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ИСТОРИЯ/HISTORY

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 
2024. Т. 24, № 4. С. 5–16.
Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 
2024, vol. 24, no. 4, pp. 5–16.

Научная статья  
УДК 94(470):343.8  
DOI: 10.37482/2687-1505-V357

Содействие общественности милиции  
в работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних  

в России конца ХХ века

Сергей Александрович Бражников  
Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Воронеж, Россия, 
e-mail: s.a.brazhnikov@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8583-9942   

Аннотация. В последние годы противодействие противоправной активности в детско-подростковой сре-
де выступает одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности в Российской Федера-
ции, требующих всестороннего исследования и совершенствования, в т. ч. посредством научного обеспечения. 
Настоящая статья является одной из немногих работ, раскрывающих с позиций современной исторической 
науки организацию и содержание комплекса мероприятий, осуществлявшихся на общегосударственном, 
региональном и местном уровнях в рамках функционирования института содействия граждан различным 
службам и подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации, призванным предупреждать 
противоправные проявления (преступления и административные правонарушения) среди несовершенно-
летних в конкретно-исторических условиях становления новой российской государственности. Эти условия 
характеризовались трансформацией практически всех сфер жизни российского общества, устойчивой дина-
мичностью экономических, социальных, политических процессов, идеологической и духовно-нравственной 
неопределенностью, нарастанием негативных тенденций в развитии криминогенной ситуации практически 
на всей территории страны и, как следствие, резким осложнением оперативной обстановки в подростково-
юношеской среде. В процессе исследования были использованы общенаучные и общеисторические методы, 
обеспечившие достоверность, всесторонность и конкретность полученных научных знаний. Изучение разно-
плановых исторических источников, как опубликованных, так и архивных, позволило сделать обоснованные 
выводы о развитии института содействия граждан органам внутренних дел Российской Федерации в право-
охранительной сфере после прекращения существования Союза Советских Социалистических Республик, а 
также об организационно-правовом обеспечении, содержании и значении совместной работы представите-
лей общественности и подразделений милиции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
Ключевые слова: милиция, правонарушения несовершеннолетних, предупреждение правонарушений, об-
щественность, содействие граждан милиции

Для цитирования: Бражников, С. А.  Содействие общественности милиции в работе по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних в России конца ХХ века / С. А.  Бражников // Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2024. – Т. 24,  
№ 4. – С. 5-16. – DOI 10.37482/2687-1505-V357.
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Original article

Public Assistance to the Police in Preventing Juvenile Delinquency  
in Late 20th-Century Russia

Sergey A. Brazhnikov  
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Voronezh, Russia,  
e-mail: s.a.brazhnikov@yandex.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8583-9942   

Abstract. In recent years, countering illegal activity among children and adolescents has been one of the priorities 
of law enforcement in Russia. This area requires a comprehensive study and improvement, including through 
academic research. This article is one of the few studies that from the standpoint of modern historical science  
describes the activities that were carried out at the national, regional and local levels within the framework of  
public assistance to various services and departments of Russia’s law enforcement bodies. The latter aimed to prevent  
juvenile delinquency under specific historical circumstances, which are characterized by a transformation of  
almost all spheres of life, sustainable dynamics of the economic, social and political processes, as well as ideological, 
spiritual and moral uncertainty, growing crime rates virtually throughout the country and, as a consequence, an 
escalation of juvenile offending. The author applied the general scientific and general historical methods, which 
ensured that the results obtained are reliable, comprehensive and concrete. The use of diverse historical sources, 
both published and archival, allowed the author to draw well-founded conclusions about the development of the 
institution of public assistance to law enforcement agencies in Russia after the collapse of the Soviet Union, as 
well as about the organizational and legal framework, content and significance of the joint efforts of the public and 
police departments to prevent juvenile delinquency.
Keywords: police, juvenile delinquency, prevention of delinquency, public, public assistance to the police

For citation: Brazhnikov S.A. Public Assistance to the Police in Preventing Juvenile Delinquency in Late 20th-
Century Russia. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye 
nauki, 2024, vol. 24, no. 4, pp. 5–16. DOI: 10.37482/2687-1505-V357

В рамках Десятилетия детства (2017–2027 го- 
ды), объявленного указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, в нашей стране 
широкомасштабно решается задача обеспече-
ния благополучного и безопасного детства1. 
Комплекс мероприятий, реализация которых за-
планирована в этот промежуток времени, вклю-
чает разработку и осуществление мер по совер-

шенствованию профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, по про-
тиводействию криминализации подростковой 
среды2. Правительством Российской Федерации 
определена перспективная цель дальнейшего 
формирования системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них: обеспечение соответствующих условий 

1Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 //  
Рос. газ. 2017. 30 мая.

2Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 
2027 года: распоряжение Правительства РФ от 23 янв. 2021 г. № 122-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2021. № 5, ст. 914.

Бражников С.А.  
Содействие общественности милиции в работе по предупреждению правонарушений несовершеннолетних...
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для социализации и ресоциализации детей, под-
ростков, лиц юношеского возраста, их самораз-
вития, воспитания на базе социокультурных, 
духовных, нравственных ценностей, правил и 
норм, традиционных для российского обще-
ства, формирования у них чувства патриотиз-
ма, уважения к закону.

Достижение этой цели предполагает реше-
ние следующих основных задач:

1) снижение числа правонарушений, в т. ч. по-
вторных, в подростково-юношеской среде; 

2) обеспечение прав детей на проживание и 
воспитание в семье;

3) защита прав детей, подростков, лиц юно-
шеского возраста и обеспечение для них благо-
приятной жизненной перспективы;

4) повышение эффективности функциони-
рования механизмов управления субъектами 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних;

5) модернизация существующих и разра-
ботка новых технологий, форм и методов про-
филактической работы в подростково-юно- 
шеской среде;

6) повышение уровня профессиональной 
подготовки кадров для системы субъектов, за-
действованных в профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних3.

В связи с этим разноформатный анализ на-
копленного опыта работы государственных и 
негосударственных субъектов предупреждения 
правонарушений несовершеннолетних имеет 
особую значимость, поскольку позволяет по-
лучить научно обоснованные результаты для 
последующего использования в современной 
правоохранительной практике.

Целью исследования, проведенного в рамках 
настоящей статьи, стало изучение отдельных 
аспектов истории развития совместной работы 
сотрудников криминальной милиции, милиции 
общественной безопасности и представителей 
общественности в сфере предупреждения пре-

ступлений и административных правонаруше-
ний несовершеннолетних в период с конца 1991 
по 1999 год. Его объектом выступила государ-
ственная политика Российской Федерации в 
сфере противодействия правонарушительству.

Источниковая база включает материалы как 
опубликованные (ряд печатных изданий), так 
и находящиеся на архивном хранении. Среди 
привлеченных источников следует выделить 
официальные документы нормативного харак-
тера, содержащие важнейшую информацию 
по указанной проблематике. В них отражены 
основные направления, формы и методы со-
вместной профилактической работы милиции 
и населения в среде несовершеннолетних в 
рассматриваемый период.

Исследование проведено на основе принци-
пов объективности и историзма с применением 
методов причинно-следственного и ситуацион-
ного анализа, историко-генетического и хроно-
логического методов.

Следует отметить, что тема настоящей статьи 
характеризуется низкой степенью научной раз-
работанности. Некоторые вопросы совместной 
воспитательно-профилактической деятельности 
милиции и граждан в подростково-юношеской сре-
де в 90-е годы ХХ века освещены в трудах М.В. Бу- 
товой [1], О.Н. Жидконожкиной [2], А.Б. Коз- 
ловского [3], В.Н. Колемасова и Т.А. Сергеевой  
[4], В.А. Кудина и М.Ю. Гутмана [5], В.В. Майо- 
ровой [6], Л.И. Овчинниковой [7], Б.А. Тарчо- 
кова и М.Х. Машекуашевой [8]. Указанные 
авторы провели исследования с позиции юри-
дических наук, с использованием соответству-
ющего методического и методологического 
инструментария. В историческом аспекте от-
дельные элементы взаимодействия органов 
внутренних дел и общественных структур 
в самом общем виде, фрагментарно рас-
смотрены в рамках кандидатских диссерта-
ций М.А. Таранцова [9] и С.А. Фокина [10].  
В настоящее время отсутствуют научные труды 

3Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 520-р // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2017. № 14, ст. 2088.
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ученых-историков, полноценно раскрывающие 
рассматриваемую тему, что объективно опреде-
ляет актуальность проведенного исследования.

Принцип взаимодействия милиции с общест- 
венными объединениями, трудовыми коллек-
тивами и гражданами при решении стоявших 
перед ней задач получил закрепление в ч. 2 ст. 3 
закона РСФСР от 18 апреля 1991 года № 1026-I  
«О милиции». Кроме того, в соответствии с п. 32 
ст. 11 данного нормативного правового акта ми-
лиции предоставлялось право привлекать граж-
дан с их согласия к сотрудничеству и поощрять 
за оказание помощи по различным направлени-
ям правоохранительной деятельности4.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 мая 1974 года № 6007-VIII5 и постанов-
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  
20 мая 1974 года № 3796 предусматривали воз-
можность создания добровольных народных 
дружин трудовыми коллективами предприятий, 
организаций, учреждений, а также по месту 
проживания граждан. В их основные функции 
входило участие в борьбе с правонарушениями 
несовершеннолетних. В целях лучшей органи-
зации этой работы на основании п. 18 положения 
о добровольных народных дружинах в РСФСР 
от 19 июля 1974 года7 в рассматриваемый пе-
риод формировались специализированные до-
бровольные народные дружины, а также в их  

составе – специализированные группы по 
предупреждению правонарушений несовер-
шеннолетних.

Для повышения эффективности совмест-
ной работы государственных и негосударст- 
венных субъектов, задействованных в обеспе- 
чении правопорядка, предусматривалось соз-
дание общественных пунктов охраны поряд-
ка, которые, в частности, принимали активное 
участие в борьбе с безнадзорностью и пра- 
вонарушениями несовершеннолетних, в вос-
питании детей и подростков. В этих целях 
представители общественных пунктов охраны 
порядка:

1) организовывали культурно-просветитель-
ские мероприятия по месту жительства детей и 
подростков; 

2) оказывали содействие в осуществлении 
надзора за поведением детей и подростков в 
общественных местах; 

3) инициировали установление шефства над 
несовершеннолетними, совершавшими право- 
нарушения; 

4) принимали участие в мероприятиях по 
повышению педагогической грамотности ро-
дителей;

5) проводили обсуждения по фактам невы-
полнения родителями обязанностей по воспи-
танию детей;

4О милиции: закон РСФСР от 18 апр. 1991 г. № 1026-I // Вед. Съезда народных депутатов РСФСР и Верхов-
ного Совета РСФСР. 1991. № 16, ст. 503.

5Об основных обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка: 
указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 г. № 6007-VIII // Вед. Верховного Совета СССР. 1974. 
№ 22, ст. 326 (признан не действующим в РФ в соответствии со ст. 49 федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях»).

6О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин по охране общественного по-
рядка: постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1974 г. № 379 // Свод законов СССР. 1990.  
Т. 10. С. 249 (признано не действующим на территории РФ в соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ 
от 17 июля 1995 г. № 733 «О признании утратившими силу, а также не действующими на территории РФ некоторых 
нормативных правовых актов в связи с федеральным законом «Об общественных объединениях»).

7О дальнейшем совершенствовании деятельности добровольных народных дружин РСФСР по охране общест- 
венного порядка: постановление Совета Министров РСФСР от 19 июля 1974 г. № 423 // Собр. постановлений 
и распоряжений Правительства РСФСР. 1974. № 21, ст. 114 (признано утратившим силу в соответствии с п. 1 по-
становления Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 733 «О признании утратившими силу, а также не действу-
ющими на территории РФ некоторых нормативных правовых актов в связи с федеральным законом «Об обще-
ственных объединениях»).
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6) при необходимости в установленном по-
рядке инициировали привлечение лиц, не ис-
полнявших родительские обязанности, к юри-
дической ответственности8.

Органы внутренних дел предоставляли об- 
щественным пунктам охраны порядка актуаль-
ную информацию о состоянии правопорядка, а 
также обеспечивали их инструктивно-методиче-
ской документацией и юридической литературой. 

Значительный объем работы в сфере про-
филактики преступности несовершеннолетних 
выполняли внештатные сотрудники милиции, 
деятельность которых в рассматриваемый пе-
риод регламентировалась приказом МВД СССР 
от 31 декабря 1976 года № 333 «Об организации 
работы с внештатными сотрудниками милиции» 
(утратил силу с 20 ноября 1992 года), а затем 
приказом МВД России от 20 ноября 1992 года  
№ 420, утвердившим Временную инструкцию 
по организации работы внештатных сотрудников 
милиции. В качестве таковых привлекались на 
добровольной основе граждане Российской Фе-
дерации, достигшие совершеннолетия, обладав-
шие соответствующими личными и деловыми 
качествами. Помощь внештатных сотрудников 
использовалась в зависимости от складывавшей-
ся оперативной обстановки и в основном состо-
яла в выполнении поручений, которые давались 
им сотрудниками милиции по различным направ-
лениям оперативно-служебной деятельности9.

Например, внештатным сотрудникам мили-
ции, имевшим уголовно-розыскную специали-
зацию, могло быть поручено проведение рабо-
ты по следующим направлениям:

1) выявление детей и подростков, подле-
жавших профилактическому учету;

2) проведение соответствующей работы с 
детьми, подростками и их родителями (закон-
ными представителями) в инспекциях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел;

3) выявление групп несовершеннолетних, 
специализировавшихся на совершении право-
нарушений;

4) установление лиц, занимавшихся вовле-
чением детей и подростков в антиобществен-
ную деятельность;

5) установление лиц, подстрекавших несо-
вершеннолетних к участию в совершении пра-
вонарушений;

6) установление родителей (законных 
представителей), не исполнявших своих обя-
занностей по воспитанию детей, а также ока-
зывавших на детей негативное воздействие 
антиобщественным поведением, и оказание на 
таких лиц воспитательного воздействия10. 

На конец рассматриваемого периода (де-
кабрь 1999 года) в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел 
числилось 47 273 внештатных сотрудника ми-
лиции, на каждого из которых приходилось  
800 несовершеннолетних (малолетних) жите-
лей Российской Федерации11.

Следует отметить, что руководство МВД 
России предпринимало определенные меры по 
обеспечению привлечения граждан к участию 
в деятельности милиции по предупреждению  
правонарушений несовершеннолетних. Так, 23 де- 
кабря 1992 года министр внутренних дел РФ 
В.Ф. Ерин издал приказ № 469 «О задачах орга-
нов внутренних дел по выполнению постановле-
ния VII Съезда народных депутатов Российской 
Федерации «О состоянии законности, борьбы  

8Об утверждении Положения об общественных пунктах охраны порядка в РСФСР: указ Президиума Вер-
хов. Совета РСФСР от 25 июня 1980 г. // Вед. Верховного Совета РСФСР. 1980. № 27, ст. 772.

9Об утверждении Временной инструкции по организации работы внештатных сотрудников милиции: приказ 
МВД России от 20 нояб. 1992 г. № 420 // Бюл. норматив. актов м-в и ведомств РФ. 1993. № 3, ст. 9.

10Горяинов К.К., Кваша Ю.Ф., Сурков К.В. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: 
комментарий / отв. ред. П.Г. Пономарев. М., 1997. 572 с.

11Обзор практики прокурорского надзора за исполнением законов о профилактике безнадзорности несовер-
шеннолетних: подгот. Ген. прокуратурой РФ (№ 21-3-99 от 24 дек. 1999 г.) // Гос. арх. Воронеж. обл. Ф. Р-2700. 
Оп. 2. Д. 2858. Л. 268.
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с преступностью и коррупцией», который пред-
писывал начальникам органов внутренних дел 
на региональном уровне совместно с руковод-
ством предприятий, учреждений, организаций 
и общественными структурами выявить при-
чины низкой активности в работе по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних и в 
установленном порядке представить в органы 
власти на местах предложения по повышению 
эффективности участия общественных форми-
рований в охране правопорядка и предупреж-
дении правонарушений12. 

Первый заместитель министра внутренних 
дел РФ Е.А. Абрамов, выступая на страницах 
журнала «Милиция» в июне 1993 года, также 
указывал на объективную необходимость про-
ведения соответствующих мероприятий, на-
правленных на стимулирование участия граж-
дан в обеспечении правопорядка13.

22 сентября 1993 года Совет министров –  
Правительство РФ – издал постановление  
№ 959, в котором получила правовую регла-
ментацию возможность использования органа-
ми внутренних дел содействия граждан, добро-
вольно взявших на себя обязанности по охране 
общественного порядка. Так, МВД России было 
разрешено оплачивать труд данных лиц за счет 
денежного содержания, предусматривавше-
гося для вакантных должностей, имевшихся в 
штатных расписаниях органов внутренних дел. 
Региональным органам исполнительной власти 
было рекомендовано принять меры по восста-
новлению, с учетом местных условий, ранее 
существовавших общественных институтов 
правоохранительной деятельности14.

Руководство МВД России предлагало орга-
нам внутренних дел на местах при решении сто-
явших перед ними задач по противодействию 
преступности в 1994 году всемерно опираться 
на общественность, проявлять инициативу по 
возрождению и наполнению новым содержа-
нием деятельности общественных формиро-
ваний правоохранительной направленности, 
постоянно информировать население о резуль-
татах борьбы с преступностью, методах и фор-
мах предупреждения правонарушений15.

24 мая 1994 года Президент России Б.Н. Ель- 
цин утвердил федеральную программу Россий-
ской Федерации «О неотложных мерах по уси-
лению борьбы с преступностью на 1994–1995 го- 
ды», в рамках которой предусматривалось про-
ведение органами исполнительной власти ком-
плекса мероприятий всех уровней, направлен-
ных на вовлечение общественности в работу 
по охране общественного порядка. Одним из 
исходных концептуальных (базовых) положе-
ний этого документа являлось признание необ-
ходимости восстановления, развития системы 
профилактики правонарушений и участия об-
щественности в борьбе с ними. Программные 
мероприятия предусматривали воссоздание 
сети общественных формирований правоохра-
нительной направленности по работе с несо-
вершеннолетними16.

16 ноября 1994 года В.Ф. Ерин выступил на 
заседании Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации с докладом о 
состоянии правопорядка и законности в стра-
не, в котором, в частности, отметил, что в це-
лях консолидации усилий по предупреждению 

12О задачах органов внутренних дел по выполнению Постановления VII Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией»: приказ МВД России 
от 23 дек. 1992 г. № 469 // Отд-ние арх. информ. и реабилитации информ. центра УМВД России по Курск. обл.  
Ф. 6. Оп. 1-в. Д. 549. Л. 122–135.

13Абрамов Е.А. Как остановить агрессию преступности // Милиция. 1993. № 6. С. 2–5.
14О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов и других населенных пунктов 

Российской Федерации: постановление Совета министров – Правительства РФ от 22 сент. 1993 г. № 959 // Собр. 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 39, ст. 3631.

15Задачи года: законность, наступательность, результативность // Милиция. 1994. № 4. С. 5.
16О неотложных мерах по реализации Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы 

с преступностью на 1994–1995 годы: указ Президента РФ от 24 мая 1994 г. № 1016 // Рос. газ. 1994. 1 июня.
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подростковой преступности МВД России в ис-
текшем периоде 1994 года велась работа по на-
лаживанию сотрудничества с Минсоцзащиты 
и Минобразования России, Роскоммолодежи. 
Кроме того, принимались меры по восстанов-
лению сети общественных объединений пра-
воохранительной направленности: их число 
возросло до 25 тыс., а общее количество граж-
дан, задействованных в охране общественно-
го порядка, превысило 300 тыс. чел. В то же 
время В.Ф. Ерин признал, что МВД России не 
удалось инициировать обращение к этой про-
блеме всех государственных и общественных 
структур, без участия которых не представля-
ется возможным стабилизировать ситуацию в 
детско-подростковой среде17.

Необходимо подчеркнуть, что МВД Рос-
сии предпринимало меры по выявлению и рас-
пространению эффективных форм и методов 
совместной работы органов внутренних дел 
и общественности в сфере предупреждения 
противоправных проявлений среди несовер-
шеннолетних. Так, в декабре 1994 года журнал 
«Милиция» освещал эффективную работу Мос- 
каленского районного отдела внутренних дел и 
администрации Москаленского района Омской 
области по созданию общественных формиро-
ваний правоохранительной направленности, ко-
торые к тому времени существовали при каждой 
сельской администрации. Так, для содействия 
милиции были образованы и успешно функци-
онировали добровольные народные дружины и 
комиссии по делам несовершеннолетних на об-
щественных началах. Достижение необходимой 
результативности реализованных с участием 
общественности мероприятий обеспечивалось 
путем учета при их организации и проведении 
складывавшейся социально-экономической обс- 
тановки. В частности, получили надлежащую 
проработку вопросы материальной заинтересо-
ванности граждан, привлекавшихся к участию 
в охране общественного порядка. Осущест-

влялся поиск действенных форм профилак-
тики противоправных проявлений различных 
категорий. При этом особое внимание уделя-
лось профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних. Анализ правоприменительной 
практики показал, что наиболее эффективными 
формами профилактики совершения правона-
рушений несовершеннолетними являлись ин-
дивидуальная воспитательная работа с детьми, 
подростками, лицами юношеского возраста, а 
также привлечение милицией представителей 
общественности для совместной работы по 
контролю за поведением несовершеннолетних 
по месту проживания и в общественных ме-
стах. В результате предпринятых мер общее 
количество преступлений, совершенных под-
ростками на территории Москаленского райо-
на в 1994 году, сократилось в два раза по срав-
нению с показателем 1992 года18.

В ноябре 1995 года журнал «Милиция» опу-
бликовал материал о положительном опыте ра-
боты общественности Ярославской области по 
профилактике безнадзорности и правонаруши-
тельства в детско-подростковой среде. В тек- 
сте отмечено, что благодаря совместным уси-
лиям руководства управления внутренних 
дел и администрации Ярославской области в 
1993–1995 годах было открыто 149 обществен-
ных пунктов охраны порядка, на базе которых 
функционировало 185 общественных форми-
рований правоохранительной направленности. 
В г. Ярославле пункты охраны общественного 
порядка действовали во всех микрорайонах. 
Финансирование их деятельности осущест-
влялось за счет средств городского бюджета. 
Согласно постановлению мэра г. Ярославля от  
20 декабря 1993 года № 1479 «Об обеспечении 
работы общественных пунктов охраны поряд-
ка», были введены 43 должности начальника 
общественного пункта охраны порядка с со-
ответствующим должностным окладом, а так-
же предусмотрены расходы на материальное  

17Ерин В.Ф. Давайте работать вместе! (выступление министра внутренних дел Российской Федерации гене-
рала армии В.Ф. Ерина на заседании Государственной Думы 16 ноября 1994 года) // Милиция. 1995. № 1. С. 1–6.

18Лаухтин А.Г. Наедине с подростком // Милиция. 1994. № 12. С. 11–12.
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поощрение граждан, задействовавшихся в ох-
ране правопорядка, оборудование и ремонт 
общественных пунктов охраны порядка. Пред-
ставители общественных формирований пра-
воохранительной направленности совместно с 
сотрудниками милиции осуществляли патру-
лирование в общественных местах, участвова-
ли в профилактических рейдовых мероприяти-
ях по выявлению безнадзорных и беспризорных 
детей, проверяли состояние общественного 
порядка в наиболее криминогенных местах, за-
держивали и доставляли несовершеннолетних 
правонарушителей в органы внутренних дел и 
общественные пункты охраны порядка, контро-
лировали поведение детей и подростков, состо-
явших на профилактическом учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних. Каждый выход 
гражданина на дежурство по охране обществен-
ного порядка в г. Ярославле в 1995 году опла-
чивался в размере 1970 р. Кроме того, обще-
ственные формирования правоохранительной 
направленности принимали участие в устрой-
стве детей из неблагополучных семей, родители 
которых были лишены родительских прав19.

Итоги деятельности органов внутренних дел 
в 1995 году показали, что прежние формы уча-
стия населения в охране общественного порядка 
возрождались с большим трудом. Во многом это 
было связано с отсутствием соответствующего 
законодательства. Сдерживающим фактором 
являлась и проблема материального стимули-
рования народных дружинников. В ряде реги-
онов страны органы исполнительной власти 
приняли нормативные правовые акты, регу-
лировавшие деятельность народных дружин.  
В Москве, Республике Башкортостан, Киров-
ской, Курганской и Кемеровской областях, а 
также в некоторых других субъектах Россий-
ской Федерации были созданы надлежащие 
материальные условия для функционирования 
народных дружин на качественно новом уровне. 

Имело место участие населения в охране общест- 
венного порядка на безвозмездной основе.  
В Нижегородской области специализированные 
отряды охраняли дачные и садоводческие това-
рищества. В сельской местности Чувашской Ре-
спублики в ночное время было организовано де-
журство дозорных групп. Существенный вклад 
в охрану общественного порядка, профилактику 
противоправной активности в подростково-юно-
шеской среде вносили представители частных 
детективных и охранных структур. Так, в Мо-
скве органы внутренних дел заключили свыше  
300 договоров с охранно-сыскными предпри-
ятиями. С их участием были проведены 3 обще-
городские операции и 137 рейдов, в ходе кото-
рых в т. ч. решались задачи по предупреждению 
и пресечению правонарушений несовершенно-
летних. К концу 1995 года количество зареги-
стрированных субъектов частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федера-
ции превысило 7,7 тыс., а численность их персо-
нала составила 82 тыс. чел.20

Следует отметить, что руководство МВД 
России уделяло внимание и организационному 
обеспечению содействия граждан милиции в ре-
шении возложенных на нее задач. Так, министр 
внутренних дел РФ А.С. Куликов 20 ноября  
1996 года издал директиву № 4 «Об итогах опе-
ративно-служебной деятельности органов внут- 
ренних дел и служебно-боевой деятельности 
внутренних войск МВД России в 1996 году и за-
дачах на 1997 год», в которой предложил руково-
дителям органов внутренних дел всех уровней в 
рамках усиления профилактики преступности 
и предупреждения детской безнадзорности ак-
тивизировать работу по восстановлению, орга-
низационной и методической поддержке само-
деятельных формирований граждан, ставивших 
целью охрану общественного порядка. 

Реализация директивных указаний МВД 
России в рамках правоохранительной дея-

19Васильев Б.А. Наперекор криминальной агрессии // Милиция. 1995. № 11. С. 14–25.
20Итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внут- 

ренних войск МВД России в 1995 году (отчет перед гражданами Российской Федерации) // Милиция. 1996.  
№ 4. С. 20.
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тельности позволила получить определенные 
положительные результаты. Так, в 1997 году 
органам внутренних дел оказывали активное 
содействие около 200 тыс. народных дружин-
ников и 80 тыс. внештатных сотрудников ми-
лиции. С участием общественных формиро-
ваний было выявлено 20 тыс. преступлений и 
пресечено 70 тыс. административных правона-
рушений. В республиках Бурятия, Саха (Яку- 
тия), Марий Эл, Чувашской Республике, Крас-
нодарском крае, Волгоградской и Воронеж-
ской областях, Москве и Московской области 
успешно осуществляли свою деятельность об-
щественные формирования правоохранитель- 
ной направленности нетрадиционных форм: 
правоохранительные кооперативы, центры со- 
циальной профилактики и семейного воспита-
ния, отряды содействия милиции и др. Обще-
ственность активно занималась профилакти-
кой преступности среди несовершеннолетних. 
Добровольные помощники милиции посещали 
неблагополучные семьи, проводили профилак-
тическую работу с подростками и молодежью. 
Положительный отзыв МВД России получила 
совместная деятельность милиции и обще-
ственности по борьбе с правонарушениями 
среди молодежи г. Нижнего Новгорода и г. Ар-
замаса Нижегородской области. В этих городах 
органы внутренних дел на протяжении ряда 
лет тесно сотрудничали со студенческой служ-
бой охраны «Щит», свыше 400 членов которой 
привлекались к обеспечению порядка в 43 сту-
денческих общежитиях, местах массового от-
дыха молодежи, а также принимали участие в 
мероприятиях по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков.

Хорошо зарекомендовали себя социально-
профилактические центры, функционировав-
шие в г. Салавате Республики Башкортостан. 
В 1997 году актив этих общественных фор-
мирований выявил 341 неблагополучную се-
мью и 315 несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, а также оказал 
содействие сотрудникам милиции в раскрытии 
370 преступлений. Деятельность социально-
профилактических центров г. Салавата была 
положительно оценена руководством МВД 
Республики Башкортостан, а опыт их взаимо-
действия с органами внутренних дел получил 
дальнейшее распространение в правоохрани-
тельной практике на республиканском уровне. 
В г. Улан-Удэ в 4 общеобразовательных школах 
были созданы советы отцов, целью деятель-
ности которых являлось как предупреждение 
правонарушений среди детей и родителей, так 
и поддержание общественного порядка в учеб-
ных заведениях и на прилегающих к ним терри-
ториях. Все это объективно свидетельствовало 
о тенденции возрастания интереса у населения 
страны к проблемам правоохранительной дея-
тельности и об осознании гражданами необхо-
димости взаимодействия с органами внутрен-
них дел21.

Итоги деятельности органов внутренних 
дел в 1997 году показали, что число обще-
ственных объединений правоохранительной 
направленности, действовавших в Российской 
Федерации, в сравнении с 1994 годом увеличи-
лось на 64 % и достигло 30 тыс., а количество 
их работников составило 307 тыс. чел. В горо-
дах и сельской местности функционировало 
13,2 тыс. общественных пунктов охраны по-
рядка. Работа по созданию общественных объ-
единений правоохранительной направленно-
сти велась наиболее продуктивно в Республике 
Башкортостан, Чувашской Республике, Москве 
и Московской области, Вологодской, Воронеж-
ской, Кировской, Нижегородской, Оренбург-
ской и Саратовской областях22.

1 июля 1998 года состоялось заседание 
коллегии МВД России, в ходе которого были 
рассмотрены состояние и меры совершенство-
вания деятельности органов внутренних дел 
по профилактике преступности несовершен-

21Мухин В. Дружины возвращаются // Человек и закон. 1998. № 7. С. 143–146.
22Отчет Министерства внутренних дел перед гражданами Российской Федерации // Милиция. 1998. № 4. С. 14.
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нолетних. По результатам обсуждения данно-
го вопроса коллегия рекомендовала руково-
дителям органов внутренних дел обеспечить 
дальнейшую активизацию использования воз-
можностей общественных объединений, рели-
гиозных организаций (объединений), ассоци-
аций, фондов, средств массовой информации, 
а также граждан в работе по предупрежде-
нию антисоциального поведения детей и под- 
ростков23.

В феврале 1999 года журнал «Законность» 
осветил положительный опыт работы правоох-
ранительных органов Новобурасского района 
Саратовской области по внедрению в практику 
новой формы участия общественности в борь-
бе с преступностью. Начало такой деятельно-
сти было положено в конце 1997 года, когда 
по решению координационного совета руко-
водителей правоохранительных органов под 
председательством прокурора Новобурасско-
го района В.Л. Никитина на территории всех  
15 округов района в порядке эксперимента 
были созданы малые координационные сове-
ты по борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений. Председателями малых ко-
ординационных советов являлись участковые 
инспекторы милиции, их заместителями – гла-
вы окружной сельской администрации. В каче-
стве членов малых координационных советов 
по борьбе с преступностью и профилактике 
правонарушений привлекались руководители 
предприятий и хозяйств, представители окруж-
ной сельской администрации и общественных 
организаций. Малые координационные советы 
уделяли большое внимание воспитательной ра-
боте с неблагополучными детьми и подростка-
ми. Их деятельность положительно отразилась 
на состоянии криминальной обстановки в рай-
оне. В частности, количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в первом 

полугодии 1998 года, сократилось на 66,7 % по 
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. Число преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения, умень-
шилось на 19,4 %24.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
представляется возможным аргументированно 
утверждать следующее.

1. В рассматриваемый период институт со-
действия граждан милиции в Российской Фе-
дерации претерпел существенную трансфор-
мацию, вызванную прежде всего утратой силы 
находившейся в его основе советской норма-
тивной базы и созданием новой, адаптирован-
ной к реалиям рыночной экономики. Однако 
такая работа велась фрагментарно и крайне 
медленно. В результате до конца 90-х годов  
ХХ века оставался нерешенным вопрос полно-
ценного правового сопровождения практиче-
ской реализации декларативных положений о 
сотрудничестве граждан с милицией, закреп- 
ленных в ч. 2 ст. 3 и п. 32 ст. 11 закона РСФСР 
от 18 апреля 1991 года № 1026-I «О милиции». 
Это, в свою очередь, не позволяло обеспечить 
надлежащие масштабы, эффективность и ре-
зультативность содействия представителей об-
щественности милиции в предупреждении пра-
вонарушений несовершеннолетних. Наиболее 
существенным недостатком, препятствовавшим 
достижению должного уровня участия граждан 
в профилактике противоправной активности не-
совершеннолетних в рамках содействия мили-
ции, являлось отсутствие федерального закона, 
регламентировавшего и предусматривавшего 
материальное стимулирование труда граждан, 
правовую защиту, социальное обеспечение, со-
ответствующие льготы и компенсации. Пробле-
мы правового регулирования в данной сфере ча-
стично устранялись путем издания подзаконных 
нормативных правовых актов и руководящих 

23Приказ МВД России от 13 июля 1998 г. № 432 «Об объявлении решения коллегии МВД России от 1 июля 
1998 года № 4 км/1». М.: МВД России, 1998. 16 с.

24Никитин В.Л. Профилактика преступности и правонарушений – дело реальное // Законность. 1999. № 2. 
С. 29–30.
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документов. Этот пробел в праве в полном объ-
еме был ликвидирован только с вступлением в 
силу федерального закона от 2 апреля 2014 года 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест- 
венного порядка».

2. Степень развития работы по содействию 
населения милиции в предупреждении право-
нарушений несовершеннолетних в различных 
субъектах Российской Федерации отличалась и 
напрямую зависела от нормативно-правового, 

организационного и финансового обеспечения 
участия представителей общественности в ох-
ране общественного порядка на региональном 
и местном уровнях.

3. Содействие граждан милиции в преду-
преждении правонарушений несовершеннолет-
них в период с конца 1991 года по 1999 год вы-
ступало в качестве неотъемлемой части вклада 
общественности в профилактику правонаруши-
тельства в подростково-юношеской среде.
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«Теперь много таких развелось, и все они будут преданы суду…»  
Генерал Носович: попытка реабилитации у белых в 1918 году
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Аннотация. Статья посвящена эпизоду из биографии известного белого агента в Красной армии гене-
рал-майора А.Л. Носовича (1878–1968) после его побега из Советской России к белым. В Красной армии  
А.Л. Носович служил начальником штаба Северо-Кавказского военного округа в Царицыне, а затем помощ-
ником командующего советским Южным фронтом. В августе 1918 года он был арестован на непродолжи-
тельный срок, но сумел оправдаться перед советским командованием. В октябре 1918 года, исчерпав возмож-
ности для продолжения подпольной работы, бежал через линию фронта к донским казакам. А.Л. Носович 
рассчитывал на признание единомышленниками своих заслуг в связи с подпольной работой, но столкнулся 
с недоверием и попал под репрессии – был арестован донским командованием. После  освобождения уехал  
в Добровольческую армию, где также был встречен настороженно. Для того чтобы реабилитироваться перед 
белыми, генералу пришлось собирать доказательства. Переписка по этим вопросам сохранилась и представ-
лена в настоящей статье. Публикуемые документы не только проливают свет на конкретный эпизод из био-
графии А.Л. Носовича, но и характеризуют в целом политику белых в отношении их сторонников в крас-
ном лагере, перебежчиков и пленных из числа бывших офицеров старой армии. Эта политика, не отличаясь 
прагматизмом, стала одной из причин поражения Белого движения. Кроме того, материалы реабилитации 
генерала А.Л. Носовича у белых содержат новые подробности работы антибольшевистского подполья в Со-
ветской России в 1918 году. Данное исследование дополняет комплекс документов А.Л. Носовича (включая 
его воспоминания и публицистику), введенных в научный оборот ранее.
Ключевые слова: Советская Россия, Белое движение, белая эмиграция, белое подполье, революция и офи-
церство, А.Л. Носович, А.М. Драгомиров
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Original article 

“There Are Many of Them Right Now, and They Will All Be Put on Trial...” 
General Nosovich: An Attempt to Be Rehabilitated by the Whites in 1918

Andrey V. Ganin  
Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,  
e-mail: andrey_ganin@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8602-1990

Abstract. The article discusses an episode from the biography of a famous White agent in the Red army, Major 
General A.L. Nosovich (1878–1968), after his escape from Soviet Russia to the Whites. Nosovich served in the 
Red Army as chief of staff of the North Caucasus Military District in Tsaritsyn and later as assistant commander 
of the Southern Front. In August 1918, he was briefly arrested, but managed to prove his innocence to the Soviet 
command. In October 1918, having exhausted all the possibilities for continued underground activity, he crossed 
the front lines to join the Don Cossacks. Nosovich hoped to get recognition for his underground work, but faced 
mistrust and repression from the Don command. He was initially arrested, but later released and joined the 
Volunteer Army, where he was met with suspicion as well. In order to prove his loyalty to the Whites, Nosovich 
collected evidence of his service. Correspondence on these issues has survived and is presented in the article. 
These documents not only shed light on the specific episode in Nosovich’s life, but also in general characterize the 
policy of the Whites towards their supporters in the Red Army, defectors and prisoners from among former officers 
of the old army. This policy, lacking pragmatism, was one of the reasons behind the defeat of the White movement. 
In addition, the materials on the rehabilitation of General Nosovich by the Whites provide new details on the work 
of anti-Bolshevik underground organizations in Soviet Russia in 1918. This research complements the previously 
published collection of Nosovich’s documents, which include his memoirs and journalistic writings.
Keywords: Soviet Russia, White movement, white émigrés, White underground, revolution and officers,  
A.L. Nosovich, A.M. Dragomirov

For citation: Ganin A.V. “There Are Many of Them Right Now, and They Will All Be Put on Trial...” General 
Nosovich: An Attempt to Be Rehabilitated by the Whites in 1918. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo 
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Материалы о белом военном подполье в 
Красной армии в период Гражданской войны 
в России 1917–1922 годов представляют боль-
шой научный и общественный интерес. Такого 
рода свидетельства достаточно редки, поэто-
му ценно буквально каждое. В ходе работы в 
Государственном архиве Российской Феде-
рации (ГАРФ) удалось обнаружить комплекс 
документов, связанный с попыткой генерала 
Анатолия Леонидовича Носовича (27.10.1878–
25.01.1968) реабилитироваться перед белыми 
после своего побега из Красной армии осенью 
1918 года. Эти материалы проливают свет на 
нелегальную работу Носовича в Советской 
России, где он являлся видным деятелем бело-

го подполья в Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА).

А.Л. Носович был офицером Лейб-гвардии 
Уланского Его Величества полка и выпускником 
Императорской Николаевской военной акаде-
мии. За отличия в годы Первой мировой войны 
был награжден орденом Св. Георгия 4-й сте- 
пени. На фронте командовал 466-м пехот-
ным Малмыжским полком, а затем бригадой  
11-й пехотной дивизии, был произведен в гене-
рал-майоры. Весной 1918 года, спасаясь от воз-
можного пленения австро-германскими войска-
ми, оккупировавшими Украину, уехал в Москву. 
Там он установил связь с французской военной 
миссией в России и антибольшевистским под-
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польем – «Союзом защиты Родины и свободы»  
Б.В. Савинкова. В дальнейшем для ведения ра-
боты в пользу белых и союзников поступил на 
службу в РККА, заняв ответственный пост на-
чальника штаба Северо-Кавказского военного 
округа в Царицыне. Там он прослужил с конца 
мая до начала августа 1918 года. Тогда Носо-
вич был арестован как возможный контррево-
люционер, но вскоре освободился и даже стал 
помощником командующего советским Юж-
ным фронтом. В октябре 1918 года бежал через 
линию фронта к донским казакам, однако был 
встречен там с недоверием, попал под арест и 
едва уцелел. Затем уехал в район, контролиро-
вавшийся Добровольческой армией, но и там 
его приняли без энтузиазма.

О Носовиче и его работе в Царицыне и на 
Южном фронте к настоящему времени известно 
уже довольно много – выпущено научное издание 
с его воспоминаниями, документами и публици-
стикой, увидела свет монография о его жизни и 
деятельности, а также серия статей [1–5]. Тем 
не менее некоторые аспекты остаются непро-
ясненными, а часть документов – недоступной 
для исследователей. Публикуемые ниже мате-
риалы проливают свет на безуспешную попыт-
ку Носовича поступить в конце 1918 года, уже 
после своего перехода к белым, на службу в 
Добровольческую армию, содержат новые дан-
ные о белых подпольщиках в РККА и дополня-
ют представления об отношении белых к воен- 
спецам, белым разведчикам и перебежчикам 
из красного лагеря. Кроме того, эти документы 
служат независимым доказательством достовер-
ности известных свидетельств Носовича о дея-
тельности белого подполья в Советской России.

Рапорт Носовича председателю Особого 
совещания при главнокомандующем Добро-
вольческой армией генералу от кавалерии  
А.М. Драгомирову в ряде мест текстуально схож  
с известным докладом белого подпольщи-
ка о своей работе [5, с. 417–428]. В письме  
(см. документ 1, с. 22) и рапорте Драгомирову 
(см. документ 2, с. 22–25) угадывается обида 
Носовича в связи с холодным приемом у белых. 
По-видимому, такое отношение в дальнейшем 

мотивировало белого подпольщика оставить 
подробные письменные свидетельства о своей 
напряженной и рискованной работе в Совет-
ской России, в т. ч. в позднейших воспомина-
ниях, написанных уже в эмиграции. 

Рапорт Носовича дежурному генералу штаба 
Добровольческой армии (см. документ 3, с. 26–27)  
содержал рекомендации в вопросе о политике по 
отношению к бывшим офицерам, врачам и чи-
новникам, служившим в Советской России. На-
сколько можно судить, советы вчерашнего воен- 
спеца белое командование не заинтересовали, к 
тому же они были крайне наивны и содержали 
неверные прогнозы. Носович, например, счи-
тал, что с окончанием Первой мировой войны 
союзники непременно активизируют борьбу с 
большевиками. Однако все оказалось наоборот: 
завершение войны снизило заинтересованность 
союзников в русском вопросе, а в 1919 году вой- 
ска интервентов стали покидать Россию. 

В связи с окончанием мировой войны Но-
сович подчеркивал важность для белых изда-
ния приказа для всех служивших у красных –  
о завершении службы там. В проекте такого при- 
каза генерал многословно рассуждал о долге офи-
церства, неком законном правительстве и т. д. 
 Но подобный документ являлся полнейшей 
бессмыслицей – никакими приказами осенью  
1918 года белые не могли заставить военспецов 
переходить на свою сторону. Тем не менее  проект 
приказа отражает уровень мышления белого под-
польщика. Привыкший к конспирации Носович 
считал необходимым готовить этот документ в об-
становке строгой секретности (хотя ничего секрет-
ного в нем не было), а затем максимально широко 
распространить. Логику белого генерала в такой 
последовательности действий уловить сложно.

В направленных белому командованию по-
сланиях Носович заключал в кавычки слова 
«большевики», «большевизм», «большевист-
ский». Видимо, таким образом он пытался 
дистанцироваться от красных, которым еще 
недавно служил, на которых возлагал ответ-
ственность и за Гражданскую войну. В то же 
время перед белыми Носович пытался высту-
пать как эксперт по красному лагерю.
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Образ мыслей командования белых ярко от-
ражен в рапорте полковника Б.А. Страдецкого 
(см. документ 4, с. 27–28). Из документа следу-
ет, что командование Добровольческой армии 
уже в августе 1918 года было информировано о 
наличии такого ценного, высокопоставленного 
агента в штабе противника, каким был Носович. 
Однако командующий армией генерал А.И. Де- 
никин отреагировал на это в том же духе, в ка-
ком впоследствии писал о белых подпольщиках 
у красных в своих «Очерках русской смуты», –  
резко критически. Если верить Страдецкому, 
для чего есть все основания, Деникин в при-
сутствии начальника штаба армии генерала  
И.П. Романовского не только отказался устано-
вить связь с Носовичем, но и заявил, что тот, как 
и другие лица, состоящие на службе у красных, 
будет предан суду. Подобная реакция демон-
стрирует недальновидность и непрактичность 
белого командования. Еще поразительнее при-
оритеты Деникина в случае, когда он не стал 
слушать доклад о белой организации в шта-
бе Северо-Кавказского военного округа, по-
скольку торопился на панихиду по полковнику  
М.О. Неженцеву. 

С другой стороны, даже если бы белое 
командование заинтересовалось работой Но-
совича, с этой информацией мало что можно 
было сделать. Если бы эти сведения, преодо-
лев разногласия, передали бы на Дон атаману  
П.Н. Краснову, они могли запоздать относитель-
но операций Донской армии против Царицына. 
Дело в том, что Деникин узнал о работе Носо-
вича непосредственно в период борьбы донцов 
за Царицын – не ранее 8 августа 1918 года (по 
какому стилю, неизвестно). К тому же сам Носо-
вич был арестован и вынужденно покинул Ца-
рицын. Таким образом, проблема плохой связи 
и координации была одной из ключевых причин 
неудачи белого военного подполья и его взаимо-
действия с белыми армиями. Но еще бóльшими 
проблемами для белых являлись узость мышле-
ния командования и примитивность представле-
ний об окружающей действительности, видев-
шейся им в черно-белых тонах. В этом смысле 
взгляды генералов А.И. Деникина и И.П. Рома-

новского, проигнорировавших действующую 
подпольную ячейку своих сторонников в бли-
жайшем крупном красном штабе, не сильно от-
личались от представлений самого Носовича с 
его абсурдным предложением приказать воен-
спецам покинуть ряды РККА. 

Автор рапорта, полковник Б.А. Страдецкий, 
был активным участником московского белого 
подполья. Именно его показания у белых спас-
ли Носовича от преследований. Публикуемый 
документ содержит важные свидетельства о 
работе белых организаций в Москве в первой 
половине 1918 года и подтверждает контакты 
Носовича с подпольщиками в то время. До-
кумент ранее уже привлекал внимание иссле-
дователей, использовавших отрывки из него в 
статье для краеведческого альманаха [6], но не 
публиковался целиком. 

