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В статье освещается проблема анализа такого важного и актуального 
вопроса, как солдатские беспорядки в начале проведения мобилизации 
в годы Первой мировой войны и их последствия для социально-экономичес-
кой и политической обстановки в Российской империи. Авторы приводят 
обзор советской, российской и зарубежной историографии проблемы 
и дают характеристику содержания научных трудов по данному вопросу. 
На основе анализа исследовательских работ ученых делается вывод об их 
вкладе в разработку тех или иных аспектов темы и изученности пробле-
матики в целом. Показывается наличие существенной разницы в степени 
исследования различных сторон вопроса. Наиболее полно в историографии 
отражены социально-экономические и политические последствия проведе-
ния масштабных мобилизационных мероприятий: социально-демографиче-
ские сдвиги в городе и деревне, изменения в модернизационных процессах, 
нарастание проблем в аграрном секторе, возникновение и развитие рево-
люционного фактора под влиянием войны, наименее разработаны – ас-
пекты, связанные с характером, масштабами, движущими силами, мен-
тальными и этнопсихологическими пружинами солдатских бунтов в пе-
риод проведения призывных кампаний. Указывается на разницу в толкова-
нии причин такого социального явления, как солдатские бунты, в период 
разработки проблематики советскими учеными, российскими исследова-
телями в 1990-е гг. и в настоящий момент. Отдельно рассматривается 
региональная историография с выяснением вопроса, на какой стадии ис-
следования научная проблема находится в настоящее время в Чувашии, 
республиках Татарстан и Марий Эл. Авторы приходят к выводу, что, не-
смотря на многогранное исследование проблемы в российском масштабе, 
она остается малоизученной на территории трех названных республик 
Поволжья, что указывает на существующую в настоящее время потреб-
ность в комплексном и целостном труде. 

 
Вопросы мобилизации, особенности ее протекания имеют актуальность 

в свете преломления на настоящую действительность, так как проведение 
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массового солдатского призыва в условиях чрезвычайной ситуации, какой яв-
ляется война, без учета ментальных, национальных и религиозных особен-
ностей, с ущемлением гражданских прав человека, одним из проявлений ко-
торых является так называемая «дедовщина», может привести в конечном 
счете к фатальным и катастрофическим последствиям для государства. 

В силу того, что история Первой мировой войны не получила всеобъем-
лющего должного отражения в научных исследованиях, а полная историческая 
картина событий этой войны еще не воссоздана, исследование разных аспек-
тов истории проведения мобилизации 1914 г. на примере Казанской губернии 
важно потому, что оно позволяет выявить факторы дестабилизации обще-
ственной жизни России, которые привели в конечном итоге к социальным и по-
литическим потрясениям страны. 

Спецификой мобилизации, ставшей тяжким испытанием для государ-
ственных структур и российского общества, стало введение «сухого закона», 
т.е. воспрещения продажи и употребления алкоголя в начале войны. Однако 
простым запретом торговли крепкими спиртными напитками не удалось иско-
ренить причины злоупотребления ее продажи и агрессивного поведения при-
зывников. Стремление уходящих на войну «погулять напоследок» часто сопро-
вождалось погромными акциями нижних чинов и ратников ополчения. Не-
смотря на то, что начало войны и ознаменовалось небывалым всплеском вер-
ноподданнических чувств и патриотических настроений, эта общая эйфория 
по поводу всенародного единения под державным скипетром монарха и гряду-
щей победы была омрачена солдатскими волнениями по всей империи. Слу-
чаи девиантного поведения призывников были обусловлены объективными 
причинами: радикализацией массового сознания, проведением мобилизацион-
ного призыва в период полевых работ, уклонением ряда категорий от отбыва-
ния обязательной воинской повинности, большим скоплением призывников 
на сборных пунктах, плохой организацией и реализацией мобилизационного 
плана. 

Негативным фактором, повлиявшим на неблагоприятное течение обстоя-
тельств и особенно дестабилизирующим моментом мобилизации, стало отсут-
ствие необходимого количества кадровых офицеров при сопровождении ново-
бранцев, когда мобилизованные, фактически, оказались, предоставлены сами 
себе. 

