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Дорогие наши читатели!

В современном мире трудно найти более актуальную и одновременно менее противоре-
чивую тему, обозначенную в тематическом номере – «Война как социокультурный феномен».

Ужасающий натурализм войны есть следствие неудавшегося мира, его сломанного по-
вседневно-экзистенциального сознания человека, уже неспособного к созиданию и гармонии с 
Другим ввиду патологии души и хаоса ценностных представлений. 

Война – сложное структурно-смысловое пространство, в котором ярко проявляются 
культурно-обусловленные идеи и паттерны, обнажаются до кричащей откровенности гре-
ховное и святое, верхнее и дольнее. Война замыкает гармоничное движение человека, стал-
кивает его всегда счастливые ожидания и жестокую реальность в атмосфере страдания. 

Война как «перекрёсток духа и плоти» обрекает человека на неизменный Выбор, откры-
вает удивительные глубины его души, делает его живым и честным перед лицом смерти.

В статьях этого номера журнала подобное осмысление войны происходит в историче-
ском, семиотическом и медийном аспектах. Предлагается анализ причин и факторов «мас-
сового обоюдного насилия», его классическая и современная интерпретация. Единый кон-
цептуальный взгляд на войну демонстрирует её ментальное и психологическое содержание, 
архетипические конструкции, вызовы и ритуалы. Авторы выявляют причинно-следственные 
связи исторических событий и фактов военных действий (Россия, Америка, Япония), акцен-
тируют наше внимание на закономерностях исторического процесса и его значимости для 
социума.

В материалах ряда статей объективируется языковая картина Войны, отражающая ду-
ховный инвентарь русской культуры, а также востребованные образы исторической памяти. 
Массмедийное повествование о войне рассматривается как система знаков, отсылающих к 
смыслам культуры, как генетическая связь материалов прошлого и тенденций мировой визу-
альной коммуникации.

Несмотря на негативные коннотации объекта исследований, учёные предлагают пути 
выхода и варианты решений перманентно повторяющейся трагедии через осмысление ри-
сков и вызовов-угроз, возможностей для обеспечения ментальной безопасности человека.

Главный редактор Ирина Ерофеева 

https://triptonkosti.ru/1-foto/kartina-samogo-sebya-96-foto.html
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Критически рассмотрены два определения войны из многих десятков: одно классическое и одно со-
временное. Показано, что выделенные в них признаки не являются необходимыми и достаточными. Эти 
недостатки проработаны в предложенном ранее определении войны как продолжающегося массового 
обоюдного вооружённого организованного насилия. Широкий круг исследований природы и причин войн 
характеризуется разнородностью подходов, понятий, теорий и уровней анализа. Рассмотрены способы 
структурирования концепций в обзорах последних лет и предложена следующая упрощенная структура: 
уровень актора (субъектность в ментальных порядках) с процессами принятия решений, приводящих к 
войнам, уровень взаимодействий между акторами (социальная динамика) с диадными или многоактор-
ными отношениями, уровень динамики и коэволюции порядков как охватывающий контекст роли войн 
в мировой истории. В данной статье внимание уделено только первому уровню анализа. Сделана по-
пытка представить вопросы, поставленные современными учёными, разнородные идеи, гипотезы, мо-
дели в едином концептуальном аппарате, включающем такие понятия, как заботы, вызовы-угрозы и вы-
зовы-возможности, установки и интерактивные ритуалы. Исследователи усматривают причины войны в 
ложном оптимизме, несдерживаемых интересах (unchecked interests), неосязаемых стимулах (intangible 
incentives), неопределённости, проблемах с обязательствами, заблуждениях. Большое внимание уделя-
ется роли идеологий в плане готовности начать войну и мобилизовать силы для её ведения. Использует-
ся различение быстрого и медленного мышления акторов. Анализируются искажения в принятии реше-
ний, связанных с рисками. К субъективным факторам, значимым для формирования решимости воевать, 
относятся такие разнородные, но связанные между собой слои реальности, как гормональный фон орга-
низма, структуры бессознательного и ритуальные практики социальной организации. 

Ключевые слова: определение войны, природа войн, причины войн, решимость воевать, преднаме-
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Введение. Определение войны: не-
обходимые и достаточные признаки. Су-
ществует несколько десятков наиболее ос-
мысленных и довольно близких друг к другу 
определений. Для сравнения рассмотрим 
среди них только два. Первое принадлежит 
классику мировой антропологии Брониславу 
Малиновскому. «Война может быть опреде-
лена только как вооруженное противостоя-
ние между двумя независимыми политиче-
скими единицами, осуществляемое с помо-
щью организованной военной силы в целях 
проведения племенной или национальной 
политики. Это определение проводит чёткое 
различие между настоящей войной – поли-
тической, организованной – и другими ви-
дами боевых действий, не имеющих отно-
шения к политике или истории» [1, p. 277]. 
В книге о природе и причинах войны Джек 
Леви и Уильям Томпсон критикуют данную 
дефиницию Малиновского. Они указывают, 
что войну следует определять по признакам 
поведения двух противоборствующих орга-
низаций вне зависимости от мотивации, ко-
торая привела к насилию. Они пишут о су-
ществовании войн, которые не обусловлены 
чётким пониманием политических интере-

сов организации, а вместо этого обуслов-
лены личными или внутриполитическими 
интересами, мятежом какого-то военачаль-
ника [2, p. 10]. 

Более широкое определение войны 
дают Леви и Томпсон «устойчивое, скоор-
динированное насилие между политически-
ми организациями (sustained, coordinated 
violence between political organizations) [Там 
же, p. 5]. Упор на организации можно только 
приветствовать. Также авторы поясняют, что 
предлог «между» означает у них «обоюд-
ность» [Там же, p. 6]. И всё же предложен-
ных признаков недостаточно. Кроме того, не 
все они необходимы.

По Леви и Томпсону «войной» можно 
называть продолжающиеся схватки между 
мафиозными кланами, между отрядами по-
левых командиров, даже между дворовыми 
бандами, поскольку в каждом случае при-
сутствуют отношения власти и борьбы за 
власть, а значит политика, тогда как осталь-
ные признаки – насилие, повторяемость (не 
разовые схватки, а серии), координация, 
наличие организаций (с позициями и обя-
занностями) – присутствуют во всех случа-
ях. Войны обычно так и понимаются: в них 
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всегда присутствуют массовость участия, 
вооружённость, множественные убийства 
и тяжёлые травмы, существенные разру-
шения. Кроме того, крупные коалиции госу-
дарств, такие как в Тридцатилетней войне, 
Семилетней войне, в двух мировых войнах, 
вряд ли правильно называть «политически-
ми организациями». Таким образом, данное 
уточнение излишнее. 

Предложенное автором определение 
войны как явления представляется вполне 
адекватным: продолжающееся массовое 
обоюдное вооруженное организованное на-
силие (ряд боев) с убийствами и/или разру-
шениями жизненно важных объектов [3]. В 
этом определении «обоюдность» массового 
организованного насилия подразумевает 
две или более стороны противостояния, и 
этого вполне достаточно. 

Разнородность теорий и уровни 
анализа. Вряд ли вообще возможен полный 
обзор множащихся идей и моделей причин-
ных факторов и механизмов развязывания 
войн. Есть толковые пересказы основных 
концепций в различных работах [4–8]. Вдум-
чивый анализ лучших современных теорий 
причин войн содержится в книге Леви и 
Томпсона, поскольку сами они ведут соб-
ственные оригинальные исследования [2]. 
Авторы указывают на большие трудности 
проблематики, на причины изобилия и пес-
троты концепций, обусловливающих неспо-
собность учёных достичь согласия и уста-
новить общепринятые истины. «Отсутствие 
консенсуса учёных относительно причин 
войны и относительной важности различных 
уровней анализа является результатом не-
скольких факторов. К ним относятся огром-
ная сложность явления, которое мы пыта-
емся проанализировать, различные теоре-
тические вопросы, которые задают учёные, 
различные типы войн, которые они хотят 
объяснить, различные теоретические пре-
дубеждения и методологические предпочте-
ния, которые определяют их исследования, 
и часто скрытые предположения в их подхо-
дах к изучению войны» [Там же, p. 208]. 

При этом Леви и Томпсон формулируют 
свою задачу синтеза таким образом: «...Как 
именно переменные из разных уровней ана-
лиза (или с одного и того же уровня, если 
на то пошло) сочетаются для увеличения 
вероятности войны или содействия миру» 
[Там же, p. 212]. Более полный обзор со-
временных концепций войны представлен в 

книге Грега Кэшмана «Что приводит к во-
йне? Введение в теории международного 
конфликта», насыщенной историческими 
примерами [9]. Он также указывает на от-
сутствие консенсуса, попытки интеграции, 
при безнадёжности поиска какого-то едино-
го фактора, приводящего к войнам: «Важ-
ные причинные факторы обнаруживаются 
на разных уровнях анализа. Происходит 
не только процесс отсеивания, но и про-
цесс межуровневой интеграции, когда ис-
следователи находят важные связи между 
уровнями анализа [...] «Единой «главной 
теории», способной объяснить межгосудар-
ственную войну, на данный момент не су-
ществует. Усилия учёных показали, что не 
существует единого причинного фактора, 
который бы в подавляющем большинстве 
случаев отвечал за межгосударственную 
войну» [Там же, p. 478].

Методология исследования. Задача 
данной статьи состоит не в пересказе де-
сятков разнородных моделей, а в том, чтобы 
увязать наиболее конструктивные и обосно-
ванные идеи в единую понятийную конструк-
цию, используя разработанную онтологию 
и соответствующий понятийный аппарат. 
Вместе с тем, выбранные идеи и концепции 
следует каким-то образом структурировать. 
Есть множество традиционных и формаль-
ных оснований для типологизации. Авторы 
двух указанных книг структурируют концеп-
ции природы и причин войн, разделяя их по 
социальным масштабам: 

‒ система международных отношений;
‒ диадные концепции (применение тео-

рии игр, теория переговоров, теория сдер-
живания, теория шагов к войне, теория спи-
ральной эскалации и др.);

‒ концепции на уровне государств (на-
ционализм, революции, демократичность, 
поиск «козла отпущения»);

‒ социетальные модели (роль правя-
щих групп, бюрократий, военных, промыш-
ленных и иных элит, организационный про-
цесс, групповое мышление);

‒ индивидуальный уровень анализа 
(психологические концепции эмоции, лично-
сти, убеждений, когнитивные теории выбо-
ра, расчёта рисков, принятия решений, роль 
заблуждений и предвзятости и пр.).

Отдельно рассматриваются эмпириче-
ские исследования, обычно охватывающие 
несколько уровней и концепции конструкти-
вистского типа.
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Упростим состав основных рубрик та-
ким образом.

1. Уровень актора (субъектность в 
ментальных порядках); здесь составляют 
контекст психология и когнитивность инди-
видов, групповые и организационные меха-
низмы, институциональные правила и огра-
ничения; на этом уровне будем учитывать 
процессы принятия решений, приводящих к 
войнам.

2. Уровень взаимодействий между ак-
торами (социальная динамика): контекст 
составляют система международных отно-
шений, потенциальные союзники каждой 
стороны, изменения во внешних факторах, 
вызванные с действиями сторон; на этом 
уровне значимы следующие аспекты:

‒	 диадные отношения и процессы как 
обмены вызовами и ответами;

‒	 многоакторные отношения и процес-
сы, способы моделирования;

‒	 трактовка конфликтов, противоречий 
интересов, соперничества, вражды и агрес-
сии.

3. Аспекты динамики и коэволюции по-
рядков как охватывающий контекст, роль 
войн в мировой истории.

Предложив такой подход к структуриро-
ванию концепций, следует обосновать вы-
падение важнейших масштабов, учтённых 
в обзорах Леви, Томпсона и Кэшмана. Сама 
по себе система международных отношений 
не способна начать войну, она лишь уста-
навливает условия, рамки, возможности, 
форматирует стимулы и угрозы для акторов, 
принимающих решения о войне. 

На другом полюсе, решение индивида, 
например, полновесного диктатора, дей-
ствительно бывает значимым фактором 
начала войны, но это решение будет выпол-
няться только при подчинении ему глав си-
ловых ведомств. 

Промежуточные уровни – государствен-
ный и социетальный – являются другими 
вариациями терминального актора, при-
нимающего решения о войне, которое никто 
не способен оспорить. Объективные и субъ-
ективные характеристики государств, элит, 
институтов, населения составляют обстоя-
тельства, контекст этих решений. 

Наконец, конструктивистские и подоб-
ные идеи трактуются как усложняющие осо-
бенности субъективного характера и когни-
тивного аспекта поведения терминальных 
акторов.

Результаты исследования и их об-
суждение. Преднамеренные войны. Такие 
войны обычно являются ответами на вы-
зовы-возможности: перспективы приоб-
ретения территорий, особенно с ценным 
сырьем или с перспективными рынками, 
геопозиционных преимуществ, утверждения 
могущества и престижа. Войны этого типа 
происходят при отсутствии сдерживающих 
факторов, таких как внутренняя оппозиция, 
вероятный отпор со стороны жертвы напа-
дения, создание сильной враждебной коа-
лиции.

Стефан Ван Евера в книге «Причины 
войны: могущество и корни конфликта» 
формулирует и подтверждает примерами 
две сходные гипотезы: «Война становится 
более вероятной, когда государства подда-
ются ложному оптимизму в отношении её 
исхода»; «Война более вероятна, когда за-
воевание легко» [10, p. 4].

Фактически, в первой гипотезе имеется 
в виду субъективная (и здесь ложная) «лёг-
кость» успеха начатой войны. «Войн было бы 
меньше, если бы проигравшие могли пред-
видеть свое поражение, и если бы обе сто-
роны могли предвидеть затраты на ведение 
боевых действий. Если бы у правительств 
были хрустальные шары, предсказывающие 
будущее, то они вели бы только те войны, 
которые улучшали бы их положение. По-
скольку лишь немногие войны улучшают по-
ложение обеих сторон, войн было бы мало. 
Будущие проигравшие соглашались бы на 
условия будущего победителя, и все [мирно] 
улаживали бы свои дела, чтобы избежать 
дорогостоящих войн. Таким образом, перво-
причина войны связана с непрозрачностью 
будущего и оптимистическими иллюзиями, 
которые эта непрозрачность допускает. Эти 
иллюзии заставляют государства воевать в 
ложной надежде на победу или ради пирро-
вых побед» [Там же, p. 14].

Требует обсуждения следующий слой 
причин: почему завоевание оказывается 
лёгким (когда такое случается в реально-
сти) и почему возникает ложный оптимизм? 
Для ответа на первый вопрос следует учи-
тывать соотношение могущества, ресурсов, 
преимущества первого удара, окна воз-
можностей – эти факторы Ван Евера так-
же обсуждает в своей книге. Для ответа на 
второй вопрос следует выяснить причины 
заблуждений, неверного восприятия соотно-
шения сил и возможных рисков.
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Джон Орм в книге «Человеческая приро-
да и причины войны» на основе детального 
анализа 23-х крупных наступательных войн 
XVII–XX вв. опровергает положения неореа-
лизма о том, что главной мотивацией прави-
телей и держав является их собственная без-
опасность. Он показывает, что даже в наибо-
лее близких к этим представлениям войнах 
стимулы вступления в полномасштабные 
противостояния были совсем иными.

«Война Аугсбургской лиги и вступление 
Китая в Корейскую войну – это два действия, 
которые наиболее близко соответствуют 
ожиданиям неореализма. Но даже в этих 
случаях объяснение на основе спиральной 
модели не совсем подходит. Мао Цзэдун 
поддержал нападение своего союзника на 
Южную Корею, несмотря на риск распро-
странения войны на Китай, а затем настоял 
на интервенции в Корею, когда в результа-
те его предыдущего решения войска США 
приблизились к границе Китая. Людовик XIV 
разозлил своих союзников вторжением в 
Нидерланды, а затем опус тошил Рейнскую 
область, чтобы защитить Францию от гипо-
тетической австрийской угрозы. Если безо-
пасность была их главной целью, то почему 
Людовик и Мао начали войну и, вызвав враж-
дебность других, отвергли менее затратные 
варианты сдерживания, обороны или усту-
пок? Очевидный ответ заключается в том, 
что в любой момент времени они выбирали 
ту политику, которая в наибольшей степени 
удовлетворяла их стремлению к власти и 
славе. Мао надеялся укрепить свою власть, 
продвинуть свое дело и завоевать призна-
ние. Людовик XIV всегда склонялся к дей-
ствию [...] Государственные деятели зате-
вали войну не только для укрепления своей 
безопасности, но и для достижения славы, 
сохранения чести, удержания, утверждения 
или увеличения своей власти. Международ-
ное положение позволяло им это делать, но 
в большинстве случаев не принуждало. Ос-
новной причиной войны является не анар-
хия, а человек» [11, p. 281].

Кристофер Блаттман в недавней книге 
«Почему мы воюем: корни войны и пути к 
миру» [12] пишет о пяти группах причин, при-
водящих к войнам вместо «мирного деления 
пирога»: 

1) несдерживаемые интересы (un-
checked interests);

2) неосязаемые стимулы (intangible in-
centives);

3) неопределенность (uncertainty);
4) проблема с обязательствами (com-

mitment problem);
5) заблуждения, неверные представле-

ния (misperceptions)1.
Когда К. Блаттман пишет о несдержи-

ваемых интересах правителей и элит как о 
первом типе причин войн среди пяти основ-
ных, то речь идёт как раз о преднамеренных 
войнах. Отметим, что привычный, хотя и 
довольно смутный термин «сдержки и про-
тивовесы» гораздо яснее эксплицируется 
понятием «уровень коллегиального разде-
ления власти», которое Р. Коллинз считает 
главным критерием демократичности поли-
тической системы [13, с. 201–206]. 

В этом плане «теория демократическо-
го мира» с тезисом «демократии не воюют 
друг с другом» (по крайней мере, гораздо 
реже, чем авторитарные режимы) получает 
естественное теоретическое объяснение. 
Множественность центров силы и политиче-
ского влияния при высоком уровне коллеги-
ального разделения власти (читай: высокой 
демократичности) ограничивает интересы 
правителей и элит, побуждающие их начать 
войну, особенно против сходного по своему 
устройству государства.

В преднамеренных войнах, когда одна 
сторона верно или ошибочно считает себя 
намного сильнее и не видит каких-либо по-
литических, правовых, моральных препят-
ствий для нападения, достаточно учиты-
вать только решения терминального актора 
этой стороны. Они обычно принимаются в 
результате более или менее «медленного 

1  «Каждая из этих пяти причин по-своему пре-
рывает мирное деление пирога. Они ослабляют не-
которые упрощающие предположения и реалистские 
принципы и показывают, какие из них наиболее важны 
для мира. Несдерживаемые интересы, например, ука-
зывают на значимость внутренней политики группы, 
особенно частого стремления правителей к богатству 
и славе вопреки интересам своего общества. Неося-
заемые стимулы (или символические интересы – Н. Р.) 
допускают возможность того, что общество обладает 
другими ценностями и идеалами, не относящимися 
к материальному пирогу, и что достижение их может 
компенсировать издержки войны. Неопределённость 
устраняет предположение о том, что обе стороны ви-
дят одну и ту же информацию и понимают возможности 
соперника по переговорам. Проблемы с обязательства-
ми приводят к изменениям во власти с течением вре-
мени, а также к ограничениям на то, сколько одна сто-
рона может достоверно отдать другой для сохранения 
мира. Наконец, с помощью заблуждений мы осознаем, 
что те, кто делит пирог, не являются хладнокровными 
компьютерами. Мы неправильно оцениваем себя и сво-
их противников, и это приводит нас к предсказуемым 
ошибкам» [12, ch. 1].
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мышления» по Канеману (см. ниже), с рас-
чётами, хоть и необязательно правильными.

Преднамеренные войны были рутиной 
геополитических взаимодействий, когда на-
ступательные военные доктрины и техно-
логии преобладали над оборонительными 
[10]. Войны шли преимущественно за земли, 
поскольку территория – это ресурс, дающий 
доступ ко множеству других ресурсов.

«Война более вероятна, когда ресурсы 
имеют кумулятивный характер, т. е. когда 
контроль над ресурсами позволяет государ-
ству защитить или приобрести другие ресур-
сы» [Там же, p. 4].

Стивен Лебланк в статье «Почему во-
йна? Уроки из прошлого», проведя обшир-
ные исследования войн далеко за предела-
ми привычных последних веков Европы и 
Северной Америки, утверждает, что в боль-
шинстве случаев войны имели вполне раци-
ональные ресурсные причины, были тесно 
связаны с климатическими изменениями, 
периодами перенаселения [14]. При этом 
повсеместно войны институционализирова-
лись: победы и победители прославлялись, 
местные истории были фокусированы на во-
йнах, элиты и массы имели привычных, ожи-
даемых врагов и образцы доблестного по-
ведения. Таким образом, сама институцио-
нализация долгое время оставалась базо-
вым фактором (пусть не единственным и не 
достаточным) для возобновления войн.

Таким образом, и здесь важными причи-
нами войн оказываются заботы, связанные 
с восполнением недостающих ресурсов, по-
лучения доступа к особо ценным, ставшим 
дефицитными ресурсам, а также заботы 
обретения, поддержания славы, чести, ав-
торитета, репутации как главных факто-
ров легитимности власти.

Быстрое и медленное мышление акто-
ров, принимающих решения. Работа мыш-
ления актора, в том числе по выработке и 
принятию решений, всегда подвержена дей-
ствию его установок [15]. Достижения когни-
тивных наук последних десятилетий, удачно 
обобщенные Кэшманом, указывают именно 
на подчинённость нашего мышления уста-
новкам, причем далеко не всегда осознан-
ным: «Мы склонны к когнитивным согласо-
ванности и постоянству; мы сопротивляемся 
несовместимым представлениями и стара-
емся сохранить наши текущие убеждения и 
представления, препятствуя их существен-
ным изменениям [...] Образы и убеждения, 

которые мы храним в своем сознании, как 
правило, организованы и внутренне струк-
турированы вокруг определенных сильных 
центральных убеждений. Образы и убежде-
ния не обязательно соответствуют реаль-
ности; наше восприятие мира подвержено 
предвзятости. Вопрос заключается лишь в 
том, насколько точно наши представления 
отражают реальный мир» [9, p. 66].

