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Освещены вопросы имперской этиополитнки Росс1ш времён Первой 
маtровой воltны. На основе материалов <<немецкого вопроса» исследовано 
применение в nолитической nрактике России концепции «ПОЛ&!Тикн на

селения>> в милитарный период суwествования российского государства 

191~191 7 rr. 
!G?ючевые слова: ниtецкий вопрос, «nолитика нпселеншт, этноконфесси

оиал"ный национали:мт, образ враzа, аlt.I1Шнемецкая Kftмnaнuя. 

ТЬе qцestions of Russia imperial ethnopolicy during First World War are 
analyzed. The author addressing to materials of"a German question" investigat~ 
the concepts of «policy ofpopulation» during the military period in Russia 1914-
1917. 

· Кеу }vords: а German question, «а poUcy of tf1e populatiom>, ethno confessional 
nationalismJI, an image ofthe enemy, antiGerman campaig11. 

Der Aufsatz ist den Fragen der imperia/en ethnischen Politil' Russlands 
w!ihrend des Ersten Weltkrieges gewidmet. Im Mittclpunkt · der Studie des 
Verfassers steht die Anwendttng der Konzeption "Bevolkerungspolitik" des 
russischen Staates in der militaristischen Phase seines Bestehens. · 

Schlag~vortet·: Deutsche Frage, Bevolkerungspolitik, ethnischer · zmd 
konfessione/ler NaJiOitallsmus, Feindhi/d, antideutsche Kampagne. · ; .,: 

Росс11йское измерение Первой мировой войны требуеТ осмысле
ния 1\{одерниЗаuионных концепций царизма, в которых система отно
шений «власть - общество - этносы» занимала далеко не последнее 
место. В связи с этим достаточно важным и заметным общественно
nолитическим явлением во внутренней жизни России времён Первой 
мировой войны была антинемецкая кампания. 

Боенно-nолитическая ситуация 1914-1915 гг. подтолкнула ~Л~сть 
к поиску riрнчин поражений русской армии. в то же время нiзрев
ШИЙ .EI обществе системный и духовный кризисы, характеризуемые 
состоянием глубокой растерянности, отсутствием идеалов и цен
ноСтных ориентиров, привели к активизации крайних форм наци
онализ~tа и формированию образа врага в лице немецкого населе
ния Российской империи [9, с. 175-197]. Отдельны~,- направлени

ем внутренней политики царизма становилась концепция «полити

ки насеJiения» (нем.- Bevбlkerungspolitik)- политически мотивиро
ванные реnрессии по отношению к «вражеским» народностям Им
!"Jерии среди якобы нелояльных групn инородцев из числа собствеи
ного населения, в том числе И российских немцев. В ситуации воен
ного nротивоборства со странами Четвертного блока «немецкий во
прос>> nриобрёл особую значимость, поскольку Россия была роди
ной многоЧисленной немецкой ;;tИаспоры. У слови.я войны требова-
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ли от Росси.и максимальной концентрации военных, экономических, 

общественно-политических ресурсов. С этой целью была осущест
влена мобилизация имперского национализма и разжигание этни
ческой ксенофобии, а также исключительно репрессивный характер 
правительственных мероприятий по отношению к немцам. Такая по

литика была невозможна без использования пропагандистской м·а
шины в интересах политической власти, в угоду создания мифа о на
циональном единении путём «чистки» вредных элементов населения 

[8, с. 323-324]. 
Невиданных масштабов достигли бездоказательные обвинения 

российских немцев в пособничестве Германии. Власти, в частности, 
преследовали такие цели: 

- создать образ врага в лице «инородческих» немецких поселен
цев; 

- мобилизовать общественные ресурсы национализма с идейной 
целью - вдохновить народные массы на ведение войны; 

- снять социальное напряжение в обществе, стр~мясь сместить 
акцент народного недовольства, объясняя поражения русских армий 
«изменой тьmа>>; 

-усилить влияние государства на немцев-инородцев с последую

щей задачей их русификации. 

Репрессивные мероприятия были реализованы в сугубо специфи

ческих российских условиях, когда проблемное положение россий
ских немцев усилиями националистически ориентированной элиты 

России составило единую дилемму с вопросами ведения войны. 

Государственные власти, в частности, чиновники-реформаторы, и 
прежде оказывали влияние на своих подданных. Так, ещё в довоен

ное время в западноевропейских странах- прежде всего, колониаль

ных империях -стремительно повысился интерес к «населению» как 

объекту государственной политики, выражением чего стала концеп
ция «политики населения» (13, с. 83-102]. Ключевым методом при 
этом являлась тотальная война, которая предусматривала массовое 

уничтожение людей по принципу этнонациональной, этнотеррито

риальной и этноконфессиональной избирательности. Зачастую роль 

мотивационного фактора играла политическая лояльность 1 нелояль
ность «неблагонадёжных вражеских народностей» (в ряде случаев 
действительная, но зачастую воображаемая и поэтому совершенно 
недопустимая с моральной и юридической точки зрения, так как ис

пользование принципа коллективной ответственности является гру

бейшим нарушением международноГо права). 
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Важную роль в разработке теории концепции «политики насе

ления» сыграла российская военная статистика, которая преврати

ла прежде обтекаемое слово «народ» в чётко определяемое понятие 

«население». Её же усилиями начали фиксировать этническую при

надлежиость подданных Российской империи. К концу XIX в. воен
ные статистики все чаще стали выражать беспокойство по поводу по

лиэтничности Российской империи, а также высказываться о предпо

чтительности её однородности. 

