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Аннотация. Статья посвящена реконструкции просопографии авторов военных 
нарративов об опыте взаимодействия русской армии с милитаризированными про-
странствами Юго-Западного фронта Первой мировой войны, и, в частности, об опыте 
оккупации русскими войсками австрийской провинции Галиция. Источниковая база 
данного исследования представлена личными материалами (письма, дневники, мему-
ары) представителей двух профессиональных групп – комбатантов и медицинского 
персонала Юго-Западного фронта. Данная группа источников позволяет исследовать 
специфику конструирования беллигеративных ландшафтов в экспертных дискурсах, 
а также определить спектр моделей описания милитаризированной окружающей сре-
ды Галиции в индивидуальных нарративах участников конфликта. В статье приведе-
ны результаты анализа непосредственного социального конструирования военной 
реальности участниками боевых действий сквозь призму их происхождения, уровня 
образования, групповой идентичности, профессиональной принадлежности, степени 
вовлеченности в реальные боевые действия. Автор статьи приходит к выводам о том, 
что особенности профессиональной деятельности на фронте влияют на ракурс вос-
приятия происходящего, и определяет специфику дискурса каждой группы. Так, со-
циальное конструирование образа окружающей среды зависело от культурного бага-
жа автора эпистолярных материалов и его предшествующего военного опыта, от при-
надлежности к конкретному роду войск, от плотности контактов с милитаризирован-
ными пространствами и их населением, от конкретной фазы военных действий. Озна-
чивание военизированной окружающей среды через пропагандистские, религиозные, 
литературные каноны способствовало для свидетелей событий принятию смертель-
ного ужаса войны, негативного боевого опыта, траура и ностальгии по утраченным 
жизненным мирам. Одновременно профессионализация дискурсов покорения окру-
жающей среды через военно-стратегическую и медицинскую призму имела долго-
срочное институциональное влияние.  



Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

Социальное конструирование милитаризированных пространств  

Юго-Западного фронта в нарративах участников Первой мировой войны 

85 

Ключевые слова: Первая мировая война; Юго-Западный фронт; Галиция; индиви-
дуальные нарративы; источники личного происхождения; военный опыт; просопо-
графия; социальное конструирование реальности  

Исследование выполнено в рамках проекта «Великая война и антропоцен:  
токсичное наследие империй и трансформация окружающей среды  
в Центральной и Восточной Европе» (РФФИ / РЦНИ) 

Для цитирования: Лихачева А. С. Социальное конструирование милитаризиро-
ванных пространств Юго-Западного фронта в нарративах участников Первой миро-
вой войны // Социально-политические исследования. 2024. № 1 (22). С. 84-101. 
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-1-22-84. https://elibrary.ru/JIASNC. 

SOCIO-POLITICAL HISTORY OF RUSSIA  

Original article 

Social construction of militarized spaces of the Southwestern Front  

in the narratives of participants in the First world war 

Aleksandra S. Likhacheva 
Post-graduate student, senior lecturer, Yaroslavl state pedagogical university named 
after K. D. Ushinsky, Yaroslavl 
likhacheva.yspu@yandex.ru,  http://orcid.org/0000-0003-0683-8464 

Abstract. The article is devoted to reconstructing the prosopography of the authors of 
military narratives about the experience of the interaction of the Russian army with the mili-
tarized spaces of the Southwestern Front during the First World War, and, in particular, 
about the experience of the occupation by Russian troops of the Austrian province, Galicia. 
The source base of this study is represented by personal materials (letters, diaries, memoirs) 
of representatives of two professional groups – combatants and medical personnel of the 
Southwestern Front. This group of sources allows investigating the specifics of the construc-
tion of belligerative landscapes in expert discourses, as well as determining the range of 
models for describing the militarized environment of Galicia in individual narratives of par-
ticipants in the conflict. The article presents the results of the analysis of the direct social 
construction of military reality by participants in hostilities through the prism of their origin, 
level of education, group identity, professional affiliation, degree of involvement in real hos-
tilities. The author of the article comes to the conclusion that the peculiarities of professional 
activity at the front affect the perception of what is happening, and determines the specifics 
of the discourse of each group. Thus, the social construction of the image of the environment 
depended on the cultural baggage of the author of epistolary materials and his previous mili-
tary experience, on belonging to a specific kind of troops, on the contacts with militarized 
spaces and their population, on a specific phase of hostilities. The signification of the para-
military environment through propaganda, religious, literary canons contributed to the ac-
ceptance of the deadly horror of war, negative combat experience, mourning and nostalgia 
for lost life worlds for witnesses of events. At the same time, the professionalization of dis-
courses of conquering the environment through a military-strategic and medical prism had a 
long-term institutional impact. 
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Введение 
В исследовательских дискуссиях 