Следует учитывать разделение про-
цессов принятия решений на две системы 
мышления по Даниэлю Канеману [16]. При 
стрессе и больших угрозах преимущество 
получает 1-й тип – «быстрое мышление»: 
импульсивное, реактивное, не знающее со-
мнений, лишенное произвольного контроля, 
включенное в непосредственное восприя-
тие с сильными эмоциями, склонностями, 
подверженное эффекту ореола (halo effect), 
автоматически создающее образ по ассо-
циативной памяти, по аналогии, пренебре-
гающее количественными и качественны-
ми данными, любой скрытой информацией 
(«что ты видишь, то и существует»). 

Рациональному поведению соответ-
ствует 2-й тип – «медленное мышление»: 
осознанное, требующее больших усилий, 
сомневающееся, способное решать слож-
ные задачи, проводить анализ, сравнения, 
вычисления, использующее долговремен-
ную память, записи, разнообразные дан-
ные, скрытые, труднодоступные сведения 
[Там же, p. 67]. 

Установки действуют в обоих режимах, 
но существенно разные. При стрессе, де-
фиците времени для принятия решения и 
включении «быстрого мышления» действу-
ют преимущественно простейшие схемы 
реакций, ранее оправдавшие себя стерео-
типы, а также фреймы, образцы поведения, 
более всего связанные с эмоциями страха 
и гнева. 

Сложные усилия по поиску и сопостав-
лению информации, взвешиванию вари-
антов, оцениванию вероятностей и т. п., 
характерные для «медленного мышления» 
предпринимаются в спокойной обстановке, 
когда есть возможности осуществлять соот-
ветствующие обсуждения, процедуры и ре-
гламенты вспомогательных действий.

Учтём также другое разделение типов 
ситуаций, когда принимаются решения в 
сфере войны и мира. Наряду с простыми 
обстоятельствами, когда определённый от-
вет на вызов однозначен, поскольку все 
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установки «работают» в одном направле-
нии, есть ситуации предельно неоднознач-
ные с крайне трудным выбором между дву-
мя или более вариантами действий. В слу-
чаях второго типа мотивационные и когни-
тивные установки, образцы «правильных» 
решений вступают в конфликт друг с другом. 

В отличие от идеализированный упро-
щённой модели рационального выбора, 
в реальных ситуациях обычно невозмож-
но предсказать, какой комплекс установок 
окажется сильней, в том числе потому, что 
в таких ситуациях неустойчивого равнове-
сия самые малые привходящие факторы 
или возмущения способны сыграть роковую 
роль, после пересечения этого «Рубикона» 
[9, p. 97–98] дальнейшие действия и реше-
ния уже устремляются в выбранном направ-
лении – в «колее» или «воронке».

Роль идеологий. Если в классических 
теориях причин и факторов войн, преимуще-
ственно реалистского толка, аспектом иде-
ологий зачастую пренебрегали, фокусируя 
внимание на соотношении могущества, ин-
тересах господства и безопасности, то в по-
следние годы исследователи больше учиты-
вают связь идеологий с готовностью начать 
войну и мобилизовать силы для её ведения. 
Такие авторы, как Джонатан Лидер-Май-
нард, используют результаты современных 
социально-психологических исследований о 
связи между идеями и поведением.

«Идеологические обязательства не обя-
зательно должны быть первичными моти-
вами конфликтного поведения – они могут, 
например, включать в себя убеждения по 
поводу фактов или легитимирующие рамки 
для определённых действий, которые все 
равно определяют процесс принятия реше-
ний […] Однако искренние идеологические 
установки получают внутренний резонанс у 
индивидов и, следовательно, оказывают не-
посредственное влияние на процессы вос-
приятия и принятия решений» [17, p. 640].

Также вполне правомерно указание на 
«структурную» роль идеологий, под кото-
рой понимается пронизанность институтов, 
организаций, правил поведения в них иде-
ологически обусловленными ценностями и 
принципами. «На выбор индивида влияют 
не только его собственные искренние иде-
ологические убеждения, но и его представ-
ления об идеологическом характере соци-
ального окружения. Доминирующие в груп-
пах, организациях и обществах идеологии, 

проявляющиеся в политических нормах, 
политических парадигмах и институтах, ока-
зывают социальное влияние на индивидов, 
создавая структурные возможности, ограни-
чения и стимулы, побуждающие их следо-
вать идеологии независимо от их собствен-
ных взглядов» [Там же, p. 641].

Таким образом, идеологии представле-
ны и в психике индивидов в качестве когни-
тивных установок, (фреймов), символиче-
ских установок (святынь, ценностей, прин-
ципов), и в социальных порядках, которые 
ограничивают и направляют поведение сво-
их участников. Если идеологии, особенно 
религиозные, имперские, националистиче-
ские и социально-политические, терминаль-
ного актора, подчиненных ему организаций, 
потенциально мобилизуемых масс включа-
ют представления о необходимости силой 
утверждать соответствующие святыни, то 
вкупе с другими факторами они становятся 
полноценными причинами войн.

Искажения в принятии решений, свя-
занных с рисками. Когнитивные искажения в 
мышлении акторов, принимающих решения, 
как факторы возникновения войн, изучались 
ещё в последней четверти прошлого века. 
Наиболее известна книга Роберта Джерви-
са «Восприятие и неверное восприятие в 
международной политике» о военных кон-
фликтах как следствиях неправильной ин-
терпретации акторами намерений их пред-
полагаемых противников [18]. Согласно 
Джервису, «Мы склонны преувеличивать 
вероятность того, что действия других лю-
дей обусловлены нашими собственными 
предыдущими действиями и поведением. И 
мы также склонны переоценивать степень, 
в которой мы являемся объектом действий 
других людей» [9, p. 68].

В когнитивных науках и поведенче-
ской экономике выявлены закономерно-
сти, склонности выбора в ситуациях угроз 
и рисков, которые оказываются значимыми 
и в решениях относительно войны и мира: 
«...люди так стремятся избежать опреде-
ленных потерь, или «мертвых потерь», что 
идут на огромный риск, который часто при-
водит к еще большим потерям, даже если 
ожидаемая ценность азартной игры может 
считаться хуже, чем ценность определен-
ных потерь» [2, p. 150]. «Наше отношение 
к риску не обязательно является сбаланси-
рованным или нейтральным; оно смещено в 
сторону неприятия риска» [9, p. 66].
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Иными словами, при серьёзном вызо-
ве-угрозе акторы склонны идти на многое, 
даже на большие новые риски, лишь бы 
избежать опасно надвигающегося ущерба. 
Такова суть теории перспектив. «Как от-
мечает Джервис, центральным следствием 
теории перспектив является бо̀льшая веро-
ятность войны, когда лица, принимающие 
решения с каждой стороны, считают, что они 
защищают status quo, и поэтому верят, что 
понесут значительные потери, если не будут 
бороться за его защиту. Предполагается, что 
войны чаще всего мотивируются желанием 
предотвратить предполагаемые потери, чем 
достичь будущих выгод. Страх, а не стрем-
ление к экспансии, является наиболее зна-
чимым мотиватором» [9, p. 79].

Вполне разумно выглядит соответству-
ющее психологические объяснение начала 
некоторых войн: «Как и следовало ожидать, 
люди быстрее приспосабливаются к выи-
грышам, чем к потерям – это называется эф-
фектом мгновенной отдачи. С другой сторо-
ны, лица, принимающие решения, вряд ли 
смирятся с потерями и, скорее всего, пойдут 
на риск, чтобы их возместить. Вместо того 
чтобы «сокращать потери», лидеры посто-
янно испытывают искушение восстановить 
понесенные затраты. В качестве примера 
можно привести французскую и американ-
скую авантюры во Вьетнаме, советскую и 
американскую авантюры в Афганистане» 
[Там же, p. 78–79].

Та же мысль выражена на языке забот 
и вызовов. «Сокращать потери» ‒ это забота 
избежать опасных рисков, сохранить прием-
лемое status quo. «Искушение восстановить 
понесенные затраты» включает следующие 
составляющие: 

1) болезненные переживания уже по-
несенных потерь (во влиянии, могуществе, 
геополитическом престиже, территориях), 
тем более, когда с ними связаны чувстви-
тельные затраты (финансовые, военные 
жертвы); 

2) вызов-возможность как открывшая-
ся перспектива вернуть прошлое привлека-
тельное состояние; именно ради этого идут 
на новые риски, чреватые новыми затрата-
ми и потерями – ввязываются в новую войну. 

Всегда ли так происходит? Конечно же, 
нет, иначе войны происходили бы гораздо 
чаще. Значит, требуются дополнительные 
условия, чтобы сила возбуждающих факто-
ров 1+2 превзошла силу консервативного 

фактора «сокращать потери, избегать ри-
сков». На поверхности таковыми условия-
ми являются субъективное преимущество в 
военной силе, сверхценность «величия» как 
гипертрофированная боязнь утерять геопо-
литический престиж, полная уверенность, 
что противника не поддержат сильные дер-
жавы.

Судя по всему, войны, направленные 
на «восстановление затрат», начатые за по-
следние 100 лет, прежде всего, Германией, 
СССР-Россией, Францией, США, Велико-
британией, удовлетворяют этим признакам. 
По этой причине в исследовании поставлена 
одна из задач: рассмотреть контрпримеры. 

Среди подобных войн отмечены: 
а) немало кратких успешных (особенно 

для США, Израиля, Великобритании, СССР- 
России);

б) затяжные, кровопролитные, проваль-
ные для инициаторов (Вторая мировая, 
Вьетнамская, войны в Афганистане);

в) с патовым итогом (Советско-Финская, 
Корейская, Ирано-Иракская, Турция в Кипр-
ском конфликте); 

г) провальные кампании с полным отка-
зом от претензий (США-Куба, Франция-Ал-
жир).

Гормоны, бессознательное и социаль-
ная организация. Терминальные решения 
правителей, лидеров (реже коллегиаль-
ных органов, неформальных авторитетных 
групп) о вооруженном нападении или воору-
женной обороне необходимы, чтобы война 
началась, но не достаточны. Воевать будут 
все военные, но пойдут в бой и понесут наи-
большие потери не генералы, высшие офи-
церы и сотрудники штабов, а рядовые, сер-
жанты и младшие офицеры. 

В работе [3] аргументирована значи-
мость решимости воевать, а значит, уби-
вать, идти на риск быть убитым или иска-
леченным. Именно эта решимость как пси-
хическое состояние напрямую связана, не 
только с нейронными, мозговыми процесса-
ми, но и с гормональными состояниями. Эти 
психофизиологические изменения должны 
быть вызваны, прежде всего, у солдат и их 
непосредственных начальников, чья реши-
мость призвана преодолеть барьер страха и 
барьер убийства себе подобных.

О гормонах, бессознательном и их свя-
зи с социальной организацией пишет Майк 
Мартин в книге «Почему мы воюем» [19]. Он 
служил в Британской армии в Афганистане, 
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затем работал в качестве эксперта на войне 
в Сирии и в других «горячих точках». Мартин 
убедительно показывает, что главенствую-
щую роль в решимости воевать играют бес-
сознательные процессы, причём для солдат 
важнее всего включенность в сообщество, 
социальное принятие, а для начальников, 
лидеров – статус и престиж. За первое отве-
чает окситоцин, снижающий тревогу и страх, 
повышающий доверие к своим, чувство спо-
койствия рядом с ними. Настрой на дости-
жение статуса и престижа ожидаемо связан 
с тестостероном. 

Мартин отвергает рационалистические 
объяснения войны и поведения на войне, 
считая идеологические, религиозные, на-
ционалистические и подобные резоны по-
верхностными рационализациями, тогда как 
главные процессы происходя на уровне бес-
сознательного.

Военная организация с тем или иным 
успехом обеспечивает требуемые чувства 
и гормональные изменения у солдат и офи-
церов. Строевая подготовка, жизнь в казар-
мах, учения, командные задания, внушение 
значимости «боевого братства», лозунгов 
«своих не бросаем», презрения к дезерти-
рам – все эти и другие практики имеют ха-
рактер интерактивных ритуалов и направ-
лены на формирование установок солидар-
ности [20; 21]. Если они сформировались, 
то «струсить» и «подвести товарищей» 
становится гораздо более страшным и не-
приемлемым, чем рисковать своей жизнью. 
Возможность отдавать приказы, контроли-
ровать поведение подчинённых наказывать, 
а система наград и поощрений, а также ка-
рьерные перспективы – все это формирует 
установки, заботы, мотивацию офицеров на 
достижение статуса через свою эффектив-
ность, как они её понимают в соответствии с 
требованиями начальства. 

Каждый боевой приказ на фронте явно 
или неявно отягощён рисками для жизни, а 
значит, является вызовом-угрозой. Задача 
социальной организации состоит в такой 
настройке психики военных, чтобы никаких 
других ответов на такую угрозу не было, 
кроме как готовность подчиниться приказу 
и выполнить задание, несмотря ни на какие 
страхи и тревоги.

Неизбежные негативные чувства следу-
ет уравновесить не менее, а лучше – более 

сильными чувствами надежды, связанных 
с долгом, религиозной или гражданской 
идентичностью, верностью товарищам. 
Иными словами, решимость идти в бой со 
смертельным риском должна быть пози-
тивно подкреплена [22]. Боевое задание 
должно иметь смысл не только вызова-у-
грозы, но и вызова-возможности. Как это 
достигается?

Символы героизма, святости подвигов, 
прославление выполнивших воинский долг 
и погибших также форматируют, прежде все-
го, бессознательные структуры, которые при 
надобности вызывают нужные гормональ-
ные всплески и тем самым – решимость и 
приток эмоциональной энергии [20]. Во всех 
армиях разными, но во многом сходными 
способами поддерживается готовность во-
еннослужащих вступать в вооруженные 
столкновения, а значит, и в войны, когда по-
ступит такой приказ. 

Заключение. Сам институт воинской 
службы, ритуальные практики, формируе-
мые бессознательные установки и заботы, 
нейронное и гормональное обеспечение не 
являются причинами войн, поскольку армии 
в течение многих лет, даже десятилетий мо-
гут не воевать (хотя при отсутствии учений 
закономерно деградируют). Все указанные 
структуры и процессы, будучи главными фак-
торами «боевого духа», влияют на успеш-
ность военных действий, если война всё-таки 
разразилась [23–25].

Уровень этого «боевого духа», а также 
потенциал для доведения решимости во-
евать до нужной кондиции, ‒ таковы фак-
торы, которые с необходимостью должен 
учитывать терминальный актор в своём 
решении начинать, войну, обороняться ли, 
либо идти на переговоры и уступки. Поэ-
тому в качестве обязательного компонента 
в принятии решений о войне здесь пред-
ставлены внутренние психофизиологиче-
ские и внешние социально-организацион-
ные механизмы. В концептуальном плане 
отметим, что этот специфический пласт 
процессов вполне органично описывается 
и объясняется посредством единого поня-
тийного аппарата: установки, интерактив-
ные ритуалы, заботы, обеспечивающие 
структуры, вызовы-угрозы и вызовы-воз-
можности, социальные отношения, практи-
ки и порядки.
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Статья посвящена выявлению факторов, обусловивших становление западного расизма, неоколо-
ниализма, воплотившихся в глобальные цивилизационные войны. Целью статьи является исследование 
укоренённых в авраамическом дискурсе архетипических конструкций, обусловивших становление кон-
цепта «справедливая война» и их связь с европейско-американским расизмом, неоколониализмом. Акту-
альность данного исследования продиктована состоянием перманентной прокси-войны, что ведёт запад-
ная цивилизация против остального человечества за мировое доминирование; в эпицентре этой войны 
оказалась Россия. В противостоянии Западу наша страна претендует на глобальную миссию утвержде-
ния справедливого многополярного миропорядка. Методологический базис исследования – цивилизаци-
онный подход; использованы компаративный, герменевтический, экзегетический, генетический, фено-
менологический, логические методы. Исследование библейских сюжетов привело к выводу, что уже в 
ветхозаветную эпоху Божье благословение оформляется как метафизическое обоснование войны и убий-
ства, закладываются основы сегрегации народов по духовному признаку, формируются зачатки расовых 
теорий, идея богоизбранного народа, обладающего эксклюзивным правом на «священную» войну. Хри-
стианство первых веков снижает милитаристский накал, однако в Римохристианской и позже – в Визан-
тийской империи вновь возрождается концепт справедливой (благословенной Богом) войны в связи с не-
обходимостью защиты христианской империи от инфернальной антиимперии; критериями легитимации 
этой войны являются её справедливость, следование духовной идее, личное благочестие. Религиозное 
обоснование европейский расизм получает в среде англосаксов в период колонизации Американского 
континента. На базе протестантских установок (цивилизационные, военные успехи как критерий Божьего 
благословения), договорной теологии формируется статус США как «нового Израиля», узурпирующего 
право на «священную» войну. Авторы приходят к выводу, что развращённость Запада детерминирует его 
метафизически обусловленную обречённость, несмотря на внешние цивилизационные успехи. Выводы 
исследования открывают перспективы для дальнейшего рассмотрения духовных оснований священной 
(справедливой) войны.

Ключевые слова: Справедливая война, западная цивилизация, расизм, неоколониализм, прок-
си-война
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The article is devoted to identifying the factors that led to the formation of Western racism, neo-colonialism, 
embodied in global civilizational wars. The purpose of the article is to study the archetypal constructions rooted 
in the Abrahamic discourse, which determined the formation of the concept of “just war” and their connection with 
European-American racism, neo-colonialism. The relevance of this study is dictated by the state of permanent 
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Введение. Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в 2021 г. в рамках Пря-
мой линии делает несколько философских 
высказываний о единстве народов России и 
Украины, которые затем оформляет в виде 
статьи1, вызвавшей полемику, как в россий-
ской, так и в зарубежной прессе, особенно 
обострившейся с началом специальной во-
енной операции. По нашему мнению, статья 
В. В. Путина написана в русле христианско-
го мессианизма, причём отчасти общего для 
всей христианской цивилизации, но тем не 
менее имеющего византийскую и русскую 
специфику. По убеждению В. В. Путина, про-
ект Украины, как «анти-России», имеет ис-
кусственный характер, и он сформирован и 
развивается под протекторатом, контролем 
западных держав. Данный проект, а также 
прокси-война, объявленная Западом России 
(её средоточием стала территория Украи-
ны), есть актуализация глобальной цивили-
зационной войны, которую англосаксонская, 
романо-германская цивилизация ведёт, по 
сути, против всего остального мира за со-
хранение собственного статуса «избранно-
го народа», особой господствующей расы. 
В этой глобальной войне Россия берёт на 
себя историческую миссию: противодей-
ствуя гегемонистским претензиям Запада, 
«выстраивает многополярную международ-
ную систему на принципах справедливо-
сти»2, что нашло отражение в утверждённой 
в 2023 г. Концепции внешней политики Рос-

1  Путин В. В. Об историческом единстве русских 
и украинцев. – URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/66181 (дата обращения: 25.07.2023). – Текст: 
электронный.

2  Концепции внешней политики РФ, 1993–2023 гг. / 
сост. Д. В. Кузнецов. ‒ Благовещенск: [б. и.], 2023. ‒ 
С. 98.

сийской Федерации. В этой войне Россия 
противостоит евроатлантическому расизму. 

Однако свой особый статус «белого го-
сподина» Запад базирует на религиозной – 
авраамической – почве; следовательно, 
религиозное оправдание получают колони-
альные и неоколониальные войны, которые 
вела и ведёт англосаксонская цивилизация 
против остального незападного мира. Та-
ким образом, чрезвычайно актуально обра-
титься к истокам – Священному Писанию, 
текстам раннехристианских авторов, чтобы 
разобраться в сущности метафизического 
обоснования расизма, колониальных войн. 
Цель статьи и её новизна – рассмотре-
ние культурообразующих архетипических 
конструкций, адаптированных из авраами-
ческого дискурса и связанных с понятием 
справедливой войны и божественной защи-
ты во время военных действий; соотнесение 
их с современным европейско-американ-
ским расизмом, неоколониализмом. 

Обзор литературы. Отечественные 
и зарубежные исследователи, например, 
Р. Бенедиктер [1], Г. Л. Фриз [2], К. Дж. Глом-
бик [3], задаются вопросами о роли и ме-
сте религии в рамках российско-украинско-
го кризиса. Вышедшие в этом году статьи 
К. Н. Брауна [4] и П. Шаленберга [5] содер-
жат критику самой идеи «справедливой во-
йны» и «справедливого мира» как терми-
нов. М. Хоткинс в статье исследует мифо-
логему «антихрист» в современной военной 
культуре и СМИ Украины [6]. Б. Кнорре с 
позиций, близких к нашему исследованию, 
приходит к выводу о формировании новой 
«теологии войны» на основании традици-
онных православных богословских идей [7]. 
О. Коннор [8] и Дж. Волс [9] в своих исследо-

proxy war that Western civilization is waging against the rest of humanity for world domination; Russia has been 
at the epicenter of this war. In opposition to the West, our country lays claim to the global mission of establishing 
a just multipolar world order. The methodological basis of the study is a civilizational approach. Comparative, 
hermeneutic, exegetical, genetic, phenomenological, and logical methods were used. The study of biblical sto-
ries led to the conclusion that it was in the Old Testament era that God’s blessing took shape as a metaphysical 
justification for war and murder, the foundations were laid for the segregation of peoples along spiritual lines, the 
beginnings of racial theories and the idea of God’s chosen people with the exclusive right to a “holy” war were 
formed. Christianity of the first centuries reduces the militaristic intensity, however, in the Roman-Christian and 
later in the Byzantine Empire, the concept of a just (God-blessed) war is revived again due to the need to protect 
the Christian empire from the infernal anti-empire; the criteria for legitimizing this war are its justice, adherence 
to the spiritual idea, personal piety. European racism receives a religious justification among the Anglo-Saxons 
during the period of colonization of the American continent. On the basis of Protestant attitudes (civilizational, 
military successes as a criterion of God’s blessing), contractual theology, the status of the United States as “new 
Israel” is formed, usurping the right to a “holy” war. The authors come to the conclusion that the depravity of the 
West determines its metaphysically determined doom, despite external civilizational successes. The findings of 
the study open up prospects for further consideration of the spiritual foundations of the holy (just) war.

