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Аннотация. Изучение мобилизационных компаний Русско-японской 1904–1905 гг., Первой 
(1914–1918 гг.) и Второй (1939–1945 гг.) мировых войн позволяет реконструировать осо-
бенности взаимоотношений государства и личности, власти и общества, военных институ-
тов и гражданских администраций сквозь призму психических заболеваний населения в 
Российской империи и СССР. Описание факторов и условий, которые позволяли попадать в 
действующую армию призывникам, имевшим различные психические патологии, уточняет 
развитие и традиции не только отечественной медицины, но и важные причины героиче-
ских поступков или возможных военных преступлений (дезертирство, отказы выполнять 
приказы и пр.). Выявлены основные заболевания призывников, что свидетельствует об 
определенных психических патологиях российского социума. Методологические особенно-
сти исследования заявленной проблематики опираются на авторскую концепцию привлече-
ния работ современников, прежде всего, специалистов в области психиатрии, врачей-
практиков Тамбовской области, а также историй болезней и анамнеза психической заболе-
ваемости. В данном контексте проведенное исследование имеет хорошую перспективу мно-
гофакторного и межрегионального изучения заявленной научной проблемы. Результаты ис-
следования позволяют сделать вывод, что призывные компании в Российской империи и 
СССР обеспечивали добротное формирование воинских частей и соединений, однако, в ра-
ботах медицинских комиссий имелись серьезные недостатки по выявлению психических 
заболеваний у мобилизованных. Вполне очевиден и вывод о важности изучения гендерных 
аспектов мобилизационной деятельности, а также анализ состояния здоровья добровольцев. 
Результаты проведенного изучения воинских призывов первой половины ХХ века вполне 
репрезентативны и позволяют по-новому оценить и совершенствовать современные част-
ные мобилизации в Российской Федерации. Изучены последствия призывных компаний на 
мирное гражданское население, которое испытывало мощнейшие психологические потря-
сения и имело собственные психиатрические анамнезы.  
Ключевые слова: мобилизация, призывные медицинские комиссии, Русско-японская вой-
на, Первая мировая война, Вторая мировая война, психические заболевания, региональная 
история, история медицины 
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Abstract. The study of the mobilization companies of the Russian-Japanese War 1904–1905, 
World War I (1914–1918) and World War II (1939–1945) World Wars allows to reconstruct the 
features of the relationship between the state and the individual, the government and society, mili-
tary institutions and civil administrations through the prism of mental illnesses of the population in 
the Russian Empire and the USSR. The description of the factors and conditions that allowed con-
scripts who had various mental pathologies to enter the active army clarifies the development and 
traditions of not only domestic medicine, but also important reasons for heroic deeds or possible 
war crimes (desertion, refusal to carry out orders, etc.). The main diseases of conscripts have been 
identified, which indicates certain mental pathologies of the Russian socium. The methodological 
features of the study of the stated problems are based on the author’s concept of attracting the 
works of contemporaries, primarily specialists in the field of psychiatry, medical practitioners of 
the Tambov region, as well as medical histories and anamnesis of mental illness. In this context, 
the conducted research has a good prospect of multifactorial and interregional study of the stated 
scientific problem. The results of the study allow us to conclude that conscription companies in the 
Russian Empire and the USSR provided a sound formation of military posts and formations, how-
ever, there were serious shortcomings in the work of medical commissions to identify mental ill-
nesses in the mobilized. The conclusion about the importance of studying the gender aspects of 
mobilization activities, as well as the analysis of the health status of volunteers, is quite obvious. 
The results of the study of military conscription in the first half of the twentieth century are quite 
representative and allow for a new assessment and improvement of modern private mobilizations 
in the Russian Federation. The consequences of conscription companies on the peaceful civilian 
population, who experienced the most powerful psychological shocks and had their own psychiat-
ric anamnesis, were studied. 
Keywords: mobilization, conscription medical commissions, Russian-Japanese War, World War I, 
World War II, mental illness, regional history, history of medicine 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования опре-

деляется востребованностью опыта проведе-
ния призывных кампаний первой половины 
ХХ века, а также современными мобилиза-
ционными практиками в Российской Феде-
рации. Мобилизации в Российской империи 
и СССР в первой половине ХХ века играли 
выдающуюся роль в жизни социума, накла-
дывали глубокий отпечаток на экономику, 
социально-политические и социокультурные 
отношения, серьезно деформировали все 
стороны жизни населения как в столицах, так 
и в провинции. Как правило, воинская моби-
лизация сопровождалась мобилизацией эко-
номики, а военный фактор становился наибо-
лее травматичным, включая военные заго-
товки, расквартирование войск, медико-сани-
тарные потери и т. п. Вне всякого сомнения, 
частичные или полные (тотальные) мобили-
зации, как лакмусовые бумажки, способство-
вали проявлению государственных, эконо-
мических и социальных кризисных явлений, 
обостряя имевшиеся противоречия и слабые 
места в государственном управлении и об-
щественном устройстве, семейно-бытовые и 
социальные конфликты. 

