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Статья посвящена степени влияния прессы на процесс принятия политических решений в Гер
мании накануне Первой мировой войны. В центре внимания находятся два вопроса: была ли на
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Дискуссии о причинах, вызвавших Пер

вую мировую войну, по-прежнему актуаль

ны в мировой научной мысли. Исследова

ния по истории Первой мировой войны 

концентрировались главным образом на 

долгосрочных причинах, уходящих своими 

корнями в XIX в., и краткосрочных - июль 

1914 г. Однако объяснение причин войны 

только с экономической и политической 

точек зрения, без учета факторов, которые 

оказывали значительное влияние на массо

вое сознание народов и государств, пред

ставляется односторонним. Известно, что 

не последнюю роль в процессе идеологиче

ской подготовки войны сыграла пресса. 

Практически во всех странах она сыграла 

провокационную роль, способствуя разду

ванию националистических и шовинисти

ческих взглядов и настроений. 

В Германии к военному способу разре

шения противоречий правительство склоня

лось не только под давлением заинтересо

ванных кругов буржуазии и юнкерства, 

представителей интеллектуальной среды, но 

и под давлением общественного мнения, ос

новными выразителями которого считались 

ведущие печатные органы. Период времени, 

который предшествовал событиям августа 

1914 г., в целом был отмечен тем, что печат

ные органы, и главным образом газеты, рас

сматривались большей частью общества как 

нежелательные нарушители спокойствия. 
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Небезынтересными в этом отношении 

могут быть донесения прессы во время июль

ского кризиса. Как известно, отправной точ

кой конфликта стало убийство австрийско

го престолонаследника и последовавшие 

обвинения Сербии со стороны австро-вен

герской монархии. Сообщения прессы при 

этом играли значительную роль. Так, сама 

Австро-Венгрия в своем возмущении Серби

ей в качестве основной причины покушения 

называла «великосербскую пропаганду». 

Это говорит о том, что с самого начала сред

ства массовой информации находились в 

центре общественного внимания. 

Что касается позиции германской прес

сы, то есть мнение, что в целом сообще

ния германских газет носили миролюби

вый характер. Этой позиции придержива

лись Т. Гебель, В. Мюллер и другие иссле

дователи. Однако, анализируя ситуацию, 

можно прийти к выводу, что газеты скорее 

выступали в роли подстрекателей , чем 

объективно мыслящих информаторов. Об 

этом свидетельствует структура, а также 

способы расположения информации в гер

манской прессе. Тематически отдел внеш

неполитической информации строился по-

разному. Чаще всего материал подавался по 

странам. Например , сообщения относи

тельно государств Тройственного Союза 

помещались рядом. Передовицы или об

ширные комментарии по внешнеполитиче

ским вопросам публиковались редко. К тому 

же их смешивали с сообщениями, так что 

читателям трудно было отличить информа

цию от комментария. Иногда количество 

страниц, посвященных внешней политике, 

увеличивалось, а ее значение искусственно 

раздувалось. Таким образом, газеты по

средством управления общественным вни

манием определили приоритет междуна

родных тем, а также своим выбором и об

работкой новостей определяли, над каки

ми темами население и политики должны 

размышлять в первую очередь. В этом от

ношении прессу можно определить в каче

стве субъекта в процессе принятия решений. 

В э том о тношении представляе тся 

очень важным проанализировать основ

ные темы и содержание военных газет, 

как, например, «Военный еженедельник» 

(«Mili tar-Wochenblatt»), с начала 1914 г. 

до июля месяца. Именно периодические из

дания для представителей вооруженных сил 

Германии дают наиболее полную и точную 

картину восприятия Германией междуна

родной ситуации и отдельных государств. 

Во-первых, с января 1914 г. наблюдает

ся увеличение количества статей, посвящен

ных вооруженным силам Англии, России и 

Франции, а также их реорганизации. В га

зете существовала специальная рубрика под 

названием «Армейское обозрение», которая 

знакомила офицеров германской армии с 

нововведениями в армиях европейских го

сударств и в России. Статьи выходили с 

х аракт ерными на з в аниями , н апример : 

«Французская армия; ее численность и орга

низация» [3, s. 26-30]; «Русская авиация в 

ноябре 1913 года» [5, s. 52-54], «Преобра

зования территориальной армии. О преоб

разованиях английского пехотного баталь

она» [4, s. 54-56]. Следует особенно отме

тить, что среди общего количества подоб

ных статей более половины из них состав

ляли статьи, посвященные русской армии, 

оценке Россией международного положе

ния, а также роли в нем Германии. Первый 

выпуск газеты знакомил читателей с такти

кой обучения русского офицерского корпу

са, с общими принципами функционирова

ния системы русских вооруженных сил под 

заголовком «Военная опасность, о России» 

[2, s. 14-16]. В выпуске газеты от 10 февраля 

1914 г. на три страницы была помещена ста

тья «Русская пресса о военном положении 

после Балканской войны и германской воен

ной миссии» [6, s. 423], в которой обсужда

лась статья русского печатного органа «Го

лос Москвы» под названием «Враждебная 

позиция Турции по отношению к России». 