и общественных представлениях 
Первая мировая война по праву воз-
водится в статус одного из ключевых 
событий Новейшей истории. Размах 
военных действий, численность сра-
жающихся армий, новые технологии 
уничтожения, степень мобилизации 
воюющих обществ определили дли-
тельные направления развития от-
дельных стран, регионов, системы 
международных отношений в целом. 
Мобилизация миллионных армий, их 
чрезмерная концентрация на узких 
участках боевых действий, макси-
мальное насыщение этих про-
странств техникой и социальными 
практиками насилия привели к воз-
никновению и постоянному расши-
рению специфического вида «белли-
геративных ландшафтов», подчи-
нявшихся особой военной логике. 
Принудительная включенность че-
ловека в эти пространства и длитель-
ное пребывание в них в значитель-
ной степени определяли пережива-
ния войны, поведенческие практики 
и образцы толкования групповых и 
индивидуальных переживаний. Как 
считают ведущие специалисты в об-
ласти военно-исторической антропо-

логии, именно военный опыт опре-
делил дальнейшую радикализацию 
социальных настроений и катастро-
фы революционных потрясений и 
Гражданской войны в России [Нар-
ский, 2007; Нарский, 2005; Голубев, 
Поршнева, 2011; Сенявская, 1999]. 
Тем не менее лакуной современной 
историографии остаются вопросы 
непосредственного социального кон-
струирования военной реальности 
участниками боевых действий сквозь 
призму их происхождения, группо-
вой идентичности, профессиональ-
ной принадлежности.  

В данной статье предполагается 
обратиться к существующим иссле-
довательским пробелам и рекон-
струировать просопографию авторов 
военных нарративов об опыте взаи-
модействия русской армии с милита-
ризированными пространствами 
Юго-Западного фронта Первой ми-
ровой войны, и, в частности, об опы-
те оккупации австрийской провин-
ции Галиция. Источниковая база ис-
следования представлена индивиду-
альными нарративами двух профес-
сиональных групп – комбатантов 
[Письма Огнева И. Н.; Степун, 1926;   
Ильин, 2016; Морозов, 2018; Аниси-
мов; Саянский, 2014; Торнау, 1923;  
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Рассказы солдат и унтер-офицеров 
… ; Экк, 2014; Дневник И. В. Карпо-
ва; Белов, 1915] и медицинского пер-
сонала [Краузе, 2013; Фармборо, 
2014; Захарова, 1915; Дневник 
Ю. Буторовой; Farmborough, 1979; 
Варнек, 2001; Кравков, 2014; Ткачёв, 
2014; Гар; Зарубин; Воспоминания 
зауряд-врача … , 2014]. Личные ма-
териалы позволяют изучить субъек-
тивную реальность, какой являются 
образы беллигеративных ландшаф-
тов и приемы конструирования 
окружающей среды.      

 

Состояние исследований  

и методологические подходы 
Инструментарий военно-

исторической антропологии вбирает 
в себя конструктивистские теории 
«жизненных миров» Э. Гуссерля и 
А. Щюца, теории социального кон-
струирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана, военного опыта Р. Ко-
зеллека. Концепция «жизненного 
мира», в ординарном состоянии опи-
сывающая пространства действий 
индивида на стыке частной и пуб-
личной сред, в случае экстремальной 
военной ситуации позволяет выявить 
специфические реакции участников 
и свидетелей войны в широком 
смысле на стремительную и карди-
нальную смену устойчивых структур 
повседневности. Согласно П. Берге-
ру и Т. Лукману, именно через не-
прерывный процесс структурирова-
ния, ментального переозначивания, 
принятия или реинтерпретации ин-
дивидом и сообществами окружаю-
щего мира осуществляется социаль-

ное конструирование реальности 
[Бергер, 1995].   