Важно отметить, что государственная 
идеология и общественно-политические ин-
ституты и организации не всегда совпадали с 
настроениями и душевными переживаниями, 
эмоциями обычных «простых» людей. Од-
ним из наиболее устойчивых мифов в отече-
ственной историографии ХХ века является 
констатация патриотического подъема и все-
общего воодушевления в период военной 
мобилизации. Конечно, в правительственных 
распоряжениях, документах центральных и 
местных властей отражались воинственные и 
вдохновляющие к защите Отечества призы-
вы и лозунги, к тому же периодическая пе-
чать публиковала материалы, которые долж-
ны были усиливать воинственный настрой и 
побуждать общество к осознанию важности 
защиты Отечества, родных и близких в усло-
виях военной угрозы и опасности для родных 
и близких. Однако подавляющая часть рос-

сийского социума, особенно женщины-матери 
и жены-солдатки, да и сами мобилизованные 
мужчины не воспринимали патриотическую 
риторику, а испытывали чувства беспокой-
ства и тревоги, глубоко переживая возмож-
ные последствия военного призыва. В из-
вестной степени мобилизационные компании 
провоцировали психологический диском-
форт, а также служили важнейшим фактором 
обострения органических психических рас-
стройств, возникновения панических атак и 
других неврологических патологических со-
стояний. 

Представляется важным осветить сле-
дующие постановочные вопросы для рас-
смотрения проблем мобилизации сквозь 
призму медико-социальных аспектов, в том 
числе психической заболеваемости: 

1) каким образом можно провести ре-
конструкцию медицинских аспектов военно-
мобилизационной деятельности в столицах и 
провинции? 

2) как отражались мобилизационные 
мероприятия на настроениях и психическом 
состоянии не только самих призывников, но 
и членах их семей, социальном окружении, 
гражданском населении в целом? 

3) насколько эффективной была работа 
призывных мобилизационных комиссий по 
выявлению лиц, у которых были психиче-
ские заболевания или нервные расстройства? 

4) каким образом проявлялись психиче-
ские расстройства мобилизованных в воен-
ное и мирное время? 

5) насколько уместно использование 
опыта отечественной военной психиатрии в 
современных условиях специальной военной 
операции? 

 
ВЛИЯНИЕ МОБИЛИЗАЦИИ  

НА НАСЕЛЕНИЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
В ХХ веке впервые мобилизационные 

мероприятия приобрели массовый характер в 
1904–1905 гг., когда проводился массовый 
призыв солдат запаса. В историографии до-
статочно убедительно показано, что призыв в 
армию значительного количества «борода-
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чей», как называли запасных нижних чинов 
русской армии, привел к глубоким и серьез-
ным деформациям не только социально-эко-
номических отношений, но и общего уклада 
жизни, настроений и социокультурного об-
лика российского социума [1]. Уже в первые 
месяцы военная повседневность стала вклю-
чать в себя многофакторные конфликты и 
противоречия взаимоотношений человека и 
государственных институтов, армии и граж-
данского общества, государства и личности, 
бюрократии и прав человека. Современники 
вполне отчетливо констатировали, что по-
вседневная жизнь населения «...всецело 
находилась под влиянием войны на Дальнем 
Востоке»1. Начало военных действий и вол-
ны мобилизации мужчин в вооруженные си-
лы вызывали тотальную озабоченность, уны-
ние и тягостное настроение, подавленность2. 

Фактически многие домохозяйства ока-
зывались под угрозой финансовых и иных 
потрясений, а члены семей мобилизованных 
запасных нижних чинов, как они сами, нахо-
дились под постоянным стрессов тяжелых 
дум и эмоционального кризиса, ожидания 
непоправимых последствий и крушения при-
вычной повседневности и социально-психо-
логических, ментальных установок. Для мно-
гих солдат становилось очевидным, что по-
теря часто единственного кормильца ставит 
под угрозу экономическое благосостояние их 
близких и родных, не оставляя шансов на 
жизненные перспективы и благополучие.  

Не случайно мобилизационные страда-
ния проявлялись ростом употребления алко-
гольных напитков, а также трагедиями и се-
мейными катастрофами. Писатель В.В. Вере-
саев, сам мобилизованный в ряды армии, 
привел случай, когда одна из женщин после 
получения повестки о призыве своего мужа 
скончалась от трагических переживаний и 
волнения. Сам мобилизованный, посмотрев 
на пятерых осиротевших детей, пошел в са-
рай и повесился3.  
                                                                 

1 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-
ласти). Ф. 4. Оп. 1. Д. 5634. Л. 8. 

2 См.: Сурин М. Война и деревня. М., 1907. С. 9. 
3 Вересаев В.В. На японской войне. Записки // Вере-

саев В.В. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1961. Т. 3. С. 8. 

