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Abstract. Introduction. The paper analyses the Russian public sphere during World War I. Special attention
is paid to the peculiarities of the functioning of the periodical press under the conditions of military censorship.
The paper demonstrates how censorship restrictions regulated the discussion of issues that were of special
political importance and transformed the publicity regime in the country. Methods and materials. The presented
work is based on the principles of historicism and objectivity. The methodological framework for writing the article
is the public sphere model proposed by J. Habermas, as well as special methodological approaches developed in
the works of N. Luhmann. With a view to understanding and analysing the processes taking place in the public
sphere, the research method of case studies is used. The source base of the study, in addition to publications in
periodicals, consists of official documents regulating the activities of military censorship institutions in Russia.
Analysis. The study reveals and demonstrates the possibilities of the periodical press to create a special sphere of
publicity in the country through the information impact on the population. The article states that the press at the
early stage of World War I did not differ in the variety of opinions, made no attempt to develop an objective
overview of what was going on. First of all, the issues of the “fair war” and “inevitable victory” were brought up,
which fueled the atmosphere of patriotic euphoria. At the same time, the military censorship suppressed any
attempts to discuss the possibility of making peace between belligerent countries, even if they came from the
supporters of military conflict, as it was the case with the article by P.A. Sorokin. The same trend was observed both
in 1915 and 1916. Mentioning peace on the pages of the periodical press was equated with violations that the
enemies could use to their advantage. Results. Thus, the press acted as only one, albeit very important, element of
the public sphere within which the formation of public opinion took place during World War I. The mechanisms of
the public sphere fulfilled one of the key tasks: due to its influence the population was mobilized in all areas of its
practical activity. At the very beginning of the war, the press stood in solidarity with the authorities regarding the
inevitability of the future victory of Russia and the need to protect the Fatherland from enemy attacks. The
question of the duration of hostilities and the advent of peace was more complicated. However, as the war continued
and the internal political crisis grew, the attitude towards the early conclusion of peace was changing, gradually
transforming into hatred of all the actors of the war in the public sphere, with its own authorities taking the place of
the enemy governments. Throughout the war, the pressure on the media by the censorship striving to maintain a
pro-government publicity regime increased. However, at some point the transformation of the public sphere became
irreversible and in many ways predetermined the events of 1917. The authors’ contribution. E.А. Antyukhova has
defined the methodological approaches to the interpretation of the documents of the periodical press of World
War I in terms of the public sphere, demonstrated its possibilities in the formation of public opinion. V.F. Blokhin
has analyzed the existing points of view in the domestic and foreign historiography on the features of the functioning
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of the periodical press under the conditions of World War I, demonstrated the work of military censorship at
different stages during the military conflict.

Key words: World War I, periodical press, censorship, public sphere, problem of war and peace.
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Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского, г. Брянск, Российская Федерация

Аннотация. В работе предпринят анализ российской публичной сферы периода Первой мировой вой-
ны. Заметное внимание уделяется особенностям функционирования периодической печати в условиях во-
енной цензуры. Продемонстрировано, каким образом цензурные ограничения регламентировали обсужде-
ние вопросов, обладавших особой политической значимостью, трансформируя режим публичности в стра-
не. Представленная работа основывается на принципах историзма и объективности, методологической ос-
новой послужила модель публичной сферы, предложенная Ю. Хабермасом, а также специальные методоло-
гические подходы, разработанные в трудах Н. Лумана. Источниковая база представленного исследования,
помимо публикаций в периодических изданиях, состоит из официальных документов, регламентировавших
деятельность военно-цензурных учреждений России. В ходе исследования выявлены и продемонстрирова-
ны возможности периодической печати в формировании особой сферы публичности в стране через инфор-
мационное воздействие на население. В статье констатируется, что пресса на начальном этапе Первой миро-
вой войны не отличалась разнообразием мнений, а военная цензура пресекала любые попытки рассужде-
ний о возможности заключения мира между воюющими странами. Эта же тенденция прослеживалась и в
1915 г., и на протяжении 1916 года. Вклад авторов. Е.А. Антюхова определила методологические подходы
интерпретации документов периодической печати периода Первой мировой войны в аспекте публичной
сферы, продемонстрировала ее возможности в формировании общественного мнения. В.Ф. Блохин осуще-
ствил анализ имеющихся точек зрения в отечественной и зарубежной историографии на особенности фун-
кционирования периодической печати в условиях Первой мировой войны, продемонстрировал работу во-
енной цензуры на разных этапах в ходе военного конфликта.

Ключевые слова: Первая мировая война, периодическая печать, цензура, публичная сфера, проблема
войны и мира.
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Введение. Для оценок особенностей
российской публичной сферы периода Первой
мировой войны важен как анализ механизмов
официальной пропаганды и особенностей цен-
зурного контроля за суждениями, вызывавши-

ми общественный резонанс, так и учет регу-
лярно проявлявшегося стремления населения
прямо или косвенно воздействовать на пред-
ставления друг друга в рамках существовав-
шей структуры публичной коммуникации.
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Эффект публичности находил выражение в
газетах и «толстых» журналах, в художествен-
но-публицистических произведениях, в лите-
ратурной критике, в трактатах и памфлетах, а
также в распространяемых слухах, в салон-
ных и бытовых разговорах.