 Антропологический поворот в 
исторической науке вызвал при-
стальный исследовательский интерес 
к переживаниям «маленького чело-
века» в экстремальных событиях и 
процессах, что привело к становле-
нию направления военно-
исторической антропологии [Сеняв-
ская, 1995]. Введение в научный 
оборот личных материалов, непо-
средственно отражающих пережива-
ния на фронте и в тылу, позволило 
выявить социальные стратегии при-
способления к новым условиям, кол-
лективные и индивидуальные пове-
денческие практики, эмоциональный 
режим комбатантов и мирного насе-
ления, роль образов в формировании 
горизонта ожидания и образцов тол-
кования военного опыта. Классиче-
ским исследованием восприятия во-
енизированных пространств комба-
тантами Западного фронта стала ра-
бота П. Фассела «Великая война и 
современная память», опубликован-
ная в 1975 г. [Фассел, 2015]. Автор 
пришел к выводу, что именно Первая 
мировая война привела к кардиналь-
ному слому в сознании, породила 
новое мировосприятие, потребовав-
шее, в свою очередь, принципиально 
иного подхода к отражению дей-
ствительности в слове – существую-
щий вокабуляр, представляющий 
собой множество седиментирован-
ных социальных практик, не был 
способен описать переживания во-
енной катастрофы. Через декон-
струкцию текстов Фассел выявил 
принципы и стилистические приемы, 
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выработанные «окопными автора-
ми», установил точки континуитета 
и разрыва с предшествующими ли-
тературными традициями [Фассел, 
2015]. До сих пор этот труд выступа-
ет в качестве ориентира при подоб-
ной постановке вопросов и работе с 
однородными видами источников. 

Сходную постановку исследова-
тельских вопросов на примере об-
ширнейшего комплекса фронтовых 
писем немецких комбатантов реали-
зует Б. Ульрих. Автор подчеркивает 
уникальность данного вида материа-
лов, исходя из непосредственной 
причастности корреспондентов к 
незавершившимся еще историческим 
событиям. С другой стороны, он 
призывает исследователей быть мак-
симально осторожными при работе с 
подобными источниками и уделять 
внимание условиям возникновения 
текстов писем. В качестве факторов, 
влияющих на фронтовые эпистоляр-
ные нарративы, Ульрих определяет 
религиозную, политическую, поко-
ленческую, этническую принадлеж-
ность, читательский и профессио-
нальный опыт, военный ранг автора 
[Ulrich, 1994].  

Лингвистический поворот в гу-
манитарных науках позволил исто-
рикам обогатить свои методы прие-
мами лингвистики и литературове-
дения. Признавая определяющую 
роль языка при реализации властных 
претензий на контроль за произво-
дящимися в конкретном обществе 
смыслами и толкованиями, М. Фуко 
ввел в научные исследования катего-
рию «дискурс», подразумевая под 
этим, в том числе рамки высказыва-

ний, основные правила вербализации 
о явлениях окружающего мира, вли-
яющие на усвоение переживаний и 
их превращение в структуры опыта 
[Фуко, 1996]. Дискурс относится к 
институционально закрепленному 
разделению знания (например, меди-
цинский, психологический, судеб-
ный, экономический, научный), и 
одновременно этим термином обо-
значаются социальные практики, 
которые формируют объекты, кон-
цепты и стратегии. Обращение к 
дискурсивным практикам Первой 
мировой войны позволяет исследо-
вателю выявить сущностные прин-
ципы организации познания, упоря-
дочивания экспертного знания и бы-
тового сознания в экстремальных 
условиях военного времени, а также 
описать рамки создания индивиду-
альных нарративов участников воен-
ных действий в условиях постоянно-
го соприкосновения с милитаризиро-
ванной окружающей средой.     

Многообразные подходы к изуче-
нию индивидуальных нарративов 
сближает метафора личности как 
рассказчика и повествователя соб-
ственной истории. Хотя в процессе 
повествования автор вербализует 
свой личностный смысл и опыт, он в 
обязательном порядке соотносит его 
с системой социальных значений и 
политическим контекстом, характе-
ризующим определенный лингвосо-
циум [Брокмейер, 2000]. Принцип 
деконструкции, предложенный 
Ж. Дерридой, позволяет выявить в 
нарративах возможные противоре-
чивые утверждения между логиче-
ским и риторическим содержанием 
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текста, а также определять степень 
взаимосвязи языка и смыслового 
наполнения [Derrida, 1967]. Декон-
струкция предполагает смещение 
фокуса исследователя с «открытого» 
содержания, передаваемого в тексте, 
на посредника, которым служит 
язык, и он же позволяет выявить ма-
ловероятные детали и маргиналии, 
раскрывающие скрытое значение 
текста, например то, что скрыто ме-
тафорически. Рассматривая декон-
струкцию в широком смысле, ее 
можно ассоциировать с критической 
формой переосмысления различных 
типов канонов, таких как, например, 
литературные, философские, исто-
рические и т. д. 