Keywords: Just War, Western civilization, racism, neo-colonialism, proxy war
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ваниях приходят к выводу о священном ха-
рактере холодной войны, инициатором кото-
рой является Пречистая Дева. С. Л. Перри 
описывает изменение правоконсервативных 
взглядов американского истеблишмента в 
связи с развитием украинского кризиса [10]. 
Религиозные корни национального самосо-
знания и культуры американской нации ис-
следовал К. С. Гаджиев [11]. Философским 
предпосылкам неоколониальных гибридных 
войн посвящены работы В. И. Шамшурина, 
А. А. Шульги [12]. Тему колониальной вой-
ны как последствия экспорта «демократии» 
рассматривал Г. Л. Касторский [13]. Генезис 
проблемы расизма в США – тема исследо-
вания Д.М. Бондаренко [14]. Войну Запада 
против России и мира А. А. Горелов тракту-
ет как глобальный неоколониализм в дей-
ствии [15]. 

Методология и методы исследо-
вания. Методологический фундамент ис-
следования – цивилизационный подход к 
истории. Использованы методы: компара-
тивного анализа (сопоставление подходов 
к феномену войны в ветхозаветную, новоза-
ветную эпохи и их интерпретация в совре-
менности), историко-культурной реконструк-
ции, герменевтический (авторский перевод 
и интерпретация древних и средневековых 
греческих текстов, современных германо-, 
англоязычных научных исследований с це-
лью адекватной передачи смысла идей), 
экзегетический (истолкование библейских 
текстов), семантический анализ древней 
и средневековый терминологии; генетиче-
ский, позволяющий выявить динамику кон-
цепта «справедливая война», религиозные 
истоки расизма, неоколониализма; метод 
систематизации; единства исторического 
и логического (логическое «спрямление» 
исторических зигзагов); феноменологиче-
ский, выявляющий цели и смыслы, мотивы 
поведения в результате взаимодействия, ду-
ховного общения между людьми, народами. 
Кроме того, применены логические методы 
анализа, синтеза и обобщения.

Результаты исследования и их об-
суждение. Для начала обратимся к перво-
источнику христианской и иудейской рели-
гии Священному Писанию. Ветхий Завет или 
по-еврейски Танах описывает в религиоз-
но-мифологической форме формирование 
и развитие национального самосознания и 
государственности еврейского народа. Раз-
ные части Танаха создавались в различные 

исторические периоды с хронологическими 
разрывами в несколько столетий, а иногда и 
тысячелетий, что позволяет проследить от-
ношение к военным действиям в рамках ис-
следуемой нами концепции начиная с эпохи 
родоплеменного строя и заканчивая эпохой 
римской имперской государственности и 
Большой иудейской войной – Маккавейским 
восстанием. 

На самых первых страницах Библии мы 
находим общее для авраамических религий 
представление о первоначальной семейной 
общине, из которой затем происходит всё 
человечество (Быт. 1). Впрочем, уже на этом 
уровне случается первый вооруженный кон-
фликт внутрисемейного свойства – убий-
ство Каином Авеля. Данный знаковый сюжет 
имеет многоаспектное звучание: экзистен-
циальное, политическое. Для нас важны 
оба. Антропологический аспект первого в 
истории братоубийства глубоко осмыслен и 
интерпретирован в романе «Преступление и 
наказание» Ф. М. Достоевским. Мы убежде-
ны (о чём писали ранее [16]), что мотивы по-
ступков, экзистенциальные трансформации 
главного героя романа адекватно интерпре-
тируются лишь в случае трактовки Р. Рас-
кольникова как alter ego Каина. Для обоих 
убийц первоначальные мотивы – гордость 
и огорчение. Оба, огорчившись, восстают на 
Бога – узурпируют божественную прерога-
тиву решать вопрос жизни и смерти; иден-
тично переживают поражение ума и воли, 
отчуждение. Однако эта антропологическая 
интерпретация первого на земле братоубий-
ства, предпринятая русским писателем в 
«Преступлении и наказании», значима, по-
скольку выводит на идею сегрегации, разде-
ления людей на «два разряда» – избранных, 
кто право имеет, и всех остальных. Таким 
образом, в библейском сюжете Ф. М. Досто-
евский пророчески усмотрел зачатки расо-
вой теории и расовых (колониальных) войн.

Политическая трактовка библейского 
сюжета значима, поскольку братоубийство 
можно считать первой клановой войной за 
ресурсы или «политическое» влияние. Два 
брата – Каин и Авель – приносят Богу жерт-
вы, ожидая получить от Него благословение. 
Несмотря на кажущуюся простоту картины, 
перед нами не просто два индивидуума, но 
два патриарха, два вождя своих родовых 
общин, а благословение Божие, согласно 
тексту Писания, выражается в том числе и в 
обильности стада или многочисленности до-

2322

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4

Метафизическое обоснование войны и европейско-американский расизм, неоколониализм

Парилов О. В., Собко Р. В.



бычи. Убивая, Каин, как патриарх рода, дви-
жим ответственностью не только за себя, но 
и за своё многочисленное потомство, кото-
рое очень подробно описано на страницах 
книги Бытия [5]. Каин на момент убийства 
Авеля одержим завистью: Бог, приняв жерт-
ву Авеля, тем самым благословил его, Каин 
оказался лишенным Божьего благослове-
ния. Таким образом, на заре человеческой 
истории ожидаемое от Бога благослове-
ние выступает метафизическим средото-
чием приведшего к убийству конфликта.

После смерти Авеля продолжателем 
его традиции становится третий сын Адама 
и Евы – Сиф (Шет), а род каинитов успешно 
продолжается, причем Писание представ-
ляет нам их как первых устроителей циви-
лизации. Так, ими были построены первые 
города, создано оружие, орудия, музыкаль-
ные инструменты и многое другое. Потомки 
Сифа, видимо, остаются вне цивилизации 
и отличаются долгожительством и совер-
шением богослужений, а один из них, Енох, 
согласно преданию, даже был взят живым 
на небо. Потомки Сифа по одной из экзе-
гетических моделей называются «сынами 
Божиими» и противопоставляются неким 
«нефилимам» – падшим, которые описыва-
ются, как великаны, храбрые воины, издрев-
ле славные люди [17], знаменитые своими 
делами вожди и правители [18]. Возможно, 
таковыми протоеврейским племенам пред-
ставлялись жители Месопотамии, Египта и 
других регионов. Но в конце концов все эти 
славные должны будут погибнуть, что резю-
мировано в прокимене Великого поста, за-
имствованном из книги Исайи (Септуагинта, 
церковнославянская Библия): «Приложи им 
зла, Господи, приложи зла славным земли» 
(Ис. 26:15). 

Средневековый толкователь еврейского 
Пятикнижия Раши указывает на нефилимов 
как на людей настолько большого роста, 
что они могли «достать головой до солнца» 
[18]. В том же месте Раши указывает, что эти 
нефилимы брали себе в жёны тех, «кто им 
нравился», что, по его мнению, означало и 
мужчин, и женщин, и даже животных. Нефи-
лимы – потомки Каина – подчёркивает Раши, 
противопоставлены «бней элохим» – потом-
кам Сифа (Шета). В позднейшую эпоху мы 
видим остатки великанов в числе жителей 
ещё не покорённой Земли обетованной. Са-
мые известные из них – Ог, царь Башана [18] 
и Голиаф – противник царя Давида. Сыны 

божии и сыны человеческие – сверхсуще-
ства и падшие существа – эта антитеза 
закладывается еврейской книжностью при 
создании корпуса текстов по толкованию 
Торы. 

Позднее «нефилимы» (падшие) полу-
чат ещё одно наименование – «рефаимы» 
(этимология спорная, вероятно, высокие, 
здоровые), которое достаточно быстро при-
обретёт переносное значение: «мертвецы, 
духи умерших». Однако, рефаимы – это на-
звание народа (Быт. 15:20), у них есть своя 
земля (Втор. 2:20) и в конце концов они исче-
зают и успокаиваются в «долине великанов» 
(Нав. 15:18). Именно так интерпретировали 
семиты-кочевники многочисленные разру-
шенные в результате катастрофы бронзово-
го века города и селения, которые населяли 
полубоги, великаны, чьи величественные 
строения – города, храмы, дворцы – за их 
развращённость и непокорность разрушил 
Бог. В рамках этой концепции нефилимы-ре-
фаимы получают ещё два названия: авимы 
[19] (губители) и заммузимы1 (успешные в 
войне). Эти умершие гиганты не возрожда-
ются и не наследуют воскресения: «Мёрт-
вые не оживут; рефаимы не встанут, потому 
что Ты посетил и истребил их, и уничтожил 
всякую память о них» (Ис. 26:14). По отно-
шению к гигантам и месту их обитания Раши 
использует ещё один термин «гойим» (наро-
ды) – «потому что там жило множество на-
родов» [18]. Гойим – языки, народы – затем 
становится политическим антонимом для 
бней Исраэль – потомков Иакова. Проана-
лизированные ветхозаветные сюжеты 
несут глубокий смысл: народы развращён-
ные, хотя и великие воины, успешные в 
политическом управлении и цивилизацион-
ном строительстве, тем не менее, в во-
йне с народом духовным, знающим истин-
ного Бога, обречены Богом на поражение и 
гибель.

Другим известным отрывком из книги 
Бытия, получившим политическое толкова-
ние, является история трёх братьев Сима, 
Хама, Иафета (Быт. 9:18). Сыновья Ноя, 
упомянутые в этом отрывке, положили нача-
ло одной из первых расовых теорий, с помо-
щью которой можно было оправдать любое 
насилие, любую агрессивную войну. Так, 
европейцы (белая раса) объявлялись по-
томками Иафета, арабы, евреи – потомками 

1  От семитского слова «замысел». Под этим на-
званием они известны в Коране и арабской культуре.
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Сима, а негроидная раса (или позже те, кто 
не принадлежал к первым двум) – потомка-
ми Хама [20]. Такая теория была настолько 
удобна, что даже применялась в дискуссиях 
о «долге белого человека» вплоть до ХХ в. 

Однако Хам не был проклят, а напротив 
получил благословение от Ноя, проклят же 
был его сын Ханаан: «Раб рабов будет он у 
братьев своих» (Быт. 9:25). То есть, соглас-
но тексту Писания, не Хам будет в рабстве 
у Сима или Иафета, а Ханаан будет рабом 
своих братьев, чьи имена – Мицраим (Еги-
пет), Хуш (Эфиопия) и Фут (неизвестный 
топоним), что можно считать пророчеством 
о завоевании Палестины Египтом и после-
дующим присоединении её к Иудейскому 
государству [21]. 

Семиты, потомки Сима, согласно Би-
блии, в основном населяют Аравийский по-
луостров и частично междуречье, иафети-
ды – средиземноморье и регионы, близкие к 
Индии. В целом, библейское повествование 
географически остаётся в рамках Малой 
Азии, немного захватывая Северную Афри-
ку и островные и прибрежные колонии госу-
дарств малоазиатских народов. Указанные 
выше географические маркеры позволили 
позднее интерпретировать эту территорию 
в качестве территории позднейшей Римской 
империи и перенести религиозно-национа-
листический миф в позднеантичный полити-
ческий и военный контекст. 

В военно-политическом контексте воз-
никает и начинает употребляться одно 
из имен Божиих «Саваоф» («Цебаот»), 
т. е. «Гос подин (небесных) воинств». Изна-
чально термин «небесные войска» или «во-
инства» связан скорее с астрологией или 
религией, чем с военными действиями. Под 
небесными войсками понимались небесные 
тела: солнце, луна, планеты, отождествляе-
мые с языческими божествами и до сих пор 
носящие их имена, а Бог Израиля объявлял-
ся высшим над этими небесными божества-
ми. Как могут звёзды и планеты управлять 
чьей-то судьбой, если сами они не свободны 
и не могут отвернуть от проложенного им на 
небе пути, – размышляет в своей книге про-
рок Исайя (Ис. 40:6) [22]. Однако во времена 
завоевания Земли Обетованной этот термин 
понимается в буквальном смысле – Ха Шем 
Элохэй Цивот Исраэль – Бог воинств Изра-
иля. В этом же смысле – армия Святой зем-
ли – термин употребляется у пророка Дани-
ила: «…и вознёсся до воинства небесного, 

и низринул на землю часть сего воинства и 
звёзд и попрал их» (Дан. 8:10). 

У Бога периода завоевания Святой Зем-
ли есть имя – иш мелхама – «Господь муж 
брани, Иегова имя Ему» (Исх.15:3). Иш (муж, 
воин), по мнению Раши, здесь означает то 
же, что и ваал, а всё вместе можно перевести 
как «господин битвы». У Бога есть специаль-
ный свиток с планами сражений: «И сказано 
в книге браней Господних» (Чис. 21:14). Один 
из первых царей Давид объявляет свою во-
йну священной: «…ибо это война Господа, и 
Он предаст вас в руки наши» (1Царств 17:45). 
Он же употребляет термин «маркот элохе» – 
бог военной дружины [23]. 

В Писании можно найти и другие приме-
ры соучастия Бога в военных действиях: «на-
учает руки мои брани (Пс.17:35), ибо Ты пре-
поясал меня силою для войны» (Пс.17:40). 
«Если кто не обращается. Он изощряет Свой 
меч, напрягает лук Свой и направляет его» 
(Пс. 7:13). Бог собственноручно поражает 
враждебных царей: «Сигона, царя Аморрей-
ского, и Ога, царя Васанского, и все царства 
Ханаанские» (Пс.134:11), что наряду с разде-
лением мира на сыновей Иакова и «гойим» 
позволяет использовать библейскую ритори-
ку в виде «С нами Бог, разумейте языцы, и 
покоряйтеся: Яко с нами Бог» (Ис. 8:9) вплоть 
до времени Второй мировой войны ХХ в. В 
ветхозаветных сюжетах о завоевании евре-
ями Земли обетованной утверждается идея 
богоизбранного народа, ведущего «священ-
ную» войну с народами «низшими». В этой 
войне Бог не только благословляет избран-
ный народ, но и наставляет, дает силы и 
непосредственно участвует в битвах.

Новый Завет снизил градус милитари-
стской риторики: «Царство Моё не от мира 
сего» (Ин. 18:36). «Если бы царство Моё 
было от мира сего, то служители мои подви-
зались бы за меня» (Ин. 18:36), – говорит о 
себе Иисус в Евангелиях. В данном контек-
сте христианские мыслители первых веков 
отразили радикальный отказ от войны. Тер-
туллиан пишет: «Допустимо ли вести жизнь 
меченосца, в то время как Бог возвещает, 
что тот, кто воспользуется мечом, от меча 
и погибнет? И может ли сын мира участво-
вать в битве, если ему не положено [даже] 
ссориться? … Всю последующую воинскую 
службу Господь упразднил, разоружив Пе-
тра» [24]. Иустин Философ в споре с Три-
фоном иудеем приводит довод, что Царство 
Мессии – царство мира, а не войны: «Каж-
дый из нас, будучи прежде исполнен вой-
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ною, взаимным убийством … по всей земле 
переменил воинские орудия – наши мечи 
на орала и копья на земледельческие ору-
дия – и мы возделываем благочестие, пра-
ведность, человеколюбие» [25].

Однако уже ап. Павел говорит о воз-
можных военных действиях и представляет 
Иисуса как Господа, т. е. царя или правите-
ля (Евр. 13:14), который затем будет вынуж-
ден сражаться с неким «сыном погибели», 
т. е. антихристом. Отсюда рождается образ 
двух царств (Христа и Антихриста) – империи 
и антиимперии, где антихрист – правитель 
антиимперии, например, Нерон для христи-
ан первых веков. Раз антихрист – начальник 
нечестивой империи и повелитель сил зла, 
его метафизический оппонент Христос «вы-
нужден» также становиться военачальником, 
постепенно соединяясь с ветхозаветным ука-
занным выше образом бога войны. 

Политизация христианства под влия-
нием эллинизма, идея божественного бла-
гословения «справедливой войны» (поня-
тие заимствовано в античности) оформ-
ляется с IV в. – с утверждения Миланским 
эдиктом христианства как официальной 
религии Римской империи и необходимо-
сти военной защиты Империи от внешних 
агрессий. Так, Христос дарует императору 
Константину свою монограмму «ХР», кото-
рую размещают на византийских хоругвях 
на месте бывшего римского орла, факти-
чески объявляя, что теперь война ведётся 
от имени «империи» Христа. Лев VI пишет 
в своей «Тактике»: «Я считаю, что начало 
войны должно быть справедливым…Че-
ловек, защищающийся от других, которые 
действуют несправедливо, имеет право на 
божественную справедливость…Ибо тогда 
Бог будет благосклонен к нам и станет сра-
жаться вместе с нашими войсками… Итак, 
если вы будете действовать благоговейно и 
угодным Богу образом, у вас будет лучшее 
оружие против неправедных врагов…Бог 
благословит вас победой, ведь Он справед-
ливый судия» [26, p. 556] (перевод авторов). 

Чтобы «заставить» Бога сражаться на 
своей стороне императоры-полководцы в 
своих наставлениях требуют от солдат ри-
туального и молитвенного очищения перед 
сражением: «Господь наш Иисус Христос, 
подай нам крепость, чтобы сражаться за 
нашу веру», – пишет в «Военных наставле-
ниях» император-полководец Фока II, – «Не-
обходимо наблюдать, чтобы командующий 

войсками проверял бы, чтобы командиры 
и вся армия во время утреннего и вечер-
него богослужения повторяла сто раз Kyrie 
eleison со слезами и усердием перед Бо-
гом…Пусть никто не смеет в час молитвы 
заниматься чем-то другим» [27, р. 45]. 

Святые отцы эпохи патристики также вы-
ступают апологетами благословенной Богом 
войны: «Истинная религия полагает мирными 
те войны, которые ведутся не ради превоз-
ношения или жестокости, но ради укрепле-
ния мира, наказания злодеев и утверждения 
добра … Мы не ищем мира ради войны, но 
идём на войну ради мира» [28], – так транс-
лирует отношение Блаженного Августина к 
«священной» войне Фома Аквинский.

Стоит отметить, что на войсковых кре-
стах со временем стали появляться изобра-
жения архангела Михаила или Богородицы, 
а позже к ним добавился Георгий Победо-
носец и некоторые другие воинские святые. 
Мужские военные божества, в целом, архе-
типически понятны для исследователя, од-
нако воинский статус приобретает и Пресвя-
тая Дева. В известном христианском гимне 
(VII в.) Она названа «Взбранной Воеводе» 
или по-гречески "Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ", 
т. е. той, что находится над схваткой, ко-
мандующей армией или в некоторых со-
временных переводах «Высшая Военно-
начальница», «Вождь-Поборница победы» 
[29]. Главный город Византийской империи 
Константинополь посвящён Пресвятой Деве 
и находится под Её защитой. Именно с этим 
посвящением связан христианский празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, в агио-
графическом сюжете которого Богородица 
защищает свой город от нашествия славян-
ских племён [30]. Итак, в Великом Акафисте 
«Взбранной воеводе» перед нами уже Им-
ператрица и Верховная Военоначальница, 
направляющая свои войска к победе. 

Таким образом, в христианской Рим-
ской империи IV в. и позже в Византии мы 
видим актуализацию освящённой Богом 
войны, критериями легитимации которой 
выступают: а) её справедливость; б) следо-
вание духовной идее; в) личное благочестие 
сражающихся. Но нам важно проследить 
корреляцию метафизического обоснования 
«справедливой войны» ветхозаветного и 
новозаветного периодов с религиозным обо-
снованием евроатлантистского расизма и 
колониальных и неоколониальных войн, что 
вела и ведёт западная цивилизация. 
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Сопряжённый с экспансивной агрессией 
европейский расизм, восходящий к Ветхому 
Завету и античности, теоретическое обосно-
вание получает в XVIII–XIX вв., становится 
основой колониализма, приобретшего ха-
рактер цивилизационных войн. В этой связи 
показательна концепция француза Ж. А. де 
Гобино («Опыт о неравенстве человеческих 
рас»), германские расовые теории. Идея 
сверхчеловека Ф. Ницше трансформируется 
в концепцию сверхрасы хозяев земли и апо-
логию «блага войны», что «освящает всякую 
цель»1. Гитлеровская теория напрямую свя-
зана с политикой колониализма: в ходе раз-
дела мира Германия оказалась обделённой. 
Как следствие, «избранная» арийская раса 
узурпирует право на распространение соб-
ственной империи по всей земной ойкумене 
посредством войны. 

Современный европейский расизм 
столь же агрессивен. Показательны в этом 
плане откровения Ж. Борреля о Европе – 
«саде» и окружающих этот сад «джунглях». 
В словах Верховного представителя ЕС по 
политике безопасности, что джунгли мо-
гут вторгнуться в сад, а садовники должны 
заботиться о нём – латентно присутствует 
легитимация «священной» войны сада с 
джунглями – остальным миром. 

Однако религиозное обоснование ев-
ропейский расизм получает на североаме-
риканском континенте в период колониза-
ции материка протестантами-англосаксами. 
Чувство превосходства колонизаторов над 
коренными народами коррелирует с проте-
стантской (прежде всего, кальвинистской) 
мировоззренческой установкой: благослове-
ние Божие принадлежит успешным. Таким 
образом, экспансия англосаксов получает 
метафизическую санкцию. Маркеры Божье-
го благословения на «священную» войну с 
туземцами – принципиально иные, нежели 
маркеры воинов-христиан Византийской им-
перии: а) цивилизационный успех (более вы-
сокая ступень развитости, материально-тех-
ническое превосходство); б) военный успех: 
если завоевание проходит благополучно, 
значит Сам Бог направляет нашу руку. Бо-
жественная санкция исключала сомнения 
протестантов-англосаксов в легитимности 
геноцида индейцев, массового порабоще-

1  Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – URL: 
https://www.100bestbooks.ru/files/Nietzsche_Tak_govoril_
Zaratustra.pdf?ysclid=llavn42obn734535384 (дата обра-
щения: 15.08.2023). – Текст: электронный.

