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ИСТОРИЯ/HISTORY

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 
Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2024. Т. 24, № 6. С. 5–16.  
Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. 
Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 6, pp. 5–16.

Обзорная статья  
УДК [94(47).084.9+94(470)]:930«1965/1991»  
DOI: 10.37482/2687-1505-V385

Евреи Ленинграда 1965–1991 годов  
в воспоминаниях и исследованиях 1980–2020-х годов 

Эльмар Альфредович Бернадский 
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: eabernadskii@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9406-7975

Аннотация. Роль города на Неве в истории еврейского населения страны неоценима. Именно здесь 
происходили события еврейской жизни, имевшие общероссийский масштаб. Несмотря на это, исто-
рия ленинградских евреев имеет существенные пробелы, к примеру плохо освещен советский период, 
который долгое время не являлся предметом научного интереса отечественных исследователей. Лишь 
с началом процессов демократизации общества в 1990-е годы, пробудивших национальное самосозна-
ние, интерес к еврейской тематике в целом, еврейской истории, языку и культуре в частности стал 
возрождаться среди ученых, а сами евреи получили возможность принимать более активное участие в 
общественной жизни. Тем не менее история евреев Ленинграда 1965–1991 годов осталась неохвачен-
ной. Первые существенные работы по указанной проблематике появились только в 2000-е годы, и в 
большинстве своем они посвящены истории евреев с момента основания Санкт-Петербурга в 1703 году 
по 1950 год. Историю характеризуемого автором периода можно проследить лишь в воспоминаниях 
бывших «отказников» Ленинграда, общих трудах по истории евреев СССР, отдельных публикациях, 
раскрывающих некоторые культурные, бытовые и экономические аспекты жизни. Комплексного ис-
следования, которое охватывало бы все стороны жизни евреев города (быт и нравы, условия труда 
и профессиональные занятия, семейные и межличностные взаимоотношения, условия воспитания и 
материальное положение и проч.), до сих пор нет. В данной статье предпринята попытка положить 
начало такому исследованию жизни евреев Ленинграда 1965–1991 годов и представлен историографи-
ческий обзор мемуарной литературы, еврейского самиздата и научных публикаций 1980–2020-х годов, 
рассматривающих интересующий автора период. Также приведены данные о численности еврейского 
населения города с 1703 по 1989 год.
Ключевые слова: евреи Ленинграда, историография евреев, еврейская культура, «отказники»

Для цитирования: Бернадский, Э. А. Евреи Ленинграда 1965–1991 годов в воспоминаниях и исследовани-
ях 1980–2020-х годов / Э. А. Бернадский // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 
Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2024. – Т. 24, № 6. – С. 5-16. – DOI 10.37482/2687-1505-V385. 

© Бернадский Э.А., 2024

mailto:eabernadskii@gmail.com
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Review article 

Leningrad Jews in 1965–1991 in Memoirs and Studies  
of the 1980s – 2020s

Elmar A. Bernadskiy 
Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg, Russia, 
e-mail: eabernadskii@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9406-7975

Abstract. St. Petersburg has played an invaluable role in the history of the Jewish population of Russia. 
It was here that the important events of Jewish life took place which had nation-wide consequences. Despite 
this, the history of Leningrad Jews has significant gaps, e.g. when it comes to the Soviet period, which had for 
a long time been neglected by Russian scholars. It was only with the beginning of democratization of society 
in the 1990s, which awakened national consciousness, that the interest in Jewish topics in general and Jewish 
history, language and culture in particular was revived among scientists, and Jews themselves could participate 
more actively in public life. However, the history of Leningrad Jews during the period of 1965–1991 remained 
overlooked. The first significant works on these problems were published as late as in the 2000s; most of them 
covered the history of Jews from the founding of St. Petersburg in 1701 to 1950. The history of the period studied 
in this paper can only be traced in the memoirs of former Leningrad refuseniks, general works on the history of 
the Jews in the Soviet Union, and individual publications on some cultural, everyday and economic aspects of 
life. As of today, no comprehensive research has been done that would cover all aspects of Leningrad Jews’ life 
(everyday life and morals, working conditions and occupations, family and interpersonal relationships, education, 
financial situation, etc.). This article attempts to initiate such an extensive study of the life of Leningrad Jews in  
1965–1991 and provides a historiographic review of memoirs, Jewish samizdat and scientific works published in 
the 1980s through 2020s covering the period in question. In addition, the paper presents data on the size of the 
Jewish population in the city from 1703 to 1989.
Keywords: Leningrad Jews, historiography of Jews, Jewish culture, refuseniks

For citation: Bernadskiy E.A. Leningrad Jews in 1965–1991 in Memoirs and Studies of the 1980s – 2020s. Vestnik 
Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye nauki, 2024, vol. 24, no. 6, 
pp. 5–16. DOI: 10.37482/2687-1505-V385

Россия – государство, которое на протяжении 
всей своей истории (Российская империя, СССР, 
Российская Федерация) является многонацио- 
нальным. Для таких стран национальная поли-
тика – один из ключевых и сложных вопросов, 
который власти должны решать независимо  
от социально-экономического и политического 
строя.

Еврейский вопрос всегда был одним из 
важных аспектов национальной политики госу-
дарства как в дореволюционное время, так и во 
времена советской власти. Сложная, порой тра-
гичная многовековая история евреев во многом 
определила экономическое, культурное, быто-
вое своеобразие и духовный мир народа, кото-
рые имели свои особенности в каждом регионе. 

Бернадский Э.А.  
Евреи Ленинграда 1965–1991 годов в воспоминаниях и исследованиях 1980–2020-х годов

mailto:eabernadskii@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-9406-7975
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Санкт-Петербург не стал исключением.  
С момента своего основания он был многонацио- 
нальным городом, и первые евреи появились в 
нем в то же время. М. Бейзер1 пишет: «В Пе- 
тербурге-Ленинграде происходили события 
еврейской жизни, имевшие общероссийский 
масштаб. <…> В конце XIX – начале XX ве- 
ка в Петербурге появляется очень много ор-
ганизаций, город становится центром борьбы 
за гражданское равноправие евреев. С 1870-х 
Петербург – центр русскоязычной еврейской 
периодической печати. Со временем русско-
язычная национальная культура приобретала 
для евреев России все большее значение – и 
благодаря этому все возрастала роль Петербур-
га. В нем впервые осознавались и обсуждались 
проблемы, которые впоследствии приобрели 
актуальность для всего народа: соотношение 
родного и русского языков, значение религии 
в этнической идентификации, способы нацио-
нального существования в условиях дисперс-
ного проживания» [1, с. 22]. 

Первые евреи Петербурга были приближен-
ными царя Петра I, иностранцами и, конечно, 
крещеными, «они выполняли возложенные на 
них обязанности и к еврейству внешне никако-
го отношения не выражали» [2, с. 158]. 

Со сменой императоров менялось и поло-
жение евреев города, и их численность. Так, 
например, если во время правления Елизаветы 
Петровны (1741–1761) в городе жило лишь не-
сколько военных лекарей-евреев, а проживание 
остальных евреев было под запретом, то рефор-
мы Александра II способствовали значительному 
росту еврейского населения города. По офици-

альным данным, в 1868 году в городе проживало  
2,6 тыс. евреев, но в действительности их было 
значительно больше, т. к. многие находились в 
Петербурге нелегально. Это подтвердили по-
лученные в 1869 году более точные сведения:  
6,6 тыс. чел. [3, с. 9]. 

Большое влияние на состояние еврейской 
общины Ленинграда оказала Великая Отече-
ственная война. По данным переписи 1959 года, 
«в Ленинграде насчитали 168 641 еврея (5,08 % 
населения города)» [4, с. 325], на 1/6 меньше 
в сравнении с 1939 годом, при этом только  
8,6 % из них считали своим родным языком 
идиш – остальные называли родным русский 
язык2. Сокращение численности было связано 
с последствиями блокады Ленинграда: среди 
более чем миллиона человек, умерших от голо-
да или болезней, были десятки тысяч евреев. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 
1970 года, в Ленинграде проживало 162 587 ев- 
реев (4,12 % от общего числа населения) 
[4, с. 495]: 94,7 % считали родным языком 
русский и лишь 5,2 % – идиш3. Эмиграция  
(за период с 1968 по 1983 год из города выехало 
15,4 тыс. евреев) и отрицательный естествен-
ный прирост стали причинами постепенно-
го сокращения еврейского населения в те- 
чение 1970-х – первой половины 1980-х.  
К 1979 году в городе проживало 142 900 евреев 
[4, с. 538]. 

В конце 80-х годов XX века обозначились поло-
жительные сдвиги в жизни евреев СССР. Возоб- 
новился выезд в Израиль, был разрешен ввоз 
еврейской религиозной литературы, учебни-
ков иврита. К 1989 году еврейское население  

1Михаэль (Михаил) Сулевич Бейзер (род. 08.04.1950) – российский писатель, журналист, «отказник».  
В 1987 году репатриировался в Израиль. В 1982–1987 годах проводил в Ленинграде подпольный семинар по 
еврейской истории и культуре, с 1982 года водил экскурсии по еврейским местам города, в 1983–1987 годах был 
редактором самиздатовского журнала «Ленинградский еврейский альманах» (ЛЕА). Тексты его экскурсий пу-
бликовались в альманахе, а в 1986-м были изданы отдельной книгой «Евреи в Петербурге». В 1999 году вышла 
его вторая книга «Евреи Ленинграда, 1917–1939: Национальная жизнь и советизация».

2Всесоюзная перепись населения 1959 года. Национальный состав населения по регионам РСФСР.  
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=40 (дата обращения: 01.03.2024).

3Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по регионам РСФСР.  
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php?reg=9 (дата обращения: 01.03.2024).
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составляло лишь 106 800 чел. В конце 1989 го- 
да были освобождены все «узники Сиона», 
«отказники» получили разрешение на выезд, 
и большинство из них покинуло СССР в ходе 
массовой алии 1988–1992 годов [4, с. 538]. 

Конец 1980-х годов можно считать началом 
легальной эпохи еврейской жизни. Евреи Ленин-
града стали одними из первых, кто стал возрож-
дать общинную жизнь. В 1989 году было зареги-
стрировано Ленинградское общество еврейской 
культуры [5, с. 181], чему способствовали поли-
тика гласности и смягчение информационных 
барьеров в советском обществе. Еврейское на-
селение получило возможность более активно 
участвовать в общественной жизни города и, на-
ходясь в Советском Союзе, оставаться евреями, 
развивать свою культуру [6, с. 217]. 

Процессы демократизации общества нача-
ла 1990-х годов повлекли за собой возникнове-
ние интереса к истории, национальной культу-
ре и языку евреев. Москва и Санкт-Петербург 
стали центрами возрождения исторической 
науки о евреях [7, с. 276]. Благодаря постепен-
ному открытию архивов исследователи смогли 
получить доступ к ранее засекреченным фон-
дам, к которым кроме большинства собраний 
документов еврейских учреждений и органи-
заций относились и личные фонды еврейских 
деятелей, представителей литературы и искус-
ства как дореволюционного, так и советского 
периода, и заняться их изучением [8, с. 25]. 

Все это привело к формированию нового 
поколения еврейских историков. Стали изда-
ваться справочная литература и историогра-
фические обзоры по истории евреев в России 
[9–12], переиздаваться произведения ученых, 
философов и публицистов, систематизировать-
ся архивные материалы [13–15]. 

Тем не менее исследователи чаще обра-
щались к истории евреев дореволюционного 

и военного времени, а история евреев после-
военного периода оставалась малоизученной 
вплоть до распада Советского Союза. Мате-
риалы о жизни, религии, культуре, литературе 
этого времени по большей части можно найти 
лишь в воспоминаниях и архивах. Литература  
60–80-х годов XX века о советском периоде 
практически вычеркнула евреев из истории 
страны, а многие упоминания носили антисе-
митский характер [16, с. 330]. 

Целью настоящей статьи является анализ 
работ, опубликованных в 1980–2020-е годы 
и посвященных жизни еврейского населения 
Ленинграда 1965–1991 годов. Основное вни-
мание будет уделено мемуарной литературе, 
еврейскому самиздату, научным публикациям.

Самый большой объем источников по исто-
риографии евреев Ленинграда 1965–1991 годов 
составляет мемуарная литература. БÓльшая ее 
часть представлена воспоминаниями «отказни-
ков» Ленинграда данного периода, увидевши-
ми свет или сразу после их выезда из СССР, 
или спустя десятилетия. Многие воспомина-
ния были изданы в виде мемуаров, некоторые 
являются небольшими публикациями, иногда 
размещенными лишь на интернет-ресурсах. 

Среди первых в 1981 году в Израиле вышла 
книга Гилеля Израилевича Бутмана4 «Ленинград –  
Иерусалим с долгой пересадкой» [17]. Это воспо-
минания о своей жизни, семье, работе ульпанов 
в Ленинграде, подготовке к операции «Свадьба», 
аресте и допросах. По словам автора, он «опи-
сывал факты беспристрастно, как их сохранила 
память» [17, с. 16]. Мемуары Бутмана заканчива-
ются датой 15 июня 1970 года – арестом участни-
ков операции «Свадьба» и членов Ленинградской 
сионистской организации. 

В 1984 году в Иерусалиме вышла вторая кни-
га воспоминаний Г.И. Бутмана «Время молчать 
и время говорить», которая продолжает пер-

4Гилель Израилевич Бутман (11.09.1932–22.05.2019) – один из основателей сионистского движения 1960-х го- 
дов в СССР, организатор нелегальных ульпанов в Ленинграде, учитель иврита, инициатор операции «Свадьба» 
и ее организатор на начальной стадии. Операция «Свадьба» – кодовое название для дерзкого плана по угону 
самолета с целью пересечения границы. Чтобы большая группа евреев, покупающих билеты на один рейс, не 
вызвала подозрений, была придумана легенда, что они летят на свадьбу.
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вую и начинается датой 15 июня 1970 года [18].  
В ней повествуется о событиях после ареста, 
следствии и суде. Являясь подозреваемым, а 
позже обвиняемым и заключенным, Бутман 
был убежден, что все приговоры были выне-
сены задолго до начала разбирательства и сле-
дователей и судей не интересовали факты и их 
правильная юридическая оценка. Автор отме-
чает, что весь процесс походил на инсцениров-
ки не лучшего качества. 

В 2005 году в Париже был издан сборник, 
посвященный памяти российского издателя, 
публициста еврейского происхождения Влади-
мира Ефимовича Аллоя5 «In memoriam» [19].  
В сборник вошли воспоминания писателя о 
жизни в СССР и эмиграции, статьи и воспоми-
нания о нем, а также публикации российских 
и зарубежных исследователей на разные темы.  
В. Аллой рассказывает о том, как решился на 
выезд из Советского Союза, как ожидали выезда 
его друзья, о работе в парижских издательствах 
и основании альманахов «Минувшее» и «Диа-
спора». Его воспоминания не слишком эмоцио-
нальны, но, главное,  здесь из первых уст можно 
узнать об истории одних из главных историче-
ских альманахов того времени, о вкладе евреев 
в развитие исторического знания России.

В 2016 году в израильском городе Хайфа вы-
шла небольшая книга Абы и Иды Таратута6 «Не-
грустные воспоминания о нашей семье, жизни в 
Ленинграде и борьбе за выезд в Израиль» [20]. 
Она написана спустя более чем 20 лет после 
выезда и отличается от воспоминаний других 
«отказников», потому как имеет осмысленный 
взгляд на период жизни в Ленинграде, в частно-
сти на ожидание разрешения на выезд. 

Это далеко не все воспоминания евреев-
«отказников» Ленинграда, но, написанные с раз-

ных точек зрения, они позволяют создать картину 
жизни в «отказе» значительной группы совет-
ского общества. Несмотря на то, что в боль-
шинстве своем вышеназванные воспоминания 
являются необъективными, эмоциональными, ге- 
роизирующими прошлое, их можно считать ав-
торитетным свидетельством истории евреев го-
рода на Неве, достойным серьезного изучения. 

Вторая группа источников, касающихся 
истории евреев Ленинграда, – еврейский са-
миздат, который активно процветал в 1980-е –  
начале 1990-х годов и до сих пор является яр-
ким социокультурным феноменом. Это распро-
страняемые копии исследований по истории 
и культуре евреев; литература по проблемам 
выезда из СССР; периодические издания лите-
ратурной и публицистической направленности 
«Тарбут – Культура», «“Шалом”: общественно-
политический и литературно-художественный 
журнал Еврейской культурной ассоциации» и 
ЛЕА; справочная и методическая литература 
по преподаванию иврита. Указанные материа-
лы раскрывают все направления неподцензур-
ной еврейской прессы и выступают важными 
источниками, отражающими историю движе-
ния евреев-«отказников» в городах Советского 
Союза, в частности Ленинграде. 

Из всего обилия еврейской самиздатовской 
печати для рассматриваемой проблематики 
представляет интерес ЛЕА, выпускавшийся 
с 1982 по 1989 год. Журнал задумывался как 
вестник Ленинградского общества по изуче-
нию еврейской культуры с целью информиро-
вать еврейское население Ленинграда о про-
блемах национальной жизни и ее содержании. 
Но группа еврейских активистов, которая на-
меревалась зарегистрировать общество как 
легальное объединение культурных усилий со-

5Владимир Ефимович Аллой (07.06.1945–07.01.2001) – российский издатель, публицист, автор, деятель рус-
ской эмиграции. В 1975 году эмигрировал во Францию, где выпускал многотомные исторические альманахи 
«Память» и «Минувшее». В 1990-е годы вернулся в Петербург и организовал свой последний проект – альманах 
«Диаспора».

6Аба Таратута (06.09.1935–18.10.2023) – известный советский «отказник», преподаватель иврита, один из 
лидеров движения советских евреев за свободу выезда в Израиль. Он с семьей более 15 лет (с 1973 по 1988 год) 
ждал разрешения на выезд в Израиль.
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ветских евреев, получила отказ от властей. Тем 
не менее осенью 1982 года вышел первый но-
мер альманаха. Всего за период существования 
журнала вышло 19 номеров. На его страницах 
помимо ульпанов публиковались материалы 
квартирных семинаров, функционировавших 
в Ленинграде, нелегальных курсов еврейской 
кухни, произведения новых писателей и по-
этов с выстраданным обращением к еврейской 
теме. Кроме заметок по истории и материалов 
семинаров появлялись различные публикации, 
отражающие положение дел в стране [21].

В 1988 году вышло два приложения к аль-
манаху: сборник, посвященный истории Ка-
тастрофы европейского еврейства, и сборник 
«Современный еврейский фольклор», в кото-
рый были включены ленинградские, москов-
ские и рижские квартирные пуримшпили. 

В рамках настоящей статьи мы не будем 
анализировать каждый номер ЛЕА. Здесь имеет 
значение альманах сам по себе. Его публикации 
позволяют определить круг мировоззренческих 
интересов ленинградских евреев-«отказников», 
а сам журнал является уникальным источни-
ком информации о жизни советских евреев  
1980-х годов, национального движения и про-
блемы развития еврейской культуры. 

Научная литература по истории евреев Ле-
нинграда немногочисленна. Большинство из-
даний в советское время печаталось за преде-
лами Советского Союза, где они не прошли бы 
цензуру, т. к. считались сионистскими. В рабо-
тах советских ученых еврейская тема звучала 
редко и вскользь. 

С 1979 по 1984 год в Иерусалиме вышли 
три тома сборника «Антиеврейские процессы 
в Советском Союзе: документы и юридические 
комментарии», охватывающие период с 1969 
по 1975 год [22]. В сборнике представлены ма-

териалы судебных процессов, проходивших в 
разных городах Советского Союза, в т. ч. Ле-
нинграде, комментарии к процессам, биогра-
фические справки осужденных, адвокатов и 
судей. 

Возможная причина отсутствия материа-
лов о жизни ленинградских евреев раскрыта в 
книге советского и российского библиографа, 
историка книги и цензуры в России и СССР Ар-
лена Блюма «Еврейский вопрос под советской 
цензурой, 1917–1991» [23]. Во время работы 
по сбору данных для книги по истории совет-
ской цензуры в архивах Петербурга и Москвы 
автор заметил, что «еврейские мотивы» очень 
часто встречаются в документах различных 
цензурных инстанций. Именно цензура, испол-
няющая «волю партии», установила атмосфе-
ру полнейшего молчания вокруг «неудобной» 
темы, которая была объявлена табуированной. 

История самиздата Ленинграда и возникно-
вения ЛЕА глазами одного из авторов и редакто-
ров журнала, краеведа Михаила Бейзера, была 
представлена в сборнике материалов научной 
конференции «Российский сионизм: история и 
культура» [24], состоявшейся в октябре 2001 го- 
да. Имея прямое отношение к альманаху, Ми-
хаил Бейзер рассказывает об истории его появ-
ления в контексте политических и обществен-
ных процессов, происходивших в городе. 

В 2003 году в Москве вышла в свет лите-
ратурная энциклопедия «Самиздат Ленингра-
да. 1950-е – 1980-е» [25]. В ней, несмотря на 
значительный вклад ЛЕА в историю самиздата 
Ленинграда, приведены лишь краткие сведе-
ния о нем.

Наиболее полно жизнь евреев города на 
Неве раскрывает труд российского экономи-
ста и историка Валерия Юльевича Гессена7  
«К истории евреев: 300 лет в Санкт-Петербурге» 

7Валерий Юльевич Гессен (род. 17.12.1927) – экономист по образованию. В 1980 году увлекся исто-
рическими проблемами – его интересовали история евреев Санкт-Петербурга и история рода Гессенов.  
С 1989 года он принимал активное участие в еврейской общественной жизни города, являлся одним из учреди-
телей Санкт-Петербургской еврейской религиозной общины. После 1990 года получил возможность печататься. 
В 2000 году вышла в свет его первая монография «К истории Санкт-Петербургской еврейской общины. От пер-
вых евреев до XX века».
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[26], вышедший в 2005 году в Санкт-Петербурге 
и посвященный деятельности Петербургской 
еврейской религиозной общины с 1901 по  
2004 год. Являясь одним из ее учредителей, 
автор больше внимания уделяет именно рели-
гиозной истории евреев города и лишь затраги-
вает тему их участия в общероссийской жизни. 

В 2008 году в сборнике материалов между-
народной научной конференции вышла статья 
Т.М. Смирновой «Еврейские коллективы на сце-
не Ленинградского театра эстрады в 1960-е гг.» 
[27]. В первой части публикации дана исто-
рия Ленинградского еврейского музыкаль-
но-драматического ансамбля, который суще-
ствовал на протяжении 1950–1960-х годов.  
С 1960 года артисты ансамбля стали костяком 
Ансамбля водевиля и комедии Ленконцерта 
(на еврейском языке), работавшего на про-
тяжении всех 1960-х. Т.М. Смирнова приво-
дит состав ансамбля и программы концертов.  
Во второй части описаны концерты разных 
еврейских коллективов и исполнителей, кото-
рые до 1970 года проводились на сцене Театра 
эстрады. Данное исследование позволяет вос-
создать картину легальной художественной 
жизни советских евреев. 

В 2008 году в сборнике материалов Пят-
надцатой ежегодной международной междис-
циплинарной конференции по иудаике, про-
ходившей в Москве, была опубликована статья 
Златы Зарецкой «Театр отказников 1967–1989 гг.  
как путь к духовной самоидентификации» 
[28]. Автор рассматривает театр «отказников» 
в контексте еврейского театрального движения 
как одну из ярких форм внутреннего противо-
стояния евреев советской власти и как форму 
духовного возрождения. На примере театров 
«отказников» Риги и Ленинграда З. Зарецкая 
показывает их значение как для политической, 
так и для национальной идентификации совет-
ских евреев. 

В 2009 году по материалам Шестнадцатой 
ежегодной международной междисциплинар-
ной конференции по иудаике, которую прово-
дил Центр научных работников и преподавате-
лей иудаики в вузах «Сэфер», был опубликован 

сборник, включающий статью Михаила Бейзе-
ра «Отказническая жизнь в Ленинграде в 1980-
е годы: по воспоминаниям самих отказников» 
[29]. Автор дает оценку воспоминаниям неко-
торых «отказников» Ленинграда, сравнивая их 
восприятия борьбы за выезд. Об объективности 
воспоминаний «отказников» он пишет следую-
щее: «Объективны ли эти мемуары? Конечно, 
нет: последующая судьба бывших активистов 
(и персонажей их воспоминаний) – успех или 
неуспех, удовлетворение или недовольство 
израильской жизнью, индивидуальные черты 
характера налагают свой отпечаток. Одни ро-
мантизируют, другие подчеркивают свою роль, 
третьи сводят счеты. Самоцензура тоже влияет: 
мало кому хочется портить отношения с ныне 
живущими соратниками по борьбе» [29, с. 392].

В 2015 году Л.А. Королева и А.Н. Молькин 
обратились к проблемам национального дви-
жения евреев в СССР в 50–70-е годы XX ве- 
ка. Результатом их исследовательской работы 
стала статья «Еврейская оппозиция в СССР.  
1950–1970-е гг.» [30], в которой авторы рас-
крыли причины возникновения и историю ев-
рейского национального движения, его основ-
ные направления (например, за эмиграцию из 
страны и «культурническое», т. е. за отстаи-
вание культурных и религиозных прав внутри 
СССР) и методы действия (распространение 
самиздата, подпольные кружки, семинары, 
демонстрации и т. д.) на примере крупных 
городов СССР – Москвы, Ленинграда, Риги, 
Киева и др. Кроме того, авторы вскользь упо-
мянули Ленинградскую сионистскую органи-
зацию и нашумевшее «ленинградское само-
летное дело» 1970 года. 

К одному из направлений еврейского на-
ционального движения – «культурническому», 
или, как называли его члены сионистской ор-
ганизации, «распространению еврейской куль-
туры для пробуждения национального самосо-
знания», обратилась М.К. Кондратьева. В своей 
статье «Зарождение современной еврейской 
культуры Санкт-Петербурга – Ленинграда в 
60–80-х годах XX века» [31], опубликованной в 
2016 году, она рассматривает причины возник-
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новения еврейской культуры города, ее путь из 
«подполья» в «свет». 

По мнению автора, новый рассвет еврейской 
культуры, которая в большей степени была свет-
ской, чем религиозной, был вызван осознанием 
еврейской молодежью ограничения своих прав 
и как евреев, и как граждан страны, отсутствия 
перспектив развития. В связи с неофициальными 
национальными ограничениями многих евреев 
не принимали в высшие учебные заведения [31,  
с. 67]. Из-за невозможности реализовывать свой 
потенциал в предлагаемых Ленинградом усло-
виях молодое поколение евреев стало органи-
зовывать различные кружки и искать ответы на 
вызовы социальной конъюнктуры. Автор статьи 
рассматривает подпольные ульпаны и домашние 
семинары, творческие кружки, занимавшиеся 
пуримшпилями, и курсы еврейской кухни, еврей-
ский самиздат, а также историю создания Ленин-
градского общества еврейской культуры на фоне 
советской политики в отношении евреев. 

В 2017 году в издательстве «Гешарим – Мо-
сты культуры» (Иерусалим – Москва) вышел 
третий, последний том «Истории еврейского 
народа в России» [16], посвященный совет-
скому периоду – от революции 1917 года до 
распада СССР. В контексте истории россий-
ских евреев прослеживается история евреев 
Ленинграда 1960–1980-х годов: политика го-
сударства в отношении еврейского меньшин-
ства, демографические и социально-экономи-
ческие процессы в еврейской среде города, 
еврейские общественные течения, включая 
ленинградскую подпольную сионистскую ор-
ганизацию, религиозная и культурная жизнь. 
Авторами тома являются ведущие исследова-
тели Израиля, США и России. 

Интерес к истории евреев Ленинграда про-
слеживается и в образовательной среде города. 
В 2016 году была выполнена выпускная квали-
фикационная работа в Санкт-Петербургском 
государственном университете8 , а в 2021 году –  
защищена кандидатская диссертация в Россий-
ском государственном педагогическом универ- 
ситете имени А.И. Герцена [32]. 

Также хотелось бы отметить два интернет-
ресурса, посвященных истории евреев города. 
Это web-версия мультимедийного проекта «Ев-
реи Петербурга. Три века истории»9, авторы 
которого представили историю евреев города, 
используя редкие архивные материалы, часть 
из них приводя впервые. Ресурс являет собой 
энциклопедию, где история петербургских ев-
реев выстроена в хронологическом порядке от 
1703 до 2000 года. Указанный период разделен 
на 16 структурных элементов. Внутри каждо-
го отрезка времени наряду с описанием общей 
ситуации в стране, городе и городской общине 
представлены рассказы о наиболее значимых, 
по мнению авторов, событиях, касающихся 
российского (советского) еврейства в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) в частности и в стра-
не в целом. 

Второй интернет-ресурс – электронная 
энциклопедия «Еврейский Петербург»10 – яв-
ляется порталом одноименного энциклопеди-
ческого проекта, где публикуются авторские 
статьи (на сегодняшний день насчитывается 
631), фото-, аудио- и видеодокументы из госу-
дарственных и личных архивов, содержащие 
информацию о евреях города. К работе над 
проектом привлечены признанные специали-
сты по иудаике и авторитетные исследователи 
истории и культуры города.  

8Кубрина Д.Г. Проблема развития еврейской культуры в СССР в 1970–1980-е гг. (на примере исторических 
и историко-этнографических семинаров в Москве и Ленинграде): ВКР по направлению «Культурология». СПб., 
2016. 67 с.

9Евреи Петербурга. Три века истории: web-версия компьютерного альбома. СПб.: Центр «ОТР-Гинцбург», 
2003. URL: http://www.jewhistory.ort.spb.ru/rus/main/s.php?id=1480 (дата обращения: 01.03.2024).

10Электронная энциклопедия «Еврейский Петербург». URL: http://jewishspb.com/article/2272263 (дата обра-
щения: 01.03.2024).
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Можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день история евреев Ленинграда 1965–1991 го- 
дов лишь фрагментарно представлена в уви-
девших свет работах. Преимущественно мы 
имеем дело с мемуарами, авторы которых, как 
справедливо отмечают современные историки, 
нередко излагают собственное, субъективное 
видение той или иной проблемы. Общей чер-
той мемуаров и немногочисленных научных 
публикаций является концентрация на узком 
круге вопросов: возрождение еврейского само-
сознания, «отказничество», борьба за выезд на 
историческую Родину. 

Несмотря на освещенность отдельных 
аспектов жизни евреев Ленинграда, за рамками 
исследования остается повседневность пред-

ставителей характеризуемой этнической груп-
пы, которая была неотъемлемой частью жизни 
Ленинграда, во всей своей сложности и проти-
воречивости. 

Такие сюжеты обыденной жизни евреев Ле-
нинграда, как быт и нравы, условия труда, про-
фессиональные занятия, условия воспитания, 
материальное положение, семейные и межлич-
ностные взаимоотношения и т. д., рассматрива-
ются вскользь и недостаточны для формирова-
ния общей картины.  

Изучение повседневной жизни евреев Ле-
нинграда 1965–1991 годов должно стать но-
вым направлением исследовательской деятель-
ности, в котором предстоит раскрыть многие  
сюжеты.
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Аннотация. В статье предпринимается попытка реконструкции государственных летно-конструктор-
ских испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2П 53-м Научно-исследовательским ис-
пытательным полигоном Министерства обороны СССР в 1969–1972 годах. Цель работы – рассмотреть соз-
дание испытательных формирований, экспериментальной испытательной базы и проведение испытаний 
ракеты как единый процесс летно-конструкторских испытаний посредством применения историко-систем-
ного и проблемно-хронологического методов исторических исследований. Использование мультидисци-
плинарного подхода позволило раскрыть процесс испытаний как единую систему «человек – машина – 
среда», функционирующую в СССР в период развитого социализма. Основу работы составили литература 
конструкторского бюро «Арсенал», архивные источники, документы испытательных воинских частей, а 
также воспоминания участников событий, в т. ч. не публиковавшиеся ранее. В статье приведены уточнен-
ные данные по созданию, совершенствованию и использованию экспериментальной испытательной базы, 
изменению структуры и состава испытательных формирований, результатам испытаний. Автор указывает, 
что экспериментальная испытательная база должна создаваться заблаговременно, с учетом уже существу-
ющих объектов, при непосредственном участии эксплуатирующих организаций. Структура и состав ис-
пытательных формирований в поисках оптимального применения могут находиться в динамике, при этом 
наиболее эффективной представляется их работа только с одним типом ракет. Итогом испытаний ракет 
РТ-2П стали принятие на вооружение первой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом 
топливе и внесение изменений в систему эксплуатации ракетного вооружения в Ракетных войсках страте-
гического назначения. Результаты исследования могут быть использованы при написании детальной исто-
рии Ракетных войск стратегического назначения и военной летописи Архангельской области, а также при 
планировании испытаний перспективных образцов военной техники.
Ключевые слова: боевой ракетный комплекс, ракетное вооружение, межконтинентальная баллистиче-
ская ракета, твердое топливо, экспериментальная испытательная база, космодром Плесецк
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Abstract. The article attempts to reconstruct the development flight tests of the RT-2P intercontinental ballistic 
missile that were performed at the 53rd Research Proving Ground of the USSR Ministry of Defence in 1969–1972. 
The paper aims to, through the use of the historical-systematic and problem-chronological methods, consider the 
creation of test formations and the experimental test base as well as the missile’s flight tests as a single process of 
development flight testing. The use of a multidisciplinary approach allowed the author to view the testing process 
as a single man–machine–environment system that operated in the Soviet Union during the period of developed 
socialism. The study is based on the literature of Arsenal Design Bureau, archival sources, documents of military 
test units, as well as reminiscences of the participants in the events, including those that had not been published 
before. The paper provides updated information on the establishment, improvement and use of the experimental 
test base, changes in the structure and composition of test formations, as well as test results. The author points out 
that experimental test bases should be built in advance, taking into account the existing facilities, with the direct 
participation of operating organizations. While searching for optimal applications, the structure and composition 
of test formations can be dynamic; at the same time, working with just one type of missile appears to be the most 
effective way. The RT-2P missile tests resulted in the approval for service use of the first solid-fuel intercontinental 
ballistic missile and in the introduction of changes to the missile operating system in the Strategic Missile Forces. 
The findings can be used in writing a detailed history of the Strategic Missile Forces and a military chronicle of the 
Arkhangelsk Region, as well as in the planning of tests of promising military equipment.
Keywords: combat missile system, missiles, intercontinental ballistic missile, solid fuel, experimental test base, 
Plesetsk Cosmodrome

For citation: Tolochko A.V. Our Response to the Minuteman (on the Flight Tests of the RT-2P Intercontinental 
Ballistic Missile). Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal’nogo universiteta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial’nye 
nauki, 2024, vol. 24, no. 6, pp. 17–27. DOI: 10.37482/2687-1505-V389

Введение. До начала 1990-х годов в СССР 
почти все, связанное с Ракетными войсками стра-
тегического назначения (РВСН), было закрытой 
информацией. Более того, в открытой печати не 
могли появляться данные о носителях ядерного 
оружия – межконтинентальных баллистических 
ракетах (МБР). Политические изменения в стра-
не, снятие ряда запретов и истечение сроков дав-
ности приоткрыли «секретный» занавес: стали 
известны имена конструкторов ракетно-ядерного 
оружия, трудовые коллективы, создававшие его, 

и даже техническое устройство и места несения 
боевого дежурства МБР. Однако до настоящего 
времени проведение государственных летно-кон-
структорских испытаний МБР не являлось пред-
метом исторических исследований.

Цель работы заключается в описании про-
ведения испытаний МБР РТ-2П воинскими ча-
стями 53-го Научно-исследовательского испыта-
тельного полигона Министерства обороны СССР 
(г. Мирный Архангельской области) (53 НИИП) 
и подготовки к ним, в т. ч. создания эксперимен-
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тальной испытательной базы (ЭИБ) и эволюции 
испытательных формирований.

Актуальность исследования обусловлена тем, 
что впервые показаны пути решения организа-
ционных и технических проблем, сопровождаю-
щих испытания ракет. Практическая значимость 
состоит в представлении данных, которые под-
тверждают, что задачи, стоящие перед современ-
ными испытателями, по сути, аналогичны решен-
ным их предшественниками в 1970-е годы.

Центральный комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР постановлением № 1004-3 от  
13 декабря 1968 года приняли на вооружение 
МБР РТ-2 и поставили задачу создать ее модер-
низированную версию – ракету РТ-2П, которая 
по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) 
должна была сравняться с американской МБР 
«Минитмен-2» [1, с. 174]. 

Отдельных исследований, посвященных раке- 
те РТ-2П, нет. Общие сведения об МБР РТ-2П 
(8К98П)1 имеются в справочных изданиях, по-
священных ракетно-космической технике [2]. 
Главный конструктор ракеты П.А. Тюрин указы-
вает на некоторые проблемы при ее проектиро-
вании [3]. Создание ракеты и ее ТТХ описаны в 
работах конструкторского бюро «Арсенал» [1, 4],  
выпущенных для «внутреннего» обращения, – 
они малодоступны. Организации испытаний МБР 
РТ-2П уделено несколько строк в ведомственном 
труде РВСН о 4-м Центральном научно-иссле-
довательском институте Министерства обороны 
[5]. Об эксплуатации ракеты в РВСН упоминают  
А.А. Ряжских [6] и Б.Е. Черток [7]. Пожалуй, наи-
более полно информация о ракете РТ-2П пред-
ставлена на сайте 44-го ракетного полка2.

Вышеперечисленные работы не рассма-
тривают испытания ракеты РТ-2П. Необходи-

мыми источниками для достижения цели ис-
следования являются издания 53 НИИП [8–11].  
В них помимо сведений об элементах ЭИБ, ис-
пытательных формированиях и результатах ис-
пытаний содержатся воспоминания тех, кто имел 
к этому отношение. Важными данными облада-
ют опубликованные [12–18] и неопубликован-
ные3 свидетельства участников испытаний. Для 
восполнения образовавшихся лакун в ходе ис-
следования был проведен анализ сохранивших-
ся документов испытательных частей 53 НИИП: 
приказов, штатов и книг алфавитного учета, в 
т. ч. из фондов филиала Центрального архива 
Министерства обороны Российской Федерации 
(ЦАМО РФ) в пос. Власиха Московской области. 
Данные из фондов ранее не вводились в научный 
оборот.

Общее описание ракеты РТ-2П. Разработка 
ракеты РТ-2П была поручена ЦКБ-7 (конструк-
торское бюро «Арсенал»). Главным конструк-
тором ракеты был назначен П.А. Тюрин. Новая 
ракета РТ-2П предназначалась для поражения 
крупных военных объектов, военно-промышлен-
ных и административно-политических центров, 
а также иных целей, имеющих стратегическое 
значение [4, с. 48]. Она обладала более мощной 
головной частью (ГЧ), комплексом средств пре-
одоления противоракетной обороны и повышен-
ной точностью стрельбы.

Сведения о ракете РТ-2П можно суммиро-
вать следующим образом: она была трехсту-
пенчатой твердотопливной баллистической –  
с последовательным расположением ступеней и 
моноблочной термоядерной ГЧ. Для управления 
полетом использовались управляющие сопла. 
Заряды топлива изготавливались из смесевого 
состава на основе бутилкаучука. На ракете уста-

1По договору СНВ (по сокращению стратегических наступательных вооружений): РС-12; по классификации 
НАТО: SS-13 mod.2 Savage («Дикий»).

2РТ-2 / РТ-2П / 8К98-SS-13 SAVAGE. URL: http://militaryrussia.ru/blog/topic-867.html (дата обращения: 
12.09.2023).

3Личный архив автора. Воспоминания А.В. Баля, Н.В. Маданова, С.С. Торкева.
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навливалась автономная инерциальная система 
управления, осуществлявшая управление раке-
той от пуска до перехода к неуправляемому поле-
ту ГЧ. Полет ракеты осуществлялся по «свобод-
ной» траектории. Новая система дистанционного 
управления предусматривала возможность за-
кладки двух полетных заданий и дистанционного 
переприцеливания.

Ключевые тактико-технические параметры 
ракет РТ-2 и РТ-2П, а также их «оппонентов» 
«Минитмен-1–3» приведены в таблице.

Ракета размещалась в защищенной шахтной 
пусковой установке типа «Отдельный старт», 
которая состояла из бетонного ствола, где распо-
лагались пусковой стакан с ракетой и системой 
амортизации, и цилиндрического оголовка, воз-
веденного над стволом шахты. В оголовке раз-
мещались системы поддержания температурно- 
влажностного режима, подготовки и пуска раке-
ты. Ракета подвешивалась на амортизаторах над 
емкостью с водой. Сверху оголовок закрывался 
защитным устройством из железобетонной пли-
ты, передвигающейся по рельсам. Готовность к 
пуску составляла 3–5 мин. 

Пуск ракеты проводился из командного пун-
кта по кабельным линиям связи. При пуске за-
щитное устройство сдвигалось с помощью 
порохового аккумулятора давления, при этом 

маршевый двигатель первой ступени запускался 
в шахте, горячая газовая струя превращала воду 
в пар, и образовавшаяся парогазовая смесь, как 
поршень, выталкивала ракету из нее. Время ра-
боты первой, второй и третьей ступеней ракеты –  
75, 61 и 49 с соответственно. После прекращения 
работы двигателя третьей ступени ГЧ по баллисти-
ческой траектории самостоятельно летела к цели.

ТТХ ракеты РТ-2П должны были обеспечить 
ее более эффективное боевое применение в срав-
нении с ракетами первого поколения. Так, вероят-

ность поражения одной ракетой РТ-2П военно-
промышленных, административных центров и 
военно-морских баз составляла 0,64, 0,92 и 0,65 
соответственно [19, с. 58].

Организация и обеспечение испытаний. 
Испытания МБР РТ-2П могли проводиться 
только на 53 НИИП, где имелись ЭИБ и ис-
пытательные формирования. Целью проведе-
ния этих испытаний была «проверка ракетного 
комплекса совместно с ракетами на соответ-
ствие всем тактико-техническим требованиям 
Министерства обороны» [20, с. 178]. Итогом 
испытаний должны были стать заключение (на 
основании которого ракета будет принята на 
вооружение), выявление всевозможных заме-
чаний и подготовка предложений по их устра-
нению [6, кн. 1, с. 178].

Основные тактико-технические характеристики ракет  РТ-2, РТ-2П и «Минитмен-1–3»
Key tactical and technical characteristics of the RT-2, RT-2P and Minuteman 1–3 missiles

Параметр «Минитмен-1» 
(LGM-30В)

«Минитмен-2» 
(LGM-30F) РТ-2 «Минитмен-3» 

(LGM-30G) РТ-2П

Год принятия на вооружение 1962 1965 1968 1970 1972

Дальность стрельбы, км 10 200 11 300 9600 13 000 10 200

Точность стрельбы, м 1200 500 1800–2000 180 1500

Мощность заряда ГЧ, кт 1200 1200 600 3∙170 750

Масса ГЧ, кг 600 1200 500–600 1150 500–600

Стартовая масса ракеты, т 29,7 33,7 46,1–51,0 35,4 46,1–51,0

Длина ракеты, м 17,00 17,68 21,27 18,20 21,27
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Для проведения испытаний ракеты РТ-2П 
использовались ЭИБ, инфраструктура и испыта-
тельные формирования, созданные во второй по-
ловине 1960-х годов для испытаний ракеты РТ-2. 
Для проведения пусков ракет РТ-2П была выбра-
на стартовая позиция № 161 «Заря»4 (с двумя пу-
сковыми установками) в 74 км от г. Мирного, при 
этом ее пусковые установки необходимо было 
переоборудовать под ракету РТ-2П.

Поля падений отделяющихся частей ракет  
РТ-2П совпадали с полями падений ракет РТ-2. Их 
обнаружение и эвакуацию осуществляли отдель-
ные научно-испытательные станции (в г. Мирном 
и, кроме того, в пос. Нижняя Пеша и с. Шойна За-
полярного района Ненецкого автономного округа). 

Для выполнения пусковых операций исполь-
зовались пристартовый командный пункт старто-
вой позиции № 161 и унифицированный команд-
ный пункт на площадке № 165-2 «Ясное-2».

Подготовка ракет производилась в служеб-
но-лабораторном и монтажно-испытательном 
корпусах технической позиции на площадке  
№ 171 «Ледяное»5, а подготовка ГЧ – на специ-
альной технической позиции площадки № 152 
«Тихая».