В период мобилизации резко возрастал 
свечной доход в церквях, отмечался рост мо-
литвенных настроений, с одной стороны, а с 
другой – получали развитие слухи и предска-
зания, обращения к гадалкам и прорицателям 
различных мастей. Для обычного человека 
мобилизационные мероприятия часто вызы-
вали ментальные конфликты и серьезные 
психические деформации. Примечательно, 
что такие проявления поведения и менталь-
ные всплески были характерны и в годы дру-
гих призывных компаний в Российской им-
перии и СССР. 

Историография научной проблемы от-
ражает сложившиеся практики изучения мо-
билизационных мероприятий. Призывная 
кампания в период Первой мировой войны 
1914–1918 гг. привела к мобилизации мил-
лионов мужчин, что повлекло тотальные и 
часто необратимые изменения не только в 
социально-экономическом развитии страны, 
но в демографическом, а также социокуль-
турном и психологическом отношении. Как 
отмечал Л.Г. Бескровный, только за первые 
четыре месяца войны в 1914 г. было призва-
но 5115 тыс. человек4. Практика и послед-
ствия призывной кампании были добротно 
изучены в отечественной и зарубежной исто-
риографии [2–5]5. Наиболее успешным рас-
смотрением проблем психических послед-
ствий мобилизации являются работы по во-
просам «военно-исторической антрополо-
гии» [6] и человеческому измерения войны 
[7; 8]. 

Несмотря на введенный «сухой закон», в 
период мобилизации отмечались многочис-
ленные случаи злоупотребления спиртными 
напитками, а также алкогольные душевные 
расстройства: белая горячка, abstinenz delirium, 
острый и хронический алкоголизм. 

 
 
 

                                                                 
4 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале 

ХХ в. Очерки военно-экономического потенциала. М., 
1986. С. 15. 

5 Беркевич А.Б. Крестьянство и всеобщая мобили-
зация в июле 1914 г. // Исторические записки. 1947.  
Т. 23. С. 3-31. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ ИНВАЛИДЫ  
И ОТСУТСТВИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ  

ПРИЗЫВНЫХ КОМИССИЙ 
 
Следует выделить специальные работы 

по психопатологии войны [9], которые рас-
сматривались сквозь призму военной психи-
атрии и психогенных реакций военнослужа-
щих6. Как справедливо указывал Л. Прозо-
ров, военные призывы самым гибельным об-
разом влияли на нервно-психическое здоро-
вье населения, порождая нервность и душев-
ные заболевания. Это отражалось и в боязни 
быть призванным на военную службу в пе-
риод массовой мобилизации. Нередкими бы-
ли проявления значительного числа психопа-
тий, психогенных истерических реакций. К 
тому же спешно проводимые мобилизацион-
ные мероприятия без участия в приемных 
призывных комиссиях специалистов по нерв-
ным и душевным заболеваниям приводили к 
тому, что в ряды вооруженных сил попадало 
значительное количество солдат, страдающих 
психопатологическими расстройствами7.  

К тому же необходимо учитывать, что 
среди добровольцев, которые рвались на 
фронт для защиты Отечества, отмечалось 
достаточно большое количество психопато-
логических элементов: психопатов, истери-
ков, дебилов, шизофреников, эпилептиков. 
Многие из них были охвачены «квасным пат-
риотизмом», легко попадали под правитель-
ственные призывы о фронтовом героизме, 
были склонны к авантюрам, жажде подвигов 
и наград.  

Фактически недостатки осмотра меди-
цинских комиссий в период мобилизации 
приводили к тому, что до половины душев-
нобольных военнослужащих, попадавших в 
госпитали и психоприемники, имели серьез-
                                                                 

6 Скляр Н.И. Война и душевные заболевания // 
Современная психиатрия. 1916. № 2–3. С. 98-118; № 4.  
С. 157-174; Прозоров Л. Душевные заболевания и импе-
риалистическая война // Известия Народного комиссари-
ата здравоохранения. 1925. № 1. С. 19-25; Иванов Ф.И. 
Реактивные психозы в военное время. Л., 1970.  

7 Прозоров Л. Душевные заболевания и империа-
листическая война // Известия Народного комиссариата 
здравоохранения. 1925. № 1. С. 19-20. 

ные психические расстройства задолго до 
призыва в армию. Таких военнослужащих в 
военные годы было более 50 тыс. человек, 
что свидетельствует о серьезных медико-
сани-тарных просчетах и недостатках при 
проведении призывных кампаний. Представ-
ляется перспективным провести анализ ана-
логичной статистики и в условиях последу-
ющих мобилизационных мероприятий в XX–
XXI веках. 

С другой стороны, важно подчеркнуть, 
что современники не оставили свидетельств 
о симулировании психических расстройств в 
период военного призыва. В то же время во-
енные психиатры отмечали нередкие случаи 
бредовых состояний с военным содержанием 
и аналогичными галлюцинациями у граж-
данских пациентов. Люди с неустойчивой 
психикой и органическими заболеваниями 
нервной системы были очень податливы воз-
действию патриотической риторики и пропа-
ганды.  

