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«Великая Война» 1914—1918 гг. стала первой войной, в боевые действия которой была
вовлечена большая часть государств мира. Принятая в большинстве воюющих стран все-
общая воинская повинность вместе с мировым характером войны привела к тому, что на
полях сражений встретились не столько профессиональные армии, сколько гражданское
население, переодетое в солдатские шинели. В этих условиях особое значение приобрели
сформированные у представителей противоборствующих сторон образы противников и
союзников, которые были призваны служить целям победы над врагом. В свете этой те-
мы особый интерес представляет пути формирования и методы функционирования образа
врага, укрепившегося у русской интеллигенции, воевавшей на Восточном фронте.

Сам по себе образ врага зачастую формируется до начала военных действий на осно-
ве конкретного опыта. К нему относятся: степень образованности, социальное происхож-
дение, религиозные, культурные и политические предпочтения [6]. Решающим образом
воздействует на образ врага и такой фактор, как занимаемое в военной иерархии место.
Важно и то, что в ходе войны образ может изменяться в ту или иную сторону.

В силу своей образованности и критического мышления представителей русской интел-
лигенции персональные «образы врагов», вместе складывающиеся в один - обобщенный,
были далеко не однозначны. В отличие от крестьян, на которых государство пыталось
воздействовать путем лубочных картинок и различных карикатур на немцев и Вильгель-
ма II, интеллигенция была менее восприимчива к пропаганде. Более того, среди людей,
прошедших русско-японскую войну, с самого начала войны наблюдался упадок духа, вы-
званный неверием в русскую армию - в первую очередь, в её начальствующий состав - и
уверенностью в превосходстве более совершенной и боеспособной немецкой армии [2]. С
началом же отступлений одни уверялись в «непобедимости врага», а другие, не имевшие
боевого опыта, постепенно теряли присутствие духа и примыкали к стану «пораженцев»
[4], [7]. В конце концов, к годовщине начала войны в самых широких кругах армейской
интеллигенции оформилось убеждение в проигрыше кампании. Одновременно с этим, по
их свидетельствам, деморализации в рядовом составе еще не наблюдалось, хоть утрата им
«наступательного духа» была также очевидна.

Борьба с «внешним немцем» проходила на фоне борьбы с «немцем внутренним».
Неудачи на фронте, ознаменованные немецкими фамилиями русских военачальников, вы-
звали общее ожесточение. На фоне укреплявшейся в стране шпиономании росло и недо-
верие к немцам, находящимся на высших руководящих постах Российской империи. Про-
грессирующий кризис снарядов и непрекращающиеся отступления породили убеждение,
что сам трон империи окружен предателями-немцами. Это вызвало падение авторитета
власти в глазах сначала той же интеллигенции, а затем и в сознании крестьянства. Законо-
мерно, что сложное отношение к немцам в верхах и общая борьба с «немецким засильем»
порождала сложные отношения и с этническими немцам - подданными Российской им-
перии [3], [8]. Даже интеллигентные люди, встречаясь с ними, не могли быть до конца
уверенными, в какой лагерь их приписать - свой или вражеский.
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Не менее сложным было отношение к союзникам, которое зачастую было продик-
товано личными политическими предпочтениями. Так, в сознании людей либерального
круга союзники представали в свете их «демократических завоеваний», а сам союз с ни-
ми рассматривался либералами как способ «улучшения» собственного государственного
устройства [2]. Даже в ходе войны, когда у представителей других политических направ-
лений зрело недовольство «бездействием союзников», либералы в целом пытались найти
компромисс их представлений с действительностью. Особо стоит отметить, что наравне
с признанием необходимости союза с Англией и Францией [4], часть интеллигенции, оче-
видно, относилась к союзникам с недоверием. Последнее было вызвано уверенностью, что
союз в рамках Антанты не устранил противоречия между ними, что давало повод к новому
конфликту уже между самими союзниками.

Весь комплекс этих сложных психологических процессов протекал на фоне напря-
жения всех сил в непрекращающейся «проклятой человеконенавистнической бойне» [2],
приводили к моральной усталости людей, восприятию ими самих себя буквально «жи-
выми трупами». Конечно, схожие мысли о бессмысленности идущей войны высказывали
представители и других воюющих армий, однако для русской армии эти настроения во
многом оказались решающими. И если отталкиваться от мнения Наполеона Бонапарта,
считавшего, что успех кампании на 3
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зависит от боевого духа армии, то с определенной до-

лей уверенности можно сказать и то, что в психологическом отношении «Великую войну»
русское общество проиграло задолго до окончания боевых действий.
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