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Проблемы иностранного военного плена в новейшей 
отечественной историографии

Вплоть до конца XX в. продиктованная политико-идеологическими 
императивами установка на стерилизацию прошлого страны превратила 
военный плен в маргинальную тему, имевшую негативную маркировку в 
общественном сознании и надолго исключенную из поля зрения профес
сиональных историков. Лишь прошедшее двадцатилетие, ставшее време
нем открытия целого ряда ранее “заповедных” страниц отечественной 
истории, реабилитировало и актуализировало эту проблематику.

На волне интереса к сталинизму, породившему разнообразные ка
тегории гак называемого спецконтингента, едва ли неожиданным стало 
обращение исследователей к судьбам иностранных военнопленных Вто
рой мировой войны1 Стадиально передовыми работами по истории со
ветского плена были сразу ставшие классическими публикации военного 
юриста В.П. Галицкого2 Можно сказать, что они задали тон и определи
ли вектор дальнейшего научного поиска. В обширном потоке изданной 
за последние годы литературы также сразу обозначилась тенденция на 
аккумуляцию, с одной стороны, исследований, связанных с пребыванием 
в СССР бывших военнослужащих европейских армий3, с другой — ра
бот, посвященных истории военнопленных Квантунской армии4 В таком 
этнополитическом контексте узники УПВИ/ГУПВИ НКВД/МВД СССР 
позиционируются как социальная единица, лишенная гомогенности и 
имеющая сложную внутреннюю структуру. Вместе с тем, в той и другой 
группе работ обозначились одни и те же приоритетные направления в 
изучении темы советского плена. Взятый на вооружение основной мас
сой исследователей проблемно-панорамный принцип или принцип 
сквозного рассмотрения относительно самостоятельных сюжетов жизне
деятельности военнослужащих противника на территории СССР пре
допределил тот факт, что режим содержания и обеспечения пленных в 
лагерях, их судебное преследование и попытки политической индоктри- 
нации, репатриация и трудоиспользование, проблема выявления и охра
ны воинских кладбищ стали основными лейтмотивами историописания 
плена. В своей совокупности исследования проблем советского плена 
1940-1950-х гг. с удовлетворительной убедительностью доказали, что, 
пребывание иностранных граждан в СССР в годы Второй мировой войны 
и непосредственно после нее представляло собой сложную и противоре
чивую картину, фрагменты которой сочленялись в соответствии с опре
деленной внутренней логикой — отношением Советского государства к 
оказавшимся в его власти вражеским военнослужащим и изменениями,
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которое это отношение время от времени претерпевало в силу смещения 
актуальных политических приоритетов.

Позиционирование комплекса многообразных институций военного 
плена Второй мировой войны как неотъемлемого фрагмента историче
ского процесса стимулировало исследовательский интерес к аналогич
ным сюжетам прошлого. Новое звучание в последнее время получила 
тема военнопленных Первой мировой войны, освоенная советскими ис
ториками лишь с одной стороны5 Представления советской историогра
фии о роли пленных иностранцев в революционном движении в России, 
изрядно «заболоченные» атавистическими идеологизмами, при этом не 
только подверглись серьезной корректировке. Анализ комплекса новей
ших исследований проблемы показал, что реконструированные истори
ками терминальные и инструментальные основы русского плена Первой 
мировой войны во многом были отражением системного кризиса Россий
ской империи, непростые следствия которого, безусловно, повлияли на 
судьбы пленных после октябрьских событий 1917 г.6 Однако нельзя не 
заметить, что доктринальные и процессуальные отличия русского и со
ветского плена Первой мировой войны еще не стали центральной темой 
специальных исследований, что не позволяет хотя бы в общих чертах ус
тановить степень преемственности опыта дореволюционной России 
и России Советской в вопросе обращения с вражескими военнослу
жащими. На решение этой задачи в большей или меньшей мере сориен
тированы работы об участи жертв советско-польского военного столкно
вения 1919-1920-х гг., выделившиеся по ходу изучения истории плена 
Первой мировой войны в автономный тематический блок. Значимость 
публикаций И. Костюшко, И. Михутиной, Н. Райского, К. Федоровича, 
М. Пащины и других авторов трудно переоценить, поскольку они не 
просто закрывают брешь в российской историографии, но и обеспечива
ют по-настоящему последовательное изучение государственной полити
ки в отношении жертв войны7 Ключом к целостному восприятию этого 
процесса, как правило, считается решение вопроса о влиянии Первой ми
ровой войны на Вторую мировую. Но степень аналогичности практики 
решения участи пленных иностранцев в начале и в середине XX столе
тия, безусловно, будет более понятна и очевидна с учетом промежуточ
ного опыта. Остается только пожалеть, что обращение к теме советского 
и польского плена оказалось в центре не только научной дискуссии, но и 
стало причиной для ожесточенных споров вокруг феномена Катыни и 
«Антикатыни» («Контр-Катыни») в патриотических и квазипатриотиче-