Если общее число нервно-раненых, 
нервнобольных и нервно-увечных превыша-
ло один миллион человек, то общая расша-
танность нервной системы, неврастении бы-
ли характерными для всех участников воен-
ных действий. Да и гражданское население, в 
том числе находящееся далеко от линии 
фронта, испытывало огромную психогенную 
нагрузку и потрясения. Матери, жены и дети 
мобилизованных на войну мужчин, по сути, 
постоянно страдали не только от призыва 
родных и близких, но и от экономических 
неурядиц, волн беженцев и вынужденных 
переселенцев, тягот и турбулентных кризи-
сов различных сторон повседневной жизни.  

Учитывая гендерные аспекты и послед-
ствия мобилизации, вполне очевидным явля-
ется вывод о росте психических заболеваний 
среди женщин в столицах и провинции. 
Женский социум был охвачен чувством 
безысходной тоски, тревоги и беспокойства, 
тяжелыми душевными переживаниями. Не 
случайно более чем на 25 % увеличилось 
число поступавших в психиатрические боль-
ницы душевнобольных женщин. 
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Вполне вероятно, что ожесточения и кро-
вавые события периода Гражданской войны 
вполне могут быть объяснимы психическими 
травмами населения в условиях военной по-
вседневности Первой мировой войны.  

Вне всякого сомнения, данные о психи-
ческих расстройствах призывников рассмат-
риваемого периода требуют специального 
глубокого изучения и анализа.  

Методологические подходы диктуют 
важность привлечения первичных архивных 
документов, включающих отчеты главных 
врачей психиатрических лечебниц, а также 
историй болезни конкретных военнослужа-
щих и гражданских лиц в периоды военной 
повседневности. 

Вторая мировая война (1939–1945 гг.) и 
активные мобилизационные мероприятия 
значительно обострили медико-социальную 
составляющую военной психиатрии, а также 
продемонстрировали рост числа психических 
заболеваний акторов мировой драмы. В из-
вестной степени все участвовавшие в боевых 
действиях военнослужащие получали мощ-
нейшую травматизацию нервной системы и 
имели несомненные и весьма ощутимые по-
следствия для психического здоровья. Так 
называемый «военный синдром» психиче-
ской заболеваемости проявлялся с первых 
месяцев военных действий. 

Всеобщая мобилизация в Красную ар-
мию и задачи срочного комплектования во-
инских частей диктовали важность призыва 
максимально возможного числа призывников 
в вооруженные силы СССР. Медицинские 
комиссии и военные комиссариаты являлись 
одними из самых «горячих» точек в военные 
годы. Недостаток врачей, особенно специа-
листов в области психиатрии, очень скоро 
начал давать о себе знать. 

Чтобы оценить масштабы призыва лишь 
по одной Тамбовской области, можно приве-
сти данные по региональному комплектова-
нию вооруженных сил. Так, из 1664776 чело-
век наличного населения было призвано в 
годы войны в Красную армию 437 тыс. жи-
телей Тамбовской области [10, с. 30]. Но, 
важно учитывать, что немалое число жите-
лей региона поступали в ряды Красной ар-

мии добровольно, и они ускоренно зачисля-
лись в войска при беглом медицинском 
осмотре. 

Власти стремились максимально при-
влекать для службы в рядах Красной армии 
мужчин, добиваясь «полного выявления год-
ных для службы в Красной армии». Проверя-
лась правильность и целесообразность полу-
чения «брони» (освобождения от призыва в 
армию), а также активизировался призыв не-
военнообязанных женщин.  

Всего в период войны из Тамбовской об-
ласти были призваны в армию и стали воен-
нослужащими около 10 тыс. девушек, что 
составило 2,2 % от общего призыва в Крас-
ную армию. Всего в СССР было призвано 
около 1,1 млн женщин военнослужащих из 
50 млн призыва [11]. 

Примечательно, что при существовав-
ших тогда минимальных ограничениях год-
ными к строевой службе призывными комис-
сиями Тамбовской области были признаны 
84,5 %, еще 12,3 % призывников были при-
знаны годными к нестроевой службе и физи-
ческому труду, и лишь 3,2 % были признаны 
негодными и исключены из военного учета. 
Из призывников 1924 г. годными к строевой 
службе в рядах Красной армии были призна-
ны 95,7 %. 

Ценные данные о проведении мобилиза-
ции в Тамбовской области содержат опубли-
кованные архивные сборники8. Так, в до-
кладной записке комиссара автотранспорт-
ного батальона отмечалось, что к началу ав-
густа 1941 г. «люди не обмундированы, а 
часть обмундированного начсостава (20 че-
ловек) своим появлением на улицах в ботин-
ках, туфлях, без поясных ремней вызывает 
вполне законный смех населения. Красноар-
мейцы валяются на голом полу, а раньше 
спали в кабинах своих машин»9. 

Рассмотрение психиатрических аспектов 
региональных призывных компаний позво-
                                                                 

8 Тамбовская область в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: сб. док.: в 2 т. / отв. 
сост. М.М. Дорошина. Тамбов: Б. и., 2008. Т. 2. 