Для телеметрических и траекторных измере-
ний использовались отдельные измерительные 
пункты, располагавшиеся вдоль трассы полета ра-
кет: в г. Мирном, на площадке № 122 «Ключевое», 
в г. Нарьян-Маре, на архипелаге Новая Земля и в 
пос. Железнодорожном (Коми АССР) [9, с. 34–35].

Пуски ракет могли проводиться на мини-
мальную (в район г. Норильска), промежуточную 
(по мишенному полю «Кура» на п-ве Камчатка) 
и максимальную (в район Тихого океана) даль-
ность [4, с. 57].

К началу проведения испытаний ракет РТ-2П 
необходимая инфраструктура уже была создана. 
В жилом городке на площадке № 122 (в 73 км от 

г. Мирного) размещались войсковые части 01349 
и 32523. К местам испытаний была проложена 
бетонная дорога.

Необходимые испытательные формирования 
были созданы на 53 НИИП в 1965–1966 годах и 
уже имели опыт испытательных работ. Эти форми-
рования можно условно разделить на две группы: 
для первой испытания ракет РТ-2П были основ-
ным предназначением, для второй эти испытания 
не были основными. К первой группе относятся  
4-е Испытательное управление (4 ИУ), войсковые 
части 01349 и 32523, ко второй – отдельные изме-
рительные пункты, отдельные научные станции и 
ракетно-техническая база, «работавшая» с ГЧ ракет.

Сформированное в марте 1966 года 4 ИУ 
было предназначено для проверки и оценки лет-
но-технических, боевых и эксплуатационных ха- 
рактеристик ракетных комплексов, оснащенных  
ракетами на твердом топливе [16, с. 94–95].  
В рассматриваемый период его начальником яв-
лялся полковник П.П. Щербаков. 

Основным подразделением 4 ИУ, организо-
вывавшим работы с ракетой РТ-2П, был отдел 
комплексных испытаний и пуска ракет на твер-
дом топливе (первый отдел). Он состоял из трех 
отделений: комплексных испытаний и пуска  
(10 офицеров), автономных испытаний гиро- и 
бортовых счетно-решающих устройств (5 офи-
церов) и конструкции ракеты и двигательных 
установок (7 офицеров). К испытаниям при-
влекались и другие подразделения 4 ИУ: тре-
тий отдел (систем дистанционного управления,  
14 офицеров), четвертый отдел (стационарно-
го и подвижного оборудования ракетных ком-
плексов, 20 офицеров), пятый отдел (бортовых 
измерительных средств, 20 офицеров), а также 
отдельные лаборатории: автоматических систем 
прицеливания (4 офицера) и дефектоскопии  
(7 офицеров)6.

4Далее в работе при первом упоминании о стартовых и технических позициях будет указываться ее строи-
тельный номер и личное название, а при последующих – только строительный номер.

5Приказ командира войсковой части 01349 «О закреплении сооружений площадок № 171, 122, 161, 165 за 
офицерами части» // Фил. ЦАМО РФ. Ф. 415. Оп. 18648. Д. 1. Л. 33–34.

6Штат 4 Испытательного управления // Фил. ЦАМО РФ. Ф. 470. Оп. 13822. Д. 4. Л. 300–315.
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При проведении испытаний 4 ИУ являлось 
организующим и координирующим органом, а 
непосредственным исполнителем программы ис-
пытания – войсковая часть 01349, которая была 
сформирована 25 февраля 1965 года и изначаль-
но предназначалась для испытания ракетного 
комплекса с ракетой РТ-2. В период проведения 
испытаний ракеты РТ-2П этой воинской частью 
командовали полковники В.И. Шабаров (по ав-
густ 1970 года) и М.М. Гладков7.

Основными подразделениями, непосред-
ственно проводящими испытания, были старто-
вая и техническая группы. Стартовая группа (для 
ракет 8К98) предназначалась для подготовки ра-
кет на стартовой позиции. В нее входили команда 
подготовки и пуска ракет и стартовая команда. 
Техническая группа (для ракет 8К98) предназна-
чалась для подготовки ракет на технической по-
зиции. В нее входили команды подготовки ракет 
и радиотелеметрических и внешнетраекторных 
измерений. Необходимо отметить, что испыта-
тельные подразделения «группа» и «команда» по 
организационно-штатной структуре соответство-
вали общевойсковым батальонам и ротам. 

Технология подготовки твердотопливных ра-
кет гораздо проще и безопасней, чем подготовка 
жидкостных [16, с. 97], поэтому штат испыта-
тельных подразделений войсковой части 01349 
был небольшим.

В период проведения испытаний ракеты РТ-2П 
штаты 4 ИУ и войсковой части 01349 были из-
менены в «интересах» РТ-2П. 

С июля 1971 года первый отдел 4 ИУ стал от-
делом комплексных испытаний и пуска твердо-
топливных ракет боевых ракетных комплексов 
«Отдельный старт». Названия, предназначение 
и состав первых двух его отделений были изме-
нены: первое – автономных систем управления 
и регламентных проверок (9 офицеров), второе – 
комплексной оценки боевых и эксплуатационных 
свойств боевых ракетных комплексов (6 офице-
ров). И только название, предназначение и состав 

третьего отделения остались прежними. Кроме 
того, изменения не коснулись третьего, четвертого 
и пятого отделов, а также отдельной лаборатории 
дефектоскопии 4 ИУ. Тем не менее был образован 
шестой отдел (систем автоматизации управления и 
передачи информации, 12 офицеров), а отдельная 
лаборатория автоматических систем прицеливания 
была развернута в седьмой отдел (10 офицеров)8.

Войсковая часть 32523 была сформирована в 
январе 1965 года для обеспечения измерениями 
пусков ракет по «боевой» тематике [21, с. 456].  
В рассматриваемый период в ней проходили 
службу 30 офицеров, 17 сержантов и 71 солдат. 
Ее основным вооружением были телеметриче-
ские станции «Трал» и «БРС-4» и радиотехниче-
ская станция «Кама».

В «интересах» ракеты РТ-2П в ноябре 1971 го- 
да стартовая и техническая группы для ракет 
8К98 были переформированы в стартовую и тех-
ническую для ракет 8К98 и 8К98П. Таким обра-
зом было «узаконено» выполнение новых задач: 
группы продолжали работать с ракетами РТ-2, но 
их состав увеличен не был.

Совершенствование ЭИБ для работы с раке-
той РТ-2П началось в сентябре 1969 года. Как 
указывалось выше, местом для проведения ис-
пытаний ракет РТ-2П была определена стартовая 
позиция № 161, которая вплоть до конца 1969 го- 
да использовалась для проведения пусков ракет 
РТ-2. Позднее ее пусковые установки были пере-
оборудованы под «изделие» РТ-2П. Ракеты име-
ли аналогичные параметры, поэтому много вре-
мени для этого не потребовалось.

Ход выполнения работ по совершенствова-
нию ЭИБ осуществлялся офицерами войсковой 
части 01349 под контролем инженеров-испыта-
телей 4 ИУ, но основная нагрузка падала именно 
на офицеров. Они работали в тесном контакте со 
службами 53 НИИП, представителями конструк-
торских, монтажных и промышленных организа-
ций, принимали новое оборудование и контроли-
ровали его монтаж [12, с. 7].

7Книга алфавитного учета офицеров войсковой части 01349 // Фил. ЦАМО РФ. Ф. 415. Оп. 13822. Д. 1. Л. 5, 30.
8Штат 4 Испытательного управления // Фил. ЦАМО РФ. Ф. 470. Оп. 13822. Д. 4. Л. 363–383.
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Опытные (летные) образцы ракет РТ-2П изго-
тавливались ленинградским заводом «Арсенал» и 
помимо серийного номера имели особый «летный» 
номер. Первая ракета, запущенная по программе ис-
пытаний, имела номер 3Л, а последняя – 17Л. 

Проведение испытаний. В декабре 1969 года 
подготовка ЭИБ для испытаний ракеты РТ-2П 
была завершена. Тогда же начались комплексные 
испытания систем и агрегатов комплекса с тех-
нологическим макетом ракеты. Когда испытания 
были успешно завершены, технически все было 
готово для проведения первого испытательного 
пуска. После выполнения необходимых органи-
зационных мероприятий («закрытие» полей па-
дения, эвакуация людей из опасных зон и т. п.)  
53 НИИП был готов к первому пуску.

Первый пуск ракеты РТ-2П состоялся 16 ян- 
варя 1970 года из пусковой установки № 2 стар-
товой позиции № 161 и был признан успешным. 
В его проведении принял участие боевой расчет 
войсковой части 01349 под руководством пол-
ковника В.И. Шабарова (79 офицеров, 12 сер- 
жантов и 112 солдат), офицеры 4 ИУ и  
53 НИИП, а также представители промышлен-
ности. В последующем пуски ракет РТ-2П по 
программе испытаний проводились до января  
1972 года [11, с. 11].

Каждый пуск был важной вехой в испыта-
ниях ракет, и это была яркая, но лишь видимая 
их сторона. После каждого из пусков, успеш-
ных или аварийных, инженеров-испытателей  
53 НИИП ждали горы пленок с информацией, 
которую нужно было извлечь и расшифровать, 
а затем необходимо было сравнить реальные па-
раметры работы систем ракеты с заданными ха-
рактеристиками. На основании этих данных ис-
пытатели должны были подтвердить основные 
технические решения, заложенные в системы 
ракеты, выявить проблемные вопросы и пред-
ложить пути совершенствования систем ракеты 
и наземного оборудования [16, с. 99]. Но такая 
важная часть испытаний проводилась в тиши ла-
бораторий, оставалась, как правило, «за кадром». 

Проведение испытаний сопровождалось мно-
гочисленными бытовыми, транспортными и тех-
ническими проблемами. 

Ежедневно, зимой и летом, в любую погоду, 
на автобусах (КАвЗах с фанерными кузовами) 
непосредственные исполнители работ – офи-
церы войсковой части 01349  и 4 ИУ – уезжа-
ли утром из г. Мирного на стартовую позицию  
№ 161, а возвращались глубокой ночью, по окон-
чании работ. Зимой температура в автобусах не 
поднималась выше –10 °С, водители – солдаты 
срочной службы – были в валенках и меховых 
тулупах. «Пассажиры» автобуса обычно спали: 
утром – от недосыпа, вечером – от усталости. 
Как правило, офицеры войсковой части возвра-
щались домой через два дня на третий, но ни-
кто не роптал и иногда в автобусах напевали 
песню, в которой были такие слова: «От “Зари” 
до “Зари”, от темна до темна…»9 Эти слова рас-
крывали организацию работ: автобус отъезжал 
от гостиницы «Заря» г. Мирного в 7 ч. 30 мин., 
а со стартовой позиции № 161, которая имено-
валась «Заря», уезжал уже ночью. До Мирного 
нужно было проехать 74 км… 

Проблемы, связанные с технической готовно-
стью ракеты, как правило, решались на уровне 4 ИУ 
и предприятий промышленности, при этом отде-
лы и службы 53 НИИП оказывали максимально 
возможное содействие. Зачастую необходимые 
блоки и аппаратура доставлялись самолетами с 
предприятий промышленности, войсковой части 
01349  необходимо было их принять и доставить 
к местам работ. «Бумажно-бюрократические» во-
просы решались позднее10.

Многие незначительные, на первый взгляд, 
проблемы, но без решения которых проведение ис-
пытаний было бы невозможно, брала под контроль 
войсковая часть 01349. Так, генерал-майор Л.И. До-
линов вспоминает об одном таком случае. В пред-
пусковой день из строя вышел двигатель агрегата 
подвижного технологического оборудования. Ни на 
его ремонт в мастерских 53 НИИП, ни на достав-
ку двигателя со склада времени не было – утром 

9Личный архив автора. Воспоминания А.В. Баля. Л. 6.
10Личный архив автора. Воспоминания Н.В. Маданова. Л. 4.
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пуск. Начальник расчета старший лейтенант  
Н.В. Пироженко едет за 40 км к военным стро-
ителям, «достает» у них двигатель и привозит. 
Офицеры части меняют двигатель, и к утру агре-
гат готов к работе. И все это было сделано ночью, 
в лютый мороз [15, с. 8].

Всего с 16 января 1970 года по 14 января 1972 го- 
да 53 НИИП выполнил 15 пусков ракет РТ-2П,  
13 из которых стали полностью успешными. Три 
успешных пуска были проведены на максималь-
ную дальность [10, с. 479].

После устранения замечаний, выявленных 
в ходе испытаний, 18 декабря 1972 года ракета 
РТ-2П была принята на вооружение [13, с. 7].  
К этому времени на боевом дежурстве в Йошкар-
Олинской дивизии уже находилось два ракет-
ных полка с ракетами РТ-2. Во второй половине  
1970-х годов они были перевооружены на ракеты 
РТ-2П, тогда же были развернуты еще 4 полка с 
ракетами РТ-2П.

С окончанием государственных летно-конст- 
рукторских испытаний ракеты РТ-2П ее «жизнь» 
и последующие испытания на 53 НИИП продол-
жались до середины 1990-х годов.

В 1970-е годы в СССР не было подтвержден-
ных практикой сведений об изменениях харак-
теристик твердого ракетного топлива, поэтому 
с начала 1973 года по октябрь 1975-го пусковые 
установки стартовых позиций № 162 «Озерки», 
№ 164 «Лосиное», № 165-1 «Ясное-1», № 166 
«Высокое», № 167 «Песчаное», № 169 «Лазур-
ное» и № 170 «Горки» были переоборудова-
ны под ракету РТ-2П11. Затем войсковая часть 
01349 приступила к выполнению программы 
«длительного хранения» ракет РТ-2П, рассчи-
танной на 10 лет. Для этого использовались 
перечисленные выше шахтные пусковые уста-
новки и унифицированный командный пункт 
[9, с. 40].

Регламентные работы с ракетами, технически-
ми системами и технологическим оборудованием 

пусковых установок и командного пункта снача-
ла проводились через год, а начиная с 1977 го- 
да – через два. Пуски ракет осуществлялись по 
различным программам: установочные, кон-
трольные, от «годовых» партий и после длитель-
ного хранения, а также по программам боевой 
подготовки. Всего был проведен 51 пуск [22,  
с. 479], подавляющее большинство из них было 
успешными, что подтверждало стабильность экс-
плуатационных и летно-технических характери-
стик ракеты.

Неудачные пуски анализировались, причины, 
приводящие к ним, устранялись. Бóльшая часть 
аварий ракет РТ-2П была связана с разрушением 
графитовых вкладышей сопловых блоков12. Так, в 
1976 году было два аварийных пуска из-за прога-
ров сопловых двигателей второй ступени. Причи-
ну искали на заводе-изготовителе в Ленинграде и 
сборочном заводе в Перми, однако после прогара 
очередного блока во время стендовых испытаний 
было обнаружено, что графитовые заготовки для 
него были изготовлены из некачественного сы-
рья. Руководство Московского электродного за-
вода знало об этом, но молчало [17, с. 59]. Кроме 
того, на ленинградском заводе грубо нарушалась 
технология изготовления графитовых вкладышей 
сопловых блоков, а военная приемка этого не вы-
явила [18, с. 239].

Испытание «длительным хранением» позво-
лило увеличить срок нахождения на боевом де-
журстве ракет РТ-2П с 7 до 18,5 лет [4, с. 177].

В силу ряда причин ракета РТ-2П не стала са-
мой массовой в РВСН [6, кн. 2, с. 27]. Не смогла 
она сравняться по точности стрельбы и массе ГЧ 
со своим «оппонентом» – «Минитменом-3». Но 
высокие боевые и эксплуатационные характери-
стики, безопасность и надежность позволили ей 
находиться на боевом дежурстве вплоть до 1994 го- 
да. Именно она стала первым эффективным сред-
ством доставки ядерного оружия, выполненным 
на твердом топливе.

11Приказ командира войсковой части 01349 от 11 августа 1975 года № 98 «О переоборудовании пуско-
вых установок 15П798 площадок 166, 167, 169 объекта 9865 под изделие 8К98П» // Фил. ЦАМО РФ. Ф. 480.  
Оп. 13829. Д. 10. Л. 233.

12Личный архив автора. Воспоминания А.В. Баля. Л. 8.

Толочко А.В.   
Наш ответ «Минитмену» (о проведении летных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2П)



25

Выводы
1. Для полигонных испытаний ракет необхо-

димо заблаговременное создание ЭИБ и штатных 
испытательных формирований. Подразделения, 
проводившие испытания ракет РТ-2П, создавались 
в процессе, и их одновременная работа с различны-
ми «изделиями» негативно сказывалась на общем 
ходе испытаний и требовала от испытателей напря-
жения физических и моральных сил. При создании 
ЭИБ должна максимально использоваться уже име-
ющаяся полигонная база. Высокая степень унифи-
кации с предыдущим «изделием» позволила свести 
к минимуму расходы и время для подготовки ЭИБ 
для испытаний ракет РТ-2П. Создание ЭИБ должно 
проводиться при участии должностных лиц испы-
тательных формирований. 

2. Непосредственное испытание ракет в поли-
гонных условиях требует создания надлежащих 
условий для испытателей и тесного взаимодей-

ствия испытательных формирований с предпри-
ятиями военно-промышленного комплекса. Опе-
ративное решение проблем на предприятиях 
промышленности способствовало успешному 
испытанию ракет РТ-2П. Результаты испытаний 
ракет РТ-2П оказали влияние на систему эксплу-
атации твердотопливных ракет. Межрегламент-
ные периоды и время общей эксплуатации ракет 
были увеличены, что способствовало экономии 
бюджетных средств.

3. Использование сохранившихся документов 
воинских частей, свидетельств непосредствен-
ных участников испытаний позволило дополнить 
официальные сведения о проведении испытаний 
организационными, техническими и социальны-
ми подробностями. В этом аспекте исследование 
показало необходимость сохранения и система-
тизации документов, связанных с проведением 
испытаний сложных технических систем.
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Аннотация. Автор статьи обращает внимание на незначительное количество трудов, посвященных 
непосредственно процессам формирования советскими функционерами, их ассистентами из числа немец-
ких антифашистов и гражданского населения режима оккупации немецких территорий от Любекского за-
лива до западной границы Тюрингии с Баварией, отмечает необходимость при осуществлении подобных 
изысканий рассматривать деятельность упомянутых лиц с учетом всех возможных аспектов. Указывая на 
отсутствие в историографии нижних и верхних хронологических рамок процессов организации советского 
оккупационного режима, автор выделяет таковые, приводя четыре аргумента в пользу соответствующего 
хронологического обозначения. Напоминая о выделении исследователями двух историографических эта-
пов в изучении деятельности Советской военной администрации в Германии, автор вводит отсутствовав-
шую прежде классификацию и разъясняет важность современного этапа для объективного рассмотрения 
обозначенной проблематики. В статье показана деятельность отдельных структурных подразделений Со-
ветской военной администрации в Германии, Группы советских оккупационных войск в Германии исходя 
из анализа части современных (с 1991 года) отечественных и зарубежных сборников, историографических 
источников, посвященных организационным мероприятиям, сопутствующим формированию советского 
оккупационного режима на территории ряда бывших административно-территориальных единиц Герман-
ского рейха, вошедших в пределы советской оккупационной зоны. Историко-типологический метод позво-
лил систематизировать значительный объем исследовательских трудов, раскрывающих отдельные краеу-
гольные аспекты деятельности оккупационного режима: политико-правовой, идеолого-пропагандистский, 
экономический, социально-культурный и образовательный. Автор отмечает преимущественно неудачные 
результаты кропотливого труда советских функционеров и их ассистентов. 
Ключевые слова: Советская военная администрация в Германии, советская оккупационная зона, совет-
ский оккупационный режим, постсоветская историография
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Abstract. There is a lack of research specifically addressing the processes of establishment by Soviet  
functionaries, their assistants from among the German anti-fascists and civilians of the occupation regime on the 
German territories from the Bay of Lübeck to the Thuringia–Bavaria border in the west. The author points out 
that when performing such studies, one should consider the work of the abovementioned groups of people in all  
possible aspects. Since the chronological framework of the organization of the Soviet occupation regime has not 
been established in historiography, the author determines its upper and lower boundaries while providing four  
arguments in favour of his reasoning. Scholars distinguish two historiographic stages in the study of the activities 
of the Soviet Military Administration in Germany (SMAD); the author introduces a new classification and elaborates on  
the importance of the modern stage for an objective consideration of the problems in question. The paper describes 
the activities of individual structural units of SMAD and the Group of Soviet Occupation Forces in Germany based on  
a summary analysis of some modern (since 1991) Russian and foreign collected papers and historiographic sources 
on the organizational work in the course of establishing the Soviet occupation regime on the territory of a number of  
former administrative units of the German Reich that were included in the Soviet occupation zone. The use of the 
typological historical method allowed the author to systematize a significant amount of research papers  
dealing with certain fundamental aspects of the occupation regime: political and legal, ideological and  
propagandistic, economic, sociocultural, and educational. The author notes that the painstaking work of Soviet 
functionaries and their assistants yielded mostly poor results.
Keywords: Soviet Military Administration in Germany, Soviet occupation zone, Soviet occupation regime,  
post-Soviet historiography
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Понятия «оккупация» и «оккупационный 
режим», находясь в диалектическом единстве, 
являются разными по своей функциональной 
нагрузке. Оккупация представляет собой сам 
процесс временного территориального отчуж-
дения1, тогда как оккупационный режим есть 

совокупность средств и методов, необходимых 
для реализации органами оккупационной вла-
сти своих полномочий, соответствующих инте-
ресам государства-оккупанта [1, с. 61]. 

Таким образом, изучая деятельность Совет-
ской военной администрации в Германии (СВАГ),  

1Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выраже-
ний / РАН. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: А ТЕМП, 2006. С. 449.
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Группы советских оккупационных войск в Гер-
мании (ГСОВГ), иных ведомств по формиро-
ванию оккупационного режима на территории 
реорганизованных немецких административно-
территориальных единиц к востоку от Любек-
ского залива до западной границы Тюрингии с 
Баварией, необходимо рассматривать ее во всей 
приемлемой многоаспектности, анализируя ис-
следования, относящиеся ко всем основным на-
правлениям работы перечисленных военно-ад-
министративных и иных органов власти.

Актуальность данной статьи заключается в 
том, что прежде ученые-историки не предпри-
нимали попыток выделить нижние и верхние 
хронологические рамки характеризуемых про-
цессов, а именно: когда, собственно, можно 
считать начатым и завершенным формирова-
ние оккупационного режима. Лишь малая часть 
исследований, предметом которых является де-
ятельность властей советской оккупационной 
зоны Германии (СОЗ), описывает процессы ее 
формирования, но в полной мере не раскрыва-
ет сложившихся трудностей при реализации 
властных функций советскими управленцами 
и их ассистентами из числа немецких антифа-
шистов и гражданского населения.  

Постановлением Государственного комите-
та обороны СССР № 8377 от 2 мая 1945 года2, за 
6 дней до подписания окончательного акта о ка-
питуляции германских вооруженных сил, были 
введены должности заместителей по управле-
нию гражданскими делами при командующих 
фронтами, основной задачей которых стало 
непосредственное управление оккупирован-
ными территориями, тем самым была заложе-
на основа для формирования будущей военной 
администрации. Обозначенный порядок сохра-
нялся вплоть до 6 июня 1945 года, когда власть 
над занятой территорией (еще не включавшей 
в себя все определенные союзническими дого-
воренностями земли СОЗ) по постановлению 
Совета народных комиссаров СССР перешла 

к новообразованным органам СВАГ [2, с. 307]. 
Формальное создание ГСОВГ было завершено 
9 июня 1945 года [3, с. 66]. Хотя на протяжении 
всей истории существования СВАГ и ГСОВГ 
обновление их структур происходило неодно-
кратно, считаем необходимым определить верх-
нюю грань хронологических рамок организации 
советского оккупационного режима на террито-
рии Германии 31 января 1947 года. Во-первых, 
в указанную дату был издан приказ главнона-
чальствующего СВАГ о проведении существен-
ной реорганизации военной администрации [3,  
с. 30]. Во-вторых, к этому времени были сфор-
мированы основные управления и отделы СВАГ, 
с учетом реорганизаций просуществовавшие до  
17 ноября 1949 года [3, с. 975–976]. В-третьих, к 
концу 1946 года структура ГСОВГ в результате 
проведенных Министерством вооруженных сил 
СССР передислокаций войск была существенно 
усилена, что впоследствии сыграло важную роль 
во время Первого Берлинского кризиса [3, с. 67]. 
Наконец, ввиду создания Социалистической 
единой партии Германии (СЕПГ) и последовав-
ших за этим событий началась трансформация 
оккупационного режима, приведшая к образо-
ванию на территории СОЗ Германской Демо-
кратической Республики (ГДР). 

Исследователи выделяют два историогра-
фических этапа в изучении деятельности со-
ветской оккупационной администрации: пер-
вый – с середины 1950-х по конец 1980-х годов, 
второй – с начала 1990-х по настоящее время [4]. 
Представляется возможным классифицировать 
первый этап как начальный, а второй – как совре-
менный. Последний является для автора наиболее 
значимым и заслуживающим внимания, посколь-
ку с завершением холодной войны были рассе-
кречены важнейшие документы, позволяющие 
объективно оценить характеризуемые события. 
Кроме того, на современном этапе практически 
отсутствует идеологическая ангажированность 
исследователей, рассматривающих тот или 

2Об обеспечении успешного проведения в жизнь мероприятий советского военного командования по управ-
лению территорией Германии: постановление ГКО СССР № 8377 от 2 мая 1945 г. // РГАСПИ (Рос. гос. арх. соц.-
полит. истории). Ф. 644. Оп. 2. Д. 488. Л. 171–172.
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иной аспект деятельности советских оккупаци-
онных властей на территории Германии.   

Начиная с 1990-х годов появляются значи-
мые труды по указанной проблематике, но к 
действительно фундаментальным, сводным в 
первую очередь следует отнести справочник 
научных статей и документов «Советская во-
енная администрация в Германии, 1945–1949», 
базирующийся на первоисточниках и демон-
стрирующий читателю всю сложность функци-
онирования структур оккупационного режима, 
созданного и управляемого преимущественно 
теми, кто прежде никогда не занимался смеж-
ной деятельностью [3]. 

Более того, некоторые авторы выделяют меж-
ведомственные противостояния, когда советские 
чиновники преследовали интересы собственных 
ведомств, нанося ущерб интересам оккупацион-
ной администрации [3, с. 40–45]. Я. Фойтцик от-
мечает постепенный процесс активной внутрен-
ней организационной оптимизации, дискуссии о 
которой на самом высоком уровне продолжались 
вплоть до 1947 года, и упоминает о немецких ор-
ганах власти в СОЗ, их значимости в структуре 
оккупационного режима [3, с. 46–52].

В вышеназванном издании также перечис-
лены советские оккупационные структуры, 
находившиеся вне юрисдикции СВАГ. К тако-
вым, в частности, относилась и ГСОВГ, главно-
командующий которой являлся одновременно 
главноначальствующим СВАГ. Существенное, 
многоаспектное взаимодействие между двумя 
структурами, как подчеркивают М.Г. Лёшин,  
М. Уль и Я. Фойтцик, продолжалось вплоть до 
конца января 1947 года [3, с. 65–69]. И здесь упо-
минается проводимый с осени 1945 года процесс 
оптимизации, однако внешней, т. к. часть струк-
тур СВАГ и ГСОВГ по своему организационно-
му и функциональному назначению нередко ду-
блировала друг друга. Естественно, это не могло 
не влиять на плодотворность их работы. 

Кроме того, авторы рассматривают деятель-
ность правоохранительных и карательно-ре-
прессивных органов [3, с. 79–84, 90–91], где в 
отличие от СВАГ и ГСОВГ, исходя из анализа 
представленных в справочнике материалов за 

период со 2 мая 1945 года по 31 января 1947 го- 
да, отсутствовали привычные организацион-
но-управленческие трудности (полагаем, в 
силу засекреченности основного массива до-
кументов, связанного с деятельностью орга-
нов государственной безопасности в рассма-
триваемый период). Отдел военной цензуры 
Министерства государственной безопасности 
(МГБ) на территории Германии, как указывает 
Н.В. Петров, на этапе формирования оккупа-
ционного режима выполнял функции идео-
логического надзора, осуществлять который 
вплоть до марта 1946 года активно помогали и 
немецкие антифашисты [3, с. 92–93].

В справочнике отсутствует информация, от-
носящаяся к организации и функционированию 
на начальных этапах существования СОЗ общей 
пенитенциарной системы, однако Г.А. Кузнецо-
ва рассказывает об отделе специальных лагерей 
НКВД-МВД СССР в Германии [3, с. 100–105].

Затронута в работе и деятельность Осо-
бого комитета – одной из его основных задач 
был демонтаж промышленных сооружений.  
Б. Цисла подробно излагает итоги деятель-
ности комитета, показывает, как мотивация 
и рвение его сотрудников при формировании 
оккупационного советского режима могли не 
только поставить немецкое население СОЗ на 
грань гуманитарной катастрофы, но и лишить 
снабжения части ГСОВГ [3, с. 107–115]. 

Следует уделить внимание опубликован-
ным материалам проведенной 28–30 октября 
2005 года конференции с участием россий-
ских и немецких исследователей, посвященной 
послевоенной истории Германии. Хотя мас- 
совая депортация немцев с перешедших к 
СССР территорий Восточной Пруссии нача- 
лась в октябре 1947 года (т. е. за пределами 
рассматриваемого в статье периода), С.В. Кре- 
тинин отмечает массовость схожего принуди-
тельного переселения и с территории Польской 
Республики уже с 1945 года [5, с. 46]. Катастро-
фические последствия подобных действий 
польских властей неизбежно повлияли на ор-
ганизационные мероприятия в формирующей-
ся СОЗ: для оккупационных властей задача 
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усложнялась – они должны были обеспечить 
всем необходимым еще и спасавшихся бежен-
цев. При этом Р.Ю. Болдырев упоминает об от-
чаянном положении сельского хозяйства в СОЗ 
в условиях послевоенного хаоса, о суровых по-
следствиях для немецких крестьян при невы-
полнении плана заготовок [5, с. 58].

Превалирующая часть исследований по 
рассматриваемому вопросу относится к кон-
кретной проблематике – краеугольным аспек-
там деятельности оккупационного режима: 
политико-правовому и идеолого-пропаган-
дистскому. К таким, в частности, относится 
монография Н.М. Наймарка «The Russians 
in Germany: А History of the Soviet Zone of 
Occupation, 1945–1949». Автор затрагивает 
вопрос трудно складывавшихся, оказывав-
ших негативное влияние на существование 
оккупационного режима взаимоотношений 
между представителями СВАГ, антифашист-
ских организаций, политических партий и не-
мецкого населения в период формирования 
СОЗ. По нашему мнению, доказательством, 
подтверждающим обозначенную проблему, 
является приводимая исследователем речь 
главноначальствующего СВАГ В.Д. Соко-
ловского, произнесенная, однако, на исходе 
существования советской администрации, в 
1949 году. В.Д. Соколовский отмечает, что 
коменданты слишком часто вмешивались в 
гражданские дела, заявляет о необходимости 
прекратить практику командования немецки-
ми коммунистами [6, с. 68].

Представлявшиеся продуктивными инициа- 
тивы немцев в целом нередко отвергались 
сотрудниками СВАГ. Показателен пример с 
предложением В. Ульбрихта об обновлении 
судебной системы [6, с. 65–66], которое было 
отвергнуто начальником правового отдела 
Я.А. Карасевым с формулировкой о «недемо-
кратичности» подобной инициативы. Следует 
указать, что позднее, уже в 1948 году, деятель-
ность Карасева была оценена самим советским 
правительством крайне негативно [7, c. 54]. 

Административно-юрисдикционные труд-
ности, как отмечает Ф. Славески, наиболее 

остро проявились в 1945–1946 годах. По мне-
нию исследователя, чрезмерная усердность 
органов государственной безопасности, сто-
явших в складывавшейся управленческой не-
разберихе на «вершине иерархии», создавала 
массу препятствий для установления стабиль-
ных, конструктивных отношений между СВАГ 
и немецким населением [8, с. 24]. Обозначен-
ные Славески доводы подтверждаются позднее 
зафиксированными фактами жалоб, поступав-
ших от функционеров СВАГ, на «безрассудное 
вмешательство» представителей органов МГБ 
в деятельность руководства СЕПГ [9, с. 40].

Организация деятельности немецкой пра-
воохранительной системы на завершающих 
стадиях формирования советского оккупаци-
онного режима, учреждение которой стало от-
правной точкой для последующего формирова-
ния органов народной полиции в ГДР, описана 
в коллективной монографии под редакцией  
Д. Хоффмана и Г. Венткера [10, с. 11–12].

Сравнительно мало исследований посвяще-
но организационным мероприятиям в сельской 
местности СОЗ. Здесь представляет интерес 
монография С. Рика, который обстоятельно изу- 
чил формирование провинциальных админи-
стративных учреждений, в частности трудно-
сти с подбором управленческих кадров в связи 
с проводимой политикой денацификации [11,  
с. 141–142]. При этом стоит учесть, что про-
цесс денацификации в СОЗ осуществлялся в 
отсутствие формальных процедур, не носил 
системного характера вплоть до декабря 1946 
года [12, с. 79]. Статистические данные дена-
цификационных процессов на этапе организа-
ции оккупационного режима приведены в мо-
нографии С.П. Рамет [13, с. 125–127].

Еще менее изученной является тема право-
вого статуса групп национальных меньшинств, 
представляющих свои интересы в пределах СОЗ 
на этапе ее формирования. Следует упомянуть, 
что наряду с Коммунистической партией Герма-
нии одной из первых организаций, получивших 
от советских властей разрешение на проведение 
политической деятельности, была «Domowina», 
созданная лужицкими сербами [14].
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На современном этапе исследования ут-
верждения, излагаемые в политизированной 
историографии периода социализма, воспри-
нимаются критически – например, о беско-
рыстной поддержке СССР усилий немецкого 
населения, направленных на национальное 
воссоединение. По нашему мнению, наиболее 
близка к истине точка зрения В. Бенца, счита-
ющего проводимый советскими управленцами 
комплекс мероприятий политикой прагмати-
ков, преследовавших собственные интересы 
[15, с. 78, 86]. Так, стоит отметить, поступали и 
остальные великие державы. 

Деятельность управления пропаганды СВАГ 
обстоятельно исследована в диссертации С.Н. Му- 
дрова – с момента его формирования и до 1947 го- 
да. Автор отмечает неудачи советских пропа-
гандистов на первых этапах организации ок-
купационного режима, обусловленные непони-
манием немцами предлагаемых им концепций 
будущего, радикальностью идей немецких ком-
мунистов [16, с. 84–89], которые были несопо-
ставимы с мировоззрением рядовых граждан 
Германии, живших более 12 лет под давлением 
«пропагандистской машины» национал-социа-
листической диктатуры.  

На основе целого пласта различных источ-
ников Р.Ю. Болдырев и Й. Морре детально ана-
лизируют формирование системы пропаганды в 
СОЗ [17]. Как и С.Н. Мудров, авторы отмечают 
недостаточную эффективность работы соответ-
ствующих органов, делают вывод о допущенной 
советскими пропагандистами ошибке при фор-
мировании информационной монополии. 

«Молодежь – наша будущность, наша надеж-
да», – провозглашал И.В. Сталин. И советские 
функционеры осознавали, что последующее 
формирование благонадежных социалистиче-
ских обществ невозможно без соответствую-
щей работы с подрастающим поколением. 

Создание антифашистских молодежных ор-
ганизаций в СОЗ на этапе организации оккупа-
ционного режима, их роль в общем контексте 
проводимой новыми властями молодежной по-
литики, фактическое формирование последней 
в условиях многопартийности исследовала в 

своей диссертации С.В. Галдобина [18, с. 51, 
124–129, 163–166].

Сталинские коммунисты проявляли свой-
ственную им политическую осторожность, вы-
ражая опасения насчет исходящей от народных 
масс инициативы не без причины: существо-
вавшие подпольные организации в послево-
енные годы действовали против властей СОЗ 
методами террора. Р.Ю. Болдырев указывает на 
прецеденты стихийного возникновения групп и 
объединений молодежи, в основном созданных 
и управляемых бывшими активистами гитле-
рюгенда, пытавшимися тем не менее найти 
поддержку своей деятельности у советских во-
енных комендатур [19, с. 8]. Эти события впо-
следствии окажут соответствующее влияние на 
монополизацию властями СОЗ молодежного 
политического спектра. 

Заслуживающий внимания материал, от-
носящийся к политико-правовому и идеоло-
го-пропагандистскому вектору деятельности 
оккупационных властей на территории СОЗ, 
представлен в трудах Р.Ю. Болдырева [20],  
И.Д. Попова [21, с. 41–43], А.Я. Кодинцева, 
Д.Н. Шкаревского и В.В. Яноши [22, с. 135–142], 
Е.П. Тимошенковой [23, с. 46–60], Р. Хюбша 
[24, с. 139–143], К.-Х. Хайны [25], А. Хильгера 
[26, с. 7–29]. 

Экономический потенциал является фун-
даментом благосостояния общества и полити-
ческой стабильности, потому исследователи 
уделяют должное внимание экономическому 
функционированию СОЗ. В частности, диссер-
тация Р.Ю. Болдырева об экономическом аспек-
те советской оккупационной политики охваты-
вает весьма широкий спектр источников [27]. 
Автор отмечает чрезвычайное вмешательство 
новых властей во все сферы экономической жиз-
ни СОЗ; практически тотальное государствен-
ное регулирование с игнорированием совет-
скими управленцами естественных рыночных  
законов развития сочеталось с внутренними, 
свойственными СОЗ межведомственными про-
тивостояниями. 

Важной вехой для формирующейся СОЗ 
стало появление института экспроприации 
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собственности у наиболее материально обе-
спеченных слоев населения в рамках политики 
декартелизации Германии, заложившего осно-
ву новой экономической системы. В своей ста-
тье «Enteignung der Kriegs- und Naziverbrecher»  
В. Хальдер анализирует ход и итоги проведен-
ного в июне 1946 года в Саксонии народного ре-
ферендума об изъятии имущества у национал-
социалистов и военных преступников [28].

Формирование оккупационного режима про- 
ходило в условиях послевоенного хаоса, со-
пряженного с недостатком продовольствия, 
предметов первой необходимости, обнищани-
ем населения, поставленного обстоятельства-
ми на грань выживания, притоком беженцев 
из Восточной Пруссии, Силезии, Судет. Пред-
ставленный О. Шварцером анализ статистиче-
ских данных и различных источников наглядно 
демонстрирует трагизм экономического поло- 
жения, сложившегося в годы формирования 
СОЗ [29, с. 125–127]. Если говорить о властях 
четырех зон оккупации, то именно управленцы 
СОЗ были наиболее озабочены проблемами пе-
реселенцев, их трудоустройством, финансово-
экономическим обеспечением. Как отмечает 
Дж. Рейниш, лишь в СОЗ было создано соот-
ветствующее управление (Zentralverwaltung für 
deutsche Umsiedler, ZVU) [30, с. 188].

Преодоление возникших после окончания 
Второй мировой войны экономических труд-
ностей, «принудительное управление» эконо-
микой, сочетаемое с выполнением требований 
СССР по выплате репараций, – такие основные 
отличительные черты экономического цикла в 
рассматриваемый период отмечает в моногра-
фии «Aufbau und Krise der Planwirtschaft: Die 
Arbeitskräftelenkung in der SBZ/DDR 1945 bis 
1963» Д. Хоффман [31]. Также автор детально 
раскрывает деятельность Немецкой экономи-
ческой комиссии – центрального органа управ-
ления Германии в СОЗ. 

Перечисленные исследования преимуще-
ственно характеризуют материальное положение 
и экономическую жизнь немецкого населения в 
СОЗ. Организация и роль комендантского снабже-
ния в жизни советских функционеров, сотрудни-

ков СВАГ и иных ведомств, их потребительские 
практики исследованы В.А. Козловым и М.Е. Коз-
ловой. Особый интерес вызывают рассматривае-
мые авторами феномен теневой экономики в СОЗ 
и деятельность «черных рынков» в ее пределах 
[32, c. 322–340, 356–361]. Некоторые аспекты эко-
номической политики советских властей на ста-
дии организации оккупационного режима иссле-
дованы в работах Г. Билера [33, с. 19–20, 36–39] и  
Р. Карлша [34, с. 14–17].

Социально-культурная и образовательная по-
литика новой власти формировалась в условиях 
крайне сложных трансформаций. Отныне соот-
ветствующие организации, институты, образова-
тельные учреждения подчинялись диаметрально 
противоположной идеологической линии, чем та, 
в атмосфере которой они существовали на протя-
жении 12-летнего правления А. Гитлера. 

Основным аспектам культурной политики, 
проводимой СВАГ на территории СОЗ в рас-
сматриваемый период, посвящена диссертация 
В.В. Магдебуры. Несмотря на значительные 
старания и усилия, советских функционеров 
и здесь, в первую очередь из-за непонимания 
менталитета немецкого народа, ожидали неуда-
чи и эфемерный успех [35, с. 153].

Трудно недооценить роль литературы в укре-
плении ценностей советского социализма в по-
слевоенном немецком обществе. Основной вклад 
в реорганизацию и денацификацию немецких 
библиотек, изучение состояния библиотечных 
фондов на территории СОЗ внесло представи-
тельство Комитета по делам культурно-просве-
тительских учреждений при СНК в Германии, 
чью работу обстоятельно изучила К.В. Ивина в 
своем исследовании «Библиотечно-библиогра-
фическая деятельность представительства Ко-
митета по делам культурно-просветительских 
учреждений при СНК РСФСР в Германии (1945–
1946 гг.)». Сотрудники представительства высту-
пали основными консультантами по вопросам 
комплектования немецких библиотек. Следует 
отметить, что главными темами отбираемой для 
учреждений литературы были «сопротивление 
фашизму, Вторая мировая война, традиции и 
история рабочего движения» [36, с. 28].
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Бóльший успех среди немецких жителей 
СОЗ имел советский кинематограф. Т. Шишкова 
подчеркивает, что фильмы из СССР демонстри-
ровались в Берлине менее чем через неделю по-
сле подписания акта о капитуляции Германии. 
Однако нередко зрители покидали кинозал прак-
тически в полном составе – после увиденных в 
фильмах сцен учиненного немецкими солдата-
ми насилия [37, с. 24]. И здесь можно указать на 
очевидное непонимание немецкого менталитета 
советскими функционерами. 

В.А. Козлов и М.Е. Козлова отмечают от-
кровенную абсурдность отдельных приказов 
советских комендантов, например изданного 
осенью 1945 года приказа комендатуры Ной-
егерсдорфа, принуждавшего немецкое насе-
ление аплодировать танцующим советским 
офицерам в танцевальных залах [38, с. 49–50]. 
Подобное некомпетентное поведение чинов-
ников из комендатур явно компрометировало в 
глазах немцев новую власть. 

М.И. Семиряга кратко обобщает основные 
реформы в образовательной сфере в период ор-
ганизации СОЗ [39]. Процесс построения обра-
зовательной системы начинался практически с 
нуля, в условиях уничтоженной инфраструк-
туры и бегства преподавательских кадров на  
Запад.

В монографии Х. Бишпинка представлен 
процесс обновления школьной системы на при-

мере конкретной административной единицы –  
земли Мекленбург [40, с. 137–167]. Основа для 
развития народных университетов в СОЗ была 
заложена приказом № 22 от 23 января 1946 года, 
изданным главноначальствующим СВАГ. Хотя 
первые инициативы по возрождению системы 
высшего образования, исходившие не от пред-
ставителей новой власти, были предприняты, 
как указывает К. Опельт, еще в июне 1945 года 
[41, с. 137]. В дальнейшем народные универси-
теты стали играть важную роль в обществен-
ной и культурной жизни СОЗ.