Применительно к различным этапам вой-
ны, когда Россия имела военные успехи или
терпела неудачи, формировался соответству-
ющий режим публичности, в рамках которого
обострялись цензурные воздействия, следо-
вали административные санкции, или, наобо-
рот, проявлялось очевидное и даже демонст-
ративное равнодушие к обсуждаемым пробле-
мам. Однако и в первом варианте, и во вто-
ром существовали темы, обладавшие особым
политическим весом и значимостью, претен-
дуя на роль своеобразных социально-полити-
ческих инструментов.

Из всего их многообразия можно выде-
лить две основные. Лейтмотивом первой
было утверждение «победа будет неизбеж-
ной», а второй – «война ведется для того,
чтобы защитить отечество от неспровоциро-
ванного нападения». Эти две позиции сопро-
вождала третья тема, которая обязательно
присутствовала в публичной сфере противо-
борствовавших сторон – о «способности и не-
обходимости продолжения войны». Если в
основе обсуждения двух первых лежало под-
крепляемое цензурными ограничениями не-
поколебимое доверие к верховной власти, то
в отношении дискуссий по последней запре-
ты зачастую оказывались бессильными. Ее
проблематика обусловливалась степенью
готовности населения следовать за своими
правительствами в возникшем противостоя-
нии, а формировалась эта готовность на уров-
не индивидуальных установок, определяв-
шихся социально-экономическими, духовны-
ми, семейными и многими другими обстоя-
тельствами. Пропагандистский ресурс ока-
зывался не всегда эффективным в этом мно-
гофакторном поле.

Стороны конфликта пристально следили
за настроениями в стане противника, а печать,
выступавшая в качестве одного из эффектив-
ных средств воздействия на общественное
мнение, одновременно являлась вольным и
невольным способом его отражения. Вот по-
чему со стороны военной цензуры России и

Германии самые жесткие ограничения каса-
лись рассуждений о возможностях достиже-
ния мира, а периодическая печать обеих стран
до поры до времени с удовлетворением кон-
статировала наличие даже малейших прояв-
лений такой «слабости» у противника.

В статье воспроизведена часть текста
неизвестной до настоящего времени публи-
кации российско-американского социолога
П.А. Сорокина, являвшегося в годы Первой
мировой войны сотрудником петроградской
газеты «Вечернее звено». Издание целиком
не сохранилось, и в ведущих библиотеках
страны имеются только отдельные его номе-
ра. Текст статьи будущего известного учено-
го, раскрывающий его отношение к проблеме
войны и мира, не был опубликован, но оказал-
ся среди изъятий из газеты военным цензо-
ром, дойдя до нас в архивных документах.
Помимо важности сохранения научного и ли-
тературного наследия Питирима Сорокина, его
публикация имеет и вторую весомую состав-
ляющую, позволяющую проиллюстрировать
заявленный политический контекст проблемы
отношения к миру.

Историография. Изучение вопросов
функционирования печати в условиях военно-
го времени, в том числе опыта информацион-
ного воздействия на население в годы Пер-
вой мировой войны, активизировалось в рам-
ках советской науки в середине 1920-х годов.
В определенном смысле это было обусловле-
но внешнеполитическим кризисом англо-со-
ветских отношений, грозившим перерасти в
полномасштабный военный конфликт. Не слу-
чайно в изданной в этот период книге бывше-
го генерал-лейтенанта Российской император-
ской армии Н.М. Потапова, перешедшего на
службу к большевикам, интерпретировались
функции печати военного времени [24], что
нашло отражение в оглавлении разделов ра-
боты: «Роль печати в современной войне»,
«Военная работа печати», «Руководство пе-
чатью во время войны».

Потенциальные противники Советской
России были озадачены приблизительно теми
же проблемами. В 1927 г. была издана в Лон-
доне, а в 1929 г. опубликована в СССР книга
американского политолога Гарольда Дуайта
Ласcуэлла (Harold D. Lasswell) «Техника про-
паганды в мировой войне» (в современном
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переводе переиздана в 2021 г.). В предисло-
вии от советского издательства отмечалось,
что издание займет видное место «в арсена-
ле советского журналиста, агитатора, пропа-
гандиста» [16].

Специальная глава под названием «Пе-
чать и война» содержалась в написанной в
это же время книге Ф.Л. Блументаля «Бур-
жуазная политработа в мировую войну, 1914–
1918: обработка общественного мнения».
В ее первой главе пояснялось, что полити-
ческая пропаганда и есть та самая «полити-
ческая работа», о которой идет речь в загла-
вии книги [7]. Автор явился также редакто-
ром перевода еще одного издания, которое
увидело свет на родине в 1920 г., а в СССР
было опубликовано в 1928 г. – книги Кэмп-
белла Стюарта «Тайны дома Крю. Английс-
кая пропаганда в мировую войну 1914–
1918 гг.» [28]. Таким образом, в 1920-е гг. в
Советском Союзе появились труды, в кото-
рых на основе опыта Первой мировой войны
анализировались особенности функциониро-
вания пропаганды и выявлялся пропагандис-
тский потенциал прессы.