Лакуны источниковой базы, 
объясняемые низким уровнем гра-
мотности нижних чинов и плохой 
сохранностью эго-документов в 
условиях революции и Граждан-
ской войны, могут быть компенси-
рованы на основе принципа экстра-
поляции выводов, сделанных на 
основе отдельных кейсов. Как от-
мечает Б. Циманн, источниками 
относительно единообразных об-
разцов толкований для комбатантов 
Первой мировой войны, помимо 
религиозных и языковых канонов, 
выступали постоянные разговоры с 
сослуживцами в окопах и в резерве. 
И хотя исследователь признает не-
возможность документального под-
тверждения существования и сте-
пени воздействия данного канала 
коммуникации (кроме единичных 
отражений в более поздних воспо-
минаниях и произведениях художе-
ственной литературы) [Ziemann, 

2013], можно с высокой долей ве-
роятности принять эту точку зре-
ния и считать дошедшие до нас ин-
дивидуальные нарративы выраже-
нием типической реакции на кон-
такты комбатантов с военизиро-
ванной природой. 

 

Комбатанты Юго-Западного 

фронта Первой мировой  

как социальная группа 
Авторы анализируемых индиви-

дуальных нарративов являются ком-
батантами Юго-Западного фронта и 
участниками оккупации Галиции. 
Большинство из них имели статусное 
военное образование: например, 
И. Огнев (годы жизни неизвестны) 
окончил Гатчинскую военную авиа-
ционную школу [Летчик Огнев-
герой Первой мировой], И. Ильин 
(1885–1981 гг.) – выпускник Михай-
ловского артиллерийского училища 
[Ильин, 2016, c. 9], Э. Экк (1851–
1937 гг.) начал офицерский путь по-
сле Николаевской академии Гене-
рального штаба [Экк Эдуард Влади-
мирович], Л. Братанович (1877–1936 
гг.) получил звание подпрапорщика, 
окончив курс Виленского пехотного 
юнкерского училища [Братанович 
Леопольд Станиславович], С. Торнау 
(1889–1964 гг.) – выпускник Паже-
ского корпуса в Петербурге [Торнау 
Сергей Александрович]. Их взгляд 
дополняется свидетельствами участ-
ников войны, не являющихся кадро-
выми военными, попавшими на 
фронт добровольно или в ходе моби-
лизации в Российской империи. 
Например, Ф. Степун (1884–1965 гг.) 
был мобилизован после отбывания 
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воинской повинности и учебы в Гей-
дельбергском университете (его ча-
стично европейская социализация 
представляется особенно интересной 
для выстраивания сравнительных 
перспектив при изучении наррати-
вов) [Вахитова, 2005, c. 428], а 
И. Карпов (1897–1965 гг.), до войны 
получивший образование в город-
ском училище в Боровске, отправил-
ся на фронт в статусе вольноопреде-
ляющегося [Савелова, 2021, c. 29]. 

Предшествующий опыт исследу-
емой группы авторов также диффе-
ренцируется по признаку наличия 
опыта военной службы до Первой 
мировой войны. Экк командо-
вал дивизией во время Русско-
японской войны [Экк Эдуард Вла-
димирович], получив в  1904 г. зва-
ние генерал-лейтенанта, Братанович 
также являлся участником Русско-
Японской войны 1904–1905 гг. и, в 
частности, сражения под Мукденом, 
награждён орденом Св. Станислава 
3-й степени и орденом Св. Анны 4-й 
степени, к 1914 г. стал младшим 
офицером 97-го пехотного Лиф-
ляндского полка [Братанович Лео-
польд Станиславович]. Ильин к 
началу Первой мировой войны дол-
гое время служил  в 74-ой артилле-
рийской бригаде 74-ой пехотной ди-
визии [Ильин, 2016]. Ракурс воспри-
ятия беллигеративных ландшафтов 
Галиции кадровыми офицерами 
расширяется за счет впечатлений 
комбатантов, не имевших опыта во-
енной службы, Огнев прибыл на 
Юго-Западный фронт добровольно 
[Летчик Огнев-герой Первой миро-
вой],  Анисимов был мобилизован 

сразу после начала войны [Аниси-
мов], В. Белов (1890–1930-е гг.) яв-
лялся корреспондентом периодиче-
ских изданий «Нива», «Солнце Рос-
сии», газет «Биржевые ведомости», 
«Рижский курьер», Карпов служил 
конторщиком в казенных учрежде-
ниях [Савелова, 2021].  

