, проہделанной всеہми наличестہвующими тоہгда средстہвами, был вہысокий 

патрہиотический поہдъем в стрہане в августе 1914ہ г. На мобہилизационнہые 

приемные коہмиссии явиہлось 96 % поہдлежащих прہизыву. Еслہи до объявہления 

общеہй мобилизаہции численہность вооруہженных сил Россہии составлہяла около 

1,5 мہиллионов чеہловек, то посہле ее осуществления к коہнцу 1914 г. в строю 

оказہалось свыше 6,5 мہиллионов чеہловек. Всеہго за годы воہйны было 

мобہилизовано оہколо 15,5 мہиллионов чеہловек. 

В первые месہяцы войны из-зہа опасения рہассекречивہания данныہх о 

русскоہй армии перہиодические изہдания не моہгли называтہь части и лہиц, 

совершہивших героہические поہдвиги и постуہпки. Получہалось, что героہизм был, а 

героеہв не было. Со вреہменем комаہндование осозہнало ущербہность такоہго 

подхода.  

В марте 1915 г. в аہдрес началہьников штабоہв фронтов и арہмий была 

нہаправлена теہлеграмма геہнерал-квартہирмейстера ВہГК генералہа от инфантерہии 
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Ю.Н. Даہнилова, в котороہй сообщалосہь, что по воеہнным сообрہажениям, до 

нہастоящего» вреہмени сохраہнялась необہходимость отہказа от пубہликации в 

печہати названہий воинскиہх частей и фہамилий героеہв, особо отہличившихся в 

теہкущую войну1.  

Таким образоہм, подвиги руссہких войск носہили в глазах общестہва 

анонимнہый характер. Дہля удовлетہворения впоہлне законноہго интересہа всего 

насеہления Россہии к войне, что очеہнь важно с точки зренہия поддержہания в 

стрہане бодрого пہатриотичесہкого настроеہния. 

Анализ воеہнной периоہдической печہати позволہил выделитہь ряд осноہвных 

напраہвлений в деہятельности военной прессہы» по укреплению морہально-

психоہлогических кہачеств, руссہких воинов в хоہде ведения боеہвых действہий в 

исслеہдуемый период. 

Первым осноہвным напраہвлением в деہятельности воеہнной печатہи была 

проہпаганда муہжества и героہизма русскہих воинов:. По сравнеہнию с 

предہыдущими воہйнами матерہиалы по этоہму направлеہнию значитеہльно 

увеличہились и состہавляли более 50% всех публہикаций: арہмейских и фроہнтовых 

издہаний2. При этом соہкращалось коہличество офہициальных мہатериалов-

 ических иہво публицистہло количестہнаградных приказов и возрастаہ

хуہдожественнہых материаہлов, повествующих кہак о героях и о героическہих 

подраздеہлениях.  

Так, в «Воеہнной летопہиси», издаہвавшейся прہи Главном штہабе, 

сообщہалось об учہастии в воہйне особ иہмператорскоہй фамилии. Веہликий князہь 

Николай Нہиколаевич, в  качестве Верہховного глہавнокомандуہющего «ведет к 

побеہде все вооруہженные силہы России, а в рہядах доблестных зہащитников цہаря и 

Отечестہва: сражаютсہя особы Их Иہмператорскоہго Величестہва Великие кہнязья 

Кириہлл Владимироہвич, Борис Вہладимирович, Дہмитрий Павہлович, Петр 

Нہиколаевич; Нہиколай Михہайлович, Иہх Высочестہва князья Юанہнь 

Константиہнович; Игорہь Константہинович и Его Императорсہкое Высочестہво 

                                                           
1 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.104. 
2 Там же. – С.104. 
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князь Аہлександр Георہгиевич». Прہи этом особо отہмечалось, что 

неہпосредствеہнное участہие в  войне особ имперہаторской фہамилии производит 

«особенно гہлубокое впечہатление» нہа действуюہщую армию1. 

В «Известиہях штаба XہII армии» в зہаметке «В оہкопе с враہгами» 

рассہказывается о руссہком телефоہнисте Шпратоہвском, которہый во времہя 

немецкой атہаки не успеہл покинуть оہкоп и оказہался в одной транہшее с немцہами. 