9 Тамбовская область в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.: сб. док.: в 2 т. / отв. 
сост. М.М. Дорошина. Тамбов, 2007. Т. 1. С. 62. 
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лит по-новому оценить социокультурный 
облик, в том числе физический потенциал 
призывной когорты. 

 
ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МОБИЛИЗОВАННЫХ ЛИЦ 
 
Понятно, что психическое здоровье при-

званных в вооруженные силы должно было 
соответствовать тяжести момента и способ-
ности с оружием в руках вставать на защиту 
Родины. Не случайно уже в 1941 г. проводи-
лись системные организационные мероприя-
тия по налаживанию психиатрической экс-
пертизы, исходя из опыта и статистического 
учета душевнобольных в войсках по данным 
Первой мировой войны. Были изданы специ-
альные брошюры с рекомендациями по про-
ведению психиатрической экспертизы воен-
нослужащих Красной армии10. 

Однако, несмотря на все попытки прове-
сти точное диагностирование психических 
расстройств призываемых на службу в ряды 
Красной армии, на фронте оказывалось неко-
торое число больных военнослужащих. 
Наиболее серьезными заболеваниями, кото-
рые могли серьезно осложнить боевые будни 
военных подразделений, являлись эпилепсия, 
шизофрения, олигофрения. Важно рассмот-
реть предпосылки и причины попадания на 
фронт таких больных призывников, уточнить 
влияние этих заболеваний на службу бойцов 
Красной армии. 

Наименее травматизирующей и позво-
лявшей стабилизировать психическое состо-
яние военнослужащего была эпилепсия.  

По оценкам современников, в годы вой-
ны была продемонстрирована и некоторая 
беспомощность при диагностике эпилепсии, 
о чем свидетельствовали данные о признан-
ных годными к военной службе по эпилеп-
сии: 1 квартал 1943 г. – 28,3 %, 2 квартал 
1943 г. – 45,7 %, 3 квартал 1943 г. – 20,4 %11. 
                                                                 

10 Указания по организации психиатрической по-
мощи и психиатрической экспертизы во время войны. 
М.: Медгиз, 1941. 11 с. 

11 Тимофеев Н.Н. Предварительные итоги из опы-
та организации невропсихологической помощи в Вели-

Это вполне доказывает, что врачи-эксперты 
мало интересовались клиникой судорожных 
состояний и не были готовы к установке точ-
ного психиатрического диагноза. Сама подго-
товка медицинских работников не всегда 
включала в себя возможность проведения 
добротной экспертизы состояния призывни-
ка. Впрочем, эпилептические припадки мог-
ли быть нечастыми и нередко проявлялись 
только в условиях военной обстановки или 
боевой травмы. 

Отмечались и случаи, когда после пре-
бывания в госпитале и при отсутствии при-
падков в период обследования такие больные 
снова направлялись на фронт, где снова 
наступало тяжелое течение эпилептического 
процесса. 

 
СЛУЧАИ ДОБРОВОЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

ЛИЦ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ  
ОТКЛОНЕНИЯМИ 

 
В медицинских аналитических работах 

по психическим заболеваниям военнослу-
жащих Красной армии отмечалось отсут-
ствие во время войны той массы «травмати-
ков», истерических припадков, гиперкинезов 
и параличей, командной истерии, которые 
были отмечены в период Первой мировой 
войны12. Один из ведущих военных психиат-
ров Н.Н. Тимофеев констатировал, что чув-
ство долга и беспредельная любовь к своей 
Родине, так ярко проявившееся в Великую 
Отечественную войну, побуждало мобилизо-
ванных скрывать свои болезни13. По некото-
рым оценкам, около 30 % эпилептиков скры-
ли свой диагноз при призыве в армию. 57,2 % 
страдающих эпилепсией болели ей до войны, 
у 16,6 % припадки возобновились после не-
скольких лет светлого промежутка, и только 
у 22,6 % припадки появились во время вой-
ны. Среди страдавших эпилепсией участни-
                                                                                                
кую Отечественную войну // Труды центрального ин-
ститута психиатрии: в 94 т. / под общ. ред. П.Б. По-
свянского, А.С. Шмарьяна. М., 1947. Т. 3. С. 73. 

12 Там же. С. 75. 
13 Тимофеев Н.Н. Военно-врачебная экспертиза 

нервно-психических заболеваний. Л.: Изд. военно-ме-
дицинской академии им. Смирнова, 1956. С. 20. 
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ков боев процент летальности был выше, чем 
в летальность больных эпилепсией в мирное 
время14. 

Многие психиатры военной поры кон-
статировали, что поведение шизофреников во 
многих случаях изменялось в сторону боль-
шей социабильности, а наличие эмоциональ-
ной мотивации и общего патриотического 
подъема в работе на оборону могли мобили-
зовать более здоровые стороны в психике 
больного15. 