ния иной, якобы, низшей расы негроидов2. 
Обращает на себя внимание идентичность 
этических кодексов североамериканских 
колонизаторов и древних евреев – завоева-
телей Ханаана: для тех и других допустимо 
убивать инородцев и недопустимо с ними 
смешиваться, контактировать.

Также в качестве значимого фактора 
становления американского религиозного 
мессианизма К. С. Гаджиев отмечает проте-
стантскую договорную теологию: американцы 
трактуют себя как «современный избранный 
народ», завершители цепи поколений, восхо-
дящих к Аврааму [11, с. 105], заключившему 
завет (договор) с Богом. Подобные представ-
ления укореняются в сознании масс и элит, 
кристаллизуясь в идеологемы «нового Изра-
иля», «сияющего града на холме» (Р. Рэйган). 

Следует учесть и отмеченный В. И. Шам-
шуриным, А. А. Шульгой колоссальный экс-
пансивный потенциал колонизаторов Се-
верной Америки, без которого было бы не-
возможно освоение огромных пространств 
с преодолением сопротивления коренных 
народов [12]. Так, рождается милитарист-
ский религиозно обоснованный мессианизм 
Нового Света, который Т. Бейли определяет 
как «комплекс превосходства»: «Убеждение 
в том, что мы являемся избранным богом 
народом и обладаем божественным манда-
том распространить наши благородные де-
мократические институты по всему осталь-
ному погружённому во мрак миру, поощряло 
нас нести на себе бремя белого человека» 
[31, р. 4]. Показателен в этом плане «Бое-
вой гимн Республики», неофициальный во-
енный гимн США, сопровождающий по сию 
пору инаугурации Президентов Соединен-
ных Штатов: «Я увидел, как во славе сам 
Господь явился нам, / Kак Он мощною сто-
пою гроздья гнева разметал /… Он правды 
держит шаг… Я Его в огнях увидел вкруг 
армейских лагерей, / Они стали алтарями 
среди сырости полей, / Я читаю Его Слово 
в тусклом свете фонарей, День Господа на-
стал… В красоте рассветных лилий, за мо-
рем Христос рожден… / Освятив нас, Он 
умер – за Свободу мы умрём…»3.

2  В католицизме отсутствуют описанные выше 
протестантские этические установки, поэтому колони-
зация Южной Америки романскими народами (испан-
цами, португальцами) не сопровождалось тотальным 
геноцидом коренных народов и массовым порабоще-
нием других.

3  The Battle Hymn Of The Republic – Trump’s Pre-
Inauguration Jan 19th 2017. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=Ai3_pTg560U (дата обращения: 15.08. 
2023). – Текст: электронный.
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Таким образом, сформированный аме-
риканский расизм, флагман англосаксон-
ского, романо-германского расизма, обе-
спечивающий метафизическую легити-
мацию колониальных войн и современного 
неоколониализма, конгениален еврейскому 
расизму, ставшему базисом для легитима-
ции завоевания Ханаана.

Заключение. В исследовании затрону-
ты некоторые из архетипических конструк-
ций, берущих своё начало в библейском 
и церковном дискурсе. Такова, например, 
идея братских народов и гражданской во-
йны, идея технического превосходства 
и одновременно развращённости более 
успешной цивилизации, античная идея 
«справедливой войны», творчески переос-
мысленная христианскими императорами, 
идея о божественном характере войны и 
её мессианских или историософских по-
следствиях, идея о божием народе и бо-
жественном правителе и, напротив, идея о 
нечистых народах и несправедливых пра-
вителях, которая отчасти была использова-
на в рамках расовой теории, но отчасти так 
и продолжает существовать как политиче-
ская идеологема. Война, в которую втянута 

Россия с объединённым Западом, священ-
на, поскольку в ней реализуются те крите-
рии благословения Божия, которые были 
сформулированы в римохристианскую, ви-
зантийскую эпохи: справедливость (декла-
рируемая цель противодействия Западу – 
утверждение справедливого многополяр-
ного мира), следование духовный идее (во 
главу угла ставится защита традиционных 
ценностей), личное благочестие (актуали-
зируется тезис: победа невозможна без ду-
ховного обновления общества и соборного 
сплочения российской нации). Что касается 
современной западной цивилизации, са-
монадеянно присвоившей себе благосло-
вение Божие в контексте протестантских 
мировоззренческих установок, возникает 
стойкая ассоциация с ветхозаветными пад-
шими воинами нефилимами, мизраимами. 
Развращённость, проявляемая в тотальной 
лжи и двойных стандартах, сознательном 
отказе от авраамического аксиологиче-
ского кода, дискредитации христианских 
этических принципов детерминируют мета-
физически обусловленную обречённость, 
несмотря на внешние успехи цивилизаци-
онного строительства.
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Роль философии в разработке стратегий обеспечения ментальной безопасности 
в условиях «гибридных войн» современности
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Практика последнего десятилетия до предела обострила проблему ментальной безопасности в 
рамках общей системы национальной безопасности государства. Для решения данной проблемы нужен 
комплексный междисциплинарный подход, в котором ключевую позицию способна занять философия 
как интеграционный центр социально-гуманитарного знания. Возрождение значимости философии перед 
вызовами и угрозами XXI в. формирует серьёзный потенциал для их преодоления. «Гибридизация» войн 
современности принуждает отказаться от шаблонных решений, переосмыслить ценности и выработать 
эффективные стратегии по обеспечению ментальной безопасности. Цель исследования – изучить мен-
тальные войны как элемент «гибридных войн» современности и предложить ряд рекомендаций, которые 
могут быть использованы при разработке стратегий обеспечения ментальной безопасности. В XXI в., 
несмотря на, в целом, высокий уровень физической безопасности государств, ментальный уровень на-
циональной безопасности остаётся под угрозой по причине гибридизации войн современности. Анализ 
философских концепций и выделение на их основе основополагающих принципов обеспечения менталь-
ной безопасности позволят усилить национальную безопасность, в целом, а также повысить уровень кон-
курентоспособности нации в условиях набирающих тенденцию «гибридных войн». В работе проводился 
междисциплинарный анализ философских концепций и принципов, которые можно использовать в кон-
тексте ментальной безопасности. Ментальные войны стали вызовом современному национальному госу-
дарству и всей системе мироустройства. Обращение к философии как к дисциплине, способной сплотить 
нацию путём укрепления национального менталитета с помощью создания своеобразного ментального 
иммунитета, поможет продвинуться вперед в вопросах обеспечения ментальной безопасности в услови-
ях «гибридных войн» современности.

Ключевые слова: ментальные войны, национальная безопасность, философские подходы, ценно-
сти, культура, менталитет
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The Role of Philosophy in the Development of Strategies for Ensuring Mental Security 
in the Conditions of “Hybrid Wars” of Our Time
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The practice of the last decade has exacerbated the problem of mental security to the limit within the frame-
work of the general system of national security of the state. To solve this problem, a comprehensive interdisci-
plinary approach is needed, in which philosophy can take a key position as an integration center of social and 
humanitarian knowledge. The revival of the significance of philosophy in the face of the challenges and threats 
of the 21st century forms a serious potential for overcoming them. The “hybridization” of modern wars forces 
us to abandon stereotyped solutions, rethink values and develop effective strategies to ensure mental security. 
The purpose of the study is to study mental wars as an element of modern “hybrid wars” and offer a number of 
recommendations that can be used in the development of mental security strategies. In the 21st century, despite 
the generally high level of physical security of states, the mental level of national security remains under threat 
due to the hybridization of modern wars. The analysis of philosophical concepts and the allocation on their basis 
of the fundamental principles of ensuring mental security will strengthen national security in general, as well as 
increase the level of competitiveness of the nation in the context of the growing trend of “hybrid wars”. We carried 
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Введение. Философия является одной 
из наиболее важных дисциплин, которая 
занимается фундаментальными вопросами 
о бытии, знании, истине, морали и этике. 
Философская мысль отражает глубинные 
изменения в обществе, национальной куль-
туре и мировоззрении и, таким образом, 
играет ключевую роль в самоопределении и 
саморазвитии общества.

В настоящее время одним из важнейших 
вызовов является проблема сохранения и 
укрепления ментальной безопасности чело-
века, где философия играет одну из ключе-
вых ролей. Философские теории и представ-
ления могут помочь определить ценности, 
ориентиры и задачи, которые закладываются 
в разработку стратегий обеспечения менталь-
ной безопасности. Они могут помочь выявить 
не только причины негативных явлений, но и 
способы их предотвращения. Кроме того, фи-
лософия может предоставить аналитический 
инструментарий для разработки этических 
принципов, которые способны лечь в основу 
защиты ментальной безопасности.

Цель исследования – изучить мен-
тальные войны как элемент «гибридных 
войн» современности и предложить ряд ре-
комендаций, которые могут быть использо-
ваны при разработке стратегий обеспечения 
ментальной безопасности.

Для достижения данной цели были по-
ставлены следующие задачи:

‒ изучение категории «ментальная вой-
на» и её основных составляющих;

‒ анализ ментальной безопасности как 
важного элемента национальной безопасно-
сти государства, в целом;

‒ определение стратегических подходов 
и рекомендаций к обеспечению ментальной 
безопасности на основе философских кон-
цепций.

Научная проблема заключается в том, 
что в XXI в., несмотря на, в целом, высо-
кий уровень физической безопасности госу-
дарств, ментальный уровень национальной 
безопасности остаётся под угрозой по при-
чине гибридизации войн современности.

Гипотеза исследования. Анализ фи-
лософских концепций и выделение на их ос-

нове основополагающих принципов обеспе-
чения ментальной безопасности позволят 
усилить национальную безопасность в це-
лом, а также повысить уровень конкуренто-
способности нации в условиях набирающих 
тенденцию «гибридных войн».

Ментальная безопасность – это психо-
логическое состояние человека, которое 
обеспечивает защиту его психического здо-
ровья, устойчивость к стрессу и способность 
эффективно справляться с трудными ситуа-
циями в жизни. Эта категория тесно связана 
с концепциями психического здоровья и бла-
гополучия. Она основывается на понимании 
того, что каждый человек уникален и имеет 
свои личностные особенности, ценности, 
жизненный опыт и уровень стрессоустой-
чивости. Поэтому это понятие охватывает 
широкий спектр аспектов, среди которых 
управление эмоциями, умение принимать 
решения, общаться, заботиться о физиче-
ском и эмоциональном здоровье.

Обзор литературы. Тема «гибридных 
войн» и ментальной безопасности в послед-
ние несколько десятилетий приобрела осо-
бую актуальность. Это позволяет говорить 
о достаточной изученности рассматривае-
мой проблемы. Известные учёные проводят 
многочисленные исследования на эту тему.

Одним из таких исследователей явля-
ется Говард Гарднер, профессор Высшей 
педагогической школы Гарвардского уни-
верситета. Основное направление его науч-
ной работы – нравственность, этика в эпоху 
информационных технологий. Особую цен-
ность придаёт его исследованиям изучение 
молодёжи как представителей нового циф-
рового поколения. Среди его работ есть и 
посвященные непосредственно ментальной 
безопасности как сложному многосоставно-
му явлению при воздействии новых вызовов 
и угроз [1; 2].

Вклад в изучение ментальной безопас-
ности внесли и другие учёные. Например, 
Джаред Даймонд [3] из Университета Кали-
форнии в Лос-Анджелесе исследовал, как 
сила и гибкость ума влияют на нашу спо-
собность преодолеть трудности и преуспеть 
в жизни. Бенджамин Хейден [4] из Универ-

out an interdisciplinary analysis of philosophical concepts and principles that can be used in the context of mental 
security. Mental wars have become a challenge to the modern nation-state and the entire system of the world 
order. Turning to philosophy as a discipline that can unite the nation by strengthening the national mentality by 
creating a kind of mental immunity will help move forward in matters of ensuring mental security in the conditions 
of “hybrid wars” of our time.

Keywords: mental wars, national security, philosophical approaches, values, culture, mentality

3332

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4

Роль философии в разработке стратегий обеспечения ментальной безопасности

Ковалев А. А.



ситета Рочестера изучал мозговую функци-
ональность и снижение стресса. Нина Шах 
[5] из Университета Пенсильвании анали-
зировала, как ментальное здоровье может 
повлиять на физическое здоровье и общее 
благополучие.

Среди отечественных исследователей 
ментальной безопасности можно назвать 
работы советника министра обороны РФ 
А. М. Ильницкого [6], профессора Н. И. Гу-
банова [7], философа А. И. Пальцева [8] и 
многих других.

Методология и методы исследова-
ния. В настоящей статье были выделены 
основные принципы, которые следует учи-
тывать при разработке стратегий обеспе-
чения ментальной безопасности. Большое 
значение имеет философский анализ по-
нятий, связанных с ментальной безопасно-
стью, а также анализ социально-психологи-
ческих факторов, влияющих на ментальное 
здоровье и безопасность людей.

Настоящее исследование представ-
ляет собой попытку выявить философские 
основания, которые могут способствовать 
созданию эффективных стратегий охраны 
ментальной безопасности в условиях соци-
етальных войн современности [9]. Данный 
процесс включает в себя определённые ме-
тодологические и методические подходы, 
которые необходимы для достижения цели 
исследования.

Один из основных методологических 
подходов к исследованию роли философии 
в разработке стратегий обеспечения мен-
тальной безопасности заключается в про-
ведении междисциплинарного анализа фи-
лософских концепций и принципов, которые 
можно использовать в контексте менталь-
ной безопасности.

Результаты исследования и их об-
суждение. На современном этапе развития 
человечества категория «война» приобрета-
ет качественно иной смысл, расширяя диа-
пазон его понимания и употребления. Если 
в классическом понимании война всегда 
была сопряжена с физическим насилием 
(в сочетании и с угрозой его применения), 
современная наука включает в него также 
ментальное и психологическое насилие. Та-
ким образом, понятие «менталитет» являет-
ся предметом многих междисциплинарных 
исследований, в том числе и военного дела.

Изучение менталитета углубилось и 
актуализировалось в настоящее время по 

причине возросшего негативного влияния 
на него в рамках новых угроз «гибридных 
войн». Тем самым менталитет становится 
объектом военных атак, физическим вопло-
щением которого становится человек как его 
носитель и как член всего общества-мише-
ни.

Итак, в условиях деструктивного и угне-
тающего воздействия на менталитет умест-
но и целесообразно говорить о ментальных 
войнах, под которыми необходимо понимать 
«вид информационного противоборства и 
способ решения военно-политических задач 
путём применения специальных (военных) 
ментальных объектов в ходе информаци-
онно-психологического воздействия» [10, 
с. 15]. Какие же цели преследует противник, 
прибегая к методам ментальной войны? 
Дело в том, что менталитет – это довольно 
устойчивое образование, формирование 
которого происходило в естественных для 
данной местности условиях и трудно под-
дающееся корректировке по заранее задан-
ным (т. е. искусственным) параметрам. И 
если в условиях традиционной войны такая 
цель была недостижимой, то в настоящее 
время новейшие разработки в области ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий военного назначения приближают её 
практическую реализацию.

Тем самым ментальная война представ-
ляет собой новый вид противоборства в дол-
госрочной перспективе [11]. Действительно, 
судить об успехе или неуспехе ментальных 
атак можно только спустя длительное время. 
Как минимум данный период времени дол-
жен исчисляться сменой хотя бы одного по-
коления народа, который подвергается этим 
атакам. В качестве примера можно привести 
постсоветское пространство. Так, на терри-
тории современной Украины после распада 
Советского Союза уже успело вырасти поко-
ление, воспитанное на западных ценностях, 
культивирующих русофобию. Точно так же и 
в современной России отчетливо виден этот 
«либеральный след».

По нашему мнению, современная Рос-
сия – это единственное государство, кото-
рое столкнулось с самыми мощными ата-
ками в рамках ментальных войн за всю их 
историю. А главный противник в данной во-
йне – США, которые в качестве своей гео-
политической стратегии выбрали, так назы-
ваемую, глобальную «гибридную войну». В 
таких видах войн смешаны военные потен-
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циалы противников (симметричные и асим-
метричные войны), правила ведения боя 
(конвенциональные и неконвенциональные 
войны), а также статусы участников военно-
го противостояния (войны с участием нацио-
нальных армий/ополченцев/наёмников) [12]. 
При этом США, являясь идейными вдохно-
вителями такого типа войны, претендуют на 
сохранение собственного мирового господ-
ства, по причине чего развернули «гибрид-
ную войну» глобального масштаба [8, с. 29]. 
А основным исторически обусловленным 
противником США и всего западного мира 
по-прежнему остаётся Россия.

В «гибридной войне» выделяются сле-
дующие ключевые пространства для про-
ведения атак: географическое, экономиче-
ское, информационно-идеологическое и ин-
формационно-кибернетическое [13, с. 130]. 
Ментальные войны тем самым укладывают-
ся в информационно-идеологическое про-
странство «гибридных атак».

Ключевое направление деятельно-
сти противника в рамках ментальных войн 
заключается в том, чтобы незаметно для 
носителей национального менталитета вы-
теснить органично присущие ему качества 
и элементы и заменить их выгодными про-
тивнику для дальнейшего манипулирова-
ния людьми ради достижения собственных 
целей и в ущерб национальным интересам 
государства-мишени. Основной инструмен-
тарий здесь – апелляция к низменным ка-
чествам человека и развращение его на их 
основе [14]. Именно на этих принципах про-
грессируют идеи постмодернизма.

Под воздействием методов ментальных 
войн меняется иерархия доминирующих 
личностных ценностей. В результате чего 
традиционные духовные ценности подменя-
ются внешне привлекательным суррогатом, 
ставка делается на человека-потребителя, 
общество погружается в состояние аномии 
и атомизации (расщепления) [15]. Подоб-
ное воздействие негативно сказывается на 
россиянах, для которых абсентеизм стал 
нормой жизни: «люди не хотят быть против. 
Люди хотят быть параллельно, не пересека-
ясь с системой без крайней нужды» [16]. Так, 
в российском обществе воцарилась атмос-
фера тотального недоверия.

Современное российское государство в 
лице представителей его властного сегмен-
та осознало наносимый ментальной войной 
ущерб отечественным национальным ин-

тересам, поэтому включило национальный 
менталитет и ментальную безопасность в 
объекты государственной защиты от новых 
угроз. Тем самым была дополнена новы-
ми категориями, нуждающимися в государ-
ственной охране, общая система нацио-
нальной безопасности России. Ментальная 
война – это война необъявленная, без нача-
ла и без конца, незаметная, но очень разру-
шительная, война, посягающая на государ-
ственный суверенитет [17, с. 28] и потому 
требующая особых усилий от государства 
и народа по предотвращению её пагубного 
воздействия.

Ментальная безопасность – это «состо-
яние защищённости жизненно важных инте-
ресов (потребностей) личности, общества и 
государства от внутренних и внешних мен-
тальных угроз. Иными словами, это состоя-
ние, при котором национальное ментальное 
пространство не деформируется в результа-
те деструктивного информационно-психоло-
гического воздействия субъекта агрессии» 
[18, с. 110].

Обеспечение ментальной безопасно-
сти должно быть комплексным и включать в 
себя усилия по развитию следующих обла-
стей: информационно-коммуникационной, 
психологической, правовой, педагогической 
и социокультурной [19]. При этом следует 
учитывать, что потенциальные возможности 
могут при определённых неблагоприятных 
обстоятельствах превратиться в реальные 
угрозы. Как, например, произошло с цифро-
визацией, охватившей практически все об-
ласти человеческого существования в XXI в.

Современные условия цифровизации 
делают заботу о здоровом ментальном про-
странстве одной из приоритетных задач 
государства по сохранению национальной 
безопасности России. Защита ментального 
здоровья нации стала настоящим вызовом 
для современного государства. Оно пыта-
ется найти и применить различные способы 
для обеспечения ментальной безопасности, 
одним из которых является создание и упо-
рядочивание единой системы образования 
и воспитания, ориентированной на повы-
шение уровня критического мышления, ра-
циональности, сплоченности нации, прео-
доления искусственно созданного раскола, 
ориентации на традиционные духовно-нрав-
ственные ценности [20]. При этом основной 
задачей государства в этих вопросах явля-
ется повышение сопротивляемости насе-
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ления и каждого отдельного человека мен-
тальным атакам в рамках «гибридных войн» 
современности [21, с. 90].

Масштабность и всеохватность менталь-
ной войны должна способствовать возникно-
вению ментальной безопасности, основан-
ной на таких же параметрах. Это означает, 
что формирование ментальной безопасно-
сти должно происходить в условиях прове-
дения междисциплинарных исследований. 
Особую роль здесь способны сыграть соци-
альные науки, особенно философия. Имен-
но она может создать ментальные защиты 
сродни коллективному иммунитету, способ-
ные укрепить статичное ядро национального 
менталитета и сделать его изменчивую пери-
ферийную часть наименее восприимчивой 
и податливой. Таким образом, ментальную 
безопасность можно обеспечить, если под-
вергать все научные проекты социально-эти-
ческой экспертизе, ориентироваться на прин-
ципы биоэтики, развивать потенциал новой 
научной спецдисциплины – рискологии, спо-
собствовать формированию и укреплению 
глобалистского менталитета [7].

Философия играет важную роль в фор-
мировании концепции ментальной безопас-
ности, так как она позволяет оценить ос-
новные причины возникновения психологи-
ческих проблем у людей и их последствия. 
Ключевыми факторами, которые подчёрки-
вают значение философии в этом процессе, 
являются:

1. Метафизические аспекты. Они 
представляют собой анализ сущности при-
роды человека, его жизненного опыта, цен-
ностей и идеалов. Эти факторы участвуют в 
формировании ментального здоровья и мо-
гут быть использованы для предотвращения 
возможных проблем.