Из рапорта следует, что в начале 1918 года 
генералом Л.Г. Корниловым в Москву для фор-
мирования частей были направлены несколько 
офицеров – полковники А.П. Перхуров (буду-
щий руководитель Ярославского восстания) 
и Б.А. Страдецкий, капитан В.Ф. Клементьев.  
В дальнейшем они стали активно работать в мо-
сковском военном подполье. Эти сведения под-
тверждаются в воспоминаниях В.Ф. Клементье-
ва [7, с. 17]. Страдецкий отправился в Москву 
через Царицын. Вместе с ним поехал вольноо-
пределяющийся Д.В. Кошелев. Клементьев ехал 
через Воронеж, а Перхуров – через Бахмут, где у 
него жила семья. В Москве Страдецкий выска-
зался резко против подчинения офицеров извест-
ному революционному деятелю Б.В. Савинкову 
[8, с. 326]. Однако в дальнейшем Страдецкий 
и Перхуров стали сотрудничать с Савинковым 
в рамках «Союза защиты Родины и свободы». 
Эти офицеры один за другим занимали долж-
ность начальника штаба организации. Весной 
1918 года Страдецкий ездил в Добровольче-
скую армию, после чего вернулся в Москву [9, 
с. 335], где и познакомился с Носовичем (тот 
жил у Страдецкого на квартире). Полномочия 
Носовича подтвердили полковники Ф.А. Бри-
едис (Бредис, Бреде) и А.П. Перхуров, а также 
сам Б.В. Савинков. Интересно, что на допросе 
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в 1922 году Перхуров утверждал, что, «будучи 
в [19]18 году в Москве в должности начальника 
штаба этой организации встречать ген. Носови-
ча не приходилось. Вообще говоря, Носовича не 
знаю. Возможно такая встреча и была, но чисто  
случайная, о которой я вспомнить не могу»1.  
В том же протоколе упоминались Страдецкий и 
соратник Носовича полковник В.П. Чебышев. 
Едва ли Перхуров не знал Носовича, но либо за-
был о нем, либо пытался скрыть от следователя 
причастность того к подполью. Отметим, что 
сам Носович сообщал о том, что сотрудничал с 
Перхуровым, еще в докладе белому командова-
нию, написанном в конце 1918 года [5, с. 94–95], 
а позднее и в воспоминаниях.

Во втором письме генералу А.М. Драгоми-
рову (см. документ 5, с. 28–29) Носович сето-
вал на то, что, несмотря на оправдание судом, 
приходится терпеть оскорбления в свой адрес. 
Кроме того, Носович подчеркивал, что в дело 
его реабилитации был вовлечен авторитетный 
в Добровольческой армии генерал А.П. Куте-
пов, являвшийся тогда военным губернатором 
Черноморской губернии. После нескольких ме-
сяцев напряженной и опасной работы в РККА 
Носович буквально мучился от вынужденного 
бездействия у белых и стремился на службу. 
Показательна резолюция на этом письме Драго-
мирова (см. документ 6, с. 29–30), считавшего, 
что не может быть и речи о зачислении Носо-
вича в Добровольческую армию, пока не успо-
коится общественное мнение. Ответить в таком 
духе Драгомиров поручил бывшему однопол-
чанину Носовича по Лейб-гвардии Уланскому 
Его Величества полку капитану Б.М. Иордану. 
Последний же в частном письме (см. документ 7,  
с. 30) посоветовал Носовичу в силу сложив-
шихся среди офицерства настроений уехать из 
расположения Добровольческой армии и бли-
жайшего тыла.

Носович, однако, продолжил жить в Ново-
российске. Его дело рассматривалось судеб-
но-следственной комиссией при штабе глав-
нокомандующего Вооруженными силами на 
Юге России (ВСЮР) 6 (19) февраля 1919 года. 
В итоге был издан реабилитирующий приказ 
главнокомандующего № 490 от 17 (30) марта 
1919 года, в котором отмечалось, что в Крас-
ную армию на должность начальника штаба 
Северо-Кавказского военного округа Носович 
поступил «с намерением принести возмож-
но больше вреда большевикам, состоя в этой 
должности. С этой целью, прибыв в Царицын 
в июне 1918 года, генерал-майор Носович завя-
зал сношения с представителями французско-
го командования и представителями офицер-
ской организации, подготовлявшей восстание 
в Царицыне. С этой же целью генерал-майор 
Носович отдавал распоряжения по части опе-
ративного, артиллерийского и интендантского 
снабжений явно саботажного характера, а так-
же старался ссорить между собой различных 
представителей высшего командования совет-
ских войск. Будучи затем назначен помощни-
ком главнокомандующего Южным фронтом, 
генерал-майор Носович 11 октября2 бежал от 
большевиков и добровольно сдался донским 
казакам»3. В конце было указано, что «ни по-
литические убеждения генерал-майора Носо-
вича, ни его поступки за время состояния на 
службе у советских властей не возбуждают по-
дозрения в сочувствии большевистским идеям 
и не дают основания считать его в каком-либо 
отношении вредным или опасным для Добро-
вольческой армии»4. При этом вплоть до осени 
1919 года Носович оставался фактически не у 
дел (он числился в резерве чинов при штабе 
главнокомандующего ВСЮР). Чтобы зарабо-
тать на жизнь, генерал писал пропагандист-
ские заметки о Советской России и Красной 

1Арх. Управления ФСБ России по Волгогр. обл. Ф. 6. Д. 2063-оф. Л. 241.
2Дата по старому стилю.
3РГВА (Рос. гос. воен. арх.). Ф. 39540. Оп. 1. Д. 129. Л. 276–276 об.
4Там же. Л. 276 об.
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армии для белой печати (известны его статьи 
в журнале «Донская волна» и «Народной газе-
те», выходивших в Ростове-на-Дону). В нача-
ле 1920 года Носович получил назначение на-
чальником гарнизона Новороссийска. Позднее, 
в белом Крыму, стал начальником тылового 
района по борьбе с партизанским движением, 
однако славы не снискал и летом 1920 года по-
кинул Россию. Жил во Франции, в Ницце, где и 
скончался в 1968 году.

Публикуемые документы были обнаруже-
ны в деле с разной перепиской второй поло-
вины 1918 года в фонде Р-446 «Политическая 
канцелярия Особого совещания при главноко-
мандующем Вооруженными силами на Юге 
России» ГАРФ. Председателем Особого со-
вещания (тогда еще при главнокомандующем 
Добровольческой армией) как раз и являлся 
генерал А.М. Драгомиров, которому адресовал 
свои послания Носович.

Документы публикуются в их логической 
последовательности (сначала письмо Носовича 
Драгомирову, затем прилагавшиеся к нему под-
робные рапорты (хотя и составленные ранее), 
далее – возникшая переписка), с учетом совре-
менных правил орфографии и пунктуации при 
сохранении стилистических особенностей. Под-
черкивания в документах принадлежат их авто-
рам. Явные ошибки исправлены без оговорок.  
В комментариях все даты российской истории до 
февраля 1918 года приведены по старому стилю.

Документ 1
Письмо генерала А.Л. Носовича генералу 
А.М. Драгомирову. 7 (20) ноября 1918 г.5

г. Новороссийск 
7/XI 1918 г.6

Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважае-
мый Абрам Михайлович7,

осмеливаюсь обратиться к Вам частным письмом, 
как к человеку, еще в Киеве знавшему о моих намерениях 
служить на благо родине, как к русскому офицеру, пони-
мающему, что от возлагаемых задач отказаться нельзя.

За мою беззаветно преданную службу родине я 
подвергся опасности расстрела без суда Донской ар-
мией, коей оказал значительные услуги. Только част-
ная инициатива спасла меня.

В настоящее время я, уполномоченный правомоч-
ной организацией Московского отдела Добровольче-
ской армии, подвергся без объяснения причин тоже 
без суда – смерти политической. Опять только случай 
задержал меня, а далее передо мной полное небытие.

Все то, что я говорю, есть святая правда. Она 
должна восторжествовать.

Я очень прошу отдать меня на самый строгий суд, 
нарядить подробнейшее следствие.

А пока – дайте возможность служить всеми знани-
ями, всем опытом на самых опаснейших местах. 

Вот, Ваше Высокопревосходительство, моя покор-
нейшая просьба.

Подробности всех моих действий я доложу Вам, 
если будет угодно их выслушать.

Смею заверить Вас, что, приняв участие в моем 
деле, Вы не будете им шокированы.

Остаюсь преданный Вам
А. Носович

Документ 2
Рапорт генерала А.Л. Носовича генералу  

А.М. Драгомирову. 6 (19) ноября 1918 г.8 

Генерал-майор Носович 
6 ноября 1918 г.9  г. Новороссийск
генералу от кавалерии Драгомирову10

Рапорт

5ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 96–96а об. Подлинник. Автограф.
620 ноября 1918 года по новому стилю. На документе штамп: Вход[ящий] № 707. 25 ноября 1918 г. Дело №.
7Драгомиров Абрам Михайлович (21.04.1868–09.12.1955) – генерал от кавалерии, проживал в Киеве (1918). 

С 9(22) августа 1918 года – помощник главнокомандующего в Добровольческой армии. В дальнейшем – один из 
руководителей Белого движения на Юге России.

8ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 97–98 об. Подлинник. Автограф.
919 ноября 1918 года по новому стилю.
10На документе штамп: Прилож[ение] к Вход[ящий] № 707. 25 ноября 1918 г. Дело №.
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В конце февраля 1918 года по занятию немцами 
города Киева11 я, как Вы, вероятно, помните, явился к 
Вам узнать, каким образом возможно перебраться и ка-
кие существуют организации для отправления в Добро-
вольческую армию. Связь с Вами в то время была по-
теряна, но Вы одобрили мое решение выехать в Москву 
для ориентировки. После долгих мытарств, непосред-
ственной опасности расстрела и месячного сидения в 
Харьковской каторжной тюрьме у задержавших меня 
большевиков, я прибыл в Москву. Выпуском из тюрьмы 
я был обязан бывшим офицерам Генштаба при военном 
руководителе Бонч-Бруевиче12 и ему, в частности, по-
сле доклада о моей истории Троцкому13. Отсюда начи-
нается моя связь с высшими лицами «большевизма».

Во время поездки из Харькова в Москву при встре-
че с одним полковником Л[ейб]-гв[ардии] К[онно-]
артиллерийской бриг[ады]14 мною была установле-
на возможность войти в связь с московской группой 
Добровольческой армии, где в то время находились 
подполк[овник] Бреде15 и Перхуров16. Чисел свиданий 
установить не могу, так как их было три, но все это 
происходило в конце апреля – начале мая.

Возникли следующие вопросы: а) отправка 
меня непосредственно в Добр[овольческую] армию, 
б) назначение меня в один из городов Поволжья на 
предмет образования центра восстания, в) исполь-
зование возможности проникнуть в организации 

большевиков ввиду делавшихся ими мне предло-
жений, на предмет активного противодействия их 
замыслам.

А) Посылку мою непосредственно в армию не 
считали продуктивной ввиду: 1) потерянной в то вре-
мя связи: было послано около десяти гонцов, из них  
6 вернулось, не доехав, а остальные пропали. В видах 
восстановления связи выехал полковн[ик] Страдец-
кий17, коего и ждали. 2) незначительной сравнительно 
пользы, которую мог бы принести приезд одного чело-
века в больших чинах.

Б и В) Счастливо сочетались при предложении 
мне места начальника штаба Сев[еро-]Кавказ[ского] 
воен[ного] округа от большевистских организаций.

Через подполк[овника] Бреде мне было указано 
на необходимость взять предлагаемое место такового 
начальника штаба и, сформировав подходящий штаб, 
поставить себе задачей вредить большевизму всеми 
возможными способами; способствовать тем самым 
и всякими другими средствами Добров[ольческой] 
армии и с нею совместно работающим армиям, не 
упуская, конечно, из виду задач государственной 
важности.

Я, как записавшийся в Добровольческую армию 
при московском отделе, повиновался таковому рас-
поряжению от штаба и принял на себя возложенные 
обязанности.

11Немцы заняли Киев 1 марта 1918 года, или 16 февраля по старому стилю.
12Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (24.02.1870–03.08.1956) – бывший генерал-майор, военный специа-

лист РККА, военный руководитель Высшего военного совета (1918), один из создателей Красной армии.
13Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (26.10.1879–21.08.1940) – российский революционер, член РКП(б), 

народный комиссар по военным и морским делам (с 1918 года), председатель Высшего военного совета (1918).
14Полк[овник] Чебышев Вл[адимир] Петрович (примеч. А.Л. Носовича). Чебышев Владимир Петрович 

(26.02.1884–1919) – племянник выдающегося математика П.Л. Чебышева, полковник гвардии, военный спе-
циалист РККА, начальник артиллерийского управления штаба Северо-Кавказского военного округа (с 5 мая  
1918 года), участник антибольшевистского подполья.

15Здесь и далее правильно – полковник. Бреде (Бриедис) Фридрих Андреевич (23.06.1888–27/28.08.1918) –  
полковник, член подпольного антибольшевистского «Союза защиты Родины и свободы». Арестован Всероссий-
ской чрезвычайной комиссией 23 июля 1918 года – расстрелян.

16Перхуров Александр Петрович (01.01.1876–22.07.1922) – полковник (впоследствии – генерал-майор), на-
чальник штаба «Союза защиты Родины и свободы».

17Страдецкий Борис Алексеевич (20.12.1878–?) – полковник, командирован в январе 1918 года из Ростова-
на-Дону в Москву для связи с подпольными антибольшевистскими организациями, один из руководителей анти-
большевистского подполья в Москве в начале 1918 года, член «Союза защиты Родины и свободы» в штабе 
московского отдела Добровольческой армии. В дальнейшем – участник Белого движения на Юге России. Убит.
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Мое условие было лишь одно – московский отдел 
должен был поставить в известность о возложенной 
на меня задаче штаб Добровольч[еской] армии и штаб 
Донского войска.

Восстановление таковой же связи было и моей  
задачей18.

Особенное внимание при формировании отделов 
было обращено: а) на штаб округа – ближайшие мои 
помощники и адъютанты были взяты лично мне или 
полковн[ику] Чебышеву известные лица и б) артил-
лерийское управление под начальством полковн[ика] 
Чебышева – таковой же способ пополнения.

Вот список лиц, самоотверженно служивших обще-
му делу: полковн[ик] Чебышев Владимир Петрович, 
полк[овник] Лохматов Павел Яковлевич (моряк)19 – оба 
знали о задачах и были известны московскому штабу, 
полковн[ик] Ген[ерального] шт[аба] Ковалевский – бли-

жайший мой помощник, посвящен в подробности в Ца-
рицыне, как и мои адъютанты, контрреволюционность 
коих мне была известна еще в Москве, – Сергей Ми-
хайлович Кремков (поручик)20, Лев Сергеевич Садков-
ский (подпоручик)21, совершивший побег совместно со 
мною, и Петр Алексеевич Тарасенков (подпоручик)22 –  
родственник полковн[ика] Чебышева и рекомендовавший 
первых двух; в артиллерийском управлении деятельным 
помощником был полковник Николай Ильич Сухотин23.

С первых же дней моего прибытия в Москве я 
вошел в сношение с французской воен[ной] миссией 
g[énéral] Lavergne24, col[onel] Corbel25, где тоже полу-
чил просьбу связаться с отделом миссии cap[itaine] 
Bordes26 и консулом Царицына Mr. Charbeaux27, через 
них и col[onel] Jardigne28 я вошел в некоторое соприкос-
новение с англичанами в Энзели lieut[enant] Beugnot29 
миссии cap[itaine] Bordes представлялся мне в  

18Не удалось выполнить по причине усиленного надзора. С Москвой полк[овником] Страдецким связь была 
[установлена] при помощи посылки адъютантов (примеч. А.Л. Носовича).

19Лахматов (Лохматов) Павел Яковлевич (19.12.1883–1919) – капитан 2-го ранга, военный специалист РККА, 
заведующий 4-м отделом (личным составом) административного управления штаба Северо-Кавказского воен-
ного округа, участник антибольшевистского подполья (1918), помощник В.П. Чебышева.

20Кремков Сергей Михайлович (1896–08.1935) – поручик, секретарь А.Л. Носовича, военный специалист 
РККА, участник антибольшевистского подполья (1918).

21Садковский Лев Сергеевич (20.02.1896–04.03.1948) – сын протоиерея, подпоручик, военный специалист 
РККА, адъютант А.Л. Носовича, участник антибольшевистского подполья (1918).

22Тарасенков Петр Алексеевич – двоюродный племянник В.П. Чебышева, подпоручик, военный специалист 
РККА, участник антибольшевистского подполья (1918).

23Сухотин Николай Ильич (02.02.1886–?) – подполковник, служил в 7-м конно-артиллерийском дивизионе, 
военный специалист РККА, участник антибольшевистского подполья (1918).

24Лавернь Жан-Франсуа-Анри-Мари-Гийом (1869–1951) – генерал, начальник французской военной миссии 
в России (с мая по октябрь 1918 года, фактически руководил миссией с марта 1918 года – после отъезда генерала 
А. Нисселя, покинувшего Россию в результате Брестского мира).

25Полковник Корбель (правильно – подполковник). Корбель Эмиль Огюст (28.06.1873–?) – подполковник, 
глава второго бюро французской военной миссии в России. Позднее – глава французской военной миссии при 
штабе главнокомандующего ВСЮР в Екатеринодаре.

26Борд Жозеф – капитан, руководитель французской военной миссии в Казани.
27Шарбо Шарль Жюль Эмиль (15.12.1880 – не ранее 1957) – французский вице-консул в Царицыне, сотрудни-

чал с антибольшевистским подпольем. Арестован Всероссийской чрезвычайной комиссией (08.1918–03.1919) –  
освобожден и уехал во Францию. Директор металлургических и орудийных заводов французского общества 
«Кнютанж».

28Полковник Жардин. Правильно: Шардиньи Пьер Огюст (09.10.1873–29.06.1951) – полковник (впослед-
ствии – генерал), начальник французской военной миссии при главнокомандующем Кавказским фронтом. При 
содействии Носовича проехал из Царицына в Астрахань и далее – в Баку.

29Беньо – лейтенант, офицер французской военной миссии. По некоторым данным, был агентом француз-
ской контрразведки, которому было поручено уничтожить Черноморский флот, чтобы он не достался немцам 
[10, с. 427–428]. Выражаю благодарность за консультацию кандидату исторических наук Ю.М. Галкиной.
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Царицыне, но, конечно, наши разговоры не могли но-
сить другого характера, как общей идеи сопротивле-
ния немецким вожделениям вообще.

Получив такое место, я был, как окончивший ака-
демию Генерального штаба, зачислен как офицер 
Ген[ерального] штаба, каковую службу и нес, работая 
против «большевизма» в самом его сердце. После бег-
ства моего из Козлова я ни одной минуты не претендую 
на то, что я состою в списках Ген[ерального] штаба. Но 
получение мною высшего военного образования с при-
числением, т. е. по 1-му разряду, не подлежит сомнению.

Подробности работы вообще за все время 
службы полагал бы здесь не приводить. По пе-
риодам же они выразятся: а) Царицынский –  
подготовка Баку для занятия англичанами; защи-
та флота от немцев, подготовка сдачи Царицына 
казакам; напряжение всех сил для обезврежива-
ния групп Калнина30 и других, работавших против 
Добров[ольческой] армии. б) Балашовский – срыв на-
ступления на казаков на линию ж[елезной] дор[оги] 
Поворино – Царицын. г)31 период состояния помощ-
ником команд[ующего] Южн[ым] фр[онтом] – вну-
тренняя разведка и побег. Период а закончился аре-
стованием всего артиллер[ийского] управления, меня 
и полк[овника] Ковалевского и ликвидацией всех 
управлений. Период б закончился обвинением всех нас 
вторично в контр-революции и бегством от самосуда 
красноармейцев: народного комиссара Подвойского32 
из Балашова, что послужило к окончательному срыву 
операции. Период в закончился моим побегом, при-
чем я доставил ценнейшие сведения Войску Донскому  
14 октября33. По наведенным справкам означенные све-
дения, близко касающиеся и Добровольч[еской] армии 
штабу таковой не пересланы и мною повторены в осо-
бом отделении лишь 2-го числа ноября34.

Кроме военных сведений имею много наблю-
дений и политического характера, которые весьма 
срочного характера, и каждый день промедления 
в смысле детального использования имеющихся 
у меня сведений, смею утверждать, есть нанесение 
ущерба общему делу.

Полагал бы: справедливым немедленное на-
значение расследования всех моих действий у 
«большевиков»; необходимым попутного изу- 
чения того материала, который я могу предоставить, 
как военного, так и политического; означенный мате-
риал явится параллельно расследованию моих дей-
ствий; а также вытребовать мое дело из в[оенно-]по-
левого новочеркасского суда, которое ясно покажет, 
что мой побег – есть добровольный приход, а не за-
хват, к инсценировке коего есть глубокие причины –  
боязнь за оставшихся. Означенное расследование 
установит несомненную подлинность моего упол-
номочения на таковую работу и укажет, что время 
моего побега, несомненно, предоставленное моему 
усмотрению, выбрано правильно.

Прошу за всю мою полугодовую трудную и опас-
ную службу не лишить меня надежды, что таковая бу-
дет рассмотрена с моим участием и подачей объясне-
ний, а не в административном порядке.

Единственно ставлю себе в упрек то, что по вы-
пуске из гауптвахты до разрешения моего вопроса в 
Добровольческой армии позволил себе надеть форму, 
но я же был оправдан военно-полевым судом.

В заключение разрешите доложить, что я, как 
всегда, полон желания и энергии принести все свои 
силы и свою жизнь на благо родины.

Генерал-майор Носович.
Приложение: Рапорт копия; на имя командующего 

Добровольческой армией35.

30Калнин Карл Иванович (19.11.1884–02.11.1937) – главнокомандующий советской армией Северного Кав-
каза.

31Правильно – в).
32Подвойский Николай Ильич (04.02.1880–28.07.1948) – революционер, член Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии с 1901 года, председатель Высшей военной инспекции (с 1918 года).
3327 октября 1918 года по новому стилю. В воспоминаниях Носович отметил, что бежал к белым 24 октября 

1918 года [5, с. 138, 335].
3415 ноября 1918 года по новому стилю.
35На самом деле – дежурному генералу штаба армии.
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Документ 3
Рапорт генерала А.Л. Носовича дежурному ге-

нералу штаба Добровольческой армии. 5 (18) ноя-
бря 1918 г.36

Генерал-майор Носович
5 ноября 1918 г.37

№ 11
г. Екатеринодар
Общежитие «Метрополь»
Дежурному генералу штаба Добровольческой армии38

Рапорт
В бытность мою задержанным при штабе Всеве-

ликого войска Донского я 21 октября39 из помещения 
новочеркасской гауптвахты подал рапорт на имя ко-
мандующего Добровольческой армии за № 6.

Означенный рапорт весьма секретный, полагаю, 
как недошедший, повторить в его главных чертах.

Содержание рапорта по существу.
Проникнув в большевистские организации и буду-

чи хорошо знаком с современным положением во всех 
его частях и отношениях, бывших офицеров, в насто-
ящее время состоящих на службе в советских учреж-
дениях и армии: во избежание вполне понятных почти 
неразрешимых затруднений при выяснении степени 
винов-ности служивших у большевиков – раз; второе, 
что самое главное, в целях внести полную дезоргани-
зацию в их военные учреждения и третье – дать нрав-
ственную опору колеблющимся, полагал бы нужным 
издать следующий приказ:

Всем офицерам, врачам и чиновникам, как состо-
явшим на действительной службе, так и уволенным в 
отставку императорским и Временным правительства-
ми, ныне призванным или добровольно поступившим 
на службу к «большевикам» (дальнейшее содержание 
намечает лишь главные мысли и имеет быть предме-
том всестороннего обсуждения).

На западе война кончается. Все державы готовят-
ся к борьбе против разврата большевизма. У каждого 
честного, помнящего присягу родине офицера по-
следнее оправдание необходимости создавать при-
зрачную армию для отражения нашествия немцев или 

36ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 99–100. Подлинник. Автограф.
3718 ноября 1918 года по новому стилю.
38На документе штамп: Прилож[ение] к Вход[ящий] № 707. 25 ноября 1918 г. Дело №.
393 ноября 1918 года по новому стилю.

Ганин А.В.  
«Теперь много таких развелось, и все они будут преданы суду…» Генерал Носович: попытка реабилитации...

других внешних врагов, ибо остаются лишь русская 
и союзническая армии, цель которых водворить в из-
мученной большевистским насилием великой России 
покой и порядок.

А потому и на основании этого настоящее прави-
тельство приказывает:

Всем вышеупомянутым лицам немедленно пре-
кратить всякую, хотя бы и косвенную работу у «боль-
шевиков», именующих себя правительством.

Таковая работа в настоящий момент преступна и 
ведет к поддержанию «большевизма» и продолжению 
братоубийственной войны.

Издавая таковой приказ, настоящее правительство 
России понимает, какие тяготы оно возлагает на пле-
чи многострадального русского офицерства и чинов-
ничества, но долг, особенно офицера, идти на смерть 
первым, как в поле, так [и] в штабе и каждым проме-
жуточном учреждении.

Каждый не исполнивший означенный приказ по 
свержению «большевизма» будет предан полевому 
суду, как изменник родине.

Таковой приказ каждый обязан распространять 
всеми имеющимися в его распоряжении способами. 
Каждый унтер-офицер, каждый солдат соответственно, 
служивший в старой доблестной армии России, должен 
принять этот приказ в отношении их, как полноправ-
ные граждане, в таком же смысле, и обязаны проводить 
его в жизнь и распространять всеми способами.

Выполнение приказа вышеуказанного содержания 
поведет к параличу военной силы «большевиков» и 
остановит налаживающиеся организацию и снабже-
ние. В настоящее время в «большевистских» штабах 
и частях войск служит минимальное количество офи-
церов и чиновников, но все же они находятся, и на их 
плечах держится армия «большевиков».

Жертвы выполнения приказа будут, но при продол-
жении Гражданской войны, организованной армией 
«большевиков», таковых будет значительно больше.

По обстановке в данный момент наиболее важным 
является Южный фронт и Москва, где и должен быть 
распространен означенный приказ.
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Полагал бы, что выход приказа имеет быть весьма се-
кретным, настолько, что до начала его распространения 
никто не должен знать его содержания. В дальнейшем же 
надо принять энергичнейшие меры для его единовремен-
ного и широкого распространения.

В заключение полагал бы необходимым сказать: вы-
шеизложенная мысль, может быть и старая, но на осно-
вании шестимесячного опыта работы в высших органи-
зациях «большевизма» – в данный момент необходима.

Генерал-майор Носович

Документ 4
Рапорт полковника Б.А. Страдецкого генералу 

А.М. Драгомирову. 28 ноября (11 декабря) 1918 г.40

Его Высокопревосходительству генералу Драго-
мирову41

Полковника Страдецкого
Рапорт
Согласно словесного приказания Вашего Высоко-

превосходительства доношу.
В конце января месяца с[его] г[ода] я был покой-

ным главнокомандующим Добровольческой армией ге-
нералом Корниловым42 командирован в г. Москва для 
формирования полка и перехода с полком в Астрахань.

Одновременно были командированы в Москву пол-
ковник Перхуров и капитан Клементьев43 для формиро-
вания артиллерийского дивизиона.

За время нашего пути Астрахань была занята боль-
шевиками, почему распоряжение о формировании ча-
стей было изменено, а нам приказано остаться в Москве, 
связаться с местными организациями, информировать 
о них армию и «собрать» все, что возможно в Москве.  
Это приказание было передано и. д. генерала для поруче-
ний при генерале Корнилове полковником Голицыным44.

При командировании нас в Москву генералом Кор-
ниловым нам были даны инструкции связаться в Мо-
скве с бывшим в то время членом Юго-Восточного со-
юза Б.В. Савинковым45, совместно с которым работать, 
причем мне было дано на имя Б.В. Савинкова письмо.

Выяснив в Москве те организации, которые рабо-
тали на Добровольческую армию, мы по соглашению 
с ними образовали штаб, в состав которого от армии 
вошли я, полковник Перхуров и капитан Клементьев.

Об этом был составлен доклад генералам Корни-
лову и Алексееву46, но он не был тогда же доставлен, 
так как посылаемые курьеры возвращались за невоз-
можностью проехать в армию.

22 марта47 с этим докладом выехал в армию и воз-
вратился в Москву 8 мая48.

За время моего отсутствия работа нашей организа-
ции сильно расширилась, удалось связаться с москов-
ским политическим центром49 и союзными миссиями.

Прибыв в Москву, я встретил генерала Носовича, ко-
торый сообщил мне, что он бежал из Киева и, прибыв в 

40ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 94–95 об. Подлинник. Автограф.
41На документе штамп: Вход[ящий] № 797 30 ноября 1918 г. Дело №. Резолюция: П[олитическая] канц[елярия].  

О Носовиче. Куда я направлял его рапорт и письмо? Драгомиров. 29/XI.
42Корнилов Лавр Георгиевич (18.08.1870–31.03(13.04).1918) – генерал от инфантерии, командующий Доб- 

ровольческой армией с 25 декабря 1917 года, участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Убит снарядом при 
штурме Екатеринодара.

43Клементьев Василий Федорович (03.08.1890 – не ранее 12.1981) – капитан, член подпольного антибольше-
вистского «Союза защиты Родины и свободы» (1918).

44Голицын Владимир Васильевич (09.07.1878–1919) – полковник (впоследствии – генерал-лейтенант), штаб-
офицер для поручений при генерале Л.Г. Корнилове.

45Савинков Борис Викторович (19.01.1879–07.05.1925) – эсер, террорист, организатор и руководитель под-
польного антибольшевистского «Союза защиты Родины и свободы». О начале подпольной работы Савинкова в 
Москве см.: [11].

46Алексеев Михаил Васильевич (03.11.1857–08.10.1918) – генерал от инфантерии, один из основоположни-
ков Белого движения на Юге России.

47Возможно, по старому стилю. Соответствует 4 апреля 1918 года по новому стилю.
48Возможно, по старому стилю. Соответствует 21 мая 1918 года по новому стилю.
49Возможно, речь идет о Совете общественных деятелей, действовавшем нелегально в Москве.
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Москву, через полковника Бреде (начальник контрраз-
ведки нашей организации) связался с организацией50, 
давшей ему полномочия занять должность начальни-
ка штаба Северо-Кавказского военного округа с це-
лью вредить работе большевиков и облегчить занятие 
Д[обровольческой] армией или казаками Царицына. 
Полковник Бреде и Перхуров это подтвердили. В 
дальнейшем я узнал от Б.В. Савинкова, что этот план 
и назначение генерала Носовича были санкциониро-
ваны московским центром51. Я лично настаивал, что-
бы генерал Носович по прибытии в Царицын послал 
связь и доклад в Добровольческую армию.

20 июля52 я выехал в армию через Царицын, где 
видел генерала Носовича и от него узнал, что связь с 
армией ему установить не удалось.

Прибыв 8 августа53 в армию, я на докладе главноко-
мандующему армией генералу Деникину54 в присутствии 
начальника штаба генерала Романовского55 доложил, что 
генерал Носович занимает должность начальника штаба 
Северо-Кав[казского] воен[ного] округа, что занял он эту 
должность с целью работать во вред большевикам и про-
сит установить с ним связь. Генерал Деникин ответил: 
«Ну нет, никакой связи от нас не будет, теперь много та-
ких развелось, и все они будут преданы суду; если хочет, 
пусть сам присылает связь». Я доложил, что генерал Но-
сович был на эту должность послан, но более подробно 
докладывать не мог, так как генерал Деникин торопился 
ехать на панихиду по полковнике Неженцеве56 на вок-
зал, и я только успел сказать генералу Романовскому, что 

прошу в случае явки генерала Носовича в армию обра-
тить внимание на мой доклад.

Полковник Страдецкий
Ноября 28 дня 1918 г.57

№ 12
г. Екатеринодар

Документ 5
Письмо генерала А.Л. Носовича генералу  

А.М. Драгомирову. 3 (16) декабря 1918 г.58

Ваше Высокопревосходительство, глубокоуважае-
мый Абрам Михайлович59,

ввиду разговора моего с полковником Страдецким 
осмеливаюсь вновь обратиться к Вам с частным пись-
мом о моем деле.

Решение мое основано на том чувстве, что Вы яв-
ляетесь единственным человеком, желающим способ-
ствовать восстановлению истины.

Я оправдан по суду. Но, несмотря на это, я выслан без 
объяснения причин не только казаками, но и Добровольче-
ской армией. Как через генерала Кутепова60, так и через 
полк[овника] Страдецкого, Вы советуете мне терпеть и 
выжидать. Я подчинился необходимости. Прошло уже 
более месяца. Но это дипломатическая сторона дела. 
Есть однако суровая действительность и нравствен-
ные переживания, которые не позволяют выжидать. 
Вокруг моего имени идут разговоры, как положи-
тельные, так и весьма нежелательные. Вот яркий 

50Комментарий А.М. Драгомирова на полях: «С какой организацией?» 
51Комментарий А.М. Драгомирова на полях: «Проверить».
52Видимо, по новому стилю, т. к., по свидетельству Носовича, Страдецкий прибыл в Царицын 25 июля, про-

был двое суток и далее через Ставрополь проехал в Добровольческую армию [9, с. 111, 279–280].
53Видимо, по новому стилю. По старому стилю соответствует 21 августа 1918 года.
54Деникин Антон Иванович (04.12.1872–07.08.1947) – генерал-лейтенант, один из лидеров Белого движения 

на Юге России, командующий Добровольческой армией (1918).
55Романовский Иван Павлович (16.04.1877–05.04.1920) – генерал-майор (впоследствии – генерал-лейте-

нант), участник Белого движения на Юге России, начальник штаба главнокомандующего Добровольческой ар-
мией (1918–1919).

56Неженцев Митрофан Осипович (15.12.1886–12.04(30.03).1918) – полковник, участник Белого движения на 
Юге России. Убит под Екатеринодаром.

5711 декабря 1918 года по новому стилю.
58ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 101–101а. Подлинник. Автограф.
59На документе штамп: Вход[ящий] № 917 5 декабря 1918 г. Дело №.
60Кутепов Александр Павлович (16.09.1882–26.01.1930) – генерал-майор (впоследствии – генерал от инфан-

терии), военный губернатор Черноморской губернии.
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пример. На днях мой бывший сослуживец полковник 
Потоцкий61, ныне в Южн[ой] арм[ии]62, до встречи со 
мной, не зная обстановки моего побега и работы, сам 
слышал от начальника контрразвед[ывательного] отде- 
ления Южной армии полковн[ика] Мокри63 следующую 
хвастливую, ничем не объяснимую ложь о моем деле: 
будто бы он поймал меня и, примерно-жестоко телесно 
наказав шомполами, отправил в Донскую армию.

Могу ли я дольше выжидать? Не грозит ли мне, 
кроме незаслуженной нравственной пытки, ежесе-
кундное личное оскорбление?

Я совершенно далек от мысли навязывать себя не-
пременно Добровольческой армии, ибо вижу, что поло-
жение, к сожалению для меня, свыше шести месяцев 
работавшего в самой тяжелой обстановке и считавшего 
себя на службе в Добровольческой армии, складывается 
весьма неблагоприятно. Но как в Киеве я не мог ожи-
дать и совершенно в этом не раскаиваюсь, так и здесь я 
чувствую, что работать необходимо, и всякое выжида-
ние мне не под силу. Прозябать я не хочу и не должен. 

Реабилитируют и возьмут – у меня есть опыт и по-
литический, и военный.

Реабилитируют и не захотят – приложу свои силы 
на общую пользу в другом месте.

Но в армии с правовым порядком решить мое дело 
моей политической смертью в административном по-
рядке – вещь невозможная. Выжидать же дольше – нет 
сил. Смею вновь доложить Вам: «Ваше Высокопре-
восходительство, Вы за меня не покраснеете».

Люди, находящиеся здесь, по обрывкам разведки, 
совершенно не могут судить о моей деятельности: ибо 

то, что кажется криминалом для офицера и ярким до-
казательством приверженства и продажности больше-
визму на деле и в известном масштабе времени давало 
часто громадные положительные результаты в нашу 
пользу. А потому только всестороннее расследование 
может осветить вопрос.

Полчаса Вашей личной беседы со мной, полагаю, 
даст Вам твердую уверенность в моей не только пра-
воте, но и в той пользе, которую я принес.

Думаю, что при знании тамошней обстановки я 
при моем желании и энергии к работе могу принести 
посильную пользу.

Кроме того, мною предпринимаются шаги, дабы ра-
зыскать начальника московской французской миссии ге-
нерала Лавернь, полковника Корбель и полковника Жар-
диньи, которым достаточно хорошо известно, что я ни на 
одну секунду не забывал своего долга и нашего общего 
дела, и которые, я уверен, поддержат Ваше участие в 
моем деле со стороны союзников. Прошу извинить меня, 
Ваше Высокопревосходительство, за постоянное беспо-
койство, но обстановка жестока и незаслуженна.

Искренно преданный Вам А. Носович
3 дек[абря] 1918 г.64

Адрес[:] Новороссийск, штаб военного губернато-
ра, генерал-майору Носовичу.

Документ 6
Резолюция генерала А.М. Драгомирова на пись-

ме генерала А.Л. Носовича. 4 (17) декабря 1918 г.65

Полк[овнику] Чайковскому66.

61Потоцкий Николай Павлович (03.09.1880–?) – полковник, в годы Первой мировой войны – офицер Лейб-
гвардии Гродненского гусарского и Чеченского конного полков.

62Южная армия – прогерманское монархическое вооруженное формирование – первоначально создавалась 
на германские деньги на Украине при гетмане П.П. Скоропадском. С октября 1918 года формировалась в южной 
части Воронежской губернии под командованием генерала Н.И. Иванова – включена в состав Донской армии 
как Воронежский корпус. Впоследствии вошла в состав ВСЮР.

63Правильно – Макри Иван Георгиевич (10.07.1884–19.03.1927) – ротмистр Отдельного корпуса жандармов 
(на 1917 год), состоял в резерве чинов Московского военного округа с переименованием в капитаны (1917).  
С 1918 года – в Южной армии, подполковник. Уехал в Грецию. В 1919–1920 годах – в антибольшевистских фор-
мированиях Востока России, полковник, позднее – генерал-майор.

6416 декабря 1918 года по новому стилю.
65ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 101а об. Подлинник. Автограф.
66Чайковский Дмитрий Леонтьевич (25.11.1882–09.02.1954) – полковник, начальник политической канцеля-

рии Особого совещания при главнокомандующем Добровольческой армией (1918).
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Прошу капитана Иордан67 как бывшего однопол-
чанина ответить, что в настоящее время не м[ожет] 
б[ыть] и речи о какой-либо службе в Доб[ровольческой] 
армии. Никакая офиц[иальная] реабилитация не мо-
жет развеять то предубеждение, которое связывается 
рядовым офицерством с именем ген[ерала] Носовича. 
Служба в рядах Д[обровольческой] ар[мии] не может 
оградить его от оскорблений, вроде приводимого в 
письме. Только время и продолжительное в состоянии 
помочь в этом деле.

Драгомиров
4/XII68

Документ 7
Письмо капитана Б.М. Иордана генералу  

А.Л. Носовичу. 12 (25) декабря 1918 г.69

Копия
Екатеринодар 12/XII 1918 г.70

Многоуважаемый Анатолий Леонидович!
3 декабря71 ты обратился с письмом к генералу  

А.М. Драгомирову, в котором просишь личного свида-
ния для выяснения твоего дела.

Генерал поручил мне, как твоему бывшему одно-
полчанину, написать его мнение по существу затронутых 

тобою вопросов. Дело в следующем: среди рядового 
офицерства Добров[ольческой] армии с твоим именем 
связано такое предубеждение, что в настоящее время 
даже официальная реабилитация по суду с всесторон-
ним рассмотрением твоего дела не оградит тебя от лич-
ных оскорблений и выпадов по твоему адресу. В силу 
этого вопрос и о твоей службе в ней теперь – совершен-
но отпадает. Только время и притом продолжительное 
может тебе помочь. Свидетельство генерала де Лавернь 
или кого-либо из членов его миссии может, конечно, 
явиться важным документом в твою пользу.

Лично же я думаю, что, считаясь с мнением гене-
рала, тебе было бы лучше уехать из района военных 
действий и ближайшего тыла Добров[ольческой] армии  
(т. е. в Предкавказье), где упоминание о твоем деле всег-
да будет теперь особенно остро восприниматься. На ка-
кой же срок – конечно, сказать трудно, это уже время 
покажет. Когда острота пройдет, тогда можно возбудить 
ходатайство о рассмотрении дела на суде.

С[о] своей стороны я искренне желаю, чтобы 
правдивое рассмотрение дела сняло бы с тебя тяжкое 
обвинение.

Всего хорошего Б. Иордан

67Иордан Борис Михайлович (09.01.1888–20.07.1956) – капитан (впоследствии – полковник), однополчанин 
А.Л. Носовича по Лейб-гвардии Уланскому Его Величества полку, помощник начальника политической канце-
лярии Особого совещания при главнокомандующем Добровольческой армией (1918).

6817 декабря 1918 года по новому стилю.
69ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 101. Л. 102–102 об. Рукописная копия.
7025 декабря 1918 года по новому стилю.
7116 декабря 1918 года по новому стилю.
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Аннотация. Статья посвящена истории освоения и развития Северо-Восточного прохода / Северного 
морского пути на протяжении тысячелетия (по начало ХХ века) и отражению этого процесса в отечествен-
ной и зарубежной научной литературе. В работе характеризуются вехи развития навигации в Арктике, в 
частности возникшая в начале XVI века идея о возможности прохода между Европой и Азией из Атлан-
тического в Тихий океан вдоль евразийского северного побережья России, который получил наименова-
ние Северо-Восточного прохода. Сопоставляются результаты исследовательской деятельности и поисков сквоз- 
ного прохода из Европы в Азию русскими мореходами и иностранными экспедициями, рассматривается 
освоение его различных частей и организация навигации. Отмечается, что экспедиции A.Э. Норденшель-
да и Б.А. Вилькицкого доказали возможность сквозного прохода из Европы в Азию, из Атлантического в 
Тихий океан через Российскую Арктику, что способствовало трансформации Северо-Восточного прохода 
в Северный морской путь и стимулировало его коммерческое освоение, потребность обустройства и раз-
вития необходимой инфраструктуры, но обострило геополитическое соперничество в Арктическом реги-
оне. Подчеркивается, что развернувшееся коммерческое использование этой морской магистрали в конце  
XIX века, а также ее возросшее военное и стратегическое значение в начале ХХ века привели к введению 
в оборот термина «Северный морской путь» вместо «Северо-Восточный проход». Рассматриваются разви-
тие европейского сектора, инфраструктуры и охраны Северного морского пути, быстрый рост объема гру-
зоперевозок в годы Первой мировой войны. Характеризуется также международный научный мегапроект, 
завершившийся изданием в 2022 году коллективной монографии об истории этой морской коммуникации.  
Ключевые слова: Северо-Восточный проход, Северный морской путь, экспедиция в Арктику,  навигация в 
Арктике, освоение Арктики, исторический опыт
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 Abstract. The article dwells on the history of the Northeast Passage/Northern Sea Route exploration and 
development throughout the millennium (up to the early 20th century) as well as on the study of this process in 
Russian and foreign literature. The author characterizes the historical milestones in Arctic navigation, in particular 
the idea that emerged in the early 16th century of a possible passage between Europe and Asia, from the Atlantic 
to the Pacific Ocean along Russia’s northern Eurasian coast, which was later called the Northeast Passage. The 
paper compares the results of scientific investigations and pursuits to find a through passage from Europe to Asia 
by Russian sailors and foreign expeditions, as well as studies the exploration of its various parts and how the 
navigation was organized. It is indicated that A.E. Nordenskiöld’s and B.A. Vilkitsky’s expeditions proved the 
possibility of a through passage from Europe to Asia, from the Atlantic to the Pacific Ocean through the Russian 
Arctic. This contributed to the transformation of the Northeast Passage into the Northern Sea Route and stimulated 
its commercial use, management and development of the necessary infrastructure, but exacerbated the geopolitical 
rivalry in the Arctic. It is emphasized that the commercial use of this maritime route in the late 19th century, as 
well as its increased military and strategic importance in the early 20th century, led to the replacement of the term 
Northeast Passage with Northern Sea Route. Further, the paper studies the development of the European sector, 
infrastructure and protection of the Northern Sea Route and the rapid growth in cargo volume during World War I.  
In addition, the article describes the international research megaproject on the route’s history, which resulted in the 
publication of a collective monograph in 2022.
Keywords: Northeast Passage, Northern Sea Route, Arctic expedition, Arctic navigation, Arctic exploration, 
historical experience
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Введение. Начало XXI века характеризует-
ся растущим интересом человечества к Арктике 
и ее главной морской магистрали – Северному 
морскому пути (СМП). Увеличиваются объемы 
перевозок, совершенствуется инфраструктура, 
действует план развития СМП до 2035 года, ут-
вержденный правительством РФ. Это актуали-
зирует потребность изучения уроков освоения и 
развития данной морской магистрали в большом 
историческом времени. Целью статьи являются 
осмысление опыта развития мореплавания в арк- 

тических условиях с момента его возникнове-
ния до появления идеи прохода морским путем 
из Европы в Азию вдоль северного евразийского 
побережья, названного Северо-Восточным про-
ходом (СВП), освоения этой морской магистра-
ли на протяжении веков с доказательством воз-
можности сквозного прохода и последующей 
трансформацией (в конце XIX – начале ХХ века) 
СВП в СМП, а также анализ того, как исследо-
валась история развития названного морского 
маршрута в научной литературе.
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Материалы и методы. Материалами для 
статьи послужили обширная отечественная и за-
рубежная литература и разнообразные источни-
ки по указанной тематике, публиковавшиеся на 
протяжении нескольких веков. В основе мето-
дологии исследования лежат системный и меж-
дисциплинарный подходы. Работа базируется 
на принципах историзма, объективности, науч-
ности, системности, в ней использован широ-
кий спектр методов исторических и других со-
циальных наук. Задействование компаративного 
подхода способствовало изучению освоения и 
развития СВП/СМП в российской и зарубежной 
историографии. Анализ исторических уроков и 
опыта значим для современного развития СМП 
и формирования исторической памяти о слож-
нейшей многовековой эпохе его освоения.

Обзор литературы. В период раннего Но-
вого времени возникают первые сборники до-
кументов, описывающие попытки англичан об-
наружить и исследовать СВП [1, 2]. В начале 
XVII века неопубликованные рукописи англий-
ского священнослужителя Р. Хаклита, состави-
теля этих сборников, издал С. Перчас [3]. В них 
содержались свидетельства англичан (С. Бар-
роу, Р. Джонсона, В. Гордона и др.) об активном 
использовании северных морских маршрутов 
русскими мореходами.

В начале второй половины XVIII века по-
являются предположения, работы, документы 
и инструкции М.В. Ломоносова, касающиеся 
возможного прохода (Северным) Сибирским 
океаном в Восточную Индию [4, с. 417–506, 
519–535].

Книга английского историка У. Кокса, из-
данная в 1780 году, повествует о русских и 
иностранных мореплавателях, исследовавших 
западную и восточную части СВП. Но автор 
полагал, что если сквозное плавание вдоль 
евразийского арктического побережья и воз-
можно, то трудности, с которыми сталкивают-
ся мореплаватели, усложнят коммерческое ис-
пользование этого маршрута [5].   