Актуальность и важность изучения Первой мировой войны и мобилизации, 
как ее составляющей, обусловливаются многими причинами: во-первых, 
до настоящего момента в отечественной историографии остается дискуссион-
ным вопрос о характере, масштабах, движущих силах, ментальных и этнопси-
хологических пружинах солдатских бунтов в период проведения мобилизации; 
во-вторых, необходима серьезная научная проработка вопроса идеолого-про-
пагандистского обеспечения призывной кампании; в-третьих, требует глубо-
кого изучения проблема влияния мобилизационных мероприятий на религиоз-
ную составляющую жизни региона; в-четвертых, практически не затронутым 
оказался вопрос о трансформации ментальных установок и повседневных по-
веденческих практик различных социальных групп под влиянием анализируе-
мого явления; в-пятых, неизученность аспекта проблемы, связанного с состо-
янием и готовностью органов местной власти к мероприятиям государствен-
ного масштаба, предполагает обстоятельный анализ данного вопроса. Кроме 
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того, актуальность темы, связанной с отмобилизованием огромного числа во-
еннослужащих, сопряжена с тем, что в войну русская императорская армия 
вступила, находясь в стадии реформирования. 

Процесс реформ, начавшись в армии Российской Федерации в начале 
1990-х гг., продолжается и в данный момент, свидетельством чему являются 
изменения в нормативно-законодательной базе ее функционирования (законы 
о сокращении и ограничении срока несения срочной службы одним годом, вве-
дении контрактной системы комплектования личного состава), затрагивающие 
также структуру армии (окружная и бригадная система управления, создание 
мобильных, элитных подразделений (прежде всего оперативного назначения) 
профессионального типа. 

Поэтому вопросы призыва новобранцев, находясь де-юре в ведении воен-
ных комиссариатов министерства обороны, де-факто в силу их важности для 
государства всегда курируются и контролируются силовыми структурами, 
а именно органами безопасности страны. 

В настоящей статье авторы ставят цель на основе историографического 
обзора сделать вывод об изученности данной проблематики в целом и выяс-
нить, на какой стадии исследования научная проблема находится в настоящее 
время в Чувашии, республиках Татарстан и Марий Эл. Авторы настоящей ста-
тьи надеются восполнить лакуны и недостаточно изученные сюжеты в исто-
риографии проблемы. 

Советская историография изучала Первую мировую войну в контексте со-
циальной истории с целью выявления предпосылок для свержения самодер-
жавного строя, квалифицируя солдатские волнения как форму политической 
борьбы угнетенных классов против монархии [15. С. 56–73]. А.А. Храмков, яв-
ляясь региональным пионером-исследователем в разработке социальных ас-
пектов солдатских пьяных бунтов на примере Томской губернии, обратил вни-
мание на массовость этого явления в масштабах Российской империи. Он вы-
яснил, что причинами выступлений солдат были недовольство войной, нега-
тивное отношение к самодержавию, отвратительные бытовые условия рас-
квартирования мобилизованных при сопровождении из сельской местности 
в уездные города, губернские центры и на сборных пунктах. К недовольству 
нижних чинов приводили также плохое питание, издевательства унтер-офице-
ров, офицеров и притеснения властей [15. С. 56–73]. 

В последние десятилетия в российской историографии, в отличие от гос-
подствовавшей в советской исторической науке концепции, стала превалиро-
вать более объективная точка зрения на различные аспекты истории Первой 
мировой войны. Правда, присутствовало и диаметрально противоположное со-
ветской историографии мнение о том, что начало мировой войны сопровожда-
лось во всех слоях общества небывалым подъемом патриотизма и вернопод-
даничества (монархических чувств) [8]. Новые тенденции способствовали бо-
лее детальному изучению различных аспектов мирового конфликта, появле-
нию работ, более полно и объективно освещающих отдельные сюжеты исто-
рии регионов в изучаемый период [11]. 