Основной акцент был сделан на утвер

ждении «Голоса Москвы» о том, что с мо

мента вступления германской военной мис-
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сии в Константинополь началась новая эпо

ха, «эпоха вражды против России» [6, s. 423]. 

В качестве иллюстрации данного утверж

дения приводились слова представителя 

турецкой армии, заявившего в беседе с рус

ским корреспондентом о том, что именно 

Германия должна помочь Турции реорга

низовать всю систему подготовки военных 

кадров. Относительно генерала фон Сан

дерса он выразился следующим образом: 

«В случае беспорядков в стране генерал фон 

Сандерс лишь в ситуации крайней необхо

димости поддержит жандармерию, однако 

не упустит возможности взяться за Босфор 

и Дарданеллы» [6, s. 423]. Русский коррес

пондент видит причину этого «вызывающе

го тона в адрес России» [6, s. 423] во «влия

нии сияющих доспехов и бряцании герман

ского оружия» [6, s. 423]. Со своей сторо

ны, автор статьи «Военного еженедельни

ка» считает явным преувеличением беспо

койство России, намекает на помощь Ар

мении со стороны России и искренне не по

нимает, «в чем же заключается вызов Рос

сии?» [6, s. 423]. 

Вопрос о германской военной миссии в 

Турции был затронут также Лодзинской 

газетой (Lodzer-Zeitung) в выпуске от 24 ян

варя. В рубрике «Политика» было напеча

тано короткое сообщение с характерным 

названием «Разрядка в германо-русских 

отношениях». Ссылаясь на вышеупомяну

тое «Русское слово», газета констатирует, 

что «русско-германский спорный вопрос о 

германской военной миссии в Турции окон

чательно урегулирован» [13, s. 37]. Несмот

ря на внешне положительное содержание 

сообщения, все же оно служило очередным 

подтверждением и напоминанием о натяну

тых отношениях между государствами. 

3 марта 1914 г. в рубрике «Армейское 

обозрение» появляется статья «Числен

ность русской армии в мирное время», ко

торая, ссылаясь на статью французского 

печатного органа «Die France militaire», 

сообщает об усилении воинского контин

гента России на Западе и Юго-Западе им

перии. Учитывая «тесные отношения меж

ду обеими державами» [7, s. 659], что мо

жет свидетельствовать о достоверности при

водимых французской газетой цифр, «Ар

мейское обозрение» заявляет: «В настоящее 

время численность русской армии составля

ет 1 843 295 человек, из них 1 323 248 - в ев

ропейской части России. <. . .> На опреде

ленный процент эти силы все же сократи

лись с 15 апреля по 15 октября 1913 года, 

однако осталось 1 418 ООО человек, из них 

1 020 ООО человек - в европейской части 

России» [7, s. 659]. Подобный материал дол

жен был убедить представителей германс

ких вооруженных сил в том, что Россия яв

ляется серьезным соперником, требующим 

пристального наблюдения. 

Весь выпуск газеты от 25 июля 1914 г. 

был посвящен франко-германским отноше

ниям. Заголовки статей не оставляют со

мнений относительно намерений Германии 

в отношении Франции: «Замечания по кар

те германо-французских пограничных об

ластей» [9, s. 2221-2225], «Как можно усо

вершенствовать французское развертыва

ние на германской границе?» [11, s. 2225-

2229], «Недостатки французского военного 

дела». Цель выпуска [10, s. 2229-2232] со

стояла в том, чтобы поставить в извест

ность широкую общественность, равно как 

и военные круги Германии, о мобилизации 

во Франции. Статья «Как можно усовер

шенствовать французское стратегическое 

сосредоточение и развертывание на герман

ской границе?» начиналась с сожаления по 

поводу того, что «о мобилизации и страте

гическом сосредоточении приведенных в 

боеготовность французских войск не имеет 

надлежащей информации не только широ

кая общественность.. . но и, что еще более 

досадно, некоторые офицеры генерально

го штаба» [11, s. 2225]. 

Таким образом, как военное, так и граж

данское население Германии благодаря ста

раниям «Военного еженедельника» уже с 

начала 1914г. знало своих союзников и про

тивников, преимущества и недостатки их 
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вооруженных сил. Для них недвусмыслен

но была обрисована картина готовящихся 

к нападению стран Согласия, так что пси

хологически они были настроены на обо

рону собственного государства. Склонить 

сознание общества в сторону признания 

необходимости начала военных действий 

было возможно только при том условии, 

что эта война будет носить справедливый 

и оборонительный характер. Из германской 

Белой книги следует, что Россия первой 

объявила мобилизацию и, не дожидаясь 

объявления войны со стороны Германии, 

перешла границы [1, с. 106]. Франция, по 

тем же документам, уже находилась на тер

ритории Германии. Таким образом, в офи

циальных правительственных документах 

был зафиксирован факт вынужденной обо

роны собственного государства. 