Таким образом, выделив и обосновав хро-
нологические рамки начала и завершения про-
цессов организации советского оккупационного 
режима на территории Германии, рассмотрев 
значительный объем современных исследова-
ний, посвященных различным аспектам прово-
димой властями СОЗ политики, что суммарно 
составляли шаткий фундамент единой квазиго-
сударственной конструкции, мы отмечаем преи-
мущественно и относительно неудачные исходы 
кропотливой деятельности советских управлен-
цев и их немецких ассистентов. Кратко были 
обозначены отдельные причины допущенных 
провалов, особенно отмечена тяжесть сложив-
шегося в послевоенной Германии политическо-
го, экономического и социального положения, 
но детальное, всеобъемлющее их изучение до-
стойно отдельной научной публикации.
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Столетие Гражданской войны в России и историческая память1
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Аннотация. Статья посвящена итогам осмысления истории Гражданской войны в России в связи с ее 
столетием, описанию наиболее крупных и значимых российских и международных научных проектов и 
изданий, диалогу историков в рамках проведенных научных конференций. Характеризуется современное 
концептуальное понимание Гражданской войны в России как серии или комплекса войн, различных видов 
вооруженных и иных противостояний, как уникального глобального феномена в многообразии военных, 
политических, экономических, социально-классовых, социокультурных, культурно-религиозных, духов-
но-нравственных, национальных и межнациональных процессов, конфликтов и расколов, внутренних и 
международных столкновений и противоборств. Подчеркивается  тесная и неразрывная связь Граждан-
ской войны и иностранной военной интервенции. Анализируются проблемы исторической памяти о Граж-
данской войне и «битвы за память» о ней, происходившие в нашей стране и тесно связанные не только с 
событиями вековой давности, но и с современностью. Раскрывается, как проблемы исторической памяти и 
российской государственной политики в области памяти об этой войне интерпретируются за рубежом, ка-
кие усилия предпринимаются для воздействия на сознание россиян и граждан собственных стран и транс-
формации его в нужном направлении в интересах современной политики в отношении России. Показано, 
что зарубежные авторы и издатели предпринимают попытки снять со стран Запада ответственность за 
интервенцию в Россию, в частности в ее северный регион. Обращается внимание на стремление некото-
рых иностранных авторов дать ложную интерпретацию истории созданного интервентами концлагеря на 
Мудьюге и его деятельности, а также исказить события вооруженного противоборства на Севере и, следо-
вательно, роль и предназначение образованного в последние годы мемориального комплекса «Юрьевский 
рубеж» в военно-историческом парке «Железнодорожный фронт».  
Ключевые слова: Гражданская война в России, столетие Гражданской войны, иностранная военная ин-
тервенция, российские научные проекты, международные научные проекты, историческая память        
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Столетие Гражданской войны в России, 
особой и глубоко драматической эпохи в исто-
рии не только нашей страны, но и мировой ци-
вилизации, всколыхнуло историческую память 
о ней, вызвало живой интерес в российском 
обществе и за его пределами, активизировало 
дискуссии по данной тематике. Это вылилось 
в реализацию крупных научных проектов, про-
ведение нескольких десятков научных конфе-
ренций, публикацию сотен книг и многих ты-
сяч статей. 

Целью статьи является анализ наиболее зна-
чимых реализованных научных проектов и ито-
гов научных конференций о российской Граждан-
ской войне, а также исторической памяти о ней. 

Комплексное раскрытие сложного и уникаль-
ного феномена Гражданской войны в России, его 
истоков, характера, логики развития, историче-
ских уроков и последствий является важнейшей 
задачей историков. В связи со столетием в Москве 
вышла в свет новая трехтомная энциклопедия, 
посвященная России в Гражданской войне [1].  
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Ее содержанию, анализу достоинств и недостат-
ков посвящен ряд статей (см., например: [2, 3]).  
К числу очевидных недочетов относится от-
сутствие современного концептуального опре-
деления Гражданской войны в России, а также 
историографического обзора. Из энциклопедии 
оказалась полностью исключена тема иностран-
ной интервенции в Россию. Это является со-
вершенно непонятным, тем более в условиях 
современной ситуации острой конфронтации 
на международной арене, когда уроки борьбы 
с широкомасштабной иноземной военной ин-
тервенцией и иными формами вмешательства, 
попытками раскола общества и раздела рос-
сийского постимперского пространства в годы 
Гражданской войны чрезвычайно актуальны. На 
страницах издания присутствует недостоверная 
информация, в частности об истории интервен-
ции и Гражданской войны на Севере России [4, 5]. 
Характеризуемый трехтомник – это не первое по-
добное энциклопедическое издание, поэтому его 
сравнение с ранее опубликованными энциклопе-
диями о Гражданской войне представляется по-
лезным, тем более что современное издание по 
ряду позиций уступает, например, энциклопедии, 
изданной в 80-е годы минувшего века [6].  

На протяжении последнего десятилетия ре-
ализуется международный научно-издательский 
проект под названием «Великая война и Рево-
люция в России», предполагающий публикацию  
11 томов материалов [7]. Проект охватывает пе-
риод с 1914 по начало 1920-х годов, и, таким об-
разом, российская Гражданская война является 
его частью. По замыслу англо-американских ру-
ководителей, в проекте должны были участвовать 
более 250 ведущих специалистов со всего мира, в  
т. ч. из России. К осени 2023 года в Блумингто-
не, в издательстве Индианского университета 
(США), вышло в свет 10 томов, включающих 
19 книг. Завершение проекта ожидается в конце 
2024 года выпуском 11 томов и 22 книг. 

Инициаторы данного проекта намеревались в 
результате его реализации фундаментально транс-
формировать понимание «континуума кризиса» в 
России 1914–1922 годов, но анализ изданных томов 
свидетельствует, что говорить об этом вряд ли 

возможно, ибо опубликованные материалы крайне 
разнородны и существенно различаются по цен-
ности и новизне. Российской Гражданской войне 
посвящены две книги 5-го тома анализируемого 
проекта [8, 9], участником которого стал и автор на-
стоящей статьи. Материалы по истории этой вой- 
ны можно найти и в ряде других томов. 

Третьим, наиболее масштабным науч-
ным проектом по истории Гражданской вой- 
ны в России является 12-й том 20-томной 
академической «Истории России» – «Граж-
данская война в России. 1977–1922 годы»  
(в двух книгах). В состав авторского коллек-
тива входят около 40 ведущих исследователей 
России, Украины и Белоруссии. Первая кни-
га называется «Военное и политико-дипло-
матическое противоборство». В ней раскры- 
ваются процессы вооруженной борьбы на фрон-
тах (внешних и внутренних) Гражданской вой- 
ны, военное строительство, а также между-
народные отношения участников конфликта  
1918–1922 годов. В этой книге 7 частей. Вторая 
книга под названием «Власть. Общество. Эко-
номика. Культура» состоит из 9 частей, в которых 
рассматриваются ключевые проблемы жизни 
страны: государственность, спецслужбы и ре-
прессивно-карательные системы, политические 
партии, экономика, общественная жизнь, соци-
ально-демографические и национальные про-
цессы, культура, церковно-религиозные отноше-
ния. Несколько парадоксально, но первой в июне  
2024 года вышла в свет вторая книга указанного 
тома [10], а первая книга опубликована в конце 
ноября 2024 года. В Московском педагогиче-
ском государственном университете 2 декабря 
состоялась презентация 12-го тома.         

Основные концептуальные и содержатель-
ные идеи этого тома получили апробацию на 
страницах научной печати в виде статей руко-
водителей данного проекта – В.И. Голдина и 
В.В. Кондрашина [11, 12]. Гражданская война в 
России рассматривается как серия или комплекс 
войн, различных видов вооруженных и иных 
противостояний, как уникальный феномен, но-
сивший глобальный и тотальный характер среди 
многообразия военных, политических, эконо-
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мических, социально-классовых, социокультур-
ных, культурно-религиозных, духовно-нрав-
ственных, национальных и межнациональных 
процессов, конфликтов и расколов, разнообраз-
ных внутренних и международных столкнове-
ний и противоборств. Добавим, что этот том 
является своего рода «работой над ошибками», 
допущенными авторами вышеуказанной трех-
томной энциклопедии.  

В нашей стране в связи со столетием Граждан-
ской войны в России состоялось 20 международ-
ных и всероссийских научных конференций с ши-
рокой географией. Их материалы опубликованы. 
Упомянем и несколько десятков конференций меж-
регионального и регионального уровней, по итогам 
которых также выходили сборники материалов. 
Прошедшие конференции стали важной трибуной 
для дискуссий, обмена мнениями исследователей, 
представления новых знаний. Особо отметим не-
сколько международных научных конференций, 
проведенных в Санкт-Петербурге под руковод-
ством профессора В.В. Калашникова [13–16].  
В рамках одной из них 25 ведущих ученых (18 рос-
сиян и 7 зарубежных исследователей из США, Ка-
нады и Великобритании) дали ответы на ключевые 
вопросы истории российской Гражданской войны, 
которые были оформлены в виде контент-анализа 
ее новейшей историографии [13, с. 8–252]. Со-
ветская и постсоветская историография револю-
ции и Гражданской войны в России в вопросах и 
ответах отражена на страницах сборника, вышед-
шего в свет в Санкт-Петербурге в конце 2023 года  
[16, с. 17–117].   

Международный научный диалог по про-
блемам истории Гражданской войны в России 
неизмеримо обогатил представления об этом 
историческом явлении, хотя в последние годы он 
постепенно сворачивался в связи с растущей кон-
фликтностью на мировой арене, что негативно 
сказывалось на академическом сотрудничестве. 

Среди острых проблем нынешних дискус-
сий – события на Украине 1917–1920 годов, что 
обуславливается и современностью. Новейшая 
украинская историография в духе современной 
политической конъюнктуры фактически отказа-
лась от термина «гражданская война» в контексте  

событий «Украинской революции 1917–1920 го-
дов»:  доказывается, что на Украине не было мас-
штабных внутренних войн на идеологической 
почве, но Украинская Народная Республика вела 
военные действия на своей территории против во-
оруженной экспансии армий с преимущественно 
инонациональным составом, и имели место три 
украинско-большевистские, или украинско-со-
ветские, войны [17]. Несмотря на это, на Украи-
не есть и авторитетные исследователи, например 
член-корреспондент Национальной академии 
наук Украины В.Ф. Солдатенко, который после-
довательно отстаивает концепцию Гражданской 
войны на Украине со всеми имманентными ее 
природе проявлениями [18, 19].   

Предметом активного диалога и дискуссий 
историков являются роль иностранного вмеша-
тельства в развязывании Гражданской войны в 
России и история международной военной интер-
венции, которая в последние годы приобрела осо-
бую актуальность, что воплотилось в серию книг, 
опубликованных в России и за рубежом [20–23].  
В марте 2024 года в Российском историческом 
обществе в Москве состоялся круглый стол по 
этой теме с участием ведущих российских иссле-
дователей.   

Автор статьи имеет давний плодотворный 
опыт сотрудничества с ведущими зарубеж-
ными историками в изучении иностранной 
интервенции в Россию и на Русский Север, к 
тому же за рубежом сохранилась более обшир-
ная источниковая база по этой теме, нежели 
в нашей стране. Совместно с американским 
профессором Дж. Лонгом в 1997 году была 
опубликована книга мемуаров и документов 
«Заброшенные в небытие» об интервенции Ан-
танты на Север России [24]. С 2018 года автор 
реализует задуманный многотомный проект 
«Русский Север в эпоху великих потрясений. 
1900–1920», в рамках которого уже выпущено 
несколько монографий [25, 26]. Введение ино-
странными коллегами в научный оборот ранее 
секретных британских документов [27, 28] по-
могло раскрыть историю преступной химиче-
ской войны, которую вела Великобритания на 
Русском Севере в 1919 году [29]. 

Goldin V.I. 
   Centenary of the Civil War in Russia and Historical Memory



44

Однако идеализировать деятельность ино-
странных коллег на поприще изучения истории 
Гражданской войны в России и на Русском Севе-
ре не приходится. В качестве примера приведем 
публикацию издательством «Нестор-История» 
книги израильского историка Л.Г. Прайсмана о 
событиях 1917–1920 годов на Русском Севере 
[30]. Для него это стало продолжением исследо-
вания темы так называемого третьего пути в рос-
сийской Гражданской войне. К сожалению, книга 
выполнена на узкой базе литературы и источни-
ков, а автор, никогда не бывавший на Севере и 
слабо понимающий жизнь и традиции его обита-
телей, судит о многом поверхностно. В этом из-
дании была предпринята попытка оправдать ин-
тервенцию стран Антанты на Север России. Не 
случайно специальный параграф, охватывающий 
период с конца мая по август 1918 года, назван 
Прайсманом «Освобождение Русского Севера». 
И уже совсем удивительной выглядит заключи-
тельная ремарка: автор удивляется, почему по-
давляющее большинство российских историков, 
пишущих о Гражданской войне на Севере, и в 
основном местных жителей, считает союзников 
интервентами. Да именно потому, что эти авторы 
в отличие от самого Прайсмана прекрасно знают, 
что творилось в их родном краю в период интер-
венции, как действовал оккупационный режим 
и какую политику террора и грабежа проводили 
«союзники». В результате Архангельская губер-
ния по масштабам потерь оказалась на третьем 
месте в стране.

Напомним не знающему даже опублико-
ванных источников израильскому коллеге, что 
командующий войсками и член Временного 
правительства Северной области генерал В.В. Ма- 
рушевский писал, находясь уже в эмиграции, о 
ситуации здесь так: «Чтобы охарактеризовать 
создавшееся положение, проще всего считать его 
“оккупацией”. Исходя из этого, все отношения 
с иностранцами делаются понятными и объяс-
нимыми» [31, с. 340]. Ему вторил председатель 
комитета внешней торговли Северной области  
П.Г. Калинин, называя действия «союзников» 

«вакханалией вывоза», а систему внешнеэконо-
мических связей – «колониальным завоевани-
ем»2. Критический анализ легковесного «сочине-
ния» израильского автора дан в статье журнала 
«Вопросы истории» [32].  

Столетие Гражданской войны характеризо-
валось и дискуссиями об исторической памяти 
о ней. Дело в том, что в основе каждой культуры 
лежит память, а история как совокупность пред-
ставлений о прошлом есть память культуры, и 
она является механизмом настоящего, во многом 
создающим основы культурного генотипа на-
ции. Без памяти о прошлом общество превраща-
ется в людей без корней, в Иванов, не помнящих 
родства. Эта тема стала предметом осмысления 
ряда научных конференций, где обсуждались 
взаимодействие историков, представителей го-
сударства, общественных организаций, СМИ, 
проблемы мемориализации истории российской 
Гражданской войны, ее событий и участников 
[33, 34].

К теме исторической памяти о Гражданской 
войне и государственной политики в области па-
мяти о ней активно обращаются и зарубежные 
исследователи [35, 36]. К числу проблем, особен-
но их интересующих, относятся: красный террор 
и дискредитация советского лагеря; Белое дви-
жение – культурный ренессанс и попытки юри-
дической реабилитации; иностранная интервен-
ция и ее оправдание; национальные отношения 
и деятельность антибольшевистских националь-
ных правительств; поиск противоречий в россий-
ских правящих элитах и в окружении президента  
В.В. Путина, в отношении трактовок Российской 
Революции, Гражданской войны, эмиграции, па-
триотизма и др. Особая ставка зарубежными 
россиеведами делается на раскол современного 
российского общества на «белых» и «красных», 
по национальному принципу и др. Большое вни-
мание уделяется связи истории с современностью. 

В феврале 2023 года в ходе  рабочей встре-
чи губернатора Архангельской области А.В. Цы-
бульского с президентом России В.В. Путиным 
обсуждались и проблемы исторической памяти 

2ГАРФ (Гос. арх. Рос. Федерации). Ф. 3694. Оп. 1. Д. 13. Л. 17 об., 19 об., 20.
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об интервенции на Север России. В частности, 
шла речь о развитии центров историко-патриоти-
ческого туризма на о. Мудьюг в Белом море, где 
оккупантами был создан концлагерь, и на Юрьев-
ском рубеже, в районе Московской железной до-
роги, где были остановлены интервенты, рвавши-
еся к Москве в 1918 году. При этом Цыбульский 
отметил схожесть событий интервенции стран 
Антанты на Русский Север столетней давности с 
современностью.         

Данное обсуждение стало предметом интер-
вью и комментариев профессора истории Универ-
ситета Тромсё (Норвегия) К. Миклебуст изданию 
«The Barents Observer», которые, будучи опубли-
кованными, стали известны российским исследо-
вателям и вызвали активный обмен мнениями в 
историческом сообществе. Миклебуст заявила, 
в частности, что в последние годы историческая 
память о союзной интервенции на Север России 
используется российскими властями в их полити-
ке памяти для усиления восприятия угроз и анти-
западных настроений в российском обществе. 
При этом она утверждала, что существует много 
«белых пятен» и неизвестных фактов в истории 
российской Гражданской войны, а сохранивши-
еся источники скудны. Это, по мнению Микле-
буст, «открывает возможности для спекуляций и 
политизированных интерпретаций» [37]. 

Последними утверждениями она, никогда 
не занимавшаяся данной тематикой, обнаружи-
ла профессиональную некомпетентность. Дело 
в том, что термин «белые пятна» активно ис-
пользовался в конце 80-х – начале 90-х годов 
ХХ века, и в связи с этим ставился вопрос о не-
обходимости их «заполнения». Рассекречивание 
документов российских архивов и ввод их в на-
учный оборот в 1990-е и последующие годы 
характеризовались понятием «архивная рево-
люция», а публикация сотен сборников доку-
ментов по разнообразной тематике и изучение 
на протяжении нескольких десятилетий всего 
спектра проблем, ранее относимых к катего-
рии «белых пятен», сняли возникшие вопросы 
с повестки дня. Ошибочным является и утверж-
дение Миклебуст о скудности сохранивших-
ся источников, ибо в распоряжении историков  

находится сегодня обширнейшая источниковая 
база по истории Гражданской войны в России. 

Далее Миклебуст объявила в интервью, что 
«тюремный лагерь» («prison camp») на о. Мудьюг 
в действительности был не концентрационным 
лагерем, но действовал на основе Гаагских кон-
венций о законах и обычаях войны, предписы-
вавших правила обращения с военнопленными, 
а тема Мудьюга как «острова смерти» является 
«мифом советской эры» [37]. 

Комментируя это утверждение, начнем с 
того, что лагерь, учрежденный союзной кон-
трразведкой на о. Мудьюг в Белом море в августе  
1918 года формально для содержания военно-
пленных, на деле предназначался для других 
целей, а именно для заключения активных де-
ятелей и сторонников советской власти. Воен-
нопленные же концентрировались главным об-
разом в других местах и лагерях на территории 
Северной области. Мудьюг, находившийся под 
контролем союзной контрразведки и охраной 
французских военных моряков, был закрыт для 
русских властей Северной области. Известны 
лишь два случая, когда прокурор И.В. Дуброво 
и член Временного правительства Северной об-
ласти, управляющий отделом внутренних дел 
В.И. Игнатьев получили разрешение от союзной 
контрразведки посетить этот лагерь в сопрово-
ждении ее офицеров.

В отношении оказавшихся на Мудьюге за-
ключенных не действовали никакие Гаагские 
конвенции. Они содержались здесь бессрочно, в 
холоде и на голодном пайке (2–4 галеты в день), 
под постоянной угрозой смерти, что и стало ре-
альностью для многих, скончавшихся здесь в 
результате непосильного труда, инфекций, болез-
ней, холода, голода и репрессий. 

Один из уцелевших узников Мудьюга П.П. Рас- 
сказов так вспоминал о нем: «Представление о 
Мудьюге неразрывно связано с представлением о 
высшем страдании, о высшей человеческой же-
стокости и неизбежной мучительной смерти. Это 
пугало было для северян куда страшнее, чем “ад 
кромешный” для религиозного фанатика. Кто по-
пал на Мудьюг, тот живой труп, тот уже не вер-
нется к жизни» [38, с. 32].   
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Побывавший на Мудьюге зимой 1919 года 
уже упомянутый член Временного правительства 
Северной области В.И. Игнатьев следующим 
образом описывал узников: «Живые мертвецы, 
ждущие своей очереди» [39, с. 153].  

Летом 1919 года в связи с эвакуацией фран-
цузских интервентов концлагерь на Мудьюге был 
передан властям Северной области и приобрел 
статус «ссыльно-каторжной тюрьмы», что ста-
ло продолжением истории этого ада на северной 
земле. Добавим, что с эвакуацией интервентов 
более 100 узников Мудьюга были вывезены на 
Запад в качестве заложников, содержались уже в 
западных тюрьмах, прежде чем часть уцелевших 
удалось вернуть на родину. 

В нашу историческую память Мудьюг вошел 
как остров смерти, место скорби и мучениче-
ства. Существовавший здесь с 1934 до 1990-х го- 
дов музей вел большую историко-краеведческую, 
поисковую и патриотическую работу, а прекра-
щение его деятельности стало серьезной поте-
рей, поэтому представители музейного, крае- 
ведческого и академического исторического со-
общества активно выступают за воссоздание 
этого музея.    

Обратимся к теме Юрьевского рубежа, ко-
торый Миклебуст охарактеризовала, не пред-
ставляя, что это такое, как процветающее место 
сражения, демонстрирующее «освобождение от 
иностранных захватчиков», и добавила, что в 
действительности Гражданская война в России 
была прежде всего битвой между белыми и крас-
ными. И здесь снова полное непонимание фено-
мена российской Гражданской войны, которая 
на деле, как уже указывалось выше, была серией 
или комплексом разных войн, военных и иных 
противоборств. Так вот, белые как актор воору-
женного противоборства и их армия появились 
на Севере лишь к весне 1919 года. До этого на-
ступательные действия и бои против красных ве-
лись главным образом силами интервентов, ибо 
добровольческий призыв, а затем мобилизация в 

вооруженные силы Северной области не давали 
сколько-нибудь значительных результатов. На-
ступление на Железнодорожном направлении, 
где ныне создан Юрьевский мемориал, велось в 
августе и осенью 1918 года британскими, фран-
цузскими и американскими солдатами. 

Само возникновение мемориального комплек-
са «Юрьевский рубеж» в военно-историческом 
парке «Железнодорожный фронт», на букваль-
но залитом кровью месте, где осенью 1918 го- 
да примерно в 150 км от Архангельска, между 
станциями Обозерская и Емца, красноармейцы 
Юрьевского полка остановили войска захватчи-
ков, стало результатом многолетней поисковой 
работы здесь мемориальной группы военных 
археологов под руководством А. Сухановского 
и ее инициативой. Мемориал был открыт в сен-
тябре 2020 года и явился завершающим меро-
приятием в рамках проходившей тогда в Архан-
гельске международной научной конференции 
«Международная интервенция и Гражданская 
война в России и на Русском Севере»3. Отметим, 
что многолетняя работа военных археологов в 
зоне боев на Железнодорожном фронте, кото-
рый в августе 1919 года стал местом и массового 
применения британского химического оружия, 
вылилась в книгу, подготовленную А. Суханов-
ским и опубликованную в 2020 году [38].

Cегодня «Юрьевский рубеж» – один из самых 
ярких и интересных мемориальных комплексов 
эпохи интервенции и Гражданской войны на Се-
вере, созданных общими усилиями северян при 
поддержке правительства Архангельской области. 

Что же касается связи истории с современно-
стью, о чем пыталась рассуждать Миклебуст, то 
она несомненна, ибо выражается в патриотизме 
северян и россиян в целом, их готовности встать 
на защиту Отечества. А попытки сыпать соль на 
исторические раны, не зажившие и сегодня, – 
дело неблагодарное. 

В завершение статьи коснемся сюжета, также 
связанного с исторической памятью и попытками 

3Селиванов Д. В Архангельской области на месте оборонительного комплекса 1918 года появился мемориал. 
URL: https://dvina29.ru/v-arhangelskoj-oblasti-na-meste-oboronitelnogo-kompleksa-1918-goda-pojavilsja-memorial/ 
(дата обращения: 15.04.2024).
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навязать зарубежные трактовки истории интервен-
ции и Гражданской войны в России и на Русском 
Севере. В 2022 году в Москве вышла в свет книга 
автора этих строк «Арктическая жемчужина им-
перии», которая стала результатом сотрудничества 
с Российским военно-историческим обществом 
(РВИО) и была опубликована в рамках создаваемой 
обществом исторической библиотеки. Продолже-
нием сотрудничества стала новая книга автора под 
названием «Анатомия интервенции, или Кто и как 
развязал Гражданскую войну на Севере России».  
В начале сентября 2022 года рукопись из РВИО взя-
ло для публикации упоминавшееся выше издатель-
ство «Нестор-История». В апреле 2023 года, когда 
книга уже была подписана в печать, из издательства 
со ссылкой на некоего «внутреннего» рецензента 
поступила просьба переформулировать некоторые 
выделенные места во введении и заключении кни-
ги. Ознакомление с этими комментариями показало, 
что речь идет о принципиальных моментах, связан-
ных с аргументацией оправдания за рубежом ино-
странных интервенций в прошлом и настоящем, 
со снятием ответственности с интервентов за раз-
вязывание Гражданской войны на Русском Севере 
и за реализовывавшуюся на Севере колониальную 
стратегию и тактику оккупантов, когда они, руко-
водствуясь принципом «разделяй и властвуй», пы-
тались использовать северян как пушечное мясо в 
развязываемой войне.

Создается впечатление, что в действиях изда-
тельства «Нестор-История» (директор – С.Е. Эрлих) 
присутствовали попытки политико-идеологической 
цензуры (в направлении соответствия зарубежным 
установкам), что недопустимо. Учитывая вышеиз-
ложенное, автор этих строк изъял рукопись своей 
книги из названного учреждения, и монография 
вышла в свет при поддержке фонда «История Оте- 
чества» в другом авторитетном российском изда-
тельстве [40].  

Завершая тему исторической памяти о рос-
сийской Гражданской войне, хотелось бы под-
черкнуть для всех, кто обращается к данной про-
блематике, сколь она сложна и деликатна. И здесь 
важно не допустить нового раскола общества по 
принципу симпатий и антипатий к ее событиям и 
участникам, но способствовать его примирению 

и консолидации на основе уважения к родной 
истории и патриотизма. 

Важным историческим уроком является то, 
что во внутриполитической борьбе нельзя при-
бегать к помощи других государств, которые, 
вмешиваясь, обычно стремятся к достижению 
собственных целей и реализации своих интере-
сов. Не случайно особенно важной для совре-
менного Запада выступает тема оправдания сво-
их неоднократных вооруженных вторжений в 
Россию – а военная интервенция 1917–1922 го- 
дов была крупнейшей по масштабам после 
вторжения фашистской Германии в СССР.  
В интервенции приняли участие около 20 госу-
дарств Четверного союза, Антанты и не только, а 
на территории России находились (хотя и не од-
новременно) около 1,5 млн иностранных солдат.  
И это без учета, например, сотен тысяч поль-
ских солдат, которые начиная с воссоздания 
Польши осенью 1918 года вели в течение двух 
лет войну против украинцев, белорусов, ли-
товцев и, наконец, Советской России, стремясь 
к созданию так называемой великой Польши 
от моря до моря. Подобные же аннексионист-
ские действия предпринимала Румыния, захва- 
тив в начале 1918 года Бессарабию. Руководство 
буржуазной Финляндии заявляло о претензиях 
на обширные территории Северной России и с 
весны 1918 года предпринимало неоднократные 
военные рейды туда. В 1919 году оно обсуждало 
с англичанами и русскими белогвардейцами не 
только планы совместных боевых действий на 
Русском Севере, но и замыслы военного похода 
на Петроград, что в силу противоречий сторон 
не стало реальностью. В целом же, в результате 
иностранного вмешательства в вооруженной и 
других формах наша страна понесла огромные 
материальные и человеческие потери.

Сохранение памяти о Гражданской войне и 
иностранной военной интервенции в Россию как 
глубоко драматической и судьбоносной эпохе на-
циональной истории означает извлечение из нее 
исторических уроков ради сплочения российско-
го общества на началах патриотизма, укрепления 
народовластия и гражданственности с учетом го-
товности к защите Отечества.
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Аннотация. Архангельская и Вологодская области входят в состав Европейского Севера России, 
располагаются в его центральной части и отличаются от остальных административно-территориальных 
образований региона схожестью этнодемографических процессов. Цель работы – определить основные 
тенденции и факторы рождаемости, смертности, естественного прироста населения Архангельской и Воло-
годской областей с 1980 по 1990 год. Методологической основой исследования послужил институциональ-
ный подход, который позволил выявить влияние государственных и социально-экономических институтов 
на демографические процессы. Для решения исследовательской задачи были изучены статистические и 
делопроизводственные материалы (архивные и опубликованные), содержащие данные о рождаемости, 
смертности населения Архангельской и Вологодской областей в частности и страны в целом в период с 
1980 по 1990 год. Показано, что рост рождаемости на территории изучаемых областей в рассматриваемое 
десятилетие обуславливался увеличением численности женщин детородного возраста, государственными 
мерами поддержки семьи, введенными в 1981 году, и действием антиалкогольной кампании. В то же время 
росла смертность и менялась ее структура: повышались удельный вес алкоголь-ассоциированных причин 
смерти и доля смертности от внешних причин, что было связано с социально-экономической ситуацией 
в стране второй половины 1980-х годов. Как совокупный итог рождаемости и смертности естественный 
прирост населения после активной динамики роста в первой половине периода с 1987 по 1990 год под воз-
действием системного кризиса сократился до минимального уровня. Сравнивая показатели естественного 
прироста в характеризуемых областях с аналогичными по субъектам Центральной России, автор приходит 
к выводу, что население Архангельской и Вологодской областей не вступило в стадию депопуляции к кон-
цу изучаемого периода, тогда как, например, в Костромской и Владимирской областях депопуляционные 
процессы начались во второй половине 1980-х. 

© Тимошина И.А., 2024
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Введение. Демографическая повестка оста-
ется сегодня одной из наиболее актуальных.  
С начала 1990-х годов население большинства 
регионов России находится в стадии естествен-
ной убыли вследствие сокращения естествен-
ного прироста как совокупного результата 
рождаемости и смертности населения. Период 
с 1980 по 1990 год явился переломным в дина-
мике воспроизводства населения страны. Если 
его начало было отмечено ростом рождаемости 
и увеличением естественного прироста населе-
ния, то во второй половине демографическая 
ситуация ухудшилась, появились первые при-
знаки демографического кризиса [1]. 

Демографическая политика – действенный 
механизм компенсации естественной убыли 
населения, но ее необходимо проводить исхо-
дя из долговременных особенностей государ-
ственного и регионального развития, учитывая 
влияние демографических волн и националь-
ного состава. 

Архангельская и Вологодская области рас-
полагаются в центральной части Европейского 
Севера России. Доля русского населения в обе-
их областях, согласно данным переписей насе-
ления, более 90 %, что говорит об этнической 
однородности населения [2]. Этническая одно-
родность влияет на особенности рождаемости 
и смертности [3], что в совокупности с общно-
стью историко-культурного развития дает ос-
нования для изучения динамики естественного 
воспроизводства населения в обобщенном ре-
гионе Архангельской и Вологодской областей.

Цель исследования – определить основные 
тенденции естественного воспроизводства на-
селения в Архангельской и Вологодской об-
ластях с 1980 по 1990 год. Для этого необхо-
димо проанализировать уровень рождаемости, 
структуру смертности населения, определить 
факторы развития демографических процессов. 
Научная новизна работы заключается в пред-
ставлении динамики региональных процессов 
естественного воспроизводства населения с 
1980 по 1990 год, теоретическая значимость 
состоит в проведении подробного статистиче-
ского анализа рождаемости, смертности и есте-

ственного прироста населения Архангельской 
и Вологодской областей, включающего их пе-
риодизацию и структурные изменения. 

Обзор литературы. В отечественной исто-
риографии сложился ряд подходов к изучению 
естественного воспроизводства населения. Из-
менение основных демографических харак-
теристик населения в ХХ веке и переход от 
традиционного к современному типу воспро-
изводства А.Г. Вишневский рассматривает че-
рез призму теории демографической модерни-
зации как среза общей модернизации общества 
[4]. В подобном ключе демографическое разви-
тие страны в 1980–1990-е годы представлено в 
коллективной монографии «Население России 
в ХХ веке: исторические очерки» [5]. 

В концепцию демографической модерни-
зации общества включают две связанные друг 
с другом теории – демографического и эпиде-
миологического переходов. Демографический 
переход определяется как переход от традици-
онного к современному типу воспроизводства 
населения. Все чаще в историографии употре-
бляется термин «демографическая революция» –  
по аналогии с промышленной и аграрной – для 
представления масштаба изменений [6]. Демо-
графический переход в России имел прерыви-
стый характер [7]. В.Б. Жиромская, характеризуя 
демографическое развитие страны в ХХ веке, 
отмечает, что в общих чертах первый демо-
графический переход завершился к 1980-м го- 
дам [8]. Рост рождаемости в первой половине 
1980-х и некоторое сокращение смертности в 
1985–1987 годах В.Е. Поплаухин и Ю.В. Латов 
связывают с результатами активной демографи-
ческой политики государства [9]. Однако О.Л. Ры- 
баковский и О.А. Таюнова, исследуя демографи-
ческие волны, пришли к выводу, что именно влия-
ние демографической волны (увеличение числен-
ности женщин детородного возраста) обеспечило 
рост рождаемости в начале 1980-х [10].

Эпидемиологический переход подразумевает 
изменения в количестве  и структуре смертности. 
А.Г. Вишневский называет основным индика-
тором данного перехода уровень младенческой 
смертности, рост которой в 1970-е и стагнация 
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в 1980-е отразили незавершенность процесса 
[11]. Общий уровень смертности населения 
России в 1980–1990-е годы имел также небла-
гоприятную тенденцию, на которую влияли 
ухудшение экологии и качества медицинского 
обслуживания, алкоголизация общества [12].

Говоря об изучении динамики демографиче-
ских характеристик населения России в 1980–
1990-е годы, необходимо упомянуть институ-
циональный подход. По мнению М.А. Клупта, 
значительное влияние на демографические про- 
цессы оказывают трансформация государствен-
ных институтов, изменение социально-эконо-
мической ситуации и реакция населения на 
происходящее в стране. В отличие от теории де- 
мографической модернизации данный подход 
позволяет рассмотреть влияние моральных фак-
торов на демографическую динамику, в частно-
сти в период реформ 1985–1991 годов [13]. 

Особенности естественного воспроизвод-
ства, структуру смертности населения Архан-
гельской области, в т. ч. в период 1980–1990-х, 
раскрывает К.В. Шелыгин [14]. Кроме того, 
он анализирует общую динамику смертности 
населения в 1975–2010 годах [15]. Проблему 
естественного воспроизводства в Вологодской 
области с позиции медико-демографических осо-
бенностей населения с 1897 по 1996 год описыва-
ет Ю. Жаворонков. Также он рассматривает тер-
риториальную распространенность заболеваний, 
определявших структуру смертности населения 
области в период 1979–1989 годов, связывая рост 
заболеваемости с ухудшением экологии [16]. 

Несмотря на ряд общих выводов о динамике 
указанных процессов в обобщенном регионе, 
вопрос естественного воспроизводства населе-

ния в рамках Архангельской и Вологодской об-
ластей с 1980 по 1990 год системно не изучен, 
что делает данную тему не только актуальной, 
но и историографически обоснованной.

Материалы и методы. Источниками для 
исследования послужили статистические дан- 
ные о составе, численности населения Воло-
годской области за 1965–1988 годы1, о рожда-
емости и смертности (из отчетов департамента 
здравоохранения2 и служебных записок о со-
стоянии системы здравоохранения Вологод- 
ской области3), об алкоголизации населения4. 
Абсолютные показатели рождаемости и смерт-
ности населения Архангельской области за пе-
риод с 1979 по 1990 год были предоставлены 
по запросу исследователя архивом Территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Архангельской области 
(Архангельскстат). Для представления дина-
мики изучаемых процессов в рамках не только 
рассматриваемых субъектов, но и страны автор 
изучил аналитические записки о численности 
и составе населения России второй половины  
ХХ века5, данные Росстата о естественном дви-
жении населения России в 1970–2022 годах6.

Методологической основой исследования 
послужил институциональный подход, соглас-
но которому демографическое поведение на-
селения формируется под влиянием различных 
социально-экономических и государственных 
институтов. Данная концепция позволяет вы-
явить зависимость уровней рождаемости и 
смертности не только от демографических осо-
бенностей поколения и общих законов демо-
графической динамики, но и от развития соци-
ально-экономической ситуации в государстве.

1ГАВО (Гос. арх. Волог. обл.). Ф. П-9746. Оп. 2. Д. 247.
2Там же. Ф. P-1637. Оп. 20. Д. 3560а.
3Там же. Ф. P-1703. Оп. 21. Д. 8694.
4О работе по преодолению пьянства и алкоголизма в Вологодской области. Вологда: НСБ ГАВО, 1989. 112 с.
5РГАЭ (Рос. гос. арх. экономики). Ф. P-1562. Оп. 67. Д. 49.
6Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации. URL: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i010700r.htm  (дата обращения: 20.05.2024).
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Для достижения цели исследования исполь-
зованы как демографические, так и историче-
ские методы. При составлении динамического 
ряда коэффициентов рождаемости, смертности 
и естественного прироста населения Архан-
гельской и Вологодской областей с одной сто-
роны и  РСФСР с другой был применен метод 
стандартизации показателей, т. к. за некоторые 
годы они в источниках отсутствовали. Анализ 
временных рядов дал возможность определить 
частоту колебаний изучаемых процессов во 
времени. Историко-сравнительный анализ по-
мог сопоставить динамику естественного вос-
производства населения и его подпроцессов в 
Архангельской и Вологодской областях по от-
ношению к другим субъектам РСФСР. Исто-
рико-генетический метод позволил выявить 
причины сокращения естественного прироста 

населения в регионе. Историко-описательный 
метод способствовал общей систематизации 
сведений.

Результаты. Показатели естественного вос- 
производства населения изучаемых субъектов 
РСФСР представлены в табл. 1. 

Рождаемость в России в середине 1970-х и 
начале 1980-х годов была на уровне 15,8 ‰, к 
концу 1980-х она сократилась до 13,4 ‰8. Из 
данных таблицы видно, что в середине 1970-х 
рождаемость в изучаемых областях была ниже 
общероссийской: в Архангельской области – на 
3,2 %, в Вологодской – на 6,3 %, но уже в 1980 го- 
ду она стала выше: в Архангельской области – 
на 13,3 %, в Вологодской – на 2,5 %. По срав-
нению с серединой 1970-х годов рождаемость 
в 1980 году в обеих областях выросла на 17,0 и 
9,5 % соответственно.

Таблица 1 
Естественное воспроизводство населения в Архангельской и Вологодской областях в 1975 и 1980–1995 годах, ‰7

Natural reproduction of the population in the Arkhangelsk and Vologda regions in 1975 and 1980–1995, ‰

Год 
Архангельская область Вологодская область

Рождаемость Смертность Естественный
прирост Рождаемость Смертность Естественный

прирост
1975 15,3 8,5 6,8 14,8 10,7 4,1
1980 17,9 10,4 7,5 16,2 12,0 4,2
1981 17,2 9,7 7,5 16,3 11,6 4,7
1982 18,6 9,8 8,8 17,2 11,4 5,8
1983 19,7 11,2 8,5 17,8 12,2 5,6
1984 17,6 10,4 7,2 16,6 12,4 4,2
1985 17,7 10,4 7,3 17,7 12,7 5,0
1986 17,5 8,9 8,6 17,2 10,4 6,8
1987 17,7 9,2 8,5 17,4 11,4 6,0
1988 16,6 9,4 7,2 15,8 11,5 4,3
1989 16,9 9,4 7,5 14,6 10,4 4,2
1990 13,5 9,8 3,7 13,4 11,9 1,5
1995 8,9 15,0 –6,1 8,7 16,4 –7,7

7Составлено и рассчитано по: ГАВО. Ф. П-9746. Оп. 2. Д. 247. Л. 13–15; Ф. P-1637. Оп. 20. Д. 3560а. Л. 36; 
Ф. P-1703. Оп. 21. Д. 8694. Л. 120–132; Данные о рождаемости и смертности населения Архангельской области с 
1979 по 1990 год Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 
области; Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации...

8ГАВО. Ф. П-9746. Оп. 2. Д. 247. Л. 13.
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В Архангельской области рождаемость уве- 
личивалась до 1983 года (тогда она достигла  
максимального значения), затем в 1988-м, по-
сле стагнации в 1984–1987 годах, стал на-
блюдаться спад. В итоге в 1990 году уровень 
рождаемости в сравнении с серединой 1970-х 
был ниже на 12 %. В Вологодской области рост 
числа рождений пришелся на 1982–1983 годы, 
стагнация – на 1985–1987 годы, когда показа-
тель был таким же, как в соседней области. 
Далее последовал спад, и к 1990 году рожда-
емость в обеих областях находилась на уровне 
13,5 ‰, что было ниже показателей середины 
1970-х годов на 9,5 %. В середине 1990-х рож-
даемость в изучаемых субъектах сократилась 
до 8,8 ‰, тогда как в целом по стране показа-
тель держался на уровне 9,3 ‰9.

Динамика рождаемости c 1980 по 1990 год 
была обусловлена рядом факторов, один из 
которых – увеличение количества молодых 
женщин по сравнению с 1970-ми годами как 
результат действия демографической волны.  
В 1982–1987 годах в активный детородный воз-
раст вступило поколение женщин, родившееся 
в конце 1950-х – первой половине 1960-х, на-
зываемое «вторым гребнем демографической 
волны послевоенного периода». Особенности 
демографического поведения этого поколения 
были такими же, как у поколения предвоенной 
пятилетки. Оно характеризовалось бóльшим 
по сравнению с военным поколением и поко-
лением «эха войны» 1967–1970-х годов коли-
чеством детей [10, с. 59]. В 1980–1985 годах в 
Вологодской области доля женщин в возрасте 
25–39 лет увеличилась с 17 до 21 %10, рождае-
мость выросла на 9,3 %.

Еще один фактор роста рождаемости – 
меры государства. В 1980-е годы активно раз-

вивался государственный институт поддерж-
ки семьи. С ноября 1981 года были введены 
оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 
1 года, единовременное пособие на первого и 
второго ребенка и ряд других мер, которые спо-
собствовали увеличению количества вторых и 
третьих детей в семьях [17, с. 70]. Согласно 
официальным данным Государственного ко-
митета СССР по статистике, в 1980 году на  
1 тыс. женщин 20–29 лет в РСФСР прихо-
дилось 300,60 родившихся детей, а в 1986 го- 
ду – 326,20 детей. Повышение рождаемости 
происходило за счет роста числа детей, родив-
шихся вторыми и третьими. Число родившихся 
четвертыми и пятыми не менялось11. 

В Архангельской и Вологодской областях в 
1980–1985 годах шел аналогичный процесс ин-
тенсификации рождаемости в возрасте 25–39 лет 
за счет роста вторых и третьих рождений. В Ар-
хангельской области в 1980 году было рождено  
13 042 чел. первых детей, 9671 чел. вторых, 
2394 чел. третьих, 1319 чел. четвертых и после-
дующих детей. В 1985 году число первых детей 
по сравнению с 1980 годом сократилось на 16,6 %, 
число вторых, третьих, четвертых и последующих 
выросло на 7, 33, 25 % соответственно12.

Стабилизацию рождаемости в 1985–1987 го- 
дах связывают с успехами антиалкогольной 
кампании. Е.М. Андреев отмечает, что пьян-
ство негативно сказывается на отношениях в 
семье и, вероятно, после сокращения употре-
бления алкоголя общая атмосфера во многих 
семьях наладилась, что отразилось на общем 
количестве рождений [17, с. 71–72]. После 
1987 года количество рождений как в стране, 
так и в Архангельской и Вологодской обла-
стях сокращалось вследствие изменения де-
мографического поведения под воздействием 

9Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации...
10ГАВО. Ф. P-1637. Оп. 20. Д. 3560а. Л. 36.
11РГАЭ. Ф. P-1562. Оп. 67. Д. 49. Л. 5.
12Данные о рождаемости населения Архангельской области с 1979 по 1990 год Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.
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социально-экономического кризиса [5, с. 57].  
М.А. Клупт предполагает, что снижению рож-
даемости в конце 1980-х способствовал «дефи-
цит солидарности» – когда из-за общей ситуа-
ции в стране один из супругов, чаще жена, не 
может положиться на спутника жизни в финан-
совом плане, в плане воспитания детей, не уве-
рен в завтрашнем дне [13, с. 146].