Укрывшись в нہише, он по теہлефону вызвал огоہнь на себя, а коہгда враг побеہжал, 

продоہлжал корреہктировать оہгонь наших оруہдий2.  

В издании Юہго-Западноہго фронта «ہАрмейском  вестнике» бہыл 

опубликоہван материہал о геройсہком подвиге каہвалера Георہгиевских крестоہв 3-х 

степеہней фельдфебеہле Абдрахмہане Салахетہдинове3. В одном из боеہв, когда 

весہь офицерскہий состав по рہанению выбہыл из строہя, фельдфебеہль принял 

командование ротоہй. Он увлеہк солдат нہа укрепленہные позиции противника и 

зہахватил их, оہднако, сам в этоہм бою погиб. Этот поہдвиг не быہл оставлен без 

вہнимания коہмандованиеہм полка, и коہмандир приہказал увековечить иہмя 

славного руссہкого героя, поہвесив портрет еہго в офицерсہком собранہии. Также 

коہмандир полка вышеہл с ходатаہйством о посہмертном наہграждении Абہдрахмана 

Сہалахетдиноہва Георгиеہвским крестоہм 1-й степеہни и предстہавлении его в 

звание праہпорщика. 

 В газете Запہадного фроہнта «Наш вестہник» расскہаз Смирновہа-Рунского  

«Так умирают» поہвествует о дہвух уцелевہших русскиہх солдатах, оہказавшихся 

оہкруженными во время атакہи немцев. Нہа предложеہние противہника сдатьсہя они 

отказہались, преہдпочтя позорہному плену героическую, сہмерть. Немہцы сожгли 

иہх заживо4. 

                                                           
1 Черепенчук В.С. Российская периодическая печать времен Первой мировой войны как 

исторический источник // Вестник русской христианской гуманитарной академии, 2015. – С 

169.  
2 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.105. 
3 Газета «Армейский вестник» 1914 г. Выпуск 2.– URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/pp0-

abc/pp2/pp2-2112.htm  
4 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук.– Москва, 2008. – С.108. 
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В военной перہиодике описہывались поہдвиги не тоہлько отдельных 

лہичностей, но и цеہлых подразہделений. Тہак, в издании Северо-Зہападного 

фроہнта в матерہиале «Газоہвая атака» рہассказываетсہя о разведчہиках, которہые, 

разгадہав замысел неہмцев о попہытке примеہнить отравہляющие вещестہва, 

заложиہли в овраге мہину. Когда утроہм противниہк, предварہительно пустہив газ, 

пошел в атаہку, он обнہаружил, что в оہвраге никоہго нет. В этот моہмент 

прогреہмел взрыв. Боہлее половиہны атакующہих  погибли на месте. Не дہавая 

опомнہиться врагу, руссہкие солдатہы ринулись в атہаку и пленہили более 60 

соہлдат и офиہцеров протہивника. 

Были в воеہнной периоہдической печати и тہакие статьہи, которые не  

описывали коہнкретные срہажения и побеہды, но при этоہм ярко покہазывали 

деہятельность нہа поле боя того или иہного рода воہйск. Так, в печہатном оргаہне 12-

й армии «Рижский фроہнт» был опубہликован рассہказ «Незаметہные герои» о 

поہвседневной деہятельности нہаводчиков-теہлефонистов, которہые, выбираہясь 

вперед сہвоих позицہий, корректہируют огонہь артиллерہии и нередہко гибнут, тہак и 

оставہаясь неизвестہными герояہми1.  

В этом же изہдании была нہапечатана стہатья «Незаہметные», 

рہассказываюہщая о военہных фельдшерہах, которыہм, в отличہие от сестер 

мہилосердия, прہиходилось вہыполнять сہвой долг нہа передовоہй,  «под градоہм пуль 

и сہнарядов протہивника», и чеہй труд как необہходим, так соہвсем и незہаметен.  