Во время же июльского кризиса в цент

ре внимания прессы находились два собы

тия: убийство в Сараево 28 июня и 48-часо

вой ультиматум Австро-Венгрии, предъяв

ленный Сербии 23 июля. После убийства 

австрийского престолонаследника и его 

жены число статей увеличилось в два раза. 

Апогей был достигнут 1 августа - 108 ста

тей [14, s. 59]. 

25 июля газета «Вперед» («Vorwarts») 

резко осудила «бессовестные элементы», 

которые «желают войны» [1, с. 106], а сам 

ультиматум объявила «преступлением шо

винистической прессы Германии до край

ности подстрекать дорогого союзника в его 

жажде войны. . .» [1, с. 108]. «Берлинские 

ведомости» («ВегНпег Lokalanzeiger»), на

против, напечатали статью, в которой вы

разили общее впечатление от австро-вен

герской ноты следующими словами: «рез

ко, но справедливо. <. . .> Сербия исполнит 

австрийские требования или же погибнет» 

[1, с. 112]. Хемницкий «Голос народа» за

давался вопросом: «. . .Хотим ли мы побе

ды? <.. .> Прежде всего мы сознаем свой 

долг бороться против русского кнутодер-

жавия. Немецкие женщины не должны 

стать жертвами озверевших русских. Ибо 

если тройственное соглашение победит, то 

над Германией будет властвовать не анг

лийский губернатор или французский рес

публиканец, а русский царь.. .» [1, с. 197]. 

Общее же настроение немецкого обще

ства 8 августа выразила «Военная газета»: 

«После того как наш кайзер перепробовал 

все средства для сохранения мира, для того 

чтобы уберечь немецкий народ от ужасов 

ожидаемой кровавой войны, благодаря 

хитрости и подлости наших врагов на Вос

токе и Западе... настало величайшее время, 

когда мы заставим почувствовать наш ост

рый меч, время, которое осыпало нас нена

вистью и завистью и которое мы должны 

встретить с божьей помощью и в гордом 

осознании справедливого дела...»[12, s. 517]. 

Таким образом, массовую эйфорию, пе

реросшую непосредственно перед началом 

войны в массовый психоз, поддерживало не 

только руководство германского рейха, тес

но связанного с военными кругами и веду

щими монополиями, но и пресса - основ

ной источник получения обществом инфор

мации. Следует отметить, что для рассмат

риваемого периода времени получить дос

товерную информацию было практически 

невозможно, так как основополагающий 

принцип деятельности СМИ заключался в 

том, чтобы предоставлять читателям прав

ду, но не в полном объеме. Используя со

ответствующие приемы, как, например, 

повторение одной и той же информации, 

свободная интерпретация сообщений ино

странной прессы, публикации сообщений 

из сомнительных источников и т. д., сооб

щения С М И создавали агрессивные обра

зы стран Согласия, готовящихся в подхо

дящий момент напасть на Германию. Так, 

донесения прессы приняли собственную 

динамику и, пользуясь попустительством 

правительства, способствовали созданию 

ситуации, в которой не было иного выхо

да, кроме обороны собственного отечества. 

Следует подчеркнуть тот факт, что гер

манская пресса сыграла провокационную, 

но не решающую роль в развязывании ми-
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рового конфликта, так как общественные штабов, почти никогда не являются след-

явления, особенно таких колоссальных мае- ствием только одной причины. 
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ЦЕРКОВНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В ВЫБОРСКОМ УЕЗДЕ В СЕРЕДИНЕ 

ХУШ ВЕКА 

Работа представлена кафедрой отечественной истории и музееведения 
Псковского государственного педагогического университета им. С. М. Кирова. 
Научный руководитель - кандидат исторических наук, доцент В. А. Аракчеев 

В статье использованы данные Российского государственного архива древних актов. Была 
составлена н проанализирована карта, отражающая структуру земельного хозяйства крупней
ших монастырей Псковской провинции. Основная масса поселений находилась на небольшом 
расстоянии друг от друга, что позволило выделить комплексы монастырского землевладения. 
Сделан вывод о преемственности структуры землевладения Снетогорского монастыря на терри
тории уезда XVI-XVII и XVIII вв. 

The data of the Russian State Archives of the Ancient Acts are used in the article. The map reflecting 
the structure of lands of the biggest monasteries in the Pskov province has been drafted and analysed. The 
bulk of the settlements were in a small distance from each other, which has made it possible to single out 
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