Анализируемая группа авторов-
комбатантов включает в себя пред-
ставителей всех структурных под-
разделений Российской император-
ской армии: авиация, пехота, артил-
лерия.   Однако степень вовлеченно-
сти авторов в реальные боевые дей-
ствия различна. Братанович сопри-
коснулся с жизнью фронта опосре-
довано как заведующий хозяйством 
16-го военно-санитарного поезда, 
позже служил в Александровском 
комитете о раненых, параллельно 
числился в 1-ом запасном пехотном 
полку в Петрограде и 97-м пехотном 
Лифляндском полку, в 1917 г. полу-
чил звание подполковника [Братано-
вич Леопольд Станиславович]. Иль-
ин занимал тыловые должности вви-
ду ранений и контузии в самом нача-
ле войны [Ильин, 2016, c. 9], Огнев 
обслуживал самолеты и не участво-
вал в военных действиях [Летчик 
Огнев-герой Первой мировой]. В 
полной мере с боевой жизнью столк-
нулся В. Белов, добровольно начав-
ший службу в звании прапорщика и 
служивший в 68-м маршевом запас-
ном батальоне и 94-м пехотном Ени-
сейском полку, позже был контужен 
и отравлен газами [В. Белов], но 
остался в строю, а позже произведен 
в подпоручики. Активное участие в 
непосредственных битвах принима-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://russianestonia.eu/index.php?title=94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://russianestonia.eu/index.php?title=94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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ли артиллеристы 12-й Сибирской 
Стрелковой дивизии М. Анисимов и 
Ф. Степун (призванный в действую-
щую армии в начале войны и к 
1916 г. дослужившийся до офицер-
ского звания) [Степун Федор Авгу-
стинович]. Носителями опыта руко-
водства крупными военными опера-
циями являлись Экк (принимал уча-
стие в Галицийской битве 1914 г. и 
Брусиловском прорыве 1916 г. в ста-
тусе командира 7-го и 23-го армей-
ских корпусов) [Экк Эдуард Влади-
мирович] и пехотный офицер 
С. А. Торнау (служил капитаном 
лейб-гвардии Преображенского пол-
ка) [Торнау Сергей Александрович]. 
Стоит учитывать факт того, что 
функционал старших офицеров 
включал в себя командование под-
разделениями и организацию боевых 
операций, но исключал прямое 
столкновение с противником в бит-
вах с оружием. Специфика их воен-
ного опыта состоит в возможности 
большего охвата данных о положе-
нии дел на фронте и понимании 
функционирования армии на широ-
ких пространствах.  

 

С пером и скальпелем: военные 

медики Юго-Западного фронта 

Первой мировой как авторы 

 нарративов 
Особую группу носителей воен-

ного опыта Первой мировой войны 
составили военные медики: корпус-
ные доктора, сестры милосердия, 
врачи оккупационной администра-
ции, эпидемиологи и бактериологи, 
специально приглашенные из сто-
личных университетов. Во-первых, 

особенности природы и климата 
провинции влияли на практическую 
деятельность медицинского персо-
нала (малоизвестные штаммы болез-
ней, высокая вероятность распро-
странения инфекций при плотности 
размещения комбатантов, отсутствие 
данных об источниках воды). Во-
вторых, бегство на запад австрий-
ских медиков, более осведомленных 
о санитарно-медицинских угрозах в 
Галиции, создавало минимальные 
возможности трансфера знаний и 
коммуникации для русских специа-
листов. С одной стороны, это за-
крепляло сформированные еще до 
оккупации представления, с другой – 
требовало собственных эпидемиоло-
гических исследований. В-третьих, в 
отличие от солдат и оставивших ме-
муарное наследие офицеров, медики 
соприкасались непосредственно с 
местным населением, у них была 
возможность плотного профессио-
нального контакта с жителями Гали-
ции. Наконец, на примере именно 
этой профессиональной группы во-
енных мы получаем возможность 
проанализировать женский взгляд на 
войну и природу, что практически 
невозможно в других источниковых 
массивах о пребывании русских ар-
мий в Галиции. 