Однако в дальнейшем интерес к массовой
периодической печати периода 1914–1918 гг.
возродился только в 1970-е годы. Так, участию
прессы в политическом военном противостоя-
нии была посвящена монография А.Ф. Береж-
ного «Русская легальная печать в годы Первой
мировой войны» [5].

В постсоветской историографии появи-
лись исследования периодической печати не
только с точки зрения ее роли в агитации и
пропаганде, но и как культурной составляю-
щей определенной исторической эпохи, выра-
зительницы интересов и мнений различных
слоев населения. Материалы газет и журна-
лов периода Первой мировой войны служили
источником для демонстрации общественных
настроений. В результате исследований было
выявлено, что по мере развития военного кон-
фликта средства печати отказались от функ-
ции критического отображения происходивше-
го и превратились в манипуляторов обще-
ственным мнением [11].

Однако появившиеся труды в своем боль-
шинстве не претендовали на серьезное обоб-
щение, ограничиваясь изучением отдельных
газет и журналов. Исключением можно счи-

тать работы известного специалиста в области
истории журналистики Г.В. Жиркова [12], кото-
рый попытался реконструировать своеобразие
функционирования периодической печати в ус-
ловиях военного цензурного режима.

Среди изданий последних лет следует
отметить вышедший в 2017 г. заключитель-
ный шестой том объемного издания «Первая
мировая война 1914–1918 годов» [23]. Мате-
риалы книги отразили особенности принятия
ключевых решений, связанных с войной, за
закрытыми министерскими дверями, но с уче-
том массовых настроений, заставлявших пра-
вительства активно действовать на «инфор-
мационном фронте».

Многоаспектный взгляд на проблему, в
том числе развернутый анализ специфики фун-
кционирования цензуры и пропаганды в воен-
ный период, содержится в последней книге не-
мецкого историка Эберхарда Демма (Eberhard
Demm) [31]. При этом автор констатирует, что
рассматриваемая им тема по-прежнему явля-
ется малоизученной.

Непосредственно деятельности россий-
ской военной цензуры посвящено по-прежне-
му небольшое число научных работ [2; 4; 6;
10; 22]. В настоящее время очевидной необ-
ходимостью является выполнение исследова-
тельских проектов по дальнейшему изучению
механизмов официальной пропаганды и осо-
бенностей режима публичности в условиях
войны. Публичная сфера в годы Первой ми-
ровой войны была связана с коллективной
формой понимания социальной действитель-
ности. Она выступала в рамках политической
системы в качестве посредника в коммуни-
кации между официальными и неформальны-
ми структурами как инструмент давления на
государственный аппарат, поэтому нуждалась
в особом изучении. Одну из первых попыток
в российской исторической науке интерпрети-
ровать публичную сферу предприняли авто-
ры сборника статей, подготовленного в
2021 году. Они рассмотрели режимы публич-
ности, существовавшие в России на различ-
ных этапах ее истории [21], однако, к сожале-
нию, практически не затронув периоды войн,
когда в этой сфере происходили значительные
изменения.

Методы и материалы. В статье на
основе модели публичной сферы, предложен-
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ной Юргеном Хабермасом в работе «Струк-
турное изменение публичной сферы» [29], осу-
ществлена интерпретация некоторых аспек-
тов медийного пространства Российской им-
перии в годы Первой мировой войны. Под
«публичной сферой» нами понимается инсти-
тут (в данном случае ее часть – периодичес-
кая печать), в рамках которого происходило
обсуждение общественно значимых вопросов
и проблем, превращавших его в площадку для
формирования общественного мнения. Авто-
ры констатируют, что в отличие от Англии,
Франции и Германии публичная сфера в Рос-
сийской империи начала формироваться толь-
ко во второй половине XIX века. Введение
военной цензуры в начале Первой мировой
войны сократило возможности гражданских
дискуссий на страницах печати, что привело
к ее деформации.

Идеи немецкого социолога Никласа Лу-
мана, изложенные им в работе «Реальность
массмедиа», дали возможность авторам рас-
сматривать периодическую печать Российс-
кой империи как обособленную социальную
систему, в которой происходило «удвоение или
конструирование реальности». Н. Луман ут-
верждал, что «то, что мы знаем о нашем об-
ществе и даже о мире, в котором живем, мы
знаем благодаря массмедиа» [18, с. 8]. Ре-
альность, созданная в средствах массовой
информации, по его мнению, воспринимается
как сама реальность, что, как считают авто-
ры, позволяет выявить ее потенциальные воз-
можности по манипулированию обществен-
ным сознанием, в том числе в пропагандист-
ском ключе.