Уже в XIX веке появляются многочисленные 
описания путешественников, отчеты об экс-
педициях, связанных с освоением СВП. Среди 

них следует особо выделить труд шведского 
мореплавателя А.Э. Норденшельда с отчетом 
о путешествии 1878–1880 годов на парохо-
де «Вега» вокруг Европы и Азии. Он первым 
в мире прошел СВП с запада на восток – из 
Атлантического океана через Северный Ле-
довитый океан в Тихий – за две навигации  
(с зимовкой в пути), доказав тем самым про-
ходимость этой морской арктической трассы 
вдоль берегов Евразии [6].    

В 1883 году выходит в свет книга Ф.Д. Сту-
дитского, посвященная истории открытия рус-
скими и иностранными экспедициями мор-
ского пути из Европы в сибирские реки и до 
Берингова пролива, начиная с Великой Север-
ной экспедиции (1733–1743 годы) и кончая пу-
тешествиями А.Э. Норденшельда [7].   

Осуществление коммерческих экспедиций 
как примера практического судоходства в по-
следние десятилетия XIX века и все более ак-
тивное плавание по СВП в начале ХХ столетия 
приводят к тому, что в повседневном обиходе 
и литературе на смену термину «Северо-Вос-
точный проход» приходит «Северный морской 
путь» [8].

В ХХ и начале XXI века история СМП ис-
следовалась чрезвычайно активно, что воплоти-
лось в многочисленные книги, в т. ч. 4-томное 
издание «История открытия и освоения Север-
ного морского пути», опубликованное в СССР  
в 1956–1969 годах. Два его первых тома были 
посвящены периоду с древности по эпоху капи-
тализма [9, 10]. Также отметим 2-томный фунда-
ментальный труд В.Ю. Визе об изучении морей 
Российской Арктики, изданный в 2016 году [11].   

В 1990-е годы родилась идея создания фун-
даментального, обобщающего исследования об  
истории СВП/СМП. В 2014 году был создан 
международный научный коллектив, в который 
вошли представители Великобритании, Нидер-
ландов, Норвегии и России.  В 2022 году вышла 
в свет англоязычная коллективная монография 
«От Северо-Восточного прохода к Северно-
му морскому пути. История водного пути к 
северу от Евразии». В ней обобщена история 
более чем тысячелетнего освоения и развития  
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названной арктической морской магистрали, 
рассмотрены ее современное состояние, пер-
спективы эксплуатации и представлены резуль-
таты исследований по данной тематике в Рос-
сии и за рубежом на протяжении нескольких 
веков. Библиография этого издания включает в 
себя около 1000 работ, опубликованных на не-
скольких языках [12, с. 465–491].

Результаты. Истоки рассматриваемой темы 
относятся к заре человеческой истории, когда 
древние люди в эпоху арктического палеолита и 
позднее начинали заниматься примитивным ры-
боловством, а затем и мореплаванием вдоль уз-
кой прибрежной полосы. Но качественно новый 
этап начался в эпоху Средних веков, особенно в 
IX–X и последующих столетиях, когда человек 
двинулся в Арктику и стал осваивать здесь мо-
реплавание и судостроение с качественно новы-
ми знаниями, техникой и технологиями. 

Особое значение имеют ранние плавания 
вокруг Северной Скандинавии и Кольского по-
луострова, а предметом многолетней дискус-
сии специалистов являются, например, поход 
викинга Отара в Биармию около 870–880 или 
890-х годов и место, которого он смог достичь в 
ходе путешествия в Беломорье [9, с. 30; 11, т. 1,  
с. 14–15; 12, с. 15–16]. С этого времени начина-
ется отсчет освоения западной части СВП/СМП. 

Важными вехами раннего арктического мо-
реплавания и освоения западной части СВП ста-
новятся морские походы новгородцев и поморов 
от устья Северной Двины в район Карских Ворот 
с XI века, освоение районов Печоры, Северного 
Урала и Нижней Оби. Значимым событием осво-
ения арктической морской магистрали и одновре-
менно предметом многолетней дискуссии являет-
ся открытие архипелага Новая Земля: кто стал его 
первооткрывателем и когда это произошло. 

Особое место в истории освоения СВП рус-
скими мореходами и землепроходцами занима-
ет история «златокипящей» Мангазеи, первого 
русского заполярного города начала XVII века 
и пункта Мангазейского морского хода, запре-
щенного к плаванию в 1619 году. Стоит отме-
тить, что существуют различные причины это-
го запрета. 

Качественно новым этапом в освоении рус- 
ских арктических вод становится период с XVI ве- 
ка, когда вследствие соглашений между Испа-
нией и Португалией были захвачены и поделе-
ны океанские пути в Индию и Китай. Тогда и 
возникает предположение о возможности про-
хода к этим территориям из Европы северным 
путем, вдоль арктических берегов Евразии.  
В это время появляется и сам термин «Северо-
Восточный проход». Вероятность такого про-
хода связывают прежде всего с сообщением 
русского посланника в Риме Дм. Герасимова в 
начале XVI века, записанным итальянским уче-
ным Паолом Иовием Новокомским, опублико-
вавшим в 1825 году сочинение «Книга о посоль-
стве Василия к Клименту VII» [13, с. 9–10].

Царь Петр I первым в России осознал государ-
ственное значение научного изучения и освоения 
Арктики и основания здесь постоянной морской 
коммуникации. Его занимали мысли об Аннин-
ском проходе, который на картах XVI–XVII столе-
тий находился там, где позже был открыт пролив, 
названный Беринговым [13, с. 10].

23 декабря 1774 года Петр I издал указ об 
организации Сибирской экспедиции для поис-
ков пролива между Азией и Америкой. 6 января 
1775 года он собственноручно написал краткую 
инструкцию начальнику экспедиции, вошедшей 
в историю как Первая Камчатская экспедиция 
(1725–1730 годы). Начальником был назначен 
опытный моряк В. Беринг, которого русский 
император хорошо знал и который возгла-
вил позднее Вторую Камчатскую экспедицию 
(1733–1741 годы). Эти экспедиции носили комп- 
лексный характер с главной задачей отыскания 
и описания новых морских путей и внесли вы-
дающийся вклад в освоение СВП/СМП. 

В осуществлении научных исследований 
Арктики и СВП/СМП нужно отдать должное 
заслугам М.В. Ломоносова. Он считал освое-
ние этого морского маршрута исторической 
миссией России: «…Северный океан, есть про-
странное поле, где… усугубиться может рос-
сийская слава, соединенная с беспримерною 
пользою чрез изобретение восточно-северного 
мореплавания в Индию и Америку» [4, с. 420].
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Ломоносов-ученый справедливо полагал, 
что открытие СМП будет способствовать подъ-
ему российской экономики и развитию удален-
ных восточных регионов Российской империи. 
Как геополитик он указывал на значение при-
легающих к данному пути территорий Сибири, 
Арктики, Тихого океана для укрепления меж-
дународных позиций империи. Ломоносов-ди-
пломат подчеркивал, что открытие и освоение 
морской магистрали вдоль северных берегов 
Евразии облегчат «сообщение с Ориентом», 
укрепят торгово-экономические и культурные 
связи со странами и народами Востока.   

Выдающийся прогресс, достигнутый рус-
скими исследователями и мореходами в изуче-
нии, гидрографическом обследовании и осво-
ении фактически всей протяженности СВП от 
Архангельска до Камчатки в первой и начале 
второй половины XVIII века, трудно переоце-
нить, и это нашло отражение в многочислен-
ных российских и зарубежных публикациях.  

Период с середины XVIII до середины  
XIX века в коллективной монографии 2022 го- 
да назван «негероическим освоением евразий-
ской морской Арктики» [12]. В ходе презента-
ции этого издания на Арктических чтениях в 
Москве в начале 2024 года прозвучал вопрос, с 
чем связано такое определение. Автор текста, 
историк из Нидерландов Э. Окхейзен, объяс-
нял это тем, что освоение на указанном этапе 
носило довольно эволюционный, прогрес-
сивный характер в сравнении с результатами 
Камчатских экспедиций в предшествующий 
период, но мореплавание А.Э. Норденшельда, 
случившееся в дальнейшем, было беспреце-
дентным, поскольку он прошел СВП целиком.  
В западной исторической литературе резуль-
таты данного периода рассматриваются как 
менее впечатляющие или даже как неудачи –  
и более русские, нежели западные.

Но сам Окхейзен подчеркивал, что менее 
впечатляющими и негероическими эти ито-
ги кажутся только на первый взгляд, а в дей-
ствительности с середины XVIII до середины  
XIX века происходили важные и масштабные 
мероприятия, хотя имели место и вызывающие 

недоумение события. В это время складывают-
ся и напряженные геополитические отношения 
России с западными странами на крайней вос-
точной оконечности осваиваемого СВП. Но, 
несомненно, отмеченная часть издания 2022 
года восполнила большой пробел в историо-
графии СМП [4, с. 83].

Время с середины XIX века до 1917 года, 
завершающее российский имперский пери-
од, было весьма противоречивым в освоении 
и эксплуатации морского арктического марш-
рута к северу от Евразии вдоль российского 
побережья. Плавание А.Э. Норденшельда в 
1878–1879 годах доказало возможность сквоз-
ного прохода из Атлантического в Тихий оке-
ан через Российскую Арктику и, казалось бы, 
открывало беспрецедентные перспективы для 
превращения СВП в постоянно действующую 
морскую магистраль между Европой и Азией 
и трансформации прохода в путь. Вместе с тем 
сам Норденшельд считал, что судоходство меж-
ду Европой и устьем Енисея на западе и между 
Тихим океаном и устьем Лены на востоке име-
ет большее значение, чем сквозное плавание, 
которое в силу сурового ледового режима СВП 
вряд ли станет значимым для торговли [7].   

Советское видение развития СВП/СМП в  
эпоху капитализма наиболее полно вопло-
тилось во втором томе 4-томного издания 
об истории открытия и освоения СМП [10].  
В последующие 60 лет проблематика изучения 
этого периода существенно расширилась. Тем 
не менее зарубежные авторы особое внимание 
уделяли роли иностранных мореплавателей и 
коммерсантов в исследовании и эксплуатации 
Российской Арктики.

История коммерческих экспедиций по 
СМП в 1870–1890-е годы, главным образом 
иностранных (в основном британских), стала 
предметом диссертационного исследования 
А.Е. Гончарова [14]. Автор подчеркивает, что 
этот период был единственным в истории, когда 
преобладающая роль в процессе освоения СМП 
принадлежала частному, прежде всего ино-
странному, капиталу. Отсутствие эффективной 
государственной поддержки не позволяло рос-
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сийским торгово-промышленным кругам адек- 
ватно конкурировать с английскими коммер-
сантами, и в итоге российское правительство 
пошло на отмену режима порто-франко для 
защиты национальных интересов. Однако Гон-
чаров констатирует, что в начале ХХ века, не-
смотря на усилия ряда частных иностранных 
компаний, инициатива в освоении и обустрой-
стве СМП окончательно перешла в руки госу-
дарства [14].    

Стремление британцев наладить регуляр-
ное сообщение по СМП диктовалось прежде 
всего геополитическими интересами Велико-
британии, пытавшейся получить доступ к ре-
сурсной базе Сибири, открыть гигантский ры-
нок сбыта для своих промышленных товаров, 
обрести кратчайший путь к Китаю, находивше-
муся в полуколониальной зависимости от за-
падных стран, а также использовать алгоритм 
Ост-Индской компании, вытребовав для себя 
максимальные торговые привилегии в России. 
В условиях роста активности европейских дер-
жав в Арктике и грядущего геополитического 
противостояния здесь перед властями Россий-
ской империи встал вопрос о необходимости 
выстроить продуманную арктическую полити-
ку или уступить свои северные владения дру-
гим странам [15, с. 8; 16].  

В международной коллективной моно-
графии 2022 года была предпринята попытка 
представить новое и более широкое видение 
проблем освоения, развития и эксплуатации 
СМП во второй половине XIX – начале ХХ ве- 
ка [12, с. 181–270]. В ней рассмотрены следую- 
щие проблемы: раннее освоение и навигации 
к устьям Оби и Енисея; российско-норвежские 
отношения от Крымской войны до Российской 
революции 1917 года; мореплавание по СВП; 
охрана СМП до 1905 года; Русско-японская вой- 
на и потенциальная военная и стратегическая 
важность СМП; СМП накануне Российской ре-
волюции 1917 года. 

Гораздо полнее в сравнении с предшеству-
ющими изданиями освещена разносторонняя 
деятельность иностранных предпринимателей. 
Впервые столь подробно исследованы помор-

ская торговля и российско-норвежские отно-
шения на разных уровнях и с упором на сотруд-
ничество. 

К сожалению, вне поля зрения данного из-
дания оказалась такая важная и масштабная 
проблема, как потребность освоения Мур-
мана, активно обсуждавшаяся на высшем 
уровне в России еще в 1890-е годы, но от-
ложенная на время. Программа намеченного 
ранее развития этого стратегически важного 
региона вынужденно и форсированно реали-
зовывалась уже в годы Первой мировой вой- 
ны: строительство гражданского и военного 
порта с учреждением г. Романова-на-Мурмане  
(с 1917 года – Мурманск), а также железнодо-
рожной магистрали, связавшей Мурман с Пет- 
розаводском и центром страны. 

Архангельская губерния, ее порты и инфра-
структура пережили в годы Первой мировой 
войны ускоренную модернизацию в связи с 
необходимостью принимать огромные потоки 
грузов по арктической морской магистрали из 
Западной Европы и нарастить масштабы экс-
порта. С 1915 года апробируется тактика кон-
войной проводки судов, учреждается система 
обороны русских северных вод посредством 
создания в 1916 году флотилии Северного 
Ледовитого океана и действий Северно-рус-
ской, или Арктической, эскадры Антанты [17,  
с. 102–157].  

Важной и интересной для изучения про-
блемой является деятельность Гидрографиче-
ской экспедиции Северного Ледовитого океана  
1910–1915 годов. В ходе ее состоялись послед- 
ние открытия островов в Арктике, а также 
впервые был совершен сквозной поход гидро-
графической экспедиции Б.А. Вилькицкого в 
1914–1915 годах с востока на запад по СМП,  
доказавший возможность его эксплуатации [18].  

Добавим, что вслед за этой экспедицией по-
следовала циркулярная нота МИД России от  
20 сентября 1916 года о включении в состав Рос-
сийской империи открытых земель в азиатской 
части Арктики с указанием, что правительство 
не сочло нужным заносить в эту нотификацию 
острова близ европейского побережья империи 
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(Новая Земля, Колгуев, Вайгач и др.) «ввиду того, 
что их принадлежность к территории империи яв-
ляется общепризнанной в течение столетий»1.  

К сожалению, процесс освоения СМП в на-
чале ХХ века сопровождался не только свер-
шениями и достижениями, но и трагедиями. 
Так, в 1912–1914 годах потерпели неудачу три 
экспедиции, завершившись гибелью их руко-
водителей (В.А. Русанова, Г.Л. Брусилова и  
Г.Я. Седова).  

Оценка результатов освоения, развития и 
состояния СМП к финалу имперского пери-
ода носит весьма противоречивый характер 
в российской и иностранной исторической 
литературе. С одной стороны, налицо были 
несомненные достижения. Главным из них 
стала трансформация СВП в СМП, который 
превратился в маршрут коммерческих экспе-
диций, гидрографического и экономического 
освоения. С другой стороны, на повестке дня 
стоял сложный комплекс проблем: обустрой-
ство СМП, его дальнейшая коммерциализация, 
обеспечение безопасной навигации, налажи-
вание оптимальных взаимоотношений госу-
дарства и частных предпринимателей, юриди-
ческое закрепление этой морской магистрали 
за Россией. Исторический опыт доказывает, 
что СМП наиболее эффективно развивается в 
условиях сильной государственности и проду- 
манной и долгосрочной политики в Аркти-
ке. Данная арктическая морская трасса подт- 
вердила свою исключительную важность для 
России в условиях военных испытаний. 

Русско-японская война показала потенци-
альную военную и стратегическую необходи-
мость и значимость срочного развития СМП и 
организации движения судов из Белого моря в 
Тихий океан, гидрографического обследования 
этой трассы, что вылилось в принятие ряда го-
сударственных документов и работу Гидрографи-
ческой экспедиции Северного Ледовитого оке-
ана в 1910–1915 годах [12, с. 240–243]. Первая 
мировая война привела к стремительному ро-

сту морских перевозок из Западной Европы по 
арктической трассе (европейский сектор СМП) 
в северные русские порты. В 1914–1917 го- 
дах было ввезено около 5,5 млн т импортных 
грузов, а вывезено около 4,5 млн т грузов, что 
было значительно больше объема перевозок 
по ленд-лизу по этой морской коммуникации 
в годы Второй мировой войны. Для охраны и 
обеспечения безопасности арктической трассы 
была создана уже упомянутая флотилия Север-
ного Ледовитого океана [17, с. 102–157]. 

Забегая вперед, заметим, что эксплуатация 
СМП продолжалась в годы Гражданской войны 
в Сибири и Северной области [12, с. 279–285]. 
Организация регулярного сквозного мореплава-
ния по СМП была налажена в советский период.

Заключение. Тысячелетний период осво-
ения и развития СВП/СМП характеризовался 
суровыми испытаниями, свершениями, геро-
измом его покорителей, драмами и трагедиями. 
Накопленный исторический опыт многогранен 
и колоссален, он являлся и является предметом 
пристального внимания, вдумчивого осмысле-
ния и изучения российскими и зарубежными 
исследователями. Исторические уроки этой 
эпохи и историческая память о ней вдохновля-
ют на новые свершения при дальнейшем осво-
ении и эксплуатации СМП и в то же время тре-
буют максимальной продуманности данного 
процесса и реализуемой политики.     

Что касается проблемы преемственности 
или отсутствия таковой в развитии СМП в им-
перский и советский период, на этот счет су-
ществуют разные суждения. В советское время 
лейтмотивом являлось то, что именно совет-
ское государство осуществило всестороннюю 
и эффективную эксплуатацию СМП в противо-
вес неэффективным действиям царского пра-
вительства. В постсоветской российской и за-
рубежной литературе ряд авторов высказывает 
мнение, что усилия по освоению СМП в дорево-
люционный период не следует недооценивать,  
что основные принципы арктической поли-

1Арктический регион: проблемы международного сотрудничества: хрест.: в 3 т. / под общ. ред. И.С. Иванова. 
Т. 3. Применимые правовые источники. М.: Аспект Пресс, 2013. С. 140.
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тики и мореплавания были выработаны уже в  
1897–1917 годах и эта магистраль была от-
крыта для последующего широкомасштабного 
освоения. Другие исследователи полагают, что 
именно в советский период произошло карди-
нальное переосмысление арктической полити-

ки, была выстроена долговременная стратегия 
развития СМП и создана оптимальная модель 
управления им, а централизованная плановая 
экономика способствовала ускоренному разви-
тию и эксплуатации морской магистрали. Эта 
тема до сих пор остается предметом дискуссий.
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Аннотация. В работе анализируются малоизвестные страницы политики английского и японского пра-
вительств по отношению к СССР в 1920–1930-е годы, которая была направлена на его уничтожение через 
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эмиграции касательно антисоветской, антирусской политики Англии и Японии. Научная значимость иссле-
дования заключается в выявлении неизменной подрывной политики этих стран против СССР-РФ. Такие 
выводы автора основываются на изучении документов Центрального архива Службы внешней разведки 
Российской Федерации. Их анализ проводился на базе общецивилизационного подхода, акцентирующего 
внимание на социально-культурных явлениях и субъективных факторах. Общецивилизационный подход 
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из европейских государств, прежде всего Франции, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. В орбиту подоб-
ной политики вовлекались и другие государства, в частности Румыния, Болгария, Сербия. Показано, что 
Англия и Япония в роли тарана стремились использовать белогвардейских эмигрантов. Финансирование 
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банки бывшим царским правительством и правительствами Белого движения в период Гражданской войны 
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не желала уничтожения единого российского государства и ослабления его экономического потенциала. 
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Abstract. The paper analyses little-known facts of the British and Japanese policies on the Soviet Union in 
the 1920s – 1930s, which were aimed to destroy the country by breaking it up into smaller states. The purpose of 
this article is to identify the opinions of white émigrés on Britain’s and Japan’s anti-Soviet, anti-Russian policies. 
The scientific and practical significance of the study lies in identifying the persistent subversive activities of these 
countries against the USSR and the Russian Federation. The author’s conclusions are based on documents from the 
Central Archives of the Foreign Intelligence Service of the Russian Federation. They were analysed on the basis of 
the general civilizational approach focusing on sociocultural phenomena and subjective factors, complemented by 
the formational approach, which allowed the author to navigate the large flow of historical events and individual 
phenomena. The paper points out the attempts to create a united anti-Soviet front in European states, primarily 
France, Poland, Latvia, Lithuania and Estonia. Other countries were also drawn into the orbit of such policies, 
Romania, Bulgaria and Serbia in particular. It is demonstrated that Britain and Japan sought to use White Guard 
émigrés as a battering ram. Anti-Soviet activities were often financed using funds invested in British and Japanese 
banks by the former tsarist government and the governments of the White movement during the Civil War in 
Russia. The current antagonistic policy of the “civilized West” is similar to that of the period under study, both 
in terms of goals and methods. The conclusion that ordinary white émigrés, most of whom were hostile towards 
Soviet power, did not want to destroy the unified Russian state or weaken its economic potential requires further 
reflection. The creatures of the Western countries with their belligerent plans were the few leaders of the White 
movement abroad.
Keywords: Soviet Russia, White movement, white émigrés, anti-Soviet policy, England, Japan, 1920s – 1930s 

For citation: Pashin V.P. White Émigrés in the Plans of Britain and Japan to Destroy the Unified Soviet State in 
the 1920s – 1930s. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye 
nauki, 2024, vol. 24, no. 4, pp. 41–51. DOI: 10.37482/2687-1505-V360

Введение. Выявленные документы Служ-
бы внешней разведки РФ показывают, что в 
1920–1930-е годы коалиция стран Запада стре-
милась расчленить СССР через создание еди-
ного общеевропейского фронта, а в качестве 
тарана – использовать белоэмигрантское дви-
жение. Меняются средства, но цель остается 
неизменной: уничтожить крупное государство, 
разбить его на мелкие, легкоуправляемые. Если 
в 1920–1930-е годы страны Запада пытались  

употребить в роли тарана пятую колонну из 
белоэмигрантов, то в современных услови-
ях ставка делается в т. ч. на пятую колонну из 
российских граждан, поспешно уехавших за 
рубеж. Но если у белой эмиграции, в большин-
стве своем вынужденно выехавшей из страны, 
еще сохранялись понятия чести и достоинства, 
патриотическая память о Родине, то современ-
ные представители пятой колонны (доброволь-
но покинувшие РФ) ведут себя неприлично  
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по отношению к Отчизне. Преобладающая 
часть белогвардейцев желала свергнуть совет-
скую власть, но отстаивала единую и недели-
мую Россию. Анализ позиции белой эмигра-
ции к враждебной политике в отношении СССР 
является чрезвычайно важным для понимания 
современных действий «цивилизованного За-
пада», касающихся не только РФ, но и нрав-
ственной составляющей эмиграции XXI века.

В статье анализируются действия Англии и 
Японии, направленные на провокации против 
СССР с целью втягивания его в военный конф- 
ликт посредством использования белой эмигра-
ции с последующим ослаблением и расчленени-
ем на небольшие государства.

Обзор литературы. В отечественной исто-
риографии белогвардейского зарубежья можно 
выделить несколько периодов. К первому из 
них1 подвел «Краткий курс истории ВКП(б)»: 
в его рамках 2 млн российских граждан, на-
ходящихся в эмиграции, были названы «бело-
гвардейскими пигмеями, силу которых можно 
приравнять лишь силе ничтожной козявки»2. 
После такой оценки белая эмиграция фактиче-
ски выпала из поля зрения советских ученых-
обществоведов.

Второй период ведет свой отсчет с 1960-х 
годов. Белая эмиграция, оказавшаяся в силу 
ряда причин практически не исследованной, 
становится предметом научного анализа [1–4]. 
Но традиционная для советской исторической 
науки методология не позволяла авторам уви-
деть палитру оттенков в белоэмигрантских на-
строениях и взглядах.

Второй половиной 1980-х годов в отече-
ственной историографии открывается третий 
период. Прерываются постепенные накопление 
и осмысление исторических явлений. Без пре-
дисловий, научных комментариев массовыми 

тиражами начинает издаваться белоэмигрант-
ская литература, где нередко на основе отдель-
но взятого факта делаются обобщающие выво-
ды3. В сознание российских граждан прочно 
вошло понятие «красный террор»: практиче-
ски весь советский период истории очерняется 
и перелицовывается. В настоящее время этот 
процесс особенно усилился в западноевро-
пейской идеологии. Активно разрабатывается 
концепция жертвы государств Польши, Литвы, 
Эстонии, Латвии и др. Идет неприкрытый ре-
визионизм истории уже не только советской, но 
и всей российской, потому как поставлена за-
дача уничтожения цивилизации России.

В рамках четвертого периода отечественной 
историографии, охватывающего первые десяти-
летия XXI века, исследуются самые различные 
направления жизни, быта и деятельности белой 
эмиграции [5–9]. Анализируемые факты обрета-
ют человеческое лицо, обнаруживают эмоции и 
переживания [10–13]. В истории начинают рас-
сматривать конкретных людей, а не абстракт-
ных «белогвардейцев» или «красноармейцев». 
Весомую роль в таких изменениях сыграли опу-
бликованные документы коллектива сотрудни-
ков Института военной истории Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооруженных сил РФ, 
Федеральной службы безопасности и Службы 
внешней разведки РФ, которые осветили жизнь 
и деятельность белой эмиграции без купюр и 
выборочных оценок [14, 15].

Материалы и методы. Содержательно ра-
бота построена на архивных документах Цен-
трального архива Службы внешней разведки 
Российской Федерации (ЦА СВР РФ), которые 
представляют собой агентурные сообщения 
Иностранного отдела Объединенного государ-
ственного политического управления (ИНО 
ОГПУ) из различных стран Европы и Азии, 

1Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. М.; Петроград: Госиздат, 1923. 155 с.; Рыклин Г.Е. 
Кровавый атаман. М.: Крестьян. газ., 1927. 337 с.

2История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) / под ред. Комиссии ЦК ВКП(б); одобр.  
ЦК ВКП(б) в 1938 г. М.: ОГИЗ Госполитиздат, 1945. С. 216.

3Мельгунов С.В. Красный террор в России. М.: СП «PUICO»: «P.S.» («Постскриптум»), 1990. 208 с.; Семенов Г. 
Атаман Семенов. О себе. Воспоминания, мысли и выводы. М.: АСТ, 2002. 70 с.
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личные и официальные письма лидеров бело-
гвардейской эмиграции, обобщающие справки, 
выражающие позицию белой эмиграции в свя-
зи с проводимой Англией и Японией полити-
кой в отношении советского государства, как 
перехваченные советской контрразведкой, так 
и составленные сотрудниками ГПУ-ОГПУ.

Анализ указанных документов проводился 
на основе общецивилизационных методов, по-
зволяющих раскрыть  социально-культурные яв- 
ления в истории развития человеческой циви-
лизации и субъективные факторы. Так, антро-
пологический подход более чувствителен при 
интерпретации исторического опыта. Не утра-
тил своего значения и формационный подход, 
делающий основной акцент на социально-эко-
номических факторах и экономической основе 
в развитии исторического процесса. Он позво-
ляет сориентироваться в огромном количестве 
явлений и фактов, подняться над ними и уви-
деть проблему в целом, а не отдельные ее части, 
не уйти полностью в субъективное восприятие 
истории. Только сочетание этих подходов дает 
возможность максимально объективно оценить 
предмет исследования. В полемике двух под-
ходов и развивается современное историческое 
познание, когда участники событий являются 
не только объектами, но и субъектами истории. 
Кантовский метод критического отношения к 
наличному знанию помог избежать догматизма 
и метафизических взглядов на мир.

Результаты. В ноябре 1925 года закор-
донной частью ИНО ГПУ в Москву был от-
правлен достаточно пространный анали-
тический документ о приложении Англией 
максимума усилий по отделению Китая от 
Советской России путем организации бело-
эмигрантского восстания в Забайкалье. Таким 
образом Китай был бы отрезан от России4.  
В основу аналитической справки были поло-
жены секретные сведения о переговорах пред-
ставителя дальневосточной белой эмиграции  
Н.А. Лохвицкого с высокопоставленными чи-

новниками из Министерства иностранных дел 
Великобритании, состоявшихся в конце 1925 го-
да в Лондоне. В рамках переговоров Н.А. Лох-
вицким были озвучены планы и перспективы 
организации восстания на Дальнем Востоке, 
для чего требовалась финансовая поддержка. 
Поддержка была обещана в том случае, если 
белая эмиграция поднимет восстание само-
стоятельно. В этой формулировке достаточ-
но ясно просматривается лицемерие офици-
альных лиц правительства Великобритании. 
Оно не желало быть замеченным в откровен-
ной поддержке террористической деятель-
ности в отношении суверенного государства.  
А вот оказание «гуманитарной помощи» вос-
ставшим выглядело бы очень благопристойно.

Продолжились переговоры Н.А. Лохвицкого  
об организации антисоветского восстания на 
Дальнем Востоке и в 1926 году. Они велись не-
посредственно с членом палаты общин, пред-
седателем парламентской комиссии по ино- 
странным делам Великобритании Локар-Лемп-
соном5. Но это была не совсем самостоятельная 
фигура. Через него информация доходила до 
высших лиц руководства Великобритании, так 
же как и их мнение доводилось до Н.А. Лох- 
вицкого. Локар-Лемпсон заявил о благожела-
тельном отношении к прожекту со стороны  
У. Черчилля и лорда Биркенхеда. Однако от не-
посредственной встречи последние отказыва-
лись, т. к. огласка могла навредить их полити-
ческому авторитету.

В непосредственной финансовой помощи 
Белому движению вновь было отказано, т. к. по 
существующему в Англии закону «великобри-
танское правительство не имеет права предпри-
нимать какие-то бы ни было враждебные шаги 
против другого правительства, с которым оно со-
стоит в дружеских сношениях». Под «дружески-
ми сношениями» имелись в виду дипломатиче-
ские отношения. Но переговорщики со стороны 
Англии тут же предложили выход из создав-
шейся ситуации. Они рекомендовали устано-

4ЦА СВР РФ. Арх. № 217. Т. 1. Л. 66–74 об.
5Там же. Арх. № 275. Т. 2. Л. 239–244.
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вить контакты с частными финансово-предпри-
нимательскими кругами Англии, причем лично 
У. Черчилль обещал дать рекомендации для зна-
комства с крупными финансистами Сити.

Основная задача английского правительства  
в этот период заключалась в объединении раз-
розненных антисоветски настроенных русских 
белогвардейских отрядов на Дальнем Востоке 
(и не только) в единое целое. В целях вовлече-
ния как можно большего количества белогвар-
дейцев, находящихся в Европе, Англия оказы-
вала давление на французское правительство, 
чтобы оно, в свою очередь, помогло соргани-
зоваться белогвардейцам на территории Фран-
ции, где проживала крупнейшая их диаспора. 

На обострение политической ситуации во-
круг СССР в 1927 году Англия отреагировала 
незамедлительно. Повсеместно в европейских 
странах сотрудники английских посольств ста-
ли проводить вербовку солдат-добровольцев в 
Китай6. Так, находящихся на европейском кон-
тиненте белоэмигрантских офицеров усиленно 
вовлекали в английские волонтерские части, 
намереваясь отправить их в Китай через Болга-
рию и Сербию. В целях прикрытия антисовет-
ской деятельности разрабатывалась версия об 
отправке белых офицеров якобы на лесные ра-
боты в Корею. Предполагалось вовлечь СССР 
в войну, которая могла «оказаться для них, как 
прошлая война для царского правительства»7. 
При этом войну предполагалось вести под лю-
быми лозунгами – «Власть царю, земля наро-
ду», «Долой буржуев всякого рода» и т. д.

Во Франции на средства английского пра-
вительства планировалось сформировать отряд 
из русских белых эмигрантов численностью до 
8 тыс. чел. К английской вербовке активно под-
ключились польские власти. Здесь агитация 
проводилась через вербовочное бюро, а осви-
детельствование здоровья добровольцев про-

ходило в государственном военном госпитале.  
В Финляндии за вербовочную кампанию отве-
чал военный атташе английского посольства в 
Гельсингфорсе. В Румынии вербовку вела леди 
Гамбури, приехавшая в Кишинев с большой 
суммой денег по поручению английского пра-
вительства. В Болгарии вербовкой занимались 
английские агенты, действуя с молчаливого 
согласия болгарских властей. В Литве, Лат-
вии, Эстонии вербовка проходила при участии 
специально прибывших английских офицеров.  
В Германии к делу вербовки был причастен 
представитель Врангеля в Берлине полковник 
А.А. фон Лампе.

Анализируя подобную вербовочную актив-
ность в Европе, председатель Союза бывших 
военнослужащих Российской армии и флота в 
Шанхае Е.А. Небольсин писал: «Англия и Япо-
ния решили-таки иначе выгнать большевиков 
из Маньчжурии и Сибири и уже отпустили не-
ограниченные средства на создание сильного 
русского корпуса…»8

Вербовочная кампания продолжалась и в 
последующие годы. В начале 1929 года в со-
общении парижской резидентуры ИНО ОГПУ 
говорилось о вербовке русских офицеров во 
Франции для отправки на Дальний Восток9. 
Каждый завербованный офицер получал по  
2 тыс. франков, их бесплатно перевозили в Хар-
бин, где им также должны были выдаваться 
деньги в течение 4 месяцев со дня прибытия к 
месту назначения. Заранее оговаривалось, что, 
если их услуги не понадобятся («не произой-
дут события, требующие участия офицеров в 
армии»), их вновь бесплатно отправят во Фран-
цию. Средства для вербовки выдавала Англия, 
но не правительство, а крупные английские 
фирмы.

Однако подобная кампания по отправке 
офицеров из Европы в Азию фактически про-

6ЦА СВР РФ. Арх. № 619. Т. 1. Л. 65.
7Там же. Арх. № 617. Л. 1–4.
8Там же. Арх. № 619. Т. 2. Л. 14–18.
9Там же. Арх. № 997. Т. 1. Л. 231–232.
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валилась. К концу 1929 года во Франции было 
завербовано всего около 80 чел., несмотря на 
большую агитационную активность англий-
ских и французских спецслужб и значительные 
материальные обещания. Каждому отъезжаю-
щему выдавалось на руки 200 долл., обеспечи-
вались бесплатный проезд к месту назначения 
и гарантированное жалование по приезде на 
Дальний Восток10.

В 1930 году Англия опробует новую так-
тику по созданию коалиции государств про-
тив СССР под предлогом поддержки сепара-
тистских стремлений окраин: начинает вести 
активные переговоры с Японией, Турцией, 
Румынией, Болгарией, Сербией, Венгрией, 
Польшей и Италией и каждому из перечислен-
ных государств обещает определенную выгоду. 
Планировалось отторгнуть от СССР окраин-
ные земли на Дальнем Востоке, в Европе и на 
Кавказе и образовать Дальневосточную, Укра-
инскую и Кавказскую республики соответ-
ственно. Далее предполагалось поставить уль-
тиматум руководству советского государства с 
предложением уйти в отставку, уступив место  
П.Н. Милюкову–А.Ф. Керенскому.

Таким образом, в изучаемые хронологиче-
ские рамки английская политика имела явно 
выраженный враждебный характер по отноше-
нию к советскому государству, что подтверж-
дается постоянными переговорами с лидерами 
Белого движения, провокационными действи-
ями по отправке белоэмигрантов из Европы в 
Китай, вовлечением в антисоветскую орбиту 
других государств. Однако солидарность тру-
дящихся мира с СССР была достаточно высо-
кой, и правительства других стран не могли 
открыто выступать против первой страны со-
циализма, потому как это могло спровоциро-
вать внутриполитические конфликты. 

Центром антисоветской деятельности на 
Дальнем Востоке являлась Япония. В сообще-
нии от 11 декабря 1924 года ИНО ОГПУ о Во-

енно-Азиатской экспедиции говорилось об 
осуществлении японским правительством пар-
тизанских действий в Забайкалье и на Амуре. 
Присланные в район Китайско-Восточной же-
лезной дороги (КВЖД) японские эмиссары-
разведчики, хорошо говорившие по-русски, 
поощряли белых эмигрантов занимать места на 
КВЖД, организовывали слежку за советскими 
подданными, распространяли провокационные 
слухи. Перед ними стояла задача выявить ре-
альные силы белогвардейцев, находившихся в 
этом регионе11. Но японское правительство, как 
и английское, предполагало осуществлять фи-
нансирование и снабжение оружием белогвар-
дейских частей в порядке частной инициативы –  
и только тогда, когда развернется партизанское 
движение.

Определенная выжидательная позиция объ-
яснялась явно громкими обещаниями части 
руководителей белой эмиграции организовать 
мощное партизанское движение на всем Дальнем 
Востоке. Но таким заявлениям японцы не вери-
ли. Примером может служить следующий факт.  
В феврале 1927 года на одной из конспиратив-
ных встреч переговорщики от белой эмигра-
ции уверяли представителя Японии Нагаса-
ва, что, как только они поднимут восстание,  
«90 % Красной Армии будет на нашей сторо-
не», все население будет поддерживать вос-
ставших продуктами питания, а вслед за вы-
ступлением на Дальнем Востоке «поднимется 
все население Сибири и России»12.

В докладной записке в японскую секрет-
ную службу Нагасава сообщал, что группа бе-
логвардейцев-переговорщиков скорее похожа  
на авантюристов «с неосуществимыми фан-
тазиями больных людей», плохо знающих 
реальное положение в России. Подобные вы-
воды постоянно появлялись в секретных свод-
ках японской разведки. «Общим злом агентов-
эмигрантов является… подача недостоверных 
сведений», а с другой стороны, «советское  

10ЦА СВР РФ. Арх. № 722. Л. 124.
11Там же. Арх. № 148. Л. 20–21; № 16799. Л. 282–283.
12Там же. Арх. № 722. Т. 3. Л. 49–51.
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консульство в Харбине имеет широкую сеть 
осведомителей в белоэмигрантской среде, ко-
торые подают секретную информацию точную 
и своевременную»13.

Япония до определенного времени индиф-
ферентно относилась к белой эмиграции в соб-
ственной стране. Только с конца 1920-х годов на 
ее территории начинает активно проводиться 
работа по объединению белоэмигрантов. Так, 
в г. Кобе возникает организация «Общество 
русских эмигрантов в Японии» под председа-
тельством бывшего мирового судьи А.А. Лома-
ева. Мусульмане консолидировались в «Даль-
невосточный мусульманский отдел русского 
зарубежного объединения» во главе с бывшим 
главным военным муллой при армии адмирала  
А.В. Колчака Салим Гареевым. Цель подобных 
процессов заключалась в сплочении русской 
военной эмиграции и втягивании ее в деятель-
ность против СССР. В различных вариантах 
развития событий перед военной эмиграцией 
стояла следующая задача – захватить на Даль-
нем Востоке небольшой участок советской 
земли, а английское и японское правительства 
«всемерно» обеспечат тыл под видом оказания 
«гуманитарной помощи»14.

Правительство Японии преследовало цель 
объединить белую эмиграцию не только вну-
три страны, но и на всем Дальнем Востоке, где 
проживало до 90 тыс. эмигрантов, в одну орга-
низацию. 

Созданное под эгидой Японии объедини-
тельное бюро по делам российской эмиграции 
включало 27 различных организаций с общим 
количеством до 13 тыс. чел. Здесь был открыт 
специальный разведывательный отдел, вы-
полнявший задания японской разведки, фор-
мировались отряды для ведения партизанских 
действий на территории СССР. Однако для 

подобной деятельности руководство бюро с 
трудом находило «подходящих людей». Так,  
в Харбине под управлением Японии был раз-
работан план объединения всех существую-
щих белоэмигрантских движений под нача-
лом атамана Г.М. Семенова, которого активно 
поддержала лишь незначительная часть выс-
шего белого руководства – И.Ф. Шильников,  
В.Д. Косьмин, Ф.Л. Глебов и Е.Г. Сычев. В ана- 
литической справке подчеркивалось, что вы-
шеназванные лица вряд ли могли «объеди-
нить необъединимое». Например, в отношении  
В.Д. Косьмина сообщалось следующее: «У него 
слишком много врагов среди русского генера-
литета». Сказывались здесь не только поли-
тические разногласия, но и личная неприязнь. 
Отмечалось, что большинство организаций за-
нимало выжидательную позицию, а «группы 
эсеров, эсдеков и бывших политзаключенных» 
заняли «определенно оппозиционную позицию  
к Японии» и вышеназванным лицам15. 

Е.Г. Сычев, избранный атаманом Амурского 
казачьего войска, большим авторитетом в сре-
де казаков не пользовался. На собрании части 
амурцев (сычевцев) была принята резолюция 
не вступать в охранные отряды, создаваемые 
под руководством Японии, т. к. их цели и за-
дачи еще не были четко обозначены. А генерал 
И.Ф. Шильников после его холодного приема 
со стороны японцев в конце весны 1932 года 
повсеместно стал говорить, что Япония никог-
да не победит СССР16. 

На заседании Общества офицеров Гене-
рального штаба по поводу событий на Даль-
нем Востоке 6 марта 1932 года с участием  
А.М. Драгомирова, С.В. Востротина, Б.И. Хо-
рошхина и др. не рекомендовалось каким-либо 
белогвардейским организациям входить в кон-
такт с японским командованием17.

13ЦА СВР РФ. Арх. № 16578. Л. 288.
14Там же. Арх. № 722. Т. 6. Л. 175–176.
15Там же. Арх. № 1562. Л. 690.
16Там же. Арх. № 1546. Т. 1. Л. 189.
17Там же. Арх. № 1579. Л. 13.
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Антироссийски настроенные лидеры не 
смогли сформировать даже отряд бандитов в 
несколько сотен человек для отправки с зада-
ниями в СССР. В лучшем случае создавались 
группы в количестве 3–5 чел. из наиболее де-
градировавших элементов, которые уже не раз 
участвовали в бандитских налетах на пригра-
ничные советские территории. 

В сообщении ИНО Главного управления 
государственной безопасности НКВД СССР от  
3 января 1936 года с изложением докладной за-
писки русского агента японской жандармерии 
о положении белой эмиграции в Харбине под-
черкивалось: «В Харбине среди эмигрантов 
откровенно говорили, что почти нет никого, 
кто относился бы к японцам дружественно на  
100 %... японцы недобросовестны, их обеща-
ниям верить нельзя»18.

Подобные антипатии сохранялись на про-
тяжении всех 1930-х годов. Практически в лю-
бом документе, характеризующем отношение 
белой эмиграции на Дальнем Востоке к Япо-
нии, отмечались негативные настроения: в слу-
чае войны Японии против СССР «эмигранты с 
Россией воевать не будут. Эмигранты пойдут 
на войну только против коммунистов за неде-
лимую Россию с трехцветным флагом»19.

В специальном сообщении ИНО Управле-
ния НКВД из Иркутска о настроениях среди 
эмигрантов в 1936 году говорилось, что «80 % 
эмиграции ненавидит японцев… в случае воз-
никновения войны между СССР и Японией до-
бровольно мало кто пойдет с Японией… почти 
поголовно эмигранты против Японии»20.

 Япония, имея информацию о подобных на-
строениях белой эмиграции, не надеялась на 
офицеров, находившихся непосредственно на 
Дальнем Востоке, прежде всего на территории 
Китая. Русские эмигранты ненавидели Япо- 

нию – слишком близки были события Русско-
японской войны. Поэтому в 1930-е годы Япо-
ния вела активную вербовку белоэмигрантов, 
находящихся в Европе, прежде всего во Фран-
ции, для отправки на Дальний Восток, опла-
чивала им и проезд, и 6-месячное жалование 
вперед. Остающимся во Франции семьям вы-
давали по 85 долл., а в случае смерти белоэми-
грантов обещали 1 тыс. долл. вдове и 360 долл. 
на каждого ребенка. Предполагалось пересе-
лить в Маньчжурию несколько тысяч воинских 
чинов с «целью устройства их на землю» под 
флагом Лиги наций21. Но и здесь значительная 
часть офицеров, находившаяся в эмиграции 
во Франции, заявляла: «Лучше идти с крас-
ными против японцев, чем с японцами против  
красных»22.

Любые провокационные попытки японской 
военщины против Советской России не встре-
чали широкой поддержки белой эмиграции. 
Парадокс заключался в том, что белоэмигран-
ты на Дальнем Востоке, мечтавшие свергнуть 
советскую власть, не желали победы японцев. 
Японская контрразведка, следившая за настро-
ениями белой эмиграции, была поражена по-
добной ситуацией.

Документы обобщающего характера о 
настроениях белой эмиграции за рубежом 
опровергают присущий советской истори-
ографии стереотип о враждебности всей 
белой военной эмиграции, который сохра-
няется еще и в современной историографии 
[16]. Враждебность могла проявляться в ча-
сти высшего руководства и небольшого чис-
ла откровенно деградировавших белоэми- 
грантов.

В западноевропейских политических кругах 
уже не особо верили в успех Белого движения 
на Дальнем Востоке. Смысл организационных 

18ЦА СВР РФ. Арх. № 16592. Т. 2. Л. 31–54.
19Там же. Арх. № 1578. Л. 397.
20Там же. Арх. № 16544. Т. 4. Л. 72.
21Там же. Арх. № 2355. Л. 33–37.
22Там же. Арх. № 1277. Л. 320.
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мероприятий на Дальнем Востоке раскрыл 
один из высокопоставленных чиновников 
Польши. По его словам, правительства Англии, 
Франции и Японии толкали Польшу на войну 
с СССР. Цель всех проводимых действий на 
Дальнем Востоке состояла в том, чтобы Совет-
ский Союз в случае возникновения европей-
ского конфликта не смог перебросить крупные 
военные силы с востока на запад23.

Анализируемые документы в конечном ито-
ге показывают, что Япония при поддержке Бело- 
го движения тратила не собственные средства, 
а деньги русских правительств, которые храни-
лись в японских и английских банках и общая 
сумма которых насчитывала до 65 млн р. золо-
том24. В выявленных документах цифры весьма 
различаются. Так, по данным полковника Гене-
рального штаба В.П. Колесникова, в банках То-
кио лежали деньги, сданные атаманом Г.М. Се- 
меновым в сумме 1 млн 200 тыс. р. золотом и 
приблизительно 55 млн р. золотом российско-
го правительства25. Согласно докладу генерала 
А.Н. Андогского на парижском совещании под 
председательством генерала А.С. Лукомского 
по вопросам Белого движения на Дальнем Вос-
токе в феврале 1928 года, после колчаковской и 
семеновской эпопей на депозитах в японских 
банках находилось от 10 до 15 млн иен26. Пред-
полагалось, что эти деньги будут использовать-
ся для поддержки не только Белого движения 
за границей, но и организаций, находящихся на 
территории СССР, – под видом культурно-про-
светительских нужд.