Метафизические аспекты имеют пря-
мую связь с ментальной безопасностью, 
потому что наши убеждения, представления 
о мире, ценности и вера влияют на то, как 
мы реагируем на стресс и трудности в жиз-
ни. Наши мысли и убеждения могут созда-
вать стресс и беспокойство или, наоборот, 
помочь справиться с трудностями и поддер-
жать нормальную психическую функцию. 
Иными словами, человеческие убеждения 
о себе и мире, а также способы мышления 
могут влиять на психическое и физическое 
здоровье [22].

2. Этические аспекты. Философия 
способствует размышлению над вопросами 

морали и этики, которые могут затрагивать 
психологическое здоровье индивида. Так, 
этика может обеспечить понимание, что кон-
тролировать свои эмоции во время общения 
с окружающим миром – это необходимый 
элемент сохранения психического здоровья.

3. Гносеологические аспекты. Филосо-
фия способствует научному анализу законо-
мерностей психических процессов в челове-
ческом организме, которые могут влиять на 
формирование ментальной безопасности. 
Эта область помогает установить, что эмо-
ции являются обязательной составляющей 
для рационального поведения.

Связь между гносеологическими аспек-
тами и ментальной безопасностью заключа-
ется в том, что способ, которым мы восприни-
маем и интерпретируем информацию, может 
оказывать влияние на наше эмоциональное 
состояние и психическое здоровье. Напри-
мер, через эту связь, обусловленную нега-
тивными моментами, зарождаются расовые 
или любые другие предрассудки, ухудшаю-
щие общий эмоциональный фон общества 
и его психическое состояние [23]. Качествен-
ное гносеологическое понимание культур-
ных и социальных различий между людьми 
может помочь создать сильную и надежную 
среду в процессе коллективного взаимодей-
ствия, что, в свою очередь, повысит уровень 
ментального здоровья членов общества [24].

4. Культурные аспекты. Философия 
помогает оценить культурные особенности 
общества, которые могут оказывать влия-
ние на психологическое здоровье человека. 
Важно понимать, что социальное окружение 
отчасти определяет ментальное здоровье.

Культурные аспекты и ментальная без-
опасность имеют глубокую связь и взаимо-
зависимость. Нормы и ценности культуры 
могут оказывать как позитивное, так и нега-
тивное влияние на психологическое состоя-
ние личности и её безопасность. Например, 
культура может способствовать развитию 
социальной поддержки, справедливости, 
равенства и уважения к другим. Эти факто-
ры, в свою очередь, повышают уровень мен-
тальной безопасности. Однако присутствие 
дискриминации, нетерпимости, экстремиз-
ма, насилия и других социальных проблем 
может негативно влиять на психическое со-
стояние и повышать уровень тревожности, 
депрессии и стресса у людей.

Так, согласно исследованиям, уровень 
культурно-ориентированных ценностей (на-
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циональной идентичности, близких отноше-
ний и семейных уз) связан со значительным 
снижем уровня суицидальных мыслей и по-
ведения среди подростков [25]. Это свиде-
тельствует о том, что культурные аспекты 
могут являться фактором защиты от суици-
дальных наклонностей и повышения уровня 
ментальной безопасности. Вообще культур-
ные различия могут повлиять на уровень 
удовлетворенности членов единого обще-
ства и их психологическое здоровье. Поэто-
му понимание этих различий важно для по-
вышения ментальной безопасности каждой 
отдельно взятой личности [26].

Философия идентифицирует менталь-
ную безопасность как понятие, которое 
определяет психологическое состояние и 
обеспечивает защиту от негативных воздей-
ствий на психическое здоровье человека.

В настоящем исследовании будут пред-
ставлены некоторые философские подходы 
к ментальной безопасности. Первый подход 
основан на философском концепте «экзи-
стенциальная безопасность». Менталь-
ная безопасность здесь определяется как 
способность человека сохранять чувство 
смысла жизни, адаптироваться к изменени-
ям и обеспечивать интеграцию личности в 
общество.

Понятия экзистенциальной безопас-
ности и ментальной безопасности взаимо-
связаны. Экзистенциальная безопасность 
относится к чувству уверенности и ста-
бильности в своей жизни, а ментальная 
безопасность – к психическому здоровью и 
уровню счастья [27].

В работе «Человек в поисках смысла» 
[28] В. Франкл обсуждал значимость поиска 
жизненного смысла и ценностей для дости-
жения экзистенциальной безопасности. Он 
также утверждал, что такой поиск помогает 
укреплять ментальную безопасность, так как 
важность жизненного смысла и ценностей 
может стать опорой при любых трудностях.

Ментальное здоровье напрямую за-
висит, как от биологических, так и от соци-
альных факторов, а его нарушение в XXI в. 
провоцирует психосоциальный стресс [29]. 
Тем самым важно понимать, что ментальная 
безопасность современного государства со-
стоит из взаимообусловленных параметров, 
среди которых необходимо выделить био-
логические, психологические и социальные 
аспекты. Именно от их баланса и благополу-
чия зависит эффективное обеспечение мен-

тальной безопасности в рамках националь-
ной безопасности, в целом.

Другим философским подходом к пони-
манию ментальной безопасности является 
концепция феноменологической безопасно-
сти. Она основывается на предположении 
о том, что наше психическое состояние за-
висит от того, как мы интерпретируем мир 
вокруг нас. Ментальная безопасность опре-
деляется как чувство уверенности в смысле 
своих жизненных проектов и целей и уве-
ренности в своей способности их достичь.

Феноменологическая безопасность – 
это состояние, в котором человек чувствует 
себя безопасно в окружающем мире: не ис-
пытывает страха, беспокойства, тревоги или 
любого другого негативного эмоционального 
состояния при взаимодействии с миром. В 
то время как ментальная безопасность – 
это состояние, в котором человек чувствует 
себя безопасно в своей психической жизни: 
не испытывает душевных тревог, стресса, 
депрессии или любого другого психического 
расстройства.

Феноменологическая безопасность и 
ментальная безопасность могут укреплять 
друг друга. Например, когда уровень одно-
го из этих видов безопасности снижается, 
повысить его можно, обратившись к более 
устойчивому другому виду.

Взаимосвязь между феноменологиче-
ской безопасностью и ментальной безопас-
ностью изучал известный психиатр Дж. Янг 
[30]. Он проводил исследования в области 
созерцания и медитации, самоосознания и 
ментального здоровья и пришел к выводу, 
что совершенствование феноменологиче-
ской безопасности может способствовать 
улучшению ментальной безопасности.

Третьим философским подходом к по-
ниманию ментальной безопасности явля-
ется концепция этической безопасности. 
Она опирается на идеи о том, что менталь-
ная безопасность включает не только чув-
ство защиты от внешних угроз, но и связана 
с этическими нормами и ценностями.

Существует взаимосвязь между поня-
тием этической безопасности и ментальной 
безопасности. Например, если человек ува-
жает принципы этической безопасности, он 
будет тщательно следить за своим поведе-
нием, чтобы не нарушать права и интересы 
других людей. Такое поведение поможет 
ему сохранить ментальное здоровье свое и 
остальных членов общества. Также и на го-
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сударстве лежит ответственность по защи-
те ментального здоровья через разработку 
программ и политик, направленных на пре-
дотвращение психологических оскорбле-
ний, дискриминации и других форм наруше-
ния этических принципов.

Одной из философских концепций, ко-
торые могут быть успешно интегрированы 
в стратегии обеспечения ментальной безо-
пасности, является концепция стоицизма. 
Стоицизм предлагает принимать на себя 
ответственность за свои мысли и эмоции, а 
также не допускать, чтобы внешние обсто-
ятельства контролировали нашу психиче-
скую жизнь.

Стоицизм – это древнегреческая фи-
лософская школа, которая утверждает, что 
человек имеет полный контроль над своими 
мыслями, эмоциями и поступками. Этот под-
ход можно использовать в стратегии обеспе-
чения ментальной безопасности.

В рамках стоицизма подобные страте-
гии включают в себя следующие действия:

1. Чёткое понимание, что можно контро-
лировать, и что нельзя. Это поможет чело-
веку не тратить много энергии на бесполез-
ные заботы.

2. Занятие проактивным мышлением. 
Человек должен размышлять о том, что мо-
жет произойти, и предвидеть возможные ри-
ски, чтобы быть готовым к ним заранее.

3. Анализ своих мыслей и эмоций. Прак-
тика медитации может помочь стать более 
осознанным и позволит выбрать, как реаги-
ровать на свои мысли и чувства.

4. Осознанное принятие личного выбо-
ра. Когда человек понимает, что полностью 
контролирует свои мысли и действия, он мо-
жет принять ответственность за свои реше-
ния, что даёт большее чувство контроля и 
уверенности.

Одной из стратегий, которые могут при-
меняться в охране ментальной безопасно-
сти с использованием стоических принци-
пов, является практика отстранения от 
эмоций в критических ситуациях. Анали-
тическая оценка ситуации и принятие обду-
манных решений, основанных на разуме, а 
не на эмоциях, может помочь снизить уро-
вень стресса и избежать ошибок.

Такая практика может повлиять на фи-
лософские концепции, связанные с мен-
тальной безопасностью, по нескольким при-
чинам. Во-первых, она помогает управлять 
эмоциями и отвлекаться от них, что может 

способствовать достижению уравновешен-
ности и спокойствия как основных параме-
тров ментальной безопасности. Во-вторых, 
она может помочь человеку развивать уме-
ние принимать эмоционально нейтральные 
решения, основанные на разумных оценках 
и анализе фактов. Это может быть полез-
но в различных областях жизни, включая 
бизнес, личные отношения или решение 
жизненно важных вопросов. В-третьих, от-
странение от эмоций помогает преодолеть 
страхи и тревоги, что может быть особенно 
важно в ситуациях, связанных с опасностью 
для жизни и здоровья.

Концепция эмоциональной интеллек-
туальности также может быть полезна в 
процессе обеспечения ментальной безопас-
ности. Эмоциональная интеллектуальность 
представляет собой набор навыков, позво-
ляющих лучше управлять своими эмоция-
ми и эмоциональным состоянием, а также 
эффективно взаимодействовать с другими 
людьми. Эти навыки могут быть полезны в 
общении специалистам по охране менталь-
ной безопасности и эмоциональной под-
держке людей, нуждающихся в помощи.

Данная концепция влияет на другие 
философские концепции в стратегии обе-
спечения ментальной безопасности, так как 
она подразумевает понимание и управле-
ние своими эмоциями и эмоциями других 
людей. Именно эти навыки являются ключе-
выми для успешного решения конфликтных 
ситуаций, предотвращения насилия и обще-
ния с людьми, находящимися в состоянии 
стресса или депрессии.

Концепция эмоциональной интеллекту-
альности также помогает развивать устой-
чивость к стрессу и эмоциональное благо-
получие, что является важным компонентом 
ментальной безопасности. Более того, дан-
ная концепция поддерживает развитие ли-
дерских качеств и эмоционально-социаль-
ной компетентности, что полезно для успеш-
ной коммуникации и работы в коллективе.

Концепция позитивной психологии 
также может применяться в процессе обе-
спечения ментальной безопасности. Пози-
тивная психология заключается в исследо-
вании того, что делает жизнь значимой и 
счастливой, а также в разработке стратегий, 
которые помогают людям проживать более 
полную и удовлетворительную жизнь. В 
рамках обеспечения ментальной безопас-
ности эту концепцию можно использовать 
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для помощи людям, которые страдают от 
тревоги, депрессии или других психических 
расстройств, в разработке позитивных стра-
тегий для улучшения своего эмоционально-
го состояния.

Данная концепция сфокусирована на 
сильных сторонах личности, счастье и бла-
гополучии, а не на проблемах и недостатках. 
Позитивная психология помогает людям 
развивать и использовать свои сильные сто-
роны, что, в свою очередь, улучшает их пси-
хологическое благополучие и самочувствие.

Философские концепции в стратегии 
обеспечения ментальной безопасности 
также могут включать принципы эмпатии, 
социальной поддержки, ответственности, 
коммуникации и развития ресурсов для 
управления стрессом и эмоциональными 
состояниями. В этом контексте позитивная 
психология может служить как теоретиче-
ское и практическое руководство для раз-
работки концепции ментальной безопас-
ности, которая будет включать в себя не 
только превентивные меры, но и поддержку 
тех, кто уже имеет проблемы с психическим 
здоровьем.

Заключение. В настоящее время мен-
тальная безопасность является одной из 
ключевых проблем современного общества. 

Вероятность её нарушения возрастает с 
каждым днем по мере усиления «гибридных 
угроз» национальной безопасности, поэто-
му становится необходимым разрабатывать 
эффективные стратегии её обеспечения. 
Одним из основных инструментов, который 
может помочь в этом, является философия.

Философия позволяет по-новому взгля-
нуть на проблемы ментальной безопасности 
и помогает выработать эффективные стра-
тегии её обеспечения. Во-первых, филосо-
фия способна осмыслить корни проблемы, 
представить необходимую информацию и 
выяснить причины, которые могут приве-
сти к нарушению ментальной безопасности. 
Во-вторых, философия предоставляет ин-
струменты для разработки стратегий по за-
щите ментальной безопасности, например, 
углублённый анализ возможных источников 
угроз, определение способов защиты, раз-
работка процедур профилактики и преду-
преждения угроз и т. д.

Дальнейшие исследования темы мен-
тальной безопасности с позиции социаль-
но-гуманитарных наук имеет большой потен-
циал, так как ментальная война представля-
ет собой серьёзную угрозу национальной 
безопасности и требует принятия срочных и 
эффективных мер по её устранению.
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Общеобразовательная школа города Кемерово в годы Великой Отечественной войны
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Великая Отечественная война стала испытанием, как для страны, так и отдельных регионов, насе-
лённых пунктов, организаций и людей. Обращение к историческому опыту необходимо для сохранения 
памяти и поиска идентичности. В современной исследовательской проекции аспекты государственной 
политики и практик военного времени, в том числе тыловых регионов страны, не обойдены вниманием, 
но имеют место некоторые пробелы. Среди последних обращает на себя внимание недостаточное осве-
щение образовательной практики в городе Кемерово, ставшем административным центром образован-
ной области в годы войны, городе, удостоенном в 2021 г. почётного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести». В статье на основе историографических и исторических источников, с опорой на 
общенаучные и общеисторические принципы, теорию «модернизации образования» и подходы, исполь-
зуемые в историко-педагогических исследованиях, показана тенденция развития общеобразовательной 
школы города Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Представлен восстановленный кадровый 
состав руководителей городского и районных отделов образования, на которых возлагалось решение 
административных, организационных, кадровых, бытовых вопросов военного времени. Выделен и рас-
смотрен спектр приоритетных направлений в работе городских школ военного времени, направленный, 
с одной стороны, на реализацию намеченных в предвоенное время планов (завершение ликвидации 
борьбы с безграмотностью), а с другой – поиск ответов вызовам времени (усиление патриотического 
воспитания и дисциплины среди учащихся, вовлечение в воспитательный процесс городских молодёж-
ных организаций, формирование положительного эмоционального фона в преподавательском корпусе, 
борьба с беспризорностью, организация помощи фронту и тылу и др.). Установлено, что в годы Великой 
Отечественной войны, благодаря принятию взвешенных решений, удалось сохранить количественный и 
улучшить качественный потенциал городских школ.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, город Кемерово, образование, школа, учитель, 
управление, воспитание
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The Great Patriotic War was a test both for the country and for individual regions, localities, organizations 
and people. Addressing the historical experience is necessary to preserve memory and search for identity. In 
the modern research projection, aspects of state policy and wartime practices, including the rear regions of the 
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Введение. Годы Великой Отечествен-
ной войны стали серьёзным испытанием 
советской школы и её руководителей, их 
волевого упорства и способности, несмотря 
на крайне сложную обстановку, в полной 
мере решать возникающие вопросы. Не без 
оснований в августе 1945 г. нарком просве-
щения В. П. Потемкин на Всероссийском 
совещании по народному образованию от-
мечал: «Никто не посмеет утверждать, что 
наша школа не выполнила своей основной 
воспитательной задачи. Все мы с гордостью 
сознаём, что доблестными защитниками Ро-
дины, победителями немецкого фашизма 
явились и питомцы советской школы. Со-
ветская школа победила фашистскую шко-
лу; советский учитель победил немецкого 
учителя-фашиста»1.

В целях сохранения исторической памя-
ти и поиска исторической идентичности не-
обходимо обращение, среди прочего, к ма-
лоизученным страницам советской школы, 
которая в непростых условиях выдержала 
экзамен. 

Результатом современной исследова-
тельской рефлексии стало освещение ряда 
аспектов. Государственная политика и обра-
зовательные практики в условиях военного 
времени нашли отражение в исследовани-
ях Ю. Г. Россинского [1; 2], В. И. Иванова 
[3], В. Б. Помелова [4], Н. К. Гуркиной [5], 
А. В. Овчинникова [6]. Авторами делается 
акцент на её многовекторности: с одной сто-

1  Потемкин В. П. О дальнейшем улучшении учеб-
но-воспитательной работы в школе. Доклад и заклю-
чительное слово на Всероссийском совещании по на-
родному образованию в августе 1945 г. // Академик В. 
П. Потемкин. Статьи и речи / под ред. И. А. Каирова, 
А. Г. Калашникова, Н. А. Константинова. – М.; Л.: АПН 
РСФСР, 1947. – С. 250.

роны, сохранение школьной системы и её 
перестройка в соответствии с требованиями 
военного времени, а, с другой, продолжение 
работы по формированию отечественной 
школьной модели. 

В работах Е. Ф. Кринко [7], О. П. Соро-
киной [8], Д. А. Никадимова [9] получила 
оценку практика развития школы на окку-
пированных территориях. Без внимания ис-
следователей не остались вопросы разви-
тия школы тыловых регионов страны. Тен-
денции развития школ Поволжья получили 
освещение в исследовании Е. Е. Красноже-
новой [10]; Урала – в работах В. М. Коренюк, 
А. Б. Суслова [11], Е. В. Протасовой [12]. 

Образовательное пространство За-
падной Сибири нашло отражение в рабо-
тах М. П. Дудкиной [13], И. Н. Никулиной и 
О. А. Литвиновой [14], А. С. Шевлякова и 
О. А. Горбуновой [15]; Восточной – в иссле-
дованиях А. М. Гагариной [16], Е. Е. Семено-
вой [17], З. У. Колокольцовой, И. М. Блинцо-
вой, М. В. Староверовой [18] и др.

На общем фоне исследовательских ра-
бот общеобразовательная школа Кузбасса 
и его административного центра не получи-
ла должного освещения. Цель исследова-
ния – выявить тенденции развития обще-
образовательной школы города Кемерово 
в годы Великой Отечественной войны. Тер-
риториальные рамки исследования связаны 
с городом Кемерово, ставшего в годы Вели-
кой Отечественной войны не только адми-
нистративным центром новообразованной 
Кемеровской области, но и внесшему свою 
лепту в дело победы. Оценкой подвига го-
рожан в военное время стало присвоение 
городу в сентябре 2021 г. почетного звания 

country, have been studied, but there are gaps. Educational practices in the city of Kemerovo, which became the 
administrative center of the formed region during the war years, the city that was awarded the honorary title of 
the Russian Federation “City of Labor Valour” in 2021, are poorly studied. In the article, on the basis of historio-
graphical and historical sources, with reliance on general scientific and general historical principles, the theory of 
“modernization of education” and approaches used in historical and pedagogical research, the tendency of de-
velopment of general education school of Kemerovo during the Great Patriotic War is shown. The study presents 
the restored cadre of the heads of the city and district education departments, who were entrusted with solving 
administrative, organizational, personnel and welfare issues of wartime. The spectrum of priority directions in the 
work of wartime urban schools aimed, on the one hand, at the implementation of pre-war plans (completion of 
the fight against illiteracy) and, on the other hand, at finding answers to the challenges of the time (strengthening 
patriotic education and discipline among students, involvement of urban youth organizations in the educational 
process, formation of a positive emotional background in the teaching corps, combating homelessness, orga-
nization of assistance to the front and home front, etc.) was identified and considered. It has been established 
that during the Great Patriotic War, thanks to the adoption of balanced decisions, it was possible to preserve the 
quantitative and improve the qualitative potential of urban schools.

Keywords: The Great Patriotic War, the city of Kemerovo, education, school, teacher, management, edu-
cation
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Российской Федерации «Город трудовой до-
блести»1. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве исходных материалов послу-
жили историографические и исторические 
источники. Последние представлены мате-
риалами, отложившимися в фондах Госу-
дарственного казенного учреждения Госу-
дарственного архива Кузбасса (ГКУ ГАК): 
Р–2 (Кемеровский городской отдел народ-
ного образования), Р–57 (Кемеровское го-
родское бюро по принятию и устройству 
эвакуированных в г. Кемерово), Р–323 (Ке-
меровский областной отдел народного обра-
зования), Р–849 (Коллекция личных дел хо-
зяйственного актива Кемеровской области. 
г. Кемерово), П–11 (Кемеровский Централь-
ный райком ВКП(б)), П–15 (Кемеровский го-
родской комитет РКП(б) – ВКП(б) –КПСС); 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Кемеровский городской архив» (МБУ «Ке-
меровский городской архив»): Ф–2 (Отдел 
народного образования исполкома Кеме-
ровского городского Совета).

Объектно-предметной областью иссле-
дования был обусловлен выбор методоло-
гии:

– общенаучные и общеисторические 
принципы объективности, историзма, си-
стемности; 

– теория «модернизации образования» 
(М. В. Богуславский), рассматривающая мо-
дернизацию как процесс формирования в 
системе образования способности адапта-
ции к меняющимся условиям, формирова-
ния каналов взаимодействия власти и об-
щества [19, с. 10];

– подходы, используемые в историко-пе-
дагогических исследованиях: системный – 
поиск взаимосвязанных ценностных характе-
ристик рассматриваемых фактов и явлений, 
позволяющих выстроить структурно-иерар-
хическую систему; аксиологический – анализ 
историко-педагогического процесса, исходя 
из ценностных ориентиров; парадигмаль-
ный – рассматривающий процесс как много-
гранную реальность [20; 21]; 

– отечественные [22; 23] и зарубежные 
[24–27] разработки по истории образования. 