Смертность в период с 1980 по 1990 год име-
ла ряд негативных тенденций и развивалась в ус-
ловиях незавершенности эпидемиологического 
перехода. В РСФСР коэффициент смертности в 
начале 1980-х вырос по сравнению с серединой  
1970-х с 9,8 до 11,0 ‰, или на 12,3 %. В 1989 го- 
ду он составил 11,2 ‰13. Согласно данным  
табл. 1, смертность жителей Архангельской 
области увеличивалась до 1983 года, достигнув 
максимального значения в 11,2 ‰, а затем, спу-
стя год действия антиалкогольной кампании, в 
1986-м, сократилась до 8,9 ‰. С 1987 года по-
казатель практически не менялся, колеблясь на 
уровне 9,4 ‰. В 1990 году смертность вновь 
начала расти, но ее уровень был ниже, чем в 
целом по стране, на 12,5 %. 

В Вологодской области смертность была 
выше, чем в Архангельской области и РСФСР, 
на протяжении всего десятилетия. С 1980 по 
1985 год фиксировалось 12 случаев смерти на 
1 тыс. чел. в год. Сократившись в 1986 году до 
10,4 ‰, смертность вновь выросла, прибли-
зившись в 1990 году к своему уровню начала  
1980-х. 

К середине 1990-х коэффициент смертно-
сти в стране достиг 15 ‰14. В Архангельской 
области данный показатель с 1980 по 1990 год 
был ниже общего по России, но в 1995 году 
ухудшился и сравнялся с общероссийским.  
В Вологодской области к середине 1990-х си-

туация со смертностью населения стала еще 
острее – она была на 10 % выше, чем по стране.

В структуре причин смерти с 1980 по  
1990 год отмечались следующие изменения. В Ар- 
хангельской области смертность от инфекцион-
ных заболеваний снизилась на 40 %, от болез-
ней органов дыхания – на 38 %. Смертность от 
болезней системы кровообращения выросла на 
10 %, ее доля среди всех причин смерти к 1989 го- 
ду составила 55 %. Доля смертности от внеш-
них причин – травм и отравлений – в 1980 го- 
ду равнялась 20 %, к 1985-му сократилась до 
15,5 %. После начала действия антиалкогольной 
кампании, в 1986 и 1987 годах, она оставалась на 
уровне 10,6 %, а с 1988 года вновь начала расти. 
В 1989 и 1990 годах смертность от несчастных 
случаев, травм и отравлений в Архангельской об-
ласти находилась на уровне 13 %15. 

На Вологодчине, как и в Архангельской 
области, к 1989 году на первое место в струк-
туре причин смерти вышли болезни систе-
мы кровообращения (64 % от всех умерших). 
Кроме того, в Вологодской области росла доля 
смертей, вызванных внешним воздействием  
(с 8,4 % в 1988-м до 9 % в 1989-м16), но она была 
на 30 % ниже, чем в Архангельской области.

Изменение структуры причин смерти было 
тесно связано с уровнем употребления алкоголя, 
т. к. смертность от болезней системы кровообра-
щения, отравлений и травм алкоголь-ассоции-
рована. По оценкам К.В. Шелыгина, алкоголи-
зация населения Европейского Севера России 
была выше, чем в целом по стране [15, с. 39].

В Архангельской и Вологодской областях  
смертность населения от случайных отрав- 
лений алкоголем была ниже, чем в дру- 
гих административно-территориальных образо-
ваниях Европейского Севера России (табл. 2).  

13Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации...
14Там же.
15Данные о смертности населения Архангельской области с 1979 по 1990 год Территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Архангельской области.
16Численность, естественное движение населения Вологодской области в 1988 году. Вологда: Волог. обл. 

упр. статистики, 1989. С. 37.
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В 1988 году, после трех лет действия антиал-
когольной кампании, смертность от случайных 
отравлений алкоголем в Вологодской области 
сократилась в 3,3 раза, в Архангельской – в 2,5 ра- 
за. При этом употребление абсолютного алко-
голя уменьшилось в 2 раза, но в 1988 году по-
степенно начало увеличиваться (табл. 3).

Сопоставляя данные табл. 1 и 3, можно 
заметить, что в 1986 году, когда употребле-
ние алкоголя по сравнению с 1985 годом в 
Архангельской области сократилось в 1,6 ра- 
за, в Вологодской – в 1,7 раза, смертность 
населения уменьшилась на 14 и 18 % соот-
ветственно. Эффект от мер антиалкогольной 
кампании был моментальным, но кратко-
срочным: в 1987 году употребление алкого-
ля достигло минимального значения за весь 
период, но из-за усиления социально-эко-
номического кризиса уровень смертности 
по сравнению с 1986 годом в Архангель-
ской области возрос на 3 %, в Вологодской –  
на 9 %. М.А. Клупт утверждает, что увеличе-
ние количества смертей от внешних причин, 
алкоголизация населения во второй половине 
1980-х связаны с высоким уровнем аномии –  
состояния общества при дезорганизации со-
циальных норм и институтов, увеличении 
численности людей, попавших в кризисные 
ситуации [13, с. 146].  

Говоря о смертности населения с 1980 по 
1990 год, необходимо затронуть тему детской 
смертности. На фоне роста общей смертности 
она, преодолев период стагнации, к 1989 году 
постепенно стала снижаться, что было достиг-
нуто за счет мер, направленных на мониторинг 
беременностей, улучшение качества врачебно-
го ухода за новорожденными19.

Как совокупный результат рождаемости и 
смертности естественный прирост в РСФСР в 
1975 году составил 5,9 ‰, а к 1980 году сократил- 
ся на 17 ‰. С 1980 по 1989 год естественный при-
рост увеличился с 4,9 до 5,3 ‰, а в 1990-м резко 
упал до 2,2 ‰ – стал ниже в 2,7 раза по сравне-

Таблица 2
Смертность от случайных отравлений алкоголем  
(на 100 тыс. населения) в 1984–1988 годах, чел.17

Mortality due to accidental alcohol poisoning  
(per 100,000 population) in 1984–1988, people

 Территория 1984 1985 1986 1987 1988 

РСФСР 19,6 16,4 9,3 8,0 7,8
Архангельская 
область 18,5 12,8 6,4 5,7 5,2

Вологодская 
область 25,1 24,4 11,9 9,3 7,4

Мурманская 
область 29,2 24,6 13,2 8,5 18,3

Карельская АССР 33,6 30,5 10,5 9,8 8,2
Коми АССР 29,3 27,5 13,7 12,4 9,0

Таблица 3
Употребление абсолютного алкоголя  

на душу населения в 1984–1988 годах, л18

Absolute alcohol consumption per capita in 1984–1988, l

 Территория 1984 1985 1986 1987 1988 

РСФСР 10,45 8,80 5,20 3,90 4,40

Архангельская 
область 11,80 9,80 5,90 4,40 4,70

Вологодская 
область 11,70 10,00 5,80 4,00 4,30

17Составлено по: О работе по преодолению пьянства и алкоголизма в Вологодской области. С. 12–13.
18Составлено по данным того же источника.
19Подробный анализ детской смертности в изучаемый период представлен в статье: Тимошина И.А. Младен-

ческая смертность на Европейском Севере России в 1980-е гг. (по материалам Архангельской и Вологодской об-
ластей) // Устойчивость демографического развития: детерминанты и ресурсы: сб. науч. ст. Екатеринбург: Ин-т 
экономики УрО РАН, 2024. С. 155–163.
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нию с 1980 годом20. В Архангельской области 
естественный прирост населения в 1975 го- 
ду был выше общероссийского на 50 %, в  
1980-м – на 27 %, в 1990-м – на 68 %. Но с 1980 
по 1990 год, несмотря на период увеличения 
рождаемости, он сократился в 2 раза. В Воло-
годской области уровень естественного приро-
ста в 1975–1990 годах был ниже, чем по стране 
и в Архангельской области, за счет более высо-
ких показателей смертности населения. С 1980 
по 1990 год естественный прирост на Вологод-
чине сократился в 3 раза. 

Хотя естественный прирост и уменьшился, в 
1990 году ни Архангельская, ни Вологодская об-
ласть не вступила в стадию депопуляции населе-
ния в отличие от регионов Центральной России.  
В частности, в Костромской и Владимирской об-
ластях уже в 1985 году естественный прирост от-
мечался на уровне 0,7 и 2,2 ‰, а в 1990-м есте-
ственное воспроизводство населения сократилось 
до – 0,4 и –0,8 ‰ соответственно21.

В середине 1990-х естественный при-
рост в России был отрицательным (–5,7 ‰).  
В обобщенном регионе естественная убыль на-
селения была выше, чем по стране: в Архан-
гельской области – на 7 %, в Вологодской – на  
35 %. Если сравнивать с Центральной Росси-
ей, то демографический провал в исследуе-
мых субъектах был не таким глубоким, как в 
Костромской и Владимирской областях, где 
естественный прирост населения в 1995 го- 
ду составил –9,1 и –8,8 ‰ соответственно22. 

Заключение. Рассмотрев показатели есте-
ственного воспроизводства населения в ис-
следуемых субъектах, можем определить его 
основные тенденции и факторы в период с 
1980 по 1990 год. Если в середине 1970-х годов 
рождаемость в изучаемых субъектах была ниже 
общероссийской, то с 1980 по 1990 год она вы-
росла и превысила показатель по стране.   
До 1989 года рождаемость в Архангельской об-

ласти была выше, чем в Вологодской, к 1990 го- 
ду уровень рождаемости в обеих областях вы-
ровнялся, затем, к середине 1990-х, последовал 
спад ниже общероссийского уровня.

В динамике рождаемости Архангельской и 
Вологодской областей можно выделить перио-
ды. В обоих субъектах рождаемость увеличива-
лась до 1985 года. Пик рождений в Архангельской 
области пришелся на 1983 год, в Вологодской –  
на 1985-й. Повышение рождаемости было 
связано с увеличением численности женщин 
детородного возраста в 1980–1985 годах, де-
мографическое поведение которых отличалось 
большей детностью. Немаловажными факто-
рами интенсификации рождаемости являлись 
меры государства, направленные на поддержку 
семьи, и антиалкогольная кампания, благодаря 
которым уровень рождаемости в 1985–1987 го- 
дах оставался стабильно высоким. Позднее, 
под воздействием глубокого социально-эконо-
мического кризиса в стране и ее регионах, нега-
тивно влиявшего на демографическое поведе-
ние населения, рождаемость в обеих областях 
сократилась до минимального уровня, а уже в 
середине 1990-х стала ниже, чем по стране. 

Смертность населения Архангельской и Во-
логодской областей развивалась в условиях неза-
вершенности эпидемиологического перехода. Но 
если в Архангельской области уровень смертно-
сти был ниже, чем по стране, то в Вологодской 
области данный показатель превышал общерос-
сийский и был выше, чем в соседней области, 
на 20 %. Благоприятным в плане сокращения 
количества умерших можно назвать период ак-
тивного действия антиалкогольной кампании 
(1986–1987 годы), когда смертность в обобщен-
ном регионе была ниже, чем в 1980–1985 годах, 
но с 1988 года она вновь увеличилась. В середине 
1990-х годов смертность населения Архангель-
ской области сравнялась с общероссийским пока-
зателем, а Вологодской – превысила его.

20ГАВО. Ф. П-9746. Оп. 2. Д. 247. Л. 12.
21Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по регионам Российской Федерации... 
22Там же. 
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Незавершенность эпидемиологического пе-
рехода, сопряженная с разложением обществен-
ных институтов, отражалась на структуре при-
чин смерти. На первом месте оказались болезни 
системы кровообращения. В период действия 
антиалкогольной кампании доля смертности от 
внешних причин сократилась, но позднее она 
снова увеличилась, что было связано с высо-
кой алкоголизацией населения Архангельской и 
Вологодской областей. Единственным положи-
тельным моментом было сокращение младен-
ческой смертности, обусловленное улучшением 
перинатального мониторинга младенцев. 

Естественный прирост населения, хоть и 
был положительным, в Архангельской обла-

сти сократился за десятилетие в 2 раза, в Во-
логодской – в 3 раза. Таким образом, несмотря 
на достаточно высокий по сравнению с обще-
российским уровень естественного воспроиз-
водства населения с 1980 по 1990 год, в конце 
периода – в 1990 году – из-за нарастания не-
благоприятных тенденций в рождаемости и 
общей смертности изучаемые субъекты при-
близились к порогу депопуляции. В то же вре-
мя в Центральной России депопуляционные 
процессы начались уже в середине 1980-х го- 
дов, активно проявились в 1990-м, а демо-
графический провал середины 1990-х был 
глубже, чем в Архангельской и Вологодской 
областях.
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Вербализация эмоций в королевском дискурсе: гендерный аспект
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению гендерного аспекта англоязычного королевского 
дискурса на эмотивном уровне. Рассматривается специфика публичных выступлений членов королевских 
семей в контексте их роли в качестве номинальных политических фигур, символизирующих традиции и цен-
ности государства. Автор обращается к лингвостилистическим, синтаксическим и гендерным особенностям 
речей монарших особ, выделяя общечеловеческие эмоции, проявляющиеся через выбор лексики и структуру 
высказываний. Эмоциональный и эмотивный потенциалы языковых единиц реализуются в речевой деятель-
ности и могут быть представлены как приоритетные для выявления доминантных черт королевской языко-
вой личности. В работе раскрываются способы вербализации базовых эмоций «радость», «грусть», «страх», 
«гнев» в мужской и женской речи на примере официальных заявлений принцессы Дианы Уэльской и принца 
Гарри, которые объединены общей тематикой. Анализ эмотивности в королевской речи направлен, в частно-
сти, на обнаружение языковых единиц, имеющих эмотивный компонент, на лексическом и синтаксическом 
уровнях. Отмечается, что в мужской речи эмоции выражаются эксплицитно, а в женской – имплицитно. Рас-
сматриваются эмоциональные акценты и определяется уникальность их вербализации отдельным оратором. 
Исследование гендерных различий в коммуникативном поведении представителей британской королевской 
династии позволяет понять специфику их ценностных ориентаций. Делается вывод о том, что мужская речь 
преисполнена желанием служения обществу, которому препятствуют рамки устоявшихся королевских тра-
диций. В ней проявляется решимость преодолеть страх и осуществить перемены с целью обретения новых 
способов самореализации и идентификации. В то же время женское выступление отличает превалирование 
семейных ценностей над общественными обязательствами. Результаты исследования могут быть полезны 
для дипломатов, лингвистов, политологов, специалистов в области межкультурной коммуникации и препо-
давателей английского языка при определении стратегий эффективного межкультурного взаимодействия и 
формировании принципов сотрудничества с учетом выявленных особенностей.
Ключевые слова: гендерная лингвистика, вербализация эмоций, коммуникативное поведение, эмотив-
ность, монархический дискурс, британская королевская династия
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Abstract. This article dwells on the gender aspect of the English-language royal discourse at the emotive level. 
The specifics of public speeches of members of royal families are considered in the context of their role as nominal 
political figures symbolizing the country’s traditions and values. The author addresses linguistic, stylistic, syntactic 
and gender-related peculiarities of royal speeches, emphasizing universal emotions manifested through the choice 
of vocabulary and syntactic structures. The emotional and emotive potential of language units is unlocked in 
speech and can be considered crucial for identifying the dominant features of the royal linguistic personality. The 
paper examines how basic emotions such as happiness, sadness, fear, and anger are verbalized in male and female 
speech using the example of official statements by Princess Diana and Prince Harry on a similar topic. The analysis 
of emotiveness in royal speech is aimed to identify language units having emotive components at the lexical and 
syntactic levels. It is pointed out that in male speech emotions are explicit, while in female, implicit. Further, 
emotive emphasis is considered and the uniqueness of its verbalization by an individual speaker is determined. 
The study of gender-related differences in the communicative behaviour of members of the British royal family 
sheds some light on the specifics of their value orientations. A conclusion is drawn that speeches of male royals 
are filled with a desire to serve society, which is hindered by the framework of established royal traditions, as 
well as determination to overcome fear and find new ways of self-realization and identification. At the same time, 
speeches of female royals are distinguished by the prevalence of family values   over social obligations. The results 
of the study can be of use for diplomats, linguists, political scientists, specialists in intercultural communication 
and English teachers in determining strategies for effective cross-cultural interaction and formulating principles of 
cooperation taking into account the identified specific features.
Keywords: gender linguistics, verbalization of emotions, communicative behaviour, emotivity, royal discourse, 
British royal family 
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Введение. Роль эмоций в жизни человека 
невозможно переоценить. Все, с чем сталкива-
ется человек в процессе своей жизни, вызывает 
у него определенную реакцию, а значит, те или 
иные эмоции. Умение определять собственные 
эмоции, распознавать эмоции других людей, по-
нимать их состояние и действовать на основе 
этих знаний помогает человеку лучше взаимо-
действовать в обществе, выполнять совместную 

деятельность и выстраивать эффективное обще-
ние. Очевидна причина, по которой, согласно ис-
следованиям, эмоциональный интеллект является 
одним из популярных понятий настоящего време-
ни и считается одним из наиболее важных над-
профессиональных навыков современности1.  
А изучение эмоциональных состояний челове-
ка и способов их выражения вызывает интерес 
у разных специалистов, в т. ч. лингвистов.

1The Top 10 In-Demand Soft Skills to Learn in 2024. URL: https://www.forbes.com/sites/rachelwells/2024/02/07/the-
top-10-in-demand-soft-skills-to-learn-in-2024-based-on-research/?sh=81ed3c62b98b (дата обращения: 08.11.2024).

Ивашкина О.А.    
Вербализация эмоций в королевском дискурсе: гендерный аспект

mailto:oaivashkina@fa.ru
https://orcid.org/0000-0002-0229-444X


65

Именно экстенсивное общение входит в обя-
занности представителей европейских королев-
ских семей, поскольку роль многих монархий в 
настоящее время заключается в олицетворении 
традиций, семейных устоев и ценностей. В их за-
дачи входят участие в многочисленных встречах, 
патронаж благотворительных фондов и другие 
виды взаимодействия. Адекватная вербализация 
эмоций является одним из ключевых аспектов 
коммуникации. От речевого поведения представи-
телей королевских семей зависят эффективность 
выполнения функциональных обязанностей и 
успешность монархии в глазах общественности. 

Цель настоящего исследования заключает-
ся в определении языковых средств выраже-
ния эмоций в публичных речах представителей 
британской королевской династии и выявлении 
гендерных особенностей их речевого поведе-
ния в рамках выступлений. Для достижения 
цели были поставлены следующие задачи:

– рассмотреть существующие характери-
стики вербализации эмоций в современной 
лингвистике;

– раскрыть гендерные особенности средств 
репрезентации эмоционального состояния в 
речах принцессы Дианы и принца Гарри;

– проанализировать гендерные особенно-
сти лексических единиц, имеющих эмотивный 
компонент, в лексико-синтаксической структу-
ре текста.  

Актуальность данного исследования обу- 
словлена недостаточной степенью изученно-
сти публичных речей членов королевских се-
мей с точки зрения гендерных особенностей 
вербализации эмоций. Внимание фокусируется 
на определении возможности транслирования 
субъективных эмоциональных переживаний в 
протокольных речах и публичных выступлени-
ях, т. е. в условиях, требующих сдержанности, 
следования определенным нормам поведения, 
демонстрации миролюбия.

Обзор литературы. В научной парадиг- 
ме представлено множество классификаций  
эмоций, но до сих пор нет единого мнения 
о количестве фундаментальных эмоций (вы-
деляют от 4 до 12). Однако в 2014 году группа 

ученых из Университета Глазго в ходе экспе-
римента пришла к выводу, что базовыми (обе-
спечивающими выживание субъекта) мож-
но считать только 4: радость, грусть, страх  
и гнев [1].

Понятие «эмоциональность» на уровне язы-
ка трансформируется в термин «эмотивность». 
Такое мнение высказывает В.И. Шаховский, 
детерминируя эмотивность как «имманентно 
присущее языку семантическое свойство выра-
жать системой своих средств эмоциональность 
как факт психики» [2, с. 24]. Это означает, что 
язык обладает средствами, при помощи которых 
человек выражает субъективные чувства и эмо-
ции.

Существуют различные подходы к описа-
нию и определению типов эмотивной лекси-
ки. В.И. Шаховский делит эмотивную лексику 
на три группы с учетом семантики эмотивной 
единицы: логико-предметный компонент лек-
сики с номинативной функцией; эмотивный 
компонент лексики со значением эмоциональ-
ного отношения; функционально-стилистиче-
ский компонент лексики со значением эмоцио- 
нальной характеризации [3]. 

Как утверждает Л.Г. Бабенко, при изучении 
эмотивной лексики учитываются такие катего-
рии, как экспрессивность, образность и оценоч-
ность [4]. При этом одни ученые отождествляют 
эмотивность и экспрессивность (Ш. Балли [5]), 
считают эмотивность и оценочность едиными 
категориями (В.И. Шаховский [3], Н.А. Лукья-
нова [6]), а другие настаивают на дифференци-
ровании понятий «эмоциональный» и «экспрес-
сивный» (Е.М. Галкина-Федорук [7]). 

Очевидно, что выражение эмоций субъектив-
но и зависит от множества факторов, включая 
культурные, социальные и биологические. При-
родно обусловленные концепты «феминность» и 
«маскулинность» рассматриваются в рамках ген-
дерной лингвистики и не теряют значимости.

Авторы ряда работ, посвященных репрезен-
тации гендерных особенностей эмоциональ-
ной сферы личности в языке [8], проявлению 
эмоций в мужской и женской речи в телевизи-
онном дискурсе [9], печатных СМИ [10], новых 
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медиа [11, 12] и художественной литературе 
[13], определяют средства и особенности вер-
бализации эмоций в речи мужчин и женщин.  
В исследованиях подчеркивается, что женщи-
ны проявляют бóльшую эмоциональность и от-
крыто выражают свои чувства. Им свойственно 
употребление синонимических рядов и метафор 
для усиления эмоциональной выразительности 
высказывания, в то время как у мужчин наблю-
дается более сдержанная экспликация чувств, 
что может выражаться в использовании мень-
шего количества лексических единиц с эмоцио- 
нальной окраской и склонности скрывать свои 
эмоции за метафорическими выражениями. 
Женская речь характеризуется большим разно-
образием лексических единиц, которые детер-
минируют степень экспрессивности, а также 
включает восклицательные предложения и меж-
дометия. Мужскую речь, в свою очередь, отли-
чают специализированные термины и профес-
сиональная лексика. Отмечается, что женщины 
чаще используют прилагательные с положи-
тельной оценкой, различные формы хеджиро-
вания и эвфемизмы. Мужчины для выражения 
положительных эмоций могут прибегать к 
жаргонизмам, а с помощью обсценной лексики 
проявлять крайнюю степень раздражения.

Манифестация эмоций в текстах офици-
альных речей представителей королевских ди-
настий не подвергалась детальному анализу с 
точки зрения гендерной маркированности. Це-
лесообразным видятся рассмотрение публич-
ных выступлений членов королевских семей 
как отдельного дискурсивного пространства и 
выявление обозначенности гендера в вербаль-
ных проявлениях чувств и эмоций.

Материалы и методы. В качестве объекта 
проводимого исследования выступают две пу-
бличные речи членов британской королевской 
семьи – “Time and Space”  принцессы Дианы2 и 
“Exit Speech”  принца Гарри3. В декабре 1993 го- 

да принцесса Уэльская заявила о намерении 
сократить количество выполняемых ею офи-
циальных обязанностей, а в январе 2020 года 
принц Гарри прокомментировал свое намере-
ние сложить королевские полномочия. Отли-
чающиеся единой тематикой, принадлежно-
стью обоих ораторов к королевской семье и 
противоположному полу, тексты выступлений 
могут послужить релевантным материалом ис-
следования для достижения заявленной цели. 
Корпус методов, применяемых в работе при 
анализе, классификации и описании матери-
ала, включает в себя: метод теоретического 
исследования, метод параметрического иссле-
дования коммуникативного поведения, метод 
лингвистического наблюдения над функциони-
рованием языковых средств в королевском дис-
курсе, метод контекстуального анализа.

Результаты. В речи принцессы присут-
ствует большое количество существительных-
эмотивов, репрезентирующих разнообразную  
палитру чувств: love, affection, pleasure, desire, 
disappointment, kindness, gratitude, hope. В ре- 
чи принца наблюдается скромный набор су-
ществительных с прямой номинацией: love, 
happiness, sadness. Отметим лексические ком-
поненты, связанные с концептом «мужествен-
ность»: respect, pride, honour, courage [14].

Несомненно, в условиях современной линг-
вистической парадигмы невозможно изучать 
язык без учета личности говорящего. Ю.Н. Ка- 
раулов утверждает, что «за каждым текстом 
стоит языковая личность, владеющая системой 
языка» [15, с. 27]. В.В. Виноградов подчеркивает, 
что «слово переливает экспрессивными кра-
сками социальной среды. Отражая личность 
(индивидуальную и коллективную) субъекта 
речи, характеризуя его оценку действитель-
ности, оно квалифицирует его как представи-
теля той или иной общественной группы» [16,  
с. 21]. Отдельный субъект наделяет каждое сло-

2Diana, Princess of Wales Speech (Time and Space). URL: http://www.chakra.co.uk/diana_mental_health.htm (дата 
обращения: 08.11.2024).

3Prince Harryʼs Exit Speech (There Was No Other Option). URL: https://edition.cnn.com/2020/01/20/uk/transcript-
prince-harry-speech-intl-gbr/index.html (дата обращения: 08.11.2024).
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во значением сообразно эмоциональному состоя-
нию, сложившейся атмосфере, контексту: «Экс-
прессия всегда субъективна, характерна и лична» 
[16, с. 21]. Рассмотрим языковые манифестации 
ключевых эмоций в королевском дискурсе. 

Радость (happiness). Согласно определению, 
которое предлагает Collins Dictionary4, happiness –  
это удовольствие (pleasure), которое возникает 
обычно потому, что произошло что-то приятное 
(nice), или потому, что человек чувствует удовлет-
воренность (satisfaction) своей жизнью. 

В речи принцессы и принца выражения, 
имеющие устойчивый компонент «радость», 
сопряжены с удовольствием от взаимодействия 
и единения с общественностью, служения сво-
ему народу:

“It is a pleasure to be here with you again…” 
(Time and Space); 

“It has been our privilege to serve you…” (Exit 
Speech).

Обращает на себя внимание выбор лексе-
мы privilege для выражения эмоции «радость». 
Она соответствует второй дефиниции, приве-
денной в Cambridge Dictionary5 (an opportunity 
to do something special or enjoyable). Это осоз-
нанный выбор представителя мужского пола. 
Это не простое счастье, это исключительная 
возможность, доставляющая особую радость.

Радость от любви к женщине находит отра-
жение в выступлении принца:

“…as you saw me find the love and happiness 
that I had hoped for all my life. Finally, the second 
son of Diana got hitched, hurray!”

В следующем примере радость за сына, пере-
живаемая принцем, усиливается от разделения 
этого чувства с другими людьми, что находит 
подтверждение в повторении слова privilege, ко-
торое упоминалось ранее в ином контексте:

“It has also been a privilege to meet so many 
of you, and to feel your excitement for our son 
Archie, who saw snow for the first time the other 
day and thought it was bloody brilliant!” 

В выражении bloody brilliant наречие вы-
ступает интенсификатором и контекстуально 
подчеркивает эмоциональный восторг и восхи-
щение. Однако стоит отметить, что подобные 
слова не типичны для официальной речи.

Удовлетворение (satisfaction) как компо-
нент рассматриваемой эмоции сопряжено с 
успехом и чувством гордости за достигнутые 
результаты [17]. В Cambridge Dictionary нахо-
дим определение слова pride («гордость»): это 
чувство удовлетворения (satisfaction) от достиже-
ний собственных или людей, связанных с тобой. 
Honour («честь») в том же словаре объединяется с 
чувством гордости и уважением (respect).

Оба представителя британской монархии 
вербализуют чувство удовлетворения от испол-
нения королевских обязанностей в единении с 
народом с помощью прилагательных и суще-
ствительных:

“I’m so proud of the work you’ve achieved” 
(Time and Space);

“I was born into this life, and it is a great honour 
to serve my country and the Queen” (Exit Speech).

Источником радости может служить лю-
бовь. Любовь, находим в определениях Collins 
Dictionary, возникает от ощущения, что счастье 
другого человека или успешность дела явля-
ются важными (important) и могут порождать 
доброту (kindness) и заботу (care). Это чувство 
сопряжено с желанием защищать (protect) и 
поддерживать (support). 

В речи принцессы понятие «любовь» от-
ражено в лексических единицах, передающих 
отношение к своим детям и рабочим инициа-
тивам:

“My first priority will continue to be our 
children, who deserve as much love, and care, and 
attention as I am able to give”.

Несмотря на то, что речь принца была офи-
циальным объявлением о прекращении выпол-
нения королевских обязанностей, она прониза-
на желанием показать общественности, что его 

4Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com (дата обращения: 08.11.2024).
5Cambridge Dictionary. URL: https://www.dictionary.cambridge.org (дата обращения: 08.11.2024).
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любовь к стране остается неизменной и участие 
в жизни британского общества имеет для него 
огромное значение. Он говорит об этом в фина-
ле своей речи, используя идиоматическое вы-
ражение со значением revere и прилагательное 
с усиливающим наречием:

“I will continue to be the same man who holds 
his country dear and dedicates his life to supporting 
the causes, charities and military communities that 
are so important to me”. 

Благодарность общественности и главен-
ствующей королевской чете за любовь, забо-
ту, оказанное доверие, доброе расположение 
и поддержку Диана передает с помощью ряда 
существительных, прилагательных и фразо-
вого глагола (kindness, generous affection, full 
understanding, support, carried me through).

Чувство благодарности к общественности 
за одобрение и поддержку наблюдается и в 
коммуникации принца – он употребляет гла-
гольные формы и идиомы, с помощью которых 
повышается экспрессивность высказываний:

“I have grown up feeling supported from so 
many of you, and I watched as you welcomed 
Meghan with open arms…”;

“When I lost my mum 23 years ago, you took 
me under your wing”. 

Грусть (sadness). Эта эмоция имеет по-
лярное значение по отношению к базовому 
концепту «радость». К лексемам, передаю-
щим эмоциональное состояние грусти, отно-
сятся безнадежность, депрессия, меланхолия, 
печаль и т. п. Зачастую данная эмоция связа-
на с завершением процесса или жизненного 
периода и влечет необходимость принятия 
новой реальности и адаптации к новым усло-
виям, стимулирует поиск и обретение новых  
смыслов.

В Cambridge Dictionary грусть определяет-
ся как ощущение себя несчастным (unhappy), 
а состояние – unhappy – характеризуется от-
сутствием удовольствия (pleasure) и удовлет-
ворения (satisfaction), неудачно складываю-
щимися обстоятельствами (unlucky conditions 
or situation). В Collins Dictionary также указы-
вается, что грусть обычно является следстви-

ем чего-либо произошедшего, что не нравится 
(usually because something has happened that you 
do not like) и нежеланно (undesirable).

В сознании человека несбыточность ожи-
даний и вынужденные неприятные изменения 
в жизни приводят к печали. В речи принцессы 
печаль выражена опосредованно, имплицитно:

“A year ago, I spoke of my desire to continue 
with my work unchanged. For the past year  
I have continued as before. However, life and 
circumstances alter and I hope you will forgive me 
if I use this opportunity to share with you my plans 
for the future which now indeed have changed”.

В данном примере наблюдается ряд выра-
зительных средств, в т. ч. глагольные формы 
с противоположным и синонимичным значе-
нием, которые не только иллюстрируют дина-
мику событий, но и передают эмоции, с ними 
сопряженные. Согласно Ю. Эбзеевой и Г. Лень-
ко, синонимы являются одним из наиболее рас-
пространенных способов выражения катего-
рии эмотивности на лексическом уровне [18].

В речи принца грусть номинируется прямо:
“…it brings me great sadness that it has come 

to this”.
Страх (fear). Это эмоция, возникающая 

при обнаружении опасности. Страх может быть 
инстинктивным или основанным на знании 
опасного опыта, которое несет стремление из-
бежать повторения негативных переживаний. 
Страх порождает стремление предотвратить, 
отдалить, снизить уровень угрозы. Он может 
быть деструктивным и почти непереносимым.

В Cambridge Dictionary страх определяет-
ся как неприятная эмоция, вызванная чем-то 
опасным (danger) или болезненным (painful), 
а боль – как физическое или эмоциональное 
переживание, которое хочется остановить.

В официальном выступлении принцессы 
Дианы данная эмоция объективируется прежде 
всего непрямыми номинантами соответству-
ющей семантики. Но мы понимаем, что прин-
цесса воспринимает повышенное внимание, 
идущее со стороны СМИ, как опасность. Его 
масштабы пугают ее, и она хочет оградить себя 
от этого:
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“But I was not aware of how overwhelming that 
attention would become. Nor the extent to which it 
would affect both my public duties and my personal 
life, in a manner that’s been hard to bear… I will be 
reducing the extent of the public life...”

Страх может сопровождаться надеждой. 
Как говорил Ф. де Ларошфуко, «где надежда, 
там и боязнь: боязнь всегда полна надежды, 
надежда всегда полна боязни» [19, с. 130]. За 
надеждой могут скрываться неуверенность и 
боязнь грядущих перемен: 

“…I would step my family back from all I have  
ever known, to take a step forward into what  
I hope can be a more peaceful life” (Exit Speech);

“I hope, in some way, I’ve been of service in 
return” (Time and Space);

“…сombining a meaningful public role, with 
hopefully, a more private life” (Time and Space). 

Использование однокоренных глаголов и 
наречия подчеркивает личное и эмоциональ-
ное отношение Дианы и Гарри к своей роли в 
общественной и личной жизни. Эти слова вы-
ражают не только надежду, но и уязвимость, 
что делает высказывания более человечными и 
доступными для понимания.

Гнев (anger). Данная эмоция сопряжена с 
состоянием крайнего раздражения или возму-
щения, чаще всего обусловлена различными 
причинами – от непонимания до неудовлетво-
ренности результатами. Cambridge Dictionary 
определяет гнев как сильное чувство, вызы-
вающее желание причинить кому-то боль или 
заставляющее вести себя/выглядеть неприят-
но. Мы не находим проявления этой эмоции 
ни в женском, ни в мужском характеризуемом 
языковом материале, что, полагаем, связано 
с определенным статусом королевских особ, 
предполагающим демонстрацию достоинства, 
умение контролировать свои эмоции и сдер-
живать проявление гнева в публичных выступ- 
лениях.

Официальные публичные королевские речи 
отличаются от обиходно-разговорного и литера-
турного жанров. Публичные выступления коро-
левских особ предполагают официально-деловой 
стиль речи, формальную лексику. Проанализиро-

вав эмпирический материал, мы выявили очевид-
ное гендерное различие. Речь принцессы имеет 
более сдержанную форму и принадлежит к офи-
циальному стилю. Экспрессивность проявляет-
ся в употреблении стилистически окрашенных 
прилагательных и наречий положительной и не-
гативной окраски. Используемые лексические 
интенсификаторы (наречия, прилагательные, гла-
голы, частицы) подчеркивают степень эмоцио- 
нальности (proud, wonderful, heartfelt, generous, 
meaningful, honestly, hopefully, great) и оценочное 
суждение (hard, difficult, inevitably). Принц упо-
требляет менее яркие лексемы – в его речи пре-
валирует частица so (so many, so long, so much 
bigger, so important). Его выступление наполне-
но большим количеством фразеологизмов, в нем 
присутствуют восклицательные предложения, 
междометие, пример морально-этической оценки 
(right and just), чего не наблюдается в тексте жен-
ской речи.

Выступления членов королевских фамилий, 
хоть и могут иметь много общего с политиче-
ским дискурсом, отличаются от речей профес-
сиональных политиков и даже представителей 
правящих династий. К примеру, дискурсивный 
анализ обращения к молодежи принца Иорда-
нии, где формой правления является дуалисти-
ческая монархия, показывает мотивационный 
характер выступления и продвижение опре-
деленной идеологии в интересах государства 
[20]. В то же время монархи в ряде европейских 
стран, включая Великобританию, утратили роль 
действительного управления государством и 
выступают лишь номинальными политически-
ми фигурами, значение которых сводится к вы-
полнению церемониальных функций. Важной 
сферой их деятельности является благотвори-
тельность. Они выражают поддержку и демон-
стрируют служение своему народу. Именно эти 
идеи находят отражение в их выступлениях. Так, 
исследование рождественских речей британ-
ских монархов обнаруживает, что в обращениях 
преобладают языковые структуры, передающие 
эмоциональное состояние. В частности, на лич-
ном примере говорится о привычных семейных 
традициях с целью вызвать отклик у слушате-

Ivashkina O.A. 
  Verbalization of Emotions in Royal Discourse: A Gender Aspect



70

лей [21]. Тема «служение стране и единение с 
народом» широко представлена в речи Дианы и 
Гарри базовыми эмоциями «радость» (в т. ч. в 
рамках сем б̔лагодарность̕ и у̔довлетворение̕ ), 
«страх» (семой ̔надежда̕ ) и «грусть».

Заключение. В ходе исследования выявле-
ны лингвистический статус эмоционального 
компонента королевского дискурса и его связь 
с феноменом социального статуса. В русле опи-
сания базовых эмоций (радость, горе, страх, 
печаль) были определены лексико-синтакси-
ческие индикаторы эмоционального состоя-
ния представителей британской королевской  
семьи – принцессы Дианы и принца Гарри. Эмо-
ционально-экспрессивная гендерная специ- 
фика коммуникативного поведения членов ко-
ролевской династии характеризуется схожи-
ми, но не всегда совпадающими проявлениями 
[22]. Эмоции «радость» и «грусть» в мужском 
варианте выражены эксплицитно (happiness, 
sadness), а в женском  – опосредованно. Наибо-
лее широко в обеих речах представлена эмоция 
«радость». В женской коммуникации она про-
является разнообразным спектром семантиче-
ских полей, основным из которых выступает 
сема ̔благодарность̕. В мужском обращении 
эмоция «радость» выражена более очевидно.

Каждый автор расставляет собственные ак-
центы. В обращении принцессы к общественно-
сти явственно обозначены стремление избежать 

чрезмерного публичного присутствия и предпо-
чтение уединенной жизни во имя заботы о детях 
и личного пространства. Здесь наблюдается про-
явление эмоций «грусть» и «страх» с надеждой на 
понимание и принятие со стороны окружающих. 
Мужской нарратив транслирует личное счастье 
и готовность служения обществу, омраченные 
внешними обстоятельствами, которые вынужда-
ют адаптировать жизненную стратегию. 

Чувственное восприятие окружающей дей-
ствительности различается у мужчин и жен-
щин, и своеобразие эмоционального опыта, 
приобретаемого в противоположных гендер-
ных парадигмах, находит отражение на вер-
бальном уровне.

Дальнейшие исследования королевского 
дискурса могут служить источником инфор-
мации для специалистов в области политики 
и дипломатии. Лингвистический анализ вы-
сказываний раскрывает личностную сущность, 
дает понимание индивидуальной и гендерной 
специфики ценностных ориентаций, способ-
ствуя эффективному межкультурному взаимо-
действию и формированию принципов инте-
ракции с учетом выявленных особенностей. 
Исследование эмоций в языке с учетом ген-
дерных аспектов позволяет глубже понять не 
только лексическую структуру речи, но и соци-
альные механизмы формирования социальной 
идентичности через язык.
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Перцептивный портрет Беловежской пущи  
в региональном языковом сознании
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального исследования перцептивного воплощения 
концепта БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА как фрагмента региональной картины мира. Цель настоящей статьи –  
охарактеризовать способ выражения рассматриваемого концепта в языковом сознании жителей Брестского 
региона на основе моделирования и анализа его перцептивной составляющей. Основным методом исследо-
вания выступает антропометрический – в сочетании с приемами статистического и контекстного анализа. 
Материалом служат ассоциативные реакции на словосочетание-стимул «Беловежская пуща», полученные 
автором в ходе обработки 300 анкет респондентов. Участники эксперимента – жители Брестской области – 
относятся к трем возрастным группам: школьники, студенты, занятое население. Описание перцептивных 
признаков выстраивается от наиболее частотных к наименее частотным. В результате количественной об-
работки реакций выявлены хроматологический, аудиальный и ольфакторный образы концепта. В каждом 
из этих образов фиксируются доминантные и периферийные единицы. В ходе исследования установлено, 
что границы между характеризуемыми модусами не являются четкими. Респонденты, описывая Беловеж-
скую пущу, в ряде случаев используют симбиоз сразу нескольких модусов, на основе которого фиксируют-
ся осязательно-зрительные, вкусо-обонятельные и зрительно-слуховые образы. Феномен синестезии слу-
жит средством выражения впечатлений и эмоций от посещения Беловежской пущи. Анализ полученных 
данных позволяет определить концепт БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА как коммуникативно релевантный в вос-
приятии жителей Брестчины: в региональной картине мира не только актуализируется понятийный компо-
нент, но и моделируется многоуровневый перцептивный образ, наполненный уникальными коннотациями.
Ключевые слова: направленный ассоциативный эксперимент, региональное языковое сознание, ольфак-
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Abstract. The article presents the results of an experimental study on the perceptual embodiment of the 
BELOVEZHSKAYA PUSHCHA concept as a fragment of regional worldview. The research aimed to characterize 
the way this concept is expressed in the linguistic consciousness of residents of the Brest region by modelling and 
analysing its perceptual component. The main research method applied in the paper is the anthropometric method, 
combined with statistical and contextual analysis techniques. The material consists of associative reactions to the 
stimulus phrase Belovezhskaya Pushcha, obtained by processing 300 respondent questionnaires. All the participants 
in the experiment are residents of the Brest region and represent three age groups: schoolchildren, students, and 
the working population. The perceptual features are arranged from the most to the least frequent. As a result of 
quantitative processing of the reactions, the following images of the concept were identified: chromatological, 
auditory, and olfactory. In each of these images, dominant and peripheral units were recorded. The analysis 
established that the boundaries between the modes are unclear. In a number of cases, to describe Belovezhskaya 
Pushcha respondents used a symbiosis of several modes, based on which tactile-visual, gustatory-olfactory, 
and visual-auditory images were recorded. The phenomenon of synaesthesia serves as a means of conveying 
one’s emotions and impressions in connection with the visit to Belovezhskaya Pushcha. The analysis of the data 
obtained showed that the BELOVEZHSKAYA PUSHCHA concept is communicatively relevant in the perception 
of residents of the Brest region: in the regional worldview, not only the conceptual component is updated, but also 
a multi-level perceptual image filled with unique connotations is modelled.
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Введение
Настоящая работа осуществляется в рамках 

диссертационного исследования «Коммуника-
тивное пространство Брестчины» и продолжа-
ет цикл публикаций1,  посвященных изучению 

языкового сознания представителей региональ-
ного социума.  

Человек познает мир сенсорно и ментально 
[1, с. 9]. Каждый этап обработки информации 
осуществляется с учетом предыдущего, по-

1Ильичева И.Л. К вопросу об ассоциативном образе региона // Вестн. Дагест. гос. ун-та. Сер. 2: Гуманит. науки. 
2024. Т. 39, вып. 1. С. 78–86; Ильичева И.Л. Образ Брестской области по материалам ассоциативного эксперимента 
(моделирование и интерпретация) // Изв. СПбГУ. 2023. № 6(144), ч. 1. С. 12–19; Ильичева И.Л. Визуальный и вер-
бальный образы региона в языковом сознании жителей Брестчины // Terra Linguistica. 2024. Т. 15, № 2. С. 45–54.
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скольку, как пишет Е.С. Кубрякова, «отношения 
в цепочке “реальность – ощущения – восприя-
тие – когниция” носят весьма сложный харак-
тер. Язык – отнюдь не простое зеркало мира, 
а потому фиксирует не только восприятие, но 
и осмысленное, осознанное, интерпретирован-
ное человеком» [2, с. 95]. 

Результатом познавательного процесса и еди-
ницей совокупного (коллективного) знания слу-
жит концепт. Данный феномен обладает сложной, 
многомерной структурой. По мнению В.И. Кара-
сика и соавторов, «концепты – это ментальные 
образования, которые представляют собой хра-
нящиеся в памяти человека значимые осознава-
емые типизируемые фрагменты опыта» [3, с. 8]. 
Концепты являются культурно маркированным 
квантом регионального знания, «окружены эмо-
циональным, экспрессивным и оценочным орео-
лом» [4, с. 146] и играют важную роль в поисках 
региональной идентичности. 