Заключение. Рассматриваемые документы 
однозначно показывают стремление английско-
го и японского правительств подтолкнуть белоэ-
мигрантские силы к выступлению против СССР 
с целью расчленения последнего на небольшие 
государства, лишения его постоянно возраста-
ющего авторитета и влияния на мировой арене. 
В политических отношениях нет постоянных 
друзей и постоянных врагов. Единственное ис-
ключение из этого философского постулата –  
англосаксы, являющиеся врагами России на 
протяжении всей отечественной истории на-
чиная с Московского государства. Ненависть к 
нашему Отечеству является у них фактически 
патологией и неизлечимой болезнью. Современ-
ная политика санкций в отношении РФ высту-
пает продолжением политики 1920–1930-х го- 
дов как по целям и методам, так и попыткам на-
хождения источников финансирования (россий-
ские замороженные активы).

Документы ЦА СВР РФ воссоздают моза-
ичную картину настроений в среде белой эми-
грации 1920–1930-х годов, которая требует со-
временного осмысления. Эмигранты в своем 
большинстве сохраняли патриотические чув-
ства и настроения в отношении Российского 
государства. Уже прошло достаточное время 
для примирения двух противоборствующих 
сторон времен Гражданской войны, но не с 
лицами, совершившими преступления против 
собственного народа. Современные испытания 
как никогда требуют единства общества и ду-
ховной мобилизации.

23ЦА СВР РФ. Арх. № 2700. Т. 1а. Л. 328–329.
24Там же. Арх. № 954. Т. 2. Л. 138.
25ГАРФ (Гос. арх. Рос. Федерации). Ф. 5826. Оп. 1. Д. 161. Л. 83.
26ЦА СВР РФ. Арх. № 953. Т. 1. Л. 184.
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Аннотация. В современном лингвокультурном пространстве тематическая область «Медицина» за-
нимает ведущие позиции. В последнее время появляется значительное количество исследований, по-
священных рассмотрению одноименного семантического поля в различных аспектах. Несмотря на по-
вышенный интерес, пласт субстандартных лексических единиц, относящихся к предметной области 
«Medicine»/«Медицина», остается недостаточно изученным. В настоящей статье представлена классифи-
кация субстандартных лексических единиц семантического поля «Medicine»/«Медицина» в английском и 
русском языках. Данная классификация является авторской, т. к. составлена по результатам распределения 
субстандартных лексических единиц по лексико-семантическим группам на первом уровне и семанти-
ческим подгруппам – на втором. Следует отметить, что тематическая принадлежность субстандартных 
лексических единиц определена на основе стандартизированных номенклатурных групп медицинской 
терминосистемы и соответствует предметной области «Medicine»/«Медицина». Сбор материала осущест-
влялся методом сплошной выборки лексических единиц из наиболее авторитетных англоязычных и рус-
скоязычных словарей субстандартной лексики. Отобранные субстандартные лексические единицы были 
ранжированы согласно базовым семантическим характеристикам, заложенным в основу номинации той 
или иной субстандартной лексической единицы. Посредством лексико-семантического анализа подобный 
подход позволяет выделить лексико-семантические группы, семантика которых соотносится с тематиче-
ской областью «Medicine»/«Медицина». Таким образом, было актуализировано 12 лексико-семантических 
групп в английском языке и 11 лексико-семантических групп в русском. Впоследствии внутри данных 
групп были определены семантические подгруппы, основу которых составляют дополнительные семан-
тические характеристики. По результатам исследования проведен анализ количественного (числового) и 
качественного (наличие/отсутствие семантических характеристик) состава субстандартных лексических 
единиц англоязычного и русскоязычного семантического поля «Medicine»/«Медицина», выявлены их  
сходства и различия. 
Ключевые слова: субстандартная лексика, субстандартная лексическая единица, лексико-семантическая 
группа, семантическое поле «Medicine»/«Медицина», лексико-семантический анализ
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Abstract. The semantic field of medicine occupies a leading position in the modern linguocultural space. 
A significant number of studies considering this topic in various aspects have been done recently. Despite the 
increased interest in this issue, the layer of substandard lexical units relating to the semantic field of medicine 
remains insufficiently explored. This article presents the author’s classification of substandard lexical units of the 
semantic field of medicine in English and Russian. The classification was developed according to the results of the 
distribution of substandard lexical units by lexico-semantic groups at the first level and semantic subgroups at the 
second level. To determine whether the substandard lexical units belong to the subject area “Medicine”, the author 
turned to the standardized nomenclature groups of the medical terminological system. The material was obtained 
using continuous sampling of lexical units from the most authoritative English-language and Russian-language 
dictionaries of substandard vocabulary. The selected lexical units were ranked according to the basic semantic 
characteristics underlying the naming of a particular substandard lexical unit. With the help of the lexico-semantic 
analysis, this approach allows us to identify lexico-semantic groups whose meanings fit into the semantic field of 
medicine. As a result, 12 English and 11 Russian lexico-semantic groups were updated. Then, within these lexico-
semantic groups, semantic subgroups were determined, whose basis is additional semantic characteristics. Using 
the results obtained, a quantitative (numerical) and qualitative (presence/absence of semantic characteristics) 
composition of substandard lexical units within the English- and Russian-language semantic field of medicine was 
analysed, their similarities and differences were identified.
Keywords: substandard vocabulary, substandard lexical unit, lexico-semantic group, semantic field of medicine, 
lexico-semantic analysis
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Специфическая эпидемиологическая ситу-
ация последних лет, затронувшая все мировое 
сообщество, способствовала появлению так  
называемой ковидной лексики, которая зна-
кома и понятна каждому жителю планеты 
независимо от гендерных, возрастных, соци-
альных, профессиональных и иных характе-
ристик. Справедливо утверждать, что любое 
значимое для общества событие находит от-
ражение в языковой системе, прежде всего в 
рамках неформальной коммуникации, а так-
же коммуникации на уровне нелитературного 
языкового слоя.

Исследователи лексики сниженного реги-
стра, в частности М.А. Грачев, А.Д. Швейцер, 
отмечают, что словопроизводство в субстан-
дарте гораздо шире, чем в литературном языке 
[1, 2]. Существует большое количество работ, 
изучающих не тематическую принадлежность 
субстандартных лексических единиц (СЛЕ), а 
разнообразные общие характеристики данного 
лексического пласта (Л.Р. Сакаева, С.С. Тах- 
тарова, М.А. Каюмова, О.А. Зяблова [3–5] и 
др.). Однако необходимо подчеркнуть, что сло- 
вообразовательные характеристики СЛЕ так-
же нашли свое отражение в широком спектре 
публикаций таких авторов, как С.И. Маджаева,  
Т.А. Кудинова, Е.А. Федина, Е.П. Матвеева [6–9] 
и др. В связи с происходящими в мире геопо-
литическими событиями, а также с ковидными 
ограничениями в последнее время появляется 
большое количество научных работ, посвящен-
ных изучению лексического пласта экспрессив-
ных эквивалентов нейтральных медицинских 
терминов, образованных с намеренным нару-
шением социально-ситуативной нормы для соз-
дания определенного эмоционального эффекта. 
Например, британский исследователь Дж. Дирк 
отмечает, что для номинации очень сильной 
боли врачи используют выражение chandelier 
sign, означающее, что пациенты готовы букваль-
но «залезть на люстру» от нестерпимой боли 
[10].  Данный пример является показательным 
для отражения тенденции современного обще-
ства не говорить прямо о феномене смерти, тя-
желых болезнях, неприятных и неловких ситуа-

циях (М.А. Грачев, А.Д. Швейцер, Д.С. Лихачев,  
А.Т. Липатов [1, 2, 11, 12]). 

Классификация медицинской лексики, и в 
частности медицинской терминологии, пред-
ставлена в отечественной и зарубежной на-
учной среде с позиции прежде всего морфо-
лого-синтаксической структуры и способа 
словообразования. Однако для настоящего ис-
следования наиболее актуальна классификация 
медицинской лексики субстандартного язы-
кового пласта с точки зрения ее тематической 
принадлежности. Классификации подобного 
рода не находят широкого отражения в научных 
трудах отечественных и зарубежных ученых, 
при этом их работы затрагивают стандартную 
языковую часть либо специфических отрас-
лей медицины (К. Эдвардс, Д.К. Кондратьев,  
Е.Д. Макаренко, О.М. Новикова), либо определен-
ных регионов (В.А. МакКьюсик, Е.Е. Котцова).

С целью визуализации обозначенных выше 
подходов к классификации лексики семантиче-
ского поля «Medicine»/«Медицина» проведем 
обзор ряда классификаций, предложенных рос-
сийскими и зарубежными исследователями. 

Е.Е. Котцова, характеризуя речь медицин- 
ских работников Архангельской области «в но- 
минативно-деривационном и тематическом ас- 
пекте» [13, с. 114], в рамках профессиональ-
ной коммуникации медицинских работников 
выделяет термины (официальные названия яв- 
лений в медицинской сфере знания) и про-
фессионализмы (полуофициальные названия 
соответствующих явлений, экспрессивные си-
нонимы терминов).  Вслед за Е.Н. Сердобин-
цевой автор рассматривает профессиональную 
лексику медицинской сферы как совокупность 
номинативных профессионализмов (видовая 
номинация термина) и экспрессивных профес-
сионализмов (неофициальные синонимы тер-
минов) [14, с. 398–399]. Следует отметить, что в 
объем профессиональной лексики медицинской 
сферы помимо стандартных лексических еди-
ниц входят лексемы переходной зоны и СЛЕ.

В.А. МакКьюсик, проводя исследование кли- 
нико-генетических терминов на материале стан- 
дартных и субстандартных лексических единиц, 
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подчеркивает, что терминологию медицинской 
направленности необходимо классифициро-
вать с учетом территориальных, гендерных, 
возрастных и социальных характеристик. 
Вследствие этого автор приходит к выводу о 
том, что существуют определенные различия в 
терминологиях медицинской отрасли в зависи-
мости от указанных факторов [15].

Н.Н. Маслова, рассматривая терминоэле-
мент стандартной языковой системы как ос-
нову классификации медицинских терминов, 
приводит описание таких медицинских отрас-
лей, как кардиология и пульмонология, и тер-
миносистем, присущих данным направлениям 
исследований. Автор отмечает, что структур-
ные характеристики термина являются базовы-
ми при построении любой терминосистемы, в 
частности в области пульмонологии и кардио-
логии. Она обращает внимание на тот факт, что 
морфема выступает основным элементом лек-
сических единиц любой медицинской терми-
носистемы, а приведенная ею классификация 
строится исключительно на структурном под-
ходе и характеризует только языковые элемен-
ты, входящие в состав исследуемых терминов 
медицинской направленности [16, с. 193]. 

Е.Д. Макаренко характеризует хирургичес- 
кий терминологический корпус русского языка 
с точки зрения парадигматических связей, при-
сущих данному лексическому пласту, и класси-
фицирует отобранные терминологические еди-
ницы стандартного языкового пласта с позиции 
наличия синонимов, антонимов и нескольких 
значений [17, с. 127].

Д.К. Кондратьев обращает внимание на зна-
чительное количество терминов (в состав кото-
рых входят имена собственные) стандартного 
языкового пласта в разноструктурных языках. 
В своей работе он приводит классификацию 
исследуемой терминосистемы, построенной 
на принципе использования эпонимов как но-
минаций лиц определенной территориальной 
зоны (Архангельской области) [18, с. 129]. 

Приведенные выше классификации дают 
понять, что стандартные и субстандартные лек-
сические единицы изучались в отечественной и 
зарубежной лингвистической науке исходя из сле-
дующих характеристик: структура, синонимич-
ность/антонимичность, полисемичность, геогра- 
фическая локация, гендер, социальная среда и 
возраст пациентов.

Анализ научных работ данной направлен-
ности показал, что СЛЕ семантического поля 
«Medicine»/«Медицина» рассматривались в со- 
ответствии с различными характеристика-
ми. Однако классификаций по семантическо-
му принципу выявлено не было. В настоящей 
статье использовался именно семантический 
принцип отбора материала, что подразумева-
ет, что отнесение СЛЕ семантического поля 
«Medicine»/«Медицина» к определенной се-
мантической группе производилось согласно 
одной из базовых характеристик стандартной 
лексической единицы, являющейся номинан-
том субстандартной. В качестве примера при-
ведем СЛЕ чердак. На уровне толковых слова-
рей литературного русского языка лексическая 
единица чердак интерпретируется как крытое 
пространство, помещение между потолком 
и кровлей дома1. Исходя из представленного 
определения, основной семантической харак-
теристикой обозначенной СЛЕ выступает ука-
зание на место расположения (верхняя часть). 
Если рассматривать слово-номинант (голова), 
то данная характеристика является одной из 
базовых. В современных лингвистических ис-
следованиях отсутствует классификация суб-
стандартных референтов стандартных лек-
сических единиц, входящих в семантическое 
поле «Medicine»/«Медицина», с позиции их 
отнесения к различным лексико-семантиче-
ским группам и семантическим подгруппам. 
Потому видится необходимым расширить и 
дополнить предложенные классификации с 
учетом объекта нашего исследования. Класси-
фикация, представленная в настоящей статье, 

1Большой толковый словарь русского языка: А-Я / РАН. Ин-т лингвист. исслед.; сост., гл. ред. канд. филол. 
наук С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. 1534 с.
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является авторской и построена на семантиче-
ском принципе в соответствии с тематической 
принадлежностью СЛЕ семантического поля 
«Medicine»/«Медицина». 

Исследование СЛЕ семантического поля 
«Medicine»/«Медицина» проводилось поэтап-
но и включало определенные уровни анализа. 
Методом сплошной выборки из субстандарт-
ных англоязычных2 и русскоязычных3 лек-
сикографических источников было отобрано 
2596 англоязычных и 1518 русскоязычных 
СЛЕ, семантика которых позволяет отнести 
их к субстандартному семантическому полю 
«Medicine»/«Медицина». Субстандартный лек-
сикографический фонд русского языка, содер-
жащий лексемы семантического поля «Меди-
цина», включает гораздо меньше лексических 
единиц, чем соответствующий материал англо-
язычного языкового пласта (37 % русскоязыч-
ных и 63 % англоязычных СЛЕ от общего ко-
личества отобранных СЛЕ). Данный феномен 
объясняется рядом причин. Во-первых, иссле-
дование субстандарта как части языковой си-
стемы в отечественной лингвистической науке 
началось позднее, чем в западной традиции. 
Во-вторых, российские ученые, занимающие-
ся проблематикой медицинской субстандарт-
ной лексики, являются преимущественно 
филологами, в то время как английский суб-
стандарт пополняется и изучается помимо 
филологов практикующими докторами, кото-
рые в силу профессии постоянно взаимодей-
ствуют с объектом исследования. Материалы,  

представленные в отечественной медицин- 
ской научной среде, лишены филологичес- 
кой составляющей.

С помощью метода лексико-семантического  
анализа СЛЕ семантического поля «Medicine»/ 
«Медицина» были выявлены ключевые харак-
теристики, составляющие основу номинации 
отобранных лексических единиц на уровне 
стандартного и субстандартного слоев англий-
ского и русского языков. Метод табличного 
отображения полученных данных позволил на-
глядно представить результаты работы.

В рамках настоящей статьи целесообраз-
но определить границы семантического поля 
«Medicine»/«Медицина» для более точного 
ограничения материала исследования. Так, се- 
мантическое поле «Medicine»/«Медицина» яв-
ляет собой совокупность слов и выражений, 
образующих тематический ряд и покрываю-
щих область значений медицинской сферы. 
Семантическое поле «Medicine»/«Медицина» –  
довольно обширное понятие, оно находит от-
ражение как на стандартном, так и на субстан-
дартном языковых уровнях. В работе под СЛЕ 
семантического поля «Medicine»/«Медицина» 
понимаются субстандартные референты стан-
дартных медицинских терминов. Рассматривае-
мые лексические единицы являются  лишь частью 
семантического поля «Medicine»/«Медицина», 
представленного на уровне стандарта. Соглас-
но цели и задачам настоящей работы, видится 
целесообразным исключить из поля зрения пей-
оративы и вульгаризмы, т. к., по мнению ряда 

2Partridge E. Slang To-Day and Yesterday. London: Routledge and Kegan Paul LTD, 1954. 496 p.  
URL: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.58766 (дата обращения: 11.07.2023); Hotten J.C. A Dictionary of 
Modern Slang, Cant and Vulgar Words. London, 1860. 324 p. URL: https://publicdomainreview.org/collection/diction-
ary-of-modern-slang/ (дата обращения: 15.07.2023); Spears R.A. Dictionary of American Slang. М.: Рус. яз., 1991. 
528 с.; The Online Slang Dictionary. URL: http://onlineslangdictionary.com/ (дата обращения: 10.07.2023); Thorne T. 
Dictionary of Contemporary Slang. London: A&C Black, 2007. 513 p.; Urban Dictionary. URL: https://www.urbandic-
tionary.com/ (дата обращения: 16.07.2023).

3Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь рус-
ского общего жаргона / под общ. рук. Р.И. Розиной. М.: Азбуковник, 1999. 320 с.; Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. 
Большой словарь русского жаргона. СПб.: Норинт, 2000. 716 с.; Химик В.В. Большой словарь русской разго-
ворной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004. 762 с.; Юганов И.Ф., Юганова Ф.С. Словарь русского сленга: 
сленговые слова 60–90-х годов. М., 1997. 301 с.; Грачев М.А. Словарь тысячелетнего русского арго. М.: Рипол-
Классик, 2003. 1119 с.
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исследователей субстандартного лексического 
фонда (М.А. Грачева, А.Т. Липатова, М.Г. Чепо-
рухиной [1, 12, 19] и др.), данные категории вы-
водятся из состава сленга и жаргона, поскольку 
представляют собой отдельную подгруппу об-
сценной (табуированной) лексики.

При составлении классификации субстан-
дартных номинаций терминов семантического 
поля «Medicine»/«Медицина» за основу прини-
маются закрепленные в научной картине мира 
принципы деления стандартизированной меди-
цинской терминосистемы на номенклатурные 
группы. Вслед за М.Н. Чернявским обозначим 
три базовые группы, представленные в отече-
ственной и зарубежной медицинских номенкла-
турах: анатомо-гистологическая, клиническая, 
химико-фармацевтическая4. В рамках анатомо-
гистологической группы зафиксированы тер-
мины, обозначающие названия органов, частей 
тела, структуру тканей. В состав клинической 
номенклатурной группы входят термины, но-
минирующие болезни, признаки заболеваний, 
методы лабораторных исследований и лечения 
заболеваний, а также соответствующих специ-
алистов. К химико-фармацевтической терми-
носистеме относятся названия лекарственных 
препаратов и растений, химических элементов 
и рецептурная лексика.

Приняв во внимание вышеобозначенные но- 
менклатурные группы стандартизированной 
медицинской терминосистемы и проанализи-
ровав многочисленные лексикографические 
источники субстандартной лексики на пред-
мет фиксации в них субстандартных номи-
наций соответствующих стандартных терми- 
нов, представим классификацию СЛЕ, входя- 
щих в границы семантического поля «Medicine»/ 
«Медицина».

В таблице (см. с. 58–59) отражены лексико-
семантические группы, составляющие основу 
классификации, а также англоязычные и русско-
язычные примеры СЛЕ, входящих в состав той 
или иной лексико-семантической группы. 

Согласно анализу приведенных данных, 
следует констатировать, что количественный 
состав СЛЕ, отобранных из словарей субстан-
дартной лексики, неоднороден. В ходе иссле-
дования фактического материала отмечено, что 
на этимологическую наполняемость СЛЕ ан-
глоязычного семантического поля «Medicine» 
непосредственное влияние оказывает социаль-
ная группа (пациент – пациент), в дискурсе ко-
торой данные СЛЕ были зафиксированы. Так, 
самыми многочисленными группами, состав-
ляющими более половины всего объема отобран-
ного англоязычного лексикографического ма-
териала, являются Human organs (678 СЛЕ, или  
26 % от общего числа отобранных англоя-
зычных СЛЕ), Patient condition and diseases  
(660 СЛЕ, или 25 % от общего числа) и Body 
parts (412 СЛЕ, или 15 % от общего числа), в со-
ставе которых наибольшее количество лексем 
так или иначе связано с темой употребления 
алкоголя и наркотических средств, состояний, 
которые они вызывают, а также с номинациями 
определенных частей тела и органов человека.

Более половины отобранных русскоязыч-
ных СЛЕ принадлежит лексико-семантическим 
группам Части тела (392 СЛЕ, или 26 % от об-
щего числа отобранных русскоязычных СЛЕ) и 
Органы человека (331 СЛЕ, или 22 % от общего 
числа). Соответствующие исторические реалии, 
обозначенные выше, обусловили стилистически 
сниженную окраску большинства анализиру-
емых лексических единиц и преобладание тех 
или иных лексико-семантических групп и под-
групп в границах субстандартного семантиче-
ского поля «Медицина».

Отметим, что наибольшее количество лек-
сических единиц в рамках лексико-семантиче-
ских групп Human organs/Органы человека как 
в английском, так и в русском языке принад-
лежит подгруппам Genitals/Половые органы  
(488 СЛЕ в английском языке и 281 СЛЕ в рус-
ском языке, или 72 и 65 % соответственно от 
общего числа лексем указанных лексико-се-

4Энциклопедический словарь медицинских терминов / под ред. М.Н. Чернявского. М.: Сов. энцикл.,  
1982–1984. С. 16.
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Лексико-семантические группы СЛЕ семантического поля «Medicine»/«Медицина»

Lexico-semantic groups of substandard lexical units of the semantic field of medicine

Лексико-семантическая группа  
(англоязычная/русскоязычная) Англоязычные СЛЕ Русскоязычные СЛЕ

Patient condition and diseases /  
Состояние пациента и заболевания 

baby-bound («беременная жен-
щина»), alcotanker («алкоголик»), 
amped («наркоман»), dementoid 
(«пациент с психическим расстрой-
ством»), blue devils («депрессия»), 
red barren («менструация»), ladies’ 
fever («венерическое заболевание») 

и др.

брюхатая (беременная женщи-
на), лягушка (беременная жен-
щина), овощ (парализованный 
больной), хитл (парализован-
ный больной), валежник (пара-
лизованный больной), бацилла 
(больной туберкулезом), гвозди-
ка (менструация), отруб (потеря 
сознания), чесотка (зуд), ляжуха 
(понос), полвторого (импотен-

ция) и др.  

Physiological processes / Физиоло-
гические процессы

belch («выделение газов»), call for 
Hughie («мочеиспускание»), drain 
the lizard («мочеиспускание»), 
ca-ca («дефекация»), fart («выде- 
ление газов»), crap («дефека-
ция»), piss-proud («эрекция») и др. 

гарнир (дефекация), глина (де-
фекация), стояк (эрекция), бле-
вота (рвота), бомбежка (дефе-
кация), выворот (рвота)  и др.

Body parts / Части тела

bod («тело»), carcass («тело»), apple  
cart («тело»), soul-case («тело»), cap-
sule («тело»), headbone («голова»), 
 fod («лоб»), nub («шея»), blinkers 
(«глаза»), beak («нос»), trunk («нос»), 
attic («голова»), think-box («голова») 

и др.

фактура (тело), кентель (голо-
ва), чердак (голова), башня (го-
лова), хава (нос), душа (грудная 
клетка), брылья (щеки), жало 
(лицо), ряха (лицо), форсунка 

(нос) и др.

Human organs / Органы человека

dinner-basket («желудок»), cast   («же- 
лудок»), pud («язык»), tape («язык»), 
engine («сердце»), swallow («горло»), 
gully («горло»), voice box («гор-

тань») и др.

лопата (язык), болтало (язык), 
хляболо (сердце), движок (сердце), 
дыхалка (легкие), извилины (го- 
ловной мозг), орех (головной 
мозг), гнилухи (головной мозг)  

и др.

Medicines / Лекарственные  
средства

amps, coke, dope, dank, deal – нар- 
котические средства, bicarb («рвот- 
ное средство»), zandy bars («снот-
ворное»), happy pills, eve, x, 
adam – психотропные средства,  
T and C («обезболивающее») и др.  

колеса (таблетки), аптека (та-
блетка), беленькая (таблетка), 
желтая (обезболивающее), каш-
левая (таблетка от кашля), гера-
сим (наркотическое средство), ге- 
рой (наркотическое средство), 
дима (снотворное), дыня (снот-
ворное), желудь (лекарство от 
боли в желудке), антабус (пре-
параты для лечения алкогольной 

зависимости) и др.
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Лексико-семантическая группа  
(англоязычная/русскоязычная) Англоязычные СЛЕ Русскоязычные СЛЕ

Types of medical care and medical  
actions / Виды медицинской помо-
щи и медицинского вмешательства 

nose job («пластическая опера-
ция»), drip («внутривенная инфу-
зия»), face-update («пластическая 
операция»), pick a lock («аборт»), 
bang («инъекция»), dope («анесте-

зия») и др.

пластика (пластическая опера-
ция), апгрейд (пластическая опе-
рация), чистка (аборт), физо (фи-
зиопроцедуры), откачка (меры  
по реанимации больного без со-
знания), ток (электростимуля-

ция сердца) и др.

Types of pain / Виды боли
big head («головная боль»),  

bellyache («боль в животе»), head 
(«головная боль»), Collywobbles 

(«боль в животе») и др.

Не зафиксированы в словарях 
субстандартной лексики

Medical institutions / Медицинские 
заведения

mixum («аптека»), bone factory 
(«больница»), funny farm («психи-
атрическая лечебница»), nuttery 

(«психиатрическая лечебница»), 
butcher house («хирургическое от-

деление»), bug hutch («психи- 
атрическая лечебница»), nut factory 
(«психиатрическая лечебница») и 

др.

склиф (НИИСП имени Н.В. Скли- 
фосовского), убойный отдел (хи- 
рургия), чистильная (отделение 
для проведения абортов), хроно- 
логия (наркологический дис-
пансер), наркушка (наркологи-
ческий диспансер), химчистка 
(кожно-венерологический дис-
пансер), жмурница (морг), ка-

лечка (аптека) и др. 

Medical designs and related 
equipment / Медицинские кон-

струкции и сопутствующий 
инвентарь

harpoon («шприц»), duck («под-
кладное судно»), railroad tracks 
(«брекеты»), blade («скальпель»), 
saps («костыли»), clippers («косты-
ли»), chase doll («манекен для обу-

чения студентов») и др. 

ходули (костыли), ухо (фонендо-
скоп), заноза (шприц), дурмаши-
на (шприц), гармоника (шприц), 

аппарат (шприц), железки 
(брекеты) и др. 

Professions and medical support staff  
Профессии и вспомогательный  

медицинский персонал

medico («доктор»), zit doctor 
(«дерматолог»), med («студент 
медицинского заведения»), brain 
(«студент медицинского заведе-
ния»), couch-doctor («психотера-
певт»), pill-pusher («терапевт»), 
sawbones («хирург»), fat doctor 
(«эндокринолог»), gynie («гине-
колог»), butcher («хирург») и др.

ушник (отоларинголог), узистка 
(врач ультразвуковой диагности-
ки), халат (доктор), санлепила 
(доктор), врачица (доктор женско-
го пола), всадница (медсестра), 
сестричка (медсестра), коновал 
(доктор), мясник (хирург) и др. 

Medical transport / Медицинский 
транспорт

meat wagon, blues and twos («авто-
мобиль скорой помощи») 

буханка, труповозка, СП, бебик,  
санитарка, неотлога (автомо-

биль скорой помощи) 

Other / Иное claret («кровь»), tunnel («вена») влага (кровь), ботва (волосы), 
шкура (кожа)

Окончание таблицы
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мантических групп). В составе лексико-семан-
тических групп Body parts/Части тела зна-
чительное число лексем описывает женскую 
грудь (67 и 110 СЛЕ в английском и русском 
языках соответственно, т. е. 16 и 28 % от обще-
го числа лексем рассматриваемых лексико-се-
мантических групп) и ягодицы (81 и 109 СЛЕ в 
английском и русском языках соответственно, 
или 19,5 и 28 % от общего числа лексем). 

В границах лексико-семантических групп 
Patient condition and diseases/Состояние па-
циента и заболевания наиболее обширные 
подгруппы как в английском, так и в русском 
языке описывают состояние алкогольного 
и наркотического опьянения. Так, семанти-
ческие подгруппы Alcohol dependence and 
alcohol intoxication/Алкогольная зависимость 
и состояние алкогольной интоксикации пред-
ставлены в рамках рассматриваемой лексико-
семантической группы 145 СЛЕ в английском 
языке и 116 СЛЕ в русском языке, что состав-
ляет 22 и 41,8 % соответственно от общего 
числа лексем названных лексико-семантиче-
ских групп. 

Неравнозначное количество лексем зафик-
сировано в англоязычных и русскоязычных 
лексико-семантических группах Medicines/
Лекарственные средства (326 СЛЕ в ан-
глийском языке и 125 СЛЕ в русском языке, 
или 12,8 и 8 % соответственно от обще-
го числа отобранных лексических единиц) 
и Physiological processes/Физиологические 
процессы (209 англоязычных и 111 русско-
язычных СЛЕ, составляющих 8 и 7,5 % со-
ответственно от общего объема). При этом 
группы Medicines/Лекарственные средства 
наполнены преимущественно субстандарт-
ными номинациями наркотических средств и 
лекарственных препаратов, применяющихся 
при лечении алкогольной и наркотической 
интоксикации. В составе лексико-семанти-
ческих групп Physiological processes/Фи- 
зиологические процессы, в свою очередь, пре-
обладают лексемы, номинирующие происхо-
дящие в организме процессы, вызванные при-
емом алкоголя и наркотических средств.

Наиболее малочисленными в английской 
субстандартной лексикографии являются лек-
сико-семантические группы Medical transport 
(2 СЛЕ) и Other (2 СЛЕ), имеющие по 0,1 % 
в общем количестве отобранных лексических 
единиц. В рамках русскоязычного семантиче-
ского поля «Медицина» наиболее малочислен-
ной оказалась  группа Медицинский транспорт 
(16 СЛЕ), отношение которой к общему числу 
анализируемых субстандартных лексических 
единиц составляет 1 %. Это свидетельствует о 
том, что СЛЕ наиболее малочисленных лекси-
ко-семантических групп не являются  значи-
мыми для носителей английского и русского 
языков. Необходимо отметить, что анализ ма-
териалов, используемых при составлении ав-
торской классификации, проводился по дан-
ным ограниченного числа лексикографических 
источников. Выбор был обусловлен количе-
ством обращений пользователей к перечислен-
ным лексикографическим источникам согласно 
информации о поисковых запросах в сети Ин-
тернет. Стоит подчеркнуть, что при изменении 
параметров и характеристик поисковых запро-
сов и расширении списка лексикографических 
источников результаты исследования могут 
незначительно отличаться от описанных выше 
при сохранении общей тенденции.

Итак, в настоящей работе представлена ав-
торская классификация СЛЕ семантического 
поля «Medicine»/«Медицина» по семантиче-
ским группам, построенная в соответствии с их 
значением (лингвистическая семантика) с точ-
ки зрения тематической принадлежности СЛЕ.

СЛЕ, относящиеся к семантическому полю 
«Medicine»/«Медицина», входят в состав 12 лек- 
сико-семантических групп в английском языке 
и 11 лексико-семантических групп в русском 
языке. Данный факт является свидетельством 
широкой распространенности и актуальности 
анализируемых лексических единиц в исследу- 
емом языковом поле. На уровне англоязычного 
субстандарта представлены следующие лекси-
ко-семантические группы: Medical institutions, 
Professions and medical support staff, Medical 
transport, Types of medical care and medical 
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actions, Medical designs and related equipment, 
Patient condition and diseases, Medicines, 
Physiological processes, Types of pain, Body 
parts, Human organs, Other. На уровне субстан-
дартного слоя русского языка актуализирова-
ны такие лексико-семантические группы, как: 
Медицинские заведения, Профессии и вспомо-
гательный медицинский персонал, Медицин-
ский транспорт, Виды медицинской помощи 
и медицинского вмешательства, Медицинские 
конструкции и сопутствующий инвентарь, 

Состояние пациента и заболевания, Лекар-
ственные средства, Физиологические процес-
сы, Части тела, Органы человека, Иное. 

В ходе исследования в русскоязычном суб-
стандартном лексикографическом фонде не обна-
ружено лексем, принадлежащих к лексико-семан-
тической группе Виды боли, зафиксированной в 
субстандартном фонде английского языка.

Настоящая работа является одним из при-
меров анализа СЛЕ семантического поля 
«Medicine»/«Медицина».
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор зарубежного становления социально-семиотического 
подхода к анализу мультимодального дискурса. С помощью методов диахронического анализа, междисци-
плинарного синтеза, абстрагирования и аналогии рассматривается формирование и развитие комплексных 
социально-коммуникативных технологий изучения коммуникации в совокупности с социально сконстру-
ированными культурными ресурсами. Основное внимание направлено на становление мультимодальных 
исследований в социальной семиотике. Характеризуется идея метафункциональности в отношении языка 
и социальной жизни человека М. Хэллидея, положившая начало изучению совместного функционирова-
ния семиотических ресурсов в различных дискурсах для достижения коммуникативных целей. Описана 
теория Р. Ходжа и Г. Кресса, закрепившая семиотический статус за всем, что связано с человеком и челове-
ческой деятельностью. Кроме того, представлены контекстуальный подход к изучению мультимодально-
сти Г. Кресса и Т. ван Левена и визуальная грамматика М. ОʼТула как универсальные технологии исследо-
вания семиотических ресурсов. Обозначены особенности контекстуального и грамматического подходов 
в рамках системно-функционального мультимодального дискурсивного анализа. Особое место отведено 
мультимодальному интерактивному анализу Р. Сколлона, С. Вонг Сколлон и С. Норрис. Подчеркнута зна-
чимость концепции Р. Сколлона о дискурсе как динамичной социальной практике и языке как инструменте 
совершения действий. Изложена попытка установления С. Норрис универсальной единицы мультимодаль-
ного анализа в качестве наименьшей единицы прагматического анализа в коммуникации с участием лю-
бой модальности. Рассмотрена визуальная транскрипция как эффективный метод анализа коммуникации, 
опосредованной современными цифровыми технологиями. 
Ключевые слова: мультимодальность, мультимодальный дискурс, социальная семиотика, социально-се-
миотический подход, мультимодальный интерактивный анализ
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Abstract. The article provides a brief overview of the origination of the foreign socio-semiotic approach to 
multimodal discourse analysis. Using the methods of diachronic analysis, interdisciplinary synthesis, abstraction 
and analogy, the author describes the formation and development of complex socio-communicative research 
technologies in combination with socially constructed cultural resources. Primary attention is paid to the development of 
multimodal research in social semiotics. The article characterizes M. Halliday’s idea of metafunctionality in relation 
to language and human social life, which paved the way for the study of the joint functioning of semiotic resources 
in various discourses to achieve communicative goals. The theory of R. Hodge and G. Kress, which accorded a 
semiotic status to everything related to humans and their activity, is described. In addition, G. Kress and T. van 
Leeuwen’s contextual approach to investigating multimodality and M. O’Toole’s visual grammar are presented as 
universal technologies for the study of semiotic resources. Some features of contextual and grammatical approaches 
within the framework of systemic functional multimodal discourse analysis are outlined. Particular emphasis 
is given to the description of R. Scollon’s, S. Wong Scollon’s and S. Norris’ multimodal interactive analysis.  
The importance of R. Scollon’s idea about discourse as a dynamic social practice and language as a tool for 
performing actions is highlighted. S. Norris’ attempt to establish a universal unit of multimodal analysis as the 
smallest unit of pragmatic analysis in communication involving any modality is presented. Visual transcription is 
described as an effective method of analysing communication mediated by modern digital technologies. 
Keywords: multimodality, multimodal discourse, social semiotics, socio-semiotic approach, multimodal interactive 
analysis

For citation: Dutova N.V. The Formation of the Socio-Semiotic Approach to Multimodal Discourse Analysis: 
Foreign Experience Review. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i 
sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 4, pp. 64–73. DOI: 10.37482/2687-1505-V362

Интерес к изучению мультимодального 
дискурса резко возрос за последние два деся-
тилетия в силу того, что представители раз-
личных гуманитарных и социальных научных 
направлений отметили значимость совокуп-
ных смыслов, выражаемых разными семио-
тическими ресурсами, включающими инто-
национные и вокальные характеристики речи, 
телесные ресурсы (жесты), мимику, живо-

пись, письмо, архитектуру, запись изображе-
ний и звука, интерактивные вычислительные 
ресурсы.

В ситуации тотальной медиализации в ци- 
фровом формате, которую можно наблюдать во 
всех видах социального взаимодействия, осо-
бое значение приобретает социально-семио-
тический подход к анализу мультимодального 
дискурса, исследующий взаимоотношения зна-
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ковых систем в различных сферах социальной 
практики и коммуникации в междисциплинар-
ной перспективе.

Цель настоящей работы заключается в 
представлении краткого обзора становления 
зарубежного социально-семиотического под-
хода к анализу мультимодального дискурса в 
диахронической перспективе.

Несмотря на повышенный интерес линг-
вистов к мультимодальному анализу дискур-
са [1–4], наблюдается вольность в отношении 
терминологии. Ссылаясь на Т. ван Левена,  
О.К. Ирисханова указывает, что в социосе-
миотических исследованиях модальность 
«приближена к логическому пониманию и 
означает способ кодирования информации 
в знаке и использования семиотических ре-
сурсов для выражения достоверности или 
истинности своего представления о мире» 
[4, с. 18].

В научном обороте К. ОʼХэллоран отмеча-
ет наличие двух терминов (мультимодальные, 
мультисемиотические) для обозначения поня-
тия ресурсов (видео, веб-сайты, повседневные 
события, письменные тексты), участвующих 
в создании смыслов. Различия наблюдаются 
и в наименовании самих ресурсов: ресурсы, 
модусы, модальности. Мультимодальный дис-
курс-анализ часто называют мультимодальным 
анализом, мультимодальной семиотикой [5,  
с. 253]. М. Хэллидей предлагает использовать 
термин «семиотический ресурс» для описания 
языка, изображения, жеста и прочих феноме-
нов, которые интегрируются в различные сен-
сорные модальности (визуальные, аудиальные, 
тактильные, кинестетические, обонятельные, 
вкусовые) в мультимодальных текстах, дискур-
сах и событиях. Совокупность сенсорных мо-
дальностей обозначается мультимодальными 
явлениями [6, с. 123].

Социально-семиотический подход к анали-
зу мультимодального дискурса получил свое 
начало в исследовании М. Хэллидея (1978), 
послужившем базой для моделирования смыс-
лового потенциала слов, звуков, изображений 
как интегрированных структур и систем, спо-

собствующих расширению предметного охвата 
и выходу за пределы изучения только вербаль-
ного языка [6].

В основе предложенного подхода лежит 
принцип метафункциональности. М. Хэллидей 
выделил три метафункции языка и всей осмыс-
ленной жизни человека: мыслительную (ре-
презентация мира), межличностную (участие 
и действие) и текстовую (производство контек-
стуально обусловленных сообщений). Фунда-
ментом метафункционального подхода служат 
аналитические типы коммуникативных ситуа-
ций и их отличия друг от друга. Дифференци-
ация ситуаций происходит по трем критериям: 
что происходит, кто принимает участие, какую 
роль играет язык. Совокупность трех принци-
пов определяет регистр (область значений и 
средств выражения, детерминированных ситу-
ацией). Каждый тип коммуникативной ситуа-
ции задается тремя параметрами: поле (field) –  
предметная область общения, включающая 
тематику и социальную деятельность комму-
никантов; тональность (tenor) – отношения 
между коммуникантами и степень их форма-
лизованности (старшинство, иерархия, степень 
знакомства и т. д.); модус (mode) – канал обще-
ния. Данные измерения коррелируют с тремя 
метафункциями. Такая дифференциация дает 
возможность интегрировать речевую практику 
в социальную сферу [6, c. 145]. 

Следовательно, благодаря признанию вза-
имозависимости структур языка и структур 
общества, которые постулировал М. Хэллидей, 
сегодня представляется возможным считать 
социальные структуры содержательными и 
осмысленными, а лингвистические структу-
ры – социально эффективными. Принцип ме-
тафункциональности, лежащий в основе этого 
подхода, играет роль своеобразной платформы 
для анализа использования семиотических ре-
сурсов и того, каким образом данные ресурсы 
взаимодействуют в дискурсах для достижения 
коммуникативных целей.

Идеи М. Хэллидея о междисциплинарных 
связях продолжили Р. Ходж и Г. Кресс в работах, 
посвященных критическому анализу дискур-
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са в рамках социальной семиотики [7]. Имен-
но они сделали попытку связать лингвистику 
и политологию, психологию и социологию,  
системные и когнитивные исследования. Ос-
новной целью ученые ставили унификацию ме-
тодологических принципов. Они развили идею 
о том, что помимо языка все, что связано с чело-
веком и человеческой деятельностью, является 
семиотическим. Р. Ходж и Г. Кресс предложили 
рассматривать социальные взаимодействия во 
всем их многообразии в качестве семиотиче-
ских ресурсов. Объединение различных ресур-
сов социальной коммуникации, на наш взгляд, –  
существенный вклад в становление и развитие 
мультимодального подхода.

Дальнейшее развитие идеи М. Хэллидея 
получили в трудах Г. Кресса и Т. ван Левена в 
виде разработки контекстуального подхода, на-
правленного на изучение образа и визуального 
дизайна через анализ текста [8]. Отличительная 
особенность подхода – иной взгляд на понятие 
знака, что, по нашему мнению, является важным 
теоретическим вкладом в развитие социальной 
семиотики. Ученые объясняют отношения меж-
ду означаемым и означающим мотивированным 
и конвенциональным характером, когда знак не 
выступает заранее предопределенной комбина-
цией формы и значения в готовом к использова-
нию виде любым человеком в любых контекстах. 
На первое место выдвигается процесс создания 
знаков, в котором означающее (forms) и означа-
емое (meanings) относительно независимы друг 
от друга до тех пор, пока человек не интегрирует 
их в единое целое в виде семиотического знака. 
Отсюда следует, что мотивация связана с актом 
создания знака, а не обусловлена внутренними 
отношениями означаемого и означающего. Соз-
давая знак с помощью любого доступного семи-
отического модуса (рисунок, живопись, речь), 
человек стремится сформировать представление 
об объекте или явлении на основе личного инте-
реса и социального опыта. Вместе с тем знак ре-
презентирует не объект целиком, а ту его часть, 
которая связана с наиболее значимым в момент 
создания знака социальным опытом и личным 
интересом человека [8, с. 9]. 

М. O’Тул является основоположником грам-
матического подхода, предполагающего анализ 
семиотических ресурсов, сопровождающий-
ся подробной аннотацией в форме описания. 
Цель его исследования состоит в адаптации 
устоявшейся теоретической базы и дальней-
шего описательного обобщения, которое ведет 
к изменению теории. Грамматический подход 
к семиотическому анализу искусства позво-
ляет рассматривать скульптуру и архитектуру 
в качестве «текстов», обнаруживать законо-
мерности и распространять установленные 
принципы на изучение других семиотических 
ресурсов и дискурсов, что можно считать не-
сомненной методологической ценностью.  
М. О’Тул соотносит основные функции ком-
муникации с функциями семиотического кода 
искусства, подчеркивая их взаимную релевант-
ность и возможность их использования для 
привлечения и удержания внимания, переда-
чи информации о реальной действительности, 
преобразования полученной информации в 
связный текст. Благодаря тесной взаимосвязи 
функций создается богатый диалог компози-
ционной структуры произведения с репрезен-
тируемой информацией и тем, как сообщение 
передается получателю [9, с. 23].

Необходимо отметить, что описываемые 
подходы объединяет мысль о том, что язык 
не выступает исключительным способом соз-
дания смыслов. Исследователи показали, что 
искусство является средством коммуникации 
и может брать на себя задачи, связанные с язы-
ком, иногда вытесняя язык. Контекстуальный 
и грамматический подходы стирают границы 
между визуальными и языковыми способами 
репрезентации, подчеркивая природную спо-
собность человека к мультимодальному смыс-
лообразованию. Кроме того, большое значение 
для развития социальной семиотики, на наш 
взгляд, имеют изыскания аналитиков о соци-
альных и культурных дискурсивных практи-
ках, участвующих в создании знаков. 

Распространение грамматического подхода в 
математике [10], гипермедиа [11] и ряде других 
мультимодальных текстов [12, 13] способствова-
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ло формированию системно-функционального 
подхода к анализу мультимодального дискурса.

В основе подхода лежат три принципа. Во-
первых, низкоуровневые элементы текста (изобра-
жение, звук) связаны с семантикой более высокого 
порядка через лексикограмматические системы, 
социальные контексты и культуру. Во-вторых, 
семиотические ресурсы выполняют три функ-
ции (мыслительную, межличностную, тексто-
вую) в процессе смыслообразования. В-треть- 
их, создание моделей имитирует фактический 
выбор системных вариантов в тексте. При этом 
промежуточные варианты есть паттерны вы-
бора в различных текстах (повседневный раз-
говор, дебаты, научная статья) [11, 12, 14, 15].

Таким образом, системно-функциональный 
подход подразумевает способность человека ин-
терпретировать текст с учетом контекста, в ко-
тором он был создан. Причем контекст опреде-
ляется тремя параметрами коммуникативной 
ситуации, по М. Хэллидею: полем, направлен-
ностью и способом дискурса. Целостность тек-
ста достигается интеграцией указанных пара-
метров в процесс реализации информационной 
функции [6]. 

Описанный подход зарекомендовал себя 
как надежный инструмент анализа математиче-
ских и научных изображений, искусства и вы-
ступает основой для других видов визуального 
анализа, несмотря на ограничения иерархиче-
ских категориальных систем языка. Так, по сло-
вам М. Хэллидея, лексические единицы языка 
функционируют на иерархическом уровне, 
грамматические – связывают слова со значени-
ем семантически. Уровень выражения включа-
ет единицы графологии, типографики и фоно-
логии [6]. Однако, как отмечают исследователи 
[10, 14, 16], большинство семиотических ре-
сурсов проявляет фундаментальные отличия от 
языка. Например, изображения отличаются тем, 
что отдельные единицы воспринимаются как 
части целого, организованного согласно общим 
законам. Аналитические подходы к лингвисти-
ческим моделям анализа материала были по-
ставлены под сомнение, поскольку, как говорит  
Дж. Хупс, интерпретируя идеи Ч. Пирса, язык – 

это система знаков, обладающая символизмом, 
но не связанная с тем, что репрезентируется.  
В то же время изображения имеют икониче-
ские свойства на базе сходства с тем, что они 
обозначают [17, с. 87].

Тем не менее преимуществом системно-
функционального подхода считается теорети-
зация отличных от традиционной лингвистики 
способов описания функционирования визу-
альных, языковых и интерактивных семиоти-
ческих ресурсов для конструирования реаль-
ности [5]. 

Помимо системно-функционального подхо-
да широкое распространение получил мульти-
модальный интерактивный анализ как полезный 
инструмент для изучения мультимодальных 
отношений в прагматике социального взаимо-
действия. Авторами этого подхода выступают  
С. Норрис, Р. Сколлон и С. Вонг Сколлон [3, 18]. 

