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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВОЕННО-САНИТАРНЫХ ПОЕЗДОВ: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АНТРОПОЛОГИИ  

ФРОНТОВОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ

А н н о т а ц и я .   Статья посвящена недостаточно изученным аспектам фронтовой повседневности – 
обыденной жизни военно-санитарных поездов в период войн первой половины ХХ века. За пери-
од функционирования железнодорожной военно-эвакуационной службы менялись ее структура 
и система управления, наращивался потенциал транспортировки раненых бойцов, улучшалась ин-
фраструктура. Между тем большинство проблем повседневной жизни военно-санитарного поезда 
оставались прежними. Цель данной работы – раскрыть исследовательский потенциал антропологии 
фронтовой экстремальности, используя материалы повседневной жизни военно-санитарных поездов 
в России первой половины ХХ века. Для анализа «малых жизненных миров», примером которых 
являлось пространство санитарного поезда, применим широкий спектр методологических подходов 
из ресурсов истории повседневности, социальной истории, исторической психологии, микроистории, 
эмоционологии. В русле историко-антропологических подходов могут быть исследованы стратегии 
выживания в ситуации маргинального состояния передвижного средства спасения и экстремальности 
нахождения между театром военных действий и тылом, между жизнью и возможностью смертельного 
исхода. Источниками исследования, помимо материалов архивов, являются документы личного про-
исхождения. Из последних лучше всего представлен корпус ego-документов медицинских работников 
среднего звена – сестер милосердия, менее – врачей и санитарных работников и практически отсут-
ствуют повествовательные источники, созданные работниками железных дорог. Сложности пред-
ставляют интерпретации визуальных источников (фотографий, кинохроники) и репрезентаций казуса 
санитарного поезда в художественной культуре. В результате проведенного исследования обозначены 
лакуны для проведения научных изысканий и выявлены ресурсы для применения новых исследова-
тельских трендов. Рассмотреть формирование адаптационных практик в условиях походной жизни 
и выявить компенсаторные функции культурных мероприятий в ограниченном пространстве поезда 
позволяет историческая психология. Имагология и гендерные исследования могут быть эффективно 
использованы для анализа межнациональных и гендерных коммуникативных практик. Наибольший 
успех в освоении данной темы принадлежит междисциплинарным исследованиям, на пересечении 
научных полей которых возможна подготовка монографий. 
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военно-историческая антропология, которая ос-
новывается на «системном изучении человека 
в контексте военной истории» [20: 7]. Методоло-
гические основания данного исследовательского 
направления, в том числе и историография изу- 
чения «фронтовой повседневности», представ-
лены в трудах Е. С. Сенявской, А. С. Сенявского, 

ВВЕДЕНИЕ
В конце ХХ века исследования истории войн 

в России пополнились новыми траекториями 
научного поиска, которые позволили ученым 
«заглянуть за кулисы» театра войны и увидеть 
особенности «фронтовой повседневности» ком-
батантов и нонкомбатантов. Таковой явилась 
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А. Э. Ларионова, Е. Н. Кринко и других авторов 
[11], [12], [21], [22], [23]. Кроме того, в изысканиях 
XXI века российскими учеными используют-
ся такие научные поля, как имагология, история 
эмоций, новые концепты и понятия: «антрополо-
гия экстремальности», «адаптационные повсед-
невные практики» [28: 192].

Цель данной работы – раскрыть исследо-
вательский потенциал «антропологии экстре-
мальности» на материалах повседневной жизни 
военно-санитарных поездов в России в период 
войн первой половины ХХ века. Поезд, как и лю-
бое транспортное средство, предназначенное 
для эвакуации военных, находится в постоянном 
положении маргинальности, курсируя между 
фронтом и тылом, а эвакуируемые – в погра-
ничном состоянии между жизнью и смертью. 
Постоянная смена внешних (географических, 
климатических) факторов порождала обстанов-
ку нестабильности, а замкнутость пространства 
усугубляла ситуацию психологической напря-
женности. Следовательно, мир жизни военно-
санитарного поезда в периоды вооруженных 
противостояний может быть успешно прочитан 
в дискурсе антропологии фронтовой экстремаль-
ности.