Представленная работа основывается на
принципах историзма и объективности. Сис-
темно-исторический метод позволил комплек-
сно подойти к анализу основной проблемы –
отношению к мирному разрешению возникше-
го широкомасштабного военного конфликта,
которое генерировалось в публичной сфере
Российской империи с началом Первой миро-
вой войны. С целью понимания и анализа про-
исходивших процессов, протекавших в этой
сфере, был использован исследовательский
метод кейс-стади (case study).

Отдельные эмпирические кейсы, кото-
рые рассматриваются в статье, должны, по
мнению авторов, проиллюстрировать особен-

ности режима публичности, который задавал-
ся цензурными ограничениями, выявить усло-
вия, при которых обсуждение ряда актуаль-
ных тем и вопросов становилось политичес-
ким действием, влиявшим не только на ситу-
ацию в стране, но и на международную пове-
стку, вплоть до генерирования военного конф-
ликта, то есть превращалось в «коммуника-
тивную власть».

Источниковая база представленного ис-
следования, помимо публикаций в периодичес-
ких изданиях, состоит из официальных доку-
ментов, регламентировавших деятельность
цензурных учреждений России: материалов
фонда «Военной цензуры при Петроградском
комитете по делам печати», хранящихся в
Российском государственном историческом
архиве в Санкт-Петербурге, а также докумен-
тов из Российского военно-исторического ар-
хива в г. Москве.

Анализ. Первая мировая война, унесшая
жизни более пятнадцати миллионов человек,
уничтожившая три империи, началась спустя
тридцать дней после роковых событий 28 июня
1914 г., когда эрцгерцог Франц Фердинанд,
старший из племянников кайзера и наследник
престола, и его жена София были убиты в ре-
зультате покушения в Сараево. С тех пор про-
шло более ста лет, но, несмотря на столь вну-
шительный временной отрезок, значимость
для исторической и политической науки свя-
занных с ней вопросов не утратила своего пер-
воначального звучания.

Современные исследователи справедли-
во усматривают в этих событиях не только
небывалое по числу участников военное про-
тивостояние, но и разногласия по поводу раз-
личного отношения к жизненным идеалам и
даже «конфликт разных философских мировос-
приятий и принципов» [19, с. 90]. Важным об-
стоятельством выступает тот факт, что ши-
рота последних изысканий основывается на
привлечении новых источников самого разно-
образного содержания: от солдатских писем
до статей в периодической печати, мемуаров
и философских трактатов.

Избегая категоричных выводов по воп-
росу о предубежденности средств печати в
условиях начавшейся войны, об их отказе от
отражения общественных настроений в пользу
манипулирования ими, отметим, что большин-
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ство журналистов периодических изданий ру-
ководствовалось необходимым профессио-
нальным кодексом поведения, не допускав-
шим полную капитуляцию перед субъектив-
ным мнением цензуры или навязанной офици-
альной точкой зрения.

Одновременно признаем, что пресса на
начальном этапе войны не отличалась разно-
образием мнений, а главное, не предпринима-
ла попыток выработать особое авторитетное
представление о происходивших событиях.
Запальчивый патриотизм средств массовой
информации являлся отражением общих на-
строений, господствовавших в обществе, и
утверждение о неизбежности победы в начав-
шейся войне, а также разоблачение коварно-
го врага, вина которого в развязывании войны
не вызывала ни у кого сомнений, регулярно
подпитывался этими настроениями.

В оправдание прессы следует сказать,
что возникшая воображаемая реальность об-
щественного единства, вызванного войной,
многими оценивалась как своеобразная об-
щественная перезагрузка, старт новых отно-
шений в обществе, страдавшем от острых
социально-экономических разногласий. От-
сюда действия военной цензуры, пытавшей-
ся пресечь минимальные попытки рефлексий
о проблемах войны и мира в формулировках
заголовков и новостных материалах даже у
тех, кто на первый взгляд не выходил за рамки
сформировавшегося режима публичности, не
вызывали общественного противодействия.

На наш взгляд, в этом плане показате-
лен эпизод, связанный с неизвестным ранее
материалом в газете «Вечернее звено», от-
носящемся к 5 сентября 1914 года. Статья
принадлежала перу российского и американс-
кого социолога, на тот период являвшегося
кандидатом на степень магистра в Петрог-
радском университете, Питирима Александ-
ровича Сорокина.

В своей «Автобиографии», написанной
позже за границей, он отмечал: «Если в нача-
ле войны царское правительство поддержала
вся нация, то его неготовность и растущая
неспособность успешно вести оборону стра-
ны быстро подорвали патриотическую под-
держку, доверие к правительству и его пре-
стиж» [27, с. 72]. Себя П.А. Сорокин относил
к этому большинству, заявляя: «Прав я был

или нет, не знаю, но я одобрял позицию соци-
ал-патриотов» [27, с. 74].

В архиве цензурного ведомства сохра-
нились гранки его статьи с «исключениями»
(вычеркнутыми местами. – Е. А., В. Б.), сде-
ланными просматривавшим ее цензором.
Весь зачеркнутый текст связан с попытками
П.А. Сорокина объяснить политические взгля-
ды тех, кто выступал накануне и в начале ми-
ровой войны за эскалацию конфликта.