Подход базируется на теории опосредованно- 
го действия Дж. Вертча. Понятие опосредованно- 
го действия выделяется в качестве центрального 
для обозначения единственной, наиболее подхо-
дящей единицы анализа. Основанием для выбора 
данной единицы послужили ее свойства: дискрет-
ность, обусловленность действием, способность 
сохранять социокультурную, историческую и ин- 
ституциональную специфику с максимальной 
точностью. Дж. Вертч предлагал признать все 
действия опосредованными и социальными по 
своей сути, поскольку социокультурные, истори-
ческие и институциональные аспекты всегда при-
сутствуют во всех формах опосредованного дейст- 
вия [19].

Р. Сколлон распространил предложенную  
Дж. Вертчем теорию опосредованного дей-
ствия на социолингвистические изыскания 
и опосредованный анализ дискурса [18]. 
Он закрепил идею о том, что дискурс нуж-
но рассматривать как социальное действие, 
опосредованное социокультурными, исто-
рическими и институциональными факто-
рами. Кроме того, Р. Сколлон доказал, что 
язык, жесты, высота тона, жанры, техничес- 
кие инструменты и различные предметы  
выступают физическими и символическими 
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объектами культуры и истории, а также ин-
струментами, с помощью которых люди со-
вершают действия [18, 20, 21]. Однако при- 
знание применимости опосредованного дей-
ствия в качестве единицы анализа невербаль-
ных форм коммуникации в трудах Р. Сколлона 
вызывает сомнение по причине многочислен-
ных затруднений на практике.

С. Норрис удалось разрешить указанные 
затруднения с помощью дифференциации 
опосредованных действий низкого и высокого 
уровней, где наименьшей единицей прагмати-
ческого значения выступают опосредованные 
действия низкого уровня [3]. Данное положение 
помогает разграничить материальную и струк-
турную организацию разных семиотических 
ресурсов и установить единицу анализа. Глав-
ная проблема мультимодальных аналитических 
подходов заключается в определении универ-
сальной единицы анализа. На первый взгляд, 
такой единицей может являться высказывание. 
Однако Дж. Джинен справедливо замечает, что 
ряд характеристик высказывания отсутствует в 
других коммуникативных ресурсах. Например, 
материальные и структурные свойства жеста 
значительно отличаются от одноименных ха-
рактеристик языка, поэтому трудно определить 
высказывание в жесте. Тем не менее в настоя-
щее время достаточно успешно аргументиро-
вано и эмпирически доказано, что наименьшей 
прагматически значимой единицей жеста вы-
ступает полный жест в фазе пика (stroke) [22]. 
Признание действия низкого уровня в качестве 
наименьшей прагматически значимой единицы 
анализа предполагает учет различий материаль-
ных и структурных свойств ресурсов, а также 
допустимость их временной симультанности 
при сохранении единой унифицированной еди-
ницы анализа. Такая единица аналитически оп-
тимальна для всех коммуникативных ресурсов 
и не вызывает двусмысленности и затруднений 
в последовательном анализе благодаря теоре-
тическому признанию всех действий опосре-
дованными [23, с. 3]. Неоспоримые преимуще-
ства данной единицы – легкая адаптируемость 
и простота эмпирического анализа, например 

посредством визуальной транскрипции, разра-
ботанной С. Норрис. 

Визуальная транскрипция – это метод ана-
лиза, основанный на последовательном иссле-
довании опосредованных действий низкого 
уровня каждого отдельно взятого модуса, со-
провождающийся последующим изучением 
всех модусов в совокупности. При этом модус 
определяется как система опосредованных 
действий [24, с. 156], которая усваивается в 
процессе социального взаимодействия людей 
не как отдельных личностей, но как социаль-
ных субъектов [25, с. 201]. С. Норрис выделя-
ет 9 модусов: взаимодействие людей с пред-
метами и окружающей обстановкой (layout), 
проксемику (proxemics), позы (posture), же-
сты (gesture), взгляд (gaze), движения головой 
(head movement), действия с предметами (object 
handling), выражение лица (facial expression), 
речь (spoken language). Протоколы визуаль-
ной транскрипции представляют собой серию 
скриншотов видеокадров с отметками о вре-
мени и условными обозначениями для демон-
страции невербальных и вербальных действий 
и просодических характеристик. Отдельные 
протоколы по каждому модусу подвергаются 
анализу и объединяются в общий, отобража-
ющий процесс совершения опосредованно-
го действия высокого уровня путем цепочек 
опосредованных действий низкого уровня раз-
личных модусов. В совокупности все модусы 
образуют единую систему коммуникации, при-
ближенную к реальным условиям. Опосредо-
ванное действие низкого уровня как единица 
анализа обеспечивает надежную воспроизво-
димость результатов анализа [25]. 

Метод визуальной транскрипции успешно 
используется для исследования различных форм 
социального взаимодействия, опосредованных 
широким спектром цифровых медиаплатформ и 
сложных технологических инструментов [26–29]. 

Ученые приходят к выводу, что вербальный 
модус не всегда играет главную коммуникатив-
ную роль. Более того, он может отставать в сво-
ей реализации от невербальных модусов [26,  
с. 23–48]. Тем не менее данному модусу отво-
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дится важное место, т. к. благодаря вербальным 
средствам социальные взаимодействия обрета-
ют мультимодальную форму [20, с. 151–171], а 
поток визуальных событий преобразуется в по-
нятную последовательность действий, обеспе-
чивая привлекательность цифрового контента 
и доступность его просмотра [28, с. 131–151]. 
Кроме того, эмпирически было доказано, что 
целостность виртуального социального взаимо-
действия достигается за счет согласованности 
движения камеры с вербальными комментари-
ями участников видеочата. Взаимопонимание 
и общая точка зрения формируются в процес-
се демонстрации и совместной вербальной 
оценки различных предметов, где наведение 
камеры выступает мощным интерактивным 
ресурсом для управления вниманием, чего не-
возможно достичь в процессе взаимодействия 
лицом к лицу [29, с. 151–171]. Таким образом, 
цифровая коммуникация способствует тому, 
что пользователи постоянно визуально созда-
ют себя и свой опыт и раскрывают смыслы ви-
зуальных представлений опыта других людей. 
При этом наиболее важным коммуникативным 
ресурсом является не то, что видно (visible), а 
воплощенный опыт человека видеть (embodied 
experiences of seeing) то, что демонстрируется 
[27, с. 19–45].

Следовательно, можно заключить, что со-
циально-семиотический подход к анализу 
мультимодального дискурса – активно разви-
вающееся направление, находящееся на стадии 
своего становления. На начальном этапе разви-
тия подхода язык как система знаковых единиц 
получил статус социального явления. Далее 
унификация методологических принципов поз- 
волила распространить идею о семиотическом 

с языка на человеческую деятельность и объ-
явить социальные взаимодействия семиоти-
ческими ресурсами, после чего язык утратил 
свою исключительность в вопросах создания 
смыслов, разделив данную функцию с визуаль-
ными и позднее – с другими семиотическими 
ресурсами. Создание знаков стало рассматри-
ваться как результат социальных и культурных 
дискурсивных практик. Стирание границ между 
языковой и визуальной репрезентациями смыс-
лов подчеркнуло мультимодальный характер 
человеческой коммуникации, что способство-
вало расширению подхода и развитию теорий 
и методов описания вербальных, невербальных 
и интерактивных ресурсов. Благодаря систем-
но-функциональному анализу появилась воз-
можность описывать семиотические ресурсы 
отличными от традиционной лингвистики спо-
собами. Мультимодальный интерактивный ана-
лиз утвердил дискурс как социальное действие, 
опосредованное социокультурными, историче-
скими и институциональными факторами. Уни-
версальная единица анализа (действие низкого 
уровня) была разработана в рамках визуальной 
транскрипции, зарекомендовавшей себя эффек-
тивным методом анализа различных форм соци-
ального взаимодействия, опосредованных циф-
ровыми технологиями. 

В целом можно сделать вывод о том, что 
социально-семиотический подход – перспек-
тивное, прогрессирующее исследовательское 
направление, которое дает новые возможности 
и бросает современные вызовы, направленные 
на создание комплексных социально-коммуни-
кативных технологий изучения мультимодаль-
ной коммуникации в совокупности с социально 
сконструированными культурными ресурсами.
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Аннотация. Статья посвящена анализу свойств идиомы в рамках психолингвистической парадигмы и 
нейролингвистических экспериментов. Целью является описание и систематизация основных характеристик 
идиомы, существенных для процессов обработки данного типа выражений в головном мозге, в частности 
восприятия, интерпретации и продукции. В работе рассматриваются параметры фразеологических единиц, 
выделяемые как отечественными, так и зарубежными исследователями. Также затрагиваются проблемы тер-
минологии, зачастую значительно различающейся в русскоязычных и англоязычных трудах. В силу того что 
в отечественной научной литературе данной области языкознания уделяется меньше внимания, вслед за за-
падными учеными в статье употребляется термин «идиома», под которым понимается тип фразеологических 
единиц с полностью или частично переосмысленным значением. В результате исследования были установ-
лены следующие свойства идиомы: узнаваемость, частотность, устойчивость употребления, структурная 
устойчивость, семантическая неделимость, прозрачность, буквальность, предсказуемость, выделенность. 
Было выявлено, что каждое из свойств может быть выражено в разной степени, из чего очевиден вывод о 
том, что класс идиом крайне неоднороден. Помимо прочего, вышеперечисленные характеристики непосред-
ственно влияют на процессы обработки идиом в головном мозге, от чего зависит скорость распознавания и 
точность их интерпретации. Более того, согласно последним данным, полученным с помощью нейролинг-
вистических методов, степень выраженности того или иного свойства влияет на активацию различных зон 
головного мозга, а также выступает ключевым фактором для межполушарной асимметрии при обработке 
фразеологических единиц. Дальнейшей перспективой данного исследования является применение знаний о 
процессах, происходящих в головном мозге при восприятии, понимании и употреблении идиом, для повы-
шения эффективности обучения иностранным языкам и переводческой деятельности.
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Идиомы считаются ядром фразеологии и 
являются наиболее яркими, экспрессивными, 
образными единицами. В настоящей статье 
под идиомой1 вслед за выдающимся ученым, 

признанным специалистом по фразеологии 
английского языка А.В. Куниным понимается 
«устойчивое сочетание лексем с полностью 
или частично переосмысленным значением» 

1Следует отметить, что в зарубежной практике принято применять термин «идиома» ко всем типам устойчи-
вых оборотов, в то время как в классификациях отечественных исследователей идиома является одним из видов 
фразеологических единиц.
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[1, с. 8]. Данные выражения варьируются по 
ряду показателей, что может отражаться на 
процессах восприятия, интерпретации и упо-
требления.

Целью настоящей статьи является анализ 
свойств идиомы с точки зрения их значимости 
для процессов обработки в головном мозге. Для 
достижения этой цели были поставлены следу-
ющие задачи: 1) выделить и описать основные 
характеристики фразеологических оборотов, 
предложенные зарубежными и отечественными 
исследователями; 2) рассмотреть, как эти пара-
метры влияют на восприятие, интерпретацию и 
употребление идиом представителями того или 
иного языкового сообщества. 

Идиомы – неоднородный класс фразеоло-
гических единиц. Как правило, они вызывают 
трудности при переводе и изучении языка как 
иностранного. При лучшем понимании про-
цессов обработки таких выражений в головном 
мозге возможно создать стратегии для каждого 
из вышеперечисленных видов деятельности, 
что позволит повысить эффективность перево-
да и преподавания иностранного языка. В этом 
и заключается актуальность данной статьи. Что 
касается новизны исследования, то она обнару-
живается в систематизации выделяемых как 
отечественными, так и зарубежными учеными 
свойств, в первую очередь в рамках психо- и 
нейролингвистических парадигм, а также в по-
пытке привести разнообразие терминологиче-
ского аппарата к некому единству.

Несмотря на большой вклад, внесенный в 
развитие фразеологии отечественными учены-
ми (В.В. Виноградов, Е.Д. Поливанов, А.В. Ку-
нин, Н.Н. Амосова, Н.М. Шанский, В.Н. Телия, 
А.И. Смирницкий, И.А. Мельчук, А.Н. Баранов 
[1–9] и др.), на сегодняшний день в русскоязыч-
ной литературе все еще мало трудов, где данная 
область языкознания рассматривается в рамках 
психо- и нейролингвистики (среди немногих 
авторов можно отметить Т.B. Черниговскую, 
Н.А. Слюсарь, Т.Е. Петрову, Н.В. Черепов-
скую [10] и др.). В зарубежной науке, напро-
тив, фразеологические обороты активно ис-
следуются с позиции психолингвистики еще с  

70-х годов XX века (R.W. Gibbs, D.A. Swinney, 
A. Cutler, C. Cacciari, P. Tabossi, S.A. Bobrow,  
S.M. Bell, M.R. Libben, D.A. Titone, G. Nunberg, 
S.A. Sprenger, C.M. Connine, M.A. Nippold [11–
19] и др.), и в последние десятилетия наблюдает- 
ся рост числа нейролингвистических экспери-
ментов (F.M.M. Citron, R. Giora, J. Yang, P. Canal,  
P. Thoma [20–24]).

В силу того что фразеология по-разному 
развивалась в отечественной и зарубежной 
науке, до сих пор не существует единой, об-
щепризнанной терминологической системы, 
в т. ч. и среди западных исследователей. На-
блюдается большое разнообразие терминов, 
иногда различные наименования использу-
ются для описания идентичных или близких 
явлений. 

В данной статье проводятся анализ и си-
стематизация свойств идиомы, выделяемых 
специалистами в области фразеологии. Поми-
мо основных свойств, обозначенных учеными 
в рамках структурно-семантического подхода, 
рассматриваются и те, которые выделили пси-
хо- и нейролингвисты. Результатом является 
критический обзор характеристик идиом, зна-
чимых для темы исследования. Выбор источ-
ников основан не только на авторитетности, но 
и на их релевантности и новизне.

Во многих трудах одним из ключевых фак-
торов, влияющих на скорость и точность рас-
познавания идиомы, назван такой параметр, 
как узнаваемость (familiarity). Он демонстри-
рует степень известности данного выражения 
представителям того или иного языкового со-
общества. Это свойство не является предо-
пределенным, а относится к субъективным 
характеристикам и может варьироваться в за-
висимости от ряда факторов, таких как возраст, 
географическое положение, уровень образова-
ния и культурный фон. Идиомы, широко при-
меняемые в одном регионе или культуре, могут 
быть не знакомы носителям языка из других ре-
гионов или культур. Для определения степени 
узнаваемости идиомы наиболее часто исполь-
зуется классический метод опроса. Например, 
в исследовании французских лингвистов, по-
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священном связи теории разума2 с пониманием 
идиом детьми и подростками, участники долж-
ны были ответить на вопрос, встречались ли 
ранее с той или иной единицей в письменном 
или устном контексте [25]. Данный метод име-
ет недостатки, т. к. в рамках опроса не всегда 
уточняется, понятны ли предлагаемые идиомы 
опрашиваемому. В силу распространенности и 
конвенциональной природы фразеологических 
оборотов становится возможным вариант, при 
котором индивид знаком с формой идиомы, но 
при этом не знает ее значения. 

Как было сказано выше, данная характери-
стика является одним из существенно важных 
факторов, влияющих на процесс обработки выра-
жений в головном мозге, в частности на скорость 
активации их фразеологического значения3.  
В случае когда идиома неизвестна индивиду, 
происходит композиционный анализ составляю-
щих выражения, приводящий к его буквальной 
интерпретации. В целом, чем более узнаваем 
фразеологический оборот, тем легче предста-
вителям того или иного языкового сообщества 
понимать и употреблять его в дискурсе, что подт- 
верждают многие исследования [18, 26–28]. 

Свойство узнаваемости является наиболее 
контролируемым в исследованиях. Так, система-
тический обзор контролируемых факторов сти-
мульного материала в нейролингвистических 
экспериментах, посвященных обработке фигу-
ративного языка (он был проведен в 2021 го- 
ду немецкими учеными), показал, что авторы  
69 работ из 116 включали эту переменную [29, 
с. 9]. Тем не менее изучение эффектов свойства 
узнаваемости, производимых на процессы, 
происходящие в головном мозге при обработке 
фразеологических оборотов, может быть проб- 

лематичным в силу субъективности данного па-
раметра. Отбор единиц, обладающих степенью 
узнаваемости, равной для всех участников экс-
перимента, представляется трудной задачей. Бо-
лее того, следует учитывать, что параметр узна-
ваемости той или иной идиомы может меняться 
со временем.  

Еще одним важным свойством идиомы яв-
ляется частотность (frequency) – это количе-
ственный показатель, характеризующий, на-
сколько часто данное выражение встречается 
в языковом материале, взятом в определенном 
объеме. Таким образом, указанное свойство от-
ражает частоту употребления того или иного 
выражения в речи представителей языкового 
сообщества или в рамках отдельно взятого кор-
пуса языковых данных. Частотность идиомы 
может также меняться в зависимости от време-
ни и культурных тенденций. 

Названный параметр непосредственно кор-
релирует с узнаваемостью. Чем более частотно 
выражение, тем известней оно представителям 
языкового сообщества. По определению, ча-
стотность идиом не может быть измерена объ-
ективно. Эта характеристика обычно рассма-
тривается как частота встречаемости той или 
иной идиомы в определенных корпусах, взятых 
из стандартных баз данных, либо оценивается 
субъективно с помощью анкетирования и опро-
сов. Более того, необходимо разделять частот-
ность выражения в целом и частотность отдель-
ных составляющих его лексических единиц. 

Частотность может оказывать существен-
ное влияние на скорость обработки выражения 
в головном мозге как среди носителей языка, 
так и среди представителей иного языково-
го сообщества. Идиомы с высокой частотой 

2Теория разума, или модель психики человека, – система репрезентаций психических феноменов, интенсив-
но развивающаяся в детском возрасте.

3Фразеологический оборот отличается от свободного словосочетания прежде всего обобщенностью значе-
ния оборота в целом. Именно это и позволяет выделить особый вид значения – фразеологическое, не совпада-
ющее с лексическим значением слов, его составляющих. Например, идиома break a leg переводится на русский 
язык как «ни пуха ни пера» и является пожеланием удачи, а вовсе не пожеланием сломать ногу. Соответственно, 
фразеологические значения идиом зачастую кажутся никак не связанными с лексическими значениями их ком-
понентов, а попытки их буквального перевода ведут к недопониманию.
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употребления более узнаваемы и понятны для 
большинства носителей языка, тогда как иди-
омы с низкой частотой употребления могут 
вызывать затруднения при понимании. Так,  
М. Нипполд и М. Рудзинский в эксперимен-
тах, исследующих процесс восприятия иди-
ом среди детей и подростков 11, 14 и 17 лет,  
выявили, что результаты выполнения зада- 
ния лучше в случаях с частотными идио-
мами. В задании, где участники должны 
были письменно объяснить значения 24 раз- 
личных идиом (низкой, средней и высокой 
частотности), у лиц 11 и 14 лет меньше труд-
ностей вызывали идиомы, обладающие вы- 
соким уровнем частотности. Тем не менее 
для участников группы возраста 17 лет раз-
ницы в восприятии высокочастотных и низ-
кочастотных идиом выявлено не было [19].

Необходимо отметить, что идиомы как класс 
обладают такой характеристикой, как устой-
чивость употребления (conventionality), или 
узуализация4 (т. е. фразеологический оборот 
представляет собой единицу языка). Это под-
разумевает, что идиомы приняты и устоялись 
в языке или культуре и их значения и исполь-
зование признаны сообществом говорящих 
на определенном языке. А.В. Кунин пишет:  
«…фразеологическая единица является общест- 
венным достоянием в данном языковом кол-
лективе, а не индивидуальным оборотом, 
употребленным тем или иным автором»  
[1, с. 25]. Узус, как правило, связан с частотно-
стью употребления: чем эта частотность выше, 
тем больше вероятность узуализации. 

Именно конвенциональный характер иди-
ом указывает на то, что такие выражения 
стали частью лингвистической традиции и 
прочно укрепились в культуре и истории язы-
ка. Следовательно, у изучающих язык или не 
принадлежащих к данной культуре они могут 
вызывать затруднения при понимании. Также 
важно учитывать это свойство идиомы в пере-

воде, чтобы верно передать значение и стили-
стический эффект.

В англоязычной научной литературе термин 
conventionality зачастую употребляют как сино-
нимичный термину familiarity. Так, например, 
согласно упомянутому выше систематическо-
му обзору, в 19 из 33 работ, изучающих влияние 
узнаваемости и устойчивости употребления на 
скорость обработки идиомы в головном мозге, 
оба свойства рассматривались как идентичные 
[29, с. 9]. Однако, несмотря на то что они непо-
средственно связаны между собой, необходимо 
их различать. Устойчивость употребления обо-
значает закрепление фигуративного выраже-
ния в коллективном использовании языка, что 
обеспечивается частым применением данной 
единицы внушительным количеством предста-
вителей языкового сообщества. Стало быть, кон-
венциональность – не субъективная характери-
стика, свойственная индивиду, она измеряется в 
рамках всего языкового коллектива. Например, 
идиома «бить баклуши» является конвенцио-
нальной в русском языке, но изучающие его как 
иностранный не встречают это выражение на-
столько часто, чтобы идиома стала им знакомой. 
Изучающий язык субъект вступает в языковое со-
общество, где определенная идиома оказывается 
конвенциональной, но для него она не обладает 
таким свойством, как узнаваемость. Отсюда сле-
дует еще один важный вывод: устойчивость упо-
требления влияет на скорость обработки выраже-
ния в головном мозге, а также на успешную его 
интерпретацию. Например, в британском иссле-
довании Ф. Цитрон были выявлены существен-
ные различия при понимании конвенциональных 
метафор носителями и не носителями языка [30].

Помимо устойчивости употребления можно 
говорить о таком свойстве идиомы, как струк-
турная устойчивость. В работах зарубежных 
авторов данная характеристика именуется 
syntactic frozenness. Западные исследователи 
объединяют ряд факторов в один, в то время 

4См.: Большой энциклопедический словарь: Языкознание / под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Большая Рос. энцикл., 
1998. С. 532. Узус – общепринятое употребление языковой единицы (слова, фразеологизма) в отличие от его 
окказионального (временного и индивидуального) употребления.
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как в отечественной фразеологии принято под-
ходить к фразеологической устойчивости как к 
комплексному явлению и выделять несколько 
основных ее показателей [1, с. 6–8]: 

– лексическая устойчивость (выражается в 
невозможности или строгой регламентирован-
ности замены компонентов фразеологической 
единицы);

– морфологическая устойчивость (проявля-
ется в наличии у компонентов фразеологической 
единицы нулевой или ограниченной парадигмы); 

– синтаксическая устойчивость (обнаружи-
вается в стабильном порядке слов, допускаю-
щем лишь некоторые нормативные изменения, 
например возможность образования страда-
тельного залога). 

А.В. Кунин подчеркивает, что существует 
разная степень синтаксической устойчивости. 
Синтаксические изменения, которым идиомы 
подвергаются при сохранении идиоматиче-
ского значения, могут варьироваться, что за-
висит от уровня синтаксической гибкости того 
или иного выражения. Британский лингвист  
Р. Мун отмечает, что на практике вариативность 
присуща устойчивым оборотам в большой сте-
пени. Проведенные ею корпусные исследования 
показывают, что 40 % английских фразеологи-
ческих единиц допускает лексические вариации 
и грамматические трансформации [31, с. 7]. 

Недавние психолингвистические иссле-
дования также продемонстрировали, что из-
мененные идиомы, как правило, сохраняют 
свое фигуративное значение [32–34]. Более 
того, результаты экспериментов показали, 
что идиомы, подвергшиеся тем или иным из-
менениям, быстрее узнаваемы, если ориги-
нальная идиома обладала высокой степенью 
узнаваемости и частотности. Несмотря на 
то что идиомы в страдательном залоге край-
не редки в использовании, М. Кириаку и  
К. Конклин выявили, что более известные и 
частотные идиомы, употребленные в пассив-
ном залоге, читаются быстрее, чем измененные 
формы менее известных и частотных идиом [33]. 
Вышеперечисленные выводы бросают вызов 
тем теориям обработки идиом, которые рас-

сматривают данные выражения как единое 
целое, хранящееся в ментальном лексиконе 
подобно словам и не подвергающееся каким-
либо изменениям.

Говоря о двух аспектах устойчивости (струк-
турном и узуальном), А.Н. Баранов и Д.О. До-
бровольский считают структурную устойчи-
вость менее значимым параметром. По мнению 
лингвистов, наибольшую важность представ-
ляет узуальная устойчивость, и если она от-
сутствует, то наличие структурной уже не име-
ет значения. Тем не менее структурный аспект 
усиливает узуальный [9, с. 50]. 

Еще одна важная характеристика идиомы –  
семантическая неделимость, или целост-
ность значения (в трактовке зарубежных иссле-
дователей – compositionality/decomposability). 
В данном случае наблюдается расхождение 
терминологии, при котором одно и то же явле-
ние описывается в отечественной и западной 
науке противоположными понятиями. Семан-
тическая неделимость предполагает, что зна-
чения компонентов устойчивого оборота сли-
ваются, образуя абсолютно новую семантику. 
Это свойство является ключевым фактором для 
понимания значения идиомы в целом, а не как 
набора отдельных слов. 

Выдающийся советский лингвист, академик 
В.В. Виноградов предложил первую классифи-
кацию фразеологических единиц, основанную 
на принципе композиционности, выделив три 
типа: фразеологические сращения, фразеологи-
ческие единства и фразеологические сочетания 
[2, с. 140–161]. Одним из первых зарубежных 
авторов, посвятивших несколько исследова-
ний данной проблематике, стал британский 
лингвист Р. Гиббз. Согласно классификации  
Р. Гиббза, близкой к концепции В.В. Виногра-
дова, идиомы как класс можно разделить на три 
основных категории: делимые (decomposable), 
неделимые (non-decomposable) и нестандартно 
делимые (abnormally decomposable) [35]. Если 
идиома семантически делима, то ее значение 
можно вывести из суммы значений ее состав-
ляющих. Например, сумма значений компонен-
тов идиомы spill the beans (spill – «пролить», 
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beans – «бобы») хоть и не равна общему зна-
чению выражения («проболтаться»), тем не 
менее его можно выделить из семантики этих 
компонентов. Семантически неделимые идио-
мы имеют значение, которое нельзя выделить 
из значений составляющих их лексем. Так, 
несмотря на то что отдельные лексические 
единицы идиомы hit the sack («пойти спать») 
имеют собственные значения, общее значение 
идиомы не может быть интерпретировано на 
основе их дефиниций. 

Следует учитывать, что данный признак 
бывает разной степени выраженности и может 
существенно варьироваться от одного выраже-
ния к другому. Помимо прочего, вопрос об от-
несении идиом к одной из групп субъективен 
и зачастую распределение происходит интуи-
тивно в зависимости от уровня когнитивных 
способностей, языкового опыта, возраста и т. д. 

Семантическая неделимость наряду с про-
чими характеристиками идиомы оказывает 
влияние на процессы ее обработки в головном 
мозге. Так, например, исследования, посвя-
щенные восприятию идиом различными воз-
растными группами, продемонстрировали, что 
семантически делимые идиомы проще для по-
нимания детей, чем семантически неделимые. 
Было выявлено, что дети начинают понимать 
фразеологическое значение семантически де-
лимых идиом, представленных в контексте, 
уже с 5 лет, в то время как понимание семан-
тически неделимых оборотов возможно не ра-
нее 6–7 лет [25, 36]. Более того, результаты ис-
следований свидетельствуют в пользу того, что 
различия при обработке декомпозируемых и 
недекомпозируемых идиом напрямую зависят 
от контекста, в котором используются рассма-
триваемые идиомы [37, 38]. 

Прозрачность (transparency), смежный с 
семантической неделимостью параметр, опреде-
ляет, насколько легко можно восстановить лежа-
щий в основе идиомы образ. Если идиома про-
зрачна, то связь между метафорой и значением  
интуитивно понятна, как, например, в выраже-
нии break the ice («растопить лед», «устранить 
натянутость в общении»). Интерпретация непро-

зрачного выражения kick the bucket («откинуть 
копыта», «умереть») не может быть основана на 
семантике компонентов, и образ, лежащий в ос-
нове данной идиомы, является непонятным без 
обращения к этимологической справке. Соглас-
но М. Нипполд и М. Рудзинскому, идиомы, обла-
дающие высокой степенью прозрачности, более 
просты для понимания, нежели непрозрачные 
обороты [19]. 

Авторы одного из нейролингвистических 
исследований c применением транскраниаль-
ной магнитной стимуляции, основываясь на 
полученных данных, приходят к выводу, что 
параметр прозрачности фразеологического 
оборота может играть важную роль в регуля-
ции функций полушарий головного мозга, за-
действованных в обработке фигуративных вы-
ражений. Было обнаружено, что зоны левого 
полушария задействованы в процессе обработ-
ки непрозрачных идиом в значительно боль-
шей степени, чем в обработке прозрачных, из 
чего ученые заключают, что обороты, облада-
ющие низкой степенью прозрачности, могут 
обрабатываться как единое целое, подобно  
словам [39].

Важно отметить, что семантическая неде-
лимость и прозрачность являются смежными, 
но в то же время самостоятельными характери-
стиками идиомы. Так, прозрачность описывает, 
насколько прямо и непосредственно значение 
идиомы связано с лексическим значением ее 
компонентов, без необходимости понимания 
дополнительного контекста или знания куль-
турных особенностей, в то время как семанти-
ческая неделимость делает акцент на способ-
ности идиомы быть разложенной на составные 
части. 

Еще одна характеристика идиомы, свя-
занная с ее компонентами, – так называемая 
буквальность (literality/literal plausibility). 
Это свойство определяет возможность ин-
терпретировать значение идиомы букваль-
но и вместе с тем – насколько такая ин-
терпретация будет адекватна. В некоторых  
источниках для описания данного параметра 
встречается термин ambiguity (двусмыслен-
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ность). Если идиома может интерпретировать-
ся дословно, то она обладает высокой степенью 
буквальности, например to take the bull by the 
horns («взять быка за рога»). Если же идиома 
обладает низким потенциалом быть интерпре-
тированной буквально в отсутствие контекста, 
то можно сказать, что она имеет низкую сте-
пень буквальности, например to be on cloud 
nine («быть на седьмом небе»). Таким образом, 
идиомы могут варьироваться от двусмыслен-
ных до однозначных. В случае с двусмыслен-
ными идиомами выражение может иметь два 
или более значения, что может приводить к за-
труднению при понимании. Как правило, в по-
добных ситуациях верная интерпретация под-
бирается в соответствии с контекстом.

Способность выражения быть интерпретиро-
ванным как буквально, так и фигуративно наряду 
с другими характеристиками влияет на процессы, 
происходящие в головном мозге при восприятии, 
понимании и употреблении идиомы, в частности 
на скорость обработки [18, 40, 41].

В зарубежных психо- и нейролингви-
стических экспериментах выделяется и та-
кое свойство идиомы, как предсказуемость 
(predictability), обозначающее вероятность, 
с которой фразеологическое значение выра-
жения может быть спрогнозировано слушате-
лем или читателем. Данный параметр часто 
измеряется с помощью методики завершения 
предложения. Предсказуемые идиомы – это 
устойчивые и широко распространенные вы-
ражения, смысл и употребление которых стан-
дартизированы и знакомы многим носителям 
языка. Идиомы с более низким уровнем пред-
сказуемости могут вызывать трудности у тех, 
кто не является носителем языка, или тех, кто 
не имел языкового опыта с конкретным обо-
ротом. В то время как идиомы, обладающие 
высокой предсказуемостью, распознаются как 
фигуративные высказывания достаточно бы-
стро, идиомы с низкой предсказуемостью не 
могут быть расценены как идиомы до полного 
прочтения всего высказывания [13, 18]. Важно 
учитывать, что степень предсказуемости иди-
омы может существенно различаться среди 

индивидов в зависимости от языкового опыта, 
когнитивных функций, региональных и куль-
турологических особенностей. 

Некоторые исследователи выделяют и 
такое свойство идиомы, как выделенность 
(salience). Это означает, что фразеологические 
обороты выделяются среди других единиц 
языка и являются особо заметными в рамках 
определенного лингвистического контекста, 
а также отражает степень, до которой идиома 
привлекает внимание представителей языко-
вого сообщества. Идиомы зачастую обладают 
сильным эмоциональным или образным со-
держанием, которое делает их более запоми-
нающимися. 

Выделенность интегрирует несколько дру-
гих свойств идиомы и активно взаимодейству-
ет с контекстом. Таким образом, данный пара-
метр трактуется как комбинация узнаваемости, 
конвенциональности, частотности и предсказу-
емости. 

Идиомы по степени выразительности могут 
варьироваться от особенно ярких, запоминаю-
щихся выражений до менее примечательных. 
Некоторые обороты употребляются чаще и 
оказываются более узнаваемыми, что способ-
ствует увеличению уровня выделенности. Так-
же на данный фактор могут влиять лингвокуль-
турологические особенности. 

Выделенность оказывает значимое влияние 
на эффективность коммуникации. Выразитель-
ные идиомы с большей вероятностью привле-
кут внимание, точнее передадут смысл и бу-
дут более запоминающимися и для носителей 
языка, и для изучающих язык как иностран-
ный. Важно учитывать свойство выделенности 
идиомы при ее использовании или переводе, 
чтобы сохранить стилистический эффект и 
эмоциональную коннотацию, а также передать 
особенности выражения на другом языке, в 
частности в тех случаях, когда значение иди-
омы непосредственно связано с культурными 
особенностями.

Исследуя механизмы обработки идиом и 
эффекты параметра выразительности, ученые 
приходят к интересным выводам касательно 
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особенностей обработки в головном мозге фи-
гуративного языка в целом. К примеру, полу-
чившая широкое распространение гипотеза о 
градуированной значимости (the graded salience 
hypothesis), предложенная лингвистом Р. Гио-
ра, предполагает различия в процессе воспри-
ятия выразительных (salient) и невыразитель-
ных (non-salient) фигуративных выражений. 
Согласно данной модели, выразительность 
является важнейшим фактором в контексте 
межполушарной асимметрии, где левое по-
лушарие отвечает за обработку доминантных 
значений. По мнению автора, фразеологиче-
ское значение идиомы оказывается доминант-
ным в сравнении с буквальным и хранится в 
ментальном лексиконе как цельная единица, 
подобно словам. Буквальное же значение вы-
ступает композиционным [21]. Все больше 
исследователей получают результаты, свиде-
тельствующие в пользу того, что оба полуша-
рия задействованы в процессе семантической 
активации, выбора и интеграции значений при 
обработке фразеологических оборотов. Одна-
ко правое полушарие в большей степени отве-
чает за прагматический аспект и установление 
связей между слабой и разрозненной семан-
тической информацией, а также повторную 
интерпретацию языкового стимула. Левое же 
полушарие задействовано при обработке точ-
ной лингвистической информации, тесно свя-
занной семантики и доминантных значений 
слов. Соответственно, роль правого полуша-
рия более существенна при обработке букваль-
ных значений известных идиом, а роль левого 
полушария становится заметнее при обработ-
ке их фразеологического значения. Несмотря 
на то что ряд исследований методом магнит-
но-резонансной томографии протестировал 
эту гипотезу и получил подтверждающие ее 
результаты, в научной литературе все еще нет 
консенсуса и требуется больше новых работ 
для подтверждения или опровержения данной 
теории [22, 42–45].

Таким образом, целесообразно говорить о 
целом комплексе фундаментальных признаков, 
присущих устойчивым оборотам как части фра-

зеологического фонда: узнаваемость, частот-
ность, устойчивость употребления, структурная 
устойчивость, семантическая неделимость, про-
зрачность, двусмысленность, предсказуемость, 
выразительность. Для того чтобы явление языка 
было охарактеризовано как фразеологическая 
единица, недостаточно наличия какой-либо од-
ной из этих характеристик. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверж-
дать, что идиомы представляют собой крайне 
неоднородный класс, где перечисленные пара-
метры могут значительно варьироваться от вы-
ражения к выражению. Все описанные свойства 
являются важными факторами, влияющими на 
процессы обработки оборотов в головном мозге. 
В зависимости от каждой характеристики идиома 
может быть более или менее сложной для вос-
приятия, интерпретации и употребления. Более 
того, необходимо учитывать данные свойства в 
таких практических областях, как обучение ино-
странным языкам и перевод.

Среди исследователей до сих пор идут 
дискуссии о том, что происходит в головном 
мозге при обработке фразеологических обо-
ротов. Предложено несколько теорий, одни из 
которых утверждают, что идиомы хранятся в 
ментальном лексиконе подобно словам, другие 
настаивают на происходящем структурно-се-
мантическом анализе, как при обработке сло-
восочетаний, третьи являются гибридными и 
предлагают разделять выражения по классам 
в соответствии со степенью выраженности тех 
или иных свойств, от чего будет зависеть меха-
низм обработки. 

В последние десятилетия проводится не-
мало нейролингвистических исследований в 
рамках данной тематики. Один из наиболее 
важных вопросов, интересующих ученых, по-
священ работе полушарий мозга при обработке 
идиом. К настоящему времени ученым не уда-
лось прийти к однозначным выводам, резуль-
таты экспериментов зачастую противоречат 
друг другу, что позволяет говорить о том, что 
класс идиом не унитарен и в зависимости от 
конкретных характеристик каждого отдельно 
взятого выражения задействуются различные 
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зоны головного мозга с разной степенью вов- 
леченности.

Необходимо также подчеркнуть, что как в 
психо-, так и в нейролингвистических исследова-
ниях контроль всех выделяемых научным сооб-

ществом параметров идиомы является сложной 
задачей. Как правило, исследователи выбирают 
одно или несколько контролируемых свойств, в 
связи с чем результаты могут существенно разли-
чаться, а иногда и противоречить друг другу.
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Аннотация. В данной работе проводится попытка научного осмысления становления, развития и со-
держательной дифференциации понятия «метаязык», используемого современной лингвистикой в русле 
исследовательских подходов и направлений, описывающих проявления феномена метаязыка. Характери-
зуются особенности возникновения и первоначального закрепления термина «метаязык» в языковедче-
ской практике, анализируется специфика осмысления феномена метаязыка в лингвистическом наследии 
Р. Якобсона, устанавливаются теоретико-методологические связи между элементами концепции Р. Якоб-
сона и современными направлениями исследования метаязыка. Реализуя приемы метода нарративной 
лингвоисториографии, предполагающего использование приемов осмысления, интерпретации и класси-
фикации научных трудов по лингвистике, а также описательного метода, обеспечивающего трансляцию 
теоретических посылок, аргументов и выводов, автор доказывает, что функциональное направление иссле-
дования метаязыка восходит к знаменитой функциональной модели языка, в которой одну из важнейших 
ролей Р. Якобсон отводил метаязыковой функции. Мысли ученого о значимости метаязыковой компетен-
ции для когнитивного развития личности способствовали формированию междисциплинарного направле-
ния, предметом рассмотрения которого являются механизмы психического развития в онтогенезе. В ходе 
настоящего исследования была подтверждена гипотеза о том, что большинство современных подходов к 
изучению метаязыка обрело свои теоретические основания в концепции Р. Якобсона. Именно Р. Якобсон 
создал предпосылки описания метаязыка как системы, тем самым ввел в круг лингвистических вопросов 
такие проблемы, как анализ соответствия и взаимопроникновения структур языка и метаязыка, выявле-
ние особенностей системной организации метаязыка, установление особенностей функциональной асим-
метрии метаязыковых единиц, определение семиотических параметров метаязыка. Названные проблемы 
пока не получили глубокого и всестороннего рассмотрения. Поэтому лингвистическое наследие Р. Якобсо-
на еще далеко не исчерпало своего эвристического потенциала и продолжит служить теоретико-методоло-
гической платформой для актуальных и перспективных исследований метаязыка. 
Ключевые слова: метаязык, функциональная модель языка, метаязыковая функция, метаязыковая едини-
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Abstract. This paper presents a scientific reflection on the origin, development and differentiation of the concept 
of metalanguage, used by modern linguists within approaches and disciplines that describe the manifestations of 
this phenomenon. The emergence and initial use of the term metalanguage in linguistic practice is described, the 
understanding of the phenomenon of metalanguage within R. Jakobson’s linguistic heritage is analysed, theoretical 
and methodological connections between the elements of his concept and modern approaches to metalanguage 
research are established. By applying the techniques of narrative linguistic historiography, including the methods 
of comprehension, interpretation and classification of linguistic works, as well as the descriptive method, allowing 
us to transmit theoretical premises, arguments and conclusions, the author of this paper proves that the functional 
orientation of metalanguage research can be traced back to the well-known functional model of language. In this model, 
Jakobson attached great importance to the metalinguistic function. His ideas on the significance of metalinguistic 
competence for a person’s cognitive growth contributed to the development of an interdisciplinary field that has 
mechanisms of mental development during ontogenesis as its subject matter. As a result of the research, a hypothesis 
was confirmed that most contemporary approaches to metalanguage are grounded in the concept proposed by 
Jakobson. It was Jakobson who laid the groundwork for the study of metalanguage as a system. He introduced into 
the scope of linguistics such problems as the correspondence of and interaction between the structures of language 
and metalanguage, systemic organization of metalanguage, functional asymmetry between metalinguistic units, 
and semiotic parameters of metalanguage. These issues still require a thorough and comprehensive investigation. 
Therefore, Jakobson’s linguistic research has not yet exhausted its heuristic potential and will continue to serve as a 
theoretical and methodological foundation for current and future studies on metalanguage. 
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Введение. Понятие метаязыка широко пред-
ставлено в современном научном дискурсе. Тер-
мин метаязык характеризуется полидисципли-
нарностью: он употребляется математиками, 
философами, логиками, лингвистами, семиоти-
ками, литературоведами, искусствоведами, спе-
циалистами в области искусственного интел-
лекта и теории информации. Причем перечень 
областей знания, где он активно используется, 

постоянно расширяется. Употребление термина 
в разнообразных научных контекстах определи-
ло его многозначную природу. 

В настоящей работе мы ограничимся изу- 
чением содержательных нюансов названного 
понятия, имеющих отношение к лингвистике. 
Однако отмеченное сужение диапазона поиска 
не сильно упрощает задачу. В самой лингвисти-
ке понятие метаязыка нельзя отнести к числу 
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глубоко разработанных и общепризнанных, 
обладающих неоспоримой кодифицированной 
нормой, что неоднократно отмечалось исследо-
вателями [1–3]. Причину этого мы видим в том, 
что в процессе своего появления и закрепления 
в лингвистической науке термин метаязык 
прошел сложный, извилистый путь. 

Актуальность предпринятого исследования 
определяется прежде всего тем фактом, что 
количество метаязыковых контекстов в совре-
менной коммуникативной практике неуклонно 
растет. Некоторые ученые видят в увеличении 
числа метаязыковых высказываний важней-
шую характеристику современного этапа исто-
рии речевой коммуникации. Так, Н.Б. Мечков-
ская в насыщенности метаязыковых контекстов 
усматривает долговременную тенденцию, «сос- 
тоящую в усилении значимости в общении мета- 
языковой семантики» [4, с. 175]. Обилие в речи 
метаязыковых комментариев позволили И.Т. Веп- 
ревой говорить о «метаязыковом привкусе эпо-
хи» [5, с. 128–129]. Современная коммуника-
ция все чаще рассматривается как переплете-
ние единиц языка и метаязыка [6]. Реакцией на 
указанные коммуникационные процессы явил-
ся значительный рост интереса лингвистов к 
метаязыковым контекстам в дискурсе (тексте). 
Названный интерес результировался публика-
цией целого ряда диссертаций и монографий 
[5, 7–16]. Вместе с тем даже поверхностный 
взгляд на содержание обозначенных работ по-
зволяет идентифицировать наличие разных 
подходов и методологических платформ к изу- 
чению метаязыка. Одновременно само по-
нятие метаязыка от работы к работе может 
существенно варьироваться. В современной 
лингвистике сложилась ситуация, когда мно-
гие ученые разделяют мнение о перспективно-
сти исследований автореферентной функции 
языка, проявляющейся в метаязыковых фраг-
ментах текста, называемых «метатекстом» или 
«рефлексивами», однако они зачастую вклады-
вают разный смысл в сам термин метаязык. 
В связи с этим актуальной выглядит попытка 
научного осмысления становления, развития и 
содержательной дифференциации понятия ме-

таязык с привлечением широкого лингвоисто-
рического контекста. 

Цель настоящей работы заключается в 
уточнении термина метаязык, используемого 
современной лингвистикой в русле исследова-
тельских подходов и направлений, описываю-
щих проявления феномена метаязыка. 

Осмысление образа будущего результата 
позволило сформулировать научную гипотезу, 
которая подверглась верификации в ходе иссле-
дования. Мы предположили, что большинство 
современных подходов к изучению метаязыка 
имеет свои теоретические основания в лингви-
стической концепции Р. Якобсона. 

Достижение поставленной цели осущест-
влялось посредством решения следующих за-
дач: 1) изучить и описать особенности появле-
ния и первоначального закрепления термина 
метаязык в языковедческой практике; 2) про-
извести анализ особенностей осмысления фе-
номена метаязыка в лингвистическом наследии 
Р. Якобсона; 3) установить теоретико-методо-
логические связи между элементами концеп-
ции Р. Якобсона и современными направления-
ми исследования метаязыка. 

Работа выполнена с привлечением метода 
нарративной лингвоисториографии, предпо-
лагающего использование приемов осмысле-
ния, интерпретации и классификации научных 
трудов по лингвистике, а также описательного 
метода, обеспечивающего трансляцию теоре-
тических посылок, аргументов и выводов.

Происхождение термина метаязык. Из-
вестно, что идея «мета» является одним из глав-
ных достижений человеческой мысли и культу-
ры [17]. Она представляет собой своеобразный 
«релятивный маркер – формальный показатель 
выхода мыслительной деятельности человека на 
уровень рефлексии как высшей формы самосо-
знания, направленной на осмысление собствен-
ных форм и оснований данной деятельности» 
[17, с. 7]. Можно утверждать, что идея «мета» 
живет в нашей культуре уже более 2 тыс. лет, если 
за формальную точку отсчета взять применение 
классификационного принципа, в соответствии 
с которым александрийский библиотекарь  
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Андроник Родосский поместил труды Аристо-
теля о первопричинах за его же работами по 
физике и определил их как «метафизику» (от 
греч. meta – «за», «после», т. е. «после физи-
ки»). Появление в философии метафизики в ее 
современном понимании ознаменовало рож-
дение глубокой исследовательской рефлексии. 
С тех пор приставка «мета» свидетельствует о 
запуске глубинных рефлексивных процессов, 
нацеленных на самопознание. Объединение 
приставки «мета» и корня «язык» произошло 
около 100 лет назад. При этом важной дета-
лью является тот факт, что термин метаязык 
впервые был употреблен не в собственно линг-
вистических исследованиях, а в работах поль-
ских и немецких логиков, опубликованных в  
30-е годы XX века [18, 19].