Основными источниками исследования дан-
ной темы являются материалы архивов и музей-
ные коллекции1. Не менее важны и официальные 
документы, регламентирующие пространство 
поезда, его оснащение, штат служащих и рас-
писание их деятельности2. Наиболее значимыми 
источниками для воссоздания атмосферы по-
вседневной жизни военно-санитарного поезда 
являются документы личного происхождения, 
прежде всего – записки и воспоминания служа-
щих военных транспортов. Более всего мему-
аров и автобиографий (в дискурсе гендерных 
исследований используется термин «автогино-
графии») оставили сестры милосердия периода 
Первой мировой войны3. В ряде музеев России 
представлены биографические данные работни-
ков санитарных поездов периода Второй мировой 
войны4. Уникальными источниками для рекон-
струкции «психологического климата» поход-
ной жизни являются записки литераторов, слу-
живших в санитарных поездах: К. Паустовского, 
В. Вересаева, А. Вертинского, В. Пановой [14]. 
События военных лет нашли отражение в доку-
ментальных и художественных произведениях 
данных авторов5.

Весьма информативными являются визуаль-
ные источники (фотографии, плакаты, открыт-
ки, кинохроника), однако существует проблема 
их интерпретации. С одной стороны, они по-

зволяют увидеть санитарные поезда «снаружи 
и изнутри», проследить различные стороны их 
деятельности, эволюцию униформы служащих 
и медицинских работников6. С другой стороны, 
подобные документы не вполне достоверны: 
зачастую это были постановочные кадры. По-
добный идеализированный образ санитарного 
поезда «с комфортабельнейшими постелями 
и наиизящнейшею уполномоченною дамою» 
иногда видит и читатель художественной ли-
тературы7. Наиболее реальное воспроизведение 
действительности поезда можно увидеть в филь-
мах советского периода, например, в созданных 
по повести В. Пановой «Спутники» кинолентах 
«Поезд милосердия» (1964 год, режиссер И. Хам-
раев), «На всю оставшуюся жизнь» (1957 год, 
режиссер П. Н. Фоменко), эпизодах фильма 
«Офицеры» (1971 год, режиссер В. Роговой) и др.  
[16: 107]. 

Таким образом, в распоряжении историка 
имеется вполне весомый корпус документов, 
позволяющий выявить особенности повседнев-
ной жизни передвижного санитарного средства 
в условиях военного времени.

ВОЕННО-САНИТАРНЫЕ ПОЕЗДА: ОТ ЭВАКУАЦИИ 
ДО ПЕРЕДВИЖНОГО ГОСПИТАЛЯ

Тема функционирования эвакуационной 
службы и передвижных лазаретов достаточно 
хорошо озвучена в работах современных исто-
риков. Так, в исторической литературе освещен 
на уровне научных публикаций период появле-
ния санпоездов в России в годы русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов [3], [26]. Авторы статей, 
как правило, уделяют внимание описанию «Са-
нитарного поезда № 1 имени Государыни импе-
ратрицы», особенности службы медицинских ра-
ботников которого хорошо известны благодаря 
запискам одного из них – Ф. Ф. Шперка8. К кон-
цу русско-турецкой войны в арсенале российской 
армии было уже более двух десятков санитар-
ных составов. В источниках того времени ука-
зывалось 23 поезда9, а по подсчетам современных 
историков их было 31, и, кроме того, для эваку-
ации раненых и больных с театра военных дей-
ствий были задействованы 99 воинских соста-
вов с «теплушками» и 57 сборных, состоящих 
из разного типа вагонов [7: 158]. Оборудованы 
вагоны военно-санитарных поездов были двумя 
способами: «стационарными» (статичными) но-
силками и «тарантасными станками» на рессо-
рах. Второй способ, по мнению военного врача 
Н. В. Склифосовского, был «удобоприменимее»: 
раненый меньше ощущал тряску вагона, станки 
легко разбирались и складывались10. 
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В период русско-японской войны 1904–
1905 годов численность санитарных транспортов 
значительно выросла (по некоторым данным, к  
1 февраля 1905 года было сформировано 92 са-
нитарных поезда11), так как их финансированием 
занимались Главное управление Генерального 
штаба, главный военно-санитарный комитет 
при Военном совете, Российское общество Крас-
ного Креста, члены императорской семьи Романо-
вых, общественные организации и частные бла-
готворители. Следует отметить, что деятельность 
санитарных поездов в годы войны с Японией – 
одна из самых драматичных страниц за всю исто-
рию существования данного вида транспорта, 
так как в период войны линия фронта не раз 
подходила вплотную к железнодорожным пу-
тям и погрузка раненых шла буквально под ог-
нем противника. В пути работников санитарных 
поездов ждали бытовые трудности: необходи-
мо было решить проблемы с питанием раненых, 
отоплением вагонов, стиркой белья, размещени-
ем воинов в вагонах. По положению 1904 года 
состав поезда должен был принимать около 250 
человек, но на деле, поставив в солдатских ва-
гонах третий ярус носилок, вместимость поез-
да увеличивали до 500 человек. Раненые бойцы 
воспринимали поезд как единственный способ 
спасения. По воспоминаниям одного из участ-
ников войны, «после больших сражений раненые 
солдатики наползали во все щели, стояли на пло-
щадках… висели над буферами, цепляясь уцелев-
шими руками и ногами за малейшие выступы»12. 
Оказание медицинской помощи в пути ослож-
нялось тем, что в составах поездов еще не было 
переходов между вагонами и медицинский пер-
сонал вынужден был на ходу перебираться из ва-
гона в вагон, перепрыгивая по крышам, а меди-
цинские сестры 