Некоторые из авторов анализиру-
емых нарративов имели высокий 
уровень образования: Т. Я. Ткачев 
(1885–1970 гг.) с отличием окончил 
Воронежскую духовную семинарию 
в 1907 г., однако, для продолжения 
образования выбрал не духовную 
академию, а медицинский факультет 
Харьковского университета, который 
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окончил в 1912 г. [Ткачёв, 2014].  В. 
Кравков (1859–1920 гг.),  получил 
специализированное военно-
медицинское образование, являлся 
выпускником Императорской Воен-
но-медицинской академии в Санкт-
Петербурге, а в 1891 г. получил сте-
пень доктора медицины [Узбекова, 
2014, c. 51-54]. Не менее статусное 
образование имел Ф. Краузе (1887–
1973 г.), окончивший медицинский 
факультет Московского университе-
та [Краузе, 2013, c. 3].  Их взгляд до-
полняется свидетельствами И. Аря-
мова (1884–1958 гг.), не получивше-
го полного медицинского образова-
ния, мобилизованного на фронт Пер-
вой мировой войны с V курса меди-
цинского факультета Московского 
университета [Воспоминания зауряд-
врача … , 2014, c. 89]. Профессио-
нальная подготовка к работе в по-
левых госпиталях и лазаретах сест-
ры милосердия Ф. Фармборо 
(1887–1978 гг.) ограничивалась по-
лугодовым курсом, сравнительно 
короткой практической деятельно-
стью в тыловом госпитале для ране-
ных солдат и сдачей экзамена в 
Обществе Красного креста 
[Фармборо, 2014]. Ю. Буторова 
(1885–1946 гг.) также в начале 
войны прошла ускоренные курсы по 
подготовке сестер милосердия при 
Кауфманской общине в Санкт-
Петербурге [Жердева, 2021]. Т. Вар-
нек (1894–1990 гг.) также  поступила 
в Кауфманскую общину на курсы 
запасных сестер милосердия после 
окончания гимназии в 1912 г.,  но 
окончила их и получила назначение 
в лазарет в 1914 г. [Жердева, 2021].  

В статье используются также издан-
ные в 1915 г. дневниковые записи 
сестры милосердия Л. Захаровой (да-
ты жизни не установлены). Ее по-
дробной биографии пока не найдено, 
в реконструкции довоенного опыта 
данного автора мы можем лишь опи-
раться на представления о распро-
страненных механизмах попадания 
на фронт сестер милосердия. Кроме 
того, необходимо учитывать факт 
публикации нарратива Захаровой в 
условиях военной цензуры и пропа-
ганды.  

Для анализа восприятия милита-
ризированной природы важен пред-
шествующий опыт исследуемой 
группы врачей и сестер милосердия. 
Долгое время специализировавший-
ся на военной медицине Кравков 
имел огромный стаж работы в каче-
стве младшего врача 26-го пехотного 
Могилевского полка и 159-й пехот-
ного Гурийского полка, старшего 
врача Оренбургского местного бата-
льона, Казанского военного госпита-
ля, руководителя  полевым госпита-
лем в период Русско-японской войны 
1904–1905 гг. [Узбекова, 2014], 
участником которой в качестве во-
енного хирурга являлся еще один 
анализируемый автор Е. Л. Гар 
(1870–1948 гг.) [Гар Егор (Георгий) 
Лукич]. До Первой мировой войны 
Т. Я. Ткачев принимал участие в 
борьбе с эпидемией холеры, являлся 
организатором санитарного дела в 
Воронежской губернии, где с 1912 
по 1914 гг. он работал земским сани-
тарным врачом [Ткачёв, 2014].  

