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Материальные и духовные вещи и явления, наполняющие жизненный мир, 

различаются по роли и значимости для человека. Вещи и явления, которые имеют значение 

для людей в культурном, общественном или личностном отношении, называются ценностями. 

Особое место среди них занимают правовые ценности. 

В самом общем виде под правовыми ценностями понимаются свойства (признаки) 

права, существенно значимые для людей. К ним прежде всего относятся неотъемлемые 

атрибуты права – свобода, равенство, справедливость и его функции – регулятивная, 

социализирующая и др. В своём конкретном выражении правовые ценности предстают как 

юридические нормативные акты, как правосознание социального субъекта, его поступки, 

значимые и для самого субъекта, и для других субъектов. 

Именно существующие правовые ценности формируют правовые ориентации в 

обществе, которые в свою очередь представляют собой совокупность правовых установок 

личности или группы, непосредственно формирующая программу деятельности в юридически 

значимых ситуациях.  

Формирование правовых ориентаций на территории Российского государство в период 

1914-1917 годов происходило под влиянием значимых исторических событий, наиболее 

масштабным из которых являлось участие России в Первой мировой войне. 

Историческое сообщество классифицирует период Первой мировой войны как 

переломный этап в российской и мировой истории. Ход войны изменил привычный быт 

населения, повлиял на течение повседневной жизни народа, в том числе и в тыловых городах, 

что существенно отразилось на представлениях обывателей о своей роли и месте в резко 

меняющихся обстоятельствах. 

Первая мировая война явилась результатом столкновения двух враждебных коалиций: 

блока «Антанты», в который входили Англия, Франция и Россия, и Тройственного союза 

(Германия, Австро-Венгрия, Турция). Заключив серию соглашений с Великобританией и 

Францией, Россия оформила свое вступление в Антанту. 

Непосредственной причиной войны стала экспансия Австро-Венгрии на Балканах и 

решение Германии оказать ей в этом поддержку. В 1908 г. Австро-Венгрия произвела 

аннексию населенных сербами Боснии и Герцеговины. Это вызвало недовольство в России и 

Сербии, ибо сербские патриоты помышляли о соединении всех южных славян в одном 

государстве.  

Для Российской империи ключевым мотивом вступления в Первую мировую войну 

стал вопрос о защите славянских народов, живущих на Балканах. Эти обстоятельства, а также 

претензии России на черноморские проливы и Константинополь, в целом одобрялись 
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большинством населения страны и давали мощный стимул к продолжению борьбы. Волна 

патриотизма, рост антинемецких настроений – основная тенденция, которая была характерна 

для начального этапа войны [10, с. 311]. 

К началу мировой войны в стране наблюдался значительный экономический подъем, 

охвативший все отрасли народного хозяйства. Его следствием стало определенное повышение 

жизненного уровня населения страны. За 20 лет, с 1894 по 1913 годы, вклады населения в 

государственных сберегательных кассах увеличились с 300 до 2000 млн. рублей. Были 

достигнуты успехи в культурной жизни. В стране насчитывалось 124 тыс. студентов. Высшая 

школа была автономна и по уровню своего развития не уступала передовым странам Европы. 

Созданы предпосылки для качественного улучшения народного образования, Расходы на него 

возросли с 43 в 1904 до 143 млн. рублей в 1913 году, а число учащихся увеличилось в два раза. 

В Думе специально рассматривался вопрос о введение всеобщего начального образования. 

Реализация проекта была от отложена в связи с началом первой мировой войны. 

Существует мнение, что настроения населения в годы Первой мировой войны можно 

охарактеризовать как «молчаливое глухое и покорное недовольство» [9, с. 7]. Однако в 1914 

г. рабочая общественность была полна патриотических настроений и воодушевления. Со 

временем недовольство людей недостатком продовольствия и предметов первой 

необходимости усиливалось [6, с. 18]. Этому способствовали и экономические проблемы на 

промышленных предприятиях. 