«принуждены были заниматься несвойственной их 
полу и костюму гимнастикой, вскарабкиваясь на так 
высоко отстоящие от земли ступеньки вагона, что даже 
не всякий солдат мог на них задрать ногу»13.

В наибольшей степени отвечали потребно-
стям эвакуации бойцов с линии фронта «имен-
ные» поезда, патронируемые представителями 
Дома Романовых: в их составах были вагоны-
прачечные, кухни, иногда даже рентген-каби-
неты, электрическое освещение. Однако появ-
ление таких транспортов на путях сообщения 
осложняло работу железнодорожных служб: их 
надлежало пропускать вне очереди, а раненых 
они могли эвакуировать намного меньше, нежели 
поезда Красного Креста или военного ведомства. 

Ситуация мало изменилась к началу Пер-
вой мировой войны. За несколько лет до военной 

кампании Николай II вынес вердикт о «безот-
радном состоянии в России санитарно-врачеб-
ного дела» [13: 229]. Тем не менее назначенный 
в начале Первой мировой войны Верховным 
начальником санитарной и эвакуационной ча-
сти при штабе Верховного главнокомандующего 
А. П. Ольденбургский сумел наладить работу 
санитарных поездов, преодолев нехватку транс-
портных средств, оборудования, медицинского 
персонала. Деятельность принца Ольденбург-
ского на данном посту оценивается неоднознач-
но, а между тем если в начале войны в распо- 
ряжении военных было 100 военно-санитарных 
поездов, то осенью 1914 года у одного только 
военного ведомства их было уже 259 [1: 27, 29]. 
В декабре 1916 года в российской армии дей-
ствовало уже 400 военно-санитарных поездов 
[25: 220]. Деятельность военно-санитарных по-
ездов в России в период Первой мировой войны 
достаточно хорошо изучена исследователями, 
чему способствует наличие огромного комплекса 
документов по данной теме в архивах РГВИА, 
ГА РФ и региональных архивных хранилищах 
[5], [9], [25].

В период становления советской вла-
сти произошла полная реорганизация лечебно-
эвакуационной системы и сосредоточение ее 
под единым руководством. В феврале – марте 
1918 года Всероссийской коллегией по форми-
рованию РККА была создана система лечебно-
эвакуационного обеспечения войск [6: 10–12]. 
Служба военно-медицинской эвакуации совер-
шенствовалась в годы интербеллума, а числен-
ность военно-санитарных эшелонов стремитель-
но выросла за период Великой Отечественной 
войны: с 334 в 1941 году до 579 в июне 1945 года 
[4: 12–14]. Увеличилась и мощность железнодо-
рожных составов: в этот период поезда состоя-
ли из 17–18 вагонов на 374–507 мест [17: 29–30]. 
Причем тыловые поезда представляли собой 
не просто транспортные средства для эвакуа-
ции раненых, а передвижные лазареты. Более 
четко работали и все вспомогательные службы, 
благодаря чему за годы Великой Отечественной 
войны медицинским работникам санпоездов уда-
лось вернуть в строй 72,3 % раненых и 90,6 % 
больных военнослужащих [18: 120]. 

Таким образом, за первую половину ХХ столе-
тия потенциал и эффективность работы военно-
эвакуационной службы были увеличены, и если 
в войнах начала ХХ века поезда воспринимались 
прежде всего как средство эвакуации раненых, 
то в период Второй мировой войны тыловые во-
енно-санитарные поезда функционировали уже 
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как передвижные госпитали с вполне развитой 
инфраструктурой.

АДАПТАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПОХОДНОЙ ЖИЗНИ

Интересно проследить то, как формирова-
лись адаптационные практики в условиях поход-
ной жизни. В императорской армии ставка в реа-
билитации бойцов делалась на духовную жизнь 
и потому велика была роль священнослужителей, 
сопровождавших поезда. Они не только совер-
шали таинства исповеди и причащение умира-
ющих (для верующего человека было страшно 
умереть без причастия), но и несли духовное уте-
шение бойцам. В военно-санитарных поездах 
практиковалась раздача духовной литературы, 
иконок, открыток и подарков к православным 
праздникам. Но были случаи, когда наряду со 
снабжением бойцов душеспасительной литера-
турой им в руки попадали и книги другого рода. 
Один из пациентов поезда времен русско-япон-
ской войны вспоминал:

«…супруга управляющего… барыня бедовая: она 
ходила без формы сестры милосердия и давала ране-
ным читать не Евангелие или другие “приличествую-
щие случаю” духовно-назидательные книги, а Поль-
де-Кока14, справедливо рассуждая, что раненый не есть 
обыкновенный больной, что у него особая психика 
и что ему более необходимо развлечение, чем благо-
честивое размышление»15.

Действительно, санитарные составы снаб-
жались и светской литературой, более всего 
она была востребована в поездах «дальнего сле-
дования», где пассажиры испытывали особенный 
сенсорный голод. Уже в годы русско-японской во-
йны местные организации РОКК собирали книги 
для раненых бойцов, причем репертуар подби-
рался отдельно для офицеров и нижних чинов. 
Например, в 1905 году для поезда, следующего 
по маршруту Иркутск – Москва, было уком-
плектовано 4 офицерских и 7 солдатских биб- 
лиотек [2].

В советское время для поднятия духа выздо-
равливающих воинов использовались различные 
формы культурного досуга: им читали газеты, 
проводили беседы и организовывали музыкаль-
ные вечера. Компенсаторная функция музыки 
в периоды войн достаточно хорошо изучена иссле-
дователями [24], [27]. Между тем реконструкция 
воинского репертуара для камерного исполне-
ния в вагоне поезда, анализ воздействия различ-
ных музыкальных жанров на находящихся в экс-
тремальной ситуации людей могли бы дополнить 
исследование темы новым материалом. В период 
Великой Отечественной войны в составах неко-

торых поездов были сформированы агитбригады, 
силами медицинского персонала проводились 
концерты и мероприятия16. 

Состояние катарсиса для больных с астени-
ческим синдромом давала не только духовная 
пища. Рекреационную функцию выполняла сама 
атмосфера поезда, если вагоны были укомплек-
тованы чистыми постельными принадлежно-
стями, печами, чайниками и посудой, – все это 
создавало ощущение возвращения к мирной жиз-
ни, сублимацию домашнего очага. «Праздни-
ками» для воинов и российской, и Красной ар-
мии были банные дни. В периоды войн начала 
ХХ века эти процедуры проводили специальные 
подразделения, а в первые годы Великой Отече-
ственной войны было налажено производство 
«бань на колесах»: появились вагоны-душевые, 
парные, комнаты отдыха. В результате подоб-
ных мероприятий происходило то, что на сов- 
ременном языке называется перезагрузкой  
организма.

ЛАКУНЫ И РЕСУРСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Следует отметить, что не все аспекты меди-

ко-эвакуационной деятельности исследованы 
в полной мере. Так, в российской и советской 
историографии по достоинству оценен вклад же-
лезнодорожной службы в дело функциониро-
вания медицинской помощи бойцам: «слажен-
ная, организованная, нацеленная на победу 
над врагом, работа железнодорожников оказа-
ла незаменимую помощь фронту» [8: 164]. Это 
касается периодов всех войн ХХ века. Однако 
за гранью исследований остались особенно-
сти повседневной жизни железнодорожников, 
обслуживающих военно-санитарные поезда. 
Важно то, какой ценой была обеспечена беспере-
бойная работа транспорта: работникам железных 
дорог приходилось решать вопросы с пополнени-
ем запасов топлива, исправностью составов, сме-
няемостью и подготовкой кадров в военное время 
и многие другие. При этом они испытывали та-
кие же бытовые трудности и психологические 
нагрузки, как и медицинский персонал поезда. 
Кроме того, у российских железнодорожников 
в период Второй мировой войны нередко воз-
никали проблемы с оплатой труда, снабжением 
продовольствием и промышленными товарами, 
обеспечением обмундированием и даже военко-
матами [4: 15–17]. 