В настоящее время особый исследовательский 
интерес у отечественных и зарубежных специали-
стов вызывает рассмотрение концептов с позиций 
лингвокультурологического подхода, что, несо-
мненно, обусловлено доминирующей ролью ан-
тропоцентрической парадигмы лингвистического 
знания. Осуществляя лингвокультурологическое 
моделирование концептов, ученые в своих тру-
дах обращаются к материалу одной или несколь-
ких лингвокультур (Е.С. Жигачева, С.К. Сапиева,  
Л. Цзюань, Д. Жань, Ч. Мань Хай). В ряд таких ра-
бот вписывается и исследование концепта БЕЛО-
ВЕЖСКАЯ ПУЩА, который является одним из 
ключевых региональных ментефактов Брестской 
области Республики Беларусь. 

В коммуникативном пространстве Брест-
ского региона анализируемый концепт – ком-
муникативно релевантный, поскольку регуляр-
но выступает предметом обсуждения, обмена 
информацией и выражения отношения жите-
лей региона. Будучи наделенным мощной эт-
нокультурной составляющей, анализируемый 
концепт имеет языковое воплощение в различ-
ных видах дискурсивных практик.

Научная новизна исследования заключает-
ся в том, что региональный лингвокультурный 

концепт БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА рассматри-
вается на материале фрагмента языкового со-
знания жителей Брестского региона. 

Цель данной работы – выявление и описа-
ние перцептивной специфики концепта БЕЛО-
ВЕЖСКАЯ ПУЩА в языковом сознании жите-
лей Брестчины.

В качестве теоретической базы исследо-
вания использованы труды известных специ-
алистов (А.А. Клименко, Н.И. Кургановой,  
А.А. Леонтьева, Т.В. Ушаковой, А.В. Рудако-
вой, И.А. Стернина, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфим-
цевой,  В.А. Пищальниковой,  М.Н. Довгалюка, 
Ж.Б. Абильдиновой), занимающихся вопроса-
ми изучения языкового сознания.

Вслед за Н.В. Уфимцевой мы полагаем, что 
«языковое сознание (или язык в его психолинг-
вистической трактовке) – это и есть система 
предметных значений, которые могут овнеш-
няться, в том числе и в вербальной форме. <…> 
Это знания, полученные в процессе социализа-
ции в рамках определенной культуры, выра-
женные с помощью языка» [5, с. 11].

Теоретическая значимость настоящей работы 
мыслится во вкладе в дальнейшее углубленное 
изучение смыслового содержания образов вос-
приятия Брестского региона его жителями.  Прак-
тическая ценность видится в возможности исполь-
зования полученных результатов в лекционных 
курсах общего языкознания, лингвокультуроло-
гии, когнитивной лингвистики, ассоциативной 
лингвистики, теории коммуникации, в спецкурсах 
по регионоведению. Иллюстративная часть ста-
тьи и выводы могут быть полезны специалистам 
в области имиджелогии при разработке комму-
никативных стратегий в процессе формирования 
имиджевой политики Брестского региона.

Материалы и методы
С целью выявления и описания перцеп-

тивных признаков концепта БЕЛОВЕЖСКАЯ 
ПУЩА мы обратились к антропометрическому 
методу исследования, который является одним 
из способов овнешнения языкового сознания, а 
«ассоциативные поля, формируемые из реакций 
носителей языка, дают возможность описывать 
качества их образов сознания» [5, с. 206]. 
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Ассоциативный эксперимент выступает 
надежным и эффективным методом, посколь-
ку «обнаруживает деятельностное отношение 
человека к миру, репрезентированное словом» 
[6, с. 758], а интерпретация его результатов 
«позволяет моделировать, в частности, ядро и 
периферию системы языка, структурную ор-
ганизацию лексикона, смысловые группы и их 
системную организацию» [7, с. 112]. По словам 
М.Н. Довголюка, «ассоциативный эксперимент 
предоставляет возможность проникнуть в язы-
ковое сознание человека, проанализировать как 
собственно содержание концепта, так и языко-
вые стереотипы, а также специфические черты 
менталитета народа» [8, с. 68].

Участниками направленного ассоциативного 
эксперимента стали 300 испытуемых в возрасте 
от 15 до 65 лет: 100 школьников, 100 студентов, 
100 представителей занятого населения. Респон-
денты всех трех возрастных групп – жители раз-
ных населенных пунктов Брестской области.

Согласно заданию, участники эксперимента 
должны были ответить письменно на два вопро-
са: «С чем у Вас ассоциируется Беловежская 
пуща?» и «Какие цвета, звуки и запахи у Вас ас-
социируются с Беловежской пущей?» На основе 
массива полученных данных (1942 ассоциатив-
ные реакции) были смоделированы три ассоциа-
тивных поля, выделены семантико-когнитивные 
профили концепта БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. 

В данном исследовании мы рассматриваем 
все полученные ассоциаты как языковые объекти-
ваторы, наполняющие определенные семантико-
когнитивные профили концепта. Под семантико-
когнитивным профилем концепта мы понимаем 
набор языковых репрезентантов определенной 
тематической направленности, нацеленных на  
осмысление значения имени концепта.

Результаты
На первом этапе исследования для каждой 

группы участников эксперимента путем коли-
чественного анализа семантических признаков 
смоделирована структура когнитивного образа 
Беловежской пущи. 

1. На вопрос «С чем у Вас ассоциируется 
Беловежская пуща?» больше половины школь-

ников (60 %) ответили, что для них Беловеж-
ская пуща – реликтовый лес, заповедная зона; 
у 40 % школьников Беловежская пуща ассоци-
ируется с туристическим объектом, в частно-
сти с резиденцией Деда Мороза.

2. У студентов соотношение аналогичных 
реакций примерно такое же: в 55 % анкет фик-
сируется связь с реликтовым лесом и заповед-
ной зоной, в 45 % – с туристическим объектом. 
Заметим, что у 14 % студентов туристический 
объект предстает как резиденция Деда Мороза, 
тогда как у 31 % ассоциации связаны с местом 
активного отдыха, в частности велопрогулок. 

3. Векторы ассоциирования у занятого на-
селения в целом совпадают с двумя другими 
возрастными группами, однако образ Беловеж-
ской пущи более детализирован и имеет до-
полнительные параметры: Беловежская пуща –  
реликтовый лес, заповедная зона (69 %); тури-
стический объект (резиденция Деда Мороза  
(8 %), зона активного (7 %) и пассивного (9 %) от-
дыха); место подписания соглашения о распаде 
СССР (7 %). Как видно из приведенных данных, 
образ Беловежской пущи в сознании представи-
телей занятого населения аккумулирует в себе 
характеристики, отражающие социально-полити-
ческий статус национального парка. 

Стереотипность восприятия в наибольшей 
степени проявляется в наполнении семантико-
когнитивного профиля «Беловежская пуща –  
реликтовый лес, заповедная зона». Об этом сви-
детельствуют тождественные лексемы-репре-
зентанты: заповедник, богатая флора и фауна, 
уникальная природа, лес, зубр, животные. За-
фиксированное направление ассоциирования, 
не коррелирующее со значениями, выделенны-
ми в толковых словарях и медиатекстах, – ту-
ристический объект, зона отдыха, место под-
писания соглашения о распаде СССР – говорит 
о социально-политической значимости описы-
ваемого объекта. 

Семантико-когнитивные профили тесно пере-
плетены с материальным миром и «наполняются 
благодаря этой связи чувственным содержани-
ем, которое со временем закрепляется в универ-
сальном предметном коде мышления» [9, с. 19].  
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На втором этапе обработки материала для 
каждой возрастной группы сформировано ас-
социативное поле с выделением в нем трех 
перцептивных составляющих (ольфакторные, 
хроматологические и аудиальные реакции), 
произведено ранжирование составляющих в 
порядке убывающей частотности ассоциатив-
ных реакций. Статистический анализ общего 
количества реакций представлен в таблице. 

Как видим, для всех возрастных групп до-
минантными являются хроматологические ре-
акции, а аудиальные и ольфакторные уходят на 
второй план. Это объясняется тем, что воспри-
ятие окружающей действительности через цвет 
позволяет лучше распознавать объекты окружа-
ющего мира: цвета существенно влияют на ког-
нитивные процессы, цвет несет в себе информа-
цию, важную для коммуникации. 

Далее детально рассмотрим наполняемость 
ассоциативных полей БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА 
для всех возрастных групп.

1. Школьники (549 реакций):
198 хроматологических реакций: зеленый 

(69), белый, зима (29), коричневый (21), синий 
(19), желтый (15), зеленый цвет разных оттен-
ков (11), светло-зеленые тона (10), красивые 
оттенки (6), приглушенные зеленые цвета (6), 
голубой (5), зелено-голубые оттенки (4), цвета 
зеленого пейзажа (1), серый (1) белоснежное 
раздолье (1);  

156 аудиальных реакций: пение птиц (47), 
звуки природы (29), звук птиц (21), тишина 

(18), трели птиц (17), шелест листьев (11), 
звук дождя (7), звуки радости (3), песня «Бе-
ловежская пуща» (1), звуки хруста иголок под 
ногами (1), звуки дятлов (1); 

195 ольфакторных реакций: запах леса 
(56), запах свежести (55), запах природы (15), 
запах хвои (14), запах сосен (14), запах цветов 
(11), запах растений (10), запах грибов (5), за-
пах свежескошенной травы (5), запах блинчи-

ков с черникой (3), приятный запах (3), запах 
ели (3), запах свежести без городских приме-
сей (1).

2. Студенты (617 реакций):
208 хроматологических реакций: зеленый 

(79), коричневый (47), золотые оттенки осени 
(18), белый, зима (15), голубой (12), желтый (11), 
оттенки зеленого и болотного (9), синий (6), 
светлые цвета (3), красный (2), цвета летнего 
жаркого дня (1), насыщенные глубокие цвета 
осени (1), цвет счастья (1), сосны и ели в зимнем 
серебре (1), деревья, покрытые серебристым 
зимним жемчугом (1), белоснежная сказка (1); 

203 аудиальные реакции: пение птиц (59), 
звуки природы (19), шум крон деревьев (17), ше-
лест листвы (17), трели птиц (15), тишина (15), 
щебет птиц (12), хруст веток (10), звуки радо-
сти (9), звуки веселья (8), звук ветра (7), рев жи-
вотных (7), мелодичный звук (5), звук дождя (3);

206 ольфакторных реакций: запах леса 
(57), запах свежести (37),  запах сосны (24), за-
пах трав (18), запах хвои (18), запах чистоты 
(15), запах деревьев (12),  запах болота (10),  

Частотность сенсорных реакций, ассоциированных с концептом БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА,  
у жителей Брестской области разного возраста

Frequency of sensory reactions associated with the BELOVEZHSKAYA PUSHCHA concept  
in residents of the Brest region from different age groups

Возрастная группа
Общее 

количество 
реакций

 Количество реакций по типам

ольфакторная хроматологическая аудиальная

Школьники 549 195 198 156
Студенты 617 206 208 203

Занятое население 777 244 269 264
Всего 1943 645 675 623
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яркие и насыщенные запахи (10), неприятный 
запах (1), запах травы в ночи (1), запах земли 
(1), запах утренней росы и еловых веток (1), 
запах влаги (1). 

3. Занятое население (777 реакций):
269 хроматологических реакций: зеле- 

ный (87), коричневый (39), яркие цвета (19), 
разнообразная палитра (19), желтый (18), от- 
тенки зеленого (18), цвет голубого неба (13), 
голубой (9), багряный (9), синий (6), осеннее 
буйство красок (6), насыщенный зеленый (5), 
оранжевый (5), соломенный (5), цвет зелени 
(5), белый (2), золотое солнце (1), хвойно-зеле-
ный (1), цвета величия и таинственности (1), 
цвета густого зеленого леса (1);

264 аудиальные реакции:  пение птиц (67),  
звуки животных (23),  звуки природы (21), ти-
шина (19), песня «Беловежская пуща» (19), шум 
сосен на ветру (17), шелест листвы (17), треск 
деревьев (13), щебетание птиц (11), трели птиц 
(10), жужжание насекомых (10),  многоголо-
сье птиц (8), звук льющейся воды (7), звук вело-
сипедов (5),  крик журавлей (5), уханье совы (3), 
звук кукушки (3), вдалеке рык медведя (1), мягкий 
хруст иголок под ногами (1), звуки первозданной 
природы (1), звуки спокойствия (1), звуки тиши-
ны дикой природы (1), звук лося (1);

244 ольфакторные реакции: запах леса 
(69), запах хвои (37), запах мха (20),  запах гри-
бов (17), запах ели (13),  запах свежей зелени 
(13), запах сосны (13), запах травы и цветов 
(13), запах меда (9), запах полевых цветов (9), 
запах чистого воздуха (7), ароматный запах 
блинчиков (5), запах цветущей сирени (1), запах 
дикорастущих растений (1), хвойный аромат 
(1), запах шишек (1), влажный аромат свежей 
зелени (1), аромат (1), легкий запах прелой 
листвы (1), запах хвои и безграничности (1), 
запах цветения растений (1), запах вкусных 
драников с лисичками (1), изумительный запах 
пущанского чая (1), разнообразные ароматы 
(1), запах бодрости (1), запах опят (1), аромат 
багряной осени (1), аромат опавших листьев  
(1), багряный, теплый на ощупь запах листвы 
(1), мягкий бархатистый запах липового чая 
(1), янтарный запах осенней листвы (1).

Следующий этап исследования включал 
моделирование трех перцептивных образов. 

Хроматологический образ концепта БЕ-
ЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. Визуальная перцепция 
является одной из разновидностей чувственно-
го восприятия и выступает основой для получе-
ния знаний об окружающей действительности. 
Многие исследователи придерживаются точки 
зрения, что среди сенсорных значений «наибо-
лее развиты и тонко дифференцированы поня-
тийные элементы зрительных ощущений» [10, 
с. 42], именно они занимают «доминирующее 
положение в иерархии чувств» [10, с. 101]. 

Известный ученый Н.Д. Арутюнова неодно-
кратно отмечала, что  «человек воспринимает 
индивидные объекты, непосредственно входя-
щие в его перцептивную зону. В этом своем зна-
чении предикаты восприятия не выражают про-
позициональных установок. Однако восприятие 
не отделено от ментальных операций, таких как 
отождествление, таксономия, интерпретация, 
извлечение импликаций и др.» [10, с. 100]. Дру-
гие исследователи подчеркивают, что «цвет яв-
ляется важнейшей из составляющих процесса 
зрительного восприятия» [11, с. 715]. 

Цветовая палитра Беловежской пущи в от-
ветах респондентов в большей степени пред-
ставлена именами прилагательными (91 %), 
которые по своей природе имеют достаточно 
широкий смысловой объем. На уровне соста-
ва лексики, обозначающей цвет, в ответах ре-
спондентов фиксируются специфические ин-
дивидуальные особенности. В этом отношении 
можно выделить: 1) простые прилагатель-
ные (462 единицы): белый, красный, корич-
невый, синий, голубой, желтый, черный и др.;  
2) сложные прилагательные (14 единиц): тем-
но-зеленый, зелено-голубой, светло-зеленый.  
По словам Н.В. Гутовой, «семантическая под-
вижность качественных прилагательных обу-
словливает возможность проявления семанти-
ческого синкретизма в их значении» [12, с. 7].

Анализ материала показывает, что цветовой 
спектр восприятия в целом достаточно схож 
у участников всех трех групп. Цветовыми до-
минантными маркерами для участников опро-
са выступают зеленый (235), коричневый (102), 
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желтый (41), синий (32), голубой (24) – именно 
они образуют ядерную зону. Цветовые маркеры 
серый и черный представлены в незначительном 
количестве и относятся к крайней периферии.

В качестве абсолютной доминанты 78 % 
участников эксперимента выделяют лексему 
зеленый. Примечательно, что в ответах респон-
дентов фиксируется достаточно обширный 
синонимический ряд (305 ассоциативных еди-
ниц) для данной доминанты: зеленый цвет раз-
ных оттенков, приглушенные зеленые цвета, 
цвета зеленого пейзажа, цвета густого зеле-
ного леса, зелено-коричневый цвет, цвет све-
жей зелени, хвойно-зеленый, темно-зеленый, 
светло-зеленые тона.

В материале исследования зафиксированы 
различные вариативные цветообозначения, в 
большинстве случаев маркирующие интенсив-
ность цвета (21 единица): приглушенные зеле-
ные цвета, насыщенные глубокие цвета осе-
ни, светлые цвета, яркие цвета, пестрый от 
цветов, светло-зеленые тона, темно-зеленый, 
насыщенный зеленый, цвета густого зеленого 
леса. Наличие таких хроматологических реак-
ций вполне очевидно: Брестская область харак-
теризуется богатой растительностью и разно- 
образием представителей животного мира.

Кроме того, в ответах школьников и сту-
дентов наблюдается цветовой символизм. Так, 
белый последовательно осмысляется 18 % рес- 
пондентов как символ зимы, новогоднего 
праздника, резиденции Деда Мороза в Бело-
вежской пуще. Студенты и школьники развива-
ют значение реакции белый, вводя добавочное 
значение посредством лексем зима, Дед Мороз, 
Снегурочка. В ответах присутствуют и периф-
растические обороты: сосны и ели в зимнем 
серебре, деревья, покрытые серебристым зим-
ним жемчугом, белоснежная сказка. 

Анализ показывает, что границы между 
описываемыми модусами не являются чет-
кими: в материале представлены атрибуты, 
характеризующие одновременно несколь-
ко модусов. Так, в списке полученных ре-
акций зафиксированы случаи синестезии. 
По мнению Л.П. Прокофьевой, «синестезия 
является системным механизмом, в осно-
ве которого лежит процесс эмоционального 
обобщения» [13, с. 9]. Как многогранный фе-

номен, синестезия представляет собой троп 
метафорического типа, базирующийся на со-
поставлении нескольких разномодальных 
впечатлений. По мнению И.А. Кривенковой, 
«сенсорно-ментальное значение лексических еди- 
ниц усиливает экспрессивную основу пове-
ствования» [14, c. 9]. Приведем примеры: бело-
снежная сказка, аромат багряной осени, звуки 
первозданной природы.

Синестетические метафоры дают яркие со-
вмещенные образы. Для респондентов осяза-
тельная синестезия служит средством выраже-
ния эмоций от посещения Беловежской пущи. 
Осязательная синестезия в сочетании с дру-
гими модальностями помогает почувствовать 
невидимое и неслышимое и составляет с ними 
образное единство: теплые золотые краски 
осени, багряный, теплый на ощупь запах ли-
ствы,  мягкий бархатистый запах липового чая,  
янтарный запах осенней листвы.

Ольфакторный образ концепта БЕЛО-
ВЕЖСКАЯ ПУЩА. Обоняние – одно из самых 
древних человеческих чувств. Запахи являются 
результатом абстрагирующей деятельности чело-
века в процессе обработки наглядно-чувственной 
информации посредством одного из сенсорных 
каналов [15], запахи «имеют исключительно чув-
ственную природу» [16, с. 36] и могут выступать 
определенным триггером для воспоминаний.  

Языковые единицы, обозначающие запах, 
«изучаются также под терминологическим обо-
значением “лексика ольфакторного восприятия”» 
[17, с. 116]. Вербальное обозначение запаха «в 
сочетании с его источником осуществляется на 
уровне субстантивных словосочетаний, состоя-
щих из двух полнозначных слов: ольфакторного 
существительного и существительного, обознача-
ющего пахнущий предмет» [15, с. 11].

Большинство полученных в рамках исследова-
ния ассоциатов (93 %) – субстантивные словосоче-
тания. В ходе анализа установлено, что все ассоци-
ативные реакции можно разделить на две группы: 
запахи природы и запахи, связанные с отдыхом.

Первая группа формируется следующими 
природными характеристиками: запахи леса / со-
сен / хвои (275 реакций); запах свежести / свежего 
воздуха (63 реакции); запахи приятных / свеже-
скошенных трав (45 реакций); запах душистых 
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цветов / цветущих растений / ароматы цветущей 
сирени (34 реакции); запахи сырости / мха / влаж-
ности / дождя (31 реакция); запахи деревьев / ли-
стьев / растений / зелени (13 реакций).

Наличие в анализируемом корпусе таких 
ассоциатов, как запах ароматных блинчиков 
(7), запах вкусных драников с лисичками (1), 
изумительный запах пущанского чая (1), чудес-
ный запах липового чая (1), можно объяснить 
тем, что восприятие запаха обусловлено ощу-
щениями субъективного характера. 

Ядерную зону ольфакторного образа об-
разуют следующие ассоциативные реакции: 
запах леса (182), запах свежести (107), запах 
сосны (51), запах трав (35), запах мха (20). Пе-
риферийные ассоциаты дополняют ядерные и 
придают перцептивному образу яркие сенсор-
ные оценочные векторы.

Аудиальный образ концепта БЕЛОВЕЖ-
СКАЯ ПУЩА. В структуре аудиального образа, 
который достаточно разнообразен по форме мани-
фестации, обнаруживается, безусловно, значитель-
ное количество ожидаемых аудиальных реакций. 

Первая группа – это звуковой фон живой 
природы, в частности звуки представителей 
фауны: пение, щебетание птиц / птичьи тре-
ли, многоголосье птиц / звук дятла / крики жу-
равлей / уханье совы / звук кукушки (279 реак-
ций); звуки животных / рев животных / рык 
медведя / звук лося (32 реакции); жужжание 
насекомых (10 реакций). 

Также к данной группе относятся шум лес-
ных массивов и звуки воды: шум / шелест де-
ревьев, листьев, шуршания листвы / звук хру-
ста иголок под ногами / звук треска деревьев /  
шум крон деревьев (106 реакций); шум дождя /  
журчащей воды (15 реакций). Как видно из 
приведенных реакций, преобладающими в ко-
личественном отношении становятся звуки, из-
даваемые представителями фауны.  

Вторая группа – звуки эмоций и музыкаль-
ные звуки: мелодичные звуки / песня «Бело-
вежская пуща» (27 реакций); звуки радости и 
веселья (20 реакций). Примечательно, что 10 рес- 
пондентов в качестве ассоциативной реакции 
приводят первые строчки песни: «Заповедный 
напев, заповедная даль. Свет хрустальной 
зари, свет, над миром встающий».  

Третья группа – это звуки велосипедов. Та-
кие реакции уходят на периферию ассоциатив-
ного поля и представлены только 5 ассоциа-
тами. Наличие данных реакций подтверждает 
тезис о том, что «человеческие знания и пред-
ставления о мире закреплены в семантике сло-
ва с помощью ассоциативных компонентов»  
[13, с. 10]. Недавно появившаяся возможность 
у жителей Брестчины взять напрокат велосипед 
и получить незабываемые впечатления от вело-
прогулки сразу стала триггером ассоциаций. 

Облигаторным маркером слухового вос-
приятия в сознании респондентов выступает 
тишина: тишина (50), звуки спокойствия (1), 
звуки тишины дикой природы (1). Следует отме-
тить, что в перцептивном портрете Беловежской 
пущи тишина противопоставляется очень гром-
ким и резким звукам: звуки животных (23), рев 
животных (7), вдалеке рык медведя (1).  

Сопоставительный анализ доминантных ау-
диальных реакций позволил выявить наиболее 
частотные: пение птиц (67), звуки животных 
(23), звуки природы (21), звуки птиц (21), ти-
шина (19). Единичные реакции, связанные с 
ощущениями от активного отдыха и веселого 
времяпрепровождения, органично вписывают-
ся в общий «аудиальный» портрет.

Выводы
1. Проведенный анализ свидетельствует 

о том, что образ Беловежской пущи в созна-
нии жителей Брестского региона – это сим-
биоз рационального и эмоционального знания, 
субъективного и объективного опыта. Опора на 
антропометрический метод анализа лингвокуль-
турного концепта позволила выявить и описать 
образно-перцептивные составляющие концепта 
БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА, которые органично 
дополняют диалектическую связь социального 
и индивидуального в его семантике. 

2. Образно-перцептиная составляющая изу- 
чаемого концепта представляет собой релевант-
ные признаки практического знания, которые 
воспринимаются жителями региона посред-
ством ощущений и чувств, хранящихся в их па-
мяти характеристик предметов и явлений. 

3. Проведенный анализ убедительно де-
монстрирует, что ассоциативное направле-
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ние открывает перспективы для дальнейших 
лингвокультурологических исследований в 
целях получения дополнительной инфор-
мации, которой наделяется в коллективном 
языковом сознании региональный оним. 

Возможные перспективы работы в данном 
направлении усматриваются в анализе дис-
курсивной вариативности лингвокультурных 
концептов с позиций межкультурной комму-
никации.
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Аннотация. Данная статья посвящена лингвопрагматическому анализу репрезентации специальной 
военной операции Вооруженных сил Российской Федерации в дискурсе неинституциональных СМИ Ки-
тая. Автор фокусируется на выявлении лингвопрагматических особенностей формирования образа России 
в дискурсе китайских социальных медиа – платформ Weibo и Zhihu. С использованием методов корпус-
ной лингвистики рассмотрены 207 постов в социальных сетях и комментариев к ним общим объемом   
204 798 иероглифических знаков, период выборки – с 24 февраля 2022 года по май 2024 года. Исследование 
включает в себя два этапа: 1) количественный анализ ключевых слов и их коллокаций, а также их тематиче-
ской сегментации; 2) качественный контент-анализ текстов публикаций. На первом этапе были выявлены 
ключевые особенности и тематические доминанты формирования общественного мнения о специальной 
военной операции и конструирования образа России в китайских социальных сетях. На втором этапе полу-
ченные данные были уточнены, что позволило детализировать основные характеристики репрезентации 
образа нашей страны. По результатам анализа наиболее многочисленными среди основных тематических 
групп ключевых слов оказались «Военная сфера» и «Политика», что отражает акцент как на военных, 
так и на гуманитарных последствиях конфликта, а также говорит о представлении России как значимого 
глобального актора. При этом основной вывод исследования заключается в том, что формируемый образ 
России в социальных сетях Китая в контексте репрезентации специальной военной операции преимуще-
ственно негативный, что указывает на формирование у внутренней китайской аудитории критического 
подхода к внешнеполитическим действиям России, несмотря на официально нейтральную позицию Китая.
Ключевые слова: лингвопрагматический анализ, социальные медиа, общественное мнение, российско-
украинский конфликт, специальная военная операция, образ России, социальные сети Китая
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Abstract. This article dwells on a discourse analysis of the representation of the Russia–Ukraine conflict 
in non-institutional Chinese media. The study focuses on the identification of linguopragmatic features of the 
formation of Russia’s image in the discourse of Chinese social media (Weibo and Zhihu platforms). Using the 
methods of corpus linguistics, 207 social media posts and comments totalling 204,798 characters were analysed, 
with the sampling period from 24 February 2022 to May 2024. The research consisted of two stages: 1) quantitative 
analysis of keywords and their collocations as well as their thematic segmentation; 2) qualitative content analysis 
of social media posts. The first stage revealed the main features and thematic dominants of the formation of public 
opinion about the special military operation and Russia’s image in Chinese social networks. At the second stage, 
the data obtained were refined, showing in more detail the key characteristics of the representation of Russia’s 
image. The results of the analysis demonstrate that among the main thematic groups of keywords, the largest were 
Military Sphere and Politics, which reflects the emphasis on both military and humanitarian consequences of the 
conflict, as well as Russia’s represenation as a important global actor. At the same time, the main conclusion of the 
study is that the image of Russia formed in Chinese social networks in the context of the Russia–Ukraine conflict is 
predominantly negative, which signifies an emerging critical approach to Russia’s foreign policy, despite China’s 
officially neutral position.
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Введение. Дискурс-анализ медиарепрезен-
тации тех или иных политических событий 
является действенным инструментом монито-
ринга состояния общественного мнения, пре-
вращающим лингвистические методы анализа 
в удобный механизм прогнозирования внутри-
государственной обстановки и межгосудар-
ственных отношений. В контексте критиче-
ски высокого значения специальной военной 
операции Вооруженных сил Российской Фе-
дерации (СВО) для будущего развития нашей 
страны изучение отдельных аспектов репре-
зентации СВО в иностранных медиа в плане 
формирования образа России в целом являет-
ся важным, что определяет актуальность вы-
явления лингвопрагматических особенностей 
описания российско-украинского конфликта в 
китайских социальных медиа.

Образ общественных институтов в частности и 
государства в целом активно исследуется в рамках 
современной науки: раскрываются их образность, 
концептуальность, воздействующий характер, 
коммуникативная природа и целенаправленность 
формирования [1–4]. При этом все чаще подчерки-
вается взаимосвязь дискурсивной репрезентации 
отдельных событий с образом общественно-поли-
тических институтов. Так, СВО в китайских СМИ 
рассматривают Р.Д. Шемякин [5], Сюй Минло [6], 
О.И. Калинин [7] и др. Часть исследователей под-
тверждает официальную позицию о всесторонней 
поддержке Китаем действий России. Например, 
Р.Д. Шемякин утверждает, что китайские СМИ 
формируют образ России как важного и стратеги-
чески значимого партнера: «…в большинстве слу-
чаев настроение в СМИ к России дружественное, 
Россия выступает как мощный стратегический, 
военный и экономический союзник, ее народ 
предстает как неукротимый и сохраняющий свои 
культурные особенности. Также часто подчерки-
вается, что и Россия, и Китай совместно борются с 
США и НАТО» [5, с. 348]. 

Тем не менее следует отметить, что пози-
ция, транслируемая официальными СМИ, при 
всей ее значимости не отражает полной карти-
ны формирования общественного мнения об 
СВО и, соответственно, конструирования обра-

за Вооруженных сил РФ в частности и России в 
целом. Современное медиапространство можно 
формально разделить на институциональные 
и неинституциональные масс-медиа. Первые 
представлены официальными СМИ и традици-
онными средствами распространения информа-
ции, такими как телевидение, газеты, радио и 
Интернет. Вторые включают в себя социальные 
сети информационно-развлекательного характе-
ра, где новостные сообщения преподносятся как 
частные мнения отдельных блогеров.

Как отмечают Н.В. Иванов и О.И. Калинин, 
«передача информации на современном этапе 
развития общества является перманентным 
процессом, что создает реальность постоянной 
вовлеченности аудитории в информационную 
среду, которая становится основой для форми-
рования мировоззренческих установок и опре-
деления базовых аксиологических констант 
картины мира человека» [8, с. 100]. Постоян-
ная вовлеченность в информационную среду 
выступает одной из ключевых особенностей 
социальных сетей, и поэтому в современном 
обществе, отличающемся тотальной информа-
тизацией и персонализацией контента, дискурс 
социальных сетей становится все более значи-
мым средством формирования общественного 
мнения и контроля над идеологической ста-
бильностью социума. 

В.И. Карасик подчеркивает, что «сетевой 
дискурс оказывает существенное воздействие на 
развитие современного общества и способствует 
перестройке сложившихся типов общения, в ко-
тором личностная и статусная самопрезентация 
приобретают новые способы выражения» [9,  
c. 55]. Так, влияние социальных сетей на миро-
воззрение современного человека проявляется 
не только в формировании отдельного мнения, 
но и в ментальной перестройке, где формиру-
емое мнение становится устойчивой частью 
картины мира, что делает социальные сети дей-
ственным инструментом информационно-пси-
хологического воздействия. 

В целом, когнитивно-дискурсивная па-
радигма изучения информационно-психоло-
гического воздействия придает «значимую 
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роль имагологическим основаниям, посколь-
ку они могут объяснять механизмы форми-
рования и функционирования национальных 
стереотипов» [10, с. 115]. В связи с этим ис-
пользование публикаций социальных сетей 
как материала для анализа лингвопрагмати-
ческих характеристик репрезентации СВО 
является релевантным методическим под- 
ходом. 

Цель настоящего исследования – рас-
смотреть особенности формирования образа 
России в контексте репрезентации СВО в пу-
бликациях на китайском языке в сервисе ми-
кроблогов «Вэйбо» (微博) и социальной сети 
вопросов и ответов «Чжиху» (知乎) и исполь-
зовать средства лингвистического анализа в 
качестве инструмента мониторинга состояния 
общественного мнения. Исходя из цели опре-
делены следующие задачи: провести количе-
ственный анализ, т. е. выявить и тематически 
сегментировать частотные лексемы для  уста-
новления смысловых закономерностей в упо-
треблении ключевых слов и коллокаций; опи-
сать отдельные контексты для нахождения и 
анализа скрытых идеологических аспектов ре-
презентации России в рамках освещения СВО. 

Материалы и методы. Материалом для 
анализа дискурса социальных медиа КНР по-
служили публикации на медиаресурсах «Вэй-
бо» и «Чжиху». «Вэйбо» – это платформа-ана-
лог Twitter и Facebook, «контент на которой 
представляет собой сообщения в режиме реаль-
ного времени, которые чаще всего выполняют 
функцию информирования» [11, с. 909]. «Чжи-
ху»  – это «специализированная платформа для 
обсуждения в формате вопрос-ответ, которая 
представляет собой социальное медийное про-
странство, где специалисты из разных сфер де-
лятся своим опытом и приобретенными навы-
ками» [11, с. 910].

В период с 24 февраля 2022 года по май 
2024 года для проведения лингвопрагмати-
ческого анализа был собран корпус текстов 
общим объемом 207 публикаций (204 798 ие-
роглифических знаков). Выборка материала 
формировалась методом сплошного поиска по 

ключевым словам (Россия, Украина, военный 
конфликт, СВО) и включала публикации ши-
рокой тематики: от непосредственного описа-
ния и анализа боевых действий до аналитики 
международных отношений и обсуждения пер-
спектив финансово-экономической системы. 

Для исследования корпуса текстов был взят 
за основу контент-анализ, включающий следу-
ющие этапы:

1) количественный анализ – использование 
программы-конкордансера «AntConc» (v. 3.5.8) 
для составления списка наиболее частотных 
лексем и коллокаций, а также группировка ча-
стотных лексем по тематическим блокам и вы-
явление смысловых закономерностей в употре-
блении ключевых слов и коллокаций;

2) качественный анализ – изучение отдель-
ных контекстов для выявления и анализа скры-
тых идеологических аспектов репрезентации 
России в рамках освещения СВО. 

Подобный подход имеет широкое теоретиче-
ское обоснование. Так, в частности, Н. Фейркло 
выделяет три уровня анализа дискурса: тексту-
альный, дискурсивные практики и социальные 
практики. «На текстуальном уровне анализи-
руются лексические, грамматические и сти-
листические особенности текста» [12, с. 112],  
и именно на этом уровне сосредоточено наше 
исследование, предполагающее опору на ана-
лиз прагматического уровня отдельных речевых 
произведений с целью выявления тенденций в 
формировании общественного мнения. В таком 
контексте элементы дискурс-анализа становятся 
частью качественного контент-анализа и служат 
цели подтверждения/опровержения данных, по-
лученных в результате корпусного анализа текста. 

Результаты. Проведя количественный ана-
лиз новостных текстов, связанных с описанием 
СВО на Украине, мы выделили тематически 
значимые лексемы, исключив общеупотреби-
тельную и служебную лексику. Полученные 
312 ключевых лексем были разделены на 5 те-
матических групп: «Военная сфера», «Поли-
тика», «Экономика», «История», «Участники 
конфликта», наполнение которых понятно уже 
из названий (см. рисунок). 
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В процентном соотношении наиболее мно-
гочисленной оказалась «Военная сфера» (36 %), 
что вполне естественно, поскольку сама СВО 
имеет непосредственное отношение к указан-
ной сфере. Краткий анализ лексем этой тема-
тической группы показывает, что значительное 
внимание уделяется военной обстановке и ве-
дению боевых действий, например: 战争 «вой- 
на» (736), 俄军 «Россия» (442), 乌军 «армия 
Украины» (310), 战场 «поле боя» (134), 作战 
«воевать» (114). Отдельные лексемы представ-
ляют оценочную номинацию росийско-украин-
ского конфликта: 冲突 «конфликт» (197), 入侵 
«вторжение» (122), 进攻 «наступление» (114), 
占领 «захватить» (71), и это говорит о том, что 
авторы отмечают «агрессивный» способ веде-
ния боевых действий. Также подчеркивают-
ся гуманитарные последствия конфликта, что 
проявляется в частотном употреблении лексем 
伤亡 «потери» (50), 损失 «ущерб» (44) и 消耗 
«истощать» (44).

Кроме того, частотными стали лексические 
единицы из тематической группы «Политика» 
(30 %), что свидетельствует об акценте на поли-
тическом контексте российско-украинского кон-
фликта и его анализе как явления политического 
характера. Акцент на глобальных политических 
проблемах и вызовах в контексте описания СВО 
отмечен регулярной встречаемостью лексем  

政治 «политика» (144), 战略 «стратегия» (129), 
目标 «цель» (122), 联合国 «ООН» (44), 地缘 
«геополитика» (38), 社会 «общество» (38).

Частотность лексем тематической группы 
«Участники конфликта» (18 % от всех ключе-
вых слов) также демонстрирует, что СВО счи-
тается событием внешнеполитического форма-
та, участниками которого признаются не только 
Россия и Украина, но и 美国 «Америка» (625), 
北约 «НАТО» (374), 欧洲 «Европа» (216), 欧盟 
«ЕС» (109).  

Лексемы тематических групп «История» 
(9 %)  и «Экономика» (7 %) не столь значимы 
в китайских социальных медиа, как в текстах 
официальных новостных сообщений [7, с. 45]. 
Прямая взаимосвязь СВО со сферой финансов 
и экономикой прослеживается на примере лек-
сем 资金 «средства, фонды» (33), 资源 «ресур-
сы» (30), 美元 «доллар» (26), 投资 «инвести-
ции» (22), 财政 «финансы» (17). 

Тематическая группа «История», безусловно, 
отражает культурологические особенности по-
рождения дискурса на китайском языке, а именно 
серьезную ориентацию на исторический кон-
текст политических событий современности, 
что также показывает необходимость подхо-
дить к изучению любых текстов на китайском 
с позиций китайской культуры, о чем писал в 
своих работах Ши Сюй [13, с. 480]. Содержа-

Распределение ключевых слов по тематическим группам

Distribution of keywords by thematic groups
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тельно разброс ключевых слов в этой группе 
показывает, что авторы публикаций помеща-
ют события российско-украинского конфликта 
в максимально широкий контекст, затрагивая 
историю России: 苏联 «СССР» (203), 列宁 «Ле-
нин» (20), а также, очевидно, проводя паралле-
ли с другими вооруженными конфликтами и 
точками противоречий: 阿富汗 «Афганистан» 
(27), 台湾 «Тайвань» (23). 

Количественный контент-анализ текстов пу-
бликаций в социальных сетях на китайском язы-
ке свидетельствует, что репрезентация России 
сконцентрирована вокруг ее активного участия 
в военном конфликте на Украине, который опи-
сывается еще и с позиций влияния на политику 
и экономику. Выделенные особенности текстов 
указывают на критическое отношение авторов к 
внешнеполитическим действиям России, акцен-
тируют внимание на гуманитарных последстви-
ях и экономических аспектах конфликта. 

Качественный контент-анализ публика- 
ций в китайских социальных сетях, освещаю-
щих СВО, позволил содержательно дополнить 
выводы относительно формируемого образа  
России.  

Прежде всего отметим, что при описании 
боевых действий и их результатов авторы пу-
бликаций обращали внимание на способность 
Вооруженных сил РФ адаптироваться к изме-
нению ситуации на поле боя, а также на со-
временную военную тактику,  в частности на 
использование высокоточного оружия, что 
создает представление о России как о стране с 
высоким военным потенциалом, как о техноло-
гически продвинутой и стратегически компе-
тентной военной державе:

俄方吸取了失败的教训抗击了乌军的反攻。
现在2023年已经结束,再次让西方大跌眼镜.乌
克兰战区的主动权开始明显转向俄罗斯1。–  
Россия усвоила неудачный урок и отбилась от 
украинского контрнаступления. Уже заканчи- 

вается 2023 год, и Запад снова удивлен. Ини-
циатива на украинском театре военных дей-
ствий стала заметно переходить на сторону  
русских;

是的,俄军使用陆海基精确制导武器对乌军
远近后方的指挥所、通信枢纽、弹药油料库、
部队经常和临时驻扎点、以及其他重要目标实
施系统性突击。是的,从2023年初开始俄罗斯
已经征召了约49万名合同制军人和志愿者。
是的,俄国防工业综合体精确展开工作。是
的,2022年暴露的许多不足,俄军2023年已经进
行了弥补。是的,很想在地图上画上指向基辅
的红色线2。– Да, российская армия использу-
ет наземное и морское высокоточное оружие 
для систематических налетов на командные 
пункты, узлы связи, склады боеприпасов и 
топлива, базы регулярных и временных войск 
и другие важные цели в ближнем и дальнем 
тылу украинской армии. Да, с начала 2023 года 
Россия призвала около 490 000 контрактников 
и добровольцев. Да, российский оборонно-про-
мышленный комплекс работает четко. Да, 
многие недостатки, выявленные в 2022 году, 
уже устранены российской армией в 2023-м. 
Да, было бы неплохо иметь карту с красной 
линией, указывающей на Киев.

В представленных примерах авторы исполь-
зуют фразеологические обороты, синтаксический 
параллелизм и повторы для повышения убеди-
тельности высказываемой точки зрения, а упро-
щенный синтаксис делает речевое высказывание 
более понятным и близким по стилистике массо-
вому адресату дискурса социальных сетей. 

Проанализированные тексты публикаций 
в социальных сетях также описывают Россию 
как страну, которая вынуждена действовать в 
условиях внешнего давления, особенно со сто-
роны НАТО и США. Рассмотрим примеры:

为什么俄罗斯一定要打乌克兰,理由很简单,
因为美国为首的北约背信弃义,挤压了俄罗斯
的战略空间,想通过扶植亲美的乌克兰政府,一

1Социальная сеть «Чжиху». URL: https://www.zhihu.com/question/636010556/answer/3357820772 (дата обра-
щения: 19.10.2024).

2Там же..URL:  https://zhuanlan.zhihu.com/p/677298149 (дата обращения: 19.10.2024).
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步一步扣紧绳索,进而扼杀俄罗斯3。– Причина,  
по которой Россия должна воевать против 
Украины, очень проста: НАТО во главе с США 
предало свои обещания, сжало стратегическое 
пространство России и хочет задушить ее, 
поддерживая проамериканское украинское пра-
вительство и затягивая веревку шаг за шагом;

美国在乌克兰长期策划推动反俄运动，加
剧了民族主义，并不断破坏所有谈判解决乌克
兰问题的尝试4。– США уже давно организу-
ют и продвигают антироссийскую кампанию 
на Украине, разжигают национализм и посто-
янно подрывают все попытки урегулирования 
украинской проблемы путем переговоров.

Риторика о «сжатом стратегическом про-
странстве» и «попытках задушить Россию» 
указывает на восприятие непрекращающейся 
угрозы со стороны Запада, что предполагает 
описание причин начала СВО и используется 
для создания позитивно-нейтрального образа 
России, которая вынужденно пошла на край-
ние меры. Тексты также содержат упомина-
ния о значимости Украины для России с исто-
рической и культурной точек зрения, а также 
стратегической важности Украины как сферы 
влияния России. Подобная репрезентация Рос-
сии подчеркивает исторические и культурные 
связи, что может служить средством легитими-
зации активных действий России на постсовет-
ском пространстве.

Среди примеров, создающих негативный 
образ России, можно отметить репрезентацию 
ее как страны, обладающей амбициями, но 
сталкивающейся с суровой внешнеполитиче-
ской реальностью:  

俄罗斯到底在"特别军事行动"里花了多少
钱?从2022年4月份开始,俄罗斯官方就已经停
止向外发布俄罗斯联邦预算支出数据,用来掩

盖发动战争的实际财政成本。不过仍然有一些
渠道向外透露出"俄罗斯是如何砸锅卖铁投入
到这场非正义的战争之中的5。– Сколько Рос- 
сия тратит на «специальную военную опера-
цию»? С апреля 2022 года Россия перестала 
публиковать данные о расходах федерального 
бюджета, чтобы скрыть реальные финансо-
вые затраты на войну. Однако до сих пор суще-
ствуют источники, которые рассказывают о 
том, как «Россия все до последней копейки вло-
жила в эту несправедливую войну»;

如果俄军能按照想象的那样完成对乌克兰
的全面控制,一切都不会有问题,但是当原计划空
降基辅的伞兵们被乌克兰人拦阻后,一切都回归
到现实的世界线上了~所以原因就是,俄罗斯很
早就存在吞并乌克兰的野心并进行了准备,而且
从表面上也做了比较切实的准备,使它认为自己
有能力吞并乌克兰而且不会引发西方干涉6。– 
Если бы русские взяли Украину под полный кон-
троль, как они и воображали себе, все было бы 
хорошо, но, когда десантники, которые долж-
ны десантироваться в Киев, были остановлены 
украинцами, все вернулось в реальный мир. При-
чина этого в том, что амбиции России по аннек-
сии Украины существовали с самого начала, и 
подготовка велась таким образом, что казалось, 
что она способна аннексировать Украину, не 
спровоцировав Запад на вмешательство.