1  О присвоении почетного звания Российской Фе-
дерации «Город трудовой доблести»: Указ Президента 
Российской Федерации: от 10 сентября 2021 г. № 519. – 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/000120210
9100018?ysclid=lmyhihx89r995565240 (дата обращения: 
22.09.2023). – Текст: электронный.

Результаты исследования и их об-
суждение. Ситуация в сфере образования в 
годы Великой Отечественной войны в реги-
оне и его административном центре нашла 
отражение в резолюции Первого съезда учи-
телей Кузбасса, состоявшегося в Кемерово 
24 июля 1944 г.: «учительство Кузбасса в ус-
ловиях военного времени, когда многие учи-
теля, бывшие воспитанники и родители уче-
ников сражаются на фронтах Отечественной 
войны, либо все свои силы отдают работе 
на предприятиях и в колхозах, с честью вы-
полнит свои священные обязанности перед 
народом и воспитает молодое поколение в 
духе Сталинской эпохи»2.

К началу Великой Отечественной войны 
ведомство Кемеровского городского отдела 
народного образования (далее – ГорОНО) 
представлено в соответствии с администра-
тивно-территориальным делением город-
ского пространства, Кировским, Рудничным 
и Центральным районными отделами на-
родного образования (далее – РайОНО). В 
марте 1945 г. в результате разукрупнения 
Центрального района был образован чет-
вертый – Заводский и сформирован новый 
территориальный отдел управления образо-
ванием. 

К концу 1940–1941 учебного года в ве-
дении ГорОНО находилось 48 образова-
тельных учреждений: 7 детских садов, 3 би-
блиотеки, 2 методических кабинета, школа 
взрослых, клуб глухонемых и 36 общеобра-
зовательных школ3. 

Последние, в соответствии с поста-
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 
1934 г. «О структуре начальной и средней 
школы», были представлены тремя типа-
ми4: 11 средними школами (далее – СШ), 
составляющими 30,5 % от количества школ 
города; 10 неполными средними школ (да-
лее – НСШ) – 27,8 %; 15 начальными школа-
ми (далее – НШ) – 41,7 %.

К окончанию войны, в результате ре-
организации и открытия одной новой шко-
лы (СШ № 25), в городе насчитывалось 
37 школ. На долю СШ и НСШ приходилось 

2  ГКУ ГАК (Государственное казенное учреждение 
Государственный архив Кузбасса). – Ф. Р-323. – Оп. 1. – 
Д. 18. – Л. 7.

3  МБУ «Кемеровский городской архив» (Муници-
пальное бюджетное учреждение «Кемеровский город-
ской архив»). – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 7–8.

4  «О структуре начальной и средней школы»: По-
становление СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б): [от 16 мая 
1934 г.]. – URL: https://istmat.org/node/40823 (дата обра-
щения: 22.09.2023). – Текст: электронный.
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по 32,4 %, НШ – 35,2 %. В рамках админи-
стративно-территориального деления го-
родского пространства на Кировский район 
приходилось 18,9 % от школ города (СШ – 
42,9 %, НСШ – 14,2 %, НШ – 42,9 %); Руд-
ничный – 27 % (СШ – 30 %, НСШ – 30 %, 
НШ – 40 %); Центральный – 18,9 % (СШ – 
57,1 %, НСШ – 42,9 %); Заводский – 35,2 % 
(СШ – 15,4 %, НСШ – 38,5 %, НШ – 46,1 %) 
(табл. 1).

Если все НШ, за исключением школы 
№ 9 («женская»), были «смешанными», то 
от НСШ «мужские» составляли 50 %, «жен-
ские» – 41,6 %, за исключением школы № 15 
(«смешанная»), от количества СШ на долю 
«мужских» приходилось 33,3 %, «женских» – 
58,3 %, исключение составляла школа № 33 
(«смешанная») (табл. 1).

Таблица 1

Распределение типо-видового состава школ 
Кемеровского ГорОНО  

по районам к концу 1944–1945 учебного года

№ Район Школа
№ тип вид

1

Заводский

12 СШ мужская
2 42 СШ женская
3 7 НСШ мужская
4 8 НСШ смешанная
5 23 НСШ мужская
6 29 НСШ женская
7 32 НСШ мужская
8 2 НШ смешанная
9 5 НШ смешанная
10 11 НШ смешанная
11 13 НШ смешанная
12 20 НШ смешанная
13 28 НШ смешанная
14

Кировский

19 СШ женская
15 25 СШ женская
16 37 СШ мужская
17 39 НСШ мужская
18 14 НШ смешанная
19 35 НШ смешанная
20 36 НШ смешанная
21

Рудничный

16 СШ женская
22 24 СШ мужская
23 34 СШ женская
24 15 НСШ смешанная
25 22 НСШ мужская
26 31 НСШ женская
27 3 НШ смешанная
28 6 НШ смешанная
29 9 НШ женская
30 38 НШ смешанная

31

Централь-
ный

1 СШ мужская
32 4 СШ женская
33 33 СШ смешанная
34 41 СШ женская
35 17 НСШ женская
36 18 НСШ мужская
37 21 НСШ женская

Примечание. Источники: МБУ «Кемеровский го-
родской архив». – Ф. Р-2. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 7–8; Д. 3; 
ГКУ ГАК. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 59. – Л. 84–84об.

Органы городского управления образо-
ванием, как и всей тыловой части страны, 
в первые дни войны оказались в непростых 
условиях.

В связи с уходом на фронт (табл. 2) или 
переводом на партийные должности многих 
представителей городского педагогического 
сообщества накануне начала нового 1941–
1942 учебного года обозначилась кадровая 
проблема. 

Таблица 2

Представители городского педагогического 
сообщества, ушедшие на фронт в первые 
месяцы Великой Отечественной войны1

Фамилия Должность Приказ  
по ГорОНО

Рыжков директор 
НСШ № 17

№ 350 от 
23.06.1941

Дуреев директор НСШ 
№ 23

№ 357 от 
24.06.1941

Бухтияров военрук СШ № 41

№ 358 от 
24.06. 1941

Веселов учитель НСШ № 8
Воложанин директор НСШ 

№ 39
Гниломедов учитель СШ № 34
Жданов и. о. директора СШ 

№ 34
Никитин учитель НСШ № 37
Порошин учитель НСШ № 18
Утюшев учитель НШ № 2
Косинов директор НСШ 

№ 18
№ 359 от 
26.06.1941

Ефимчук учитель СШ № 12
№ 437 от 
21.07.1941

Пуряев учитель СШ № 19
Столяров учитель НСШ № 31
Чукин учитель СШ № 4
Камышни-
ков

учитель НСШ № 31
№ 461 от 
25.07.1941

Нестеров учитель СШ № 4
Клашкин учитель СШ № 19 № 488 от 

31.07.1941Турханов учитель НСШ № 39

1  Источники: ГКУ ГАК. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 18. – 
Л. 23, 32–35, 50, 74, 111, 116, 133, 155.
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Ситуация отчасти была смягчена при-
током эвакуированных учителей. В течение 
1941 г. в педагогические коллективы 11 СШ 
(№ 1, 4, 12, 16, 19, 24, 33, 34, 37, 41, 42); 
6 НСШ (№ 7, 8, 17, 18, 22, 23) и 7 НШ (№ 2, 6, 
11, 14, 28, 35, 36) города влилось 75 эвакуи-
рованных учителей из оккупированных или 
находящихся под угрозой оккупации регио-
нов (областей): РСФСР – 36 человек (Кур-
ская – 8,3 %, Ленинградская – 16,7 %, Мо-
сковская – 47,2 %, Ростовская – 2,8 %, Туль-
ская – 19,4 %, Приморский край – 5,6 %); 
БССР – 5 человек (Гомельская – 40 %, Мин-
ская – 20 %, Могилевская – 20 %, Полес-
ская – 20 %); УССР – 31 человек (Винниц-
кая – 6,5 %, Ворошиловоградская – 9,7 %, 
Днепропетровская – 12,9 %, Донецкая – 
3,2 %, Запорожская – 3,2 %, Киевская – 3,2 %, 
Львовская – 3,2 %, Полтавская – 3,2 %, Ста-
линская – 22,6 %, Сумская – 16,1 %, Харь-
ковская – 16,1 %); ЛитССР – 2 человека и 
КФССР – 1 человек1.

Преодоление кадрового дефицита на-
метилось только к осени 1943 г., когда на 
заседании бюро Кемеровского горкома от 
16 ноября 1943 г. было принято решение о 
возвращении работающих на предприятиях 
учителей в школы2.

Война создала проблему с учебными 
помещениями. На основании приказа по 
ГорОНО № 354 от 23 июня 1941 г. школы 
№ 1, 4, 10 подлежали расформированию «в 
24 часа» с передачей помещений военному 
ведомству; школы № 12, 17, 18, 23 предна-
значались для размещения мобилизован-
ного населения3. Нехватка учебных поме-
щений привела к закрытию в августе 1941 г. 
школ для взрослых4.

Вопрос со школьными помещениями 
оставался до выхода в марте 1944 г. поста-
новления СНК СССР «О порядке возвраще-
ния школьных зданий, используемых не по 
назначению»5. Несмотря на сложность си-
туации, работа продолжалась. На традици-
онных августовских районных учительских 
конференциях, в соответствии с тезисами 
И. В. Сталина от 3 июля об учебно-воспита-
тельной работе, обращением наркома про-
свещения РСФСР В. П. Потемкина «Ко всем 
работникам просвещения РСФСР» и его 

1  ГКУ ГАК. – Ф. Р-57. – Оп. 1. – Д. 15.
2  Там же. – Ф. П-15. – Оп. 8. – Д. 45. – Л. 48.
3  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 31.
4  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 18. – Л 192, 

220–221.
5  Там же. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 1.

статьи «Школа в военное время», опубли-
кованной в «Известиях»6, постановления-
ми Совнаркома и Наркомпроса РСФСР («О 
готовности школ к новому учебному году», 
«Об устройстве эвакуированных детских уч-
реждений», «О начале нового 1941/42 учеб-
ного года»), появившимся в августе-сентя-
бре 1941 г. [5, с. 149], были даны установки.

Тяготы и невзгоды военного времени 
легли на плечи руководителей городских и 
районных отделов управления образовани-
ем, от которых требовалось своевременное, 
незамедлительное реагирование на вызовы 
времени. В годы Великой Отечественной 
войны Кемеровское ГорОНО возглавляли: 
С. Н. Мананников (с октября 1939 г. по но-
ябрь 1941 г.), А. И. Кыков (с декабря 1941 г. 
по июль 1943 г.), А. Г. Баева (с августа 1943 г. 
по июнь 1945 г.) 7.

Руководителями Кировского РайОНО 
были А. М. Канаровская (с августа 1940 г. 
по март 1943 г.); М. Ф. Новиченко (с марта 
1943 г. по март 1946 г.); Рудничного РайО-
НО – Н. П. Невзоров (с июня 1940 г. по март 
1942 г.); А. М. Кравченко (с марта по декабрь 
1942 г.), Я. П. Лапин (с декабря 1942 г. по 
март 1943 г.); Л. Г. Житкевич (с марта 1943 г. 
по октябрь 1943 г.); К. Х. Шагиахметов (с ок-
тября 1943 г. по сентябрь 1945 г.); Централь-
ного РайОНО – В. А. Цалобанов (с июля по 
октябрь 1941 г.); А. И. Пискунова (с ноября 
1941 г. по март 1945 г.); С. А. Катасонов (с 
марта 1945 г.)8.

Первым руководителем созданного 
в конце войны Заводского РайОНО ста-
ла А. М. Мазюкова (с мая 1945 по октябрь 
1949 г.)9.

В военный период перед органами 
управления образованием стояла задача 
завершения намеченных в довоенный пери-
од планов. 

Ключевой проблемой оставалось обес-
печение всеобщего обязательного обуче-
ния, подкрепляемое новыми нормативными 
актами (октябрь 1942 г. – постановление 
СНК СССР «О мерах по осуществлению за-
кона о всеобщем обучении», июль 1943 г. – 
инструкция, утвержденная СНК «Об органи-

6  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 27.
7  Там же. – Ф. П-11. – Оп. 2. – Д. 1650; – Ф. П-15. – 

Оп. 3. – Д. 26; – Оп. 4. – Д. 817; – Оп. 5. – Д. 94.
8  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 1. – Д. 677; – Оп. 3. – 

Д. 554; – Ф. Р-849. – Оп. 1. – Д. 2871, 4589; – Оп. 5. – 
Д. 468, 1215; – Ф. П-15. – Оп. 3. – Д. 199; – Оп. 4. – 
Д. 460, 711, 769, 1373; – Оп. 5. – Д. 690, 1198, 1354.

9  Там же. – Ф. Р-849. – Оп. 3. – Д. 1401.
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зации учёта детей и подростков в возрасте 
от 8 до 15 лет и о порядке контроля за вы-
полнением закона о всеобщем обучении»)1. 

За годы войны через систему ликви-
дации неграмотности в городе прошло 
2305 человек: 1941 г. – 345, 1942 г. – 510, 
1944 г. – 14502. С первых дней войны в рам-
ках внеклассной работы особое внимание 
уделялось патриотическому воспитанию. 
Традиционными стали беседы с учащимися 
на темы «Всю работу подчинить фронту», 
«Отечественная война», «Что такое фа-
шизм», «Обращение Германской компартии 
к германскому народу», «О бдительности»3.

Школа выступала источником формиро-
вания квалифицированного потенциала обо-
роноспособности страны. В рамках приказа 
Областного отдела народного образования 
(далее – ОблОНО) № 331 от 4 мая 1944 г., 
по Кемеровскому ГорОНО 5 июня 1944 г. вы-
шел приказ № 234 «О лагерном сборе уча-
щихся юношей 8–9 классов школ Нарком-
просса», согласно которому «заведующим 
РайОНО и директорам средних школ, под 
руководством старших военруков, рекомен-
довалось вывести учащихся 8–9 классов в 
лагеря юношей»4.

Большую роль в организации учеб-
но-воспитательного процесса играла дис-
циплина учащихся. С 1 сентября 1943 г. в 
соответствии с постановлением СНК СССР 
№ 789 от 16 июля 1943 г. с 1 по 10 классы 
вводилось раздельное обучение мальчиков 
и девочек5. В отчёте за 1943–1944 учебный 
год отмечались положительные послед-
ствия этой меры: «взаимоотношения между 

1  Постановление СНК СССР «О мерах по осу-
ществлению закона о всеобщем обучении // Народное 
образование в СССР. Сб. документов. 1917–1973. – М., 
1974. – С. 25; Инструкция, утвержденная СНК «Об ор-
ганизации учета детей и подростков в возрасте от 8 до 
15 лет и о порядке контроля за выполнением закона 
о всеобщем обучении» // Народное образование. Ос-
новные постановления, приказы и инструкции. – М., 
1948. – С. 33.

2  МБУ «Кемеровский городской архив». – Ф. 2. – 
Оп. 1. – Д. 1. – Л. 9.

3  ГКУ ГАК. – Ф. Р-2. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 2.
4  Там же  – Оп. 2. – Д. 47. – Л. 132.
5  О введении раздельного обучения мальчиков и 

девочек в 1943/1944 учебном году в неполных сред-
них и средних школах областных, краевых городов, 
столичных центров союзных и автономных республик 
и крупных промышленных городов: сборник указов, по-
становлений, решений, распоряжений и приказов воен-
ного времени. 1942–1943. – Л.: Лениздат, 1944. – URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/199945 (дата обра-
щения: 22.09.2023). – Текст: электронный.

мальчиками и девочками становятся более 
благородными, чуткими…»6.

Приказом Наркома просвещения «Об 
укреплении дисциплины в школе», увидев-
шим свет в марте 1944 г., устанавливались 
методы поощрения (похвала учителя, на-
града и похвальная грамота, выдаваемые 
директором школы) и наказания (замечание 
учителя, выговор перед классом, удаление 
из класса, оставление после уроков, сниже-
ние балла по поведению, вызов для внуше-
ния на педагогический совет, исключение из 
школы, направление в школу с особым ре-
жимом) учащихся7. 

Внимание уделялось и вопросам поощ-
рения учителей. Так, в марте 1942 г. было 
принято решение организовать при ГорОНО 
городскую «Доску почёта» для внесения на 
неё лучших работников детсадов, библиотек 
и школ»8. 

В центре внимания оказалась проблема 
взаимодействия между школой и молодеж-
ными организациями города.

В ноябре 1943 г. было принято поста-
новление бюро горкома о проведении рай-
онных собраний комсомольцев, учащихся 
школ по вопросу «Задачи комсомольских 
организаций в борьбе за честь своей шко-
лы»9. 

В рамках решения вопроса активизации 
пионерского движения и его взаимодействия 
с городской комсомольской организацией в 
ноябре 1942 г. было принято решение о соз-
дании штаба пионеров при горкоме ВЛКСМ10.

Результаты работы давали о себе знать: 
если на заседании Кемеровского горкома в 
апреле 1942 г. отмечалось, что «комсомоль-
ская и пионерская организации не заняли 
ведущей роли в учебной и общественной 
жизни школы»11, то в отчёте о работе город-
ских школ за 1944–1945 учебный год под-
черкивалось, что «основным ядром актива 
школы, вожаком ученических масс, непо-
средственным помощником администрации 
является школьная комсомольская органи-
зация»12. 

Большое внимание в деятельности ор-
ганов управления образованием уделялось 
оздоровительным мероприятиям. В приказе 

6  ГКУ ГАК. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 20–21.
7  Там же. – Д. 19. – Л. 4–4 об.
8  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 20. – Л. 194.
9  Там же. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 19. – Л. 6.
10  Там же. – Ф. П-15. – Оп. 8. – Д. 28. – Л. 82.
11  Там же. – Д. 26. – Л. 22.
12  Там же. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 35 об.
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№ 77 ОблОНО от 13 мая 1943 г. отмечалось: 
«Забота о здоровье детей – первейшая обя-
занность воспитателей, которым государ-
ство доверило ребят. По тому сейчас, как 
никогда, органы народного образования, ру-
ководители всех детских учреждений, учи-
теля и воспитатели должны приложить всю 
свою энергию, всю инициативу, чтобы как 
можно лучше подготовить и организовать 
отдых ребят, этим улучшить состояние их 
здоровья»1. 

В годы Великой Отечественной войны 
учащиеся активно привлекались к оказанию 
помощи народному хозяйству, о чём свиде-
тельствует ряд приказов, изданных ГорОНО: 
№ 825 от 20 декабря 1941 г. «Об организа-
ции из числа учащихся мальчиков девочек 
8–10 классов кружок трактористов и ком-
байнеров»2, № 113 от 26 февраля 1942 г. «О 
прикреплении школ к колхозам и МТС для 
участия школьников в сельхозработах»3, 
№ 281 от 22 июня 1942 г. «О проведении 
разъяснительной работы среди всех уча-
щихся о государственном значении и об ор-
ганизации сбора лекарственных растений»4, 
№ 98 от 7 мая 1943 г. «Об участии школь-
ников в сельскохозяйственных работах кол-
хозов, совхозов области»5; приказ № 338 от 
31 мая 1944 г. «О мобилизации школьников 
на сельскохозяйственные работы»6.

Руководители городского образова-
ния большое внимание уделяли развитию 
школьного приусадебного хозяйства. Напри-
мер, в 1945 г. кемеровскими школами было 
засеяно 48,7 га: зерновыми – 32,9 га, ово-
щами – 15,8 га. Наличие собственных запа-
сов позволяло школам вводить льготы для 
нуждающихся. Так, в 1944–1945 учебном 
году в школе № 33 400 детей фронтовиков 
ежедневно получали бесплатные обеды 
из овощей, выращенных на пришкольном 
участке7.

Важное место в работе городских орга-
нов образования занимал вопрос о матери-
альной помощи детям фронтовиков, эвакуи-
рованных и активизации тимуровского дви-
жения, направленного на оказание помощи 
семьям красноармейцев. В приказе № 848 
Кемеровского горисполкома от 28 декабря 

1  ГКУ ГАК. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 9.
2  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 19. – Л. 48.
3  Там же. – Д. 20. – Л. 173.
4  Там же.– Д. 20. – Л. 343.
5  Там же. – Д. 37. – Л. 21.
6  Там же. Д. 36. – Л. 121–122.
7  Там же. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 28.

1941 г. отмечалось: «Учесть всех детей в 
семьях красноармейцев, не охваченных 
всеобучем и разработать конкретный план 
охвата их учебой в районе, в котором сле-
дует предусмотреть снабжение их одеждой 
и обувью, замену нянь на время занятий ти-
муровцами, оказание помощи в успеваемо-
сти и т. д.»8.

В сентябре 1943 г. на заседании Кеме-
ровского горкома было принято решение 
о проведении месячника помощи детям 
фронтовиков, в ноябре 1944 г. органами 
городского управления было разработано 
постановление «Об установлении стипен-
дии «отличнику школьнику фронтовика», 
согласно которому они вводились «с целью 
оказания помощи нуждающимся школьни-
кам защитникам Родины и стимулирования 
в успеваемости школьников фронтовиков». 
В 1944–1945 учебном году решением Ис-
полкома было определено 300 стипендий 
в размере от 35 до 50 р. на общую сумму 
377 200 р.9

Военное время породило проблему 
беспризорности. Для её преодоления в ян-
варе 1942 г. была утверждена программы по 
борьбе с безнадзорностью и создана город-
ская комиссия10. 

На завершающем этапе войны на по-
вестку дня был поставлен вопрос о помо-
щи освобождаемым от немецкой оккупации 
районам. Одним из первых мероприятий, 
инициированным в апреле 1944 г. Кемеров-
ским ОблОНО, стал сбор книг для восста-
новления школьных библиотек11.