В контексте с общероссийской ситуацией, сложившейся в стране в усло-
виях Первой мировой войны, Е.Ю. Семенова анализирует особенности воздей-
ствия тягот Первой мировой войны на мировоззрение, социальные практики 
населения поволжских городов. Рассматривает специфику перестройки город-
ской жизни под влиянием мобилизации с целью обеспечения нужд обороны. 
Самарский ученый исследует во взаимообусловленной связности эволюцию 
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мировоззрения и общественных настроений населения провинциального города 
с трансформацией общественно-политической и социально-экономической си-
туации в городах Поволжья. По ее мнению, масштабные война и, в частности, 
мобилизации стали тем мощным катализатором социально-демографических 
сдвигов, которые углубляли противоречия в городской среде. Работа Е.Ю. Се-
меновой важна для нас единственным, но очень ценным сообщением, основан-
ном на архивном документе, в котором определено позитивное отношение рус-
ского и чувашского населения региона к частым воинским призывам [11]. 

Американский исследователь Дж. Санборн, проанализировав поведение 
участников массовых беспорядков начального этапа войны, пришел к выводу, 
что при ослаблении основ традиционных органов управления и нарушении ба-
ланса власти общество сталкивается с дестабилизацией обстановки в госу-
дарстве, несущей за собой различные виды нарушений закона. К таким прояв-
лениям незаконной деятельности историк относит беспорядки среди призыв-
ников в 1914 г. с одновременным желанием напиться. В разгроме и разграбле-
нии винных лавок, магазинов американский исследователь также видит жела-
ние призывников нарушить или затянуть отправление на фронт, обеспечить 
себя вещами и продуктами [10. С. 209]. 

Особо следует выделить глубокое и важное для нашей темы исследова-
ние авторского коллектива: М.М. Есиковой, П.С. Кабытова, К.В. Самохина, про-
ведших анализ и интерпретацию цифровых данных демографических показа-
телей мобилизационных мероприятий, ход их протекания на территории Сара-
товской, Самарской и Пензенской губерний. Авторы указали на причины воз-
никновения и ход развития солдатских волнений во время проведения моби-
лизации в указанных уездах в июле 1914 г. [7]. По их мнению, они стали воз-
можны из-за плохой организации мобилизационных мероприятий, усугублен-
ной введением «сухого закона», блокировавшего знаковый, сакраментальный 
ритуал проводов крестьян на фронт. Угроза физической гибели, отсутствие 
возможности регулировать сверхсильные переживания, психологической ре-
лаксации в условиях запрета употребления спиртного приводили к социальной 
агрессии, девиантным формам поведения, выразившимся в погромных дей-
ствиях призывников [7. С. 121]. 

Исследователи делают вывод о необратимом влиянии Первой мировой 
войны на все сферы жизнедеятельности российского общества, показывают 
трансформацию города и деревни под воздействием модернизационных про-
цессов и мобилизационных кампаний, анализируют изменения в обществен-
ных настроениях населения, выявляют условия возникновения революцион-
ного фактора в стране. 

Интересен опыт анализа массовых беспорядков среди нижних чинов в пе-
риод мобилизации лета 1914 г., проведенный О.С. Поршневой. На основе ин-
терпретации и изучения данных документальных источников и современной 
исследовательской литературы она делает вывод о специфике социальных 
поведенческих практик и массового сознания в мировом конфликте, рассмат-
ривает эволюцию менталитета разных слоев населения Российской империи, 
дает трактовку общественно-политических настроений накануне и во время ре-
волюций 1917 г. [9]. 

О значительном вкладе в изучение данной проблематики историков 
А.В. Посадского, Ю.И. Кирьянова, С.В. Казаковцева, В.В. Канищева, Л.Г. Про-
тасова, О.А. Чагадаевой и М.М. Смольянинова нами подробно было изложено 
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в публикации 2018 г., посвященной введению «сухого закона» в Казанской гу-
бернии в годы Первой мировой войны, где содержится историографический 
обзор проблемы [2; 3]. 

Итоги историографического изучения проблемы российскими учеными 
на момент до 2015 г. были подведены в монографии сибирского ученого 
М.В. Шиловского и статье пензенского исследователя О.А. Суховой [12, 16]. 