Наибольшей исследовательской лакуной оста-
ется жизненный мир санитарных транспортов. 
Показательно, что в бытовании вынужденных 
пассажиров мобильных лазаретов в периоды 
всех войн первой половины ХХ века было много 
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общего. Прежде всего повседневная жизнь отли-
чалась экстремальностью. Одна из характеристик 
«фронтовой повседневности» – нахождение чело-
века в ситуации стресса от возможной опасности, 
близости смерти. Как отмечают исследователи, 
«военная повседневность… подчиняется общим 
закономерностям исторических исследований 
повседневности», однако «имеет свои особенно-
сти... определяемые экстремальностью» [22: 244].

Вне сомнения, санпоезда были зонами чрез-
вычайной нестабильности. Причем маятник, 
колебавшийся между мирной жизнью и воен-
ной, был смещен в сторону последней: сани-
тарные составы, в нарушение международных 
конвенций, часто попадали под обстрелы, яв-
ляясь легкой мишенью для врага [4: 14], [5: 14], 
[9]. Война сама по себе – явление с сильной 
эмоциональной репрезентативностью, а «жизнь 
на колесах» усугубляла обстановку психологи-
ческой напряженности. Раненые бойцы вынужде-
ны были бороться с проявлением и физических, 
и психических страданий. Следует отметить, 
что в составах поездов в период Первой мировой 
войны предписывалось иметь вагон и определен-
ный штат персонала для перевозки душевноболь-
ных бойцов17. Неслучайно именно на материалах 
войн «выросло» в конце ХХ – начале XXI века 
исследовательское направление «история эмо-
ций». В данном дискурсе при анализе состояния 
пациентов санитарных поездов могут быть вы-
явлены сущности категорий «страх», «страда-
ние» и «сострадание», «альтруизм» и «психоло-
гическое выгорание», порожденное длительным 
пребыванием человека в «нечеловеческих усло-
виях», – то, что в медицине именуется астени-
ческим синдромом. Поведенческие стереотипы 
и коммуникативные практики, формирующиеся 
в замкнутом пространстве в экстремальных ус-
ловиях, могут быть исследованы в рамках исто-
рической психологии. Между тем проявление 
психотравматизма военного времени, как и тема 
«телесности» (контузии, психозы, стремление 
к суициду инвалидов и пр.), не были предметом 
исследования историков ХХ века в силу идеоло-
гических шор и отсутствия надлежащего корпуса 
источников, прежде всего нарратива. Лишь в по-
следние десятилетия введены в научный обо-
рот документы личного происхождения, каса-
ющиеся данной темы. Однако и здесь есть своя 
специфика: чаще всего это воспоминания быв-
ших раненых и медицинского персонала сани-
тарных транспортов, написанные годы спустя. 
Кроме того, в данном корпусе источников есть 
и гендерная, и социальная асимметрия: лучше 
всего представлены ego-документы женщин, 

в особенности сестер милосердия, менее – вра-
чей и санитарных работников и практически 
отсутствуют повествовательные источники, 
созданные работниками железных дорог. Это 
определялось, во-первых, гендерной идентич-
ностью авторов мемуаров, так как, по мнению 
представителей исторической феминологии, 
«женщина сильнее ощущала… в силу своих 
психологических и физиологических особенно-
стей, перегрузку войны»18. Во-вторых, в первой 
половине ХХ столетия была традиция ведения 
дневников и переписки. Причем девушки нача-
ла ХХ века не боялись «изливать свои чувства» 
(иногда с чрезмерной, на взгляд читателя XXI 
века, экзальтацией), но именно такие источни-
ки и важны для выявления психологической 
составляющей пространства поезда. В женских 
записках присутствует целый спектр эмоций, 
позволяющих выявить мотивацию их служения 
в передвижных госпиталях: одних девушек влек-
ла «кипучая поездная жизнь с массой впечатле-
ний и огромным разнообразием» [10: 40], дру-
гих – чувство патриотизма, третьих – денежное 
довольствие. Поэтому поведенческие практики 
служения медицинских работников в санитарном 
поезде были очень разнообразны. Однако в боль-
шинстве своем девушки самоотверженно труди-
лись: «лечили, и дежурили, и ухаживали, и гру-
зили, и носили, и стирали, и варили, и кормили, 
и охраняли»19. Кроме того, что «сестры сталкива-
лись с бытовой неустроенностью», молодые жен-
щины зачастую встречались с «проблемами 
во взаимоотношениях с персоналом и военными» 
[10: 45]. Наиболее полное и острое исследова-
ние темы поведенческих девиаций представлено 
американским историком и антропологом Лори 
Стофф [30]. По мнению российских ученых, кни-
га Л. Стофф 