Мы видим, что в текстах присутствует опи-
сание проблем при достижении военных целей, 
что подтверждается, в частности, указанием на 
сложности с финансированием и трудности, 
вызванные санкциями. Негативный образ Рос-
сии также дополняется номинацией СВО как 
«несправедливой войны».

Заключение. В условиях информатиза-
ции общества и персонализации контента 
дискурс социальных сетей становится клю-

3Социальная сеть «Чжиху». URL: https://www.zhihu.com/question/518477330/answer/2363740005 (дата обра-
щения: 19.10.2024).

4Там же. URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/502178765 (дата обращения: 19.10.2024).
5Там же. URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/555983117 (дата обращения: 19.10.2024).
6Там же. URL: https://www.zhihu.com/question/641593866/answer/3385221025 (дата обращения: 19.10.2024).
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чевым средством влияния на массовое сознание 
и контроля над идеологической стабильностью 
государства, что позволяет целенаправленно 
или опосредованно использовать его для фор-
мирования общественного мнения. 

Данное исследование доказывает возмож-
ность применения лингвистического подхода, 
в частности контент-анализа дискурса социаль-
ных сетей, для понимания механизмов форми-
рования образа государства (России) в контексте 
репрезентации отдельных событий (россий-
ско-украинский конфликт). В рамках лингво-
прагматического анализа ключевых слов были 
выделены тематически значимые лексемы, рас-
пределенные на 5 групп: «Военная сфера», «По-
литика», «Экономика», «История» и «Участни-
ки конфликта». Наиболее частотными оказались 
лексемы, связанные с военной сферой (36 %) и 
политикой (30 %), что отражает интерес к во-
енно-политическим аспектам СВО и обращает 
внимание на гуманитарные и экономические 
последствия конфликта, а также на представле-
ние России как значимого глобального актора.

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что репрезентация России в китайских 
социальных сетях преимущественно негатив-
ная. Номинация СВО как «вторжения, аннек-
сии», указание на несправедливость и агрес-
сивность боевых действий, описание потерь 
среди мирного населения подчеркивают крити-
ческий подход авторов к внешнеполитическим 
действиям России, несмотря на официально 
нейтральную позицию Китая. При этом образ 
России характеризуется и такими положитель-
ными аспектами, как умение отстаивать свои 
интересы, независимость внешней политики, 
вынужденность применения военной силы, 
противостояние Западному миру. 

Перспективы исследования включают 
дальнейшее изучение динамики тональности 
дискурса социальных сетей, анализ влияния 
внешнеполитических событий на тематическое 
содержание публикаций, а также разработку 
методик для более точного измерения и прогно-
зирования изменений общественного мнения в 
условиях информационных войн.
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Грамматические функции одного библейского фразеологима
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 Аннотация. Фразеологизм библейского происхождения (a/the) Good Samaritan является одним из 
наиболее распространенных устойчивых оборотов, употребляемых в современном английском языке, 
в частности его литературных вариантах. Только в Корпусе современного американского английского 
языка (СОСА) удалось обнаружить более 800 контекстов с данным фразеологизмом. В тексте Библии 
указанное словосочетание не имеет фразеологического статуса, т. к. его компоненты не обнаруживают 
признаков переосмысления, т. е. употребляются в своем первоначальном значении: речь идет об од-
ном добром страннике из самаритян, который, увидев по дороге больного, изможденного, всего в ранах 
и струпьях человека, незамедлительно поспешил ему на помощь. Объектом настоящего исследования 
служат конкретные употребления библейского фразеологизма (a/the) Good Samaritan в современной ан-
глийской речи, например в речи, зафиксированной в иллюстративных контекстах, представленных на 
сайтах национальных корпусов современного английского языка, в т. ч. его литературных вариантов. 
Для данного исследования использована выборка из национального корпуса американского варианта 
современного английского языка. Предметом исследования является процентное соотношение различ-
ных грамматических функций, выполняемых характеризуемым библеизмом в предложении, поскольку 
функция есть важнейший аспект внимания лингвиста как в структурном, так и в когнитивном плане. 
Новизна статьи заключается в том, что избранный фразеологизм библейского происхождения еще не 
служил объектом детального лингвистического анализа с точки зрения его грамматических функций в 
предложении.
Ключевые слова: современный английский язык, фразеологизм библейского происхождения, грамматиче-
ская функция, Корпус современного американского английского языка, СОСА
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Abstract. The biblical idiom (a/the) Good Samaritan is one of the most common set phrases that are used 
in contemporary English, including its standard variants. Over 800 contexts with this phraseological unit were 
found in the Corpus of Contemporary American English (COСA) alone. In the Bible, this phrase is not an idiom 
since its components show no signs of semantic transfer and each word is used in its original meaning: this is a 
parable about a good Samaritan who, upon seeing an emaciated person covered in wounds and scabs, hurries to 
help him. The object of research in this paper is the specific use of the biblical idiom (a/the) Good Samaritan 
in contemporary English, e.g. in the sentences presented on the websites of national corpora of contemporary 
English, including its standard variants. In this article, a sample from COCA was studied. The subject of research 
is the percentage of various grammatical functions performed by this biblical idiom in a sentence, since function 
is a focus of a linguist’s attention both structurally and cognitively. The novelty of the study lies in the fact that 
the biblical idiom (a/the) Good Samaritan has not been subject to a detailed linguistic analysis in terms of its 
grammatical functions in a sentence.
Keywords: contemporary English, biblical idiom, grammatical function, Corpus of Contemporary American 
English, COCA
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Внимание исследователей к изучению фра- 
зеологии библейского происхождения не толь- 
ко не угасает, но и приобретает все более ин- 
тенсивный характер, особенно ярко проявля- 
ющийся в отечественной науке [1–5]. За по-
следние 5 лет только в рецензируемых изда-
ниях опубликован целый ряд работ, связанных 
с вопросами структурного и семантического 
развития и употребления в современной речи 
устойчивых библейских выражений, а также с 
вопросами их происхождения, текстуального 
преобразования и  классификации [6–9]. В не- 
давнем фундаментальном исследовании, пос- 
вященном интегративному описанию библей-
ской фразеологии некоторых германских язы-
ков, находим, в частности, дифференциацию тер- 
минов, называющих изучаемые библейские 

единицы, такие, например, как библеизм, би-
блейский фразеологизм, фразеологическая еди-
ница библейского происхождения и некоторые 
др. [10, с. 15]. Однако такой интерес к изучению 
библейской фразеологии за рубежом не отмеча-
ется (видимо, из-за культурного сдвига в сторону 
«радужных» тем и культивирования толерант-
ности по отношению к известным социальным 
меньшинствам сатанинского толка): читатель не 
найдет ни одной статьи, посвященной библеиз-
мам и опубликованной в материалах недавних 
конференций Европейского общества фразео-
логов EUROPHRAS [11]. Работы тома 2023 го- 
да рассматривают проблемы: фразеологии в 
ее связи с культурой и интертекстуальностью; 
компаративного и сопоставительного изучения 
фразеологии европейских народов; концептуаль-
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ного исследования фразеологических единиц; 
лингводидактики и связанных с нею компетенций 
(см., например: [12–15]).

Фразеологизм библейского происхожде-
ния (a/the) Good Samaritan является одним из 
наиболее распространенных устойчивых обо-
ротов, употребляемых в современном англий-
ском языке и его вариантах. Только в Корпусе 
современного американского английского язы-
ка (Corpus of Contemporary American English, 
СОСА)1 удалось обнаружить более 800 кон-
текстов с рассматриваемой фразеологической 
единицей.

Объектом настоящего исследования служат 
конкретные употребления библейского фразео-
логизма (a/the) Good Samaritan в современной 
английской речи, в частности в речи, зафиксиро-
ванной в иллюстративных контекстах, которые 
представлены на сайтах национальных корпу-
сов современного английского языка, в т. ч.  его 
литературных вариантов. Для выборки автор ис-
пользует данные национального корпуса СОСА.

Предметом исследования является про-
центное соотношение различных грамматиче-
ских функций, выполняемых избранным биб- 
лейским  фразеологизмом в предложении, по-
скольку функция языкового знака есть важней-
ший аспект лингвистического анализа как в 
структурном, так и в когнитивном плане [16].  
Методология и методики настоящей статьи по-
строены на основе трудов А.В. Кунина [17], 
З.И. Комаровой [18], Э. Пиирайнен [19], А.Д. Ба- 
киной [20].

Библейский фразеологизм (a/the) Good Sa- 
maritan проявляет особую активность, высту-
пая в 36 % случаев в функции препозитивного 
определения, т. е., по терминологии В.Д. Ара-
кина [21], в роли адъюнкта в сочетании «адъ-
юнкт плюс ядро (А + К)», например:

Laurie Hugelmaier, mother of Lauren Phelps, 
who was killed by her husband Matthew Phelps in 
2017, makes an emotional statement after Phelps 
pleaded guilty to first-degree murder in Raleigh 

Friday, Oct. 5, 2018. <…> Many friends and relatives 
guessed in court that Matthew Phelps attracted 
his wife’s attention by pretending to be vulnerable, 
triggering her Good Samaritan impulse. – Лори 
Хугельмайер, мать Лорен Фелпс, которая была 
убита своим мужем Мэтью Фелпсом в 2017 го- 
ду, сделала эмоциональное заявление после 
того, как Фелпс признал себя виновным в убий-
стве первой степени в Рейли в пятницу, 5 октя-
бря 2018 года. <…> Многие друзья и родствен-
ники предположили в суде, что Мэтью Фелпс 
привлек внимание своей жены, притворившись 
ранимым, и вызвал в ней порыв доброго сама-
ритянина.

В качестве определяемого ядра в рассма-
триваемом фразеологизме часто выступают та-
кие компоненты, как Hospital, Medical Centre, 
Fund. Приведем контекстуальные примеры:

The city of Los Angeles began a crackdown on 
hospital dumping about a decade ago after several 
incidents there, particularly along Skid Row, where 
many of the city’s homeless people live. The city has 
imposed millions of dollars in fines on hospitals 
for the practice. Good Samaritan Hospital had to 
pay $450,000 to settle allegations that it dumped a 
homeless patient on the street in 2014 after he was 
treated for a foot injury. – Около 10 лет назад 
власти Лос-Анджелеса начали борьбу с тем, 
что больницы выставляют за порог неугодных 
пациентов, после нескольких инцидентов в ле-
чебных учреждениях, особенно в районе Скид-
Роу, где проживает много бездомных. Город-
ские власти наложили на больницы штрафы 
на миллионы долларов за подобную практику. 
Больнице «Добрый самаритянин» пришлось 
заплатить 450 тыс. долл., чтобы урегулиро-
вать обвинения в том, что в 2014 году она вы-
ставила бездомного пациента на улицу, после 
того как ему оказали медицинскую помощь;

Macy also claims Hanley pushed forward his 
own plans on how to spend a $10.7 million fund, 
created mostly from donations from Wheeler’s 
grandmother ‒ even though the elder Wheeler 

1СОСА. URL: https://www.english-corpora.org/coca/ (дата обращения: 28.01.2024).
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had restricted the money for use by the chaplain 
at Legacy Good Samaritan Medical Center. The 
lawsuit doesn’t detail what the bishop did with the 
donated money. – Мэйси также утверждает, 
что Хэнли выдвинул собственные планы отно-
сительно того, как потратить фонд в разме-
ре 10,7 млн долл., созданный в основном за счет 
пожертвований бабушки Уилера, даже несмо-
тря на то, что старший Уилер ограничил ис-
пользование денег капелланом в медицинском 
центре «Наследие доброго самаритянина».  
В иске не уточняется, что епископ сделал с по-
жертвованными деньгами.

Функция препозитивного определения мо-
жет исполняться рассматриваемым библеиз-
мом и в притяжательном падеже, а именно в 
форме Good Samaritan’s, например:

In their darkest hour, the stalwart officer 
and good-hearted waitress shared a bowl of 
soup with me. When I left, the Good Samaritan  
gave me money, wishing it could be more. <…>   
– I just wanted to see it again. – Why is the gate 
open? – I don’t know. Well, Carol has a key... – 
The door’s stuck. ‒ What is this? ‒ It must be a 
mistake. ‒ “The Good Samaritan’s Fund”. – 
Даже в самый мрачный свой час честный офи-
цер и добрая официантка поделились со мной 
тарелкой супа. Когда я уходил, этот добрый 
самаритянин дал мне денег из своего карма-
на, пожалев, что их у него так мало. <…>  
– Я просто хотела еще раз увидеть. – Почему 
решетка открыта? – Я не знаю. У Кэрол есть 
ключ... – Дверь не открывается. Что это? ‒ 
Это, должно быть, какая-то ошибка. ‒ «Фонд 
доброго самаритянина».

Довольно часто изучаемый библеизм встре-
чается в функции подлежащего (21 % случа-
ев), например:

The back window of the fleeing muscle car 
exploded. <…> No way the driver survived that 
shit. Extending her neck around the corner of a 
house, Abrianna attempted to get a better look 
at what was going on… She counted seven guys 
running up to the car. When they reached the 
driver’s side, a rumble of angry voices filled the 
night before they released another round of gunfire. 

<…> Abrianna backed away, spun around, and 
ran smack into a solid body. <…> The pockmarked 
Good Samaritan materialized out of the shadow. 
“Hey there, little girl. Remember me?” – Заднее 
стекло убегающего автомобиля разлетелось 
вдребезги. <…> Водитель не мог выжить в 
этом дерьме. Выглянув из-за угла дома, Абри-
анна попыталась получше разглядеть, что 
происходит… Она насчитала семерых парней, 
подбегавших к машине. Когда они добрались до 
водительского места, ночь наполнилась гулом 
сердитых голосов, а затем раздалась еще одна 
очередь. <…> Абрианна попятилась, разверну-
лась и врезалась в твердое тело.  <…> Рябой 
добрый самаритянин материализовался из 
тени. ‒ Привет, малышка. Помнишь меня?

Характеризуемый библеизм в 14 % случаев 
выступает в функции постпозитивного опре-
деления:

Mother Teresa, left, says goodbye to Princess 
Diana after receiving a visit from her in this file photo 
taken Wednesday, June 18, 1997, in New York. Mother 
Teresa… died Sept. 1997 aged 87. <…> Princess 
Diana was killed in a car crash in Paris on Aug. 31, 
1997. <…> The world of the Good Samaritan. –  
Мать Тереза (слева) прощается с принцес-
сой Дианой после того, как та навестила 
ее, на этой фотографии, сделанной в среду,  
18 июня 1997 года, в Нью-Йорке. Мать Тереза... 
скончалась в сентябре 1997 года в возрасте 87 
лет. <…> Принцесса Диана погибла в авто-
катастрофе в Париже 31 августа 1997 го- 
да.  <…> Мир доброго самаритянина.

Библеизм (a/the) Good Samaritan, выполня-
ющий функцию постпозитивного дополне-
ния с предлогом, встречается в 11 % случаев, 
например:

Where’s Diana? – She’s probably getting help. 
I am delighted to finally meet the fabled Wonder 
Woman. But not to see you earthlings give in to 
your weakness for violence. <…> Here you are, 
Andros. Are you all right? I notified the police. It’s 
okay, Diana. <…> ‒ Yes, it was very fortunate. And 
we had some help from this Good Samaritan. –  
Где Диана? ‒ Ей, наверное, оказывают по-
мощь. Я рада, что наконец-то познакомилась 
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с легендарной Чудо-женщиной. Но не хочу ви-
деть, как вы, земляне, поддаетесь своей сла-
бости к насилию. <…> А вот и ты, Андрос.  
С тобой все в порядке? Я сообщил в полицию. 
Все в порядке, Диана. <…> ‒ Да, нам очень по-
везло. И этот добрый самаритянин оказал 
нам некоторую помощь. 

Рассматриваемый библеизм нередко высту-
пает в функции дополнения, как прямого, так 
и предложного. В функции прямого дополне-
ния он встречается в 8 % исследованных слу-
чаев, например:

She was born in the backseat of a stranger’s 
car, because Uncle Liam and Aunt Val were 
homeless, driving through Texas when their old 
beat-up van broke down. Nine months pregnant, 
Aunt Val hitchhiked to the next town for help.  
If you ever consider playing Good Samaritan to a 
pregnant woman, think about… – Она родилась 
на заднем сиденье чужой машины, потому что 
дядя Лиам и тетя Вэл были бездомными и еха-
ли через Техас, когда их старый потрепанный 
фургон сломался. На девятом месяце беремен-
ности тетя Вэл отправилась автостопом 
в соседний город за помощью. Если вы когда-
нибудь подумаете о том, чтобы поиграть в 
доброго самаритянина по отношению к бере-
менной женщине, подумайте о том, чтобы… 

В функции предиката характеризуемый 
библеизм выступает в 7 % случаев, например:

…a single headlight approaching fast down 
the long, straight road... looked like a motorcycle, 
sounded like one, too. <…> Will turned off the 
flashlight and laid it on the ground. One hand drew 
the weapon out of his belt. “Close the window, 
lock the doors, and get down,” he ordered Erin. 
He caught the flash of her frightened eyes as she 
obeyed. He’d probably scared her for nothing, 
but he couldn’t take any chances. <…> The 
motorcycle was slowing down. Maybe the rider 
was just some Good Samaritan wanting to help. 
But Will couldn’t lay odds on that. – …одинокий 
свет фар, быстро приближающийся по длин-
ной прямой дороге... выглядел как мотоцикл, 
да и звучал как мотоцикл. <…> Уилл выклю-
чил фонарик и положил его на землю. Одной 

рукой вытащил оружие из-за пояса. «Закрой 
окно, запри двери и пригнись», ‒ приказал он 
Эрин. Он заметил, как в ее глазах вспыхнул ис-
пуг, когда она повиновалась. Возможно, он зря 
напугал ее, но он не мог рисковать. Мотоцикл 
замедлял ход. Возможно, водитель был просто 
добрым самаритянином, желающим помочь. 
Но Уилл не мог на это рассчитывать.

В функции предиката библеизм (a/the) Good 
Samaritan может использоваться и окказио-
нально, в рассогласованной форме по отноше-
нию к подлежащему и глаголу-связке (they are 
a good Samaritan) для того, чтобы подчеркнуть 
единство движения добровольных помощников:

Applicants at... describe in 50 words or fewer 
how a cell phone was used to help someone else in 
an emergency. <…> “It’s a fun thing and something 
that suits the Olympic movement and the spirit of 
the Olympics. It does give those people who have 
helped other people out, whether in a small way or 
not, to show they are a good Samaritan and should 
be rewarded in some way”, Yamaguchi said. – Кан-
дидаты… в 50 словах или меньше описывают, 
как был использован мобильный телефон, что-
бы помочь кому-то в чрезвычайной ситуации. 
<…> «Это забавная вещь, которая соответ-
ствует олимпийскому движению и духу Олим-
пиады. Это дает возможность тем людям, ко-
торые помогали другим, неважно, в мелочах или 
нет, показать, что они добрые самаритяне и 
должны быть каким-то образом вознагражде-
ны», ‒ сказала Ямагучи. 

В функции сложного дополнения рас-
сматриваемый библеизм выступает довольно 
редко, лишь в 1 % исследованных случаев,  
например:

Dramatic surveillance video shows a Good 
Samaritan come to the rescue of a woman during 
an attempted carjacking. It all played out at a 
Connecticut gas station. And you can see the suspect 
tackle the woman, then steal her purse. Well, seconds 
later, the Good Samaritan comes out of the gas 
station and kicks the suspect a couple of times… –  
Впечатляющее видео с камер наблюдения пока-
зывает, как добрый самаритянин приходит 
на помощь женщине во время попытки угона 
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автомобиля. Все это происходило на заправке в 
Коннектикуте. И вы можете видеть, как подо-
зреваемый нападает на женщину, а затем кра-
дет ее сумочку. И вот, через несколько секунд 
добрый самаритянин выходит из автозаправки 
и пару раз пинает подозреваемого…

Таким образом, квантитативно-граммати-
ческий анализ рассматриваемого библейского 
фразеологизма (a/the) Good Samaritan позво-
ляет выявить процентное соотношение ряда 

его грамматических функций: препозитивно-
го определения – 36 %; подлежащего – 21 %; 
постпозитивного определения – 14 %; пост-
позитивного дополнения с предлогом – 11 %; 
прямого дополнения – 8 %; предиката – 7 %; 
сложного дополнения – 1 %. 

Результаты данного исследования предпола-
гается использовать в построении типологиче-
ского паспорта (идея и термин В.Д. Аракина [21]) 
фразеологии современного английского языка.
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Аннотация. Цель настоящей работы состоит в обобщении проблематики социально-исторической 
памяти на материале социальной философии, а также в попытке взвешенной оценки текущей ситуации 
и стратегий сохранения генетических оснований отечественной культуры. Методология исследования 
выстроена на основе идеи сложности открытых социальных систем, теоретического анализа социально-
политологической и социально-философской литературы. В работе дана социально-философская интер-
претация концептуального различения социальной и исторической памяти. Охарактеризованы фундамен-
тальные особенности социально-исторической памяти, берущей свое начало в механизме воспроизводства 
генетических оснований культуры с одной стороны и специфике социальной структуры общества с другой. 
Результаты исследования показывают, что историческая и социальная память неразрывно связаны, высту-
пая в отношении друг друга в качестве, во-первых, содержания памяти, во-вторых, способа ее организации, 
т. е.  хранения и транслирования ее содержания. В статье представлен краткий обзор актуальной социаль-
но-философской проблематики различных аспектов социально-исторической памяти, выявлены основные 
современные акторы социальной памяти и проблемы их взаимодействия: мемориальные группы, мемо-
риальное законодательство, войны памяти и война с памятью, а также дилеммы понимания природы кон-
фликта между различными системами памяти, базирующимися на разных ценностных основаниях. Отме-
чено, что в отношении исторической памяти существуют вызовы, преодолевая которые она претерпевает 
существенную трансформацию, вовлекаясь в повестку современной цифровой коммуникации, связанную 
со множеством новых информационных феноменов, фундированных природой Интернета. Ввиду новых 
условий функционирования социально-исторической памяти в России выдвигается положение об уязви-
мости классических способов сохранения и трансляции памяти, в связи с чем актуализируется вопрос 
об изучении опыта сохранения памяти и его адаптации к новым условиям транслирования информации.  
В финале статьи намечены пути решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: социальная память, историческая память, историческая травма, политика памяти, 
суверенитет памяти, войны памяти 
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Abstract. The purpose of this article is to generalize the problems of socio-historical memory based 
on the material of social philosophy, as well as to attempt a balanced assessment of the current situation and 
strategies for preserving the genetic foundations of Russian culture. The research methodology is based on 
the idea of the complexity of open social systems and on a theoretical analysis of politico-sociological and 
socio-philosophical literature. A socio-philosophical interpretation of the conceptual distinction between 
social and historical memory is provided. Further, the paper describes the fundamental features of socio-
historical memory, which originates in the mechanism of reproduction of the genetic foundations of culture 
on the one hand, and in the specifics of the social structure of society on the other. The results of the study 
demonstrate that historical and social memory are inextricably linked, acting in relation to each other, firstly, 
as the content of memory, and secondly, as a way of organizing it, i.e. storing and broadcasting its content.  
In addition, the paper presents a brief overview of the current socio-philosophical issues of various aspects of socio-
historical memory and identifies the key modern actors of social memory and the problems of their interaction: 
memorial groups, memorial legislation, memory wars and the war on memory, as well as dilemmas about the 
understanding of the nature of conflict between various memory systems based on different value foundations. 
The authors note that historical memory is faced with challenges, overcoming which it undergoes a significant 
transformation by getting involved in the agenda of modern digital communication associated with a variety of 
new information phenomena that emerge due to the nature of the Internet. Taking into account the new conditions 
for socio-historical memory in Russia, the authors point out the vulnerability of classical methods of preserving 
and broadcasting memory. Thus, studying the experience of memory preservation and its adaptation to the new 
conditions of disseminating information becomes relevant. The authors conclude by outlining ways to solve the 
aforementioned problems.
Keywords: social memory, historical memory, historical trauma, politics of memory, sovereignty of memory, 
memory wars 
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Социальная память без исторической памя-
ти, т. е. конкретной истории социума, пуста, а 
историческая память  без развитой социальной 
структуры часто слепа и бесструктурна, нереф-
лексивна, а значит, не способна выработать до-
статочную степень самосознания в отношении 
самой себя и, соответственно, идентифициро-
вать себя как субъекта истории, а также вос-
производить и защищать себя.

В любом относительно развитом обществе, 
независимо от доминирующей на определен-
ном этапе его развития социальной структуры, 
всегда существует способ транслирования этой 
структуры и ее духовного содержания из про-
шлого в будущее, от устной традиции и мифа 
до создания цифровых интерактивных музеев. 
Воспроизводство каждого конкретного соци-
ального механизма определяется его востре-
бованностью, конкурентоспособностью, т. е. 
его потенциалом отвечать на вызовы, которые 
могут идти от собственного начала культуры 
и, конечно, приходят извне, т. е. заимствуются. 
Неизбежное развитие истории человечества 
неминуемо разветвляет и структуры памя-
ти, достраивая связи между ее элементами не 
только по горизонтальному принципу «про-
шлое – настоящее – будущее», но и создавая 
вертикальные, сложные нелинейные сетевые 
структуры памяти, накладывающие полиэ-
кранность оценок и восприятий на одно и то 
же событие в прошлом. Межцивилизационное 
взаимодействие образует еще более пеструю 
сеть наложений вертикальных и горизонталь-
ных «памятей» конкретных культур, создавая 
свои всемирно-исторические мэйнстримы, 
высвечивая память об одних и затемняя или 
полностью забывая о других.  Различные слои 
памяти могут смещаться относительно друг 
друга, накладываться и причудливо перемеши-
ваться, особенно сильно это ощущается, когда 
социальная структура претерпевает коренную 
ломку привычных алгоритмов воспроизвод-
ства и развития, испытывает некое внешнее 
воздействие иной, чуждой для нее структу-
ры. Последующая адаптация к новым услови-
ям, выработка своих и заимствование новых 

структур приводят к обрушению или расколу 
предыдущей системы элементов. Данные про-
цессы постоянно сопровождаются аналогич-
ными в структурах памяти. Процессы кратно 
усложняются, когда трансформации подверга-
ется вся человеческая цивилизация. Именно в 
такой ситуации сегодня находится мир в це-
лом и социально-историческая память России 
в частности.  

Пытаясь анализировать социально-истори-
ческую память, необходимо учитывать широкий 
контекст современного социально-философско-
го понимания памяти как сложного феномена. 
Проблема памяти включает в себя множество во-
просов: различение социальной [1] и историче-
ской памяти; мемориальное законодательство 
и мемориальные группы; «мобилизованная па-
мять»; социальная «беспамятность» («Иваны, 
не помнящие родства»); эпизодическая память; 
воспоминания о будущем [2]; утопия, т. е. по-
иск забытого золотого века или ожидание свет-
лого будущего; «множественность памятей»; 
войны памяти; коллективная память и модель 
социальности памяти (социальной детермини-
рованности памяти) [3]; соотношение индиви-
дуальной и коллективной памяти [4]; комму-
никативная память [5]; соотношение знаний 
и памяти конкретного субъекта познания [6]; 
спонтанно-образная память в творчестве [7] и 
искусство памяти [8]; платоновский анамнезис 
(припоминание забытых, но вечных знаний) 
и психоанализ памяти (работа терапевта с па-
мятью пациента, патогенными вытесненны-
ми воспоминаниями) [9]; вечное возвращение  
(Ф. Ницше); «анамнезис прерванного в исто-
рии»; травмы коллективной памяти [10]; пре-
зентизм и антикваризм в отношении прошлого; 
меметика (меметический отбор [11]); управле-
ние исторической памятью [12]; фейки и симу-
лякры; коллективная память и поколенческий раз-
рыв («отцы и дети») [13]; гипермнезия [14, с. 23]; 
соотношение памяти/вины/самопознания [15]; 
память и кризис идентичности: механизмы забве-
ния и мемориализации [16]; субстанции памяти 
(памятник и отношение к нему, место памяти); 
мумификация культуры и  мемориальные прак-
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тики [17]; память как матрица истории [18]; ан-
тагонистическая память [19].

Итак, в отношении памяти существует до-
статочно внушительный объем исследований, 
которые различаются углом зрения на саму 
память, а также выбором, во-первых, метода, 
во-вторых, предмета исследования: элемента, 
свойства, функции и роли памяти.

Что касается конкретно социальной памя-
ти, то можно выделить работы, посвященные 
такой проблематике, как социальная память в 
структуре научно-познавательной деятельно-
сти (С.В. Кодан [20]), «базовые механизмы со-
циальной памяти» [21], сравнительному анали-
зу цивилизаций через призму памяти [22].

Примечательной в методологическом пла-
не является установка, когда память рассма-
тривают «как непосредственное осознавание 
не объекта в прошлом, а объекта как объекта 
прошлого опыта» [23, с. 280]. Таким образом, 
исследование памяти как саморазвивающейся 
дуальной системы «комплекса представлений» 
социальной и исторической памяти – это не 
только восстановление информации о соци-
ально-исторических объектах и процессах (что 
тоже, конечно, очень важно), но и попытка вос-
становления реакции и рефлексии коллектив-
ного или индивидуального субъекта истории 
на социальное, в которое они погружены и от 
которого зависят.

Таким образом, в онтологическом плане мож-
но вести речь о «множественности памятей» [24].

Если вести речь о попытках восстановле-
ния рефлексии на историческом материале, то 
примечательными кажутся попытки так назы-
ваемой микроистории. Итальянский историк 
Карло Гинзбург, яркий представитель данного 
направления, обратил внимание на интерес-
ный случай, зафиксированный в документах 
инквизиционной практики, связанный с рас-
смотрением дела одного мельника, жившего 
в XVI столетии [25]. По понятным причинам 
инквизицию не могли не заинтересовать идеи 
этого мельника, согласно которым мир возник 
не по божественной воле, а из хаоса, содер-
жащего в себе «все стихии, и, подобно сыру в 

молоке, они сбились в один комок, в котором 
появились черви, из них и произошли анге-
лы и Бог, создавший затем Адама и Еву» [25,  
с. 19]. Само собой разумеется, что сегодняш-
няя наша интерпретация действий инквизито-
ров, рассматривавших данное дело, и странные 
идеи фриульского мельника могут получить раз-
ные толкования: инквизиторы, как и положено, 
усмотрели в деле распространение ереси, мель-
ника же мы можем заподозрить в сумасшествии 
или же, как минимум, «в  способности к творче-
скому образному мышлению» [25, с. 20]. К тому 
же, солидаризируя космогенез и образование 
сыра в молоке, мельник Меноккио опирался 
на свой бытовой опыт, т. к. «знал, а, возможно, 
и сам использовал технологию изготовления 
сыра и видел, как в нем заводятся черви» [25,  
с. 20]. Таким образом, мемориальная оценка и 
восстановление полной картины крайне слож-
ны, потому что понимание описанной ситуации, 
самое меньшее, исходит из трех точек зрения: 
инквизиторов, мельника и нашей сегодняшней 
оценки. Не секрет, что мы вполне можем понять 
инквизиторов, осознаем нашу оценку и даже, 
возможно, понимаем, что навеяна она представ-
лениями гуманистов о Средневековье как эпохе 
невежества, но наша позиция оценки мельника 
будет балансировать где-то между подозрени-
ями в отношении его психического здоровья и 
признанием его метафорического таланта. 

В связи с вышесказанным мы не можем 
пройти мимо феномена бриколажа в функцио- 
нировании памяти. Путешественник Марко 
Поло (1254–1324), увидевший на о. Ява но-
сорога, назвал его единорогом, т. к. видел по-
добное существо, скорее всего, в средневе-
ковых бестиариях. Так благодаря памяти об 
увиденных объектах мы объясняем нечто но-
вое для нас с помощью имеющегося набора 
представлений и комбинации элементов этого 
набора. Парадокс здесь также состоит в том, 
что новое может оказаться хорошо забытым 
старым. А.Р. Усманова справедливо отмечает:  
«В случае с Марко Поло не существовало ни-
какой платоновской идеи носорога, и он не 
создавал образ и понятие носорога ex novo, 
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он создал бриколаж из уже имевшихся у него 
представлений и понятий» [26, с. 179–180]. 
Исследователь М.Ю. Опенков добавляет: «По-
знание носорога происходило как абдуктивный 
вывод…» [27]. Видимо, именно так работает 
вышеупомянутая концепция презентизма, ког-
да нечто неизвестное из прошлого мы объясня-
ем наличным, имеющимся на данный момент, 
т. е. мы как бы создаем объект и помещаем его 
в прошлое, потому что он нам знаком. Платон 
или Аристотель, например, могут напоминать 
нам современного профессора философии, что 
лишь отчасти объясняет роль этих мыслителей 
в истории философии.

Нельзя также не отметить, что сегодня су-
ществуют попытки дисциплинарного обобще-
ния проблематики памяти. В западном сегменте 
гуманитарной мысли круг вопросов, связанных 
с выявлением концептуальных оснований про-
блемы памяти, носит название memory studies.  

Рассматривая отечественную философскую 
рефлексию социальной и исторической памяти, 
следует обратить внимание на остроту данно-
го вопроса, и, видимо, не будет большим пре-
увеличением сказать, что водоразделом в этой 
проблеме стал острый полемический взгляд на 
отечественную историю П.Я. Чаадаева, изло-
женный в его знаменитых «Философических 
письмах» [28]. 

Перед тем как переходить к позиции П.Я. Ча- 
адаева, подчеркнем, что петровские преобразо-
вания буквально перевернули историю России. 
Прорубленное Петром «окно в Европу» опре-
делило фундаментальные сдвиги в социально-
исторической памяти и способе ее трансляции, 
культуре, интеллектуальной традиции. Обшир-
ное забвение прошлого Руси было определе-
но задачей заимствования всего передового в 
промышленности, военном деле, управлении 
с целью создания мощного суверенитета но-
вой России в условиях разгоравшейся борьбы 
европейских стран за колонии во всем мире. 
На кону стоял статус России – превратиться 
в очередную колонию, курируемую торговой 
компанией одной из европейских стран, или 
стать полноценным субъектом международной  

политики. Ясно, что эта ситуация повторилась 
в эпоху СССР и его противостояния Западу. 
Также представляется вполне очевидным, что 
уже в третий раз ситуация повторяется в наши 
дни, в новых условиях, с учетом новых техно-
логий и новых вызовов. 

Возвращаясь к П.Я. Чаадаеву, отметим, что, 
аргументируя свою позицию по разным про-
блемам отечественной цивилизационной исто-
рии, он постоянно обращался к российской 
исторической и социальной памяти, указывая 
на спектр проблем, которые станут предметом 
дискуссии славянофилов и западников. П.Я. Ча- 
адаев писал о том, что сегодня мы назвали бы 
исторической амнезией, конфликтом внутрен-
ней социально-культурной рефлексии: «Опыт 
времен для нас не существует. Века и поколения 
протекли для нас бесплодно… Мы живем лишь в 
самом ограниченном настоящем без прошедше-
го и без будущего, среди плоского застоя. <…>  
Наши воспоминания не идут далее вчерашне-
го дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы 
так удивительно шествуем во времени, что, 
по мере движения вперед, пережитое пропа-
дает для нас безвозвратно. <…> У нас совсем 
нет внутреннего развития, естественного про-
гресса; прежние идеи выметаются новыми, по-
тому что последние не происходят из первых, 
а появляются у нас неизвестно откуда» [28,  
с. 330]. Безусловно, такая полемическая оценка, 
с одной стороны, не могла остаться без внимания 
интеллектуального сообщества России того вре-
мени, в миг расколовшегося и, в известном смыс-
ле, расколотого до сих пор по вопросам путей, 
по которым должна идти страна, с другой сторо-
ны, спровоцировала вполне предсказуемую ре-
акцию властей – объявление автора безумным, 
вызвавшее к жизни еще одно сочинение П.Я. Ча- 
адаева – «Апологию сумасшедшего».

Анализируя восприятие российской исто-
рии, нельзя не вспомнить и знаменитый спор 
норманистов и антинорманистов, предше-
ствовавший дискуссии славянофилов и за-
падников, т. к. касался вопроса о причинах за-
рождения российской государственности, т. е. 
памяти о рождении государства. Как известно,  
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М.В. Ломоносов выступил с критикой положе-
ний норманистов, немецких историков (Мил-
лера, Байера, Шлецера), провозгласивших в 
качестве единственного, исключительного и 
решающего фактора появления древнерусской 
государственности призвание варяжских кня-
зей. И издание «Философических писем», и 
спор норманистов и М.В. Ломоносова закончи-
лись вмешательством высочайших особ, в связи 
с чем уже в XVIII столетии появилась проблема 
мемориального законодательства, пытающего-
ся найти компромисс между памятью о соци-
альном порядке и порядком социальной памяти. 
Разумеется, проблема мемориального законо-
дательства приобрела совершенно новый, но 
вполне закономерный «защитительный» смысл 
в современный период российской истории,  
фундированный многочисленными геополи-
тическими вызовами и мучительным поиском 
собственного, независимого пути развития с 
учетом опыта ошибок и грубой и односторон-
ней работы с исторической памятью. 

В отношении мемориального законодатель-
ства, таким образом, определены две позиции: 
условно их можно назвать мемориальным ли-
берализмом и мемориальным протекциониз-
мом. Найти баланс между ними крайне сложно. 
Первый вариант развязывает руки касательно 
оценки прошлого как тем, кто ищет истину, так 
и тем, кто ищет финансовое вознаграждение, 
причем здесь может быть, с одной стороны, здо- 
ровый, профессиональный, академический ин-
терес к прошлому и его проблемным местам с 
учетом всех «за» и «против», с другой – вполне 
целенаправленное, узкое, догматизированное, 
зачастую финансируемое извне очернение и 
искажение прошлого. Второй вариант пред-
полагает наличие ценностной установки пе-
ред исследователем, фундирующей не только 
критическую и по возможности объективную 
оценку, но и широкий системный взгляд, даю-
щий оценку событию в динамике, в сравнении 
с другими событиями в мире, умеющий уви-
деть в еще не раскрывшемся элементе зачаток 
будущего успеха, достижения, конкурентного 
преимущества.        

С.Л. Ивашевский так выразил вышеобозна-
ченную дилемму: «…в условиях обострения 
политической борьбы за прошлое, мемориаль-
ное законодательство будет развиваться. Это 
вызывает не только надежду на восстановле-
ние порядка нашей памяти, но и порождает со-
мнения в целесообразности решать подобные 
проблемы правовыми средствами» [29, с. 238]. 

Новым феноменом стали разгорающиеся 
так называемые войны памяти [30, с. 22], про-
диктованные, с одной стороны, столкновением 
наличествующих в обществе систем мнений, 
осколков идеологий, модных идей, внезапно 
возникающих и так же внезапно исчезающих 
медиалидеров, с другой стороны, попытками 
идеологического освоения прошлого, поиском 
новых мировоззренческих форм, отвечающих 
запросам времени. Трагический и одновремен-
но героический опыт отечественной истории 
XX века и последующая рефлексия 1990-х го-
дов показали присущую российскому созна-
нию маятниковость, максимализм оценок: от 
закоснелого консерватизма директивных пред-
писаний при оценке того или иного события до 
хаоса мнений, полного и огульного отрицания 
и отбрасывания всего предыдущего опыта без 
остатка, до  причудливого броуновского «дви-
жения умов» с разбросом мнений по любому 
вопросу, поляризующихся на краях дилеммы 
от полного «за» до полного «против».

Следует отметить, что в российском сег-
менте социально-исторической памяти такая 
ситуация касалась как оценки исторических 
деятелей, так и путей развития страны – в диа-
пазоне от обожествления до демонизации.

Примечательно, что «войны памяти» и «вой- 
на с памятью» ведутся так называемыми ме-
мориальными группами, требующими легити-
мации именно своей версии памяти. Понятно, 
что в условиях информационного взрыва и го-
сподства интернет-технологий в ход идет все: 
от серьезных исторических исследований до 
создания фейков, появления симулякров и ме-
мов. А если учесть, что мегакорпорации, вла-
деющие основными информационными пло- 
щадками, базируются в недружественных Рос-
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сии странах, то борьба за контроль над памятью 
в Интернете приобретает своеобразный формат. 
Участие в информационных потоках мирового 
Интернета, как показывает практика, осущест-
вляется в разных странах по-разному. Так, Китай 
решил эту проблему путем создания собствен-
ного Интернета, в России же продекларированы 
стратегии цифрового суверенитета. 

Разумеется, борьба за умы в «окне Овер-
тона», настроения, оценки, реакции в инфор-
мационном поле порождает новые формы па-
мяти, например «мобилизованную память», 
которая интерпретирует историю и даже исто-
рическое образование как информационное и 
идеологическое оружие, т. е. слово как оружие. 
Конечно, нельзя здесь не вспомнить знамени-
тую оруэлловскую формулу из романа «1984»: 
«Кто контролирует прошлое, тот контролирует 
будущее; кто контролирует настоящее, тот кон-
тролирует прошлое». 

Итак, переписывание памяти, взлом куль-
туры, ее трансформация, видимо, могут при-
носить полезные эффекты – отказ от пережит-
ков и анахронизмов, но также могут носить 
и вполне деструктивный, дизруптивный для 
генетических оснований культуры характер, 
когда вместе «с водой выплескивают и ребен-
ка», убирая фундамент, разрывая связи и пре-
емственность памяти, формируя социальную 
«беспамятность», подрывая возможность вос-
производства тех структур, которые отвечают 
за регенерирование оснований любой культу-
ры. И нет никаких сомнений в том, что, если 
этот механизм передачи «эстафетной палочки 
памяти» достается в руки геополитического 
противника, культура может утратить свой су-
веренитет и будет подчинена чьим-то интере-
сам и задачам, т. е. станет не целью собственно-
го развития, а средством для решения каких-то 
других задач, например внешнего управления. 
Примечательна в этом плане знаменитая древ-
некитайская мудрость: «Хочешь победить вра-
га, воспитай его детей».  

Несмотря на эффекты глобализации, унифи-
цирующей традиционные культуры за счет циви-
лизационного влияния, столкновение культур не-

избежно проходит по линии памяти. Здесь нельзя 
не вспомнить знаменитый труд С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций», повествующий о 
конфликте цивилизаций и линиях разлома между 
ними, одной из которых является «разная исто-
рическая память двух сообществ» [31, с. 479]. 
Понятно, что борьба и конфликт всегда более об-
ременительны, чем сотрудничество, гармония и 
мир, поэтому человечество неоднократно пред-
принимало попытки создания неких зон «гармо-
нии» и «примирения памятей».   