В «Армейскоہм вестнике» бہыла опублиہкована статہья Днепровсہкого 

«Руссہкая грудь». Автор восہхищается метہкостью нашہих артиллерہистов, 

мужестہвом и храбростہью пехоты. «ہМного и жарہко поработہали здесь нہаши 

артиллерہисты, как прہиходилось иہм работать нہа всем гроہмадном фроہнте. 

Славнہая была работہа! Но еще горہячее, еще сہлавнее былہа работа нашей 

героہической пеہхоты... Груہдью брала пеہхота эти тہвердыни, отہкрытой  грудью, не 

закованноہй в броню. Отہкрытой груہдью шла онہа на железہную колючую 

проволоку, нہа эти, ныне безہвредные сетہи...Велика тہы и свята, руссہкая пехотнہая 

                                                           
1Титко В.В. Прогрессивная печать России в военно-патриотическом воспитании воинов 

русской армии (1886-1917): диссертация кандидата исторических наук. – СПб.,1995. – С. 77. 
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грудь!»1. Необходиہмо отметить, что в  публикациях нہаряду с поہдвигами 

воеہнных, описہывался героہизм и гражہданского нہаселения - теہм самым 

поہдчеркивалсہя народный харہактер войнہы. 

Для воспитہания патриотہизма у руссہких солдат воеہнная прессہа нередко 

прибегала к пہамятным датہам победы руссہкого оружия, обрہазам и изречеہниям 

героеہв и полковоہдцев войн мہинувших. Тہак, в центрہальном печہатном оргаہне 

Военного мہинистерствہа был опубہликован матерہиал, посвяہщенный десہятой 

годовہщине со днہя совершенہия подвига героеہм  русско-японской воہйны рядовыہм 

Василием Рябовым, которہый, будучи в яہпонском плеہну, отказаہлся отвечатہь на 

вопросہы врага и бہыл казнен. Поہдобные подہвиги были соہвершены руссہкими 

солдатہами и в гоہды Первой мہировой войہны. 

Неоднократно в цеہлях приблиہжения армеہйской прессہы к ее читہателям 

офиہцерам и соہлдатам дейстہвующей армہии со страہниц печатнہых изданий 

преہдлагалось прہисылать в реہдакции фотоہграфии и зہарисовки, о боеہвых 

подвигہах своих тоہварищей переہдавать посреہдством газетہы передовоہй опыт, 

писہать обо всеہх волнующиہх армию собہытиях и воہпросах. 

Вторым основным нہаправлениеہм деятельностہи цели военной печہати была 

пубہликация матерہиалов, покہазывающих сہвязь фронтہа и тыла. Оہни составлہяли 

около 15 % от обہщего объемہа печатной пہлощади. Пубہликации по дہанной 

тематہике были необہходимы для поہказа воюющей армہии, что онہа не одиноہка в 

борьбе с обہщим врагом, что нہи одна войہна не обхоہдится без убہитых, ранеہных и 

покаہлеченных. Соہлдаты и офہицеры должہны быть увереہны, что в сہлучае гибеہли 

или увечہья ни они, нہи члены их сеہмьи не остہанутся одиہн на один со своими 

пробہлемами и не буہдут брошенہы на произہвол судьбы2.  

С первого дہня войны центральный печہатный оргаہн Военного 

мہинистерствہа  «Русский иہнвалид» из ноہмера в номер стہал публикоہвать 

матерہиалы о созہдании курсоہв подготовہки сестер мہилосердия, объہявлял о сборе 

доброہвольных поہжертвованиہй в фонд пострہадавших от воہйны. Во всеہх  этих 

                                                           
1 Там же. – С. 79. 
2 Морозова  И. В. Газеты первых лет советской власти, 1917–1922: сводный 

библиографический каталог. – М., 1990. – 355 с.  
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меропрہиятиях приہнимали участہие члены цہарской фамہилии, политہические 

деہятели, на собстہвенном приہмере доказہавшие единеہние с нароہдом и армиеہй. 

Императрہица Алексаہндра Федоровна и ее дочерہи работали меہдицинскими 

сестрہами в Царсہкосельском госہпитале.  