«бросает вызов… мифам военной истории… которые 
своим умолчанием… скрывали от аналитиков реальный 
вклад медсестер… в российские военно-медицинские 
достижения» [15: 245]. 

Следует отметить, что в качестве источни-
ков Лори Стофф использует тексты, созданные 
сестрами милосердия военно-санитарных по-
ездов (Александры Толстой, Татьяны Варнек 
и др.). Сравнивая деятельность медицинских се-
стер в разных странах, зарубежные авторы (Лори 
Стофф, Кристина Халлет) отмечают, что для рос-
сиянок помощь раненым была не просто работой, 
но служением [29], [30]. 

Обращение к истории деятельности воен-
но-санитарных поездов позволяет проследить 
эволюцию санитарной службы на протяжении 
полувека. Интересно, что если в начале ХХ века 
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«санитарная прислуга» («санитарные служите-
ли») набиралась из малограмотных «простолю-
динов», то в годы Первой мировой войны в рядах 
санитаров было немало представителей творче-
ской интеллигенции. Мемуары, эпистолярное 
и творческое наследие самых известных из них – 
А. Вертинского, К. Паустовского, С. Есенина яв-
ляются прекрасным источником для воссоздания 
атмосферы жизни санитарного транспорта [14: 
39–42]. Показательно, что в период Гражданской 
войны в русле начавшейся трансформации ген-
дерных ролей в штате военных поездов появи-
лись женщины-санитары, они практически за-
менили мужчин на этой тяжелой работе в годы 
Великой Отечественной войны. 

Таким образом, штат военно-санитарного по-
езда – это живой организм с особой иерархией 
и сложностями социальных, гендерных, куль-
турных установок персонала. Помочь выявить 
специфику данных взаимосвязей призваны во-
енно-историческая антропология, историческая 
психология, гендерные исследования. Например, 
гендерная лингвистика «позволяет проследить 
особенности речевого поведения мужчин и жен-
щин» в процессе их взаимоотношений [19: 24]. 
Источниками для подобных исследований могут 
служить «автогинографии» врачей и медицин-
ских сестер: именно в них представлен наиболее 
широкий арсенал вербальных презентаций са-
моощущений авторов. Чтобы выявить степень 
интенсивности работы в военно-санитарных по-
ездах, следует сравнить мемуары сестер милосер-
дия санитарных транспортов и тыловых госпи-
талей20. Показательно, что в период войн начала 
ХХ века врачи, медицинские сестры и санита-
ры жили на разных «социокультурных этажах» 
и не всегда «понимали» друг друга, а в период 
войн середины ХХ века все они говорили уже 
«на одном языке». 

Еще одно направление исследований – има-
гология через призму «свой» vs «чужой» рас-
сматривает особенности гендерных, социальных 
и межнациональных коммуникаций. Женевская 
конвенция 1864 года предписывала оказывать ме-
дицинскую помощь раненым вне зависимости 
от принадлежности к воюющей стороне, и имен-
но в поезде зачастую происходила первая встреча 
с противником вне поля боя. Эта вынужденная 
коммуникация порождала различные ситуации: 
от открытого конфликта до возникновения дру-
жеских отношений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, материалы повседневной жиз-

ни военно-санитарных поездов в России в период 

войн первой половины ХХ века имеют огромный 
исследовательский потенциал для реконструк-
ции российского военного прошлого в дискурсе 
антропологии экстремальности.

