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В августе-сентябре 1914 года, в период между началом Первой мировой войны и окку-
пацией восточной части австрийской Галиции русскими войсками, регион был захлёстнут
волной шпиономании и массовых арестов среди восточнославянского населения региона.
В большей степени от арестов и расправ пострадали галицийские русофилы («москвофи-
лы»), в меньшей — те, кто считал себя украинцами, причём многие из последних активно
способствовали преследованиям первых. Советские учёные практически не касались этой
проблемы, поэтому после распада СССР перед исследователями здесь открылись широкие
перспективы.

Больших работ по проблеме репрессий в Галиции в годы Первой мировой войны не
появилось до сих пор. Н. Пашаева уделила этому вопросу раздел в своей монографии
по истории русофильского движения [1], ряд историков (С. Суляк [2], М. Клопова [3],
О. Айрапетов [4]) — посвятили отдельные статьи. Другие авторы (В. Каширин [5], А.
Марчуков [6]) коснулись вышеозначенной темы в публикациях по смежным вопросом.

Выделим три тенденции в освещении современными российскими исследователями ре-
прессий августа-сентября 1914 года в Галиции.

Во-первых, опора на узкий круг односторонних источников, прежде всего, на мате-
риалы «Талергофского альманаха» — четырёхтомного сборника документов и личных
свидетельств об «австрийских жестокостях, изуверствах и насилиях над карпато-русским
народом», который издавался в 1924-1932 годах во Львове русофилами [7]. К источникам
польского и украинского происхождения, например, к мемуарам очевидцев событий нача-
ла войны в Галиции, никто из российских авторов в своих изысканиях не обращается, хотя
многие из них ещё с советских времён доступны в собраниях российских научных библио-
тек (воспоминания В. Витоса [8], С. Ланьцуцкого [9], В. Маковского [10], И. Макуха [11]
и т. д.).

Во-вторых, подчёркнутая ангажированность, находящая отражение даже в употребля-
емой лексике: слова «украинцы», «украинский» приводятся в кавычках; употребляются
пейоративы «мазепинский», «свидомый» [2, 74; 4, с. 68; 5, с. 89; 6, с. 63]. Н. Пашаева при-
менительно к деятельности украинцев использует выражения «каинова работа» и «пятая
колонна» [1, с. 141, 148-149], за что её справедливо критикует М. Клопова в рецензии на
монографию коллеги [12]. Отметим, что работы самой М. Клоповой выделяются на общем
фоне более нейтральными формулировками и менее категоричными суждениями.

Третья и самая важная, с нашей точки зрения, тенденция заключается в игнорирова-
нии проблемы причастности к массовым преследованиям населения галицийских поляков
и вообще позиции поляков в связи с событиями первых недель войны в Галиции. Меж-
ду тем, эта позиция по определению не могла не иметь значения, ведь административно-
политическую элиту и бюрократический аппарат в Галиции составляли преимуществен-
но поляки. Даже на страницах «Талергофского альманаха», ключевого для российских

1



Конференция «Ломоносов 2018»

исследователей источника, мы находим десятки свидетельств тому, что в выявлении, вы-
даче и травле русофилов на местах принимали участие не только украинцы, но и поляки
и евреи (заметим, что большинство галицийских евреев принадлежало к польской социо-
культурной среде) [7, вып. 1, с. 36, 40, 42, 43, 50, 53, 60, 66, 68, 77, 78, 89, 94-95, 103, 122,
131, 133, 142, 148, 150, 153, 161, 167, 170, 179 и т. д.].

Игнорирование присутствия поляков позволяет создать впечатление, что были толь-
ко русофилы, которых репрессировали; австрийцы, которые репрессировали; и украинцы,
которые этим репрессиям содействовали, а если оказывались жертвами сами, то по слу-
чайности. Принятие же «польского фактора» в расчёт существенно меняет эту картину,
показывая, что репрессиям против русофилов содействовали не только украинцы, а по-
падание под репрессии части самих украинцев было не столько случайностью, сколько
закономерным следствием многолетней польско-украинской конфронтации в Галиции.
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