Для логиков введение понятия метаязыка 
имело принципиальный характер: оно позво-
ляло преодолевать семантические парадок-
сы, фиксируемые еще со времен Античности 
(например, так называемый парадокс лжеца, 
сформулированный Эвбулидом), обладаю-
щие, по выражению А. Тарского, «злой силой» 
и «большой разрушительной энергией» [18, 
с. 143]. Причина возникновения семантических 
парадоксов кроется в незамкнутости структуры 
языка, наделяющей его способностью одновре-
менно описывать внешний мир и выступать 
средством самоописания. Поэтому А. Тарский 
говорит о необходимости «проводить строгое 
различие между языком, который является пред- 
метом обсуждения и для которого мы намере-
ваемся сформулировать дефиницию истины, 
и языком, на котором эта дефиниция должна 
быть сформулирована и изучены ее приложе-
ния. Первый называется языком-объектом, а 
второй – метаязыком» [18, с. 140].

Из логики термин метаязык перекочевал в 
труды по семиотике. Уже в 30-е годы XX века 
в своих знаменитых «Основаниях теории знаков» 
им пользовался один из создателей современ-
ной семиотики Ч. Моррис [20]. Но содержа-
ние заимствованного понятия осталось прак-
тически неизменным. Это связано с тем, что 
научное наследие Ч. Морриса принадлежит к 

логикоориентированному направлению семио-
тики, сформировавшемуся под влиянием идей 
Ч.С. Пирса. В частности, о логикоцентризме 
указанного труда говорит то, что автор к кругу 
семиотических причисляет понятие «истина» 
[20, с. 74], и то, что избранная им библиогра-
фия в большинстве своем представлена труда-
ми ученых-логиков (К. Айдукевич, А. Тарский, 
Р. Карнап, Л. Виттгенштейн и др.) [20, с. 97]. 

Отход от принятого в логике понимания 
термина метаязык наблюдается в трудах ев-
ропейских семиотиков Л. Ельмслева [21] и 
Р. Барта [22]. Метаязык начинает восприни-
маться как своеобразный код культуры, кото-
рый реализуется в разного рода семиотиче-
ских системах. Впоследствии в числе задач 
частных семиотик появляется описание мета-
языков различных знаковых систем – от лите-
ратуры и театра до мифологии и религиозных 
практик [23, 24]. Таким образом, можно кон-
статировать, что на восприятие лингвистами 
понятия метаязыка существенное влияние ока-
зали представители других наук, как минимум 
логики и семиотики.

Становление лингвистической традиции 
изучения метаязыка. Насколько нам удалось 
установить, первым лингвистом, употребив-
шим термин метаязык в своей работе, стал 
американский ученый Э. Хауген. Свое иссле-
дование «Направления в современном язы-
кознании» он представил на заседании Линг-
вистического общества в Чикаго в 1950 году. 
Несколько позже (в 1951 году) его доклад был 
опубликован в журнале «Language». Э. Хауген 
прямо говорит, что заимствует термин мета- 
язык у логиков [25, с. 246]. При этом автор за-
являет, что указанный термин «полезен и его 
следует принять» [25, с. 247]. Э. Хауген пони-
мает метаязык как язык лингвистической на-
уки, прежде всего ее терминологию. Развитие 
лингвистической теории рассматривается им 
как борьба метаязыков [25]. Таким образом, 
Э. Хауген стоял у истоков понимания метаязы-
ка как специального научного конструкта, соз-
даваемого и используемого с целью описания 
естественного языка. Зачастую для уточнения 
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предметной отнесенности термина его называ-
ют метаязыком лингвистики. 

Необходимо признать, что обозначенная 
традиция в понимании и, как следствие, в изу-
чении метаязыка долгое время доминировала 
как в мировом, так и в отечественном языкоз-
нании, что отразилось на кодификации значе-
ния термина. Так, в соответствующей статье 
большого энциклопедического словаря «Язы-
кознание» метаязык трактуется как «язык “вто-
рого порядка”, по отношению к которому есте-
ственный человеческий язык выступает как 
“язык-объект”, т. е. как предмет языковедче-
ского исследования». Поэтому содержательно 
метаязык «представляет собой сложное явле-
ние, в основе которого, с одной стороны, ле-
жат системные отношения между терминами, 
с другой – общенаучная лексика, т. е. те слова 
и словосочетания, которые используются при 
описании различных аспектов языковедческо-
го исследования»1.

Таким образом, рассматриваемая исследо-
вательская традиция изучает специализирован-
ный метаязык. В данном случае определение 
«специализированный» мы употребляем для 
того, чтобы подчеркнуть научное «происхож-
дение» такого метаязыка, его специально от-
веденную роль. Традиция видеть в метаязыке 
метаязык лингвистики или язык других наук 
получила широкое распространение. Однако 
она не является единственной.

Развитие лингвистической традиции изу- 
чения метаязыка. Лингвистическая традиция 
исследования метаязыка восходит к трудам 
Р. Якобсона. Впервые свои идеи в этом на-
правлении ученый сформулировал в докладе 
«Metalanguage as a Linguistic Problem», под-
готовленном для Американского лингвисти-
ческого общества в 1956 году (т. е. через 6 лет 
после обнародования доклада Э. Хаугена) [26]. 
Р. Якобсон смотрел на проблему метаязыка го-
раздо шире, чем его предшественники. Всту-
пая с ними в полемику, он отмечал, что «мета-

язык – это не только необходимый инструмент 
исследования, применяемый логиками и линг-
вистами; он играет важную роль и в нашем 
повседневном языке. Наподобие мольеровско-
го Журдена, который говорил прозой, не зная 
этого, мы пользуемся метаязыком, не осозна-
вая метаязыкового характера наших операций» 
[27, с. 201–202]. 

Заслуга Р. Якобсона заключается в том, что 
он впервые прямо указал на то, что «метаязы-
ковые операции составляют важную и неотъ-
емлемую часть нашей речевой деятельности» 
[28, с. 21], и назвал метаязык «решающим 
внутриязыковым фактором» [29, с. 382]. Тем 
самым Р. Якобсон обозначил метаязык не как 
специальный конструкт, создаваемый в про-
цессе научного изучения и описания языка, а 
как имманентную способность самого языка, 
использующего собственные ресурсы для са-
моописания и самоинтерпретации. 

При таком подходе объем понятия мета- 
язык значительно расширился. В связи с этим 
в современной лингвистике наряду с понима-
нием метаязыка как специализированного кон-
структа утвердилось широкое понимание тер-
мина, которым стали обозначать «все языковые 
средства, референт которых способен присут-
ствовать в языке и речи» и которые обладают 
способностью «эксплицировать все связанные 
с языком и его использованием явления, да-
вать им метаимена и метаквалификацию» [30, 
с. 439]. Таким образом, исследовательская тра-
диция, заложенная Р. Якобсоном, направлена 
прежде всего на изучение и описание неспеци-
ализированного метаязыка.

Рассмотрение метаязыка в трудах Р. Якоб-
сона носило системный и многоаспектный ха-
рактер. Р. Якобсон видел в метаязыке одновре-
менно деятельность и продукт деятельности. 
Тем самым его концепция приобрела черты 
интегрального знания, синтезирующего в себе 
принципы антропоцентризма с принципами 
системоцентризма. 

1Гвишиани Н.Б. Метаязык // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Рос. энцикл., 
1998. С. 297–298.
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Признаки метаязыка как деятельности отчет-
ливо проявляются при рассмотрении его функ-
циональной природы. Модель функций есте-
ственного языка, разработанная Р. Якобсоном, – 
одна из самых цитируемых частей его лингви-
стического наследия. Указанная модель сформи-
рована вокруг компонентов структуры коммуни-
кативного акта – минимальной единицы речевой 
коммуникации [27, с. 197–203]. Р. Якобсон стал 
первым лингвистом, который определил место 
метаязыковой функции в системе функций есте-
ственного языка. Последняя ориентирована на 
код сообщения и сводится к толкованию элемен-
тов языкового кода [27, с. 202]. 

Функциональное направление изучения 
метаязыка получило дальнейшее развитие.  
В настоящий момент идеи Р. Якобсона образу-
ют теоретический фундамент при исследова-
нии функций метаязыковой рефлексии, свой-
ственных наивному метаязыковому сознанию. 
В ходе такого рода исследований устанавли-
вается функциональное поле рефлексивной 
деятельности, обнаруживаются функциональ-
ные нюансы метаязыковых конструкций [11, 
31–33]. При этом выявление языковых средств 
и способов выражения этих функций носит 
второстепенный характер. Обратную карти-
ну представляют собой работы, посвящен-
ные метаоператорам (метапоказателям), т. е. 
материальным сигналам в ткани текста, сви-
детельствующим о метаязыковой рефлексии. 
Работы этого типа имеют формальную точку 
отсчета: от формального маркера (метаопера-
тора) лингвист переходит к поиску и фикса-
ции его функций и семантических ролей [16,  
34–39]. 

Разработка проблем метаязыка Р. Якобсо- 
ном придала мощный импульс развитию се-
мантики. Известно, что период творческой 
активности Р. Якобсона пришелся на эпоху до-
минирования в лингвистической науке принци-
пов структурализма. Семантика не относилась 
к числу приоритетных областей исследования 
в структурализме. Более того, целый ряд школ 
структурализма (в частности, американский де-
скриптивизм) в принципе отказывал значению 

в объективном существовании. Оригинальный 
выход из научного тупика, который представ-
ляла собой проблема определения значения в 
структурализме, предложил Р. Якобсон. За-
являя, что «больше уже нельзя продолжать 
играть в прятки со значением и оценивать язы-
ковые структуры независимо от семантиче-
ских проблем» [40, с. 311], он перенес центр 
тяжести определения значения знака в область 
метаязыковых операций. Притом Р. Якобсон 
считал, что «способность говорить на каком-
то языке подразумевает также способность 
говорить об этом языке. Такая “метаязыковая” 
процедура позволяет пересматривать и зано-
во описывать используемую языком лексику»  
[41, с. 363]. Интерпретативный потенциал ме-
таязыка Р. Якобсон связывал с кардинальным 
свойством языка, состоящим в «переводимо-
сти любого знака в другой, более эксплицит-
ный знак» [40, с. 313]. Итогом его размышле-
ний стал вывод о том, что «для нас, лингвистов 
и просто носителей языка, значением любого 
лингвистического знака является его перевод в 
другой знак» [41, с. 362]. Тем самым Р. Якобсон 
стал автором так называемой операциональной 
концепции значения, суть которой заключается 
в использовании операций перефразирования с 
целью экспликации значения знака. 

Концепция значения Р. Якобсона не теряет 
своей актуальности. Зачастую она выступает в 
качестве методологического субстрата для изу- 
чения высказываний с метаязыковой семанти-
кой. Современные исследования метаязыковых 
контекстов открывают новые теоретические 
горизонты и характеризуются практической 
значимостью в области семасиологии и лек-
сикографии [42–45]. Отдельно стоит отметить 
зарождение традиции изучения дискурсивных 
практик, основанных на метаязыковой дея- 
тельности коммуникантов. Примерами реали-
зации такого рода практик являются различные 
тексты энигматической направленности от зага-
док до кроссвордов, а также их функциональные 
разновидности. Исследование таких текстов 
раскрывает их метаязыковое происхождение 
[46–50].
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К числу важнейших идей, высказанных 
Р. Якобсоном, следует отнести его мысль о на-
личии тесной связи между метаязыковой и ког-
нитивной функциями языка. Ученый утверж-
дал, что «в своей когнитивной функции язык 
в наименьшей степени зависит от грамматиче-
ских моделей, потому что определение нашего 
опыта находится в комплементарном отноше-
нии к метаязыковым операциям; когнитивный 
уровень языка не только допускает, но и прямо 
требует перекодирующей интерпретации, то 
есть перевода» [41, с. 366]. Взаимосвязь и взаи-
модействие указанных функций открывают две-
ри для интеграции когнитивной лингвистики и 
металингвистики. Иными словами, они создают 
почву, предметную область для когнитивных ис-
следований метаязыка. Количество последних 
в современной лингвистике неуклонно растет. 
Данный факт выглядит естественным в силу 
того, что концептуальное пространство знака в 
полной мере раскрывается именно в процессе 
его интерпретации, т. е. в суждениях метаязыко-
вого характера. В современных исследованиях 
убедительно показано, что концептуальные реф-
лексивы (термин И.Т. Вепревой) играют важ-
ную роль в описании языковой картины мира, 
в реконструкции национальной концептосферы 
[51, 52]. Ученым удалось установить, что мета-
языковые контексты не только фиксируют ког-
нитивные структуры статического характера, 
прочно закрепленные в национальной картине 
мира, но также способны уловить динамические 
процессы, происходящие в концептуальной си-
стеме языка и выступающие маркерами измене-
ний в обществе [53, 54]. 

Интерес к метаязыку для Р. Якобсона не 
замыкался в границах традиционной лингви-
стики. Знаменитый лингвист наметил перспек-
тивы междисциплинарного изучения метаязы-
ковой деятельности. Он обозначил ключевую 
роль метаязыковой компетенции в онтогенезе, 
ссылаясь на то, что «первичное усвоение ре-
бенком языка обеспечивается параллельным 
развитием метаязыковой функции, позволяю-
щей размежевывать приобретенные словесные 
знаки и уяснить себе их семантическую при-

менимость» [55, с. 21]. Им убедительно были 
продемонстрированы связи между метаязыко-
вой деятельностью и психическим развитием 
ребенка в целом и развитием его когнитивных 
способностей в частности. В дальнейшем ис-
следования метаязыковой компетенции при-
вели к созданию междисциплинарного на-
правления на стыке лингвистики, психологии 
и нейрофизиологии. Предметное поле данного 
направления расширяется и углубляется в со-
временных трудах [56–58].

Выше нами уже отмечено, что Р. Якобсон 
рассматривал метаязык не только как дина-
мический феномен, как деятельность, но так-
же как продукт деятельности, структуру. Он 
определял метаязык как «часть языка», которая 
«тоже является структурным образованием, не 
имеющим аналогов в других знаковых систе-
мах» [40, с. 316]. Сформулировав указанное 
положение, Р. Якобсон заложил предпосылки изу- 
чения метаязыка как системы. Это позволяет 
ввести в круг лингвистических вопросов та-
кие интересные проблемы, как анализ соответ-
ствия и взаимопроникновения структур языка 
и метаязыка, выявление особенностей систем-
ной организации метаязыка, установление осо-
бенностей функциональной асимметрии мета-
языковых единиц, определение семиотических 
параметров метаязыка и др. Вместе с тем сле-
дует отметить, что к настоящему времени за-
явленные проблемы не получили глубокого и 
всестороннего рассмотрения. Потому лингви-
стическое наследие Р. Якобсона еще долго не 
исчерпает своего эвристического потенциала 
и будет служить теоретико-методологической 
платформой для актуальных и перспективных 
исследований метаязыка.

Заключение. Сказанное выше позволяет 
сделать вывод о том, что понятие метаязыка в 
лингвистической науке является одним из са-
мых сложных и неоднозначных. Термин мета-
язык был заимствован языкознанием из логики. 
На начальном этапе развития понятия ощуща-
лось значительное влияние со стороны логики 
и семиотики. Позднее в лингвистике сформиро-
вались две исследовательские традиции в изу- 
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чении метаязыка. Первая из них восходит к те-
оретической позиции, высказанной Э. Хауге-
ном, и заключается в рассмотрении метаязыка 
как специализированного научного конструкта 
(метаязыка лингвистики), служащего для опи-
сания и объяснения феномена языка. Вторая 
традиция была заложена в трудах Р. Якобсо-
на, который видел в метаязыке способность 
«штатных элементов» естественного языка к 
самоописанию и самоинтерпретации. Сформи-
рованные традиции дали основания говорить о 
возможности узкой и широкой трактовок мета-
языка. При этом оба подхода к пониманию ме-
таязыка не только не исключают, а скорее до- 
полняют друг друга. 

В лингвистической науке долгое время пре-
валировала узкая трактовка метаязыка. Данный 
факт отражался на исследовательской практике 
и способствовал тому, что в фокусе внимания 
лингвистов находились вопросы специализи-
рованного метаязыка, т. е. терминологическая 
система лингвистики, а также терминологиче-
ские системы других наук. 

Новый импульс в исследовании метаязыка, 
пик которого приходится на последнее десяти-

летие, мы связываем с обращением к лингви-
стическому наследию Р. Якобсона. В настоя-
щей работе подтверждена гипотеза о том, что 
большинство современных подходов к рассмо-
трению метаязыка нашло теоретические осно-
вания в концепции Р. Якобсона. Так, функцио-
нальное направление исследования метаязыка 
восходит к знаменитой функциональной моде-
ли языка, в которой одну из важнейших ролей 
Р. Якобсон отводил метаязыковой функции. Ис-
следования метаязыковой семантики опирают-
ся на операциональную концепцию значения, 
обоснованную Р. Якобсоном в его полемике со 
структуралистами. Также Р. Якобсон предвидел 
продуктивность когнитивных исследований 
метаязыка в силу того факта, что метаязыковая 
и когнитивная функции тесно связаны между 
собой и фактически находятся в комплемен-
тарных отношениях. Наконец, мысли ученого 
о значимости метаязыковой компетенции для 
когнитивного развития личности способство-
вали формированию междисциплинарного на-
правления, предметом рассмотрения которого 
являются механизмы психического развития в 
онтогенезе.
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Аннотация. В настоящее время социальные сети, транслирующие большой объем коротких видео, 
набирают популярность в Китае, в связи с чем стремительно увеличивается их влияние на общество. По-
лимодальные перцептивные образы, конструируемые такими видеороликами, обладают целостностью, 
структурностью и константностью. В Китае одной из наиболее известных медиаплатформ для просмотра 
коротких видео и формирования отдельного образа является «Доуинь» (抖音). Важно отметить, что одним 
из ключевых транслируемых медиаобразов в данной социальной сети выступает медиаобраз пожилого 
человека. Это связано не только с аттрактивностью персонажа преклонного возраста и его/ее увлечений, 
но и с тем, что в стране наблюдается феномен быстрого старения ввиду увеличения продолжительно-
сти жизни и снижения рождаемости. Предлагаемая статья посвящена анализу метафорической модели, 
актуализирующей различные признаки представления медиаобраза пожилого человека в китайском ме-
диадискурсе. Проведенный авторами скрининг видеороликов социальной сети «Доуинь» базируется на 
таких методах, как контекстуальный и описательный анализ, метод культурологической интерпретации.  
В работе с точки зрения теории метафорического моделирования раскрывается понятие метафоры не толь-
ко как отдельного вида дискурса, но и как средства концептуализации образа в сознании носителей языка.  
При создании медиаобраза пожилого человека наиболее частотными метафорическими сравнениями вы-
ступают: «пожилой человек – ребенок», «пожилой человек – святой/бессмертный» и «пожилой человек –  
сокровище/драгоценность». В исследовании также подчеркивается, что в китайском медиапространстве об-
раз человека преклонного возраста является положительным, поскольку пожилой человек обладает рядом 
навыков и характеристик, которые отвечают потребностям и интересам большинства пользователей сети. 
Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, медиадискурс, медиаобраз пожилого человека, ки-
тайский язык, социальная сеть «Доуинь» 
Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-28-
01172): «Исследование медиа-коммуникативного пространства современного Китая: специфика политиче-
ского дискурса и социальных сетей».
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Abstract. Currently, short-form video hosting services are gaining popularity in China, which means that their 
influence on society is rapidly increasing. Multimodal perceptual images constructed by these short videos have 
integrity, structure and constancy. One of the most well-known social media platforms in China for watching short 
videos and creating a certain image is Douyin. It is important to note that one of the key media images broadcast in 
this social network is the media image of an elderly person. This can be explained not only by the attractiveness of 
an elderly character and his/her hobbies, but also by the fact that the elderly population in China has been growing 
(rapid ageing phenomenon) due to an increase in life expectancy and declining birthrate. The article analyses the 
metaphorical model that actualizes various features of the representation of the media image of an elderly person 
in Chinese media discourse. The screening of Douyin videos conducted by the authors is based on such methods as 
contextual and descriptive analysis, as well as cultural interpretation. The paper turns to the theory of metaphorical 
modelling and views the concept of metaphor not only as a separate type of discourse, but also as a means of 
conceptualizing an image in the minds of native speakers. The most frequent metaphors used to create a media 
image of an elderly person are as follows: “an elderly person is a child”, “an elderly person is a saint/immortal 
being” and “an elderly person is a treasure/precious thing”. The study also points out that in the Chinese media 
space, the image of an elderly person is positive since an older adult has a number of skills and characteristics that 
meet the needs and interests of the majority of the platform’s users.
Keywords: metaphor, metaphorical model, media discourse, media image of an elderly person, Chinese language, 
Douyin social network
Funding: The research was funded through the Russian Science Foundation grant (project no. 23-28-01172): 
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Введение. Одной из значимых характе-
ристик демографической ситуации в Китае 
является старение населения как социальное 
последствие государственной политики «одна 
семья – один ребенок». По данным Седьмой 
всекитайской переписи населения 2021 года, 

люди в возрасте старше 60 лет составляют 18,7 %  
от всего населения Китая, а по прогнозам уче-
ных, к 2035 году эта цифра превысит 45 %  
[1, с. 157]. 

Актуальность настоящей работы обу-
словлена особенностями антропоцентриче-
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ской парадигмы современной лингвистики, 
которая предполагает изучение динамиче-
ского образа пожилого человека и реализа-
цию его коммуникативных навыков в медиа-
пространстве с учетом культурологического 
аспекта.

Метафорический медиаобраз пожилого че-
ловека в Китае включает в себя большой объем 
информации национально-культурного харак-
тера, поскольку отражает фрагменты не только 
языковой, но и визуальной картины мира носи-
телей. Изучение данного явления способствует 
преодолению трудностей культурологического 
плана в межкультурной коммуникации, кото-
рые могут быть вызваны несоответствием ро-
левых ожиданий и предписаний в обществе.

 Таким образом, цель настоящей статьи со-
стоит в комплексном описании метафорического 
образа пожилого человека в современном медиа-
пространстве Китая. 

В соответствии с поставленной целью опре-
делены следующие задачи:

– рассмотреть понятие «медиаобраз» в ра-
ботах отечественных и зарубежных ученых; 

– определить характерные особенности ме-
тафорической концептуализации медиаобраза 
пожилого человека в Китае; 

– выявить наиболее частотные концепту-
альные метафоры; 

– изучить доминантные характеристики и 
ключевые прагматические интенции метафор в 
реконструируемом медиаобразе; 

– проанализировать (не)языковые средства, 
применяемые в конструировании медиаобраза 
пожилого человека в Китае.

Материалы и методы. Материалом исследо-
вания послужили ролики китайской социальной 
сети «Доуинь», отобранные путем сплошной вы-
борки в количестве 112 единиц. При обработке 
эмпирических данных использовались следую-
щие методы: 1) метод контекстуального модели-
рования, направленный на выявление метафо-
рических образов и их анализ; 2) описательный 

метод, репрезентирующий специфику метафори-
ческих выражений; 3) культурологический метод.

Теоретическое ядро. Как отмечает А.С. Гат- 
терман, пожилых людей часто изображают в 
негативном свете в СМИ, что приводит к фено-
мену стигматизации стариков среди молодежи. 
В связи с этим правительства всех стран, входя-
щих в Евразийскую экономическую комиссию 
Организации объединенных наций и сотруд-
ничающих с ней, приняли решение содейство-
вать распространению информации о старении, 
предложив как отдельным группам лиц, так и 
представителям СМИ сотрудничество в органи-
зации различных мероприятий и медиапроектов 
с участием пожилых людей [2, с. 4].  

Важно подчеркнуть, что современный по-
жилой человек в Китае наравне с молодежью 
активно вовлечен в интернет-коммуникацию, в 
связи с чем особенности его репрезентации в 
интернет-пространстве становятся актуальным 
объектом исследования. Концептуализирован-
ные медиаобразы пожилого человека имеют 
широкое распространение в китайских соци-
альных сетях для создания и просмотра корот-
ких видео, где пользователи прибегают к языку 
образов, отражая свое восприятие мира через  
метафоры.

Концептуальный или концептуализируе-
мый образ – это чувственный образ, выступа-
ющий как конкретное (информационное/ин- 
терпретационное) содержание концепта, ко-
торое преобразуется в средство кодирова-
ния объемного концепта [3, с. 118], реали-
зуемого посредством языка или отдельных 
выразительных средств, например метафор.  
В Литературном энциклопедическом словаре 
метафора определена как «вид тропа, перене-
сение свойств одного предмета (явления или 
аспекта бытия) на другой, по принципу их 
сходства в каком-либо отношении или по кон-
трасту»1, тогда как с лингвистической точки 
зрения метафора – это «когнитивный инстру-
мент для понимания абстрактных понятий и 

1Литературный энциклопедический словарь / ред. В.М. Кожевников, П.А. Николаев. М.: Сов. энцикл., 1987. 
С. 387.
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абстрактного мышления», «механизм актива-
ции нейронных связей» [4, с. 244].

В настоящей статье под концептуальной 
метафорой мы будем понимать «определяю-
щий элемент в системе языка, который позво-
ляет функционировать гиперонимическим от-
ношениям при номинации однородности через 
целую цепь метафор, базой которых служат об-
щие или сходные ассоциации, то есть данный 
вид метафор представляет собой устойчивые 
корреляции источниковой, общепринятой и це-
левой, индивидуальной областью» [5, с. 27]. 

Необходимо добавить, что концептуальные 
метафоры позволяют человеку понять новые 
явления, соотнося их с уже знакомыми пред-
метами: «…метафора является актуализаци-
ей когнитивных процессов, а также мощным 
выразительным средством, она привлекает 
внимание коммуниканта, вызывает живой 
эмоциональный отклик, становясь основным 
стимулом языковой активности в познании 
мира» [6, с. 35]. Таким образом, концептуаль-
ная метафора, выступая одним из когнитивных 
механизмов человека, облегчает процесс ос-
воения нового знания и дальнейшей передачи 
его другим коммуникантам [7, с. 112] в виде от-
дельного образа. 

В терминологии, применяемой к медиапро-
странству, используется понятие, во многом 
идентичное термину «образ»: медиаобраз рас- 
сматривается как «структурный визуально-
эмоциональный компонент виртуальной ре- 
альности, представляющий собой медийную 
модель объективного бытия, запечатленную в 
информационных носителях и общественном 
сознании» [6, с. 33]. 

Важно отметить, что, характеризуя дефини-
цию медиаобраза, большинство современных 
исследователей выделяет три основные груп-
пы, связанные с репрезентацией образа в СМИ:  
1) люди (в персональном или коллективном 
представлении); 2) абстрактные явления; 3) тер-
ритории (государства, регионы, города) [8, с. 30].

Так, У.М. Штаудингер подчеркивает, что об- 
раз старости относится не только к набору от-
дельных компетенций, характеристик и физи-

ческих способностей пожилого, но и к прототи-
пическим социальным представлениям разных 
слоев населения. Кроме того, ученая настаивает, 
что образ человека преклонного возраста необ-
ходимо рассматривать с точки зрения собствен-
ной старости (one’s own age), общественного 
стереотипа (old-age stereotype) и метастереотипа 
(metastereotype of old age) [9, с. 198], последний 
из которых имеет тесную связь с образом, транс-
лируемым через СМИ (рис. 1).  

Рис. 1. Модель создания медиаобраза пожилого че-
ловека

Fig. 1. Model of creating a media image of an elderly person

В современном китайском языке словосо-
четание «пожилой человек» является одним из 
самых сложных понятий, поскольку имеет не 
только несколько форм языкового воплощения, 
которые состоят из разных лексических еди-
ниц, указывающих на возрастную категорию, 
мудрость человека, его состояние и положение 
в обществе, но и оценочное значение, которое 
может не совпадать с общепринятым мнени-
ем, а «конструироваться при помощи сово-
купности органично дополняющих друг друга 
культурно-коммуникативных векторов»: 中和 
(букв. «гармония»), 脸 面 (букв. «лицо»), 礼貌 
(букв. «вежливость»), 关系 (букв. «включение в 
отношения»), 崇 尚权威 (букв. «почитание ав-
торитета») и т. д. [10, с. 184].

Основными лексемами, описывающими че-
ловека в годах, выступают: 

– 老人、老人儿 или 老年人 (букв. «пожи-
лой человек»; образно – «мудрый человек»);
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– 老生 (букв. «пожилой человек», часто ис-
пользуется в значении «старый ученый»);

– 老倪人 или 朽人 (букв. «престарелый», 
«дряхлый старик»);

– 艾老 (букв. «человек старше 50 лет»);
– 老耆 (букв. «человек старше 60 лет»);
– 耆艾 (букв. «старик в возрасте 50–60 лет»; 

образно – «наставник», «учитель»);
– 年长人、旧 или 二毛 (букв. «пожилой че-

ловек с проседью»);
– 大龄人、上了岁数的人 или 上年纪的人 

(букв. «человек в возрасте»).
В соответствии с указанными выше представ-

лениями о пожилом человеке в китайской линг-
вокультуре метафору необходимо рассматривать 
в рамках метафорического моделирования как 
«средство постижения и оценки какого-либо 
фрагмента действительности при помощи сце-
нариев, фреймов и слотов, относящихся к иной 
понятийной области при наличии эмоциональ-
но-смыслового компонента, который связывает 
первичные и вторичные значения охватываемых 
данной моделью единиц» [11, с. 1]. В настоящей 
работе медиаобраз пожилого человека включает 
несколько метафорических номинаций, объеди-
ненных в метафорическую модель, т. е. «суще-
ствующую и/или складывающуюся в сознании 
носителей языка как схема связи между поня-
тийными сферами, которую можно представить 
формулой “X – это Y”» [12, с. 27].

Результаты. Проанализировав 112 иссле-
довательских единиц метафорического образа 
пожилого человека в китайском медиадискур-
се, мы выявили, что к наиболее частотным кон-
цептуальным метафорам относятся: «пожилой 
человек – ребенок», «пожилой человек – свя-
той/бессмертный» и «пожилой человек – со-
кровище» (рис. 2).  

Рассмотрим метафорическую модель «по-
жилой человек – ребенок» (53 видеоролика), 
где пожилые люди предстают беззаботными и 
радостными. Пользователи социальной сети 
реагируют следующим образом: 

– 102 岁奶奶能跑能跳，活脱脱老小孩 /  
102-летняя бабушка и бегать, и прыгать умеет, 
вылитый ребенок; 

Рис. 2. Процентное соотношение концептуальных 
метафор пожилого человека в Китае 

Fig. 2. Percentage of the conceptual metaphors of an 
elderly person in China

– 人老之后会变成小孩 / Люди после старо-
сти становятся детьми; 

– 人的一生就是一个轮回，人老了其实就是
变小了，需要儿女们像照顾孩子一样去照顾 /
Жизнь человека – это цикл перевоплощений. 
Когда человек стареет, он на самом деле моло-
деет. Ему нужно, чтобы его дети заботились 
о нем, как о ребенке. 

Интересным является комментарий, в кото-
ром автор призывает интернет-пользователей с 
уважением относиться к своим и чужим пожилым 
родственникам и детям, ставя две возрастные ка-
тегории в один ряд: 老吾老以及人之老，幼吾幼
以及人之幼 / Уважать своих стариков, а так-
же стариков других людей, относиться ласково 
к своим детям и детям других людей.

Кроме того, в комментариях к видеороли-
кам, которые демонстрируют увлеченность по-
жилых людей активными играми (они прыгают 
через веревку или играют в мяч), часто можно 
встретить 童心未泯 (букв. «сохранять детскую 
невинность»):

– 老奶奶，老顽童, 看样子还真是童心未泯 / 
Бабушка – большой ребенок, сразу видно: все 
еще дитя в душе; 

– 跃跃欲试, 童心未泯 / [Бабушка] полна эн-
тузиазма, сохраняет детскую невинность в душе. 

В видеороликах, содержащих подобные 
комментарии, пожилые люди предстают пози-
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тивными и веселыми, цветовая гамма состоит 
из ярких, красочных цветов, что создает безза-
ботную атмосферу детства и вызывает соответ-
ствующую реакцию у зрителей. Как правило, у 
таких роликов есть музыкальное сопровожде-
ние, позволяющее автору оказать на аудиторию 
эмоциональное воздействие. В данном случае 
это бодрая, энергичная музыка.

Кроме метафоры «пожилой человек – ре-
бенок» пользователи применяют религиозные 
метафоры – сравнивают пожилого человека с 
бессмертными и святыми, тем самым подчер-
кивая их богатый жизненный опыт. На про-
сторах «Доуинь» можно встретить такие об-
ращения к пожилым людям, как 老神仙 (букв. 
«пожилой небожитель»), 活菩萨 (букв. «живой 
бодисатва»; образно – «добрый человек», «спа-
ситель», «избавитель от несчастья»). Данный 
вид метафоры встречается в 39 видеороликах, в 
рамках которых пожилой человек дает настав-
ления молодому поколению, например дедуш-
ка делится своим взглядом на качество жизни. 
Пользователи, в свою очередь, отзываются сле-
дующим образом: 特别理解老大爷，活着就是
要有质量的活着，不连累子女，给子女留下
念想，大爷能修佛 / Я понимаю дедушку, если 
жить, то качественно, не обременять детей, 
оставить им хорошие воспоминания, дедушка 
мог бы практиковать буддизм. 

В другом примере пользователь, наблюдая за 
пожилым человеком, зарабатывающим на жизнь 
транспортировкой жителей по воде на своей 
лодке, отзывается о дедушке как о монахе, уме-
ющем трансформироваться в животное: 仙风
道骨，闲云野鹤，爷爷活成了一幅画 / Мане- 
ры бессмертного и тело даоса, вольные облака 
и дикий журавль: дедушкина жизнь напомина-
ет собою картину. В данном комментарии 仙
风道骨 подчеркивает незаурядность жизни по-
жилого человека, а 闲云野鹤 – полную свободу 
и умение перевоплощаться.

Для видео, содержащих названную метафо-
ру, характерно использование спокойной, ме-
ланхоличной музыки. Цветовая гамма состоит 
из синих и серых оттенков, отсутствуют яркие 
и броские цвета. 

Еще одной часто употребляемой метафо-
рой, встречающейся в роликах в количестве  
20 единиц, является «пожилой человек – сокро-
вище/драгоценность»:

– 家有一老，如有一宝 / Старик в семье – 
это все равно что драгоценность в доме; 

– 老人是宝优秀 / Старик – это сокровище 
высшего качества;

– 奶奶真是我的宝贝 / Бабуля – золото мое.
В видеороликах, содержащих метафориче-

ское высказывание «пожилой человек – драго-
ценность», пользователям демонстрируется по-
вседневная жизнь пожилых людей, находящихся 
в большой семье, обычно состоящей из детей и 
внуков. Пожилые люди наравне с другими вы-
полняют домашние обязанности, занимаются 
воспитанием внуков, вносят равноценный вклад 
в процветание и благополучие семьи. Аудиаль-
ный ряд в этом случае непостоянен, спокойная 
мелодия часто сменяется бодрой и наоборот, в 
то время как цветовая гамма остается неизмен-
ной – с наложением теплых оттенков.

Заключение. Таким образом, проанализи-
рованные в рамках нашего исследования видео-
ролики отображают людей, которые в основном 
занимаются активной деятельностью (имеют хоб-
би, ребячатся, работают, постигают новые учения, 
проводят время с семьей, выполняют домашние 
дела). В связи с этим можно утверждать, что в ки- 
тайской социальной сети демонстрируется пози-
тивный медиаобраз старения. Важно отметить, 
что формирование положительного образа пожи-
лого человека в медиапространстве Китая проис-
ходит не только благодаря богатому жизненному 
опыту, этичности, профессионализму, мудрости, 
исполнительности и умению быть ребенком, но 
и вследствие того, что изображения, транслиру-
емые с помощью видеороликов, подкрепляются 
у пользователей визуальными и аудиальными 
каналами восприятия, которые, в свою очередь, 
способствуют строгой фиксации информации и 
картинки в сознании. 

Самыми распространенными концептуаль-
ными метафорами пожилого человека в ки-
тайском медиадискурсе являются «пожилой 
человек – ребенок» (47 %), «пожилой человек –  
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святой/бессмертный» (35 %) и «пожилой че-
ловек – сокровище/драгоценность» (18 %). 
Несмотря на то что данные метафорические 
модели отражают противоположные качества 
человека – «ребячество» и «мудрость», «отре-
чение от всего земного» и «важность семьи», 

они выступают как эффективные ретранслято-
ры собирательного образа старика/старушки, 
выстроенные в соответствии с дуальным, анто-
гонистическим, но гармоничным восприятием 
и отражением реальности, свойственным ки-
тайской ментальности и лингвокультуре.
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Английские вторично-предикативные структуры в медицинском дискурсе: 
к проблеме классификации
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Аннотация. Английские вторично-предикативные структуры представляют достаточно изученное в 
различных парадигмах и подходах грамматическое явление. Тем не менее актуальность исследования это-
го феномена по-прежнему сохраняется на стыке грамматики и дискурса как когнитивного явления, связан-
ного с созданием нового знания, оперированием знанием особого рода и передачей знания. С этой точки 
зрения осложненное предложение с вторично-предикативными структурами рассматривается как отраже-
ние когнитивной обработки знаний и их интеграции для создания нового знания. Цель настоящей работы 
заключается в выявлении особенностей функционирования английских вторично-предикативных структур 
в медицинском дискурсе и построении классификации, учитывающей их когнитивные характеристики и 
ключевые параметры медицинского дискурса, в частности хронотоп. Материал исследования составляет 
корпус английских осложненных предложений с вторично-предикативными структурами, извлеченный 
методом сплошной выборки из текстов различных письменных жанров медицинского дискурса. Методоло-
гия исследования построена в русле интегративного подхода к изучению языковых явлений и включает как 
собственно-лингвистические методы (лингвистический анализ, трансформационный анализ и др.), так и 
методы, основанные на применении технологий искусственного интеллекта (например, автоматическое из-
влечение ключевых слов «облако слов»). В качестве когнитивных оснований выбора вторично-предикатив-
ных структур определены характер концептуальной интеграции пропозиции, репрезентируемой вторич-
но-предикативной структурой, и пропозиции, репрезентируемой первично-предикативной структурой, а 
также репрезентация характеристик хронотопа медицинского дискурса, таких как одновременность/пред- 
шествование/следование, однократность/неоднократность, симметрия/асимметрия, отделимость/неотделимость  
и др. Кроме того, в статье предложена подклассификация вторично-предикативных структур по интен-
сивности репрезентации хронотопа медицинского дискурса на структуры с ярко выраженным «хроно»-
компонентом, с обобщенным «хроно»-компонентом и со слабо актуализированным «хроно»-компонентом.
Ключевые слова: вторично-предикативная структура, английское осложненное предложение, медицин-
ский дискурс, хронотоп, интегративный подход
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Abstract. English secondary-predicative structures have been sufficiently studied within various paradigms 
and approaches. Nevertheless, research on this phenomenon is still relevant at the intersection of grammar and 
discourse as a cognitive phenomenon related to the creation, operation and transmission of knowledge. From 
this point of view, the semi-complex sentence with secondary-predicative structures is seen as a reflection of 
cognitive processing of knowledge and its integration to create new knowledge. The aim of this paper is to 
identify the peculiarities of English secondary-predicative structures in medical discourse and to classify 
them according to their cognitive characteristics and key parameters of medical discourse (in particular, the 
chronotope). The material of the study is a corpus of English semi-complex sentences with secondary-predicative 
structures extracted by means of continuous sampling from texts representing various written genres of medical 
discourse. The research methodology is based on the integrative approach and includes both linguistic methods 
(linguistic analysis, transformational analysis, etc.) and methods involving the application of artificial intelligence  
(e.g. word cloud automatic keyword extraction). The cognitive basis for choosing secondary-predicative structures 
is the conceptual integration between the proposition represented by the secondary-predicative structure and the 
proposition represented by the matrix sentence, as well as the characteristics of the medical discourse chronotope. 
In addition, a subclassification of secondary-predicative structures by the intensity of representation of the medical 
discourse chronotope is proposed.
Keywords: secondary-predicative structure, English semi-complex sentence, medical discourse, chronotope, 
integrative approach
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Введение. Вторично-предикативные струк- 
туры («структуры со свернутой предикатив-
ностью», «структуры незавершенной преди-
кации», «структуры с неканонической пре-
дикативностью», ВПС) находятся в фокусе 
внимания уже не одного поколения исследо-
вателей. Классические работы в русле струк-
турного синтаксиса (Л.Л. Иофик [1], J. Bowers 
[2] и др.) и функциональной грамматики  
(А.В. Бондарко [3] и др.) дополняют труды, 
рассматривающие вторичную предикатив-

ность с позиций коммуникативного (М.Я. Блох 
[4], Н.Н. Беклемешева [5, 6] и др.) и когни-
тивного (Н.А. Кобрина [7], А.Ю. Фомина [8] 
и др.) подходов. Комплексное описание пред-
ложений английского языка с конструкциями 
незавершенной предикации представлено в 
диссертации Т.Г. Николаевой [9]. Таким обра-
зом, высокая степень изученности структурно-
синтаксического, функционального, лексико-
семантического, семиологического и других 
аспектов указанной проблематики не вызывает 
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сомнений. Тем не менее в современной пара-
дигме исследования языка и речи по-прежнему 
актуальным и недостаточно разработанным на-
правлением остается взаимосвязь английских 
ВПС с единицами более высокого порядка – 
текстом и дискурсом. Среди рассмотренных 
нами публикаций, содержащих классификации 
ВПС по ряду оснований, практически отсут-
ствуют такие, что учитывают характеристики 
дискурса как среды функционирования анали-
зируемых предложений-высказываний с ВПС. 
Этот факт обусловливает выбор темы и объекта 
нашего исследования.

Цель настоящей статьи – выявить особен-
ности функционирования ВПС в англоязычном 
медицинском дискурсе в русле интегративно-
го подхода. Новизна определяется уточнени-
ем существующих подходов к классификации 
ВПС путем создания подклассификации, реле-
вантной медицинскому дискурсу. Теоретиче-
ская значимость состоит в том, что исследова-
ние вносит вклад в изучение грамматической 
организации институционального дискурса, 
что является перспективным направлением. 
Практическая значимость связана в первую 
очередь с современными задачами обработки 
естественного языка методами искусственного 
интеллекта. Построенная классификация ан-
глийских ВПС в медицинском дискурсе может 
использоваться при создании датасетов для 
обучения медицинских модулей систем ма-
шинного перевода, а также при преподавании 
профессионально-ориентированного перевода 
и английского языка для профессионального 
общения.

Обзор литературы. Поскольку исследо-
вание ВПС имеет долгую историю и продол-
жается параллельно смене научных парадигм, 
существуют различные подходы к их опре-
делению и классификации. Представители 
структурного подхода (например, Л.Л. Иофик,  
J. Bowers) определяют ВПС как структуры, 
обладающие такими характеристиками: субъ-
ектно-предикативные отношения между эле-
ментами; взаимозависимость связи от перво-
го элемента ко второму и обратно; совместная 

связь компонентов структуры с опорным сло-
вом; оформление второго компонента без-
глагольным способом или в виде неличного 
глагола. Элементы ВПС подразделяются на 
«подлежащный компонент» и «сказуемный 
компонент» [1]. Например, в предложении I tore 
open the envelope, my fingers trembling with fear 
and clumsiness подлежащным компонентом 
ВПС выступает существительное fingers, а ска-
зуемным – причастие trembling. Именно грам-
матические характеристики подлежащного и 
сказуемного компонентов, по мнению предста-
вителей структурного подхода, являются ос-
новой для классификации ВПС [1, с. 88–90; 2,  
с. 299–310].

Н.Н. Беклемешева, представитель комму-
никативного подхода, причисляет к ВПС все 
структуры-носители редуцированной предика-
тивности. В рамках вторичной предикативно-
сти исследователь выделяет структуры-носите-
ли полупредикативности, структуры-носители 
свернутой предикативности и структуры-но-
сители скрытой предикативности. Иными сло-
вами, классификация осуществляется по при-
знаку сохранения/несохранения отдельных 
категорий предикативности (модальность, тем-
поральность и т. п.) [5].

Несколько иной взгляд на проблематику 
предлагает Т.Г. Николаева в русле семиологи-
ческого подхода. В качестве родового поня-
тия, объединяющего типы предикативности, 
отличные от связи «подлежащее-сказуемое», 
она выдвигает термин «неканоническая пре-
дикативность». Автор обращает внимание на 
двусмысленность понятия «вторичная преди-
кативность», т. к. «вторичность» предполагает 
не только наличие некого «первичного», но и 
существование между «первичным» и «вто-
ричным» отношений производности и предше-
ствование первого члена второму, что не всегда 
соответствует структуре неполной предикатив-
ности. В качестве классификации Т.Г. Никола-
ева выделяет две большие группы вторичных 
предикатов: предикативный атрибут, соотне-
сенный с подлежащим или дополнением, и ре-
зультатив. При этом автор отмечает спорность 
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отнесения результативов к вторичным преди-
катам [9, с. 38–42].

В работах когнитивистов (например, Н.А. Коб- 
риной, А.Ю. Фоминой) ВПС рассматривают-
ся как комплексы, не имеющие грамматически 
выраженного субъекта и предиката, но способ-
ные репрезентировать ситуацию (микрособы-
тие). ВПС подразделяются по концепту-схеме, 
лежащему в основе репрезентации макрособы-
тия (сложного события, состоящего из несколь-
ких микрособытий, репрезентируемых первич-
ной и вторичной предикативными линиями)  
[7, 8].

Как следует из представленного краткого 
обзора источников, классификация ВПС осу-
ществляется по целому ряду оснований, при 
этом на первый план выходят формальные, 
функциональные либо иные внутренние ха-
рактеристики ВПС. Аспект функционирования 
ВПС в дискурсе и их участие в грамматической 
организации последнего рассматриваются как 
некая дополнительная информация. Между 
тем в соответствии с принципом антропоцен-
тризма в рамках современной научной пара-
дигмы внимание исследователей фокусируется 
на «отражении человека в языке» [10, с. 18],  
т. е. на субъекте и его дискурсивной деятель-
ности, в основе которой лежит знание. Следо-
вательно, дискурс понимается как когнитивное 
явление, имеющее дело с «передачей знаний, 
с оперированием знаниями особого рода и, 
главное, с созданием новых знаний» [11, с. 12]. 
При этом дискурс характеризуется как двуком-
понентное явление: процесс (дискурсивная 
деятельность) и результат, в качестве которого 
выступает текст [12, с. 10]. Когнитивно-дис-
курсивный подход к определению дискурса 
позволяет анализировать его грамматическую 
организацию (в т. ч. функционирование ослож-
ненных предложений-высказываний с ВПС) как 
отражение когнитивной обработки знаний и их 
интеграции для получения нового знания. С этой 
позиции построение классификации, учитыва-
ющей когнитивные основания выбора говоря-
щим ВПС для репрезентации ситуаций, типич-
ных для определенного институционального  

дискурса, могло бы стать важным и интерес-
ным шагом в изучении грамматики институ- 
ционального дискурса.

Выбор медицинского дискурса в качестве 
среды функционирования исследуемых в на-
стоящей работе предложений-высказываний 
с ВПС обусловлен спецификой его хроното-
па, который определяется как единство места 
и времени [13]. Время играет особую роль в 
развертывании прототипичных ситуаций меди-
цинского дискурса, т. к. передача информации 
должна осуществляться «здесь и сейчас» [14], 
от скорости действий зависят здоровье и жизнь 
человека.