Рассматривая попытки примирения различ-
ных культур в одном поле, следует упомянуть 
три больших проекта глобального социально-
го переустройства, имевших место в ХХ сто-
летии: американский проект («американская 
мечта», «плавильный котел»), советский про-
ект по созданию особой советской цивилиза-
ции и мультикультурализм. Несмотря на опре-
деленные успехи по сплавлению, соединению, 
синтезированию и примирению разнородных 
культурных компонентов на определенной 
территории и на определенном историческом 
этапе, широко известны и проблемы, сопрово-
ждавшие данные проекты. Немалая часть этих 
проблем заключалась в специфике формирова-
ния политики памяти. Когда отметалось одно 
и социум соединялся за счет другого, немину-
емо порождались дополнительные проблемы и 
вопросы, связанные с известной несовмести-
мостью культур, различных ментальных уста-
новок, религиозных систем и др. Например, в 
случае крушения единого центра управления, 
как это произошло в ситуации разрушения 
СССР, практически мгновенно разные «спя-
щие», латентные памяти приходят в состояние 
взаимного конфликта, сопровождаемого натя-
гиванием «национальных одеял» на себя, реа-
нимированием исторических обид, возрожде-
нием национализма. Примечательно, что даже 
международное право с трудом решает извест-
ную коллизию, гарантирующую одновремен-
но нерушимость границ государства и право 
наций на самоопределение. Как известно, на 
этой основе возникло два конфликтных поля, 
связанных с Косово и Крымом. 
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Также нельзя пройти мимо мемориальной 
аксиологии – спектра ценностей, заключенных 
в исторической памяти. Дилемма в отношениях 
между цивилизациями, возникающая между раз-
личными системами памяти, на основе которых 
базируются, в свою очередь, разные культуры, 
может быть продиктована фундаментальными, 
диаметрально противоположными ценностями. 
Советский исследователь В. Лефевр, автор «Ал-
гебры совести», разработал интересный мыс-
ленный эксперимент, в котором стороны, имею-
щие диаметрально противоположные ценности, 
не могут друг друга понять и принять [32]. Так, 
согласно мысленному эксперименту, некий ог-
недышащий дракон сжигает два маленьких бу-
мажных игрушечных государства. Процесс ги-
бели этих государств сопровождается встречей 
одного героя от каждого государства с драконом: 
один вышел с бумажной саблей и решительно 
готов был дать бой незваному гостю и тут же 
сгорел, другой вышел с протянутой бумажной 
рукой дружбы, но тоже погиб. Некоторое время 
спустя бумажные государства отстраиваются, и 
каждое из них бережно хранит в своей истори-
ческой памяти свою ценность: первое воспева-
ет героя, нашедшего мужество взяться за меч, и 
презирает трусов, отказавшихся сражаться, вто-
рое вооруженного считает слабым, а безоруж-
ного – реальным героем, который нашел  в себе 
мужество выйти без меча. Ясно, что, когда эти 
государства обнаруживают друг друга, возника-
ет конфликт мемориальных ценностей, т. к. их 
памяти о добродетели, славе и героизме карди-
нально противоположны, и они не могут понять 
друг друга.

В. Лефевр задает вопрос: «...кто прав и кто 
не прав? Если задуматься на минуту, то станет 
ясно, что не существует рационального основа-
ния для предпочтения одной из этих двух точек 
зрения. Но и обе точки зрения одновременно не-
возможно принять. Такова дилемма. Мы не мо-
жем ее разрешить. Но мы можем ее объяснить, 
используя нашу модель» (цит. по: [32, с. 34]).

Понятно, что данная модель показывает не-
кие последствия цивилизационно-ценностного 
выбора, который продиктован определенным 

ответом на экзистенциальный вызов и в резуль-
тате которого возникает нечто вроде памяти 
об экзистенциальной ситуации выбора между 
смертью и жизнью, исторической травмы, и 
любой последующий вызов принимается на 
основе ранее примененного алгоритма, говоря 
психоаналитическим языком, «ассоциативно 
пробужденного воспоминания о более раннем 
переживании» [9, с. 82]. 

Нетрудно догадаться, что данную версию 
можно перенести на множество уже прошед-
ших и современных конфликтов, в т. ч. на си-
туации нерушимости территориальных границ 
государств и право нации на самоопределение.

М.М. Федорова, обозначая трудную дилем- 
му «история / память», предполагает следу-
ющее: «…решение проблемы возможно на 
пересечении двух линий исследования – фило-
софско-эпистемологической и практико-поли-
тической. При этом сохранение разрыва между 
историей и памятью приводит к обеднению 
истории и открывает возможности для мани-
пулирования памятью. Вместе с тем память 
может быть вписана в интерпретативную пер-
спективу, открытую к будущему, она может 
стать предметом коллективного освоения, а не 
просто элементом музеографии, оторванной от 
настоящего. Для нормально функционирующе-
го общества проблема состоит не в том, чтобы 
развести историю и память, тщательно очертив 
их сферу, а в том, чтобы разрешить вопрос, ка-
ким образом можно связать историю, память и 
забвение» [33, с. 108].

Итак, проблема социально-исторической 
памяти имеет огромное значение для пони-
мания специфики современного межцивили-
зационного взаимодействия, характера про-
текающих мировоззренческих конфликтов, 
понимания стратегий построения конструктив-
ного диалога.

В заключение следует отметить, что по-
нимающая работа с социально-исторической 
памятью [15] невозможна без философского 
познания и социального самопознания, без ак-
сиологической рефлексии, учета результатов 
«переоценки» памяти на различных историче-
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ских этапах в различных сообществах и соци-
альных структурах, без глубокого анализа прак-
тик межцивилизационного взаимодействия, 
всегда связанных с дилеммой конструктивного 
заимствования, копирования и инкорпорирова-
ния чужих ценностей с одной стороны и сохра-
нения собственных, автохтонных начал с другой.   

В случае с традицией социально-исторической 
памяти России, конечно, следует стремиться к 
позиции, которую можно условно назвать су-
веренитетом памяти, мемориальным суверени-
тетом, т. е. развитием способности к самосто-
ятельной, взвешенной и не навязанной извне 
рефлексии в отношении исторической памяти.
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 Аннотация. В статье рассматриваются истоки концепции искусственного интеллекта в функциониро-
вании библиотеки с ее принципами быстрого поиска. Дается характеристика целостности такого знания, 
соответствующей целостности продуктов нейронных сетей. В истории науки можно увидеть не только 
управление открытиями, но и оперирование таким специфическим производством, проявившееся ярко в 
деятельности женщин-математиков и женщин-философов. Они оказываются примером операторов, а не 
изобретателей сетей, интегрирующих сети и позволяющих различным эпистемическим режимам инте-
грироваться. Раскрывается исторический план становления библиотеки как модели искусственного ин-
теллекта. Античные правила Аристотеля и Александрийской библиотеки подразумевали исключительно 
алфавитный, а не тематический принцип упорядочивания, тогда производство знания требовало нагляд-
ных пособий, цельных формул и разложения знания на указания источников без остатка. Идеальным опе-
ратором такой библиотеки стала Гипатия Александрийская. Дальнейший путь библиотек подразумевал 
производство корпоративного, конфессионального и национального знания, и новые операторы размыкали 
его, возвращая наглядности представления знания универсальный смысл. В настоящее время такой уни-
версальной наглядностью обладают изображения, созданные искусственным интеллектом. Режимы произ-
водства знания требуют функций и непосредственных добытчиков, и получателей знания. Развитие наук на 
разных этапах делало необходимым не только охват познаваемого, но и признание его агентности, способ-
ности стать готовым для употребления. Мы видим истоки такой агентности в первобытной инициации и 
рассматриваем библиотеку как механизм потенциальной инициации. В этом случае необходимы и распро-
странители знания, которые делают такую инициацию реальной, и операторы знания, которые позволяют 
перейти от более жестких к более мягким режимам инициации. В статье отмечено, какими свойствами 
может обладать личность, выступающая как надежный оператор такого знания, и что признание агентно-
сти библиотек дает возможность планировать использование нейронных сетей, в т. ч. для противостояния 
ложным новостям. 
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Abstract. The article dwells on the origins of the concept of artificial intelligence as applied to the library 
with its principles of fast search. The integrity of such knowledge, corresponding to the integrity of the products 
of neural networks, is characterized. The history of science has seen not only the management of discoveries, but 
also the operation of such specific production, manifested vividly in the activities of women mathematicians and 
women philosophers. They are operators rather than inventors of networks, who integrate networks and ensure 
that different epistemic regimes can be integrated. In this paper, the historical outline of the emergence of the 
library as a model of artificial intelligence is discussed. The ancient regulations of Aristotle and the Library of 
Alexandria stipulated a purely alphabetical rather than thematic ordering principle; at that time, the production 
of knowledge required visual aids, integral formulae, and the decomposition of knowledge into indications of 
sources without remainder. An ideal operator of such a library was Hypatia of Alexandria. Further development 
of libraries involved the production of corporate, religious, and national knowledge, unlocked by new operators 
through returning universal meaning to the visual representation of knowledge. Currently, such universal visual 
representation is characteristic of images generated by artificial intelligence. Knowledge production modes require 
functions of both direct producers and recipients of knowledge. The development of sciences during different 
periods has made it necessary to encompass the knowable as well as to recognize its agency and ability to become 
ready for use. We see the origins of such agency in primitive initiation and view the library as a mechanism of 
potential initiation. In that case, we need not only knowledge distributors that make potential initiation real, but 
also knowledge operators that make it possible to move from harsher to softer modes of initiation. The article 
points out the traits that an individual acting as a reliable operator of such knowledge can have. Recognizing the 
agency of libraries allows us to plan the use of neural networks, including for countering fake news. 
Keywords: artificial intelligence, neural network, library, library operator, ancient culture, knowledge production, 
woman mathematician
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Введение. Библиотека, начиная с антич-
ной, может рассматриваться как первая модель 
искусственного интеллекта. Характер запроса 
в библиотеке не подразумевает мгновенного 
приобретения знания, напротив, знание посте-
пенно находит себе форму в обработке библи-
отечных данных для их дальнейшей связной 
востребованности, проектируя в будущем об-
раз достоверного знания. Но так же работает 
нейронная сеть: запрос извлекает данные, ко-
торые складываются в текст или изображе-
ние, принадлежащее будущему целостному 
знанию, будущему представлению о функци-
ональности отдельных вещей или способов 
работы с вещами. Нейронная сеть, собствен-
но, строится на благоразумном управлении, 
например беспилотными автомобилями, и 
каждый образ перекрестка или пешехода опоз-
нается беспилотным автомобилем исходя из 
того, что нейросеть ускоряет создание общего 
образа перекрестка или пешехода, используя 
все ресурсы ускорения и прогрессивного раз-
вития техники. 

Библиотекой никогда не пользуются все 
граждане или жители города, наоборот, ча-
сто мы видим почти пустые залы с редкими, 
склоненными над записями головами в тени 
неотвязных ламп. Библиотека производит до-
стоверное знание так, будто сами каталоги вы-
двигаются, карточки складываются в нужный 
порядок и тем самым добывается экспертное 
знание. Помпезное здание национальной би-
блиотеки в любой современной столице про-
изводит это безличное знание: можно обра-
титься к статистическим или иным сведениям 
в книгах и таким образом принять правильное 
решение об обустройстве города, проведении 
праздника или комментировании важного для 
школьников литературного произведения. Как 
национальный музей своим наполнением углу-
бляет местную историю, так национальная 
библиотека расширяет область приложения 
достоверного знания здесь и сейчас. В ней схо-
дятся «карта» и «перепись», если использовать 
термины исследования национализма Бенедик-
та Андерсона [1, c. 266].

Учитывая вышесказанное, библиотеку впол- 
не можно рассматривать как искусственный 
интеллект, который производит цельные вы-
сказывания, востребованные именно в своей 
завершенности. В ней можно фрагментарно 
работать, делать выписки из больших книг или 
спешные конспекты. Но любое знание, вышед-
шее из библиотеки, оказывается целостным, 
оно как целое число, статистическая реаль-
ность, некая вещь знания, которая показывает, 
как все должно быть. Библиотечные знания так 
же цельны, как цельны картинки искусственно-
го интеллекта: в них могут быть неточны де-
тали, но не смешивается, например, стиль хай-
тек со стилем национального романтизма, и 
этому стилю отвечает знание в т. ч. о субъектах, 
т. е. условных людях, присутствующих на дан-
ной картинке. То же и с выписками из книг –  
они могут быть не во всем полными, но полу-
чается, в частности, биологическая или эконо-
мическая справка, которая вполне работает и 
становится частью и научного прогресса, и со-
циального воображаемого. 

Цель настоящей статьи – выявить потенциал 
библиотеки как интеллектуальной формы для раз-
вития искусственного интеллекта. Задачи иссле-
дования: 1) показать связь между библиотечным 
принципом каталогизации и первичной работой 
интеллекта; 2) продемонстрировать историческую 
изменчивость оператора библиотеки как ключевой 
фигуры для превращения фонда данных в инстру-
ментарий активно вмешивающихся в социальную 
действительность данных; 3) рассмотреть невиди-
мость оператора библиотеки как некоторую неви-
димость женщины в коллективных проектах, где 
вклад операторов и систематизаторов часто оста-
ется в тени, и то, как внимание к женщинам-ма-
тематикам позволяет уточнить устойчивые черты 
операторов библиотеки. Гипотеза исследования: 
библиотека представляет собой искусственный 
интеллект, который по-настоящему актуализуется 
благодаря видимости как можно большего числа 
его операторов. 

Обзор литературы. Литература об искус-
ственном интеллекте весьма обширна. Недавно 
вышедшая книга М. Пасквинелли рассматрива-
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ет искусственный интеллект как результат оче-
редной победы маскулинности с ее техноцен-
трической тягой к контролю [2]. Автор считает, 
что сам принцип алгоритмической операции 
подразумевает власть субъекта над хозяйством 
и вторичными структурами управления и что 
дальнейшее развитие нейронных сетей приведет 
к господству цифровой олигархии. Она вполне 
отвечает тону жалоб на кризис медиатеории, 
превращающейся иногда в частную теорию эф-
фективного отзыва в настоящем со страхом пе-
ред будущим [3, c. 72]. Именно этот кризис мы 
и ставим целью преодолеть в статье. Сценарий 
М. Пасквинелли нельзя исключать, но мы ис-
ходим из того, что кроме маскулинности есть и 
женский способ оперирования с нейронными се-
тями, прямо вытекающий из их автоматизации. 
То, что созданные искусственным интеллектом 
образы должны исключить катастрофу, напри-
мер при управлении беспилотным автомобилем, 
уже говорит об этике заботы, не совместимой с 
агрессивной капиталистической эксплуатацией. 
При этом мы вполне разделяем тезис, что ис-
кусственный интеллект, как и вообще прогресс 
цифровых технологий, способствует выявлению 
слабых социальных связей [4, c. 387–390], но 
только мы рассматриваем их не в пространстве, 
как организацию новых сообществ, а во време-
ни: как определенный вектор, идущий от образа 
будущего к нашему ощущаемому настоящему. 

В последние три года появился целый ряд 
исследований, посвященных связи библио-
течного дела, искусственного интеллекта и 
гендерной проблематики [5–9]. Во всех этих 
работах основными выступают следующие те-
зисы: 1) ряд социальных предрассудков в мире 
библиотечного дела может быть усилен непра-
вильной настройкой базовых возможностей 
искусственного интеллекта; 2) самообучаемый 
характер интеллекта корректирует то неравен-
ство, которое есть в социальных институтах;  
3) видимость женщин в работе по производству 
информации усиливается в случае системати-
ческого применения искусственного интел-
лекта, когда становится понятен уникальный 
функционал каждого работника; 4) уникальный 

функционал приобретает смысл производства, 
когда искусственный интеллект не просто 
базово обучаем, но когда само это обучение 
становится необходимой индустрией, в т. ч. 
индустрией научных экспериментов; 5) благо-
даря искусственному интеллекту происходит 
симбиоз научной лаборатории и библиотеки, а 
культурные формы представления лаборатории 
(в т. ч. в сериалах) в этом случае распространя-
ются на библиотеку. 

Однако в приведенных тезисах есть одна 
слабость: они подразумевают только принятие 
решений по усиленному или более системному 
обучению искусственного интеллекта, а также 
исходят из гипотезы о прозрачности искусствен-
ного интеллекта, способного выявить все соци-
альное разнообразие. Поэтому существующие 
проблемы трактуются как частные и уже имею-
щаяся система поддержки библиотек как узлов 
производства научного знания оказывается пер-
вичной для поддержания такой прозрачности, в 
частности благодаря экспертизе получающегося 
знания. В то же время не учитывается, что искус-
ственный интеллект может быть непрозрачен,  
т. е. не схватывает все этапы принятия управ-
ленческих решений, просто потому, что часто 
воспринимает данные как равно значимые, на-
пример для самой связности текста или самого 
представления данных. Учитывая вышеизло-
женное, в настоящей статье мы вводим функцию 
оператора и понимаем его как способного видеть 
процесс научного поиска и научного управления 
на всех этапах и довершающего «испекание» 
мира, если использовать термин Ш. Маламуда 
[10, c. 75–85]. В этом случае и самообучаемый 
искусственный интеллект становится прозрач-
ным, пропуск какого-то из этапов решения в 
выкладках искусственного интеллекта компен-
сируется знаниями и опытом оператора. Следо-
вательно, превращение библиотеки в научную 
лабораторию, порождающую знание, происхо-
дит оптимальным образом, без форсирования 
и введения новых функций бюрократического 
управления библиотекой. 

Методологические основания для исследо-
вания библиотеки как искусственного интел-
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лекта можно найти в отечественном концеп-
туальном искусстве. Поэт-концептуалист Лев 
Семенович Рубинштейн использовал каталож-
ные карточки для записи реплик повседневно-
сти, которые в подобных записях подрывали как 
очевидность повседневности, наших представ-
лений о ней, так и другие очевидности, переда-
ваемые инструктивными текстами, лозунгами 
или образами массового сознания. Оказалось, 
что вся эта образность может быть помещена 
на карточки, но карточка не есть средство вну-
шения, легитимирующий документ, а напротив, 
вектор отношения к будущему. Листая карточ-
ки, мы знаем примерно, сколько их до конца и 
какая к какому действию ведет: в библиотеке –  
к заказу книги, в картотеке Рубинштейна – к 
напряженному ожиданию образа в будущем. 

Образ вместе с тем обретает целостность и 
самостоятельность, но в будущем: он не адап-
тирован к бытовым привычкам настоящего, 
однако может существовать как воспоминание 
или предчувствие только при полном переборе 
карточек. Это соответствует основному прин-
ципу библиотеки как искусственного интеллек-
та: достоверное знание складывается сейчас из 
сверки источников, но как образ, например на-
родного хозяйства страны, оно может состоять-
ся в неопределенном будущем, когда будет соз-
дан экспертный запрос на такой целостный и 
непротиворечивый образ. Данный образ может 
быть причудлив в сравнении с ходовыми обра-
зами, но он целен как дающий представление, 
в частности, об имеющихся ресурсах и возмож-
ностях, о поведении людей или животных, об 
обычаях и социальных навыках или о чем-то 
еще, о чем можно составить достоверное зна-
ние только благодаря уникальным ресурсам на-
циональной библиотеки. 

Другой поэт, Ольга Александровна Седако-
ва, профессиональный текстолог и библиограф, 
в своем творчестве соединивший концептуа-
лизм и религиозно-философское миросозерца-
ние, описала производство искажений знания в 
условиях плановой экономики [11]. По наблю-
дениям Седаковой, плановая экономика не под-
разумевает такого образа будущего, напротив, 

она стирает границы между настоящим и буду-
щим, поэтому искажения, приписки поневоле 
появляются в любых текстах (даже техниче-
ских), производимых библиотекой как механиз-
мом. Седакова называет Ленинскую библи-
отеку подвижной кладовой, описывая ее как 
алгоритмический механизм, на входе содержа-
щий уникальные знания, но на выходе дающий 
поспешную или упрощенную информацию об 
окружающем мире. Плановая экономика кон-
тролирует как фильтры, через которые проходят 
тексты перед публикацией, так и условия «про-
фессиональной подготовки посетителей этого 
хранилища». Соответственно, такое функци-
онирование библиотеки можно представить 
как попытку стереть границу между частным 
запросом и общей картиной происходящего, 
на чем и основаны ложные новости, fake news. 
Ложные новости всегда отождествляют запрос 
(нужно что-то узнать о последних событиях) и 
первые попавшиеся сведения (вот посмотрите 
и возмутитесь, что произошло!). Следователь-
но, механизм ложных новостей как раз и имеет 
в виду контроль над эмоциями как вторичными 
системами управления действиями в сравне-
нии с начальным рациональным планировани-
ем, которое Пасквинелли приписывает разра-
ботчикам цифрового разума. 

Результаты. Принцип античной библиоте-
ки (здесь мы опираемся на общее изложение 
ученицы А.Ф. Лосева В.П. Завьяловой [12]) 
можно обозначить как быстрый поиск и долгий 
комментарий, что отличается от наших привыч-
ных аннотаций или лекционного обеспечения, 
когда существенно, какие книги рекомендует 
профессор или рекомендует аннотированная 
библиография исходя из истории предмета или 
истории вопроса. Античная библиотека просто 
располагала произведения по алфавиту, чтобы 
можно было сразу найти нужный свиток, рабо-
тала как файловая система с быстрым поиском. 
Но как в файле мы можем работать долго, так 
же и комментарий был долгой задачей. 

Аристотель был редким для Афин владель-
цем частной библиотеки. Его работу с библио-
текой мы можем увидеть в доксографическом 
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разделе А «Метафизики», где он обсуждает 
взгляды всех предшественников на единство, 
причинность, сущность и другие вопросы, кото-
рыми должна заниматься «первая философия» 
[13]. Часто, читая эту первую книгу, мы неволь-
но модернизируем понимание истории: если 
изложение истории предваряет вопрос, то мы 
знакомимся с заблуждениями, учась их оспари-
вать или исследуя наиболее сильные аргументы, 
которые их оспорили. Но Аристотель не имел в 
виду изложение истории заблуждений, наоборот, 
он говорил, что его предшественники уже смог-
ли работать в рамках «первой философии». Если 
он не соглашается с ними, то только потому, что 
у них еще не было терминологического аппарата. 

При подготовке издания 2018 года именно 
идея целостности образов в виде схем, картинок 
и таблиц, на которые часто указывает сам Ари-
стотель, была положена в основу перевода [13].  
В университетских изложениях философия раз- 
дела А «Метафизики» нередко понимается как 
рассказ о том, что философы постепенно открыва-
ли причины: например, Фалес знал лишь матери-
альную причину, и только Аристотель открыл все  
4 метафизические причины. Если мы принимаем, 
что Аристотель использовал схемы, некоторый 
быстрый запрос, получается, он видел другое. Он 
упрекает предшественников не в незнании всего 
набора причин, но в кривом изложении и короткой 
мысли. Аристотель исходит из того, что искус-
ственный интеллект его «Метафизики» произво-
дит правильную схему 4 причин, тогда как преж-
ние философы вполне интуитивно признавали  
4 причины и не стали бы с ним спорить, но струк-
тура запроса у них была другой и отличалась не-
которой дистрофией речи и мысли. Они использо-
вали грубые слова, сразу хотели, чтобы за словами 
шли образы реальности, поэтому смогли выразить, 
обозначить «на кончике языка» только отдельные 
материальные или формальные отношения. 

В школьно-университетском изложении 
встречаем мысль, что Аристотель в разделе А 
«Метафизики» утверждает свою метапозицию 
и видит те противоречия, которых не видели его 
предшественники, призывает учеников указать 
на эти противоречия и выдвинуть аргументы 

против предшественников. Так можно заяв-
лять, если читать голый текст, без схем и та-
блиц как обобщений, созданных как бы искус-
ственным интеллектом черчения на основании 
различных знаний из библиотеки Аристотеля. 
Тогда, действительно, вскрытие противоречий 
остается вопросом частной полемики. Однако 
при работе над изданием 2018 года было при-
нято, что Аристотель не считает свою позицию 
привилегированной, а просто говорит о тех-
нических недочетах предшествующей мысли: 
она где-то заходит в тупик, где-то не может 
до конца развить себя, увидеть свои же пре-
имущества в честном разговоре с собой [13]. 
Аристотель обличает не противоречия предше-
ствующей мысли, а ее грубость, поспешность, 
опору на чтение явлений. Он считает, что необ-
ходимо посылать запрос к явлениям и успокаи-
ваться только тогда, когда они складываются в 
целостную и связную картину. Если мы не хо-
тим просто видеть в Фалесе предшественника 
Дарвина, снисходительно похваливая мысли-
телей прошлого, мы должны допускать такой 
медиальный конструктивизм как основу всей 
мысли Аристотеля о своих предшественниках. 

Александрийская библиотека как раз боль-
ше всего отвечает идеалу аристотелевского 
мгновенного запроса и развития той искус-
ственной схемы, как бы становящейся самой 
по себе, создающей точную и верную картину 
мира. Это музей, т. е. жилище Муз, подразуме-
вающее постоянный обмен функциями между 
Музами и ими вдохновленными авторами. Опе-
ратором такого переключения в данном случае 
оказывается библиотечный служащий, библио-
граф, который и движет источниками, извлека-
ет их на свет сразу по запросу, так что каждый 
автор выступает не только вдохновленным Му-
зами, но и Музой. Автор является копией, ко-
торая становится и оригиналом, как бы обож- 
женной огнем копирования куклой истины. 

Вероятно, у истоков данной традиции стоял 
первый такой систематизатор картотеки с мгно-
венным откликом, Геродот, мысливший книги 
своей «Истории» как Муз, т. е. как то, что при опе-
рировании (например, при извлечении нужной 
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справки) воспринимается не как созданное по 
чьему-то устному свидетельству, не как выска-
зывание, но как само присутствие Музы, которая 
вдохновила на то, чтобы это сведение было. Не в 
статике религиозного почитания, но в динамике 
операторства за отдельными книгами начинают 
быть видимыми не авторы, а сами Музы. Музы, 
женские божества, становятся операторами 
прежних знаний. И, конечно, появляется запрос 
на операторов нынешних знаний. 

Женщины осуществляют прямые операции 
в противоположность операциям «скользкого 
игрока» (smooth operator), о котором поет Шаде. 
«Скользкий игрок» умеет очаровывать других 
игроков так, что они делают неверные ходы, тог-
да как оператор библиотеки сам (или сама) оча-
рован Музами и потому ничего неопределенно-
го не содержит в себе, кроме неопределенности 
усложняющейся системы. По сравнению с Ги-
патией и ее подражательницами в другие века, о 
которых можно прочесть и в популярных изло-
жениях [14], мужчины-ученые кажутся «скольз-
кими игроками». 

Гипатия Александрийская (ок. 360–415) на-
писала исчерпывающий комментарий к дио- 
фантовым уравнениям, т. е. таким уравнени-
ям, которые могут быть разложены только на 
целостные числа. Диофантовы уравнения соот-
ветствуют принципу искусственного интеллек-
та – создания цельных образов: беспилотный 
автомобиль не может и не должен распознавать 
половину пешехода. Таким образом, Гипатия 
превратила внутренний, имплицитный способ 
действия библиотеки в эксплицитный благода-
ря в т. ч. исследованию конических сечений, ко-
торые тоже имеют в виду полную экспликацию 
картины мира, искусственное создание самих 
моделей пространства как вместимости и для 
текущих, и для будущих физических событий. 

Назовем имена других женщин-математи-
ков и покажем, что, когда Аристотель воспри-
нимался в занятых мужчинами университетах 
как автор афоризмов, а не как владелец библи-
отеки и создатель схем, как бы самопорождае-
мых интеллектом библиотеки, они вернули дух 
подлинного Аристотеля. 

Елена Лукреция Корнаро Пископия (1646–
1684) – итальянский философ, богослов и 
математик. Она защитила докторскую дис-
сертацию, комментируя Аристотеля, и смогла 
разрешить противоречия в его мысли именно 
благодаря использованию схем. Она представ-
ляла философию Аристотеля не как ряд рас-
суждений и умозаключений, но как общую 
геометрию мысли, где важны и весомость ар-
гумента, и расстояние до аргумента. Мысль 
Аристотеля работает не тогда, когда мы сле-
дуем его рассуждениям, потому что силлогизм 
был лишь частным методом, подверженным 
рассмотрению Аристотеля, но когда превраща-
ем любой силлогизм только в способ запроса, 
а решения Аристотеля представляем как слож-
ную схему из целостных тел, каждое из кото-
рых имеет свою мощь, инерцию, весомость, 
свои измерения и свой способ геометрического 
и пространственного согласования с другими 
телами. Тогда, например, истину мы видим не 
просто как согласование двух представлений, 
а как целостность, внутри весомости которой 
любая другая весомость идет по касательной 
аргумента, как часть целого. Истина и оказы-
вается созданием искусственного интеллекта –  
библиотеки, состоящей из правильных фило-
софских книг. В 2022 году итальянские власти 
отказались добавить статую Елены Лукреции 
к 78 статуям знаменитых ученых-мужчин на 
площади Прато-делла-Валле в Падуе, сослав-
шись на то, что ее изображение уже есть в уни-
верситете. 

Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, 
маркиза Дю Шатле (1706–1749) – французский 
математик и физик, гражданская жена Вольтера. 
Она изменила библиотеку опального Вольтера, 
соединив ее с естественнонаучным кабинетом: 
на приборах должны были появляться данные, 
сверяться с книгами и записываться в тетради. 
Библиотека рассматривалась как матрица аргу-
ментации: по запросу из книг извлекались сил-
логизмы и аргументы, но целостную картину 
создавали приборы. Именно маркиза Дю Шатле 
совместила физический теоретический аппа-
рат Ньютона и математический теоретический 
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аппарат Лейбница. Без нее Ньютон восприни-
мался бы просто как создатель ряда догматов о 
природе, а Лейбниц – как гениальный матема-
тик и полигистор. Она объединила их в одной 
идее библиотеки: наблюдения Ньютона приоб-
ретали достоверность и истинность благодаря 
как бы автоматизированному дифференциро-
ванию, исчислению бесконечно малых вели-
чин, что и создавало настоящую картину, для 
которой любое явление есть только часть, тогда 
как работа Лейбница с языком оказывалась соз-
данием тех вариаций метаязыка, которые толь-
ко и могут схватить разнообразие физических 
явлений. Так обновленная библиотека произ-
водила уже не просто картину мира, а диффе-
ренцированную картину мира. Библиотека ста-
ла медиумом. До сих пор в Санкт-Петербурге 
лежат неопубликованные рукописи Дю Шатле 
в составе купленной Екатериной II библиотеки 
Вольтера, и только недавно команда Падеборн-
ского университета начала их дешифровку. 

Августа Ада Кинг, графиня Лавлейс, урож-
денная Байрон (1815–1852), известнее двух 
предыдущих – программисты оказались ще-
дрее физиков и математиков на благодарность 
женщинам. Она изменила подход к програм-
мированию и предсказала искусственный ин-
теллект: стала понимать программу не как 
неизменный код, но как постоянно совершен-
ствуемую аналитическую задачу. За основу Ав-
густа Ада Кинг взяла станок Жаккарда, кото-
рый мог ткать цветы и листья, и отметила, что, 
если представлять уравнения как цветы или 
листья, постоянно дифференцируемые, можно 
научить машину производить самые сложные 
алгебраические вычисления. Она говорила, что 
машина, научившись решать все задачи по ал-
гебре, займется творчеством: станет сочинять 
стихи, писать картины и делать наш быт пре-
красным. Тем самым, ее библиотека – это би-
блиотека узоров, а ее искусственный интеллект 
бесконечно совершенствуется в алгебре и тем 
самым создает не просто цельную и разверну-
тую, но живую и дышащую картину. Умерла 
графиня Лавлейс в полном одиночестве, бро-
шенная мужем, под грубые крики служанки. 

Все 4 женщины-математика – это операторы 
искусственного интеллекта, которые пересозда-
ли библиотеку: она стала не просто хранилищем 
знаний, но, вполне по заветам подлинного Ари-
стотеля, местом, где смотрящая на нас из буду-
щего схема, объемная и живая, опознаваемая, 
тот самый текст и картинка нейронной сети, рас-
считанные на познание и опознание, позволяют 
лучше квалифицировать явления вокруг нас и 
мысли внутри нас. Эти 4 женщины оживляли би-
блиотеку и оживляли саму мысль, хотя потомки 
не были им благодарны. Если рассматривать их 
идеи, то они так и останутся на обочине истории 
науки. Но если понимать, что математическое 
моделирование, систематизация идей, исправ-
ление «багов» и внимание к функционированию 
идей не менее важны, чем производство идей, 
которое на поверку часто оказывается просто 
подведением промежуточных итогов, мы долж-
ны признать, что медиатеория требует введения 
нового образа. Это образ не изобретателя, не 
работника науки, а оператора библиотеки, иде-
ального библиотекаря, образцом для которого 
или которой могут стать Гипатия, Пископия, Дю 
Шатле и Лавлейс.

Заключение. Библиотеку следует рассма-
тривать не как хранилище, натуралистически, 
но как механизм автономного производства 
знания, тогда как читатели могут быть призна-
ны промпт-инженерами запросов. Хотя кроме 
промпт-инженеров существуют и общие опе-
раторы системы: создатели каталогов и на-
глядных моделей дальнейшей каталогизации. 
Эти операторы или методические работники 
часто незаметны в изложениях науки, где ос-
новное внимание уделяется творцам открытий 
и популяризаторам или практикам. Но без них 
история науки не полна: в статье предлагается 
реабилитация женщин-математиков как образ-
цовых операторов таких систем, создававших 
наглядные модели целостного знания. Образы 
нейронных сетей, вопреки расхожим представ-
лениям, не ложны, но противостоят ложным 
новостям (fake news). Ложные новости требуют 
мгновенной реакции на частное сообщение, 
т. е. отождествляют реакцию на запрос и зна-
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ние, тогда как тексты и изображения, создан-
ные нейронной сетью, обладают внутренней 
целостностью, позволяющей критически отне-
стись к структуре запроса. 

Искусственный интеллект работает в совре-
менной медиасреде как некоторый образ из буду-
щего. Его можно представить как обратный тест 
Тьюринга, где сама машина задает вопросы, че-
ловек она или машина, пока не сложится в буду-
щем ее целостный образ как производительницы 
целостных копий реальности. Именно поэтому 
благодаря таким обожженным до гладкости ко-
пиям мы считываем в изображениях и текстах 
нейронных сетей сюжет, в то же время они нас 
завораживают, что-то обещают, хотя вроде бы все 
составляющие сюжета нам уже известны и могут 
быть получены и уточнены по запросу, например 
запросу к электронной библиотеке. Или можно 
представить образ искусственного интеллекта  
как постмодернистский роман, где открытый фи-
нал – способ не вовлечь читателя в определенные 
структуры отношения к происходящему, а, напро-
тив, изобразить «имплицитного читателя» (термин  
В. Изера) и  «эксплицитного читателя» (термин 
С.А. Макуренковой) [15] как целостный образ, 
целостность которого превращает его или ее из 
копии идей, субъекта, воспринимающего идею, в 
эту копию в высшем смысле – как деятеля или де-
ятельницу ответственности за то, что может про-
изойти. Это еще раз доказывает, что постмодер-
нистская программа в медиаисследованиях вовсе 
не исчерпана. 

Практическое применение результатов ис-
следования состоит в оптимизации управления 
разнородными библиотечными фондами, кото-
рые включают в себя как текстовые данные, так 
и математизированные обобщения, в частности 
электронные каталоги и указатели. Эти воз-
можности библиотек будут использоваться не-
равномерно и недостаточно эффективно, если 
не будет обеспечена видимость операторов нау-
ки. Образцом для таких операторов могут быть 
женщины-математики с их навыком командной 
работы, тогда как задачей внедрения цифро-
вых технологий в библиотечное дело должно 
стать усиление видимости всех, кто обобщал 
массивы информации, в т. ч. формализованной. 
Видимость оператора становится видимостью 
того обобщения, которое подтверждает, что ис-
тинное знание, как показал Аристотель в сво-
ем главном труде и как выявил новый перевод 
этого труда, существует всегда как начальная 
данность отношения к действительности, но 
только его поспешное применение, при кото-
ром не все операторы становятся видимыми, 
ограничивало и ремифологизировало знание. 
Между тем при принятии полноты начальной 
установки искусственного интеллекта на вы-
явление всех содержащихся в нем знаний мы 
можем демифологизировать знание и выйти на 
новый уровень критически-рационального его 
использования, применяя критику не только к 
текстовым утверждениям, но и к накапливае-
мым массивам цифровых данных.
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на нарастающем сонме комплексных проблем соци-
ального, природного и экологического характера, с которыми столкнулась человеческая цивилизация в 
начале нашего столетия. Подчеркивается, что наиболее полно осознать эти проблемы и найти пути, спо-
собы, формы выхода из общего кризиса (состояния обострения данных проблем) посредством должных 
убеждений, ориентиров верований, ценностных установок, практических регуляторов может позволить 
системный комплекс обобщенных воззрений человека на мир, на себя в нем и взаимоотношения с ним,  
т. е. мировоззрение. Указывается на необходимость формирования нового мировоззрения, наиболее способ-
ного отражать реальность и организовывать деятельность в соответствии с изменяющимся миром. Преж-
ние формы мировоззрения – холизм, меризм, религиозный единоцентризм – устаревают по причине потери 
актуальности редукции к целому, части или единому соответственно. Новое мировоззрение предлагается 
создать на основе традиционного мировоззрения универсализма, понимаемого как разновидность холиз-
ма, абсолютизирующего универсальное целое (универсум). Новому универсализму (метауниверсализму)  
в отличие от традиционного должен быть свойственен подлинный нонредукционизм, который достигается 
путем взаимопронизывания смыслового содержания понятий «единое», «целое», «многое», «единичное» 
и «уникальное». Обеспечивается такое сплавление принципом конвергенции и процедурой оптимизации, 
согласующими структурно и функционально потенциалы значений данных понятий для их сближения в 
единый концепт, «понятие-сплав» единого целого, проявляющегося в отдельной, индивидуальной части. 
Эти методологические особенности наиболее соответствуют современной объективной действительности, 
а значит, позволяют создать картину мира, максимально адекватную происходящим в природе и обще-
стве изменениям, что служит вкладом в разработку философской методологии исследования и разрешение 
сложных социальных, социоприродных, в т. ч. глобальных, проблем современности. Истоки такого миро-
воззрения усматриваются в идеях русских розенкрейцеров конца XVIII – начала XIX века, прежде всего 
в их метафизике, онтологии и гносеологии. В статье обосновывается универсалистский характер многих 
взглядов розенкрейцеров.
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Abstract. The article focuses on the growing host of social, natural and environmental problems faced by 
human civilization at the beginning of this century. It is emphasized that a systemic set of generalized human 
views of the world, of oneself in it and of one’s relationships with it, i.e. worldview, can help to fully understand 
these problems and find ways, methods and forms of overcoming the general crisis (the exacerbation of these 
problems) through proper beliefs, orientations of beliefs, value attitudes and practical regulators. The author 
points out that it is necessary to form a new worldview that is most capable of reflecting reality and organizing 
activities in accordance with the changing world. The previous forms of worldview – holism, merism and 
religious onecentrism – are becoming obsolete due to the loss of relevance of reduction to the whole, part or the 
one, respectively. It is proposed to create a new worldview based on the traditional worldview of universalism, 
which is understood as a type of holism absolutizing the universal whole (the universe). The new universalism 
(meta-universalism), unlike traditional universalism, should be characterized by genuine non-reductionism, 
which is achieved through the interpenetration of the meanings of the concepts of one, whole, many, singular 
and unique. This fusion is ensured by the principle of convergence and the optimization procedure, structurally 
and functionally matching the potentials of the meanings of these concepts for their converging into a single 
concept, an “alloy” of a single whole, manifested in a separate, individual part. These methodological features 
are most consistent with modern objective reality, which means they allow one to create a worldview that is as 
adequate as possible to the changes taking place in nature and society. This is a contribution to the development 
of a philosophical methodology for the study and resolution of complex social and socio-natural, including 
global, problems of our time. The origins of such a worldview are traced to the ideas of the Russian Rosicrucians 
of the late 18th and early 19th centuries (primarily, in their metaphysics, ontology and epistemology). The 
article substantiates the universalist character of many of the Rosicrucians’ views.
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Происходящее в мире (изменения климата, 
природные аномалии, социальные пертурба-
ции, ухудшение самочувствия) представляет-
ся серьезным вызовом всему человечеству. Как 
людям ответить на этот вызов, не только выжив 
[1], но и продолжая эволюционировать вслед за 
изменяющейся действительностью? Современ-
ные пограничные ситуации вызывают у человека 
чувство конфронтации с хаосом, что осознается 
как требование «космизации» и упорядочивания 
пространства жизни. «Беспорядок» временен, не-
стабилен и служит лишь инструментом радикаль-
ного обновления, реконструкции старых структур 
и реновации сознания человека. Последняя пред-
полагает единство взглядов, ценностных приори-
тетов, образных представлений и убеждений на 
мировоззренческом уровне. Именно достижение 
осознания единства человеческой цивилизации 
на уровне отдельных индивидов должно позво-
лить максимально сгладить острые углы перехо-
да от этапа диссонанса разбалансированных со-
циальных и социоприродных процессов к этапу 
более устойчивого динамического равновесия 
со-настроенных природы, общества и личности в 
рамках единого целого.

Целью статьи является демонстрация бли-
зости взглядов русских розенкрейцеров конца 
XVIII – начала XIX века мировоззрению уни-
версализма. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи: 1) обосновать 
ограниченность мировоззрений холизма, ме-
ризма и единоцентризма (религиозной вер-
сии)1, несоответствие их современным реали-

ям; 2) предложить новый вариант мировоззрения, 
отталкиваясь от универсализма2; 3) выявить ос-
новные идеи русских розенкрейцеров указанного 
периода, в которых просматривается универса-
листское мировоззрение; 4) связать основные по-
ложения предлагаемого мировоззрения с идеями 
русских розенкрейцеров. 

Основным компонентом любого мировоз-
зрения является картина мира, в которой фикси-
руются теоретико-познавательные основания 
для формирования ценностно-практических 
регуляторов, мотивационных установок всех и 
каждого. Жизненно важно в настоящее время 
определить пути, средства разработки и фор-
му соответствующих объективной реальности 
мировоззрения и, в частности, картины мира. 
Существующие формы мировоззрения уже не 
отражают действительность в необходимой 
степени. К ним относятся холизм, абсолюти-
зирующий целое, меризм, гипертрофирующий 
отдельную часть или механическую сумму 
многих частей, и единоцентризм (религиоз-
ная форма), полностью акцентирующийся на 
едином [2]. Во всех случаях присутствует су-
щественный элемент редукции, устраняющий 
возможность осознания единения всего множе-
ства видов бытия целого универсума в одном. 

Так, в мировоззрении холизма качества 
целостности объекта заменяют качества инди-
видуальности и единства его частей, а кванти-
тативный, количественно-структурный, подход 
превалирует над квалитативным, качественно-
функциональным3, что приводит в познании к 

1Холизм – мировоззренческая позиция на соотношение единого, целого и частей, когда целое более при-
оритетно, чем его части и их единство. Меризм – мировоззренческая позиция на соотношение единого, целого и 
частей, когда сумма частей (механицизм) или отдельные части (элементаризм, атомизм) более приоритетны, чем 
целое и единое.  Религиозный единоцентризм предполагает примат одного Бога как Единого истока над целым 
мира, природы, общества и др., их частями в отличие от нерелигиозного единоцентризма, когда единым ока-
зывается не божественное начало всего, а иная субстанция мира, основополагающая структура или всеобщий 
закон (например, в природе), национальная идея (например, в обществе).

2Универсализм – мировоззренческая позиция на соотношение единого, целого и части, когда всеобщее  
(единое во многом) или универсальное целое мира рассматривается более приоритетным, чем собственно еди-
ное, иное целое или множество любых частей, отдельные части.

3Если такой методологический недочет, как квантитатизм, допускает редукцию в сторону абсолютизации 
количественных характеристик исследуемого объекта, то квалитатизм как противоположный методологический 
полюс допускает редукцию в сторону абсолютизации качественных характеристик.
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недоучету дискретных, атомарных единиц, тону-
щих в континуальном поле целого. В т. ч. и через 
такое мировоззрение в общественном сознании 
обнаруживается склонность к тоталитаризму. 

Мировоззрение меризма предполагает ре-
дукцию качеств целого и единого к качествам 
отдельных единичных частей или качествам их 
аддитивности. Меризм склонен к фрагментар-
ности, элементаризму, атомизму и механицизму, 
при этом значительно принижает качества цело-
го и единого (системность, эмерджентность, 
синергийность, целостность, единство). Про-
исходит также абсолютизация квантитатизма, 
при которой внимание сосредоточено только на 
дискретных единичных частях, отдельностях, 
в сумме составляющих конгломерат. Отсюда 
господство индивидуализма или охлократии – 
власти безликой человеческой массы, лишенной 
эффективного централизованного государствен-
ного управления, единых этик, моральных мо-
тивов, ориентиров. 

Мировоззрение единоцентризма в его рели-
гиозном выражении уводит в метафизическую 
реальность Единого, отрывая сознание от мно-
жества материальных объектов, от целого при-
роды и его уникальных частей, проводя четкую 
демаркационную линию между инобытием 
трансценденции надприродного (Бога, мирово-
го разума, Абсолюта, информационного поля 
Вселенной, Монады монад и проч.) и целого 
природы, частями которого служат общество и 
люди [3, с. 78–92]. Вместе с тем имеют место 
редукция к качествам единства качеств целого 
и индивидуальной единицы, неограниченность, 
нечеткость пространственно-временных харак-
теристик любого объекта, приоритет квалитатиз-
ма над квантитатизмом, недостаточная фиксация 
конкретных целого, множества и единичной от-
дельности как выделенных из абсолютного Од-
ного. Религиозный единоцентризм отдаляют от 
повседневности явный эзотеризм и мистицизм.