Вслед за военными аналитиками пошёл ряд русских интеллекту

алов. Они подобным же образом объясняли ментальвый разрыв, су

ществующий между царизмом и многонациональным населением 

страны. Так, в частности, П. Струве утверждал, что «если бы насе

ление России было одноплеменным, чисто русским, существование 

власти, находящейся в открытом разрыве с народом, вряд ли бьmо 

бы возможно» [12, с. 41]. В российском варианте речь шла оформи
ровюши доктрины государственного этноконфессионального наци

онализма. Националистические движения в мире и паиславистские 

воззрения части политической элиты имперской России благоприят

ствовали этому. 

До 1914 г. технология массового воздействия на население в чётко 
очерченных регионах применялась, в основном, в районах колониза

ции и в западном приграничье у черты оседло~ти. Военная политика 

1914-1917 гг. и усиление государственного диктата позволили пере
нести методы тотальной войны практически на все пространство Им

перии. Антинемецкая кампания времён войны соответствовала про

явлению «политики населения» (ограничение гражданского статуса 

российских немцев, идеология германофобии, административно
полицейский надзор, военные репрессии, ликвидация немецкого 

зем'Левлilд.ен:Ия). Несмотря на тот факт, что балтийские немцы и не

меЩ<Ие крестьяне в войне двух империй провозгласили верность рус

скому царЮ и России, что неоднократно подтверждалось на фронтах 

и в тылу, это нисколько не остановило высшие власти страны руками 

военных приступить к широкой дискриминации [6, с. 268} Основ
ным средством реализации государетвенно-политических меропри

ятий военного времени, направленных против российских немцев, 

были, в первую очередь, массовые депортации [1, с. 14-30). ·· 
Ситуацию в отношении царского руководства к российским нем

цам в какой-то мере прояснила выступление в Государственной 

Думе министра внутренних дел Н. Б. Щербатова, состоявшееся ле-
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том 1915 г. Он провозгласил тезис о необходимости ассимиляции 
инородцев 1<без различия языка», в том числе и немцев, сославшись 

при этом на зарубежный опыт функционирования полиэтнических 

обществ [13, с. 96]. Это были положения программы «политики на
селения», частично обнародованные в период милитаризации 1914--
1917 гг. «Во-многом, - сказаrr министр, - [ ... ] виновато не только 
правительство, но виновата и русская наука, литература и русское 

общество, которые долгие годы раболепствоваrrи перед всем герман

ским ... Коли массы немцев, особенно немцев-колонистов, поддава
лись туго ассимиляции, то за последние 200 с лишком лет многие се
мейства, носящие немецкие фамилии, сделаrrись совершенно русски

ми, многие из них жили и живут совершенно общей жизнью с нами, 

многие, имена их известны и в русской науке как имена совершен

но русские, и верность многих из них России вне всякого сомнения» 

[4; с. 627]. 
О том, какие идеи несли в массы многочисленные германофоб'

ские публикации, говорил член Государственного Совета (фрак

ция правых) Д. Каrrениченко: «Основные условия могущества Рос

сии, как земледельческой страны, состояло и состоит в её земледе., 

лии и вере в неприкосновенную прочность семейного очага, поэтому 

наши заклятые враги немцы решили ... подорвать в русском населе
нии веру в мать-кормилицу землю, в религиозные принцилы право

славил, заменив его немецким штундизмом, и поколебав прочность 

семейного очага ... у нас считаrrось веприличным критиковать то, что 
дано нам хитрыми немцами, а тем более отвергать, напротив, всюду 

в литературе, земледелии, строительном и других искусствах, реко

мендовалось слепо подражать немецким образцам, и мы им во всём 
подражаrrи» [5, с. 3-4]. 

Тотальная война бьша тесно связана с усовершенствованием по

литики управления людскими массами, где этнический фактор пре
валировал над традицией конфессиональной и национаrrьной терпи

мости. Поэтому военную политику царского руководства по отно

шению к западным территориям, находившимся на военном положе

нии, нельзя рассматривать просто как военную необходимость или 
проявление глубоко укоренившейся ксенофобии. Это были лишь ме

тоды воздействия как на «инородческое» население, так и на россий

ское общественное мнение. Т.е., по существу, практика антинемец

кой кампании 1914--1917 гг. соответствоваrrа теории «политики насе
ления», разработанной задолго до войны. 
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Например, депортация немецких колонистов из трёх западных гу
берний - Киевской, Подольекой и Бошщекой - летом 1915 г. про
водилась в рамках эвакуации населения, будучи составной частью 