о
ских кругах России и Польши

Достижением последних лет без преувеличения можно назвать ра
боты, посвященные пребыванию в России французских военнопленных 
Отечественной войны 1812 г. Для советской историографии данной те
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матики практически нс существовало, а весьма солидная по фактологии и 
аналитике статья В.Г. Сироткина «Судьба французских солдат в России 
после 1812 г.», изданная в 1974 г., явилась тем самым исключением, ко
торое подтверждало общее правило9 С публикацией в 1987 г. в журнале 
«Нева» небольшой очерковой работы М. Любавина, посвященной плен
ным 1812 г., перелома в изучении темы тоже не наступило10 Он наме
тился несколько позже и во многом — благодаря работам В.А. Бессонова 
и В.П. Тотфалушина11, которые в некоторой степени стали продолжени
ем дореволюционной традиции в интерпретации русского плена Отече
ственной войны 1812 г.12 Груды этих авторов отличаются не только за
видной фундированностью, но, по сути, являются претензией на ком
плексное решение данной тематики в ближайшей перспективе. Так, в ра
ботах В.А. Бессонова общие закономерности положения солдат Великой 
армии в России трактуются через анализ вариативности действий цен
тральных и местных, военных и гражданских властей, то есть посредст
вом усмотрения в реалиях плена и типичного, и уникального. В том же 
русле следует рассматривать и изыскания других исследователей13, сори
ентированные на сегментирование темы плена, что едва ли было харак
терно для «мужской» и потому сугубо героической истории Отечествен
ной войны 1812 г., написанной ранее14

Свое место среди проблем военного плена нашла и история так на
зываемых «каролинов», оказавшихся в России в начале XVIII столетия15 
Судьбы шведских военнопленных Северной войны тем более интересны, 
что их изучение позволяет с иной стороны взглянуть на социокультур
ную политику Петра I, правление которого, как известно, стало для Рос
сии эпохальным с любой точки зрения. Удачным в этом отношении экс
курсом в прошлое страны стала монография Г.В. Шсбалдиной16, где, не
смотря на преобладание сибирских сюжетов плена, воссоздана и его об
щая логика. При этом автором по-новому решается вопрос о соотноше
нии ограничений и допущений, действовавших в отношении пленных, то 
есть о возможностях их социальной мобильности, о мотивах, масштабах 
и специфике привлечения пленных европейцев на русскую службу, о ро
ли субъективного фактора в судьбах шведских солдат и офицеров. Циви
лизаторская миссия пленных, якобы отведенная им самим Петром, по 
мнению Г.В. Шебалдиной, не носила спланированного характера, а пре
допределялась самим фактом наличия принципиальных культурных раз
личий между странами-участницами Северной войны.

В последнее время среди исследований военного плена появились и 
весьма неожиданные своей предметной конкретностью работы. Еще не
давно было сложно даже спрогнозировать интерес отечественных исто
риков к теме египетских, турецких или японских военнопленных17 
Сегодня можно уверенно констатировать, что качественное своеобразие
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военнопленных как объекта исследования, его трансформации и моди
фикации, обусловленные далеко не мирной историей России, были фак
тически бесконечными. В этом смысле российский и советский плен 
и его институты составляют не просто некую динамику конкретно
исторических явлений. Сам по себе военный плен является универсаль
ным институтом, что и демонстрирует весь комплекс перманентно пре
умножающихся специальных исследований. Кроме того, его анализ об
наруживает механизмы универсализации военного плена параллельно с 
раскрытием особенностей категоризации и объективации этого истори
ческого феномена на разных ступенях развития общества.