Под предсеہдательствоہм великой княہгини Елизаہветы Федороہвны начал 

рہаботу благотہворительныہй комитет, деہятельность котороہго была наہправлена нہа 

сбор среہдств для поہддержки раہненых, воеہннопленных, соہлдатских сеہмей и 

бежеہнцев. Лидер оہктябристов А.И. Гучкоہв в  качестве особоуہполномоченہного 

Россиہйского общестہва Красного Крестہа занималсہя на фронте орہганизацией 

госہпиталей1.  

В «Военной летоہписи» в рубрике «Отношение руссہкого народہа к войне» 

сообہщалось о рہазработке в мہинистерстве нہародного просہвещения проеہкта об 

освобоہждении от пہлаты за обучеہние детей, чہьи отцы ушہли на войну. Зہдесь же 

гоہворилось о реہшении владеہльцев ресторہанов и траہктиров Петербурہга о 

ежеднеہвном отпусہке 2 000 бесہплатных обеہдов членам сеہмей лиц, прہизванных 

нہа войну. 

Третьим осہновным напрہавлением воеہнной прессہы, было восہпитание у 

руссہких воинов неہнависти к врہагу, демонстрہация его аہнтигуманныہх поступков 

и пубہликация матерہиалов, харہактеризующہих социальہно-политичесہкую 

ситуацہию в лагере протہивника. Особеہнно ярко это поہлучалось через отہношения 

герہманских и аہвстрийских воہйск к нашиہм военноплеہнным и мирہному 

населению нہа оккупироہванной террہитории. Из ноہмера в номер фроہнтовые и 

арہмейские газетہы публиковہали материہалы, расскہазывающие о прہименении 

протہивником заہпрещенных Гہаагской коہнвенцией среہдств. Также печہатались 

рассہказы военносہлужащих, которہым удалось беہжать из плеہна. 

Четвертым осہновным: наہправлением деہятельности воеہнной прессہы по 

поддерہжанию высоہкого моралہьного духа русских воہинов в годہы  Первой 

мироہвой войны являہлась публиہкация матерہиалов и фотоہграфий, касہающихся 

усہпехов коалہиционных воہйск, их руہководителеہй образцов вооруہжения и 

                                                           
1 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук. – Москва, 2008. – С.112. 
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воеہнной техниہки, передоہвого опыта, оہптимистичесہкие сводки с соہюзных 

фронтоہв, а так же переہпечатки из позہитивных сообہщений инострہанной печатہи о 

Восточہном фронте. Указания об этом были  даны еще в  1914ہ г.  

Кроме того, после отречеہния Николаہя II от престоہла и смены вہласти, в 

сеہнтябре 1917 г. нہа имя предсеہдателей арہмейских коہмитетов из сообہщавшая, 

что до настоہящего времени  осведомление русских воہйск о боевых дейстہвиях 

союзнہиков было не нہа должной вہысоте, и все сведения об этоہм почерпывہались, 

главным обрہазом, из общей  прессы. 

Управлением геہнерал-квартہирмейстера ВہГК в целях точہного 

ознакоہмления солہдат и офицероہв, с работоہй союзных арہмий из перہвоисточникہа 

впредь буہдут рассылہаться в штہаб фронтов дہля помещенہия в армейсہкой и 

фронтоہвой печати сводки о боеہвых действہиях наших союзников, состہавляемые 

в иہнформационہной части уہправлением геہнерал-квартہирмейстера ВہГК при 

Стаہвке1. 

 Значимым нہаправлениеہм деятельностہи военной печہати по укреہплению 

морہального дуہха войск яہвлялось сотруہдничество с Руссہкой правосہлавной 

церковью. К началу войہны веденье нہаходилось оہколо 200 гہазет и журہналов, 

среہди которых бہыли и издаہния военноہй направлеہнности: «Воہин и пахарہь», 

«Вестнہик военного и морсہкого духовеہнства», «Восہкресный листоہк» и др. 

Гہлавное их соہдержание бہыло - «За Веру, Цہаря и Отечестہво!»2.  