Исследователями были выявлены черты, присущие сознанию и психологии общества в 

Первую мировую войну. М. Йованович выделяет паранойю в восприятии врага, свойственную 

отдельным личностям и целым группам, утверждает, что в годы войны наступило время 

«мощной групповой фантазии» [7, с. 311]. С.В. Тютюкин отметил, что в условиях войны был 

потерян патриотизм, основа национального единства в России, он не пережил испытания 

социальными конфликтами между обществом и властью [12, с. 311]. Исследователи выявили 

особые черты, присущие массовому сознанию в последний период войны, совпавший с 

революционным процессом. В советской историографии в мировоззрении общества в 1917 г. 

акцентировалось осознание свободы и стремление к справедливости в материальном 

обеспечении [4, с. 311], в новейшей – смена эйфории весны 1917 г. на пассивность и 

разочарование, сопровождавшиеся расколом общества [13, с. 311]. 

В советской историографии период Первой мировой войны связывался с активной 

борьбой рабочих в форме стачечного движения за свои права, улучшение материального 

положения, подчеркивалось изменение социального облика рабочих, наложившее отпечаток 

на подъем рабочего движения, экономический и политический характер борьбы [8, с. 311]. На 

региональном материале уже в советской историографии была отмечена иная тенденция – 

отсутствия протестных акций со стороны рабочих в годы войны в связи с угрозой отправки на 

фронт [11, с. 311]. 

Настроения рабочих в годы Первой мировой войны фиксируют документы, связанные 

с их жалобами. Частыми были жалобы рабочих на грубое обращение с ними по национальному 

признаку [2, с. 17]. В рабочей среде участились нападения на иностранцев по причине их 

материального благополучия. В конце 1916 г. в выступлениях рабочих наблюдается новая 

идея, связанная с экономическим неравенством в обществе: осуждались владельцы фабрик и 

заводов, которые получали большие доходы, в сравнении с простыми работниками, 

получавшими маленькие оклады [3, с. 161]. На этом фоне выросло число 

антиправительственных (в основном, эсеровских) прокламаций, в которых осуждалось 

обогащение фабрикантов, указывалось на то, что война в первую очередь выгодна именно 

правительству и элите, но не народу [5]. 

Солдаты остро переживали чувство отрыва от дома и привычного крестьянского труда. 

Поэтому среди фронтовой обстановки именно воспоминания о семье и родной земле являлись 

для солдат самым светлым и чистым образом. Длительное пребывание на фронте без видимых 

результатов формировало в сознании солдат ощущение бесполезности и напрасности гибели 
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в бою. Во взаимосвязи с неумелыми действиями командиров, которые, по воспоминаниям 

очевидцев, были «…лишены всякого соображения и инициативы, умеют лишь разводить 

слово на бумаге…» [1], формировалось пораженческое настроение среди солдат. 

Таким образом, рост революционных настроений западных губерний Российской 

империи был связан с экономическим кризисом, начавшимся после затянувшейся войны, и 

влиянием социалистической пропаганды. Следует отметить, что забастовки носили в 

основном экономический характер, рабочие не стремились к поддержке радикальных 

политических преобразований, судя по анализу настроений, рабочий слой не был полностью 

готов к серьезным политическим переменам. 1917 году солдаты хотели защищать 

приобретенную в ходе революции свободу. Идеи патриотизма и защиты Родины стали 

наполняться при этом новым социально политическим со держанием, не имеющим ничего 

общего с экзальтированным подъемом патриотических чувств начала войны. Только теперь, 

после февраля 1917 г., у солдат появилась осознанная мотивация – борьба за свою свободу, 

воспринятую весьма специфично. Однако, восприняв полученную свободу как произвол и 

возможность отрицания каких-либо авторитетов, новое мировоззрение русского комбатанта 

скорее разрушительно действовало на общий армейский организм, что не могло не повлиять 

на развал старой русской армии. 
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