Некоторые больные шизофренией умело 
скрывали свой недуг, записывались добро-
вольцами в Красную армию и успешно вое-
вали на фронтах Великой Отечественной 
войны [12]. Одну из таких историй, которая 
произошла в Тамбовской психиатрической 
больнице, поведал ее главный врач, профес-
сор А.К. Гажа. Эти события являлись отра-
жением легенды, которая передавалась поко-
лениями тамбовских врачей-психиатров, но 
она основана на задокументированных дан-
ных. Так, один из пациентов с тяжелым пси-
хиатрическим дефектом перед войной был 
помещен в хроническое отделение Тамбов-
ской областной психиатрической больницы и 
находился там без надежд на улучшение со-
стояния. У него был ступор, он был малопо-
движным, большую часть времени проводил 
под столом, опасаясь за свою жизнь, страдая 
манией преследования. Но после начала вой-
ны, особенно когда Тамбовщина стала приф-
ронтовой, его поведение началось резко из-
меняться. Он демонстрировал выздоровление 
и вел себя адекватно, не вызывая сомнений в 
состоянии его здоровья у наблюдавших за 
ним врачей. Вскоре его выписали домой к 
родным. Он сумел записаться добровольцем 
в Красную армию и храбро, успешно воевал, 
вернувшись домой с многочисленными бое-
выми наградами и репутацией бесстрашного 
пулеметчика. Но окончание войны и возвра-
щение домой в непривычный невоенный со-
                                                                 

14 Тимофеев Н.Н. Военно-врачебная экспертиза 
нервно-психических заболеваний. Л.: Изд. военно-ме-
дицинской академии им. Смирнова, 1956. С. 36. 

15 Гиляровский В.А. Вопросы теории и практики 
невропсихиатрической помощи в послевоенное время 
// Советская медицина. 1946. № 7. С. 1-4. 

циум вызвало у него обострение заболевания 
и старые шизофренические проявления: 
нелюдимость, замкнутость, ступор. Скоро он 
опять вернулся в «свое» отделение и жил 
опять под столом. Героики и необходимости 
защищать Родину больше не было, и у него 
наступила стойкая декомпенсанция, из кото-
рой он так и не вышел16. 

Необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с инструкциями военного времени ли-
ца, страдавшие шизофренией, признавались 
полностью негодными к военной службе. 
Однако экспертная практика за 1941–1944 гг. 
Института имени Сербского показала, что 
значительный процент среди лиц, направ-
ленных на судебно-психиатрическую экспер-
тизу по делам о воинских правонарушениях, 
являлся шизофрениками. В 1943 г. таких 
правонарушителей было более 20 %. Налицо 
были недочеты в работе военно-призывных 
комиссий, которые направляли в Красную 
армию бойцов, нуждавшихся в обязательном 
признании негодными к службе.  

По оценкам Е.Н. Довбни, через амбула-
торные медицинские комиссии проходили и 
дефективные шизофреники, которые, успеш-
но скрыв перенесенное ими психическое за-
болевание, были или призваны на военную 
службу или сами добровольно вступали в 
ряды Красной армии, участвовали в боях, 
были ранены и контужены. Причем травма-
тические изменения характера были у них 
выражены менее ярко, чем у травматиков, 
которые до контузии были душевно здоро-
выми или психопатами17. Таким образом, у 
бывших шизофреников всегда превалировала 
в клинической картине их шизофреническая 
база и проявления поведения и характера. 

Каковы же были пути просачивания в 
армию шизофреников, которые в большин-
стве случаев, не справляясь с напряженными 
                                                                 

16 Гажа А.К. Легенды тамбовской психиатрии. 
Воспоминания главного врача // Личный архив автора. 
Запись 28 октября 2019 г. Тамбов. 

17 Довбня Е.Н. Опыт работы амбулаторной судеб-
но-психиатрической экспертной комиссии Института 
имени Сербского за десять лет и ее особенности в воен-
ное время // Проблемы военной психиатрии: в 10 сб. / 
под общ. ред. Ц.М. Фейнберг. М., 1946. Сб. 5. С. 431. 
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условиями военной службы, легко «срыва-
лись», не удерживались в рамках строгой 
воинской дисциплины, попадали на скамью 
подсудимых?18.  

Причины попадания в Красную армию 
шизофреников: 

1) иногда больные шизофренией имели 
стойкую ремиссию или стертый дефект без 
четко выраженной шизофренической симпто-
матики, они могли легко пройти незамечен-
ными военно-меди-цинскими комиссиями; 

2) некоторые больные, желая поступить 
в армию, умышленно не говорили на врачеб-
ных комиссиях, что болели психическим за-
болеванием, тщательно скрывали от врачей 
наличие психотической симптоматики в мо-
мент ремиссии. Многие призывники прояв-
ляли умение приспосабливаться к окружаю-
щей обстановке, умело скрывали свои болез-
ненные переживания, оставаясь незамечен-
ными даже при осмотре опытными психиат-
рами. 