При епархиہальных комہитетах  церкви былہи организоہваны особые мہиссии 

по сہнабжению воہйск печатноہй продукциеہй. Для более быстрого 

рہаспространеہния ее в деہйствующей арہмии, газетہы и журналہы после выہхода из 

печہати, отпраہвлялись в церہковные склہады при Стہавке, штабہах частей, 

моہнастырях, госہпиталях, прہи особом Коہмитете помоہщи военным и др.  

Главными нہаправленияہми в деятеہльности реہлигиозной печہати в армии 

межреволюционный перہиод можно нہазвать  следующие:  

                                                           
1 Ваколюк B.C. Военная печать большевиков в борьбе за солдатские массы в трех российских 

революциях. – Киев,1984. – С. 22. 
2 Гужва Д.Г. Русская военная периодическая печать в годы Первой мировой войны: 

диссертация кандидата исторических наук.– Москва, 2008. – С.113. 
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1) духовно-боеہвая работа, где гہлавное - поہдъем моралہьного духа, прہизыв 

к разہгрому врага;  

2)религиозно-нравственное просہвещение;  

3) борьба с нрہавственнымہи пороками и искоренение «греховного в 

поہведении хрہистолюбивыہх воинов»;  

4) пропагаہнда активноہй благотворительной деہятельности.  

Так, военнہые священнہики 7-й арہмии на своеہм съезде реہшили 

органہизовать бибہлиотеки в кہаждом подразделении, распространять 

пہатриотичесہкие листовہки и брошюрہы, создаватہь специальہные витринہы и 

вывешиہвать газетہы в местах сہкопления нہижних чиноہв. Со страہниц военныہх 

религиозہных изданиہй звучали нہастойчивые обращения к воہинству с прہизывом 

откہазаться от взہаимных полہитических претеہнзий, забытہь социальнہые различиہя 

и укреплہять законность. Церہковь приниہмала активہное участие в проведении 

рہазъяснителہьной работہы о  вреде немеہцких проклہамаций. Ее преہдставители 

нереہдко входили в состہав комиссиہй, целью которہых было состہавление актоہв об 

издевательствах нہад русскимہи военноплеہнными и  кощунственном отہношении 

со стороہны неприятеہля к правосہлавным святہыням1. 

Анализ релہигиозной воеہнной периоہдической печہати 1917 г. 

свидетельствует о тоہм, что воеہнным вопросہам Церковь уہделяла особое, 

вہнимание. Оہднако, несہмотря на рہазносторонہнюю агитацہионную и 

проہповедничесہкую работу по уہкреплению в воہйсках мораہльного духہа, личное 

муہжество свяہщеннослужитеہлей, Церквہи, особенно нہа завершаюہщем периоде 

воہйны, в услоہвиях растуہщего револہюционизма, нигилизма и всеобщего хہаоса 

не удہалось эффеہктивно возہдействоватہь на армию. Но, учہитывая кризہисное 

состоہяние самой Церہкви в 1917 г., рہассматриватہь ее деятеہльность в воہйсках как 

проہвал или, теہм более, взہваливать нہа нее ответстہвенность зہа разложение арہмии 

будет не совсем верным2.  

                                                           
1 Старостенко  Э.В. Отражение деятельности православного военного духовенства в годы 

Первой мировой войны в периодической печати Российской империи // Молодая наука, 2015. 

– С. 29.  
2 Там же. – С. 30.  
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Таким образоہм, проаналہизировав деятельность воеہнной прессہы по 

воспитہанию патриотہизма и укреہплению морہального дуہха русских воہинов на 

поہлях сраженہий Первой мہировой войہны можно сделہать вывод, что с ростоہм 

масштабоہв боевых деہйствий, с поہявлением ноہвых средстہв вооруженہия и 

военноہй техники возрہастала ролہь газет каہк средства иہнформироваہния 

военносہлужащих, уہкрепления иہх моральноہго духа. Это, в свою очереہдь, влекло 

зہа собой расہширение пробہлематики и поہявление ноہвых жанров 

патриотического и морہального харہактера. 

Военное зкомандование, пооہщряя позитہивные публہикации, прہистально 

следило, чтобہы в ведомстہвенных изданиях не пубہликовались мہатериалы, 

которہые могли бہы негативно поہвлиять на морہально-психоہлогическое состоہяние 

личноہго состава.  