В контексте изучаемой темы хотелось бы отметить оригинальную работу 
ульяновского историка И.Д. Фадеева, где он на материалах двух архивов: Гос-
ударственного архива Ульяновской области и Национального архива Респуб-
лики Татарстан рассмотрел проблему уклонения новобранцев от призыва 
и несения военной службы в годы Первой мировой войны. Срез исследова-
тельской проблемы сделан на примере анализа этого социального явления 
в рамках территории Симбирской и Казанской губерний. Автор статьи, рас-
смотрев способы уклонения от службы: членовредительство, коррупцию, вы-
явив конфессиональное, национальное и социальное лицо его участников, 
сделал вывод о том, что это явление, проистекая из хозяйственной нужды, впо-
следствии превратилось в способ выживания людей. Исследователь охарак-
теризовал нарастание этого процесса по экспоненте: массовой реалией в Ка-
занской и Симбирской губернии он стал осенью 1915 г., став катализатором 
социального протеста и напряженности. Затронув все общественные слои, 
это негативное явление стало одной из причин недовольства властями, а по-
сле Февральской революции 1917 г., с развалом действующей армии, приоб-
рело массовый характер [14. С. 667–670]. 

Касаясь вопроса проработки рассматриваемой проблематики исследовате-
лями Чувашии, Татарстана и Марий Эл, необходимо отметить ее малоизучен-
ность. Недостаточное освещение темы на региональном уровне трех республик 
определяется наличием только нескольких научных работ. Две публикации при-
надлежат авторам настоящей статьи, где рассматривается взаимодействие воен-
ных, полицейских и государственных органов управления в период мобилизации 
июля–декабря 1914 г. в условиях введения «сухого закона» [2, 3]. 

Следующая работа принадлежит группе исследователей истории Чува-
шии данного периода: О.Н. Широкову, П.Н. Матюшкину, И.М. Кашаеву, в кото-
рой затрагиваются организационные и военные аспекты мобилизационных ме-
роприятий в начальный период войны в границах Чебоксарского уезда. В ста-
тье делается вывод о безупречном проведении солдатского призыва, выпол-
нении мобилизационного плана на территории уезда благодаря профессиона-
лизму, наличию навыков и умений местных военных властей в проведении та-
ких планово-организационных акций [5]. 

В статье ученого из Казани И.А. Алексеева затронута проблема ксенофо-
бии в годы войны: откровенного шовинистического угара и шпиономании к ли-
цам немецкого происхождения. Как считает историк, весьма заметное немец-
кое присутствие в Казани в начале Первой мировой войны предопределило 
дальнейшее неблагополучное развитие событий, так как «немецкое засилье» 
являлось в Казанской губернии очень злободневным вопросом: наличие круп-
ных «немецких» помещичьих хозяйств раздражало и озлобляло местных кре-
стьян, страдавших от малоземелья. Поэтому с началом войны из-за известной 
аграрной специфики губернии среди крестьян были сильны ожидания реквизи-
ции «немецких» земель и передачи их общинам. В конце работы автор делает 
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вывод, что только благодаря усилиям и жёсткой антипогромной позиции гу-
бернских властей открытых антинемецких выступлений в Казани удалось из-
бежать [1]. 

В последнее десятилетие историки Татарстана в связи с юбилейными со-
бытиями, приуроченными к началу Первой мировой войны, стали разрабаты-
вать различные ее аспекты. Свидетельством этого является вышедший 
в 2014 г. сборник научных статей «Татарский народ и народы Поволжья в годы 
Первой мировой войны», который является итоговым результатом работы Все-
российской научной конференции. Проблематика авторов публикаций вклю-
чает вопросы общественно-политической жизни (статьи Л.Р. Габдрафиковой, 
Н.И. Таирова, Е.В. Мироновой, Д.Р. Зайнутдинова, И.Е. Крапоткиной), регио-
нальной экономики (работы Р.В. Шайдуллина, С.В. Левина, Б.И. Сибгатова, 
А.В. Захарова, Ф.Г. Миниханова), тыловой повседневности (статьи И.В. Мас-
ловой, А.М. Рафикова, А.Х. Тухватуллина), военной истории (статьи Ш.А. На-
серова, Э.К. Салахова, Р.Р. Аминова). Особое внимание в сборнике уделено 
участию татар в Первой мировой войне. К сожалению, интересующий нас во-
прос мобилизации и беспорядков, происходивших в период ее действия, в нем 
затронут не был [13]. 

Ведущим специалистом Татарстана в области разработки научного направ-
ления, связанного с мировым конфликтом, является доктор исторических наук 
Л.В. Габдрафикова, публикация которой, посвященная важной проблеме «Пер-
вая мировая война глазами татарских солдат», вышла в 2016 г. [4]. 