Материалы и методы. Исследование про-
ведено на материале английских осложнен-
ных предложений с ВПС, собранных методом 
сплошной выборки из текстов разных жанров 
письменного медицинского дискурса: англоя-
зычных медицинских статей, опубликованных 
в журналах по медицине; учебных пособий по 
медицине; инструкций к медицинскому обору-
дованию и препаратам; опубликованных в об-
разовательных целях описаний клинических 
случаев – общим объемом более 8000 страниц. 
В целом корпус для исследования составили 
1245 осложненных предложений с ВПС, ис-
ключались спорные случаи – предложения, в 
которых осложняющий компонент не обладает 
ярко выраженной предикативностью, а также 
явные вкрапления из другого дискурса (на-
пример, раздел Acknowledgements в научных 
статьях, представляющий собой набор клиши-
рованных конструкций, не связанных с темати-
кой статьи). Устный медицинский дискурс не 
включался в работу, поскольку: 1) для анали-
за выбирались наиболее институциональные, 
кодифицированные жанры с целью избежать 
влияния индивидуальных особенностей автора 
и смешения стилей; 2) в письменном медицин-
ском дискурсе, как показывает собранный ма-
териал, значимость грамматической структуры 
предложения с точки зрения репрезентации 
ситуации выше, чем в устном, т. к. отсутствует 
возможность невербальной передачи информа-
ции (интонация, мимика, жесты и т. п.).
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Методология исследования построена в 
русле интегративного подхода с учетом струк-
турных, функциональных, коммуникативных и 
когнитивно-дискурсивных характеристик рас-
сматриваемого явления. 

На первом этапе был проведен лингвисти-
ческий анализ корпуса предложений с ВПС ин-
дуктивным путем, на основании конкретных 
выявленных языковых фактов, результатов их 
сравнения и обобщения. Таким образом были 
сделаны первые выводы о наиболее значимых 
формальных типах ВПС в медицинском дис-
курсе, их функциях в предложении, семан-
тике вторичного предиката в ВПС каждого 
типа, возможной прагматической цели упо-
требления предложений-высказываний с ВПС 
в разных письменных жанрах медицинского  
дискурса. 

На втором этапе анализу подвергался харак-
тер концептуальной интеграции пропозиций, 
репрезентируемых ВПС, и пропозиций, репре-
зентируемых первично-предикативной струк- 
турой. Это позволило обнаружить актанты 
пропозиции, репрезентируемой первично-пре-
дикативной структурой, – в их роли выступает 
пропозиция, репрезентируемая ВПС, а также 
актанты пропозиции, репрезентируемой пер-
вично-предикативной структурой, – они импли- 
цитно являются актантами пропозиции, ре-
презентируемой ВПС. Именно характер инте-
грации пропозиций стал основанием для клас-
сификации ВПС. Дальнейшая классификация 
внутри выявленных типов осуществлялась 
на основании характеристик хронотопа меди-
цинского дискурса, репрезентируемых в инте-
грированной структуре смысла осложненного 
предложения с ВПС. 

На третьем этапе производилась верифи-
кация данных, полученных в результате линг-
вистического анализа, путем моделирования 
ситуаций, прототипичных для англоязычного 
медицинского дискурса и регулярно репре-
зентируемых ВПС. Для определения наиболее 

частотных участников таких ситуаций исполь-
зовался инструмент «облако слов»1, который 
дает возможность визуализировать компресси-
рованную информацию из текста в виде лекси-
ческих единиц [15]. Размер и цвет лексических 
единиц показывают частотность их употребле-
ния в тексте. Первоначально был обработан весь 
массив собранных текстов, после чего отдель-
ной обработке подверглись подкорпусы ослож-
ненных предложений с ВПС, классифициро-
ванные по формальной структуре и функции 
в предложении. Совпадения ключевых слов, 
извлеченных из всего массива текстов и под-
корпусов, позволили выделить участников (ак-
танты) ситуаций, регулярно репрезентируемых 
ВПС в медицинском дискурсе, а также наибо-
лее частотные вторичные предикаты. Исходя из 
выявленных актантов и предикатов, были смо-
делированы прототипичные ситуации, которые 
далее были подклассифицированы по интен-
сивности репрезентации хронотопа медицин-
ского дискурса.

Результаты. По характеру концептуальной 
интеграции пропозиций, репрезентируемых 
ВПС, и пропозиций, репрезентируемых пер-
вично-предикативной структурой, английские 
ВПС в медицинском дискурсе были классифи-
цированы на ВПС в роли темпоратива «относи-
тельное время», в роли актантов «профилиру-
емая возможность», «образ действия», «цель», 
«причина», «уступка», «атрибут» и др. Типоло-
гия актантов была построена на основе типоло-
гии, разработанной в рамках проекта FrameNet2, 
адаптированного в соответствии с задачами ис-
следования. Внутри выявленных типов ВПС 
были выделены подтипы на основании репре-
зентации таких характеристик хронотопа, как 
одновременность/предшествование/следова-
ние, однократность/неоднократность, симмет- 
рия/асимметрия, отделимость/неотделимость.  
По интенсивности репрезентации хронотопа 
ВПС подклассифицированы на ВПС с ярко вы- 
раженным «хроно»-компонентом, обобщен-

1Free Online Wordcloud Generator. URL: https://www.wordclouds.com (дата обращения: 17.07.2023).
2FrameNet Data. URL: https://framenet.icsi.berkeley.edu/frameIndex (дата обращения: 17.07.2023).
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ным «хроно»-компонентом, слабо актуализи-
рованным «хроно»-компонентом и неотдели-
мым «хроно»-компонентом.

Рассмотрим подробно классификацию 
на примере конструкций вида WHEN DOING/
WHEN DONE/WHEN ADJ. Несмотря на иден-
тичную формальную структуру, пропозиции, 
репрезентируемые ВПС данного вида, могут 
выступать как в роли темпоратива «относитель-
ное время», так и в роли актанта «профилиру-
емая возможность» в пропозиции, репрезенти-
руемой первично-предикативной структурой. 
Следовательно, в зависимости от их при-
марной функции ВПС вида WHEN DOING/
WHEN DONE/WHEN ADJ относятся к разным  
типам ВПС согласно разработанной классифи-
кации, ср.:

(1) The family may be a potential source of 
information about a patient’s medical history 
when the patient is unsure or unable to answer 
questions regarding their medical history3. – ВПС 
в роли актанта «профилируемая возможность». 
Ситуация, репрезентируемая первично-преди-
кативной структурой, реализуется или не реа-
лизуется в зависимости от того, реализуется ли 
ситуация, репрезентируемая ВПС;

 (2) When immunizing young children, it is 
helpful for health professionals to remind parents 
or substitute decision makers (SDMs) about the 
upcoming vaccination4 . – ВПС в роли темпора-
тива «относительное время». Ситуация, репре-
зентируемая ВПС, задает временные рамки для 
ситуации, репрезентируемой первично-преди-
кативной структурой.

По характеристикам хронотопа, репрезен-
тируемым в интегрированной структуре смыс-
ла осложненного предложения с ВПС, кон-

струкции вида WHEN DOING/WHEN DONE/ 
WHEN ADJ относятся к подтипам ВПС, репре-
зентирующим одновременность и неоднократ-
ность, одновременность и однократность, сле-
дование/предшествование и неоднократность, 
следование/предшествование и однократность, 
асимметрию и единство времени, симметрию 
и единство времени. Так, приведенный выше 
пример (1) относится к ВПС, репрезентирую-
щим асимметрию и единство времени, а при-
мер (2) – к ВПС, репрезентирующим следова-
ние и неоднократность.

По выраженности «хроно»-компонента вы-
деляются следующие типы ВПС вида WHEN 
DOING/WHEN DONE/WHEN ADJ:

1. WHEN DOING/WHEN DONE с ярко вы-
раженным «хроно»-компонентом.

Участники: patient, body, blood, health, 
pulse, etc. Предикаты: care (-ing), use (-ing, -ed), 
expose(-d), deal(-ing), position(-ing), admit(-ted). 
Примеры ситуаций: positioning patient, body 
exposed (воздействие на пациента или его ор-
ганизм).

Конструкция относится к ядерным (со-
ставляет 25,9 % исследуемых ВПС и более  
20 % от общего числа всех when-конструкций 
в собранном материале, включая придаточные 
предложения) и отражает специфику хроното-
па медицинского дискурса [13] – единство ме-
ста и времени, например:

(3) Use clean gloves when handling all blood 
and body fluids5.

Единство места и времени проявляется в 
том, что использовать чистые перчатки адресату 
сообщения необходимо всякий раз при работе с 
кровью и жидкостями тела, т. е. в то время и в том 
месте, когда адресат с ними взаимодействует.

3Nichol J.R., Sundjaja J.H., Nelson G. Medical History. Tampa, Florida: StatPearls, 2023. URL:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534249/ (дата обращения: 22.05.2023).

4St-Amant O. Vaccine Practice for Health Professionals: 1st Canadian Edition. Ontario: eCampusOntario, 2020. 
URL: https://ecampusontario.pressbooks.pub/immunizations/ (дата обращения: 22.05.2023).

5Anderson R., Doyle G.R., McCutcheon J.A. Clinical Procedures for Safer Patient Care. Kamloops: Thompson  
Rivers Univ., 2018. URL: https://pressbooks.bccampus.ca/clinicalproceduresforsaferpatientcaretrubscn/ (дата обраще-
ния: 22.05.2023).

Пак Н.С.Д.  
Английские вторично-предикативные структуры в медицинском дискурсе: к проблеме классификации

https://ecampusontario.pressbooks.pub/immunizations/
https://pressbooks.bccampus.ca/clinicalproceduresforsaferpatientcaretrubscn/


115

В результате трансформации – декомпрес-
сии до сложноподчиненного предложения – 
получаем следующее:

(4) Use clean gloves when you handle all 
blood and body fluids.

Возможным основанием когнитивного вы-
бора ВПС данного типа является то, что она 
репрезентирует отношения полной одновре-
менности, глубину связи между ситуациями.  
В придаточном предложении «хроно»-компонент 
менее выражен, предложение сближается по 
структуре и смыслу с придаточным условия.

2. WHEN DOING/WHEN DONE/WHEN 
ADJ с обобщенным «хроно»-компонентом.

Участники: test, history, etc. Предикаты: 
measure(-ing), take(-ing), see(-n), be(-ing), etc. При-
меры ситуаций: taking history, taking test (исследо-
вание, изучение, получение новой информации).

Данная конструкция также относится к ядер-
ным (составляет 7,8 % исследуемых ВПС и 12 %  
от общего числа всех when-конструкций в со-
бранном материале) и отражает единство места и 
времени как специфику хронотопа медицинского 
дискурса, при этом время и место определяются 
временем и местом существования объекта. От-
ношения полной одновременности не являются 
облигаторными, однако при наличии отношений 
предшествования или следования действия долж-
ны выполняться в едином временном промежутке.

Так, в примере (2) ситуация вакцинации ма-
леньких детей задает единый временной про-
межуток, в рамках которого происходит в т. ч. 
и взаимодействие с родителями или законными 
представителями пациента. При этом полная 
одновременность не репрезентируется: напом-
нить родителям пациента о предстоящей вак-
цинации необходимо до ее проведения.

В результате декомпрессии до сложнопод-
чиненного предложения получаем:

(5) When you immunize young children, it is 
helpful for health professionals to remind parents 
or substitute decision makers (SDMs) about the 
upcoming vaccination.

В качестве основания выбора ВПС данного 
подтипа также можно выделить репрезентацию 
хронотопа: ВПС указывает на более глубокую 
связь, чем придаточное предложение, и поме-
щает ситуации в один временной промежуток.

3. WHEN DOING/WHEN DONE/WHEN 
ADJ со слабо актуализированным «хроно»-
компонентом.

Участники: vaccine, treatment, etc. Преди-
каты: compare(-ing), etc. Примеры ситуаций: 
comparing treatments, comparing vaccines (срав-
нение медицинских объектов или методов).

Конструкция относится к промежуточ-
ным (составляет 3,7 % исследуемых ВПС и  
2 % от общего числа всех when-конструкций 
в собранном материале), по значимости нахо-
дится ближе к периферии. Несмотря на нали-
чие формального показателя WHEN, «хроно»-
компонент в таких конструкциях не является 
ключевым. Объекты могут быть удалены друг 
от друга на любое расстояние и относиться к 
разным временным промежуткам. WHEN в та-
ких ситуациях эксплицирует скорее условную 
связь, чем временную, например:

(6) When comparing BVM vs. SGA and BVM 
vs. endotracheal intubation, no difference was 
found6.

Сравниваемые объекты (методы лечения) 
могут использоваться разными специалистами 
в разное время и в разном месте. Притом, срав-
нивая эти методы, исследователи делают вывод 
об отсутствии различий.

В результате декомпрессии до сложнопод-
чиненного предложения получаем:

(7) When we compared BVM vs. SGA and 
BVM vs. endotracheal intubation, no difference 
was found.

Сопоставительный анализ конструкций 
данного типа и придаточных предложений по-
казывает, что, хотя ВПС и сохраняют в самом 
общем виде способность репрезентации хро-
нотопа медицинского дискурса, характеристи-
ки хронотопа не могут быть единственным ос-

6Nichol J.R., Sundjaja J.H., Nelson G. Op. cit.
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нованием выбора ВПС. Можно предположить, 
что основание выбора конструкции в этом слу-
чае – экономия речевых средств, что, в свою 
очередь, автоматически сдвигает конструкции 
такого типа еще ближе к периферии, т. к. их 
употребление не связано с репрезентаций клю-
чевых параметров медицинского дискурса.

Заключение. Проведенное исследование 
позволило выявить основания для классифи-
кации английских ВПС, релевантные медицин-
скому дискурсу. 

Первое из этих оснований – характер кон-
цептуальной интеграции пропозиции, репре-
зентируемой ВПС, и пропозиции, репрезенти-
руемой первично-предикативной структурой. 
Согласно указанному основанию ВПС клас-
сифицированы по актанту пропозиции, репре-
зентируемой первично-предикативной струк-
турой, – в его роли выступает пропозиция, 
репрезентируемая ВПС.

Второе основание – характеристики хроно-
топа медицинского дискурса, репрезентируе-
мые в интегрированной структуре смысла ос-
ложненного предложения с ВПС. 

Дальнейшая работа над классификацией 
предполагала поиск возможных когнитивных 
оснований выбора ВПС по отношению к дру-
гим способам репрезентации ситуаций, в част-
ности простому предложению в составе слож-
ного. Отмечено, что основанием выбора ВПС с 
ярко выраженным «хроно»-компонентом и ВПС 
с обобщенным «хроно»-компонентом может яв-
ляться репрезентация хронотопа медицинского 
дискурса. ВПС со слабо актуализированным 
«хроно»-компонентом по смыслу ближе к при-
даточным предложениям, и их выбор обуслов-
лен другими причинами, выходящими за рамки 
рассматриваемых характеристик медицинского  
дискурса.

Перспективами исследования представ-
ляются выявление характера концептуальной 
интеграции пропозиций, репрезентируемых 
другими сложными грамматическими кон-
струкциями в англоязычном медицинском 
дискурсе, и их классификация. Это позволит 
создать максимально полное описание грамма-
тики медицинского дискурса в русле интегра-
тивного подхода.
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Аннотация. Проблематика человека занимает особое место в русской религиозной философии.  
В статье рассматривается тема человека в зрелых произведениях видного русского мыслителя И.А. Иль- 
ина (1883–1954). Цель настоящей статьи заключается в анализе характерных черт человека, которые  
И.А. Ильин предлагает в своей философии. В рамках исследования используются такие методы, как исто-
рико-генетический, герменевтический, компаративистский, а также анализ, синтез и обобщение. Сделан 
вывод о том, что три революции и две войны, которые Россия пережила за первые два десятилетия XX ве- 
ка, не могли не отразиться на мышлении отечественных философов. Ставится вопрос о человеке как субъ-
екте исторических изломов. Поскольку каждая революция несет с собой смену моральной установки, то 
сущностные определения человека были весьма затруднительными. Но одно было ясно: человек находит-
ся в глубочайшем кризисе, выход из которого возможен только при усиленной духовной работе. Возник 
смысловой зазор между фактическим человеком, носителем революционного сознания, и определенным 
императивом сущности человека, что должна быть раскрыта и реализована в действительности. Особое 
место в статье уделено проблеме духовности личности, выступающей ключевым компонентом челове-
ка, если рассматривать его в контексте революционных преобразований. Кризис духовности предлагается 
анализировать как показатель универсального кризиса человека, который должен быть исправлен на пути 
духовного обновления. В исследовании предложена следующая точка зрения: духовность – это основопо-
лагающее качество человека, испытывающего кризис, оно является фундаментом для его возрождения из 
революционного плена и становления его нового облика, способного привести существование к полно-
весным характеристикам.
Ключевые слова: антропология, русская религиозная философия, революция, бытие, проблема человека, 
духовность, И.А. Ильин
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Abstract. Anthropological issues occupy a special place in Russian religious philosophy. This article examines 
the problem of man in the later works of prominent Russian thinker I.A. Ilyin (1883–1954). The paper aimed 
to demonstrate the characteristic features of humans in Ilyin’s philosophy. The methods used in the paper are: 
historical-genetic, hermeneutic, and comparative, as well as the methods of analysis, synthesis, and generalization.  
During the first two decades of the 20th century, Russia experienced three revolutions and two wars, which could 
not but affect the thinking of Russian philosophers. Thus, a question was raised about man as a subject of the 
changing points in history. Since every revolution brings a transformation in moral attitudes, providing the essential  
definitions of man was rather difficult. One thing was clear, however: humans are in the deepest crisis, and the 
only way out of it is through intensified spiritual work. A semantic gap appeared between the human proper as 
the bearer of revolutionary consciousness and a certain imperative of the essence of man, which must be brought 
to light and implemented in reality. A special place in the article is given to the problem of spirituality, which is a 
key component of humans if viewed in the context of revolutionary transformations. The crisis of spirituality is 
proposed to be considered as an indicator of the universal human crisis, which must be corrected on the path to 
spiritual renewal. The study suggests a point of view according to which spirituality is a fundamental quality of a 
person experiencing a crisis; it is the basis of human rebirth from revolutionary captivity and of the formation of 
man’s new image that is able to bring existence to full-fledged characteristics.
Keywords: anthropology, Russian religious philosophy, revolution, being, problem of man, spirituality, I.A. Ilyin
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Введение. В XX веке западная философия 
выдвигает тезис о том, что европейский че-
ловек погружен в Ничто [1, с. 213], а метафи-
зика является способом бытия европейца [2,  
с. 547]. К этому приводила логика вопрошания 
человека на протяжении двух столетий, начи-
ная с Канта [3]. Обоснование сущности проис-
ходило с помощью таких предметных масси-
вов, как общество и природа. Для философии  
И.А. Ильина, как и для русского мышления в 
целом, оба предметных региона были признаны 
малоэффективными в существенном разговоре 
о человеке. Русский философ много раз утверж-

дал, что разговор о человеке может быть с по-
зиций духовности и религиозности. Общество 
отрицалось в силу того, что оно носит отчуж-
дающий характер и не может объяснить такие 
феномены, как духовность, а также свобода и 
тяготение к творчеству. Природа, в свою оче-
редь, может предложить для обоснования толь-
ко совокупность инстинктов, которые не имеют 
к сущности человека никакого отношения. Во-
прос ставился таким образом, что важнее всего 
в размышлении о человеке были трансцендент-
ные сущности, которые могли обеспечить мыш-
ление «сверху вниз», исходя из более высоких 
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целей той реальности, в которой он находился. 
Проблема человека в произведениях И.А. Иль- 
ина занимает центральное место ввиду того, что 
именно человек становится камнем преткновения 
во всех революционных преобразованиях, пере-
живаемых философски мыслителем. И в «Пою- 
щем сердце», и в «Аксиомах религиозного опы-
та» он сосредотачивает свое внимание на экзи-
стенции человека, рискующего в современном 
мире остаться без духовной опоры и потеряться 
на просторах исторических свершений, аналогов 
которым еще не было. Человек занимает централь-
ное место в философском дискурсе И.А. Ильина, 
и он должен быть свободным в поступках и воле-
изъявлении, совершенствуя свое правосознание, 
которое делает его гражданином отечества и впи-
сывает в контекст формирования будущего.

Цель статьи – проанализировать философ-
ские труды И.А. Ильина, касающиеся человека, 
и показать, что существенные черты человека 
обладают обобщающей силой и могут быть ис-
пользованы в современных условиях. 

Из цели проистекают следующие задачи:
– через призму современной философии 

исследовать проблему человека в творчестве  
И.А. Ильина и соотнести новые и классиче-
ские идеи, заключенные в его научном повест- 
вовании;

– рассмотреть существенные черты челове-
ка, которые придает ему в своих произведениях 
русский мыслитель, соотнести их с современ-
ным видением человека;

– показать на примерах, что видение чело-
века в произведениях И.А. Ильина сочетается с 
классической постановкой вопроса и коррели-
рует с религиозной точкой зрения, т. е. конкре-
тизировать проблему человека с точки зрения 
христианского гнозиса.

В статье использовались следующие мето-
ды: историко-генетический, позволивший про-
следить становление феномена от зарождения 
до развитой формы; компаративистский, соз-
давший сравнительную базу для соотнесения 
феноменов и идей; герменевтический – для 
истолкования выдержек из текста, а также ана-
лиз, синтез, обобщение.

Личный вклад автора заключается в соот-
несении проблемы человека в произведениях 
И.А. Ильина с контекстом формирования ново-
го человека современности, представленного 
как в пореволюционной России, так и за рубе-
жом. Были проанализированы основные опре-
деления, которые неотъемлемы от человека, 
ставшего у философа основанием для дискур-
сов о будущем цивилизованного человечества. 
Теоретическая значимость исследования состо-
ит в развитии теории человека и антропологи-
ческой проблематики в рамках русской фило-
софии, которые мы находим в произведениях 
И.А. Ильина. Разработка вопросов о человеке 
позволяет основательнее судить о философии 
русского мыслителя. Материалы статьи могут 
быть использованы при чтении курсов по рус-
ской религиозной философии и философской 
антропологии. Также она может послужить 
основанием для дальнейших исследований в 
области русской религиозно-философской про-
блематики, касающейся человека.

Обзор литературы. В русской мысли воз-
никла целая традиция вопрошания человека, 
основывающаяся на Божественной реальности. 
Человек признавался тем родом сущего, кото-
рый получает свое бытие от трансценденции, 
что обязывало мыслителей находить смыслы и 
значения, превосходившие обыденность, воз-
носившие человека на уровень свободы и твор-
чества и не сводимые к простым значениям 
человека природы и человека социума. Это оз-
начало, что размышления должны приобрести 
трудные аспекты, которые могли отмежевать 
человека от рационалистических дискурсов, 
потому как в данном направлении европейской 
мысли признавались только те суждения, что 
могли фигурировать в качестве подтверждения 
разумности и рассудочности.

Среди основных работ, в которых обсуж-
даются антропологические идеи в философии 
Ильина, можно отметить такие: «Проблема 
исторической ответственности в русской рели-
гиозно-философской мысли конца XIX – начала 
XX вв. (на примере сборника “Вехи”)» А. Булле-
ра, А.А. Линченко и Е.А. Стуровой;  «Отечество 
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в философских построениях И.А. Ильина: ли-
тературные проекции» Е.Р. Пономарева; книги 
«Философия свободы» (1911), «Смысл творче-
ства» (1914), «Русская идея» (1946) Н.А. Бер-
дяева; «История русской философии» (1953) 
В.В. Зеньковского. Антропологическая точка 
зрения вызревает у И.А. Ильина в таких про-
изведениях, как «Путь духовного обновления» 
(1935), «Аксиомы религиозного опыта» (1951), 
«Путь к очевидности» (1957), «Поющее серд-
це» (1958). В качестве источника антропологи-
ческих знаний необходимо использовать книги 
Л. Шестова «Potestas clavium» (1935), «Кирке-
гард и экзистенциальная философия» (1933), 
Н.О. Лосского «Условия абсолютного добра» 
(1957), в которой разрабатывается моральный 
облик современного человека. Также важным 
для этого исследования является произведение 
С.Л. Франка «Непостижимое» (1939).

Результаты. В русской философии вопрос 
ставился таким образом, что возник особый 
персонаж размышлений о человеке. Им стал 
человек философствующий, появившийся по-
мимо отчуждающих и абстрагирующих ходов 
мысли. В частности, субъект гносеологии, 
субъект социологии – это абстракции, в рамках 
которых не мог быть поставлен вопрос о том, 
кем является человек по существу. Доминан-
та сохранялась за обществом или теорией по-
знания, но они подавляли своей тотальностью 
возможность ответить на указанный вопрос.  
В русской мысли было выдвинуто предположе-
ние о том, что человек не оторван от познания, 
а участвует в нем как целостное существо. Это 
означало, что можно вести речь о постановке 
предельных вопросов и способности решить 
главные проблемы, которые стоят перед совре-
менным человечеством. 

И.А. Ильин – выдающийся мыслитель – 
придерживался намеченной выше логики ве-
щей. Идеи о человеке разлиты по его произ-
ведениям и составляют конгломерат мыслей, 

которые способны стать целостной концеп-
цией, позволяющей судить о том, кому при-
надлежит будущее современной цивилизации. 
Философ открыто ставил перед собой цель: 
«Особенно важно понять и объяснить людям 
сущность творческой жизни»1. Вопрос обсуж-
дался таким образом, что человек ускользал от 
систематической теории, и это являлось недо-
статком западного рационализма, который был 
не в состоянии прийти к существенным опре-
делениям. Человек как предмет философского 
анализа диктует свои особенности, для того 
чтобы прийти к четкому образу своей действи-
тельности. Русский философ видел смысл в 
том, чтобы выразить истину о человеке с по-
мощью, как выражался Н.А. Бердяев, «живых 
созерцаний духа» [4, с. 524]. Именно на основе 
этого вида философствования обретали жизнь 
определения, которые можно признать осново-
полагающими в изучении такого предмета, как 
человек. 

По мнению И.А. Ильина, человек неустанно 
стремится к совершенству, что характеризует его 
как существо духовное. Духовность становится 
определяющим качеством для Ильина в конста-
тации кризиса человека и его сознания, и это 
положение дел может быть изменено только в 
напряженной работе исторических сил, которые 
могут быть сконцентрированы в процессе из-
менения общественного сознания, в частности 
путем избавления от безбожия. Именно в духе 
рождается тяга к творчеству, которое порождает 
свободу – важнейшее качество. Но свобода не 
может мыслиться вне ответственности: «И вот 
первое, что необходимо каждому человеку, же-
лающему творить культуру, это чувство своего 
предстояния, своей призванности и ответствен-
ности»2. Русский мыслитель разделяет идею о 
том, что цивилизация и культура находятся в 
отношении противоречия. Цивилизация рас-
полагает к тому, чтобы бороться за блага и удо-
вольствия, в то время как культура – это твор-

1Ильин И.А. Путь к очевидности // Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: АСТ, 2003. С. 346.
2Там же. С. 126.
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чество высших ценностей3. Поэтому культура 
становится пространством творчества человека, 
который находится в ситуации свободы и стре-
мится к тому, чтобы обогатить ее своим виде-
нием реальности, своей изначальной формой 
идеальной совокупности прозрений, позволяю-
щих по-новому осветить жизнь. Следовательно, 
человеку должны быть присущи такие качества, 
как свобода, творчество, призванность, ответ-
ственность и духовность. Анализ именно этих 
качеств предложен ниже.

Свобода представляет собой состояние че-
ловека, при котором он выбирает духовность 
как пространство реализации своих замыслов, и 
существует только одна зависимость – это зави-
симость от Бога. Человек в глубинах своей души 
произносит перед Богом «я раб твой, Господи», 
чем реализует момент призванности в жизни. 
Психологическим ощущением свободы нель-
зя объяснить данный феномен. Он сопряжен с 
трудностями и жизненным героизмом, позволя-
ющим перейти к фундаментальному состоянию 
жизни, заключающемуся в усмотрении сущно-
сти жизни в ее открытом восприятии: «Свобода, 
вообще говоря, не “дается”, а “берется”; она бе-
рется духом, как его неотъемлемое достояние, и 
соблюдается им, как неотчуждаемая святыня»4.

Творчество – это второе фундаментальное 
состояние человека, которым должна обогатить-
ся жизнь в ее духовном состоянии. И.А. Иль- 
ин рассматривает конкретную историческую 
реальность, актуализирующую свободу и твор-
чество. По его мнению, страной, реализующей 
эти высшие ценности, должна стать Россия, 
которая выберется из пут социалистической 
действительности. На Западе все устоялось 
и невозможно ждать перемен к другому виду 
бытия. Россия находится в постоянном ста-
новлении, что располагает к тому, что новые 
качества, новая антропология реализовались 
бы в ее пространстве. Эта точка зрения согла-

суется с концепцией Н.А. Бердяева, выражен-
ной в книге «Смысл творчества» (1914) и более 
поздних произведениях. Творчество русский 
философ мыслит как проявление Ungrund, бес-
конечной бездны, которая творит бытие и все 
его смыслы. Творчество – это онтологическое 
качество, присущее личности и становящее-
ся основным в разговоре о человеке. Позиции 
И.А. Ильина и Н.А. Бердяева во многом схожи, 
за тем исключением, что у первого творчество 
подчинено духовности и не выступает как са-
мостоятельное свойство человека.

Призванность как духовное качество, выдви-
гаемое философом, касается прежде всего рели-
гиозного бытия. Каждый человек призван, но не 
каждый обращается к Богу как к тому, кто его при-
звал. Духовная философия обязывает смотреть на 
призванность таким образом, что человек не мо-
жет быть потерян на просторах существования. 
Это происходит лишь в ситуации оставленности, 
которая берет верх только в случае, когда человек 
ничего не знает о Боге, не стремится к нему и при-
знает за основу периферийное существование, от-
чужденное от центра. Периферийным существова-
нием философ признает ненасытную тягу к благам 
мира, овладевающую человеком в случае его пол-
ной погруженности в условия жизни цивилизации. 
Призванность освещает путь, говорит о неслучай-
ности бытия в современной ситуации. Она также 
служит пробуждению совести как внутреннего 
контроля, способного направить его к подлинному 
существованию: «Она же [совесть] и дает человеку 
то высшее счастье на земле, которое выражается 
словами духовного достоинства и призвания»5.  

Если обобщить, можно сказать, что ответ-
ственностью проникнуто все бытие человека в 
духовном срезе. Она связана прочными узами 
с творчеством и располагает к тому, что ни од-
ного шага человек не может сделать без чув-
ства ответственности, которое неотделимо от 
свободы. Ответственность существует только в 

3Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. М.: АСТ, 2023. С. 529–689.
4Его же. Путь к очевидности. С. 362.
5Там же. С. 363.
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сочетании со свободой. Это означает, что чело-
век имеет постоянную инстанцию ответствен-
ности, не позволяющую ему поступать против 
совести. Ответственность зависит от реально-
сти предстояния человека, которое конкретизи-
рует Бога в сознании. По мысли философа, она 
появляется в том случае, когда человек пони-
мает себя как свободного субъекта, способного 
творить новую реальность и своей совестью 
обращаться к Творцу всяческих.

Особую роль в жизни человека играет духов-
ность как автономное качество. Такие способы 
обоснования в естествознании, социологии, пси-
хологии не имеют существенности, потому что не 
могут объяснить духовность человека. Более того, 
русский мыслитель даже инстинкту дает опреде-
ление «духовный». Это означает, что духовность 
на постоянной основе оказывается спутником че-
ловека и только в духе возможно познание. В ду-
ховности подчеркивается целостность человека и 
всех его сущностных сил. Этого нет ни в природе, 
ни в обществе. Духовность человека становится 
основополагающим свойством человека. Он как 
душевно-духовное существо способен не только 
на запрограммированные акты познания, но и на 
трансцендирование к Божеству в молитве, своих 
поступках, свободе и творчестве. Такие акты суб-
стантивируют личность и определяют контуры 
истинного познания и творчества жизни.

Еще одним качеством человека, которое 
выдвигается русским философом, выступает 
религиозность. Его можно признать за своего 
рода естественное измерение бытия, присущее 
религиозной философии в целом. Оно являет-
ся сложным феноменом для восприятия, пото-
му что включает в себя такую реальность, как 
субъект религиозной философии. Таким об-
разом, в философии И.А. Ильина надо разли-
чать онтологический уровень человека в мире, 
антропологический уровень человека в Боже-
ственной реальности и религиозный, в котором 
философствующий человек представлен в ус-
ловиях кризиса культуры и человека.

Онтологический уровень характеризуется 
исторической реальностью, ставшей опреде-
ляющей для России начала XX века. Он имеет 
прямое влияние на духовность человека и стал 
основанием таких изменений, которые можно 
смело признать эпохальными. Духовность ста-
новится краеугольным камнем в размышлении 
о человеке, когда необходимо поставить во-
прос о том, что изменилось в ходе революции. 
Ряд революций, приведших страну к социализ-
му, стал отправным пунктом для размышлений 
о России и ее историческом предназначении. 
Такое состояние страны оказалось определя- 
ющим в смене картины мира, постоянный пере-
ход к неизведанному будущему стал отправной 
точкой для потери сущности и для необходимости 
ее вновь обрести в условиях кризиса и смятений. 
Классовая реальность захватила население стра-
ны и являлась онтологической основой для вы-
движения на повестку дня человека частичного, 
атомарного, преследующего свои земные цели, 
расположенные только на уровне периферийно-
го существования. И.А. Ильин отмечал, что речь 
надо вести о русском человеке: «Быть русским  –  
значит не только говорить по-русски. Но зна-
чит воспринимать Россию сердцем, видеть 
любовию ее драгоценную самобытность и ее 
во всей вселенской истории неповторимое сво-
еобразие»6. Человек стал индивидуумом, т. е. 
неделимым субъектом, мыслящим творчество 
только на уровне социального бытия. Когда зем-
ные цели безраздельны, тогда нельзя говорить 
о том, что сущность человека стала проявлять-
ся вполне. Описанная ситуация послужила для  
И.А. Ильина отправной точкой, для того чтобы 
мыслить человека творческого и свободного в 
качестве трансцендирования через установив-
шуюся реальность.

Концепция человека у русского философа 
включает такое понятие, как свобода. Он под-
черкивал: «Только свободно можно веровать 
и молиться. Ибо настоящая, живая вера всегда 
захватывает самую последнюю глубину души, 

6Ильин И.А. О революции. О религиозном кризисе наших дней // Ильин И.А. Собр. соч. М., 2001. Т. 19.  
С. 147.
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куда не проникают никакие чужие повеления 
и запреты, где человек самостоятельно созер-
цает, видит, любит и верует; где он свободен»7. 
Свобода мыслится как отображение свойства 
Бога в человеке. Если Бог свободен, то и чело-
век должен быть свободен. Бог творил мир, и 
это качество передается человеку, который обя-
зан творить и в творчестве обретать свободу. 
И.А. Ильин вводит в теорию познания принцип 
очевидности. Этот принцип уже был известен в 
истории философии, например в первом прави-
ле метода Р. Декарта, где говорится о том, что 
истина может быть познана, только если она 
становится очевидной [5].

Русский философ расширяет возможности 
очевидности и ставит ее выше любого другого 
гносеологического принципа: «Для того что-
бы человек пережил очевидность и приобрел 
убеждение, ему необходима свобода: только 
свободное убеждение имеет духовную силу 
и жизненный вес; только оно захватывает по-
следнюю глубину личности; только оно фор-
мирует характер человека; только оно может 
быть верным даже до смерти…»8 Проблема 
человека у русского мыслителя приобретает 
вид конкретно-исторической реальности. В 
частности, речь идет о революционных собы-
тиях, претендовавших на то, чтобы коренным 
образом сменить качество человека [6]. Че-
ловек, в котором видятся только его индиви-
дуальные качества и стремление быть в со-
циальной онтологии, не может претендовать 
на то, чтобы быть вселенским существом и 
реализовать замысел Божий о человеке. Это 
говорит о том, что революционная данность 
может только сообщить человеку перифе-
рийные стремления, совсем не пуская его в 
центр. Свобода нужна человеку для того, что-
бы осуществлять все принципиальные силы 
и сообщать ему самые важные качества, со-
ставляющие его исконную природу. И.А. Иль- 

ин вопрошает: «Но любовь, вера и молитва, 
мышление и исследование, очевидность и ду-
ховный характер, творческое вдохновение и 
акт совести – разве это не важнейшее в жиз-
ни человека, разве не в этом смысл его земной 
жизни?»9

Антропология может быть только духов-
ной наукой, рассматривающей человека сквозь 
эту призму. Важнейший духовный акт – молит-
ва – служит становлению человека в сложной 
реальности. Молитвой обретается сущность и 
определяются первостепенные цели существо-
вания. Это свойство человека подчеркивается 
актом совести, на который философ также об-
ращает внимание. В данном акте видится при-
зыв Божий к человеку и обретаются важные 
черты, образующие человеческую личность.  
В этом заключается особая роль, которую 
играет философия в познавательном процессе. 
Философия как деятельность свободного духа 
может сформировать очевидность и предоста-
вить человеку понимание цели его жизни [7,  
с. 128]. Она является одним из самых суще-
ственных видов творчества, раскрывающих 
человеку неизведанные глубины его духа. 
Особую роль русский мыслитель отводит 
философии как пространству творческих ак-
тов, связанных с исследованием реальности 
и подчеркивающих религиозный опыт чело-
века. Здесь обретает смысл правило, которое  
И.А. Ильин почерпнул у Гегеля [8]: целое вхо-
дит в свою часть в качестве сущности, а часть 
входит в целое в качестве элемента. Таким же 
образом обстоит дело с религиозным опытом, 
который входит в философию в качестве сущ-
ности, а философия входит в религиозный 
опыт в виде части. 

Религиозный уровень существования чело-
века является неотъемлемой частью проблемы 
человека в философии И.А. Ильина. В связи с 
этим философ отмечает: «Сущность религии 

7Ильин И.А. Путь к очевидности. С. 472.
8Там же.
9Там же. С. 473.
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состоит вообще в том, что человеку дается и 
человеком овладевает Откровение»10. В жизни 
человека возникают разнообразные вопросы, 
которые он вынужден разрешать тем или иным 
способом. Экзистенция вообще характеризует-
ся тем, что она рождает предельные вопросы, от 
которых человек не может скрыться и на кото-
рые вынужден отвечать по существу [9]. Имен-
но в этом смысле русский философ рассуждает 
о религии как реальности, дающей силы для 
того, чтобы не затеряться на просторах суще-
ствования. Именно она дает возможность раз-
вернуть разговор о духовности как основопо-
лагающем качестве человека. Он употребляет 
метафору свечения. Божий луч озаряет челове-
ка, и он становится способен смотреть истине 
в глаза и воспринимать действительность та-
кой, какой она является. Это и можно назвать 
духовностью. Если этого не происходит, то 
человек способен трансцендировать только к 
обыденным сущностям, которые не содержат 
истину и могут лишь запутать своими ложными 
сиюминутными целями. Человек есть образ Бо-
жий и словно по наследству принимает все су-
щественные характеристики от своего Творца.  
В числе этих характеристик можно найти свобо-
ду, творчество, совесть, ответственность и при-
званность. Каждое из названных качеств служит 
тому, что человек не чувствует и не понимает 
себя оставленным в пучине существования, а 
имеет возможность самостоятельно, с помощью 
Божьего луча, рассматривать все события от-
крыто, в их исконной сущности, поскольку ини-
циатива в формировании событий принадлежит 
Абсолютной трансценденции [10].

Цель человеческой жизни, по мысли фило-
софа,  это воссоединение с Богом, которое про-
исходит внутри человека в пространстве его 
души: «То внутреннее воссоединение, которое 
он [человек] переживает, состоит в том, что в 
его собственных пределах возникает новый, 
властный центр. Этот центр светит ему в его 

внутренней жизни то как тихое сияние рас-
каленного угля, то как победное радостное 
пламя»11. Религиозность накладывает свой от- 
печаток на все. Идет ли речь о человеке, о про-
блеме его самоопределения, его обоснования 
в жизни или его судьбе в недрах революци-
онных событий в России. Именно поэтому 
религиозность является фундаментальным 
качеством, которое на полных правах входит 
в онтологию и антропологию [11]. Здесь фи-
лософ показывает себя иерархическим пер-
соналистом, признавая, что существуют цели 
периферийные, а есть центральные. Бытие че-
ловека в этом контексте может быть централь-
ным, поскольку перед ним стоят подлинные 
цели и отдается должное Божественному про-
исхождению мира и всех событий, что в мире 
совершаются, а может быть периферийным, 
когда перед существованием ставятся ложные 
цели и смыслы возникают из искаженной ре-
альности, определяющейся в относительной 
свободе от Бога. Философ выступает за цен-
тральное существование, в рамках которого 
есть возможность отыскать истинные смыслы 
и значения, исследуемые философией как на-
укой о предельных сущностях [12]. 

Заключение. Своей антропологией И.А. Иль- 
ин выражал идею духовного как основы ос-
нов существования человека, в рамках кото-
рой проявляются такие сущности, как свобода, 
творчество, призванность и ответственность. 
Перечисленные качества обеспечивают чело- 
веку возможность подлинного познания ре-
альности, которая не сводится только к социо- 
логическим, естественнонаучным или психо- 
логическим формам действительности. В их 
контексте невозможно поставить вопрос о ду-
ховности человека, что делает познание про-
блематичным, не отвечающим сути истинного 
освоения действительности. А разговор о че-
ловеке необходим, т. к. он стал камнем прет-
кновения в борьбе за новый порядок в истории 

10Ильин И.А. Путь к очевидности. С. 473.
11Там же. С. 521.
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России, и философ уделяет проблеме человека 
повышенное внимание, потому что от этого 
зависит, кто прислушается к содержательной 
части его обращения. Путь духовного обновле-
ния должен пройти человек самостоятельно, и 
никто не поможет ему, кроме Бога. 

В учении о человеке И.А. Ильина можно 
выделить несколько уровней. Прежде всего 
речь идет об онтологическом уровне, связан-
ном с осмыслением постреволюционного бы-
тия России, которое выдвинуло на повестку дня 
определения нового человека, существующего 
в условиях тоталитарного режима. Это чело-
век деклассированный, цели жизни которого 
заключены только в периферийных сферах, не 

выходящих за пределы социальной конкурен-
ции. Он также не знает альтернативы социуму 
в решении поставленных жизнью задач. Ан-
тропологический уровень является религиоз-
ным, потому что обоснование существенных 
характеристик происходит с помощью Боже-
ственной реальности. Бытие человека находит-
ся в Божественном луче, который актуализиру-
ется в ситуации постановки предельных задач 
бытия и мышления. Следующий уровень соб-
ственно религиозный, где обосновывается ду-
ховность человека как его существенное каче-
ство, позволяющее отнестись к экзистенции с 
точки зрения духовности и душевно-духовного 
состава его личности.
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Аннотация. В предлагаемой статье осуществляется анализ философско-антропологических воззре-
ний Фридриха Ницше в ранний период его творчества (1869–1873 годы). Цель исследования заключается 
в выявлении зарождения, генезиса и трансформаций тех идей, с которыми впоследствии будет ассоции-
роваться философия Ницше: сверхчеловек, смерть Бога, вечное возвращение. Методологической базой 
выступают фундаментальные принципы и установки философской компаративистики и историко-фило-
софской реконструкции. Основное внимание в статье уделяется проблеме трактовки человека в философии 
молодого Ницше в ракурсе сопоставительного анализа с идеями последующих периодов творчества фило-
софа. Аргументируется положение о том, что учению о сверхчеловеке у молодого Ницше предшествует 
установка на осмысление человека в рамках таких концептов, как «прачеловек», «всечеловек», «всеху-
дожник» и «трагический человек». Выявляется обусловленность философско-антропологических воззре-
ний молодого Ницше двумя контекстами: философией и культурой античности досократического периода 
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изведений Р. Вагнера с другой. В работе обосновывается тезис о том, что определяющими  факторами в 
генезисе идей молодого Ницше являются усвоение и переосмысление взглядов Шопенгауэра и Вагнера. 
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Abstract. This article analyses the philosophical and anthropological views of Friedrich Nietzsche in the early 
period of his writing (1869–1873). The paper aims to identify the origin, genesis and transformations of those ideas 
with which Nietzsche’s philosophy would subsequently be associated: overman, the death of God, and the eternal 
return. The methodology of the study is based on the fundamental principles and ideas of comparative philosophy 
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Ницше вошел в историю философской 
антропологии как создатель учения о сверх-
человеке. Зрелый Ницше – фактически осно-
воположник и ярчайший представитель пост-
метафизического типа философствования [1, 2], 
отказывающийся от выявления универсальной 
сущности человеческого бытия и раскрываю-
щий иные, неметафизические горизонты фило-
софского осмысления жизни и культуры [3].  
С одной стороны, учение Ницше о человеке в 
ранний период творчества обнаруживает значи-
тельные расхождения с образом мысли филосо-

фа в последующие периоды. С другой стороны, 
черновики и наброски 1869–1873 годов позво-
ляют проследить зарождение многих идей, ко-
торые в будущем станут для Ницше основопо-
лагающими. Таким образом, целью настоящего 
исследования выступает рассмотрение трактов-
ки человека в учении молодого Ницше в пер-
спективе сравнительного анализа с концепту-
альными разработками последующих годов.

Начнем с общих моментов. Молодой Ниц-
ше – филолог-классик, профессор Базельского 
университета. Данное обстоятельство, а так-
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же публикации (в первую очередь «Рождение  
трагедии») стали причиной формирования 
представления об определяющем влиянии ан-
тичной культуры на образ мысли Ницше как в 
ранний, так и последующий период его творче-
ства [4–7]. Однако анализ черновиков молодого 
Ницше позволяет прийти скорее к противопо-
ложному выводу. Образ мысли молодого Ниц-
ше формируется под определяющим влиянием 
не Эсхила и Софокла, не Гераклита и Эмпедок-
ла, но прежде всего Шопенгауэра и Вагнера.  
В эти годы философ еще не распознал в данных 
фигурах ярчайших представителей нигилизма 
и декаданса. Разрыв и переоценка еще впереди. 
Пока Ницше – метафизик шопенгауэрианского 
толка и поклонник музыкального творчества 
Вагнера. Хотя метафизика Шопенгауэра уже в 
этот период подвергается у Ницше переосмыс-
лению и переработке, выход за пределы мета-
физической парадигмы как таковой и общей 
канвы «Мира как воли и представления» еще 
не осуществлен. Важно, что именно Шопенга-
уэр и Вагнер задают перспективу, через кото-
рую молодой Ницше мыслит как античность, 
так и современность, но не наоборот. Образы 
человека античного и человека современного в 
черновиках и публикациях 1869–1873 годов – 
это  философские реконструкции из горизонта 
метафизики Шопенгауэра и эстетики Вагнера. 
Греки дали Ницше преимущественно матери-
ал. Осмысление же материала ведется пока в 
следующих горизонтах: 1) образа мысли Шо-
пенгауэра и Вагнера, которых Ницше мыслит 
еще как «несвоевременных», несовременных, и  
2) культуры современности, которую Ницше 
уже сейчас оценивает как упадочную. Образ ан- 
тичности формируется на основе этих двух па-
раллелей. На фоне современной культуры, где и 
искусство, и образование, и религия, и человек 
являют собой сплошной упадок, античность ста-
новится образом утраченной высоты и полноты. 
С Шопенгауэром и Вагнером, в свою очередь, 
пока еще связываются надежды на возрождение 

ретроспективно сконструированного образа ан-
тичной культуры. Впоследствии от этих надежд 
Ницше откажется и на место своих современ-
ников поставит образ сверхчеловека, которому 
еще только суждено прийти в неопределенном 
будущем. Что касается античности, то она в 
учении Ницше приобретет преимущественное 
значение позитивного негатива современно-
сти: образ античности будет представлять собой 
конструкт, сформированный на основе отрица-
ния современности и  наделенный позитивной 
значимостью на фоне этой современности.