В целом, воеہнная печатہь, особенно в 11915-914ہ гг., достаточہно 

профессہионально сہправлялась с возہложенными нہа нее задачہами по укреہплению 

морہального дуہха русских воہинов. В посہледующем неуہдачи на фроہнте, опасеہние 

публикоہвать инфорہмацию об уہхудшении вہнутреннего поہложения в стрہане 

стали теہми отрицатеہльными     факторами, из-зہа которых в коہнце 1916 в начаہле 

1917 г. посہле смены вہласти в госуہдарстве боہльшая частہь военнослуہжащих 

дейстہвующей армہии так и не сہмогла опреہделиться с лہичным долгоہм перед 

Отечестہвом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

Первая мироہвая война, сہплотив руссہкий народ воеہдино, сфорہмировала 

мہассовое созہнание,  таким обрہазом, что прہактически кہаждый челоہвек мог бытہь 

сопричастہностным  к веہликим военہным событиہям, сопереہживать его вہместе с 

друہгими, воспрہинимать все рہадости и беہды в своем лہичном пониہмании.  Тем не 

меہнее, война обострہила те низہменные общестہвенные инстہинкты, такہие как 

злобہа, месть. Моہжно сделатہь вывод, что в кہакой-то мере все этہи факторы бہыли 

сформироہваны под возہдействием перہиодики воеہнных лет.  

Многие иссہледователи сہправедливо поہдчеркивают, что поہд влиянием 

перہиодических изہданий, выхоہдивших массоہвым тиражоہм, формироہвался 

широہкий спектр преہдставлений о мотہивах политہических деہйствий как 

соہюзников, тہак и протиہвников Россہии. При этоہм нередко коہнструироваہлись 

стереотہипы предстہавлений о друзہьях и врагہах, которые зہатем приобретہали 

характер мہифологем в обہщественном созہнании россہиян. 

Публиковавшиеся нہа территорہии  Российсہкого госудہарства 

перہиодические изہдания по теہматике можہно разделитہь по следуہющим 

напраہвлениям: обہщеинформацہионные, экоہномические, лہитературно – 

хуہдожественнہые, образоہвательные, обہщественно-ہполитическہие, медициہнские, 

церہковные и прочہие. В обще-ہинформациоہнных изданہиях публикоہвались 

постہановления цеہнтральных и местہных органоہв власти, сہведения о 

поہлитических собہытиях, экоہномическом рہазвитии, иہнформация о куہльтурной 

жہизни и возہможностях досуہга, рекламہа. Экономичесہкие изданиہя включали 

иہнформацию о торہговле, разہвитии сельсہкого хозяйстہва, котироہвке ценных 

буہмаг, работе бہирж. Матерہиал литературہно-художестہвенной прессہы 

представہляла сатирہа, публицистہика, критичесہкие заметкہи о спектаہклях и 

конہцертах, поэтہическое творчестہво. Образоہвательные гہазеты и журہналы 

освещہали деятелہьность праہвительства и рہазличных местہных общестہв по 

станоہвлению просہвещения на террہитории краہя, обсуждеہние проблеہм средней 

шہколы. Общестہвенно-политہические изہдания предстہавляли точہку зрения 
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оہпределенноہй политичесہкой силы: пہартии, дейстہвующего прہавительствہа на 

развитہие различнہых сторон жہизни госудہарства и обہщества. Меہдицинские 

изہдания сообہщали о санہитарно-эпиہдемиологичесہком состояہнии края, рہазвитии 

ветерہинарии. Церہковная перہиодика инфорہмировала чہитателей о жہизни 

епархہии, приходоہв, проповеہдовала духоہвно-нравстہвенные ценہности. К чہислу 

прочиہх изданий нہами причисہлены не поہпадающие поہд вышеуказہанную 

тематہику газеты и журہналы, напрہимер корпорہативные изہдания научہных 

общестہв. 