Институциональный дизайн и российского, и советского плена, 
действительно, был разным. Однако как сегмент универсального опыта 
человечества в сфере межстрановых коммуникаций военный плен в Рос
сии и СССР, как показывают разнообразные прикладные наработки, все
гда имел полифункциональный характер. Режимная, экономическая и 
манипулятивная (политико-идеологическая) составляющие военного 
плена более или менее обозначились еще до их признания — как явного, 
так и интуитивно заложенного в тех или иных документах позитивного 
права — на интернациональном уровне. Свойства универсальности и поли- 
функциональности военного плена реализовывались посредством ограни
чения свободы передвижения пленников, вовлечения их в трудовые процес
сы и пропаганды среди них широко разманифестированных ценностно
нормативных ориентиров той или иной эпохи. Даже возникавшие с каждым 
новым военным конфликтом ситуативные отличия в практике плена на
слаивались на уже накопленный в этой области опыт, транскрибируя и ин- 
стументализируя его в соответствии с условиями исторического момента.

Логика типизации несиммегричных с точки зрения хронологиче
ских рамок, а потому, казалось бы, несопоставимых конкретно
исторических исследований темы отнюдь не является препятствием на 
пути выявления специфики администрирования, удержания и содержа
ния иностранных военнопленных, а также особенностей их трудоисполь- 
зования в России и СССР. Рассмотрение историографических источни
ков в модусе единого показывает, что внушительность территориальных 
пределов страны не предполагала идентичности и унификации средств и 
методик решения задач, вытекающих из нормативного понимания плена, 
даже в рамках непродолжительного временного отрезка. Государствен
ная политика в ее региональном преломлении обретала черты некоего 
плавающего курса, кажущаяся нестабильность которого на самом деле 
была ничем иным, как выработкой оптимальной модели плена для мест
ных условий. Именно множественность пространственного контекста 
предопределила «провинциализацию» научного поиска, а очевидное 
доминирование в историографии военного плена регионально ориенти
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рованных изысканий, в свою очередь, успешно воспрепятствовало схе
матизации исторических реалий, одновременно и конкретизируя, и кон
цептуализируя наиболее дискуссионные аспекты темы.

Кроме всего прочего, интегрирующим фактором для современной 
историографии военного плена является ее приверженность системно
структурному подходу, в границах которого плен исследуется как слож
ная, меняющееся во времени и пространстве система во взаимосвязи с 
другими сложными системами — международными отношениями своего 
времени, политикой государства в отношении военнопленных, прини
мавшей на региональном уровне специфические очертания и формы, со
ставляющие в свою очередь еще одну сложную систему. Выбор тради
ционной методологии проявился в результатах научного поиска, которые 
в общем и целом свелись к проблематизации преимущественно полити
ческой истории военного плена. Как история «сверху» она превратила 
пленных иностранцев в молчаливых свидетелей, предполагая их объект- 
ность и вторичность по отношению к системе, заложниками которой они 
стали, и тем самым дезавуируя социокультурные составляющие и озна
чающие военного плена18 Даже если согласиться с тем, что для отечест
венных исследователей история военного плена в России и СССР всегда 
будет оставаться главным образом историей «про нас», а не «про них», 
следует признать, что и актуальные тенденции развития гуманитаристи- 
ки, и все более углубляющаяся специализация ретроспективной тематики 
рано или поздно приведут к расширению горизонтов познания. Гумани
зация плена, его рассмотрение с позиций социализации и последующей 
ресоциализации военнопленных иностранцев позволит лучше понять ис
точники этноцентризма и приобрести новые взгляды на природу куль
турного многообразия, а, следовательно, глубже разобраться в преврат
ностях идентификации советского и самоидентификации российского 
общества вчера и сегодня.
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