Очевидно, что требуется иное мировоззре-
ние. Думается, для этого наиболее подходит 

универсализм, но не традиционный, прежний 
универсализм, противопоставляющийся толь-
ко индивидуализму, меризму, эксплицируемый 
как версия холизма в этике, для которого уни-
версум есть лишь целое [4]. Для отличия дан-
ной субхолистической формы универсализма 
от новой его формы назовем последнюю мета-
универсализмом. По отношению к холизму та-
кое мировоззрение оказывается постхолизмом, 
как, например, в России и бывших социалисти-
ческих странах (где до сих пор господствует 
целое). По отношению к меризму метаунивер-
сализм есть постмеризм, постиндивидуализм, 
как в странах Запада (где предпочтительна 
уникальность отдельной личности, индивиду-
ализма). А по отношению к единоцентризму 
новое мировоззрение выступает как постеди-
ноцентризм (что актуально для стран Востока, 
их традиционных религиозных культур). 

Кратко обозначим основные черты миро-
воззрения метауниверсализма. Новый уни-
версализм, как представляется, должен быть 
выстроен по методологии подлинного нонре-
дукционизма4. Ее основоположением следует 
считать категорию единого целого, представ-
ленного в каждой отдельной части, когда каче-
ства единого обнаруживаются как в целом, так 
и в его любой части, вместе с тем не лишенной 
уникальности. Этот своего рода методологиче-
ский подход «гармонической конвергенции» 
обеспечивает взаимоприсутствие и спаянность 
единого, целого, многого и единичной части в 
одном. Для обозначения данного смысла вво-
дится единый концепт – «понятие-сплав» еди-
ного целого в части, который формируется при 
использовании принципа конвергенции (сбли-
жения смыслов понятий «единое», «целое», 
«часть») и процедуры оптимизации (обеспече-
ния наилучшего согласования взаимопроника-
ющих смыслов единого, целого, многого и ча-
сти в динамике их функционирования).

А теперь вспомним, что истоки нового 
следует выявлять в забытом старом. Действи-

4Нонредукционизм есть подход, заключающийся в переосмыслении возможных корреляций категорий еди-
ного, целого, многого и части при избегании абсолютизации свойств каждой из них.
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тельно, в ходе изучения литературных источ-
ников некоторые черты предлагаемого нового 
мировоззрения были обнаружены у русских 
адептов Ордена Злато-Розового Креста (ро-
зенкрейцеров) конца XVIII – начала XIX века.  
В литературе представлены исследования исто-
рико-социальных, политических, религиозных 
и даже историко-философских аспектов рус-
ского розенкрейцерства, но малая часть работ 
посвящена метафизике, онтологии и гносео- 
логии философского мировоззрения русского 
ордена розы и креста. 

В научных трудах распространено мнение 
о том, что философия розенкрейцеров не ори-
гинальна. Мы все же укажем некоторые пред-
посылки, черты универсалистских воззрений 
русских розенкрейцеров данного периода, учи-
тывая ту или иную степень уникальности их 
онтолого-гносеологических идей, посредством 
которых они выстраивают картину мира:

1. Противостояние крайности материализма 
с позиции первого в России идеалистическо-
го мировоззрения [5, с. 130, 171], недооценка 
материального мира, критика холодной рассу-
дочности науки, просветительства, лишенных 
веры, и критика недооценки индивидуальной 
духовности по причине приоритета внутрен-
него духовного содержания перед внешней ма-
териальной формой (воспринятых из западных 
гностических источников, но преобразованных 
через православную теософию). Когда отстаи-
вается право на автономность личности от госу-
дарства, церкви, любого социального институ-
та, но при опоре на христианские добродетели и 
правила построения царства Божьего на Земле,  
т. е. связываются воедино дистинктивность (уни-
кальность) единичной личности и целое мира 
материи посредством божественного Единого 
начала, все уравнивающей и единящей безус- 
ловной Любви [6, с. 191; 7, с. 159, 180].

2. Единство теории и жизненной практи-
ки, философского мировоззрения и просвети-
тельской деятельности. Суть просвещения по-
нимается в содействии формированию нового 
религиозно-философского мировоззрения, за-
меняющего церковный догматизм [7, c. 209], 

посредством организации собраний масонских 
лож, обрядности, издательской деятельности. 
Например, признание полученных «тайных 
знаний» считается не самоцелью, а средством 
для самопознания (раскрытия в себе качеств 
Бога), нравственного самосовершенствования 
через практику испытаний. Это свидетельству-
ет о намерении единения в целостное мировоз-
зрение как онтолого-праксиологических, так и 
аксиологических, гносеологических аспектов 
взглядов.

3. Связь идеи структурной иерархии бытия 
с антропоцентризмом, когда природа рассма-
тривается не как большой космос, а как «макро-
антропос», предопределяемый человеком [7,  
с. 152], что говорит о склонности к конвергенции 
единицы человека и других отдельных частей 
целого природы. Но это не позиция холизма,  
т. к. происходит подчинение не части (человека) 
целому, а наоборот. Такое оказывается возмож-
ным, только если в части осознается Единое, ко-
торое через нее простраивает порядок в целом, 
организует множество его частей. Что не соот-
ветствует также и единоцентризму.

4. Больший интерес, чем на Западе и у дру-
гих масонов, к духовно-нравственному росту 
личности и мистическим знаниям [8, с. 18, 119]. 
Нацеленность на достижение особого само-
сознания, внутреннего мистического пережи-
вания для постижения в себе божественных 
качеств с помощью христианства, для самоис-
правления личности христианина [8, с. 60; 9,  
с. 200; 10, с. 6]. Таким образом, делается акцент 
на связке «единичная часть и Единое в ней», 
без понимания которой невозможен выход на 
оптимизацию отношений единого, целого, 
многого и части.

5. Неоднозначность оценки разума. Отноше-
ние к мышлению варьируется от внерационализ- 
ма С.И. Гамалеи [11, c. 123, 137–138, 180], его 
ограничения верой, в частности у И.Г. Шварца, до 
умеренного рационализма раннего И.П. Елагина 
[6, с. 152, 500]. И все-таки превалирование дове-
рия не к мышлению как таковому, а к интуитив-
но-созерцательному чувствованию, воображению, 
например с позиции А.Н. Пыпина [12, с. 90].  
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Ведь лишь интуитивная образность делает воз-
можным откровение, а также позволяет ухва-
тывать целиком и полностью его содержимое. 
Опять-таки, заметна более чем холистическая 
тенденция на всеохватность, всецелостность и 
всеединство. 

6. Связь с догматами Троицы, Логоса, творе-
ния, спасения более теоретического, христианско-
го характера алхимии (чем на Западе), преобразу-
ющей не вещество, а душу человека (например, 
духовная трактовка трансмутации) [13, с. 186]. 
Эта черта также свидетельствует о намерении 
создания более целостного (единого) мировоззре-
ния, чем у других масонов.

7. Соединение христианской (православ-
ной) мистики и западных форм мистицизма 
[13, с. 5]. При этом русских розенкрейцеров от 
христианского догматизма и генотеизма защи-
щает особый синтез идей пантеизма и деизма, 
считает Д. Смит [14, с. 13]. Допускаем, что вку-
пе с персонализмом такой синтез идей позволя-
ет ограничить интерес к выражению индивида 
как части целого интересом к проявлению Еди-
ного в единичном человеке, что не свойственно 
холизму, меризму и единоцентризму. 

Несмотря на множественные высказывания 
авторов о почти полном заимствовании идей 
русских розенкрейцеров у западных мыслите-
лей, в литературе можно обнаружить и противо-
положную точку зрения. Так, Ю.Л. Халтурин, 
В.В. Кучурин и Ю.Ф. Родиченков заявляют, что 
русским розенкрейцерам указанного периода 
свойственно не слепое копирование западных 
идей и традиций, а творческая их переработка и 
адаптация (и в первую очередь в православной 
теософии) [13, с. 187–188].

Особо следует сказать об оригинальных от-
тенках идеи софийности, вечной женственности 
и всеединства, связанных с уникальными тона-
ми идеи обожения русских розенкрейцеров, т. е. 
сближения, а не разведения (как в Западной Ев-
ропе) Бога и его творения. Идея обожения твари, 
когда в Богочеловечестве сходятся единичное 
твари, целое мира и Единое Творца, есть ос-
нование для русской религиозной философии,  
а идея Софии позволяет раскрыть принцип все-

единства, в т. ч. определить единство, гармо-
нию деятельности человека, природы и Абсо-
люта. Через Софию, примыкающую к миру как 
опосредующее звено, мост, Бог обеспечивает 
единство себя с целым миром и отдельным че-
ловеком, происходит соединение философско-
го и религиозного мировоззрений. 

Наиболее важным представляется методо-
логический аспект исследования, касающийся 
выработки подхода к различным сторонам ми-
ровоззрения русских розенкрейцеров данного 
периода и общего его содержания как единого 
целого. Некоторые авторы отмечают, что розен-
крейцеры исходят из преимущественно расши-
ренного универсалистского подхода, неразрыв-
но связывающего в единое целое Бога, природу 
и человека ради восстановления воззрений на 
подлинное совершенство человека [13, с. 166–
167]. Иными словами, эти розенкрейцеры, ис-
пользуя процедуру конвергенции, нацелены на 
достижение гармонии тела, души и духа от Бога 
в человеке и природе, а подчинение разума, 
телесных чувств сердцу, интуиции, духовным 
чувствам понимают как способ достижения не 
только целостности, но и единства познания,  
т. е. единства целостности, что приближает их 
к гносеологии метауниверсализма.

Мировоззрению русских розенкрейцеров 
часто приписывают черты эклектики, дуализ-
ма, синкретизма. Полагаем, что методологи-
ческий принцип эклектизма более присущ ми-
ровоззрению меризма (его механистической 
версии), а принцип синкретизма – мировоз-
зрению холизма, как и традиционный концепт 
универсализма. Но братья-розенкрейцеры сле-
дуют по пути расширения смыслового содер-
жания данного концепта от целого до единого, 
от узкой универсалистской версии холизма до 
варианта, применимого в мировоззрении еди-
ноцентризма. Такая расширительная конно-
тация универсализма уже не может ограничи-
ваться категориями единого, целого и части. 
Требуется обновленный категориально-поня-
тийный аппарат для аутентичного выражения 
постуниверсалистских воззрений, замечаемых 
у русских розенкрейцеров.
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Укажем кратко на те черты воззрений бра-
тьев Ордена Злато-Розового Креста на миро-
устройство и его познание, в которых заметны 
не столько эклектика, синкретизм и дуализм, 
сколько универсализм. Среди множества их це-
лей выделяется единое намерение приблизить-
ся к некоему образцу первородного состояния 
до грехопадения. А. Верслуис утверждает, что 
в эзотерических, мистических (в т. ч. гермети-
ческих) аспектах учения адептов ордена нет 
единой позиции, хотя есть нечто общее [15,  
с. 13]. Это общее и позволяет настаивать на 
некоей толике универсалистского смысла их 
идей. В отличие от гностиков, придерживаю-
щихся неприятия материального (что свиде-
тельствует о разорванности, нецелостности их 
мировоззрения), русские розенкрейцеры ис-
ключают презрение к телесному, намеревают-
ся преобразить его вслед за умом и чувствами,  
т. к. без телесных чувств нет жизни в Боге.

Благодаря уникальной ориентации рус-
ских на «всеединство» можно обнаружить 
в их философии элементы нондуализма (не 
двойственности), свидетельствующие о тен-
денции к переходу от эклектики, синкретизма 
к универсализму. Так, идея Софии, как звено, 
соединяющее Небо и тварный мир, Бога и при-
роду, существенно сглаживает двойственность 
первоначал материи и духа. Да и само их пред-
ставление об изначальном монистично. Добы-
тийный Абсолют, Первоисток, Великий Еди-
ный не имеет полюса. Такой монизм восходит 
к доантичным источникам розенкрейцерства. 
Лишь позднее Абсолютом, Безусловным созда-
ется условная реальность – иное себе. Его иная 
сторона – хаос, относительное, бытие (полюс) 
и любовь, абсолютное, безусловное (изначаль-
ное состояние) – противопоставляется на сле-
дующем этапе, когда абсолютное обращается в 
свою противоположность для ее лучшего само-
познания. И только потом появляются полюса 
в самом творении, в бытии. 

И все же в учении русских розенкрейце-
ров можно обнаружить множество примеров 
эклектизма и синкретизма [13, с. 6, 157]. Но, 
думается, нельзя считать синкретизмом все их 

учение. Как уважение другой личности и лю-
бовь к ней, так и благополучие всего общества 
коренится в законах природы, что осознают-
ся людьми через откровение (приобщение к 
Богу). В этом моменте увязано в единое целое 
все множество отдельных уникальных единиц 
бытия, осуществляемое через отдельных лю-
дей в состоянии восприятия ими божествен-
ных истин, что есть не только онтологическое 
выражение мировоззрения универсализма, но 
и гносеологическое его подтверждение. 

С.В. Аржанухин подчеркивает, что братьям- 
розенкрейцерам присуща универсалистская 
мысль о проистечении целостности мира из еди-
ного первоначала Творца, которая Абсолютом 
поддерживается (как и единство всего) после 
акта творения [7, с. 142–143]. Природа творится 
и оказывается вне Бога, а он раскрывается в ней. 
У каждой части целого мира есть своя цель, свя-
занная с целями других ради достижения еди-
ной для них всех цели – единства многообразия 
в мире (обожения). Общие и индивидуальные 
свойства позволяют в разделении составить 
единое целое. Розенкрейцеры рассматриваемого 
периода признают, что сходство и единство че-
ловека, физического и духовного миров состоят 
в том, что они из одного истока.

Идеи русских розенкрейцеров заключают 
в себе универсализм, являясь эзотерическими. 
Исследователи отмечают, что усиленный инте-
рес к эзотерике у русских в конце XVIII века 
обусловлен намерением разработать «целост-
ное мировоззрение», лишенное противостоя-
ния веры, религии и разума, науки, присущего 
западным мыслителям [13, c. 60–61]. Уже такие 
их эзотерические идеи, как претензия на «гно-
зис», получаемый путем духовного озарения, 
интуитивно (вне ограниченных, обособленных 
друг от друга мыслей, эмоций, чувств, т. е. в 
единстве целостности мыслеобразов), а также 
иерархия тонкоматериальных, плотно-матери-
альных и духовных измерений реальности (ду-
хов природы, ангелов и проч.), как энергетиче-
ских эманаций Бога-Творца, свидетельствуют 
об этом. Перечисленные и другие черты их эзо-
теризма показывают единство всего множества 
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отдельных фрагментов мира, установленного 
божественным Единым и обнаруживающегося 
в каждой единичной части сотворенного.

Заимствованная у «первохристиан» (Иринея 
Лионского, Оригена, каппадокийцев, Афанасия 
Александрийского) и адаптированная к русско-
му складу психики, по характеру эзотерическая 
идея обожения несет в себе более глубокий, чем 
универсалистский, смысл – метауниверсалист-
ский. Ведь сближение человека через покаяние 
с Богом означает осознание себя как пребыва-
ния уникальной единицы, части целого приро-
ды в Едином Боге и самого целого мира в нем. 
Более того, суть спасения, к которому стремятся 
розенкрейцеры, есть гармонизация внутреннего 
(Единого в части) и внешнего (части в целом) 
человека с миром (самим целым) в Боге (Еди-
ном). Целью воссоединения внутри себя с Еди-
ным Бога является обретение Царства Божиего. 
Так совпадают единичное, многое, целое и еди-
ное, познание их взаимосвязей и пути от едини-
цы через себя к Единому, а затем открытие Еди-
ного в целом природы и спасение ее. 

От каббалы и герметизма братья-розенкрей-
церы заимствуют принцип соответствия, вы-
ражающий универсальный для эзотерического 
мировоззрения закон взаимоподобия [13, с. 177], 
а это означает подобие в едином каждой еди-
ничной и уникальной части целого, высшего и 
низшего, большого (макро) и малого (микро).
Эзотерическое мышление розенкрейцеров до-
пускает, что мир есть сложное и живое целое,  
т. е. органицизм (разновидность холизма), но 
они идут дальше по пути универсализма, считая 
необходимым существование некоего принципа 
взаимосвязи всего и каждого в Одном и прояв-
ления любой единицы и их множества в Едином 
Духа, высшем и скрытом Свете [13, с. 175–176]. 
Магнетизм вещей, дополняющий закон подобия 
(«симпатии»), обеспечивает единое целое мира, 
в котором взаимно отражаются все его единич-
ные части, природа и духовный мир. Последние 
оказываются также универсалистски взаимос-
вязанными первоначалами, микро- и макро-
мирами, представленными также в посредни-
ке Бога и природы – человеке. Универсальная  

троичность проявления первоначал в челове-
ке с помощью алхимических принципов соли, 
серы и меркурия имеет аналоги во внешней 
природе и Боге [13, с. 181]. 

Гносеологический универсализм у братьев-
розенкрейцеров замечается в попытках достичь 
единства многообразия знания (полноты исти-
ны) путем мистического познания [9, с. 209]. 
Божественный изначальный Свет, озаряющий 
душу посредством интуиции, также отлича-
ется универсальным характером и единством, 
целостностью охвата при отождествлении субъ-
екта и объекта. Но при этом следует признать 
невысокую степень успешности этих попыток 
по причине умаления многими русскими розен-
крейцерами значения научного (эмпирического 
и рационального) знания.

Подводя итоги, перечислим кратко основ-
ные черты универсализма, в той или иной сте-
пени выраженные в воззрениях русских ро-
зенкрейцеров конца XVIII – начала ХХ века: 
1) Единое (Бог) в равной мере присутствует в 
каждой единице-личности (части целого мира) 
в паритете с ее уникальными свойствами и ка-
чествами самого целого; 2) осознание единства 
с Единым обеспечивается путем осознанного 
установления связи «внутреннего человека» 
(его духа) с Богом; 3) путем «обтесывания ди-
кого камня» души является собственное ду-
ховно-нравственное совершенствование, суть 
которого – в сплавлении Единого с единичной 
личностью, а это восстановление, в свою оче-
редь, служит полноценной связи Единого с це-
лым природы, ее одухотворению; 4) обожение 
единичной личности ведет к устранению разоб-
щения частей в целом мира через восстановле-
ние порядка связей этих частей с изначальным 
Единым; 5) выстраивание иерархии бытия в 
картине мира, где Единое Бога излучает Свет 
Любви и Жизни в иное себе, творя целое мира 
духов, а затем физического универсума и инди-
видуальные их части в единстве многообразия. 
Наконец, в мировоззрении розенкрейцеров про-
являются яркие нотки дистинктивной идеи (т. е. 
акцентирующей внимание на индивидуально-
сти, единственности единичного) самодоста-
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точности человека, взращивания в нем чело-
вечности, человеческих качеств, нравственных 
добродетелей и достоинств. Важно учесть, 
что это возможно не в изоляции человеческих 
единиц друг от друга, а во всемирном союзе, 
утверждающем в целом общества истины от 
Единого, через множество этих уникальных 
автономных человеческих единиц как частей 
данного целого. 

Основная интенция полученных обобще-
ний и выводов заключается в повышении сте-
пени соответствия общих воззрений человека 
процессам объективной действительности, в 

достижении уровня, предельно отвечающего 
современным реалиям сознания, что позволяет 
выстраивать наиболее адекватные, сбалансиро-
ванные отношения каждой личности с собой, 
личностей между собой и миром, Богом ради 
достижения устойчивых темпов со-развития 
человека, общества и природы. Перспективной 
представляется дальнейшая разработка ме-
тодологии (в т. ч. при использовании методов 
исторической ретроспекции и реконструкции) 
и теории максимально целостного и единого 
мировоззрения, не исключающего значимость 
уникальности единичной части.
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Читателю приятно держать в руках объ-
емный, увесистый том формата А4 в твердой 
глянцевой обложке, выполненный на бумаге 
высокого качества. И, вне всякого сомнения, 
это вдвойне приятно специалисту по фразеоло-
гии, если в таком издании сосредоточены ра-
боты выдающихся ученых-фразеологов нашего 
времени. 

В рецензируемой монографии рассматрива-
ются наиболее актуальные проблемы современ-
ной фразеологической науки, развивающейся в 
эпоху лингвистического постмодернизма. 

Открывает монографию глава под названи-
ем «Фразема и концепт» (автор – доктор фило-

логических наук, профессор Н.Ф. Алефирен-
ко), в которой обсуждаются острые вопросы 
современного фраземосемиозиса и определе-
ние той роли, которую в нем играет концепт.
Автор заключает, что экспрессивно-образное 
знакообозначение зачастую более важно, чем 
беспристрастное номинирование. Большое 
внимание исследователь уделяет характери-
стике элементов фразеомообразующей триады, 
объединяющей архетип, концепт и символ, как 
наиболее продуктивного для фраземосемиози-
са объединения.

В главе описывается разница в восприятии 
фразеологических единиц (ФЕ) с ярко выра-

Бакина А.Д., Шишкова Н.В.    
О насущных проблемах современной фразеологии

mailto:heart-anna@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-8217-1828
mailto:shishkovanatalie-lg122@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0000-3469-4424


135

женным прототипом (т. е. двуплановой смыс-
ловой структурой) и ФЕ с суггестивной кон-
нотацией, что приводит к осознанию причин 
когнитивного диссонанса между сознательным 
и бессознательным восприятием архетипиче-
ского символа. Предлагается развернутая ха-
рактеристика фразеологических концептов как 
единиц ментального лексикона, как квантов 
знания, сопровождающих фразеологическую 
вербализацию мира, как косвенных интерпре-
таторов смыслов.

Во второй главе (автор – доктор филоло-
гических наук, профессор А.П. Василенко) 
рассматриваются модели построения ФЕ, ре-
ализующих глагольную семантику: модель 1, 
объединяющая ФЕ, в которых образ основан 
на логической завершенности событий при 
единоразовости действия и незаданности вре-
менных рамок; модель 2, объединяющая ФЕ, в 
которых образ основан на действии, описыва-
ющем переход из одного состояния в другое; 
модель 3, объединяющая ФЕ, в которых образ 
основан на поэтапной реализации событий (ис-
ход, процесс, результат).

Автор приходит к выводу о том, что мо-
делирование плана выражения устойчивого 
оборота с учетом процессуальной семантики, 
представленной прежде всего глагольным ком-
понентом в структуре ФЕ, основано на фразео- 
логизации однофазового действия (модель 1), 
образном транспонировании квантитативно-ква-
лификативных параметров объекта (модель 2), 
метафоризации линейной последовательности 
элементов единого события (модель 3).

Третья глава (авторы – кандидат филологи-
ческих наук, доцент В.И. Абрамова и кандидат 
филологических наук Ю.В. Архангельская) пос- 
вящена изучению символики астронимов и ме-
теонимов в русских фразеологизмах и сопут-
ствующей репрезентации анимического лингво-
культурного кода. В ходе исследования авторы 
выясняют, что, интерпретируя окружающий 
мир, человек неизменно прибегает к сопостав-
лениям природы, космоса c самим собой, наде-
ляя душой астрономические объекты и погод-
ные явления, сравнивая свое психологическое 

состояние с состоянием природы. Использу-
емые при этом астронимы и метеонимы уча-
ствуют в репрезентации анимического лингво-
культурного кода в русской языковой картине 
мира, что выражается в т. ч. в символике ком-
понентов ФЕ. 

Четвертая глава (авторы – доктор фило-
логических наук, профессор Ж. Багана и кан-
дидат филологических наук Е.С. Яковлева) 
посвящена исследованию национально-куль-
турных и функциональных особенностей чэнъ-
юй (устойчивого оборота в китайском языке) с 
компонентом-зоонимом 牛 niú («бык»). Было 
установлено, что некоторые функции, такие 
как компенсаторная, эмоционально-экспрес-
сивная, характерные для ФЕ в английском язы-
ке, в китайских ФЕ с компонентом-зоонимом 
牛 niú («бык») не обнаружены, однако кон-
стантные функции (номинативная, когнитив-
ная, коммуникативная) в китайском языке при-
сутствуют. 

В пятой главе (автор – кандидат филологи-
ческих наук, доцент Е.В. Рыжкина) представле-
ны результаты исследования механизма межсе-
миотической транспозиции при формировании 
коннотаций в семантике английских ФЕ, вклю-
чающих символьный компонент, таких как to 
bear one’s cross, rainbow nation, English rose, 
snake in the grass и т. д. Автор отмечает, что в 
ходе межсемиотической транспозиции сим-
волические смыслы культуры транслируются 
в семантику языковых знаков, которые в ито-
ге приобретают вторичное значение. Вместе с 
тем функция символическая сменяет функцию 
языковой сущности, а значение слова получает 
дополнительный «оттенок» смысла, компле-
ментарную коннотацию, которая на основе ас-
социации отражает ту или иную идею. 

Исследование показывает, что культурное зна-
ние, которое опосредованно формирует значение 
ФЕ, в т. ч. коннотацию, транслируется в область 
языковой семантики посредством символа в со-
ставе ФЕ. При этом процесс языковой интерпре-
тации и образование интегрированного фразеоло-
гического значения могут влиять и на семантику 
самого символа, так что символьный компонент 
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фразеологизма может передавать иной смысл, 
нежели символ как самостоятельный знак.

В шестой главе (автор – доктор филологиче-
ских наук, профессор А.Р. Попова) ФЕ рассма-
тривается в новом ракурсе ‒ как основа поэти-
ческого текста в жанре стихофразы. Богатейший 
информационный потенциал ФЕ заключается не 
только в ее культурологической, кумулятивной, 
эстетической роли, ее многогранном использо-
вании в речевой деятельности самого разного 
рода, но и в том, что она – уникальный ресурс, 
таящий в себе вдохновляющий импульс, кото-
рый может быть вариабельно раскрыт в творче-
ском произведении.

Текст, написанный на базе культурологи-
чески значимой ФЕ, перенимает этот культур-
но-национальный опыт и становится особым 
выразителем культурологического потенциала, 
совмещающим в себе типическое представле-
ние о предмете и индивидуально-авторскую 
интерпретацию. В стихофразе же мы имеем 
дело не просто с воспроизведением ФЕ, но с 
разноаспектным раскрытием стереотипа, эпо-
хи, представления о мире/человеке и т. п. 

В седьмой главе (автор – доктор филоло-
гических наук, профессор М.Л. Ковшова) ар-
гументируется символизированная сущность 
такого культурного предмета, как головной 
убор: показано, что она достигает вершины 
своей семиотизации в языке во фразеологиз-
мах-идиомах, обретая в этих знаках и пред-
ставлении человека социально-моральную и 
духовно-нравственную мотивацию, важней-
шую в его жизнедеятельности. Автор отмечает, 
что в идиомах устойчиво соединены и посто-
янно воспроизводятся в речи закрепленные за 
образами головных уборов те или иные смыс-
лы, идеи, ценности. Знаки языка способствуют 
сохранению и функционированию культуры. 
Они не только обеспечивают смысловую не-
прерывность культуры, но и вырабатывают но-
вые смыслы – в новых «костюмных» терминах 
и метафорах, с помощью которых описывает- 
ся мир, в культурной семантике идиом, об- 
разах литературы, фольклоре и поэтических 
метафорах.

В восьмой главе (авторы – доктор фило-
логических наук, профессор А.М. Мелерович 
и доктор филологических наук, профессор 
В.М. Мокиенко) рассматриваются вопросы се-
мантизации межъязыковых фразеологических 
коррелятов и языковой картины мира. На ос-
нове сопоставления ФЕ разных фразеосеман-
тических полей в целом ряде родственных и 
неродственных языков авторы показывают, что 
основные структурно-семантические модели 
фразеологизмов и паремий универсальны. При 
этом универсальность подобных концептов не 
исключает их региональной самобытности, на-
циональной специфики. 

Изучая возможности и методики разграни-
чения собственно национального и интернацио- 
нального, а шире – генетического и типоло-
гического во фразеологии, авторы приходят к 
мысли, что разграничению интернациональ-
ного и национального здесь служит детали-
зированный языковой анализ ФЕ, предпола-
гающий учет таких важных лингвистических 
параметров, как ареал ФЕ и наличие семанти-
ческих параллелей в разных языках; структур-
но-семантическая моделируемость фразеоло-
гических параллелей и изоглосс; частотность 
употребления ФЕ на ареальном континууме и 
иерархия ее вариантов по данному параметру; 
последовательность структурной динамики ФЕ 
в пространственной проекции; относительная 
хронология функционирования ФЕ в русском 
языке в соотношении с другими языковыми зо-
нами. 

С целью выявления степени эквивалент-
ности разноязычных ФЕ, особенностей их 
значения и формы важно, по мнению авторов, 
конструировать семантические определения, 
наиболее адекватные определяемым ФЕ по се-
мантической структуре. Она представляется 
вполне пригодной при попытках реконструкции 
объективной фразеологической картины мира.

Целый ряд глав посвящен актуальным про-
блемам коммуникативной фразеологии, или 
паремиологии: соотношение универсального и 
специфического в английских и русских посло-
вицах о счастье (доктор филологических наук, 
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профессор О.Б. Абакумова); объективация 
картины мира посредством паремий как вида 
специфической языковой реализации (канди-
дат филологических наук, доцент А.И. Нат-
хо); реализация комической назидательности 
в паремиях (доктор филологических наук, про-
фессор В.И. Карасик); развитие компрессии в 
коммуникативной (пословичной) фразеоло-
гии (доктор филологических наук, профессор  
Т.Н. Федуленкова); этимология спортивных 
пословиц и антипословиц (доктор филологии, 
профессор германистики и фольклористики 
Университета в Вермонте (Берлингтон) Воль-
фганг Мидер).

Пристального внимания заслуживают ори-
гинальные работы о прагма-аксиологическом 

потенциале японской фразеологии (Т.А. Басо-
ва), германских библеизмов (А.Д. Бакина) и ан-
глийской паремиологии (А.М. Горохова и др.). 

Рецензируемая коллективная монография 
вышла в свет недавно, однако, освещая самые 
насущные и животрепещущие проблемы фра-
зеологии в фокусе когнитивистики, уже успела 
обрести внимание зарубежных специалистов 
по современной фразеологии и паремиологии 
и была приобретена Берлинской научной би-
блиотекой. 

Книга рекомендуется исследователям в 
сфере германских, славянских и других язы-
ков, преподавателям вузов, докторантам, аспи-
рантам, магистрантам и, несомненно, всем, кто 
любит фразеологию.
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Столетие Российской революции 1917 года 
и Гражданской войны в России и последующие 
годы характеризовались активными дискусси-
ями, проведением серии научных конферен-
ций с публикацией их материалов, в т. ч. со-
держательных историографических сборников  
(с ответами ведущих российских и зарубежных 
историков на вопросы по ключевым проблемам 
этой эпохи) [1, 2], выходом в свет  энциклопедиче-
ских изданий о Российской революции 1917 го- 
да и Гражданской войне, 11-го и 12-го томов 
(каждый в двух книгах) 20-томной академиче-
ской «Истории России», посвященных периоду 
1914–1917 годов и эпохе Гражданской войны в 
России соответственно, и др. 

Сложная, трагическая и драматическая эпо-
ха Российской революции и Гражданской вой- 
ны в России, объединяемых ныне понятием 
«Великая российская революция», всегда вы-
зывала разнообразие мнений и дискуссии по 
широкому комплексу проблем. Не стало ис-
ключением и столетие этих событий. Многооб-
разие высказываемых суждений и острота дис-
куссий в академическом сообществе и за его 
пределами нередко трактовались как «борьба» 

или даже «война за историю», тем более что 
российское общество и сегодня в значительной 
степени расколото по отношению к участникам 
революционных событий и Гражданской вой-
ны,  к «красным» и «белым». 

Вместе с тем современная историография 
рассматривает происходившее в годы Граж-
данской войны противоборство не только как 
«красно-белое» противостояние, но и как се-
рию или комплекс войн, включая борьбу обще-
ства и государства в различных проявлениях; 
столкновения центробежных и центростреми-
тельных сил; национальные, межнациональ-
ные и региональные войны и вооруженные 
конфликты; иностранную интервенцию (не 
только вооруженную, но в разнообразии форм 
вмешательства) двух военно-политических 
коалиций (Четверного союза и Антанты), а 
также отдельных государств; советские по-
пытки «экспорта революции»; повстанческое, 
главным образом крестьянское, движение; 
восстания, заговоры, деятельность антипра-
вительственных группировок в тылу против-
ника; подпольную, партизанскую и террори-
стическую деятельность  и др. [3, с. 50].
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В академической среде доминирует стремле-
ние к соблюдению научной этики при рассмо-
трении сложных проблем Великой российской 
революции и мемориализации ее событий и 
участников, не допускаются ненаучные выпа-
ды в отношении коллег и общественных объ-
единений историков. Но, к сожалению, приме-
ром иного рода и ненаучных способов ведения 
дискуссии, критики с переходом на личностные 
оценки являются рецензии сотрудника Инсти-
тута российской истории РАН В.П. Булдакова, 
публикуемые на протяжении последних лет в 
журнале «Вестник Тверского государственного 
университета»1. При этом он настойчиво пыта-
ется пропагандировать свой концепт «красная 
смута», подменяя им понятие Великой россий-
ской революции. 

Попытки заменить революциологию, или ре- 
волюциоведение, как междисциплинарную от-
расль научных знаний, занимающуюся изучени-
ем революций, так называемым смутоведением 
и трактовать с этих позиций историю Россий-
ской революции 1917 года давно критикуются 
историками. С жесткой и содержательной кри-
тикой «красной смуты» и ненаучной манеры 
ведения полемики В.П. Булдаковым с оппонен-
тами выступил в двух изданиях своей книги 
«Страсти по революции» санкт-петербургский 
историк, профессор Б.Н. Миронов [4, с. 77–92]. 
Известный советский и российский историк, 
профессор Г.З. Иоффе, переехавший в Канаду, 
писал в 2015 году, что развал советской системы 
вызвал столь же быстрый поворот в историогра-
фии революции в России: плюсы меняли на ми-
нусы и наоборот. «Тушинские воры» из XVII ве- 
ка перебежали в ХХ век [5, с. 250], указывал 
Иоффе, подразумевая «смутный» подход и его 
проповедников, которых он не поддерживал.

 Подход к событиям 1917 года как к смуте оз-
начает, в сущности, отрицание классического, как 
в Европе, характера революции в России, подчер-
кивал московский историк С.М. Исхаков, крити-
куя подмену революциоведения смутоведением 
[6, с. 14–15]. Известный санкт-петербургский 

историк Б.И. Колоницкий заметил, что «образ 
“красной смуты”, используемый Булдаковым 
и некоторыми другими историками, не очень 
точно отражает суть противоборств на по-
стимперском пространстве. У этой смуты было 
много цветов и оттенков…» [7, с. 24]. И этот 
перечень можно продолжить. 

Коснемся ряда проблем Гражданской вой- 
ны в России, которые поднимает В.П. Булда-
ков. Несостоятельна его критика относительно 
использования понятий «малая» и «большая»  
(т. е. широкомасштабная и фронтовая) Граждан-
ская война, иначе говоря, война в широком и узком 
смысле слова, ибо они были введены в научный 
оборот уже в историографии 1960–1970-х го- 
дов и с тех пор активно используются в истори-
ческой литературе. Начало Гражданской вой- 
ны до сих пор является предметом дискуссий 
историков – и высказываются разные сужде-
ния [1, с. 187, 193–197]. Неправомерно утверж-
дение указанного историка, что Гражданская 
война всегда «большая», ибо и в прошлом, и 
сегодня в мире происходит немало войн, охва-
тывающих локальные территории или отдель-
ные регионы тех или иных стран. 

Коснемся тезиса Булдакова, что В.И. Голдин 
в свое время пытался внедрить в научный оборот 
свое «открытие» – термин «интервенция по при-
глашению». Этим можно было бы гордиться, но 
в действительности данный термин был введен в 
оборот политиками держав Антанты еще в конце 
1917 – начале 1918 года, когда они размышляли о 
характере своих действий в отношении Советской 
России. Нередко его связывают с именем фран-
цузского премьер-министра Ж. Клемансо и его 
предложением в ходе франко-английской конфе-
ренции в Париже 22–23 декабря 1917 года (когда 
было подписано соглашение этих стран о разделе 
сфер влияния в России) получить приглашение 
советского или любого из антибольшевистских 
правительств, чтобы ввести войска Антанты на 
российскую территорию для военных операций 
против Германии, что позволило бы легитими-
ровать интервенционистские действия с точки 

1Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер.: История. 2016. № 2. С. 125–141; 2018. № 2. С. 114–130; 2019. № 1. С. 125–141; 
2022. № 3(63). С. 135–145; 2023. № 4(68). С. 171–179; 2024. № 3(71). С. 155–167.
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зрения международного права. На реализацию 
этого замысла и переговоров с советским прави-
тельством были направлены действия Р.Б. Лок- 
карта, Ж. Садуля и Р. Робинса. 

Осуществить идею интервенции в Россию 
«по приглашению», или «с согласия», совет-
ского правительства не удалось. Тем не менее 
был реализован локальный вариант этой схемы 
в результате заключения в Мурманске 2 марта 
1918 года «Словесного, но дословно запрото-
колированного соглашения о совместных дей-
ствиях англичан, французов, русских по обо-
роне Мурманского края», что обосновывалось 
поступившей накануне телеграммой от наркома 
Л.Д. Троцкого с предписанием «принять всякое 
содействие союзных миссий» для противодей-
ствия угрозе германского и белофинского втор-
жения [8, с. 145–148]. Высадка сухопутных сил 
и расширение военно-морского присутствия 
Антанты на Мурмане привели, в конечном ито-
ге, к разрыву Мурманского краевого Совета с 
Москвой 30 июня 1918 года и осуществлению 
здесь военной интервенции антибольшевист-
ского и антироссийского характера [9].            

В дальнейшем термин «интервенция по 
приглашению», или «интервенция с согласия», 
советского правительства или же, по крайней 
мере, местных советских органов, как и «дру-
жественная интервенция», прочно вошел в обо-
рот зарубежной историографии Гражданской 
войны и интервенции в Россию. Этот термин, 
понятие или доктрина активно используются 
сегодня в международном праве и политиче-
ских науках при рассмотрении и для обосно-
вания легитимности иностранного вмешатель-
ства в дела других государств [10].            

Обратимся к истории создания Ассоциа-
ции исследователей Гражданской войны в Рос-
сии (АИГВР) с центром в Архангельске. Став 
в 1988 году членом Научного совета академии 
наук СССР по комплексной проблеме «Исто-
рия Великой Октябрьской социалистической 
революции», занимавшегося в т. ч. проблема-
тикой Гражданской войны в России, и руково-
дителем его северной, а затем северо-западной 
секции, действовавшей в дальнейшем в составе 
других научных советов по этой тематике уже 

РАН, Голдин превратил ее в одну из наиболее 
активно действующих. Архангельск с 1990 го- 
да, когда здесь была проведена под эгидой указан-
ного Научного совета и других ведущих научных 
организаций страны Всесоюзная конференция по 
истории Гражданской войны в России, собравшая 
историков из всех республик СССР, стал превра-
щаться и превратился за несколько десятилетий в 
один из признанных центров изучения этой тема-
тики в России – в результате организации здесь 
многочисленных научных конференций, публика-
ции сборников и монографий. Проблемы истории 
Гражданской войны и интервенции в Россию ак-
тивно разрабатывались и в рамках научной шко-
лы В.И. Голдина, что воплотилось в целый ряд 
защищенных в Архангельске кандидатских и док-
торских диссертаций.   

С 2007 по 2012 год в Архангельске и Мур-
манске под эгидой Поморского государственно-
го университета имени М.В. Ломоносова (ПГУ) 
и Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова (САФУ) была 
проведена серия из 6 международных научных 
конференций на тему «1917–1922 гг. в судь-
бах России и мира» с участием представителей  
12 стран. Профессором С.Н. Полтораком, извест-
ным исследователем истории Гражданской вой- 
ны из Санкт-Петербурга, в ходе конференции, 
организованной в Мурманске в 2011 году, была 
высказана идея создания Ассоциации историков 
Гражданской войны в России для объединения 
специалистов по данной тематике, в т. ч. моло-
дежи. На завершающей международной конфе-
ренции этого цикла в Архангельске в 2012 го- 
ду идея была реализована, но вместо «историков» 
в ее названии появились «исследователи», что 
позволяло вовлекать в ее состав специалистов из 
других отраслей научных знаний, интересующих-
ся этой тематикой. На организационном собрании 
на пост президента АИГВР была выдвинута – и 
одобрена – кандидатура В.И. Голдина. 

Именно в ПГУ/САФУ сложился круг едино-
мышленников, готовых развернуть деятельность 
созданной организации в тесной взаимосвязи с 
исследователями из других городов, регионов, 
научных центров и вузов страны и зарубежными 
коллегами, начать выпускать «Альманах АИГВР».
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АИГВР была создана и действует на базе 
САФУ в Архангельске, а университеты с особым 
статусом  (Московский и Санкт-Петербургский) 
и федеральные университеты, в т. ч. САФУ, отно-
сятся к наивысшему уровню учебных заведений 
России, играя ключевую роль в ее образователь-
ной системе, а также в проводимых в стране на-
учных исследованиях.

После ликвидации в 2019 году Научного 
совета по истории социальных реформ, дви-
жений и революций РАН, занимавшегося и 
тематикой гражданских войн, функции коор-
динации научных исследований в этой сфере, 
поддержания диалога специалистов, занима-
ющихся историей российской Гражданской 
войны, перешли к АИГВР. Ассоциация про-
водит научные конференции с изданием их 
сборников, осуществила публикацию 5 вы-
пусков «Альманаха АИГВР». Она включает 
представителей всех регионов и возрастов. 
Двери ее открыты для специалистов по тема-
тике не только российской Гражданской вой-
ны, но и любых гражданских войн в прошлом 
и настоящем. АИГВР объединяет усилия мо-
лодых исследователей, но включает в свой со-
став не только их. С ней тесно сотрудничали, 
например, профессора А.Л. Литвин и А.А. Ки- 
селев – люди, посвятившие свою жизнь из-
учению российской Гражданской войны 
и ушедшие из жизни в возрасте далеко за  
90 лет. Другим подобным примером является 
выдающийся британский историк, профессор 
П. Дьюкс, чья жизнь оборвалась в 2021 году.  

В заключение коснемся взаимосвязи Рос-
сийской Гражданской войны и иностранной ин-
тервенции в Россию. У гражданских войн пре-
жде всего собственные корни, обусловленные 
процессами, происходящими в данной стране, 
и Гражданская война в России в этом отноше-
нии не является исключением. Но отрицать 
ее тесную взаимосвязь с широкомасштабным 
иностранным вмешательством в различных 
формах (военное/вооруженное, политическое, 
дипломатическое, финансово-экономическое, 
информационное), а также военно-морскую, 
экономическую и торговую блокаду Советской 
России может только невежда. 

Современная ситуация и конфронтация в 
мире актуализировали эту проблематику и вы-
текающие из нее исторические уроки. В марте 
2024 года в Доме Российского исторического 
общества (РИО) в Москве состоялся круглый 
стол, посвященный теме «Иностранная воен-
ная интервенция в годы Гражданской войны в 
России». Он проходил под эгидой председателя 
РИО С.Е. Нарышкина и собрал ведущих специ-
алистов по данной теме [11, с. 138–144]. В ходе 
обсуждения была подчеркнута важность даль-
нейшей научной разработки указанной темы, 
что в полной мере воплотилось на страни-
цах 12-го тома «Гражданская война в России.  
1917–1922 годы» 20-томной «Истории России» 
[3]. И это закономерно, ибо опыт борьбы с ино-
странными нашествиями и необходимость из-
влечения из него исторических уроков значи-
мы для современной России и ее граждан.
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Заглавие  Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.  
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Аннотация Предоставляется на русском и английском языках. Аннотация должна 
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– оригинальной;
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    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.
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Примечания  
и комментарии  

Примечания, комментарии, ссылки на нормативные акты, сайты  
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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.; 
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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-
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