Представляя свое видение проблемы,
автор высказал критические суждения о сто-
ронниках и противниках войны. Уже само по
себе заявление о наличии таких мнений не
допускалось цензурой, тем более если речь
шла о довольно подробном освещении пози-
ции этих существовавших сил. Здесь умест-
но привести слова из книги В.Л. Агапова, од-
ного из авторов исследования, посвященного
истории печати: «...знание истории цензуры
необходимо, чтобы за тем, о чем писала прес-
са, видеть то, о чем она была вынуждена мол-
чать...» [1, с. 33].

Примечателен стиль статьи П.А. Соро-
кина, называвшейся «“Моральные надрывки”
(“Легкомысленные трубадуры” и “мнимые
праведники”)» [3, л. 4–4 об.]. В 1914 г. про-
фессия журналиста в значительной степени
воспринималась как литературная деятель-
ность, при помощи которой не только продви-
гались определенные идеи, но и расширялась
читательская аудитория. Очевидно, что ав-
тор публикации с особым усердием реали-
зовывал такое видение своей задачи, пере-
полняя текст замысловатыми аллегориями,
способными в том числе и усыпить бдитель-
ность военной цензуры.

П.А. Сорокин задавался вопросами,
«“непроизвольно всплывшими на поверхность
нашей совести”: “Как быть? Как отнестись
к войне? Отказаться ли от мира во имя вой-
ны или проклясть войну во имя мира?”» [3,
л. 4]. Вслед за этим автор попытался пред-
ставить взгляды последователей противопо-
ложных точек зрения, критически высказы-
ваясь и о «бездумных сторонниках войны»,
и о ее противниках.

Зачеркнутый цензором текст содержал
оценку тех, кто безоговорочно поддерживал
войну: «Они просто опорожнили свою совесть
от старых формул и с легкой душой, и с без-
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заботным сердцем, забили в бубны и тимпа-
ны, забряцали оружием и затем дидтрамбы
(так в гранках. – Е. А., В. Б.) войне и ее сти-
хийно-кровавой симфонии. Засучив рукава,
«засунув руки в брюки», они, подобно Азову
из “Дня”, засвистали легкомысленно: “воевать
так воевать”» [3, л. 4].

Со всей очевидностью цензор был кате-
горически против авторской позиции, несмот-
ря на то что П.А. Сорокин в конце публика-
ции однозначно высказывался о близости ему
(при определенной корректировке) точки зре-
ния именно этой части общества. По его ут-
верждению, ему были «противны» те, кто ак-
тивно выступал против войны.

Однако и остальные рассуждения о сто-
ронниках войны также были безжалостно
уничтожены цензором: «Какое им дело до
того, что сотни тысяч здоровых людей сло-
жат свои головы! Что им вопли и стоны ра-
неных! Что им до того, что цветущие поля
обратятся в растоптанную грязь, что города
и села растают в пожаре огня и меча. Пусть
страдают матери и жены, пусть корчатся от
боли нежные тела и чистые души детей! Что
им до этого!

Разгильдяйски, бесшабашно они закры-
ли глаза на все эти явления, забыли вечные
заветы, весело оседлали своего игривого Рос-
синанта и затрубили: “Гром победы раздавай-
ся! Воевать так воевать”. Так решили “над-
рыв” эти трубадуры легкомыслия, решающие
мировые проблемы, “ковыряя в нося” [3,
л. 4 об.] (так в тексте. – Е. А., В. Б.).

В заключительной части статьи, рас-
крывавшей позицию самого автора, также
присутствовали цензорские изъятия текста:
«Я не люблю ни тех, ни других. Если против-
ны легкомысленно-разгильдяйские трубаду-
ры войны, способные только фланировать по
проспектам и воинственно бряцать за выпи-
вочным столом, то еще более противны
очерченные твердокаменные праведники,
жертвующие всем миром во имя мнимой
чистоты их маленькой, плюгавенькой совес-
ти. Трубадуры легкомысленны и в этом их
извинение» [3, л. 4 об.].

В концовке текста П.А. Сорокин выска-
зал причины своей поддержки начавшейся
войны. Эту его позицию цензор, вероятно, впол-
не разделял, поскольку на данную часть ста-

тьи его карандаш не посягал: «И теперь, как
и раньше, истинное решение “надрыва” дали
Платоны Каратаевы, те “серые герои”, то “пу-
шечное мясо”, которое устилает своими тру-
пами поля Австрии, Пруссии и нашей окраи-
ны. Они знают, что война – бедствие. Но зна-
ют также, что теперь это бедствие еще неиз-
бежно: не пробил еще час “мира всего мира”.
<...> Поэтому совесть дает одно решение,
один императив: принять удары войны на свое
тело, подставить свою грудь, наравне с дру-
гими под пули и сабли!» [3, л. 4 об.].

Измененный текст статьи практически
полностью переиначил ее смысл. Первона-
чально были рассуждения о позициях двух
сторон и авторские сомнения насчет своего
собственного выбора между поддержкой вой-
ны и ее осуждением. В остатке оказалась
критика «мнимой праведности и моральной
доблести» в пользу сторонников военного кон-
фликта. Задача, стоявшая перед военным цен-
зором, была успешно решена.

