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УДК 94(47)”1917 / 19”.008 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И КОЛЛИЗИИ РОССИЙСКИХ 

КУЛЬТУРНЫХ ИЕРАРХИЙ, 1914 – 1916. (К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ) 

В. П. Булдаков 

Российская академия наук, 

Институт российской истории, г. Москва 

В статье показано, что Первая мировая война не только не привела к 

консолидации российского общества, но и, напротив, обострила проти-

востояние имперских культурно-организационных иерархий.  

Ключевые слова: Первая мировая война, культура, управление, бюро-

кратия, элиты, эмоции, массовое сознание, общественное недовольство. 

Мировая война стала шоком для европейских культурных элит. Рос-

сийское образованное общество восприняло её не только как «войну импе-

рий», но и «войну культур». Подъем патриотизма мог обернуться создани-

ем своего рода «имперской нации». В действительности мощные коллизии 

массового сознания повлекли за собой разрушение внутриимперских куль-

турно-организационных иерархий. 

К настоящему времени структура патриотических настроений изу-

чена слабо1. Существует точка зрения, что доминировал «мотив правого 

дела», согласно которому «все российские граждане должны нести одина-

ковое бремя и что царь и правительство должны делать все для армии»2. 

Действительно, война обостряет ощущение справедливости (точнее, его 

архаичную составляющую3); на основе агрегированного эмоционального 

императива всеобщей самоотдачи, казалось бы, возможно было достиже-

ние более высокой степени «национального» (имперского, надсословного) 

единения. Почему этого не случилось в России? 

Исследователи высказывают сомнения, что достижение патриотиче-

ского идеала могло состояться где бы то ни было в силу инерции крестьян-

                                                           
1
 Попытка примерить европейское «настроение 1914 года» к российским реалиям 

(см.: Поршнева О. А. «Настроение 1914 года» в России как феномен истории и исто-

риографии // Российская история. 2010. № 2. С. 185–200) производит впечатление ис-

следовательской беспомощности. 
2
 Санборн Д. Беспорядки среди призывников в 1914 г. и вопрос о русской нации: 

новый взгляд на проблему // Россия и Первая мировая война. СПб., 1999. С. 212. 
3
 В России это предполагало наличие тотальной установки на своего рода «мирскую 

обязанность», не допускающую ни для кого никаких отклонений. См.: Тутолмин С. Н. 

Первая мировая война в крестьянских жалобах и прошениях. 1914 – 1917 // Нестор. 2003. 

№ 6. С. 401. 
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