Довоенная карьера Краузе не бы-
ла связана с военными подразделе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_159-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_159-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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ниями и ограничивалась работой 
врачом-ассистентом в Морозовской 
городской детской больнице [Краузе, 
2013]. Ракурс восприятия беллигера-
тивных ландшафтов Галиции кадро-
выми врачами расширяется за счет 
впечатлений Фармборо, не имевшей 
опыта военной или медицинской 
службы, прибывшей на Восточный 
фронт добровольно и занимавшейся 
до войны обучением воспитанниц 
английскому языку в качестве гувер-
нантки [Фармборо, 2014]. Довоен-
ный опыт сестер милосердия Ю. Бу-
торовой и Т. Варнек не был связан с 
медицинской сферой деятельности. 
Ю. Буторова являлась представите-
лем дворянского рода Буторовых и 
правнучкой известного героя Отече-
ственной войны 1812 г. Дениса Да-
выдова [Сумбурова, 2019], Т. Варнек 
также происходила из дворянской 
семьи генерала А. И. Варнека.     

Степень соприкосновения авто-
ров с реальными боевыми действия-
ми на территории Галиции и их по-
следствиями различна. Кравков при-
был на Юго-Западный фронт в авгу-
сте-сентябре 1914 г. в составе XXV 
армейского корпуса и стал свидете-
лем Галицийской битвы [Узбекова, 
2014, c. 51-54]. Позже он занимал 
должность помощника начальника 
санитарного отдела штаба 10-й ар-
мии и корпусного врача нескольких 
армейских корпусов. Свои дневни-
ковые записи он создавал с 1914 по 
1917 г. Т. Я. Ткачев служил старшим 
врачом 142-й технической дружины 
[Ткачёв, 2014, c. 3] и описал в  поле-
вом дневнике свою деятельность во 
фронтовых лазаретах в период с 1914 
по 1916 г.   Е. Л. Гар служил воен-

ным хирургом в 404-м военно-
полевом госпитале, специфика его 
дневниковых записей состоит в ре-
гулярной фиксации впечатлений от 
перемещения по ландшафтам Гали-
ции и Юго-Западного фронта [Гар 
Егор (Георгий) Лукич]. В полной 
мере с милитаризованными ланд-
шафтами столкнулся Краузе, в  мае 
1915 г. назначенный старшим врачом 
летучего санитарно-
дезинфекционного отряда и коман-
дированный на фронт в Восточную 
Галицию [Краузе, 2013, c. 4]. Его 
будничная деятельность на данной 
территории заключалась в обеспече-
нии санитарно-эпидемического бла-
гополучия армии, предотвращении и 
борьбе с эпидемиями. Осуществле-
ние данных функций было связано с 
частыми перемещениями по ходу 
наступления и отступления армии 
(Радзивилов, Броды, Радехов, Дуб-
но), о чем свидетельствуют его 
письма из Галиции своей невесте, 
отправленные в период с 1914 по 
1917 г. Арямов прибыл в Галицию в 
качестве зауряд-врача (категория 
военнослужащих Российской импе-
раторской армии, которая была за-
действована при недостатке соответ-
ствующего персонала в условиях 
военного времени) и находился там 
на протяжении 1914–1915 гг., фик-
сируя свои наблюдения в личном 
дневнике [Воспоминания зауряд-
врача, 2014, c. 89-103].  Профессио-
нальный функционал зауряд-врача 
ограничивался выполнением про-
стейших медицинских процедур и 
несложных операций. Сестры мило-
сердия Фармборо, Варнек, Захарова 
работали в госпиталях и лазаретах за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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линией фронта, осуществляя меди-
цинскую помощь раненым. Их нар-
ративы были созданы также непо-
средственно во время боевых дей-
ствий, отражая наблюдения в жанре 
дневника. Записи Фармборо датиру-
ются 1914-1918 гг., в то время как 
текст Л. Захаровой был опубликован 
уже в 1915 г. Ю. Буторова получила 
назначение во 2-й передовой сани-
тарный поезд Красного Креста 
[Сумбурова, 2019, c. 100-108]. В со-
ставе санитарной поездной бригады 
она проработала с октября 1914 г. по 
март 1916 г. [Жердева, 2021].  

Выводы 

Участники Первой мировой вой-
ны, создавшие ряд индивидуальных 
нарративов непосредственно во вре-
мя военного конфликта или после 
него, могут быть охарактеризованы 
как единая социальная группа, во-
первых, в силу осуществления общей 
социально значимой деятельности, 
во-вторых, в силу наличия четкой 
социальной идентификации, осозна-
ния каждым индивидом себя как ча-
сти группы (что особенно ярко про-
является у комбатантов ввиду осо-
бенного характера воинских норм 
поведения, субординации и подчи-
нения), в-третьих, реализация соци-
альной интеракции в условиях фрон-
та (активная коммуникация осу-
ществлялась как внутри охарактери-
зованных групп авторов, так и между 
этими группами). Помимо этого, ре-
конструкция просопографии авторов 
позволила выделить множество дру-
гих совпадающих признаков у мно-
гих авторов, например, наличие во-
енного или медицинского образова-

ния, сопричастность культурной сре-
де, опыт военной службы в период 
Русско-Японской войны у комбатан-
тов и прохождение аналогичных 
курсов подготовки сестрами мило-
сердия. 