Постепенно, по мере расширения масш-
табов военного конфликта, значительно воз-
росло число тем, которые подпадали под дей-
ствие военной цензуры, внутренняя пропаган-
да обрела масштабные размеры, хотя и в том,
и в другом стала проявляться некоторая ус-
талость. Определенные запреты перестава-
ли действовать, хотя и не отменялись, но про-
блема мира не входила в их число и продол-
жала вызывать резкое противодействие со
стороны военной цензуры.

Возможность примирения в условиях
обострения конфликта зависела от духовной
атмосферы, царившей в различных странах,
от готовности отказаться от накопившихся
претензий друг к другу. Однако в большин-
стве государств, занимавших ключевые по-
зиции в набиравшем обороты конфликте, про-
исходили процессы, совершенно противопо-
ложные примирению.

Например, в российском иллюстрирован-
ном журнале «Лукоморье» рассказывалось о
повсеместной «мобилизации» воинствующей
поэзии, наблюдаемой практически во всех
периодических изданиях, печатавших «пуле-
метные стихи». Это новое явление оценива-
лось следующим образом: «Еще не засвисте-
ли пули, не пролилась кровь, а уже 10,000 по-
этов непобедимой армадой двинулись на вра-
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га, – иронизировал автор фельетона, – вели-
кое единодушие проявила в те дни поэзия. Куда
девались акмеизмы с футуризмами, как
сквозь землю провалились направления, нет
больше вырожденцев, нет отщепенцев, все
патриоты, все спасают отечество» [25, с. 16].
Причину активизации (мобилизации) литера-
турных сил журнал видел в появлении новых
возможностей, пришедших вместе с развивав-
шимся конфликтом. До войны – безтемье,
библиотечная пыль, «а теперь пришли золо-
тые времена. Каждый день что-нибудь и вып-
лывет новенькое – то “Лузитания” (британс-
кий трансатлантический пассажирский паро-
ход, затопленный немецкой подводной лод-
кой. – Е. А., В. Б.), то “обрезанные уши”. А ес-
ли иной день и без сенсации – все же можно
подергать за усы “безумного Вильгель-
ма”» [25, с. 17].

Собственные традиции, культура пред-
ставлялись в печати исключительно в пози-
тивном ключе и противопоставлялись тради-
циям и культуре потенциальных противников
в будущей войне. Например, во Франции нем-
цев называли только пренебрежительно «бо-
шами», в Англии использовали термин «Hun»
(варвары), а в российской печати – «обезу-
мевшие тевтоны» [17, с. 7].

Применительно к самой Великобритании
во многих странах прилагалось определение
«трусливый Альбион», говоря о России, толко-
вали об «азиатском деспотизме» и варварстве.
В Германии периодическая печать была пол-
на рассуждений о необходимости борьбы за
собственную идентичность, за «место под сол-
нцем», немцы представлялись исключительно
«культурной нацией», что служило в свою оче-
редь в странах Антанты обоснованием необ-
ходимости борьбы с агрессором.

Призыв к привлечению и концентрации
всех материальных и духовных возможностей,
которыми располагала Россия для победы над
врагом, обретала иногда довольно причудли-
вые формы. Слово «мобилизация» в 1915 г. зву-
чало на всех совещаниях, не сходило со стра-
ниц газет. «Мобилизовывалась» промышлен-
ность и урожай этого года, чугун, банковский и
торговый капитал. В периодических изданиях
было отведено место и идее всероссийской
интеллектуальной мобилизации, а также «мо-
билизации печати», которая содержала в каче-

стве ключевой идею сохранения «националь-
ного бытия». В отличие от экономической мо-
билизации, интеллектуальная была в большей
степени направлена внутрь страны.

Противостоящие друг другу в войне го-
сударства пристально следили за публикаци-
ями в периодических изданиях противостоя-
щей стороны, пытаясь уловить общее настро-
ение, господствовавшее в стане соперников,
а особенно – возможную смену состояния
духа, проявлявшуюся в изменении общего
настроя печати. Достоверность получаемых
таким образом сведений обеспечивалась на-
личием активно действовавшей в России и
Германии военной цензуры, зорко следившей
за направленностью публикаций.

В России официально запретили исполь-
зование немецкой речи в публичных местах,
а заодно пытались изъять и речевые заимство-
вания, укоренившиеся в литературном языке.
Правительственных решений на этот счет не
было, зато за дело принялись периодические
издания, рассматривавшие этот вопрос через
призму проникновения немецкого влияния в
различные области жизни.