Дебют, то есть начало заболевания в пе-
риод прохождения военной службы обнару-
живался лишь у 20 % шизофреников. Обыч-
но начальные стадии шизофренического 
процесса проходили по типу острого начала 
по типу параноида19.  

Как правило, такие больные совершали 
тяжелый правонарушения, обвиняясь в убий-
стве (статья 136 УК РСФСР), нанесении тяж-
ких повреждений (статья 142), но не привле-
кались к ответственности в силу невменяе-
мости и заболевания. Важно отметить, что в 
современной отечественной историографии 
появляются специальные работы по заявлен-
ной проблематике [13]. 

Необходимо отметить важность приме-
нения методологии гендерных исследований 
при изучении мобилизации женщина на во-
енную службу. Не случайно современники 
отмечали, что в годы войны в Красной армии 
служило много женщин, у которых также 
                                                                 

18 Фрейеров О.Е. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза шизофреников, совершивших воинские право-
нарушения // Проблемы военной психиатрии: в 10 сб. / 
под общ. ред. Ц.М. Фейнберг. М., 1946. Сб. 5. С. 379-
406. 

19 Там же. С. 388. 

проявлялись различные невропсихиатриче-
ские заболевания. М.П. Чаплина рассмотрела 
в своей статье особенности психических за-
болеваний, связанных с военным временем, у 
женщин, которые проходили лечение в жен-
ском отделении Московской областной 
невропсихиатрической клиники20. Отмеча-
лось, что возрастные и половые особенности 
оказывали влияние на возникновение психи-
ческих заболеваний, хотя процент психиче-
ских заболеваний женщин лишь немного 
уступал мужскому (52 %). Шизофрения у 
обоих полов встречалась одинаково, но фор-
мы заболеваний у женщин, принимавших 
обычно форму истерий и невротических ре-
акций, нередко зависели от большей их эмо-
тивности и были тесно связаны с регенера-
тивными функциями женского организма 
(менструациями, беременностями, климак-
сом). У заболевших женщин-военнослужа-
щих часто наблюдались сумеречные состоя-
ния сознания, галлюцинации, бредовые идеи. 
Он плакали, кричали, разыгрывали разные 
сцены, проявляли массу выразительных дви-
жений. 

Приводились истории болезней несколь-
ких военнослужащих, которые демонстри-
руют особенности их заболеваний. В январе 
1943 г. в клинику поступила 23-летняя воен-
нослужащая, поступившая в Красную армию 
добровольно. Находясь в армии, она много 
волновалась, так как не получала известий с 
фронта от любимого человека. Много рабо-
тала и уставала. Внезапно у нее начались 
припадки с потерей сознания. Во время при-
падков она командовала, отдавала распоря-
жения, стремилась куда-то. Сам припадок 
начинался смехом, больная стремилась бе-
жать, кричала: «Дайте противогаз! Самолет 
противника, вон, вон, смотрите!». Минут че-
рез пять–десять приходила в себя, но о при-
падке ничего не помнила. 

Ее состояние врачи-психиатры назвали 
по опыту Первой мировой и Гражданской 
                                                                 

20 Чаплина М.П. Особенности невротических ре-
акций у женщин, связанные с военным временем // 
Вопросы клинической психоневрологии. Т. 8 / под 
общ. ред. И.А. Бергера, В.В. Ченцова. М.: Моск. обл. 
невро-психиатр. клиника, 1946. С. 57-62. 
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войн – командная истерия. Но речь всегда 
шла о мужчинах, теперь же в период Второй 
мировой войны подобные командные при-
падки случались и у женщин и не только по-
сле травмы мозга.  

Другая история болезни 19-летней боль-
ной, которая была мобилизована в Красную 
армию в январе 1943 г. Она была очень при-
вязана к матери, никогда с ней не расстава-
лась и очень тяжело переживала разлуку и 
изменение привычной деревенской обста-
новки. Находясь в военном подразделении, 
она потеряла сознание, звала кого-то, боя-
лась черного человека, который ей приви-
делся. Ее сумеречное состояние продолжа-
лось недолго. Она была направлена в клини-
ку, а через месяц возвратилась в свою часть. 
Но через два месяца была возращена в кли-
нику в снова наступившем истерическом су-
меречном состоянии сознания21.  

Данные случаи показывали, что психиче-
ские расстройства возникали у женщин-воен-
нослужащих нередко без всякого травматизи-
рущего воздействия (контузии, ранения и пр.).  

Вполне понятно, что отечественная ме-
дицина и организаторы здравоохранения не 
могли не учитывать психиатрическую 
нагрузку и неурядицы, которые возникали в 
войсковых подразделениях. В 1944 г. акаде-
мик, генерал-лейтенант медицинской службы 
В.П. Осипов подготовил специальное посо-
бие для военных врачей, которое должно бы-
ло помочь военным медикам в распознава-
нии пограничных состояний, исходя из воен-
ного опыта22. По его оценкам, военный врач 
должен был обязательно уметь навыки рас-
познавания психических заболеваний, кото-
рые встречались среди военнослужащих.  