В поисках метафизики: античность сквозь  
призму философии Шопенгауэра и музы-
ки Вагнера. Прежде всего следует поставить 
вопрос: чего же, собственно, так недоставало 
Ницше в современности, чего он в ней не на-
ходил или находил слишком мало и в исключи-
тельных случаях? Здесь мы введем положение, 
обоснование которого будет представлено в 
дальнейшем: несмотря на всю разрушитель-
ную критику метафизики, развернутую фило-
софом в более поздние периоды своей дея-
тельности, натуре Ницше, всему его существу 
присуща метафизическая потребность. Фун-
даментальная проблема «экзистенции» Ниц-
ше [5] состоит в том, что со своей метафизи-
ческой потребностью он жил в одну из самых 
неметафизических эпох. К XIX столетию пе-
риод метафизического творчества европей-
ской культуры остался далеко позади. Ницше 
застает метафизику то ли умирающей, то ли 
уже умершей, что констатирует уже в замет-
ках 1872–1873 годов: «Метафизика невозмож-
на. Самооскопление (Metaphysik unmöglich. 
Selbstcastration). Трагическая резиньяция, ко-
нец философии (Die tragische Resignation, das 
Ende der Philosophie). Философия со времен 
Канта мертва (Philosophie seit Kant todt)»1. Об-
ратим внимание: невозможность метафизи-
ки для Ницше равнозначна самооскоплению  
(в сфере культуры) и концу философии – ни 
больше ни меньше. В отношении европейской 

1Ницше Ф. Полн. cобр. соч.: в 13 т. Т. 7. Черновики и наброски 1868–1873 гг. М.: Культур. революция, 2007. 
С. 466–467.
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культуры конец метафизики и смерть фило-
софии у Ницше связываются с именем Канта, 
в отношении античности – с именем Сократа. 
Впоследствии взгляды философа по обозна-
ченному вопросу будут меняться, уточняться, 
но общая направленность сохранится. 

Здесь же обращает на себя внимание следу-
ющий ход: из трагической ситуации конца фи-
лософии молодой Ницше находит пока только 
один выход: «Спасти нас может только ис-
кусство (Nur die Kunst vermag uns zu retten)»2. 
Ницше искал и находил спасение в искус-
стве  Вагнера, услышанного и понятого че- 
рез философию Шопенгауэра. В этом пункте –  
ключ, код к пониманию ницшевской рекон-
струкции античности. Тезис, что Ницше пони-
мал античность сквозь призму вагнеровской 
музыки, а не наоборот, подтверждается уже 
самой первой записью осени 1869 года: «Тот, 
кто сегодня говорит или слышит об Эсхиле, 
Софокле, Еврипиде, невольно думает о них 
прежде всего как о поэтах, представителях 
литературы, ведь он знаком с ними по книгам, 
читал в оригинале или в переводе: но это при-
близительно то же самое, как если бы кто-то 
говорил о Тангейзере, имея в виду либретто 
и ничего другого. Об этих мужах древности 
следует говорить не как о либреттистах, а как 
о композиторах, сочинявших оперы»3. Вот 
ключевое слово, исходный пункт, зерно, из ко-
торого вскоре вырастет «Рождение трагедии». 
Греческие трагики – как оперные композито-
ры («als Operncomponisten»). Правда, Ницше 
сразу же оговаривается, что «по сравнению с 
античной музыкальной драмой наши оперы и 
есть всего лишь карикатуры»4. Но тут следу-
ет критически спросить: где и когда слышал 
молодой Ницше античную музыкальную дра-
му, чтобы судить о современных операх как о 
карикатурах? В качестве филолога он работал 
как раз с книгами, читал античных трагиков в 

оригинале. Но помимо библиотек Ницше по-
сещал еще и театр, где слышал (на этот раз 
мы можем не сомневаться, что действительно 
слышал) оперы Вагнера, одну из которых не 
преминул упомянуть в рассматриваемом нами 
фрагменте. 

Придет время, когда Ницше будет сравни-
вать Вагнера с Бизе и даже с Оффенбахом – и в 
обоих случаях не в пользу Вагнера. Но это еще 
впереди, а пока молодой Ницше именно в Ваг-
нере находит спасение от утратившей метафизи-
ческую составляющую современности. Важно, 
что Вагнера Ницше понимает метафизически-
шопенгауэриански. Последнее было несложно, 
поскольку и сам Вагнер в определенный период 
испытал влияние Шопенгауэра [8]. Так закла-
дывается основное направление мысли Ницше 
в указанный период: метафизика Шопенгауэра, 
спроецированная на оперу Вагнера, задает па-
радигму для реконструкции античной трагедии 
и античной философии. 

Следует отметить, что и в ранний период 
Ницше не был простым последователем Шо-
пенгауэра, лишь находившим некое приложение 
его философии. Молодой Ницше уже подверга-
ет метафизику Шопенгауэра определенной пе-
реработке. Направленность этой переработки –  
преимущественно эстетическая. Если у Шо-
пенгауэра метафизика выступает фундаментом 
как эстетики, так и этики, то у Ницше наблю-
дается тенденция к эстетизации самой метафи-
зики. Искусство, согласно Ницше, порождает 
видимость, иллюзии, делающие жизнь и су-
ществование возможными. Истина как таковая 
скорее враждебна и губительна для жизни. Ис-
кусство как видимость, таким образом, стано-
вится трансцендентальной предпосылкой су-
ществования. Характерно при этом, что и воля, 
которая у Шопенгауэра относится к сфере кан-
товской вещи в себе, у Ницше перемещается в 
сферу явлений: «Вопреки Шопенгауэру воля – 

2Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 466.
3Там же. С. 9.
4Там же.
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форма явления»5; «Сама воля есть ничто иное 
как видимость, и Праединое является только в 
ней (der Wille nichts als Schein selbst ist, und das 
Ureine nur in ihm eine Erscheinung hat)»6.

В переосмыслении основоположений шопен-
гауэровской метафизики обнаруживаются сра-
зу две тенденции, свойственные мысли Ницше.  
С одной стороны, базельский профессор пытает-
ся спасти ставшую невозможной метафизику по-
средством придания ей эстетического характера. 
Если после Канта метафизика становится невоз-
можной как наука, как познание, то  можно еще 
попытаться найти путь к Праединому (Ureine) 
через сферу художественного. В каком-то смысле 
этот путь был намечен у самого Канта в «Крити-
ке способности суждения», затем был разработан 
Шопенгауэром в его эстетике. Однако, с другой 
стороны, у Ницше уже в ранний период творче-
ства наблюдается тенденция к отказу от метафи-
зики в пользу эстетики. Тут речь уже идет не об 
эстетизации метафизики (в чем у Ницше были 
предшественники), но о превращении эстетики 
в самодовлеющее онтологическое учение без ме-
тафизики (т. е. без трансцендентного). Так, одно 
из наиболее характерных высказываний в этом 
направлении обнаруживает принципиальную 
амбивалентность мысли Ницше: «Жизнь воз-
можна лишь благодаря художественным иллю-
зиям (Das Leben nur möglich durch künstlerische 
Wahnbilder)»7. Можно прочитать приведенный 
тезис в ключе «артистической метафизики»: 
«möglich» («возможно») в данном случае будет 
означать онтологическое условие или транс-
цендентальную предпосылку существования. 
Но есть и иной вариант прочтения, в котором 
«möglich» будет подразумевать не онтологиче-
скую возможность, но выносимость, оправдан-
ность. Здесь речь идет уже не об обнаружении 

фундаментальных оснований бытия, но о прида-
нии существованию смысла через художествен-
ные иллюзии (durch künstlerische Wahnbilder).  
В контексте дальнейшего развития мысли Ницше 
именно эта неметафизическая тенденция станет 
преобладающей. Но уже сейчас, в 1870–1871 го-
дах, Ницше все больше склоняется в сторону вы-
хода за пределы метафизики как таковой: «Моя 
философия – это перевернутый платонизм: чем 
больше мы удаляемся от истинного бытия (vom 
wahrhaft Seienden), тем чище, прекраснее и луч-
ше. Жизнь в мире иллюзии (im Schein) как цель»8. 

Еще раз проследим весь ход развития мыс-
ли Ницше в рассматриваемый период. В ситу-
ации кризиса европейской метафизики Ницше 
сначала пытается найти возможность спасения 
самой метафизики. Но уже в начале своего 
пути приходит к осознанию тщетности подоб-
ного предприятия. Тогда философ обращается 
к искусству. В сторону эстетизации метафизи-
ки его подталкивает эстетика Шопенгауэра. Но 
практически сразу эстетический аспект берет 
верх над метафизическим. Ницше все больше 
склоняется к выводу, что сфера художествен-
ного творчества не столько открывает глубин-
ные первоосновы бытия, сколько скрывает их, 
делая тем самым жизнь возможной в значении 
оправданности и переносимости. Иллюзия, 
видимость (Schein), не ставится на место бы-
тия (Sein), но оценивается выше, чем бытие. 
Характерно, что в «Рождении трагедии» тезис 
«жизнь возможна («möglich») лишь благодаря 
художественным иллюзиям» преобразуется в 
формулировку «существование и мир навеки 
оправданы только как эстетический феномен»9 
(«nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und 
die Welt ewig gerechtfertigt»)10. Здесь «möglich» 
уступает место «gerechtfertigt», «возможно» 

5Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 326.
6Там же. С. 119.
7Там же. С. 184.
8Там же. С. 185.
9Там же. Т. 1, ч. 1. Рождение трагедии. Из наследия 1869–1873 годов. М.: Культур. революция, 2012. С. 43.
10Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2012. S. 34.
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заменяется на «оправдано». Оправдание – ка-
тегория уже не метафизическая, но либо эти-
ческая, либо эстетическая. Несмотря на это, в 
«Рождении трагедии» Ницше все еще продол-
жает говорить о метафизике. Данное обстоя-
тельство обусловлено в большей степени язы-
ковой инерцией, сама мысль Ницше, как было 
показано, движется уже в ином направлении. 

Что касается греков, они оказались как нель- 
зя более кстати ввиду основной задачи, кото-
рую Ницше ставит перед собой как философ и 
преподаватель: «Истинная цель – воспитание 
для борьбы с современностью»11. Шопенгауэр 
и Вагнер на поверку оказались современными 
в большей степени, чем ожидал от них моло-
дой Ницше. Из греков в соратники для борь-
бы с современностью Ницше избрал наиболее 
древних, т. е. наиболее удаленных и наименее 
освоенных современностью. Из греческих фи-
лософов Ницше отдает предпочтение досокра-
тикам – тем, от кого сохранились преимуще-
ственно отдельные фрагменты и упоминания. 
Такой материал оставляет наибольший про-
стор для философских реконструкций. 

Человек античный и человек современ-
ный. Образ античного человека у Ницше также 
представляет собой позитивный негатив чело-
века современного. Античный человек оценива-
ется выше современного, но именно последний 
выступает в качестве того пункта, отталкиваясь 
от которого конструируется образ античного че-
ловека. Хотя молодой Ницше еще продолжает 
использовать язык метафизики, вопрос о перво-
начале уже в этот период для него разрешен в 
своей принципиальной неразрешимости и одно-
временно непригодности для жизни. С эстети-
ческой точки зрения видимость выше бытия. На 
таком фундаменте выстраивается собственно 
ницшевская концепция человека. Вместе с тем 
в ранний период еще не полностью преодолено 
влияние Шопенгауэра, следствием чего стано-
вятся своеобразные метафизические вкрапле-

ния в философскую антропологию Ницше. От-
сюда некоторая двойственность в концепции. 
С одной стороны, человек – произведение ис-
кусства, художник, созидающий самого себя и 
утверждающий прекрасную видимость поверх 
ужасающей бездны бытия. Эту тенденцию 
можно определить как преимущественно ниц-
шеанскую. С другой стороны, человек – герой, 
отрицающий свою индивидуальность ввиду 
утверждения Праединого (Ureine) и слияния с 
ним. Такую тенденцию следует охарактеризо-
вать как шопенгауэрианскую. Оба направления 
Ницше проецирует на античность и античного 
человека. Первому направлению соответствует 
художник гомеровского типа, второму – Эмпе-
докл, прыгающий в Этну, а также гибнущий 
трагический герой. В первом случае преобла-
дает аполлоническое начало, во втором – ди-
онисийское. Наконец, Ницше выделяет еще и 
третий тип человека, который в наибольшей 
степени соответствует современному. Это те-
оретический человек, не аполлонический и не 
дионисийский, но абстрактный по преимуще-
ству, ученый или философ, отдающий предпо-
чтение абстракциям. Данный образ также про-
ецируется на античность – так формируется 
ницшеанская фигура Сократа и сократического 
человека. Последний тип Ницше связывает с 
разрушением и гибелью античной культуры. 

Отправным пунктом для формирования об-
раза человека-художника выступает Вагнер, 
который в глазах молодого Ницше порывает 
с современной культурой и возрождает древ-
нюю: «Вагнер пытается просто отбросить ат-
лас современной культуры: его музыка имити-
рует древнейшую прамузыку. Синкретическое 
произведение искусства подобно творению 
древнейшего человека, так же как предпосыл-
кой вагнеровского искусства является древней-
ший дар. Нераздельный человек. Поющий пра-
человек (Der ungetrennte Mensch. Der singende 
Urmensch)»12. Пока у Ницше еще нет учения о 

11Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 242.
12Там же. С. 300.

Фаритов В.Т.  
Человек (не)античный: философская антропология молодого Ницше



135

сверхчеловеке (Übermensch), но есть прачело-
век (Urmensch). Концепт «прачеловек» столь 
же трудно поддается точному определению, 
как и «сверхчеловек». В обоих случаях утверж-
дается не понятие с четкими границами, но не-
кий горизонт. Сверхчеловек ориентирует в бу-
дущее, прачеловек – в прошлое. Оба горизонта 
представляют собой по сути варианты оттал-
кивания от настоящего, от неприемлемой для 
Ницше современности. Своего нераздельного 
и поющего прачеловека профессор классиче-
ской филологии пытается найти в Древней Гре-
ции. Но мы не сильно промахнемся, если будем 
искать его там, где его увидел сам Ницше: на 
сцене оперного театра, во время исполнения 
«Тристана» или «Тангейзера»… 

Будущая оппозиция человека и сверхче-
ловека предвосхищается у молодого Ницше 
оппозицией человека и гения: «Человек и ге-
ний противостоят друг другу (Der Mensch und 
der Genius stehen sich in sofern gegenüber)»13. 
Значение, оправдание существования челове-
ка, как и государства, состоят преимуществен-
но в подготовке и создании условий для появ-
ления гения: «Гений как “небодрствующий, но 
лишь грезящий” человек, тот, как я говорил, 
подготовляется и возникает в человеке, бодр-
ствующем и грезящем одновременно, имеет 
в полной мере аполлиническую природу»14. 
Позднее существование человека будет оправ-
дываться уже появлением не гения, но сверх-
человека. «Культ гения» будет Ницше отвер-
гнут. 

Но это в будущем. А пока Ницше еще нахо-
дится под влиянием двух гениев современности –  
Шопенгауэра и Вагнера. У Шопенгауэра он за-
имствует образ великанов, общающихся друг с 
другом сквозь тысячелетия и не обращающих 
внимания на копошащихся под ногами карли-

ков15. В Вагнере философ находит воплощение 
«всехудожника и всечеловека» – тип, к которо-
му  он относит людей «трагической эпохи», в 
частности Эсхила16. «Всечеловек» – еще один 
вариант предвосхищения «сверхчеловека» 
(Übermensch). «Всечеловек» у Ницше стоит в 
одном ряду с «Allkünstler» – «всехудожником». 
Тем самым подчеркивается преимущественно 
эстетическая, художественная направленность 
осмысления человека: «всечеловек» есть не 
кто иной, как «всехудожник», являющийся соб-
ственным творением. Молодой Ницше находил 
таких людей среди древних греков. Находил, 
потому что искал. Однако обратившись к про-
граммному трактату Вагнера «Опера и драма», 
мы увидим, что вдохновили Ницше на эти по-
иски не только и не столько древние греки [9].

Наряду с образом синтетического человека 
(«нераздельного прачеловека», «всехудожника 
и всечеловека») у Ницше представлен другой 
тип человека – дионисийского. Это человек экс-
татический (ἔκστασις), человек, «выходящий из 
себя»17. «Бытие-вне-себя» (Außer-sich-sein) – 
установка, предполагающая выход за пределы 
положенных границ, их временное снятие или 
полное разрушение. То есть путь трансгрес-
сии [3]. Имеет значение направленность такого 
«вне-себя-бытия». В ранний период творче-
ства трансгрессия у Ницше представляет собой 
путь к Праединому (Ureine). Здесь еще дает о 
себе знать не до конца преодоленное влияние 
метафизики Шопенгауэра. Сквозь призму этой 
метафизики Ницше, на тот момент штатный 
профессор Базельского университета, видит 
греческую трагедию. Так появляется форму-
ла «победоносное поражение, или поражение, 
ведущее к победе (siegreiche Unterliegen oder 
das im Unterliegen zum Siege Gelangen)»: «Не-
обходимо, чтобы трагический герой погиб от 

13Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 303.
14Там же. С. 304.
15Там же. С. 506.
16Там же. С. 478.
17Там же. С. 10.
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того, что приведет его к победе»18. В седеющем 
десятилетии Ницше даст свою ставшую хре-
стоматийной формулу: «Человек – это переход 
и гибель». Но уже сейчас еще не достигший 
30-летнего возраста Ницше формулирует им-
ператив, по степени категоричности превосхо-
дящий кантовский: «…поставь сам себе цели, 
высокие и благородные цели, и, преследуя их, 
погибни! (gehe an ihnen zu Grunde!) Я не знаю 
лучшей цели жизни, чем погибнуть во имя ве-
ликого и невозможного»19.

Ко времени написания «Так говорил Зара-
тустра» рудименты шопенгауэровской метафи-
зики исчезнут. Праединое уступит место веч-
ному возвращению, горизонту принципиально 
неметафизическому [10].   Трагический герой 
уступит место сверхчеловеку. Но установка на 
преодоление человеком самого себя посред-
ством высоких целей, ведущих к гибели, оста-
нется. Так, Заратустра слышит призыв: «Скажи 
свое слово и разбейся!»20 

Проблема христианства. Было бы в корне 
ошибочным свести весь спектр философских 
изысканий Ницше к рецепции античности. 
Христианство сопровождало Ницше с юно-
сти. И в ранний период творчества проблеме 
христианства уделяется не меньше внимания, 
чем впоследствии. У молодого Ницше мы не 
найдем столь резких и категоричных высказы-
ваний, как это будет позднее, когда риторика 
выйдет на передний план. В заметках 1869–
1873 годов о христианстве не говорится как о 
религии рабов и черни, нет идеи смерти Бога. 
Молодой Ницше представляет христианство в 
двух аспектах: культурно-историческом и со-
временном. 

Обращает на себя внимание, что в нача-
ле своего пути Ницше еще не рассматривает 
греческую культуру и христианство исключи-

тельно в плане их противоположности и не-
совместимости. По крайней мере, в Еванге-
лии от Иоанна молодой Ницше усматривает 
влияние греческой атмосферы и дионисизма: 
«Евангелие от Иоанна родилось в греческой 
атмосфере, на дионисийской почве: его влия-
ние на христианство в противовес иудаизму»21. 
В переходе христианства на греческую почву 
Ницше видит колоссальные последствия, а 
Евангелие от Иоанна характеризует как следу-
ющую ступень после Гомера и Софокла: «Гре-
ческая веселость есть наслаждение воли, когда 
достигнута следующая ступень. Воля каждый 
раз воспроизводит себя заново: Гомер, Софокл, 
Евангелие от Иоанна – три ступени одного и 
того же. Гомер как триумф олимпийских богов 
над мрачным могуществом титанов. Софокл 
как триумф трагической мысли и победа над 
эсхиловским служением Дионису. Евангелие 
от Иоанна как триумф потустороннего блажен-
ства, утверждаемого мистериями, триумф при-
общения к святости»22.

Эти и подобные высказывания позволяют 
сделать вывод, что в рассматриваемый нами 
период разрыв с христианством у Ницше еще 
не произошел. Тенденция к разрыву намечает-
ся ближе к 1873 году, когда Ницше приступает 
к критике Давида Штрауса. Помимо всего про-
чего предметом полемики становится предло-
женное Штраусом истолкование христианства, 
в котором Ницше распознал  один из симптомов 
упадка современной культуры. Штраус сам по 
себе не мог занимать Ницше, для него он лишь 
выразитель характерных тенденций современ-
ности. Позиция Штрауса, в т. ч. в отношении 
христианства, не была частным взглядом, но об-
наруживала общие закономерности. Так, через 
критику Штрауса Ницше переходит к критике 
современной культуры и современного христи-

18Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 178.
19Там же. С. 588.
20Там же. Т. 4. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М.: Культур. революция, 2007. С. 432.
21Там же. Т. 7. С. 131.
22Там же. С. 191.
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анства. Появляется оппозиция подлинного, ис-
тинного христианства и христианства выродив-
шегося, утратившего связь со своими истоками 
и первоначальными импульсами. Критика хри-
стианства у Ницше, пока еще только намечаю-
щаяся, становится, таким образом, разделом, 
рубрикой его общей критики современности. 

Ницше ставит в упрек Штраусу то, что в 
своем истолковании христианства он делает 
ставку не на высшие, а на низшие типы челове-
ка, т. е. на людей массы: «В христианстве он за-
был самое лучшее, великих отшельников и свя-
тых, короче говоря, гениальность, и судит как 
деревенский священник об искусстве или как 
Кант о музыке (который ценил только военный 
оркестр)»23. Штраус «не должен был забывать 
об истинном христианстве, о монашестве»24. 
Отсюда можно сделать вывод, что истинное 
христианство (wahrhafte Christenthum) для 
молодого Ницше связывается с его высшими 
представителями: святыми, отшельниками и 
монашествующими. Впоследствии Ницше в 
«Сумерках идолов» подвергнет разоблачаю-
щей критике и тип святого аскета. Сейчас же 
святые и отшельники включаются в определя-
ющую для раннего периода оппозицию чело-
вечества и гения. Святые и отшельники – это 
гении, оправдывающие своим существованием 
все человечество и одновременно являющиеся 
единственной целью существования всего че-
ловечества. 

Такова позиция молодого Ницше. Кризис 
христианства видится Ницше в этот период в 
ослаблении напряжения и нивелировании выс-
ших типов. Пока еще нет знаменитого тезиса 
о смерти Бога, но речь идет об исчерпанности 
символического содержания религии в совре-
менную эпоху: «В отношении религии я заме-
чаю утомление, люди наконец устали от знача-

щих символов (den bedeutenden Symbolen). Все 
возможности христианской жизни, самые стро-
гие и самые легкие, безобидные и бездумные, 
самые сознательные опробованы. Пришло вре-
мя изобрести нечто новое»25. Утрата символи-
ческого измерения означает разрушение мифа. 
И здесь снова симптоматичной оказывается по-
зиция Штрауса: «Штраусу мнилось, что он раз-
рушает христианство, указывая на мифы. Но 
сущность религии состоит именно в том, что 
она обладает силой и свободой творить мифы. 
Противоречия с разумом и с современной на-
укой – ее триумф»26. Идее смерти Бога предше-
ствует идея разрушения мифа: «Кажется, что 
миф все больше исключается (Scheinbar wird ja 
der Mythus immer mehr ausgeschlossen)»27.

Здесь можно провести параллель между 
античностью и христианством в мысли Ницше. 
То христианство, которое Ницше застает в сво-
ей современности, вырождается и гибнет по 
тем же причинам, что привели к гибели траги-
ческую эпоху Греции. В лице Сократа и Еври-
пида осуществилась замена мифически-симво-
лического содержания культуры рассудочными 
абстракциями. Молодой Ницше опознает ново-
го Сократа в лице Штрауса, разоблачающего 
мифически-символическое содержание хри-
стианства в пользу разума и науки. Сократ, а 
вслед за ним Еврипид, Платон, Аристотель уже 
утратили связь с античным мифом и не явля-
ются представителями греческой культуры, эл-
линами, хотя и называют себя этим именем по 
инерции. Аналогичным образом современная 
культура уже перестала быть христианской, 
хотя и продолжает называть себя таким име-
нем – по инерции. В 1874 году Ницше ставит 
следующий вопрос: «Является ли еще христи-
анским все то, что еще себя так называет? Или, 
если задать вопрос более обстоятельный и од-

23Ницше Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 531.
24Там же. С. 531.
25Там же. С. 678.
26Там же. С. 531.
27Там же. С. 124.
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новременно более рискованный:  что вообще  
в нашей нынешней жизни еще действительно 
христианское, а что, напротив, только так назы-
вается, по привычке или из робости?»28 Ответ 
на этот вопрос будет дан в последующие пери-
оды творчества философа, когда будет сформу-

лирована идея смерти Бога. Утраченный миф 
Ницше попытается заменить новым мифом – о 
вечном возвращении. Одновременно транс-
формации подвергнется антропологическое 
учение Ницше: гений, всехудожник и всечело-
век уступят место сверхчеловеку.

28Ницше Ф. Указ. соч. Т. 8. Черновики и наброски 1874–1879 гг. М.: Культур. революция, 2008. С. 11.

Список литературы 

1. Глухов А.А. Перехлест волны. Политическая логика Платона и постницшеанское преодоление платонизма. 
М.: Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. 584 с.

2. Малкина С.М. Постметафизические конфигурации онтологии. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2015. 268 с.
3. Фаритов В.Т. Онтология трансгрессии: Г.В.Ф. Гегель и Ф. Ницше у истоков новой философской парадиг-

мы. СПб.: Алетейя, 2017. 442 с. 
4. Колесников И.Д. Фридрих Ницше и античность: Образ классической древности в немецкой гуманитарной 

мысли XVIII–XX веков. М.: Культур. революция, 2020. 432 с. 
5. Колесников И.Д. Пайдейя Ницше и античность // Философия в условиях социокультурного многообразия: 

от экспертного знания до мировоззренческих ориентиров: сб. материалов Всерос. конф., посвящ. 100-летию 
гуманит. образования в Саратове / под ред. проф., д-ра филос. наук М.О. Орлова. Саратов: ИЦ «Наука», 2017.  
С. 217–223. 

6. Колесников И.Д. «Вечное возвращение» Ницше и античность // Вестн. Перм. ун-та. Философия. Психоло-
гия. Социология. 2018. Вып. 2. С. 236–242. https://doi.org/10.17072/2078-7898/2018-2-236-242

7. Ясперс К. Ницше: Введение в понимание его философствования / пер. с нем. Ю. Медведева; под ред.  
М. Ермаковой. СПб.: Фонд Ун-т: Владимир Даль, 2004. 630 с.

8. Гек М. Рихард Вагнер: Жизнь. Творчество. Интерпретации. М.: Культур. революция, 2017. 424 с. 
9. Вагнер Р. Опера и драма. М.: РИПОЛ Классик, 2022. 386 с. 
10. Левит К. Ницшевская философия вечного возвращения того же / пер. с нем. В. Бакусева. М.: Культур. 

революция, 2016. 336 с. 

References

1. Glukhov A.A. Perekhlest volny. Politicheskaya logika Platona i postnitssheanskoe preodolenie platonizma  
[Overtopping. Plato’s Political Logic and the Post-Nietzschean Overcoming of Platonism]. Moscow, 2014. 584 p.

2. Malkina S.M. Postmetafizicheskie konfiguratsii ontologii [Post-Metaphysical Configurations of Ontology].  
Saratov, 2015. 268 p.

3. Faritov V.T. Ontologiya transgressii: G.V.F. Gegel’  i F. Nitsshe u istokov novoy filosofskoy paradigmy [Ontology 
of Transgression: G.W.F. Hegel and F. Nietzsche as Architects of a New Philosophical Paradigm]. St. Petersburg, 2017. 
442 p.

4. Kolesnikov I.D. Fridrikh Nitsshe i antichnost’: Obraz klassicheskoy drevnosti v nemetskoy gumanitarnoy mysli 
XVIII–XX vekov [Friedrich Nietzsche and Antiquity: The Image of Classical Antiquity in the German Humanitarian 
Thought of the 18th–20th Centuries]. Moscow, 2020. 432 p. 

5. Kolesnikov I.D. Paydeyya Nitsshe i antichnost’ [Nietzsche’s Paideia and Antiquity]. Orlov M.O. (ed.). Filosofiya v 
usloviyakh sotsiokul’turnogo mnogoobraziya: ot ekspertnogo znaniya do mirovozzrencheskikh orientirov [Philosophy in 
the Context of Sociocultural Diversity: From Expert Knowledge to Worldview Guidelines]. Saratov, 2017, pp. 217–223. 

Фаритов В.Т.  
Человек (не)античный: философская антропология молодого Ницше

https://doi.org/10.17072/2078-7898/2018-2-236-242


139

6. Kolesnikov I.D. “Vechnoe vozvrashchenie” Nitsshe i antichnost’ [Nietzsche’s “Eternal Recurrence” and 
the Antiquity]. Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya, 2018, no. 2, pp. 236–242.  
https://doi.org/10.17072/2078-7898/2018-2-236-242

7. Jaspers K. Nitsshe: Vvedenie v ponimanie ego filosofstvovaniya [Nietzsche: An Introduction to the Understanding 
of His Philosophical Activity]. St. Petersburg, 2004. 630 p.

8. Geck M. Wagner: Biographie. Munich, 2012. 413 p. (Russ. ed.: Gek M. Rikhard Vagner: Zhizn’. Tvorchestvo.  
Interpretatsii. Moscow, 2017. 424 p.). 

9. Wagner R. Oper und Drama. Berlin, 1851. 344 p. (Russ. ed.: Vagner R. Opera i drama. Moscow, 2022. 386 p.). 
10. Löwith K. Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkunft des Gleichen. Berlin, 1935. 183 p. (Russ. ed.: Levit K. 

Nitsshevskaya filosofiya vechnogo vozvrashcheniya togo zhe. Moscow, 2016. 336 p.).

Информация об авторе 
В.Т. Фаритов – доктор философских наук, профес-
сор, профессор кафедры философии и социально-гу-
манитарных наук Самарского государственного тех-
нического университета (адрес: 443100, г. Самара,  
ул. Молодогвардейская, д. 244).

Поступила в редакцию 26.01.2024                                                                                        Submitted 26 January 2024 
Одобрена после рецензирования 25.04.2024                                                   Approved after reviewing 25 April 2024 
Принята к публикации 26.04.2024                                                                      Accepted for publication 26 April 2024

Information about the author 
Vyacheslav T. Faritov, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Prof. 
at the Department of Philosophy, Social Sciences and 
Humanities, Samara State Technical University (address: 
ul. Molodogvardeyskaya 244, Samara, 443100, Russia).

Faritov V.T. 
(Non-)Ancient Man: Philosophical Anthropology of the Young Nietzsche

https://doi.org/10.17072/2078-7898/2018-2-236-242


140

ЮБИЛЕИ/ANNIVERSARIES

К ЮБИЛЕЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ, 
АКАДЕМИКА В.В. АЛЕКСЕЕВА

3 июля 2024 года исполнилось 90 лет Вениа-
мину Васильевичу Алексееву, доктору историче-
ских наук, академику РАН, советнику РАН, глав-
ному научному сотруднику Института истории и 
археологии Уральского отделения (УрО) РАН. 

В.В. Алексеев родился в пос. Могоча, центре 
Могочинского района Читинской области Вос-
точно-Сибирского края. Он с отличием окончил 
историко-филологический факультет Иркутско- 
го государственного университета (ИГУ) в 
1959 году и аспирантуру при кафедре истории 
СССР этого вуза в 1962 году. Был секретарем 
комитета ВЛКСМ ИГУ. В 1962 году В.В. Алек-
сеев переехал в Новосибирск и до 1971 года 
работал в Новосибирском государственном 
университете в качестве ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, заместителя декана 
гуманитарного факультета. В 1964 году защи-
тил кандидатскую диссертацию. 

В 1971 году В.В. Алексеев перешел на работу 
в академическое учреждение – Институт истории, 

филологии и философии Сибирского отделения 
АН СССР – и трудился там по 1988 год в ка-
честве старшего научного сотрудника, учено-
го секретаря и заместителя директора по науке.  
В 1974 году он защитил докторскую диссертацию.

Научный и организаторский талант В.В. Алек- 
сеева в полной мере раскрылся в Свердлов-
ске-Екатеринбурге, где в 1988 году он создал и 
возглавлял четверть века (по 2013 год) первый 
на Урале академический Институт истории и 
археологии. За это время институт стал веду-
щим научным учреждением и координаци-
онным центром исторических исследований 
на востоке страны. Здесь под руководством 
В.В. Алексеева сложилась авторитетная на-
учная школа историков, ведущая исследова-
ния истории России на основе теории модер-
низации, успешно работал диссертационный 
совет по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Автору этих строк в период 
10-летней работы в экспертном совете ВАК 
по истории довелось представлять на заседа-
ниях совета ряд докторских диссертаций, вы-
полненных в Институте истории и археологии  
УрО РАН, и все они были высоко оценены кол-
легами и Президиумом ВАК. 

В.В. Алексеев успешно занимался и занима-
ется разработкой широкого комплекса проблем 
исторической науки: процессы модернизации 
России, история регионального, индустриаль-
ного, социального и демографического разви-
тия Азиатской России, развитие российского 
регионализма в XIX–XX веках, столетняя ре-
волюция в России, гибель семьи последнего 
российского императора Николая II, причины 
распада СССР и др. Научное наследие юбиля-
ра воплотилось почти в 600 научных работах, 
среди них более 20 монографий и популяр-
ных книг на русском и иностранных языках.  
В.В. Алексеев – редактор около 100 моногра-
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фий и сборников статей, в т. ч. таких фунда-
ментальных изданий, как «История казачества 
Азиатской России» (в трех томах), «Уральская 
историческая энциклопедия» (два издания) и 
др. Им подготовлены 50 докторов и кандидатов 
исторических наук. 

Выдающийся ученый и прекрасный орга- 
низатор науки В.В. Алексеев был избран в  
1990 году член-корреспондентом, а в 1997 году –  
академиком РАН. Он многие годы руководил 
Объединенным ученым советом по гуманитар-
ным наукам УрО РАН, был заместителем пред-
седателя УрO РАН, главным редактором жур-
нала «Уральский исторический вестник».

Автор этих строк познакомился с акаде-
миком В.В. Алексеевым в начале XXI века в 
норвежском городе Киркенесе, когда, буду-
чи проректором по научной работе Помор-
ского государственного университета имени  
М.В. Ломоносова, возглавлял делегацию архан-

гельских ученых на проходившем там в течение 
нескольких лет Арктическом семинаре истори-
ков. С тех пор нас вот уже более 20 лет связы-
вают добрые человеческие и творческие отно-
шения. Автору доводилось бывать в Институте 
истории и археологии УрО РАН и в гостепри-
имном доме академика В.В. Алексеева в Ека-
теринбурге. Научные традиции отца успешно 
продолжает его дочь, доктор исторических наук  
Е.В. Алексеева, работающая в Институте исто-
рии и археологии УрО РАН. 

За заслуги перед Отечеством В.В. Алексеев 
был награжден орденами Почета и Дружбы, удо-
стоен Золотой медали имени С.В. Вонсовского. 
Он является лауреатом целого ряда премий, по-
четным гражданином Свердловской области.  

Редакция журнала сердечно поздравляет 
академика В.В. Алексеева с юбилеем и желает 
крепкого здоровья, новых успехов на научном 
поприще и во всех делах и свершениях! 

Голдин В.И.,  
доктор исторических наук, профессор,  

главный редактор журнала
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4 июня 2024 года в Мурманске ушел из жиз-
ни видный северный историк, доктор истори-
ческих наук, профессор Алексей Алексеевич 
Киселёв, с которым историков Северного (Арк- 
тического) федерального университета имени 
М.В. Ломоносова, и в частности автора этих 
строк, связывали многолетняя дружба и пло-
дотворное сотрудничество.

А.А. Киселёв родился 18 октября 1926 года 
в с. Полянки Ульяновской губернии в крестьян-
ской семье. В 1930 году, в период коллективи-
зации, его семья переехала на далекий Мурман, 
и именно с этим северным краем были связаны 
вся жизнь и творчество Алексея Алексеевича. 

В 17 лет, в 1943 году, он ушел в Красную 
армию и воевал до конца Великой Отечествен-
ной войны. После ее завершения он окончил 
исторический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета и Высшую партий-
ную школу. Работал на радио в Мончегорске, а 
затем в горкоме партии. В 1963 году А.А. Кисе-
лёв перешел на работу в Мурманский государ-
ственный педагогический институт, которому 
и была посвящена вся его последующая трудо-
вая жизнь. Он подготовил и защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1975 году – докторскую 

ВОИН, УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН:  
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.А. КИСЕЛЁВА

диссертацию по отечественной истории в Ле-
нинградском государственном педагогическом 
институте имени А.И. Герцена. На ее защите 
довелось присутствовать автору этих строк, в 
ту пору аспиранту указанного института.

А следующая встреча и уже настоящее зна-
комство произошли 12 лет спустя в г. Каменец-
Подольском (Украина), где проходило Всесоюз- 
ное совещание заведующих историческими ка-
федрами вузов и мы жили с А.А. Киселёвым 
в одном номере гостиницы. Зимой 1989 года  
А.А. Киселёв встречал меня, в ту пору докторан-
та Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, в Мурманске – знако-
мил со своим родным городом, его историче-
скими местами и культурными достопримеча-
тельностями. После этого было много встреч, и 
каждый раз, приезжая в Мурманск, я старался 
выкроить время и обязательно увидеться и по-
беседовать с Алексеем Алексеевичем.

А.А. Киселёв в течение 30 лет (с 1969 по  
1999 год) заведовал кафедрой истории Мурман-
ского педагогического института, создал науч-
ную школу, из которой вышло несколько поко-
лений ученых и педагогов, сотрудников архивов, 
библиотек и музеев. Он стал видным организа-
тором исторического образования в Мурманской 
области и имел много благодарных учеников.

Научное творчество А.А. Киселёва было 
связано прежде всего с изучением Кольского 
Севера. Он выступил одним из основателей 
исторического краеведения в Мурманской об-
ласти. Важное место среди его трудов зани-
мала книга «Записки краеведа» (Мурманск, 
2000), ибо он с гордостью причислял себя к 
этой когорте исследователей. А.А. Киселё-
ва справедливо называли «летописцем земли 
Кольской». С 1990-х годов он опубликовал ряд 
работ по истории и современности междуна-
родных отношений на Европейском Севере, 
плодотворно сотрудничал с зарубежными, в 
первую очередь норвежскими, коллегами. 
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Профессор А.А. Киселёв – автор 400 науч-
ных и научно-популярных публикаций по исто-
рии и этнографии Кольского Заполярья, меж-
дународным отношениям на Севере Европы,  
50 из которых – монографии, учебники и учеб-
ные пособия для студентов и школьников.

Неотъемлемой частью исторического твор-
чества А.А. Киселёва являлась история Граждан-
ской войны и интервенции на Север России, и пре-
жде всего на Мурман. В 1977 году в соавторстве с 
Ю.Н. Климовым он опубликовал новаторскую по 
своим оценкам и выводам монографию «Мурман 
в дни революции и гражданской войны». 

В 2011 году, в канун 85-летия профессора 
А.А. Киселёва, в Мурманске состоялась между- 
народная научная конференция «1921 год в 
судьбах России и мира», которая стала пятой 
из цикла «1917–1921 годы в судьбах России 
и мира» и на которой прибывшие гости име-
ли возможность лично поздравить Алексея 
Алексеевича с юбилеем. В сборнике мате-
риалов этой конференции раздел «История 

Гражданской войны в портретах историков 
Европейского Севера» открывался публика-
цией, посвященной А.А. Киселёву, и бесе- 
дой с ним1. 

Встреча автора с А.А. Киселёвым на упо-
мянутой конференции оказалась, увы, послед-
ней, хотя переписка продолжалась, а в 2022 го- 
ду в нашем журнале была опубликована статья, 
посвященная 95-летию профессора2.

А.А. Киселёв удостоен орденов Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, награжден рядом медалей. Он – по-
четный гражданин города-героя Мурманска, за-
служенный работник высшей школы Российской 
Федерации, почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации. 
Его имя вписано в золотой фонд истории Мур-
манского арктического университета. 

В нашей памяти Алексей Алексеевич Киселёв 
навсегда останется видным историком, мудрым 
наставником, Учителем, замечательным челове-
ком и настоящим гражданином нашего Отечества.

1Федоров П.В. «Каждое время выдвигает своих историков» (беседа с профессором Алексеем Алексеевичем 
Киселевым) // 1921 год в судьбах России и мира: от Гражданской войны к послевоенному миру и новым между-
народным отношениям. Мурманск, 2011. С. 14–26.

2Голдин В.И. К юбилею профессора А.А. Киселёва // Вестник Северного (Арктического) федерального уни-
верситета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 22, № 1. С. 119–121.

В.И. Голдин,  
доктор исторических наук, профессор,  

главный редактор журнала
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Беклемешева Н.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и пере- 
водоведения Московского городского педагогического университета; 
Бурханов Р.А., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и права 
Сургутского государственного университета (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра); 
Виноградова С.Г., доктор  филологических наук, доцент, профессор кафедры зарубежной филоло- 
гии и прикладной лингвистики Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина; 
Гагкуев Р.Г., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук (Москва); 
Ганин А.В., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяно- 
ведения Российской академии наук (Москва); 
Голдин В.И., доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры регионоведения, 
международных отношений и политологии Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова; 
Горшунов Ю.В., доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германской 
филологии Бирского филиала Уфимского университета науки и технологий (Республика 
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Параметры страницы Формат А4. Поля: правое, левое – 25 мм; верхнее, нижнее – 20 мм.
Форматирование  
основного текста

Абзацный отступ – 10 мм. Межстрочный интервал – полуторный.  
Порядковые номера страниц проставляются посередине верхнего 
поля страницы арабскими цифрами.

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) – 14 пт; аннотации,  
ключевых слов – 12 пт.

Объем статьи Максимальный объем статей: научных – 10–15 страниц, обзорных –  
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авторский идентификатор ORCID в формате интерактивной ссылки 
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информация: место работы, ученая степень, должность.

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. 
Индекс УДК (универсальная десятичная классификация) должен 
соответствовать заявленной теме, проставляется научной биб- 
лиотекой. 
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ные и социальные науки”» содержит публикации по основным направлениям научно-
исследовательской работы в области истории и археологии, языкознания, философии.
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Заглавие  Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.  
Используется не более 11 слов.

Аннотация Предоставляется на русском и английском языках. Аннотация должна 
быть:  

– информативной (не содержать общих фраз);
– оригинальной;
– содержательной (отражать основное содержание статьи и  
    результаты исследований);
– структурированной (следовать логике описания результатов  
    в статье);
– компактной (укладываться в объем от 200 до 250 слов).

Авторы статей в разделах «Научная жизнь» и «Критика и 
библиография» предоставляют аннотацию объемом 50–100 слов.

Ключевые слова После аннотации указывается до 6–8 ключевых слов (слово- 
сочетаний), несущих в тексте основную смысловую нагрузку.

Примечания  
и комментарии  

Примечания, комментарии, ссылки на нормативные акты, сайты  
(если это не книга, сборник, статья и т. п. в электронном виде), 
документальные источники, а также справочную и анализируемую 
литературу даются в виде подстрочных сносок (внизу страницы). 
Маркер сноски – арабская цифра (нумерация сквозная). 

Библиографические ссылки Библиографические ссылки на использованную литературу оформ- 
ляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 (п. 7 
«Затекстовая библиографическая ссылка»).

– Подпункт 7.4.1 – ссылка на текст. Например:
в тексте: Общий список справочников по терминологии, 
охватывающий время не позднее середины XX века, дает работа 
библиографа И.М. Кауфмана [59];
в списке литературы: 59. Кауфман И.М. Терминологические 
словари: Библиография. М.: Сов. Россия, 1961. 419 с. 

– Подпункт 7.4.2 – ссылка на фрагмент текста. Например: 
в тексте: [10, с. 81], [10, с. 106] и т. д.; 
в списке литературы: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 
1990. 175 с.

Рисунки, схемы, диаграммы Принимается не более 4 рисунков (черно-белых). Рисунки, схемы, 
диаграммы приводятся в тексте статьи и предоставляются отдельны- 
ми файлами. Схемы выполняются с использованием штриховой залив- 
ки. Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах 
*.tiff, *.tif (Grayscale – Оттенки серого, 300 dpi). Иллюстрации 
должны быть четкими. В тексте статьи следует дать ссылку на 
конкретный рисунок, например (рис. 2). На рисунках должно быть 
минимальное количество слов и обозначений. Каждый рисунок 
должен иметь порядковый номер, подпись и объяснение значений 
всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений.
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Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снаб-
дить порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах 
также должны иметь тематические заголовки. Сокращение слов до-
пускается только в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.12–2011 
(касается русских слов), 7.11–2004 (касается слов на иностранных 
европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены в тексто- 
вом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку. Одно-
временное использование таблиц и графиков (рисунков) для изло-
жения одних и тех же результатов не допускается. Размерность всех 
физических величин следует указывать в системе единиц СИ.

• Решение о публикации статьи принимается редколлегией журнала. Электронные варианты отредак-
тированного текста авторам не высылаются, присланные материалы не возвращаются.
• Все статьи отправляются на независимую экспертизу и публикуются только в случае поло-
жительной рецензии. Редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения  
и сокращения.
• Статьи публикуются на бесплатной основе.
• Для отправки статьи воспользуйтесь кнопкой «Отправить материал» на сайте нашего журнала  
https://vestnikgum.ru/ 

Тел.: (8182) 21-61-21; e-mail: vestnik_gum@narfu.ru, vestnik@narfu.ru 

• Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала. 
На электронную версию журнала можно подписаться через каталоги: 

«Урал-Пресс» http://www.ural-press.ru/catalog/97209/8650495/?sphrase_id=328736 
«Пресса по подписке»  https://www.akc.ru/search/ 

Свободная цена.