Антропология фронтовой экстремальности – 
междисциплинарное поле гуманитарных иссле-
дований, однако материалом для них служат кон-
кретные исторические реалии, в данном случае 
связанные с проблемой эвакуации с театра воен-
ных действий раненых и больных воинов. В пер-
вой половине ХХ века основным транспортным 
средством медико-санитарной эвакуации был 
военно-санитарный поезд. За первую половину 
прошлого века отечественная железнодорожная 
военно-эвакуационная служба претерпела значи-
тельные изменения: менялась нормативная база 
формирования составов, улучшалась их техни-
ческая оснащенность, совершенствовалась ин-
фраструктура службы медицинской эвакуации. 
Между тем в обыденной жизни военно-санитар-
ных поездов в период всех войн первой половины 
ХХ существовало немало проблем, как быто-
вых, так и психологического характера. Фено-
мен военно-санитарного поезда – яркий пример 
конвенциональной культуры, так как жизнь его 
«штатных единиц» была строго регламентирова-
на законами военного времени и сложной систе-
мой иерархий – военной и медицинской, а в пе-
риод Российской империи – еще и социальной. 
Мир санитарного транспорта в военное время – 
явление многоаспектное, и изучение повседнев-
ной жизни персонала поезда возможно лишь объ-
единенными усилиями ученых, занимающихся 
историей медицины, и представителей гумани-
тарного знания: историков, социологов, психо-
логов, этнологов, культурологов, антропологов.

Для воссоздания атмосферы жизни поез-
да в режиме «труд – быт – отдых» необходимо 
применение как традиционных, так и новых ис-
следовательских трендов. В русле историко-ан-
тропологических подходов, исторической психо-
логии и истории эмоций могут быть исследованы 
особенности походной жизни в замкнутом про-
странстве поезда, формирование адаптационных 
практик и стратегии выживания в ситуации экс-
тремального состояния. Имагология и гендерная 
экспертиза способны выявить специфику меж-
национальных и гендерных коммуникативных 
практик. Вне сомнения, междисциплинарные 
исследования наиболее эффективны для ком-
плексного анализа экстремальной военной по-
вседневности. 

Следует отметить, что мир военно-санитарного 
поезда является отражением общих ментальных 
установок человека в период военных конфликтов. 
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За первую половину ХХ века в России менялись 
политические режимы, шла модернизация обще-
ства, однако в годы военных испытаний россияне 
неизменно демонстрировали проявление высоты 
человеческого духа. Служба персонала военно-

санитарных поездов – это многочисленные приме-
ры мужества, самоотверженности, патриотизма. 
Исследование данной темы важно для формирова-
ния коммеморативных практик и увековечивания 
памяти о войнах России. 

ПРИМЕЧАНИЯ
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DAILY LIFE OF MILITARY HOSPITAL TRAINS:  
RESEARCH POTENTIAL OF THE ANTHROPOLOGY OF FRONTLINE EXTREMITY

A b s t r a c t .   The article deals with the understudied aspects of frontline everyday life: the casual life of military 
hospital trains during the wars of the first half of the twentieth century. During the functioning of the railway military 
evacuation service, its structure and management system was changing, the capacity for transporting wounded soldiers 
increased and the infrastructure improved. Meanwhile, most of the problems of the daily life of the military hospital 
trains remained the same. The purpose of this work is to reveal the research potential of the anthropology of extreme 
situations of war using materials related to the daily life of military hospital trains in Russia in the first half of the 
twentieth century. A wide range of methodological approaches, from social history to emotionology, can be used for the 
analysis of “small life-worlds”, an example of which was the intentionally constructed space of an ambulance train. 
Strategies for survival in the marginal circumstances of a mobile rescue vehicle and the extreme nature of being between 
the theater of operations and the rear – between life and death – can be explored in line with historical and anthropological 
approaches. In addition to archival materials, personal documents were used as the research sources. The corpus of the 
ego-documents of mid-level medical workers (sisters of mercy) is the most complete, with the ego-documents of 
sanitary workers and doctors less available and the narrative sources created by the railway employees practically 
absent. The interpretation of visual sources (photographs and newsreels) and the representations of an ambulance train 
image in artistic culture can also be challenging. The study resulted in identifying gaps for further research and finding 
resources for applying new research trends. Historical psychology allows us to consider the formation of adaptation 
practices in the field conditions of the war time and reveal the compensatory functions of cultural events in the limited 
space of an ambulance train. Imagology and gender studies can be effectively used to analyze interethnic and gender 
communication practices. Interdisciplinary research proves to be the most effective means for dealing with this topic 
and opens the possibility for the preparation of monographs.
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of extremity, adaptation practices 
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