Ярким примером может служить подго-
товленная публикация от «Бюро русских жур-
налистов» за 2 июня 1915 года. В статье «Не-
мецкая шелуха» говорилось о большом коли-
честве немецких слов, внедрившихся в рос-
сийский обиход: «Русской хозяйке не прихо-
дит, например, в голову, что слова кухарка, бу-
терброд, вафли, крендели, паштеты, клецки,
фарш и т. д. – это как раз та немецкая шелу-
ха, без которой русское хозяйство могло бы
обойтись совершенно свободно. В области
наших развлечений кегли, танцы и фейервер-
ки – настоящий немецкий налет» [20, л. 3 об.].
Далее упоминалось употребление других за-
имствований из немецкого языка в самых раз-
личных сферах: в одежде – галстуки, обшла-
га, позументы, аксельбанты, канты, кители,
лампасы, лацканы, фраки, шлафроки, муфты,
рейтузы, шлейфы, шнуры, штиблеты, штрип-
ки; в служебной деятельности – асессоры, гоф-
герихты, ратуши, аккредитивы, апробации,
акты, проекты, ордера и рапорты; в живопи-
си – абрис, ландшафт, блок, мольберт, масш-
таб, папка, рейсфедер; в медицине – пластырь
и шрамы [20, л. 3 об.]. Автор публикации не
только настаивал на замене немецких слов в
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русском языке, но и вслед за изгнанием не-
мецких подданных из России предлагал осво-
бодить от якобы процветавшего немецкого
влияния русскую школу и науку.

В России с началом войны Штаб верхов-
ного главнокомандующего предлагал актив-
нее использовать периодическую печать для
показа нравственных недостатков, присущих
или якобы присущих противнику. Такого рода
публикации в итоге должны были способство-
вать развитию в солдатах «чувства глубокой
ненависти к врагу, а вместе с тем подчерк-
нуть все отрицательные стороны попадания в
плен» [9, л. 109]. В результате периодические
издания, опережая друг друга, включились в
формирование на своих страницах образа вра-
га, используя все литературные и художе-
ственные возможности: от фундаментальных
романов до карикатур.

Русский поэт и публицист Георгий Вла-
димирович Иванов, критически оценивая осо-
бенности литературных произведений началь-
ного периода войны, иронизировал: «...огром-
ный роман Сологуба “Острие меча”, где по-
вествовалось о трех генеральских дочерях-
невестах. Жених одной – прекрасный фран-
цуз, другой – джентльмен-англичанин, тре-
тьей – немец, исчадие ада. Союзные женихи
совершают чудеса доблести и благородства,
немец насилует детей, взрывает Реймский
собор и “коварно” убивает в бою жениха-
француза. Попутно три сестры ходят босыми
ногами по предутренней росе и “видят вещие
сны”» [15, с. 244].

В конце 1912 г., то есть незадолго до на-
чала войны, для сохранения тайны при осве-
щении важных вопросов обороны страны был
утвержден «Перечень сведений по военной и
военно-морской частям, оглашение коих в пе-
чати воспрещается». В январе 1914 г. был
опубликован новый «Перечень», а 12 июля
1914 г. в условиях изменившейся внешнепо-
литической ситуации появился еще один пе-
реработанный вариант этого документа. При-
чем, естественно, каждый раз изменения пред-
полагали увеличение тем, затрагивать кото-
рые прессе было категорически запрещено.

Начало войны вызвало к жизни новые
запреты на распространение сведений, связан-
ных с численностью и составом воинских ча-
стей, с их расположением и возможным пере-

мещением. Печати было запрещено делать
описание вооружения, довольствия, санитар-
ного состояния. Не допускались рассуждения
о боевых качествах, военных укреплениях,
производстве заказов военного ведомства,
складах, предстоящей мобилизации. Новые
запрещенные темы касались состояния транс-
порта и связи, а также нельзя было писать о
поимке шпионов и суде над ними. Техничес-
кие достижения предопределили запреты в
духе времени: на фотографические снимки,
эстампы, рисунки, то есть любые изображе-
ния, содержавшие секретные сведения [26,
л. 91, 91 об., 92].

«Перечень» должен был служить для
военных цензоров ориентиром в запретах на
публикацию статей и заметок. Однако, хотя в
документе ничего не говорилось о запрете
рассуждений о возможностях заключения
мира, о необходимости всем странам пред-
принять шаги к мирному урегулированию кон-
фликта, уже продемонстрировавшего в пер-
вые месяцы всю пагубность его для народов,
любые рассуждения на эту тему в материа-
лах печати были запрещены как в начале вой-
ны, так и вплоть до 1917 года.

Подтверждает сказанное практика фун-
кционирования военной цензуры при Петрог-
радском комитете по делам печати. В журна-
ле заседания общего собрания военных цен-
зоров 23 декабря 1914 г. «генерал-майор
Н.Н. Тарасевич доложил о разрешенном для
“Петроградского курьера” письме офицера,
который между прочим спрашивает: не слыш-
но ли чего о мире. Постановлено: никаких упо-
минаний о мире ни в коем случае в печати не
допускать» [14, л. 22 об.].

Это произошло в конце декабря 1914 г., а
в начале февраля 1915 г. председательствую-
щий С.Е. Виссарионов указал, что в № 31 (132)
«Маленькой газеты» была напечатана статья
под заглавием «Первая анкета “Маленькой
газеты” о счастье», в которой на вопрос:
«В чем заключается счастье?» – был дан от-
вет: “Скорое окончание войны” и “8-ми часо-
вой рабочий день”. Эти строки не подлежат
пропуску» [14, л. 38 об.].