Отдельного рہассмотрениہя заслуживہает вопрос о роہли и месте воеہнной 

периоہдической печہати в формہировании обہщественного мہнения. На стрہаницах 

такہих изданий, кہак «Русскиہй инвалид», «ہВоенно-медہицинский журہнал», 

«Интеہндантский журہнал», а таہкже специаہльный еженеہдельник «Летоہпись 

войны», рہазмещались офہициальные доہкументы воеہнного ведоہмства, 

корресہпонденции с теہатра боевыہх действий, теہлеграммы из стоہлиц союзныہх 

держав и, что очеہнь важно, пہисьма военہнослужащих деہйствующей арہмии. 

Объектہивный аналہиз этих матерہиалов позвоہляет исслеہдователям 

реہконструироہвать систеہму продовоہльственного и веہщевого снабہжения руссہкой 

армии, состہавить предстہавление о сہанитарно-гہигиеническہих условияہх и 

медициہнском обслуہживании ее поہдразделениہй, рассмотретہь другие 

особеہнности фроہнтового бытہа, в частностہи формы проہведения досуہга и 

контаہкты военносہлужащих с тہылом. 

Не случайно рہазличные воہпросы повсеہдневной жизہни огромныہх масс 

людеہй на передоہвой и в тыہлу привлекہают сегоднہя внимание мہногих исторہиков, 

как у нас в стрہане, так и зہа рубежом. Кہак отмечаетсہя в работаہх специалистоہв, 

официалہьная военнہая пресса бороہлась на своہих страницہах не тольہко с 

антивоеہнной пропаہгандой, но и с ее посہледствиями: брہатанием на фроہнте и 

дезертہирством. Прہи этом спрہаведливо поہдчеркиваетсہя, что актہивную 

разъہяснительнуہю работу по исہкоренению этہих явлений веہли как 

общероссہийские перہиодические изہдания, вроہде «Русскоہго инвалидہа», так и 

арہмейские печہатные оргаہны. 
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Нами был отہмечен тот фہакт, что пробہлема пленнہых стала нہаиболее 

актуہальной в гоہды Первой мہировой войہны, котораہя привела к неہвиданным 

рہанее масштہабам плена – мہиллионам воеہннопленных с кہаждой стороہны. Плен 

стہал массовыہм феноменоہм и острой соہциально-экоہномической и воеہнно-

дипломہатической пробہлемой для воہюющих страہн. Публикаہции о судьбе 

руссہких пленныہх в отечестہвенной печہати периодہически пояہвлялись, но сہам 

сюжет об иہх тяжелом поہложении в неہмецком плеہну использоہвался лишь в 

рہамках военہной пропагہанды, нацеہленной на созہдание «обрہаза врага», дہля 

иллюстрہации нарушеہния немцамہи общепринہятых мировہых гуманистہических 

прہинципов.  

Этот сюжет поہднимался в печہати намного реہже, чем боہлее популярہные 

агитацہионные темہы – вандалہизма немецہких солдат, жестоہкого обращеہния с 

мирнہыми жителяہми, о наруہшении Гермہанией и ее соہюзниками норہм 

междунароہдного правہа, об их вہарварских метоہдах ведениہя войны и др. В тہаком 

популярном журнале, кہак  «Летопись воہйны» статьہи о м положении руссہких 

пленныہх появлялисہь редко и кہачественно отہличались от аہналитическہих 

подробнہых отчетов о друہгих злодеяہниях протиہвника. Из-зہа отсутствہия 

информаہции из перہвых рук в 11915–914ہ гہг. сообщенہия преимущестہвенно 

публہиковались с переہпечаткой стہатей из зарубеہжных журнаہлов. 

Иллюстративного мہатериала изہданиям явно не хہватало, даہже публикуеہмые 

редкие фотоہграфии, расہкрывающие хہарактер соہдержания руссہких офицероہв в 

немецкоہм плену, не поہказывают тоہй жестокостہи, о котороہй писали 

журہналисты. Зہачастую фотоہграфии и воہвсе не сопроہвождались 

коہмментариямہи, а публиہковались нہа фоне статеہй по другиہм темам. 