Так, через призывные комиссии нередко 
просачивались молодые люди с явлениями 
умственной отсталости, эпилептики, истери-
                                                                 

21 Чаплина М.П. Особенности невротических ре-
акций у женщин, связанные с военным временем // 
Вопросы клинической психоневрологии. Т. 8 / под 
общ. ред. И.А. Бергера, В.В. Ченцова. М.: Моск. обл. 
невро-психиатр. клиника, 1946. С. 60. 

22 Осипов В.П. Вопросы психического распозна-
вания и определения годности к военной службе. Л.: 
Изд. воен.-мед. академии им. С.М. Кирова, 1944. 152 с. 

ки, психопаты, у которых в новых для них 
условиях воинской дисциплины, к которым 
они не в состоянии были сразу приспосо-
биться, иногда наступали обострения их бо-
лезненного состояния. Обычно могли прояв-
ляться в таких условиях первые признаки 
различных душевных заболеваний: цикло-
френии, циклотемии, разновидностей группы 
схизофрении, первые признаки судорожной 
и психической падучей, постконтузионные 
психозы. Таких красноармейцев необходимо 
было своевременно изымать из состава воен-
ного подразделения, так как, оставаясь в нем, 
они могли совершать антидисциплинарные 
поступки и другие серьезные правонаруше-
ния вплоть до покушения на убийство или 
самоубийство. Такое поведение могло демо-
рализовывать его сослуживцев, вызывать 
подражание и способствовать панике. Извест-
но немало случаев, когда неправильная оцен-
ка заболевания, его неправильное распознава-
ние влекло тяжелые последствия как для са-
мого больного, так и для военного врача. 

Изучение одной из штрафных частей 
врачами-психиатрами Петуховым и С.П. Рон-
чевским показало, что некоторые из содер-
жавшихся там штрафников были неполно-
ценными личностями, в то время как во вре-
мя нахождения их в войсковой части вопро-
сов о состоянии их душевного здоровья не 
возникало. Изучавший содержавшихся на 
гауптвахте солдат Софронов также выяс-
нил, что некоторые проступки совершали 
также неполноценные личности, то есть во-
еннослужащие, которые имели явные психи-
ческие расстройства23.  

Военные врачи считали, что своевремен-
ное удаление из войсковых частей таких сол-
дат, на которых не оказывали воздействие 
политико-моральные мероприятия, могло бы 
повысить качество боевой подготовки и бое-
вую мощь Красной армии. С другой стороны, 
современники отмечали, что нередко именно 
такие неполноценные личности, психопаты 
проявляли в бою настоящее героическое по-
ведение.  
                                                                 

23 Там же. С. 6. 
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Военные психиатры учитывали, что при 
отборе в армию попадало и некоторое число 
психопатов, при этом в условиях войн их 
психопатические черты чаще компенсирова-
лись, то есть не было обострений и психопа-
тий. В прифронтовых и фронтовых районах 
психопаты не вызывали сильной и особой 
озабоченности своим поведением и настрое-
ниями, но в отдаленных эвакогоспиталях и 
нестроевых частях они чаще демонстрирова-
ли свои болезненные проявления, возбуди-
мость, недисциплинированность, истериче-
ские реакции и невротическое бегство в бо-
лезнь24. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Специальное изучение психиатрических 

аспектов призывных компаний в Российской 
империи и СССР позволяет выявить важные 
и малоизученные страницы истории отече-
ственной медицины, развития воинского 
контингента, а также этнодемографические 
особенности российского социума. 

Важно отметить, что в целом призывные 
медицинские комиссии успешно справлялись 
                                                                 

24 Халецкий А.М. Вопросы вменяемости и годно-
сти к военной службе при психопатиях // Проблемы 
судебной психиатрии: сб. четвертый / под общ. ред. 
Ц.М. Фейнберг. М.: Красный печатник, 1944. С. 102. 

с непомерной нагрузкой, обеспечивая во-
оруженные силы мобилизационными ресур-
сами, однако, недостаток узких специали-
стов, в частности, невропатологов, приводил 
иногда к недостаточно уверенному диагно-
стированию и выявлению психиатрической 
патологии. 

Требуют специального изучения данные 
по штрафным батальонам и в целом по воен-
ным преступлениям, так как вполне вероят-
ным является выявление не только преступ-
ных деяний конкретных военнослужащих, но 
и проявлений у них патологических психиат-
рических расстройств. 

Проведенное исследование показало 
важность анализа гендерных аспектов воен-
ных призывов. 

Учитывая воздействие мобилизационных 
компаний на российский социум, представля-
ется важным изучение психиатрических забо-
леваний гражданского населения, которые 
нередко усиливались, обострялись или прояв-
лялись именно в период мобилизации. 

Результаты исследования могут быть ре-
комендованы для практического применения 
в работе не только военных историков, но и в 
контексте совершенствования практики со-
временных мобилизаций в Российской Феде-
рации.  
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