Как правило, в довоенном опыте 
авторов, которые описывают пребы-
вание на милитаризованной террито-
рии как увлекательную поездку по 
естественным достопримечательно-
стям, присутствует высокий уровень 
образовательного ценза и начитан-
ность. Именно эти факторы опреде-
ляют проявление канонов художе-
ственной литературы при описании 
военного опыта. Проявление тури-
стического мотива при соприкосно-
вении с незнакомой местностью. ро-
мантизация окружающей среды, жа-
лость к погибшим людям и живот-
ным свойственны многим личным 
нарративам участников войны.   

Индивидуальные нарративы ком-
батантов русской армии содержат 
множество свидетельств, отражаю-
щих восприятие длительного пребы-
вания на фронте в качестве путеше-
ствия особого рода. Сформирован-
ность «туристического» дискурса, 
использование свойственных путе-
вым заметкам фраз-клише объясня-
ется тем, что практики путешествий 
в Российской империи XIX – начала 
ХХ вв. были, в том числе связаны с 
карьерой военного. Военная элита 
имела возможность знакомства с но-
вой местностью и чужеродными 
ландшафтами благодаря службе в 
дипломатическом корпусе, обуче-
нию за рубежом, участию в военных 
действиях за пределами Российской 
империи. К примеру, Русско-
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японская война, затронувшая значи-
тельную часть русского кадрового 
офицерства, выступила весьма не-
обычным опытом и сформировала 
устойчивые ожидания столкновения 
с чужеродной средой, которые арти-
кулировались в индивидуальных и 
групповых нарративах. 

Особенности профессиональной 
деятельности на фронте влияют на 
ракурс восприятия происходящего и 
определяют специфику дискурса 
каждой группы. Медицинский взгляд 
на окружающую среду оккупирован-
ной в годы Первой мировой войны 
Галиции был обусловлен сформиро-
ванным в довоенный период гори-
зонтом ожиданий данной професси-
ональной группы: колониальный ха-
рактер представлений об отсталой и 
даже опасной в эпидемиологическом 
отношении местности обуславливал 
стратегии санитарной культивации 
окружающей среды и ее населения. 
Маркировка местности как опасной, 
природы и населения как угроз жиз-
ни и здоровью различным категори-
ям военнослужащих русской армии 
формировали представление о необ-
ходимость контроля над территорией 
посредством повсеместной дезин-
фекции. Масштабные задачи, струк-
турные дефициты, невозможность 
противостоять эпидемиологическим 
угрозам в чуждой местности обу-
славливала среди медиков постепен-
ное распространение особого вида 

профессионального цинизма, отсут-
ствие любой эмоциональной оценки 
происходящему. 

Таким образом, социальное кон-
струирование образа окружающей 
среды зависело от культурного бага-
жа автора и его предшествующего 
военного опыта, от принадлежности 
к конкретному роду войск, от плот-
ности контактов с милитаризирован-
ными пространствами и их населе-
нием, от конкретной фазы военных 
действий. Определение военизиро-
ванной окружающей среды через 
пропагандистские, религиозные, ли-
тературные каноны способствовало 
для свидетелей событий нормализа-
ции смертельного ужаса войны, 
негативного боевого опыта, траура и 
ностальгии по утраченным жизнен-
ным мирам. Одновременно профес-
сионализация дискурсов покорения 
окружающей среды через военно-
стратегический и медицинский 
взгляды имела долгосрочное инсти-
туциональное влияние 

Обращение историков к индиви-
дуальным нарративам участников 
Первой мировой войны позволяет 
выявить формы и механизмы вер-
бального, визуального и материаль-
ного конструирования беллигера-
тивных ландшафтов в профессио-
нальных дискурсах, индивидуальных 
нарративах и практиках участников 
Первой мировой войны на Юго-
Западном фронте. 
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