Значительный вклад в изучение рассматриваемой темы внесли историки 
Марий Эл. Прежде всего, А.Н. Кудрявцев, А.В. Соколов и Е.П. Кузьмин, кото-
рые опубликовали мемориальную книгу, содержащую информацию о персона-
лиях участников войны, уроженцев Царевококшайского уезда Казанской губер-
нии. Кроме того, во вступительном очерке книги рассмотрены практически все 
аспекты интересующей нас темы, относящиеся к вышеуказанному уезду [6]. 

В Марий Эл разработкой проблематики занимаются также исследователи 
А.С. Патрушев, Г.И. Кириллов, Г.В. Рокина, Н.А. Лукиных, Л.Н. Комелина. 

Таким образом, проблема солдатских волнений в годы Первой мировой 
войны в настоящее время является очень актуальной. Советская историогра-
фия рассматривала солдатские бунты как форму политической борьбы угне-
тенных масс, прежде всего крестьянства, против самодержавия. В современ-
ной российской исторической науке преобладают два подхода в экспликации 
(объяснении) и интерпретации (толковании) причин солдатских беспорядков 
в июле 1914 г. 

Во-первых, солдатские бунты были прямым следствием введения «сухого 
закона», нормы которого шли в разрез со сложившейся крестьянской тради-
цией проводов мобилизованных призывников на войну. Обязательным эле-
ментом этого ритуального действа, которое знаменовало переход крестьянина 
в некое маргинальное состояние, когда менялся статус призванного, было упо-
требление спиртного. Поэтому мобилизация сопровождалась таким негатив-
ным социальным явлениям, как повальное пьянство, исходным итогом кото-
рого был разгром и разграбление винных лавок, складов и магазинов. 

Во-вторых, эти беспорядки обусловлены особенностями менталитета рус-
ского крестьянства, его негативным отношением к чиновничье-бюрократиче-
ской власти и к такой составляющей государственной службы, как воинская 
повинность. 
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Несмотря на разработку проблематики мобилизации в июле – августе 
1914 г. в российском масштабе, ее аспекты, связанные с солдатскими волне-
ниями на территории Казанской губернии в историографии Татарстана, Чува-
шии и Марий Эл остаются малоизученными. Это указывает на необходимость 
появления комплексного и цельного научного труда. 
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Semen N. BLINJAEV, Oleg N. SHIROKOV 

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF SOLDIERS ' UNREST 
DURING MOBILIZATION IN THE YEARS OF THE FIRST WORLD WAR 

Key words: historiography, relevance, coverage of the theme aspects, develop-
ment of mobilization problematics, research of the theme of soldiers' unrest, ex-
perience of analyzing mass riots, the First World War. 

The article covers the problem of analyzing such an important and relevant issue 
as the soldiers' riots at the beginning of mobilization during the First World War 
and its consequences for the socio-economic and political situation in the Russian 
Empire. The authors give an overview of the Soviet, Russian and foreign histori-
ography on the problem and describe the content of scientific works on this issue. 
Based on the analysis of scientists' research works, the authors make a conclu-
sion about their contribution to the development of certain aspects of the theme 
and coverage of the problematics as a whole. It is shown that there is a significant 
difference in the degree of research of the issue's various aspects. The historiog-
raphy reflects the most completely the socio-economic and political conse-
quences of large-scale mobilization measures: socio-demographic shifts in the 
town and the village, changes in modernization processes, increasing problems 
in the agricultural sector, emergence and development of the revolutionary factor 
under the influence of the war, the least developed are aspects related to the 
character, scale, driving forces, mental and ethno – psychological springs of sol-
diers' riots during the conscription campaigns. The authors point out the differ-
ence in interpreting the causes of such a social phenomenon as soldiers' riots 
during the development of the problematics by Soviet scientists and Russian re-
searchers in the 1990s and at the present moment. Regional historiography is 
considered separately with clarification of the issue determining the current stage 
of studying the scientific problem in Chuvashia, the republics of Tatarstan and 
Mari El. The authors come to the conclusion that, despite the multifaceted study 
of the problem on a Russian scale, it remains poorly studied on the territory of the 
three named republics of the Volga region, which indicates the current need for 
complex and holistic work. 
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