О вкладе школ города в дело Побе-
ды красноречиво говорит отчёт за 1943– 
1944 учебный год: «Общественно-полезная 
работа в школах проводилась под лозунгом 
всемерной помощи фронту. Летом прошло-
го года на сельхозработы было послано 
1938 человек, которые работали с 21 июня 
по 15 сентября и выработали 43780 трудод-
ней. Особенно много собрали лекарствен-
ных растений, за что Аптекоуправлением 
премированы. Кроме того, учащимися было 
собрано 105 т металлолома, проведено 709 
воскресников, собрано в фонд обороны 
110 168 р. В помощь освобождённым райо-
нам собрано кроме денег 6 781 кг. картофе-
ля, 1837 подарков и большое книг и учебных 
принадлежностей. Послано посылок бойцам 

8  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 19. – Л. 68.
9  Там же. – Ф. Р-323. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 27а.
10  Там же. – Ф. П-15. – Оп. 8. – Д. 78. – Л. 5.
11  Там же. – Ф. Р-2. – Оп. 2. – Д. 36. – Л. 115.
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на фронт 211. Большое количество книг и 
подарков собрано для госпиталей. Кроме 
того, учащиеся принимали активное участие 
в очистке и озеленении города, в разноске 
повесток и извещений»1.

Заключение. В условиях начавшейся 
войны школа и органы управления город-
ским образованием оказались в сложных ус-
ловиях из-за возникшей кадровой проблемы 
и выведения ряда школьных помещений из 
учебного процесса, что давало о себе знать 
на протяжении всего военного времени. 

Несмотря на имеющие место пробле-
мы, школы города продолжали работать, от-
вечая на вызовы времени. Тяготы и невзго-
ды легли на плечи руководителей городских 
и районных отделов управления образова-
нием, от которых, как никогда ранее, требо-
валось своевременное, незамедлительное 
реагирование на вызовы времени.

Была продолжена начатая в довоенный 
период работа по ликвидации неграмотно-
сти, планомерно осуществляемая на протя-
жении всего военного периода. В соответ-
ствии с вызовами времени были внесены 

коррективы в организацию учебно-воспи-
тательного процесса: усилено внимание к 
патриотическому воспитанию и допризыв-
ной подготовке учащихся, вопросам дис-
циплины и методам поощрения учащихся 
и педагогического состава, вовлечению в 
воспитательный процесс комсомольской и 
пионерской организаций, участию городских 
школ в помощи фронту, тылу и освобожда-
емым от оккупации территориям, выработ-
ке мер помощи социально не защищённым 
категориям учащихся (детям фронтовиков и 
эвакуированных).

Кемеровская школа в годы войны, не-
смотря на ряд трудностей, смогла выстоять, 
сохранив свой потенциал и усилив его опы-
том, извлечённым из практик военного вре-
мени. За всем этим стояли люди, принимаю-
щие на себя основной удар. 

В ходе исследования восстановлен пер-
сональный состав руководителей органов 
управления городским образованием в годы 
Великой Отечественной войны, предстоит 
работа по восстановлению руководящего 
состава образовательных учреждений.
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Продовольственная безопасность трудовых коллективов НКВД 
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Проблема обеспечения сотрудников продуктами питания стала для руководства НКВД одной из наи-
более сложных и актуальных в годы Великой Отечественной войны. От решения данного вопроса на-
прямую зависела работоспособность трудовых коллективов, морально-психологическое состояние пер-
сонала. В данной публикации, основанной на документальных источниках, значительная часть которых 
вводится в научный оборот впервые, поставлена цель проанализировать и обобщить исторический опыт 
деятельности территориальных органов НКВД Дальнего Востока в решении вопроса продовольственного 
обеспечения личного состава. В исследовании использовались принципы историзма, объективности и 
системности, а также методы социальной истории. Проведённое исследование показало, что военное 
время негативно отразилось на материальном положении персонала НКВД. Особенно острый характер 
приобрела проблема удовлетворения жизненных базовых потребностей сотрудников, в частности, обес-
печения продуктами питания. Такое положение снижало мотивацию трудовых коллективов, провоцирова-
ло совершение дисциплинарных проступков и преступлений, обусловленных стремлением сотрудников 
улучшить материальное положение своих семей. Основными путями совершенствования системы про-
довольственного обеспечения территориальных органов НКВД Дальнего Востока в годы Великой Оте-
чественной войны стало: расширение практики самозаготовок и децентрализованных закупок; введение 
системы нормированного обеспечения сотрудников продуктами питания; упорядочивание деятельности 
системы Спецторга; повышение эффективности подсобных хозяйств; развитие индивидуального и кол-
лективного огородничества. Характерными аспектами быта милиционеров стали сельскохозяйственные 
работы на индивидуальных и коллективных огородах, в подсобных хозяйствах. Реализованный комплекс 
мер позволил обеспечить продовольственную безопасность трудовых коллективов, что следует считать 
важной заслугой руководства и партийных организаций дальневосточных органов НКВД. Одновременно 
деятельность, связанная с самообеспечением, отвлекала личный состав от основной правоохранитель-
ной работы, снижая её эффективность. 

Ключевые слова: Дальний Восток, органы НКВД, Великая Отечественная война, Спецторг, продо-
вольственное обеспечение
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Введение. Работа служб и подразде-
лений НКВД по обеспечению стабильного 
функционирования тыла, а также непосред-
ственное участие в боях и разведыватель-
но-подрывной деятельности в тылу врага 
внесли существенный вклад в победу Со-
ветского Союза во Второй мировой войне, 
что получило широкое освещение в совре-
менной отечественной историографии [1–3]. 
В последние годы активно исследуются та-
кие региональные аспекты деятельности 
органов правопорядка Сибири и Дальнего 
Востока, как обеспечение государственной 
безопасности [4; 5], противодействие пре-
ступности и охрана общественного порядка 
[6; 7], борьба с беспризорностью и безнад-
зорностью [8], подготовка к военному кон-
фликту с Японией [9; 10] и др. [11–13].

Немалый интерес к развитию советской 
государственности, особенностям функцио-
нирования правоохранительных структур и 
повседневной жизни советского общества 
в годы войны проявляют и зарубежные ис-
следователи, что во многом обусловлено 
общим интересом к истории периода стали-
низма [14–22].

Вместе с тем одной из наименее изу-
ченных страниц истории органов внутрен-
них дел остаются бытовые, повседневные 
вопросы жизни сотрудников, в том числе 
организация продовольственного обеспе-
чения, игравшая в голодные годы войны 
ключевую роль в поддержании физической 
работоспособности персонала, должного 
морально-психологического состояния и 
трудовой мотивации. Это обстоятельство 
послужило целью подготовки данной публи-
кации, источниковой основой которой стала 
внутренняя документация управлений НКВД 
Хабаровского и Приморского краев (далее, 
соответственно – УНКВД по ХК и УНКВД по 
ПК), а также материалы первичных партор-
ганизаций, отложившиеся в региональных 
архивах данных субъектов РФ.

Методология и методы исследова-
ния. Особую роль, наряду с традиционными 
принципами объективности, историзма и де-
терминизма, в постижении предмета иссле-
дования сыграли методы социальной исто-
рии. Выбранная нами эпистемологическая 
парадигма рассматривает органы НКВД как 
часть советского общества, тесно взаимос-
вязанную со всеми его подсистемами. Пер-
сонал НКВД будучи органической частью 
социума сам становился объектом воздей-
ствия негативных социально-экономических 
факторов военного времени. При этом, со-
гласно общеизвестной теории А. Маслоу, в 
иерархии человеческих потребностей, по-
требность в пищевых ресурсах (наряду с 
иными физиологическими потребностями) 
занимает базовый – первый уровень, лишь 
при обеспечении которого, человек может 
быть в полной мере мотивирован к реали-
зации социальных потребностей (в нашем 
случае – к выполнению служебно-опера-
тивных задач). В этой связи исследование 
региональной дальневосточной специфи-
ки повседневной жизни сотрудников НКВД 
в годы войны открывает дополнительные 
возможности для научной интерпретации 
таких аспектов, как социальная политика в 
органах НКВД, эффективность выполнения 
должностных обязанностей работниками, 
соблюдение ими служебной дисциплины и 
законности.

Результаты исследования и их об-
суждение. Экономическое положение даль-
невосточников в годы Великой Отечествен-
ной войны характеризуется историками 
как бедность [23]. Уровень обеспеченности 
домохозяйств продуктами питания и пред-
метами первой необходимости снизился до 
критического минимума. Причиной послу-
жило сокращение объёмов централизован-
ных поставок из западных регионов стра-
ны. Одновременно уменьшилось местное 
производство продукции [24, с. 323–324]. В 

collectives, provoked the commission of disciplinary offenses and crimes caused by the desire of employees to 
improve the financial situation of their families. The main ways to improve the food supply system for employees 
of the territorial bodies of the NKVD of the Far East during the Great Patriotic War were: the expansion of the 
practice of self-procurement and decentralized procurement; the introduction of a system of standardized food 
supply for employees; streamlining the activities of the Special Trade system; improving the efficiency of subsid-
iary farms; the development of individual and collective gardening. Characteristic aspects of the life of the em-
ployees were agricultural work in individual and collective gardens, in subsidiary farms. The implemented set of 
measures made it possible to ensure the food security of labor collectives, which should certainly be considered 
an important merit of the leadership and party organizations of the Far Eastern NKVD bodies. At the same time, 
activities related to self-sufficiency led to a significant diversion of personnel resources from solving the main 
service and operational tasks, which negatively affected the effectiveness of law enforcement work.
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результате притока денежных знаков из цен-
тра страны, в регионе случился локальный 
денежно-финансовый кризис. Резко упала 
покупательная способность рубля, что ос-
ложняло приобретение товаров вне сферы 
государственной торговли1. Так, в Приморье 
за годы войны цены на неорганизованных 
рынках выросли более чем в двадцать раз2.

Военное время негативно отразилось 
и на материальном положении сотрудников 
НКВД. Обесценившееся денежное доволь-
ствие фактически перестало удовлетворять 
базовые жизненные потребности их семей. 
Это снижало трудовую мотивацию персо-
нала, провоцировало совершение дисци-
плинарных проступков и преступлений, 
обусловленных стремлением сотрудников 
улучшить свое материальное положение. 

В документах фиксируются факты ис-
пользования служебного времени для ре-
шения бытовых вопросов, поездки в сель-
скую местность для закупки продуктов под 
видом служебных командировок, спекуля-
тивной торговли3. Тяжёлое материальное 
положение обусловило факты хищения от-
дельными работниками НКВД веществен-
ных доказательств и имущества своих кол-
лег4. Например, один из милиционеров-ка-
валеристов выносил из конюшни домой в 
карманах овес5, в другом случае – милицио-
нер воровал доски из забора для отопления 
своей квартиры6. Имели место совершенно 
вопиющие случаи насильственного отъёма 
у граждан продуктов или продовольствен-
ных карточек7. Так, милиционер Г., будучи на 
посту (г. Хабаровск, 1942 г.) задержал двух 
несовершеннолетних мальчиков, отобрал у 
них хлеб и забрал его себе8. Среди опера-
тивных работников имелась практика при-
своения продуктов (продуктовых карточек), 
предназначенных для агентурного аппара-

1  Великая Отечественная война. Юбилейный ста-
тистический сборник. ‒ М.: Росстат, 2020. ‒ С. 174–185.

2  Приморский край: Краткий энциклопедический 
справочник. ‒ Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 
1997. ‒ С. 511.

3  Архив Управления МВД по Приморскому краю 
(АУМВД по ПК). ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 71. ‒ Л. 18, 21, 51; 
Архив Управления МВД по Хабаровскому краю (АУМВД 
по ХК). ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 85. ‒ Л. 80, 153.

4  АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 60. – Л. 170; 
АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 85. – Л. 97.

5  АУМВД по ХК. – Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 84. ‒ Л. 137.
6  Там же. ‒ Д. 114. ‒ Л. 49.
7  Там же. ‒ Д. 85. ‒ Л. 49.
8  Там же. ‒ Д. 115. ‒ Л. 8.

та9. В отдельных случаях предметом пося-
гательств становились подарки, собранные 
личным составом для бойцов Красной Ар-
мии10. 

Таким образом, для руководства цен-
трального аппарата НКВД и региональных 
управлений очевидно острой встала про-
блема обеспечения базовых жизненных по-
требностей сотрудников и их семей. 

Продовольственные карточки для 
личного состава дальневосточных орга-
нов НКВД стали вводиться уже осенью 
1941 г. Для контроля за их распределением 
вводились должности соответствующих ин-
спекторов, обеспечивались надежные ме-
ста хранения11. С начала 1942 г. в докумен-
тах фиксируются случаи злоупотреблений, 
мошенничества, нарушений правил поль-
зования продуктовыми карточками среди 
персонала органов НКВД12. В ряде случаев 
виновные в хищениях (подделке) карточек 
сотрудники предавались суду военного три-
бунала13. Анализ документации дальневос-
точных органов НКВД позволяет с высокой 
долей вероятности предполагать, что к на-
чалу 1942 г. система нормированного обе-
спечения трудовых коллективов продуктами 
питания находилась в состоянии близком к 
критическому и не могла полностью обеспе-
чить возлагаемые на нее функции. В этих 
условиях принципиально важное значение 
получили дополнительные источники обе-
спечения личного состава продовольстви-
ем. Фактически в рассматриваемый период 
времени от решения этой задачи зависело 
сохранение работоспособности служебных 
коллективов.

Одним из таких источников ещё с дово-
енного периода являлись магазины и столо-
вые системы торгово-бытового обслужива-
ния сотрудников НКВД (далее – Спецторг). 
К январю 1942 г. одновременно с ростом 
потребительской нагрузки, система стол-
кнулась с дефицитом товаров, обусловлен-
ным резким снижением централизованных 
поставок14. Эти обстоятельства детермини-
ровали реорганизацию дальневосточного 

9  Там же. ‒ Д. 115. ‒ Л. 8. Там же. ‒ Д. 97. – Л. 64; 
Д. 111. ‒ Л. 38.

10  Там же. ‒ Д. 85. ‒ Л. 131–131 об.
11  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 60. ‒ Л. 170.
12  Там же. ‒ Д. 84. ‒ Л. 80, 150, 170.
13  Государственный архив Хабаровского края (ГА 

ХК). ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 72.
14 АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 66. ‒ Л. 8.
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Спецторга в соответствии с текущими усло-
виями. 

В целом, за годы войны сеть Спецторга 
на Дальнем Востоке претерпела серьезные 
видоизменения, адаптируясь к меняющимся 
условиям работы и потребностям обеспече-
ния личного состава органов НКВД. В пери-
од 1942–43 гг. основной упор был сделан на 
расширение собственной продовольствен-
ной базы (строительство новых коровников, 
свинарников, птичников, продовольствен-
ных складов и овощехранилищ; оборудо-
вание рыболовецких хозяйств; увеличение 
площадей посевов и т. д.) и обеспечение 
сотрудников общественным питанием, для 
чего увеличивалось число столовых1. Рос-
ло число штатных единиц, поспешно сокра-
щенных в 1941 г.2 В 1944–1945 гг. происхо-
дило сокращение числа столовых в связи 
с появлением альтернативных источников 
снабжения трудовых коллективов продук-
тами питания (развитием сети подсобных 
хозяйств, личных и коллективных огородов). 
К концу войны сократилось и число магази-
нов, причиной чего, предположительно, стал 
низкий объём централизованных поставок 
товаров для торговой сети3.

Основными тенденциями оптимизации 
работы Спецторга в военные годы стали: 

‒ дифференциация норм продуктов 
питания в зависимости от должностных ка-
тегорий сотрудников. Так, к концу 1944 г. в 
органах НКВД г. Хабаровска насчитывалось 
десять категорий сотрудников, прикреплён-
ных к разным столовым4;

‒ детализация правил пользования ма-
газинами и столовыми Спецторга;

‒ усиление контроля за деятельностью 
Спецторга в целях повышения качества об-
служивания, соблюдения учётно-финансо-
вой дисциплины, санитарно-гигиенических 
норм и привлечения виновных должностных 
лиц к ответственности. Для проверки дея-
тельности торговой сети, баз и столовых 
Спецторга периодически формировались 
специальные комиссии5, действовал обще-
ственный контроль из числа сотрудников6.

1  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 9. ‒ Л. 33–36, 
196–198; ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1.- Д. 19. ‒ Л. 61.

2  Там же. ‒ Д. 9. ‒ Л. 196–198.
3  Там же. ‒ Д. 12. ‒ Л. 4–4 об.; Д. 17. ‒ Л. 4–4 об. 
4  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 170–

176;  Там же. ‒ Д. 112. ‒ Л. 49.
5 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 122. ‒ Л. 76.
6  ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 15. ‒ Л. 16–16 об.

По мере возможности осуществлялся 
ремонт помещений7, передавался дополни-
тельный автотранспорт для доставки про-
дуктов из совхозов8. Несмотря на серьёзное 
внимание, уделяемое со стороны руковод-
ства региональных управлений НКВД, изу-
ченные документы позволяют выделить ряд 
типичных для рассматриваемого периода 
недостатков в работе системы Спецторга:

‒ низкое качество приготовляемой в 
столовых пищи, нарушения санитарно-гиги-
енических норм, грубость персонала9. Име-
ли место отравления и пищевые расстрой-
ства. Недостаточная калорийность рациона 
(прежде всего дефицит мяса и животных 
жиров) приводила к случаям алиментарной 
дистрофии среди питающихся в столовых 
сотрудников НКВД10;

‒ недостаточный контроль за распре-
делением продуктов питания, их нецеле-
вое расходование. Зачастую через систему 
Спецторга снабжалось большое количество 
людей, формально не имеющих на это пра-
ва, начиная с представителей местного пар-
тийного и советского руководства и заканчи-
вая заключенными, находящимися на хозра-
ботах при территориальных органах НКВД11. 
В результате имели место случаи, когда 
сотрудники имевшие талоны на продукты 
питания не могли их отоварить по причине 
отсутствия товаров12;

‒ хищения и злоупотребления среди ра-
ботников и должностных лиц13;

‒ низкая трудовая мотивация значитель-
ной части рядовых работников Спецторга по 
причинам их недостаточного материального 
обеспечения. В особенно трудном положе-
нии находились семьи фронтовиков14. 

Перечисленные недостатки в значи-
тельной мере были обусловлены трудно-
стями кадрового и материально-техниче-
ского характера, которые испытывала в 
годы войны система Спецторга на Дальнем 
Востоке. Мобилизация и сокращение шта-
тов привели к нехватке рабочих рук, от чего 
особенно страдал сельскохозяйственный 

7 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 130. ‒ Л. 33.
8  Там же. ‒ Д. 130. ‒ Л. 47.
9  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 53. ‒ Л. 85, 93 об.; 

АУМВД по ПК. ‒ Ф. 12. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 71. ‒ Л. 2.
10  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 26–27.
11  Там же. ‒ Л. 76–76 об.
12 ГА ХК. Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 15. ‒ Л. 15 об.
13  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 113. ‒ Л. 232.
14  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 53. ‒ Л. 87, 93.
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сектор – совхозы и рыбалки1. В 1942 г. на за-
мену мобилизованных работников в хозяй-
ства Спецторга стали направляться семьи 
спецпереселенцев2. 

Сокращение централизованных поста-
вок нарушало производственные цепочки, 
снижало экономические показатели3. Не хва-
тало автотранспорта, сельхозтехники, зап-
частей к ним4. С началом войны фактически 
прекратились поставки оборудования и ин-
вентаря для подсобных хозяйств и предпри-
ятий общественного питания. Так, к 1944 г. 
в дефиците была практически вся линейка 
промышленных товаров, начиная со строй-
материалов и удобрений и заканчивая посу-
дой и резиновыми сапогами5.

Серьёзной логистической проблемой 
стал завоз продуктов в отдаленные регио-
ны Дальнего Востока («Северный завоз»)6. 
Важным направлением работы по продо-
вольственному снабжению сотрудников 
НКВД стало развитие сети собственных под-
собных хозяйств7. 

Директива НКВД СССР от 15 июля 
1942 г. № 272 ставила в качестве важнейшей 
задачи, стоящей перед хозяйственными ор-
ганами, наилучшую подготовку к уборке уро-
жая и успешное проведение сельскохозяй-
ственных работ. Руководство региональных 
управлений НКВД обязывалось оказывать 
совхозам и подсобным хозяйствам прак-
тическую помощь в составлении рабочих 
планов и организации подготовки по про-
ведению уборки урожая. Предполагалось 
направление на уборочные работы сотруд-
ников НКВД и членов их семей не в ущерб 
оперативной работе8.

Директива НКВД СССР от 24 декабря 
1942 г. требовала организовать посадку кар-
тофеля и овощей на площади, обеспечива-
ющей получение на каждого сотрудника до 
1,5 центнеров картофеля и до 1,5 центнеров 
разных овощей. На базе собственных кор-
мов рекомендовалась организация животно-
водства. В этих целях предписывалось при-
нять меры к: получению от местных органов 

1  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 6. ‒ Л. 195–195 об.
2  Там же. ‒ Д. 9. ‒ Л. 35.
3  Там же. ‒ Д. 6. ‒ Л. 195–195 об.
4   Там же. ‒ Д. 5. ‒ Л. 44–45; Д. 6. ‒ Л. 196.
5  ГА ХК. ‒ Ф. Р-852. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 14. ‒ Л. 230–238
6  Там же. ‒ Д. 15. ‒ Л. 25–125.
7  Балашов Ф. начальник Спецторга Хабаровского 

края. Наше подсобное хозяйство // Тихоокеанская звез-
да. ‒ 22 нояб. ‒ 1941. ‒ № 278. 

8 АУМВД по ХК. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 144. ‒ Л. 224–
225.

власти земельных участков; приобретению 
семян, необходимой тягловой силы, сель-
скохозяйственного инвентаря, минеральных 
и органических удобрений9.

Согласно директиве НКВД СССР от 
31 мая 1943 г. № 283 для организации дела 
развития подсобного хозяйства, изыскания 
дополнительных источников продоволь-
ственного питания, а также всей работы по 
материальному обеспечению в штат управ-
лений милиции вводилась должность помощ-
ника начальника управления по снабжению10.