мобилизационных мероnриятий властей. Иными словами, выселе
ние колонистов бьuю составляющей плана ведения войны. Свиде

тельством этого являются материалы военной контрразведки цар

ских ведомств, из которых следует, что в довоенный период &:ге

неральном штабе армии были nроведены обследования по военным 
округам проживающих инос·Iранных nодцаннЬiх, составлены сnи· 

ски лиц,. подлежащих выселению в nредмобилизационный период н:> 
районов жительства . Причём отдельная работа была nроведена в осо

бом делопроизводстве (5-е) no расчёту земельных владений.немцев
колонистов и других иностранцев, nроживающих в России (1900-е-
19.13 гг.) [15]. С 1912 r. расnоряжением главного уnравления гене
рального штаба. все контрразведывательные отделения составляли 
и периодически доnолняли сnиски лиц, подлежащих аресту или вы

сылКе в «подготовительный к войне период» из районов мобилиза

ции и возможных боевых действий [2]. Одну из групn, которую пред
полагали выслать административным порядком во внутренние ту

бернии, составляли, в основном, немецкие колонисты. Так, в час·rно

сти, генерал-квартирмейстр главного уnравления генеральноrо щта

ба Ю. Н. Данилов указывал: нет необходимости применяrьдепорта
щщ:> по отнощению ко всем иностранцам только потому, что в· виду 

с:<во~Ц этнической принадлежности они могут из чувства патриотиз

r,ti} ,встуюп~ь. на путь шпионства [2]. 
: . А,нтиrумщ,~tlые методы «политики насел~НИЯ>> по отr.:i\шению к 

н~мцам были С./l~дств11ем rеополитических амбиций царизма, нашед
ши~ CIIOI! в~:>~р~ение: в русской имперской идее - заботе монарха о 
военном и пространствеином величии России . В годы Первой миро

вой вой.ны эта идея выражалась в формулировке военных целе.й Ро.с
сии, свпзанн,~Iх или с территориальными нриобретениями, или же с 
опщ::ен1:1~м потерять заnадные территории дабы не утратить статуса 
великойдержавы и тем самым «не допустить до такого унижения» 

[7, с. 13- 14]. 
Страх имперского политикуума перед сецессионными требова

ниями со стороны общественных злит нерусских народностей по

рождал обострение «немецкого вопроса>>, желание ускорить его ре
шение в единственно возможное время войны. И позтому так важ
но было для царского руководства представить «немецкий вопрос» в 
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качестве ЭТJ-Iонационального конфликта, заглушая тем самым его ре

альную социально-экономическую составляющую и стратегический 

подтекст [11]. Так, в связи с этим широкое хождение среди выс
lllей администрации получила идея перераспределения немецких 

земель в пользу особого земельного фонда, должного быть образо

ванным в условиях военного времени. По этому поводу руководи

тель земледелием и землеустройством А. В. Кривошеин заявил, что 

ставка в лице начальника штаба верховного командования генерала 

Н. Н. Янушкевича оказывает давление на его ведомство и требует 
издания царского указа о «наделении землёю наиболее пострадав

lllИХ и наиболее отличившихся воинов» [16, с. 23]. Наделение зем
лёю предполагалось определить в размере от 6 до 9 десятин на во
ина [3, с. 671]. Н. Н. Янушкевич руководствовался идейными сооб
ражениями: поднять дух армии и заинтересовать русского солдата 

материально. В письме к А. В. Кривошеину он указывал, что «ска

зочные герои, идейные борцы и альтруисты встречаются единица

ми, таких не более одного процента, всё остальные - люди 20-ro 
числа» [16, с. 23]. Начальник штаба полагал, что «драться за Рос
сию красиво, но масса этого не понимает», поэтому «героев надо 

купить» землями немцев-колонистов [ 16, с. 23-24]. Проект также 
предполагал конфискацию земли у тех, кто дезертирует или сдаёт
ся в плен (10, с. 650]. 

Итак, вышеизложенные положения позволяют увидеть на при

мере исторического опыта практику правящих элит в кризисной 

ситуацИи искусственно создавать образ внутреннего врага. В годы 

Первой мировой войны милитаризация проникла во все сферы об

щественной жизни России, в первую очередь коснувшись тех про

блем, разрешение которых в условиях военного времени бьшо наи
более возможным и благоприятным. Для полиэтнической России та

ким наболевшим вопросом были межэтнические отношения в Им
перии и выработка царским руководством соответствующей этно
политики. Последнее же стало возможно только при условии мили

таризации национальных проблем, спектр которых бьш достаточ

но широк - от формирования общенациональной русской идеи до 

практической реализации идеологии русского национализма. Дан

ный процесс нашёл свое выражение в политической организации на

силия по этническому признаку по отношению к слоям собственно

го населения- немецкому этносу, долгое время до момента войны 

с Германией считавшемуся одним из оплотов царизма. Практиче-
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екая реализация целей антинемецкой кампании была неотделима от 

морально-психологического урона. Это привело к расколу россий
ского общества, что в полиэтнической стране бьщо чревато наруше
нием социоэтническоrо равновесия. 
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