
2024 · № 6 (38)
Тема номера:

ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ НА ПУТИ К МИРУ:
КОМБАТАНТЫ В ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕКА

ОТ РЕДАКТОРОВ

«Человек войны на пути к миру…». Для очень многих в наши дни древнейшая
дихотомия войны и мира почти внезапно обрела очевидную актуальность.  Осознание
того, что мы живем в «военное время», побуждает историков задавать новые вопросы
к внешне неизменному материалу минувшего. XX век навсегда вошел в историю России
как век двух мировых войн, революций и вооруженных конфликтов, в которых приняли
участие с оружием в руках миллионы людей. Как победители и побежденные, активные
творцы и пассивные жертвы событий, комбатанты, военнопленные, гражданское насе-
ление,  раненые  и  инвалиды,  дети  и  сироты,  а  также  целый  ряд  других  категорий
и групп, порожденных военным временем, преодолевали подвижную и порой зыбкую
грань между войной и миром? С какими трудностями они столкнулись и какими реше-
ниями руководствовались? Как государство участвовало в процессе перехода? Как этот
транзит сказывался на стране и обществе? Какой опыт мы можем извлечь из прошлого,
«подсвечивая» им ситуации сегодняшнего дня и вероятного будущего?

Нам,  выпускающим  редакторам  данного  выпуска  «Исторического  курьера»,
удалось собрать команду квалифицированных авторов, готовых со своих оригинальных
исследовательских  позиций  осветить  разные  аспекты  этого  окутанного  пороховым
дымом проблемного поля.

Первой и самой очевидной исследовательской оптикой, проявившейся в представ-
ляемых читательскому вниманию статьях,  стал  ракурс  адаптации участников  боевых
действий к  мирной жизни.  В открывающей номер  статье  Д.О. Никулина  предпринят
анализ вхождения участников боевых действий в тыловую жизнь в 1915−1918 гг. В трех
следующих публикациях рассматриваются проблемы адаптации бывших комбатантов
в 1920−1930-е гг. Социальное обеспечение инвалидов войны в период нэпа стало пред-
метом внимания Н.С. Скляренко. Н.Н. Аблажей и А.С. Жанбосинова рассмотрели нату-
рализацию  в  Советской  России  бывших  военнопленных  −  граждан  Центральных
держав. Д.И. Петин рассмотрел место бывших белых офицеров в постреволюционном
социуме на примере сибирской провинции.

Три другие статьи приурочены к периоду Великой Отечественной войны. Исследо-
вание М.А. Семенова анализирует комплексный характер советской практики медици-
нской  реабилитации  и  социальной  адаптации  раненых  военнослужащих.  Н.М. Марк-
дорф пишет о медицинской помощи «детям войны» и кадровой обеспеченности детских
социальных,  воспитательных  и  лечебных  учреждений  Кузбасса  в  военные  и  первые
послевоенные  годы.  А.Д. Дерендяева  рассматривает  послевоенные  адаптационные
процессы населения Казахской ССР.

Вторым ракурсом  рассмотрения  проблем  послевоенного  перехода  стала  группа
исследований,  решенных  в  биографическом  и  просопографическом  жанрах.  Статья
А.В. Дмитриева представляет собой хронологически уникальное для данного выпуска
исследование  девиантного  поведения  участников  боевых  действий  русской  армии
XVIII в. на фоне пережитого опыта войны. М.Н. Супрун представил отражение опыта
германского плена Первой мировой войны в воспоминаниях историка М.И. Романова.
А.Е. Гончаров реконструировал судьбы Д.Ф. Котельникова, К.К. Неупокоева и других
полярников  −  бывших  офицеров,  принимавших  участие  в  1920-е  гг.  в  становлении
судоходства  по  Карскому  морю.  Д.А. Астафьев  описал  в  своей  статье  биографию
П.И. Астафьева,  типичного участника событий Первой мировой и гражданской войн.
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К.В. Сак и Н.Ю. Пивоваров вводят в научный оборот яркий и интересный источник −
протокол допроса князя Н.М. Гагарина, эмигранта, военнослужащего вермахта и агента
советских спецслужб.

Следующий блок публикаций рассматривает проблемы, связанные с «ветеранским
феноменом» в отечественной истории. Статья А.В. Юрова посвящена судьбам героинь
Гражданской войны, членов «Землячества  женщин − участниц Гражданской войны»,
созданного  в  1929  г.  А.Г. Тепляков  анализирует  практики  самозванчества
1920−1930-х гг.  среди  участников  революции  и  гражданской  войны  в  Сибири  и  на
Дальнем Востоке. А.Д. Попов рассматривает конкретный кейс − празднование в 1955 г.
полувекового юбилея восстания на броненосце «Потемкин» и коммеморативную актив-
ность, обусловленную этой датой. 

Опыт участия комбатантов в публичной политике подвергнут анализу в исследова-
ниях  К.В.  Захаровой  о  политическом  участии  военнослужащих  тыловых  гарнизонов
в Сибири в период Февральской революции и М.А. Кокорева об общественном движе-
нии участников «афганской войны» в период перестройки и в постсоветское время.

Завершают  выпуск  две  статьи,  в  которых  реконструируется  специфика  про-
странств  мира,  балансирующих  на  грани  войны.  Статья  Т.Ю. Толстикова  посвящена
имагологии  Ленинграда  в  публикациях  иностранных  корреспондентов  конца  войны.
А.А. Хорошев  анализирует  процесс  репатриации  советских  граждан  из  Финляндии
в СССР с 1944 по 1953 г.

Очевидно, что многие из масштабных проблем, представленных в данном выпуске
журнала  «Исторический  курьер»  конкретными  исследованиями,  локализованными
с территориальной  и  хронологической  точек  зрения,  достойны  изучения  на  более
широком, в том числе монографическом уровне. Мы надеемся, что выпуск этого номера
послужит существенным шагом к созданию более детальной и многоцветной картины
новой истории комбатантов.
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