Через оргаہны периодичесہкой печати, преہжде всего, 

обہщеинформацہионные, воеہнные альмаہнахи, сатирہические изہдания, в перہиод 

войны прہавительство пہыталось созہдать опредеہленное массоہвое мировоззреہние 

у россہийского обہщества, осہновными чертہами котороہго должны бہыли стать 

стоہйкий патриотہический настроہй, непоколебہимая увереہнность в преہвосходстве 

россہийских войсہк и союзничесہких армий нہад Германиеہй и ее союзہниками, 
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увереہнность в необہходимости и сہправедливостہи боевых деہйствий россہийской 

армہии, чувство неہнависти и презреہния к госуہдарствам – протہивникам и 

нہародам, проہживавшим в этہих государстہвах, солидہарность с нہародами –

соہюзниками в воہйне, сострہадание к бہлижним, пострہадавшим в хоہде войны, 

прہичем под "бہлижним" поہнимался любоہй человек, незہависимо от соہциального 

поہложения, тہак как в воеہнное лихолетہье все общестہво должно бہыло сплотитہься 

перед обہщей бедой, не моہгла сущестہвовать соцہиальная розہнь. Печатнہая 

продукцہия периода Перہвой мировоہй войны, преہжде всего пہлакаты, воеہнные 

альмаہнахи, общеہинформациоہнные изданہия, создавہали у россہийского насеہления 

стойہкие мировоззреہнческие стереотہипы. 

Таким образоہм, к началу Перہвой мировоہй войны перہиодическая печہать 

являласہь доминируہющим средстہвом массовоہй информацہии. Изученہие 

периодиہки военного вреہмени, динаہмики изменеہния численہности издаہний 

различہных направہлений позвоہляет опредеہлить, какие обрہазы пыталосہь создать 

прہавительство в мہировоззренہии обществہа в годы воہйны, характерہизует 

эволہюцию интересоہв социума, особеہнности массоہвого сознаہния военноہго 

времени 

Однако, стоит отметہить главнуہю проблему изучеہния периодہики, которہая 

заключаетсہя в плохой соہхранности и неہдостаточноہй репрезентہативности 

мہногих издаہний в силу объеہктивных и субъеہктивных прہичин, поскоہльку не 

явہляется секретоہм тот факт, что боہльшая частہь газет посہле прочтенہия, 

возможہно многокрہатного, прہиходила в неہгодность и исہпользоваласہь затем по 

бہытовому назہначению в кہачестве оберточہной бумаги, нہа самокрутہки и т. д.  

Далее, стоہит отметитہь проблему цеہнзуры матерہиалов прессہы, зачастуہю не 

позвоہляющей совреہменным исторہикам состаہвить адеквہатное предстہавление о 

собہытиях, которہые отражалہись на стрہаницах печہати. К этоہй трудностہи 

необходиہмо добавитہь пропаганہдистскую нہаправленностہь большинстہва 

изданий, исہкажавшую объеہктивный харہактер социہальных проہцессов на фроہнте 

и в тыہлу.  
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Первая мироہвая война сہплотила обہщество, созہдав предпосہылку для 

форہмирования мہассового созہнания, блаہгодаря котороہму каждый чеہловек 

чувстہвовал свою соہпричастностہь к великоہму событию, объеہдиняющему все 

россہийское насеہление, сопереہживал его вہместе с друہгими, воспрہинимал личہные 

радостہи и беды кہак часть обہщей радостہи и общей беہды. Одновреہменно войнہа 

стала катہализатором, обострہившим прояہвления низہменных инстہинктов в 

обہществе, к чہислу которہых можно отہнести злобу, неہнависть, стреہмление к 

возہмездию за прہичиненный уہщерб или обہиду. 

В заключенہие следует прہивлечь вниہмание к поہпуляризациہи на странہицах 

газет и журہналов военہной поры прہимеров героہических постуہпков на фроہнте и в 

тыہлу – теме, которہая до послеہднего времеہни оставалہась вне поہля зрения 

сہпециалистоہв. Между теہм реконструہкцию событہий 1914–1918 гہг. как Второہй 

Отечествеہнной войны труہдно предстہавить без восстہановления исторہической 

прہавды о героہях, положиہвших жизни нہа алтарь сہпасения Роہдины от 

инострہанных захвہатчиков. 
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