В «Журнале заседаний военных цензоров
и членов Петроградского комитета по делам
печати», относящемся уже теперь к январю
1916 г., были обсуждены допущенные нару-
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шения в прессе. «В статье, под названием “По
поводу мира”, напечатанной в газете “Голос”
от 24 января, остались не исключенными сле-
дующие строки: “Союзники желают мира, по
крайней мере, столь же страстно, как и гер-
манская коалиция, но, к сожалению, момент
для заключения мира еще не наступил...”» [13,
л. 2]. Таким образом, в начале 1916 г., как и в
конце 1914 г. и в феврале 1915 г., упоминание о
мире, а точнее, сожаление по поводу того, что
еще не наступило время, когда можно рассчи-
тывать на его достижение, приравнивалось к
нарушениям, которые мог использовать в сво-
их интересах противник.

Печать всех воюющих стран твердила о
миролюбивости своих правительств, вслед за
тем, по мере приближения войны, – о неспра-
ведливости выдвигаемых противником требо-
ваний, а перед началом мобилизации – о вы-
нужденности и неизбежности участия в воен-
ных действиях [8, с. 72–73]. Однако практи-
чески везде собственным противникам войны
приписывались только отрицательные свойства,
поскольку сформированные представления о
врагах в своем населении, об их коварстве, кро-
вожадности, пренебрежении к высшим ценно-
стям не допускали возможности примирения с
ними. Исключением являлась лишь Великоб-
ритания, в которой военно-цензурные запреты
распространялись на попытки пропаганды про-
тив призыва в армию, на сообщения о забас-
товках на военных предприятиях и верфях.
Однако не запрещалось выражать мнение о
том, что войны можно было бы избежать, что
она должна быть немедленно прекращена пу-
тем переговоров [30, p. 118].

Результаты. Авторы исследования не
исходят из представления, что периодической
печати принадлежала решающая роль в об-
суждении общественно значимых вопросов и
проблем, связанных с участием России в ми-
ровой войне. Пресса выступала в качестве
лишь одного, хотя и очень важного, элемента
публичной сферы, в рамках которой происхо-
дило формирование общественного мнения.
Однако, очевидно, что в переходные периоды
общественного развития важность участия
печати в социальных процессах неизмеримо
возрастала.

В статье, насколько позволяют ее объе-
мы, представлены факты, свидетельствую-

щие, например, об особой роли командова-
ния армии и военной цензуры в становлении
особого режима публичности, в том числе
«интеллектуальной мобилизации». Постав-
ленная цель достигалась при помощи выра-
ботки ряда важных концептуальных подхо-
дов к оценке существовавшей структуры
публичной коммуникации.

Публичная сфера в годы Первой миро-
вой войны была тесным образом связана с кол-
лективной формой понимания социальной дей-
ствительности, а значит проблему войны / мира
можно и следует анализировать через призму
публичности. В итоге механизмы публичной
сферы выполнили одну из ключевых задач, сто-
явших перед правительствами всех воевавших
государств. При ее непосредственном участии
произошла мобилизация населения во всех об-
ластях его практической деятельности: от про-
фессоров университетов, до домохозяек, при-
нимавших участие в благотворительной дея-
тельности на пользу фронта.

Война показала, какую огромную роль
может играть пропаганда в мобилизации на-
селения, но она продемонстрировала и способ-
ность приносить обратные результаты. Оче-
видно, что ее шансы добиваться ожидаемого
эффекта реализуются только в условиях, ког-
да ограничены возможности источников ин-
формации транслировать альтернативные точ-
ки зрения.

Как отмечалось, в самом начале войны
пресса была солидарна с властью в вопросах
о неизбежности будущей победы России и о
необходимости защиты Отечества от вражес-
кого нападения. Сложнее обстояло дело с воп-
росом о продолжительности военных действий
и наступлении мира.

Все страны-участники были убеждены,
что война завершится уже к началу зимы, но
по мере переноса сроков ее окончания и па-
раллельного роста социальных проблем, выз-
ванных войной, менялось и отношение к воп-
росу скорейшего заключения мира, постепен-
но трансформируясь в публичной сфере в не-
нависть ко всем акторам войны. При этом
место вражеских правительств, развязавших
войну, заняла собственная власть.

Вероятно, если бы население можно
было убедить в том, что завтра война будет
остановлена и наступит долгожданный мир,
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начавшиеся процессы удалось бы затормо-
зить. Однако газеты на этот счет молчали,
поскольку цензура не допускала на их страни-
цы подобную информацию. По мере нараста-
ния внутриполитического кризиса в стране при
помощи пропаганды формировались новые
мифы, усиливалась проправительственная ри-
торика, росло давление со стороны цензуры на
средства информации, но трансформация пуб-
личной сферы обрела необратимый характер,
во многом предопределив события 1917 года.
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