Тенденцией военных лет стало расшире-
ние сети подсобных хозяйств11: дополнитель-
но к совхозам Спецторга свои хозяйства ста-
ли заводить непосредственно хозотделы тер-
риториальных органов. Так, в 1943 г. УНКВД 
по Хабаровскому краю получило в свое ве-
дение два крупных совхоза: Возжаевский 
(Амурская область) и Волочаевский (Еврей-
ская автономная область), значительно рас-
ширив свое подсобное хозяйство. Общая по-
севная площадь подсобных хозяйств УНКВД 
по ХК на 1943 г. составила 2146 га, в том чис-
ле зерновых – 1464 га, картофеля – 409 га, 
овощей – 137,8 га, кормовых корнеплодов – 
56,1 га, прочих культур – 83,8 га12. Наряду с 
земледелием и животноводством, заметную 
роль в обеспечении сотрудников НКВД Даль-
него Востока продуктами питания играла 
рыбная ловля, охота и сбор дикоросов13. 

Руководство краевых управлений 
НКВД настойчиво требовало от подчи-
ненных структур укрепления собственной 
продовольственной базы. К 1944 г. своими 
подсобными хозяйствами обзавелись все 
областные управления НКВД, краевые и 
областные управления милиции, тюрьмы, 
части военизированной пожарной охраны, 
Ушосдор и др.14 К концу войны, практически 
все структурные подразделения дальне-
восточных органов НКВД имели свои под-
собные хозяйства, специализация которых 
обусловливалась географическими и при-
родно-климатическими условиями располо-
жения. 

9  Там же. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 144. ‒ Л. 187–187 об.
10  Там же. ‒ Д. 153. ‒ Л. 160–161.
11  Государственный архив РФ (ГА РФ). ‒ Ф. Р-9401. ‒ 

Оп. 2. ‒ Д. 88. ‒ Л. 168.
12  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 6.
13  Государственный архив Приморского края (ГА 

ПК). ‒ Ф. П-347. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 9–10; Ф. Р-852. ‒ 
Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 44–45.

14  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 132. ‒ Л. 42–43.
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На развитие подсобных хозяйств, в со-
ответствии с подаваемыми промфинплана-
ми, выделялись ассигнования из государ-
ственного бюджета. Долговые обязатель-
ства подлежали возврату с получаемой от 
хозяйств прибыли. Следует также отметить, 
что хозяйства НКВД не освобождались от 
обязательств по госзаготовкам продоволь-
ствия.

Рабочую силу подсобных хозяйств со-
ставляли вольнонаемные работники и за-
ключенные. Последние получали за свою 
работу денежное вознаграждение соглас-
но действовавшим на то время правилам, 
а за особые успехи в труде – премиальное 
вознаграждение. Зарплата вольнонаёмных 
рабочих к 1944 г. составляла около 200 р. 
В соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 206 1944 г. «О введении норм выработ-
ки, оплаты труда и премировании рабочих 
в совхозах и подсобных хозяйствах» вводи-
лась сдельная оплата труда1. Данная мера, 
по-видимому, должна была стимулировать 
производительность труда работников. 
Также к сезонным работам в подсобных 
хозяйствах привлекались сами сотрудники 
органов НКВД2.

К 1944 г. система подсобных хозяйств 
при дальневосточных органах НКВД проде-
монстрировала существенный рост эконо-
мических показателей. Так, подсобным хо-
зяйствам органов НКВД Хабаровского края 
удалось не только вернуть долг по государ-
ственным ассигнованиям, но и образовать 
прибыль в 1 380 000 р.3 По отдельно взятым 
совхозам ХОЗО УНКВД по ХК показатели 
1944 г. выглядели ещё более оптимистично4. 

Вместе с тем, в деятельности подсоб-
ных хозяйств имелись и существенные про-
блемы:

‒ нехватка рабочих рук, которая особен-
но проявлялась в период проведения посев-
ных, уборочных, прополочных и др. трудо-
ёмких работ5; 

‒ недостаточно эффективный менед-
жмент (просчёты в организации полевых 
работ, эксплуатации сельскохозяйственной 
техники, помещений, заготовке кормов, се-
менного фонда и т. д.6 В результате ошибок 

1  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 132. ‒ Л. 61 об.
2  АУМВД по ПК. – Ф. 12. – Оп. 1. – Д. 66. – Л. 58, 

121, 147.
3  АУМВД по ХК. – Ф. 40. – Оп. 1.–  Д. 132. – Л. 42.
4  ГА ХК. – Ф. П-26. – Оп. 1. – Д. 56. – Л. 56.
5  Там же. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 9–9 об.
6  Там же. ‒ Д. 53. ‒ Л. 6; Д. 57. ‒ Л. 27–31.

администрирования хозяйства часто несли 
серьезные убытки. Падеж и вынужденный 
забой скота мог превышать 50 %7;

‒ хищения, нецелевое использование 
средств, нарушения правил распределения 
продукции, нарушения правил бухгалтер-
ского учёта и т. п.8

В отдельных случаях бездушное отно-
шение администрации хозяйств к работни-
кам сводило их трудовую мотивацию к нулю. 
Так, сорван летний лов рыбы 1943 г. на Та-
рабарских островах. Рыболовецкие бригады 
не были обеспечены обмундированием, по-
стельными принадлежностями, нормальным 
питанием. Нанайцам, из которых, главным 
образом, состояли эти бригады, не разреша-
лось пользоваться пойманной рыбой, состав-
лявшей важную часть рациона их семей9. 

Перечисленные проблемы, несмотря 
на внимание к ним со стороны руководства 
и партийных органов, сохраняли актуаль-
ность весь рассматриваемый нами истори-
ческий период10. В определённой степени 
это объяснимо обстоятельствами общего 
упадка сельского хозяйства в стране, свя-
занными с военным временем (нехваткой 
кадров, в особенности квалифицирован-
ных, семян, удобрений, инвентаря, племен-
ного скота, сельскохозяйственной техники, 
её слабой ремонтной базой, недостатком 
запчастей и т. д.) и нерыночными методами 
организации производства: неэффектив-
ным менеджментом (например, большие 
потери урожая на корню, при транспорти-
ровке и хранении); слабой мотивацией тру-
да работников; низкой производительно-
стью труда и т. п.

В целом, благодаря расширению сети 
подсобных хозяйств, руководству НКВД 
удалось в достаточно короткий срок решить 
проблему обеспечения продуктами питания 
сотрудников, что имело важное значение 
в условиях военного времени. Кроме того, 
установленная часть продукции подлежала 
сдаче по госзаготовкам, а следовательно, 
подсобные хозяйства НКВД вносили свой 
вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны, в целом. Одновре-
менно минусом наличия такого рода хо-
зяйств становилось периодическое отвле-
чение личного состава органов НКВД на 

7  Там же. ‒ Д. 56. ‒ Л. 56.
8   АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 115. ‒ Л. 111; 

Д. 132. ‒ Л. 61–61 об.
9  ГА ХК. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 54. ‒ Л. 11.
10 Там же. ‒ Д. 58. ‒ Л. 4.
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непрофильную деятельность в условиях и 
без того имевшейся нехватки кадров. Опи-
санная система подсобных хозяйств просу-
ществовала без изменений до 1951 г., что в 
определённой мере свидетельствует об её 
целесообразности1.

Важное значение в деле решения про-
блемы продовольственного обеспечения со-
трудников НКВД придавалось развитию ого-
родничества. Так, Директива НКВД СССР от 
31 мая 1943 г. № 283 требовала от руковод-
ства региональных управлений:

‒ максимально увеличить посадку ово-
щей, особенно картофеля, в коллективных 
и индивидуальных огородах, для чего пред-
лагалось обеспечить отвод необходимых зе-
мельных участков; 

‒ оказать сотрудникам содействие в 
приобретении семенного материала, предо-
ставлении тягловой силы, мелкого сельско-
хозяйственного инвентаря, агротехнической 
помощи2.

Для решения организационных вопро-
сов (обеспечение сотрудников сельхозин-
вентарем, семенами и др.) при территори-
альных органах НКВД Дальнего Востока 
были сформированы огородные комиссии, 
деятельность которых контролировалась 
первичными партийными организациями.

Коллективная форма огородничества 
предполагала закрепление участка земли 
за бригадами пайщиков, формируемыми из 
числа сотрудников того или иного структур-
ного подразделения. Размер участка рас-
считывался исходя из количества пайщиков, 
входящих в бригаду. Ответственность за 
организацию обработки участков, которая 
осуществлялась обычно в выходные дни, 
возлагалась на начальников структурных 
подразделений и руководство первичных 
парторганизаций. 

Серьёзной проблемой ведения коллек-
тивных огородов являлось отсутствие у со-
трудников собственного сельскохозяйствен-
ного инвентаря. Коллективный инвентарь 
частично выходил из строя из-за поломок, 
частично расхищался3. В документах отме-
чалось недобросовестное отношение от-
дельных сотрудников к обработке огородов, 
отлынивание от работы под различными 
предлогами. В связи с чем практиковалось 

1  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 168. ‒ Л. 33.
2  Там же. ‒ Ф. 39. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 153. ‒ Л. 160–161.
3   ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 4. ‒ Л. 33–34.

исключение таких лиц из числа пайщиков за 
недисциплинированность4.

Индивидуальное огородничество пред-
полагало закрепление определённого 
участка земли за конкретным сотрудником 
(или семьей ушедшего на фронт сотрудни-
ка). Площадь участка рассчитывалась исхо-
дя из нормы в две сотки на человека, однако 
фактически могла быть и меньше5. Семьям 
ушедших на фронт оказывали помощь в 
обработке огородов группы милицио неров-
комсомольцев6.

Вопросы по организации распашки ин-
дивидуальных огородов, обеспечению се-
менами и инвентарем возлагались на ого-
родные комиссии. Последние взаимодей-
ствовали по вопросам выделения земли с 
городскими земельными комитетами, кол-
хозами, иными организациями. Передача 
земли носила временный характер (обыч-
но на 2 года) и оформлялась договором. 
Сельхозинвентарь, семена и рассада зака-
зывались централизованно через системы 
Спецторга, Сорсемовощи и другие органи-
зации. Для распашки участков на договор-
ной основе привлекались трактора, что име-
ло существенное значение, если учесть, что 
выделяемые земли могли быть целинными. 
Практиковалась организация воскресников 
для совместной разработки целины7.

Таким образом, перед огородными ко-
миссиями стояла нетривиальная задача 
обеспечить в условиях общего кризисного 
положения сельскохозяйственного сектора 
страны наличие исправной сельхозтехники, 
прицепного инвентаря к ней, горюче-сма-
зочных материалов, транспорта, семян и 
т. д. Следует иметь в виду также сезонность 
сельскохозяйственных работ, т. е. необходи-
мость их выполнения в определенный ко-
роткий срок, когда, например, дефицитная 
техника и горючее нужны сразу всем сель-
хозпроизводителям. Очевидно, что в таких 
условиях сложно было рассчитывать на без-
упречность организационных мероприятий.

Среди недостатков в организации инди-
видуального огородничества имели место:

‒ слабое проведение разъяснительной 
работы среди работников милиции и членов 
их семей; 

4  Там же. ‒ Д. 8. ‒ Л. 7.
5  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. – Д. 57. ‒ Л. 35.
6  Там же. ‒ Ф. П-347. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 7. ‒ Л. 13 об.
7  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 51. ‒ 22–22 об.; ‒ 

Д. 57. ‒ Л. 35.
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‒ запоздалое проведение организаци-
онных мероприятий, не позволявшее в от-
дельных случаях своевременно обеспечи-
вать землей и семенами всех желающих;

‒ слабый охват индивидуальным ого-
родничеством семей работников милиции, 
ушедших на фронт;

‒ недостаточное агротехническое кон-
сультирование сотрудников1.

В документах отмечается несвоевре-
менная и некачественная обработка инди-
видуальных огородов сотрудниками2. От-
дельные лица, посадив картофель, вообще 
не обрабатывали его до осени. Имели место 
случаи, когда сотрудники, получив семена 
картофеля для посадки на индивидуальном 
огороде продавали или съедали их3, в связи 
с чем практиковалась выдача семян на ме-
сте посадки4.

Несмотря на имевшие место недостатки, 
огородничество стало в годы войны важным 
дополнительным источником получения про-
дуктов питания и улучшения материального 
положения личного состава5. Экономическое 
значение огородов возросло настолько, что 
они периодически становились предметом 
серьёзных имущественных споров, в реше-
нии которых отдельные сотрудники НКВД 
даже пытались незаконно использовать 
должностные полномочия, что видно из ма-
териалов дисциплинарной практики6. 

В целом, развитие огородничества ста-
ло адекватным ответом на резкое ухудшение 
продовольственной ситуации в стране с на-
чалом войны и внесло значительный вклад 
в улучшение рациона питания сотрудников 
НКВД, обеспечение достаточного уровня 
их работоспособности. Совместный физи-
ческий труд, помощь органов власти, пре-
доставлявших землю, семена, инвентарь и 
т. д. создавали психологическую атмосферу 
взаимопомощи, единства, уверенности в за-
втрашнем дне, сплачивали коллектив. Нель-
зя забывать также о морально-психологиче-
ском и воспитательном значении помощи в 
обработке огородов семьям сотрудников, 
ушедших на фронт.

В то же время диалектическим продол-
жением положительного значения развития 

1  ГА ХК. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 19–19 об.
2  Там же. ‒ Д. 7. ‒ Л. 22.
3  Там же. ‒ Д. 25. ‒ Л. 55.
4  Там же. ‒ Ф. П-26. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 57. ‒ Л. 36.
5  Там же. ‒ Ф. П-513. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 5. ‒ Л. 19–19 об. ‒ 

Д. 7. ‒ Л. 22.
6  АУМВД по ХК. ‒ Ф. 40. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 115. ‒ Л. 108.

огородничества становились определенные 
минусы этого явления. Очевидным отрица-
тельным эффектом стало отвлечение на ор-
ганизационные вопросы и непосредственно 
обработку огородов значительного времени, 
сил и материальных средств как руковод-
ства, так и рядовых сотрудников, в особен-
ности с учётом острого дефицита кадров, 
возросшего объёма служебно-оперативных 
задач, роста преступности. Высокий уро-
вень социальной ответственности Советско-
го государства, использование нерыночных 
механизмов в организации огородного дви-
жения, при своих очевидных плюсах, обу-
словливали относительно низкую экономи-
ческую эффективность данной хозяйствен-
ной деятельности.

Заключение. Общее ухудшение соци-
ально-экономической обстановки в стране и 
регионе существенным образом отразилось 
на органах дальневосточных органах НКВД 
как части советского социума и государствен-
ного механизма. Ухудшение материально-бы-
товых условий жизни и труда сотрудников 
негативно влияло на их морально-психоло-
гическое состояние, стремление к профес-
сиональному развитию и кадровому росту, 
провоцировало текучесть кадров, нарушения 
служебной дисциплины и законности.

Среди мер, предпринятых в годы войны 
в направлении продовольственного обеспе-
чения сотрудников, следует выделить: рас-
ширение практики самозаготовок и децен-
трализованных закупок; введение системы 
нормированного обеспечения сотрудников 
продуктами питания; упорядочивание дея-
тельности системы Спецторга; повышение 
эффективности подсобных хозяйств; разви-
тие индивидуального и коллективного ого-
родничества.

Данный комплекс мер позволил обе-
спечить продовольственную безопасность 
сотрудников, причём в условиях эконо-
мической, климатической и транспортной 
специфики Дальнего Востока, традиционно 
страдавшего от дефицита продуктов пита-
ния, что безусловно следует считать важной 
заслугой руководства и партийных организа-
ций дальневосточных органов НКВД. Одно-
временно деятельность связанная с само-
обеспечением приводила к значительному 
отвлечению ресурсов личного состава от 
решения основных служебно-оперативных 
задач, что негативно отражалось на эффек-
тивности правоохранительной работы.
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Информационные парадоксы Первой Американской войны (1775–1783) 
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Широко известную Войну за независимость США (1775–1783) в канадской историографии часто на-
зывают Первой Американской войной: военные действия против восставших колоний в Канаде вели ан-
глийские войска – канадцы в них участия не приняли. Это результат неумелых действий американцев на 
информационном поле, однако парадоксальным итогом этих информационных просчётов стало решение 
католиков-канадцев остаться под властью ярого антипаписта английского короля Георга III, а также осно-
вание в британской колонии Квебек представителем Континентального конгресса Флёри Мепле периоди-
ческого издания «Газетт» (1778 – по настоящее время). Актуальность исследования данного историче-
ского события заключается в его уроках для современности. Специальных научных работ по выбранной 
теме нет, но в Канаде опубликован ряд документальных источников, поэтому основным методом иссле-
дования стал их контент-анализ, обоснованный целью статьи, – проанализировать причины провала ин-
формационной кампании американцев в Канаде. Предлагаемая исследовательская гипотеза: успешное 
информационное сопровождение военных действий на чужой территории возможно лишь с полным учё-
том её региональных особенностей. Ключевой аспект поставленной научной проблемы: если население 
территории, подвергшейся вторжению, отлично от нападающих по языку, вере, культурно-историческим 
ценностям и социальному укладу, то привлечь местных жителей на свою сторону без конструктивного 
информационного диалога невозможно. Конкретные результаты исследования заключаются в обобщении 
данных по информационной кампании Первой Американской войны. При обсуждении результатов мы 
могли констатировать изменение отношения к войне от позитивного к негативному не только со стороны 
подвергшихся вторжению канадцев, но и наиболее активных американцев-инициаторов этого вторжения. 
Предлагаемая статья – первый отечественный опыт по выбранной теме, что открывает широкие перспек-
тивы для её дальнейшего изучения.

Ключевые слова: Первая Американская война, Канада, информационное сопровождение военных 
действий, двойные информационные стандарты, региональный фактор
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Введение. Знаменитый учёный и по-
литический деятель Америки Бенджамин 
Франклин (1706–1790) в 1760 г. побывал в 
Новой Франции и в написанной по горячим 
впечатлениям от поездки брошюре «Рас-
смотрение интересов Великобритании в от-
ношении её колоний и приобретения Кана-
ды и Гваделупы» замечал: «Канада в руках 
Франции всегда ограничивала рост наших 
колоний» [1, c. 259]. Он убедил английский 
парламент выбрать в качестве трофея Се-
милетней войны (1756–1763) именно Ка-
наду, а не «сахарную» Гваделупу, увидев в 
огромной, но малонаселённой территории 
Канады «лакомый кусок» для многочислен-
ных американских колонистов. Поэтому ка-
надцы издавна с опаской посматривали на 
своих южных соседей, столкновения с ко-
торыми из-за земли случались задолго до 
Первой Американской войны. Канадский 
историк Мишель Брюне отмечал, что канад-
цы наградили американцев собирательным 
прозвищем «Бостонцы» (Bostonais) или «Бо-
стоняне» (Bostoniens) [2, р. 17]. Встречается 
это прозвище и в трудах его предшествен-
ников1, а историк Реджинальд Коупленд в 
работе 1925 г. прямо писал о «бостонцах» 
как о «недругах» [3, p. 90]. «Бостонцы» были 
куда более многочисленны, чем канадцы: 
«К 1763 году [т. е. накануне официального 
перехода к Великобритании] население Но-
вой Франции, составлявшее 65 тыс., было в 
20 раз меньше населения английских коло-
ний» [4, c. 72]. Вытеснив из Америки свою 
главную соперницу – Францию, Великобри-
тания попыталась ввести более строгий ре-
жим в своих 13 южных колониях, что вызва-
ло там резкое сопротивление. К середине 
1770-х гг. война между ними и метрополией 
казалась неминуемой.

Любая война – это не только воору-
жённое противостояние сторон, но и стол-
кновение двух (или более) обществ с их 
региональными особенностями. В нашей 
статье рассматривается информационная 

1  У Лионеля Гру в тексте выступления 1922 г. 
читаем: «…бостонцы, как их называли наши отцы…» 
(Источник: Ottawa: Editions internationales Alain Stanke 
Ltee, 1977. –  Р. 279). Аделяр Дерозье называет Первую 
Американскую войну «Guerre des Bostonnais» (Источ-
ник: Desrosier A. Petite histoire du Canada. Montréal: 
Librairie Granger Frères,1933. – Р. 107).

подготовка и поддержка «дружеского втор-
жения» в Канаду отрядов 13 восставших 
колоний (будущих США). В начале военных 
действий они принадлежали одной метро-
полии, но были различны во всём: по языку, 
религии, степени общественного и культур-
ного развития. Речь идёт о событиях Аме-
риканской войны за независимость (1775–
1783), в канадской историографии нередко 
называемой Первой Американской вой-
ной2, поскольку военные действия против 
американцев в Канаде велись британскими 
армией и флотом, а не канадцами, которые 
в конце концов склонились к поддержке Ве-
ликобритании. Причиной этого, на первый 
взгляд, странного решения католиков-ка-
надцев остаться под властью ярого про-
тивника папизма Георга III, а не присоеди-
ниться к свободным Соединённым Штатам, 
стали роковые ошибки, допущенные аме-
риканцами в «информационной войне», а 
её неожиданным результатом – рождение 
«Газетт», второго издания колонии Квебек, 
выходящего и сегодня. 

Обзор литературы. Мы обратились 
в первую очередь к труду “Revolution Re-
jected. 1775–1776” (Scarborough, 1968), 
вышедшему в серии «Спорные вопросы 
канадской истории». Его вторая часть «По-
чему Квебек отказался поддержать Амери-
канскую революцию в 1775–1776 годах?»3, 
кроме раздела документальных источни-
ков, включает две подборки фрагментов 
статей по этому вопросу наиболее крупных 
канадских историков XIX и XX столетий. 
Также мы использовали документальный 
материал книги “Histoire du Canada par les 
textes” (Montréal-Paris, 1956), статью исто-
рика Лионеля Гру “A travers les vieux jour-
naux du British Museum” (Ottawa, 1977) и от-
дельные номера «Квебекской газеты» – на 
тот момент единственного издания колонии 
Квебек. Воссоздать картину событий помог-
ли и труды канадских исследователей по 
отдельным вопросам эпохи: “La Révolution 
Américaine. Pourquoi la France refuse le Can-

2  Вторая Американская война придётся на 1812–
1814 гг.

3  Первая часть посвящена Новой Шотландии; 
Who did Quebec refuse to join the American Revolution in 
1775–1776? / Eds M. P. Gabriel, S. P. Vergereau-Dewey. – 
Michigan: Michigan State University Press. – Р. 55–128.

from positive to negative perception. The present article is the first Russian experience of the First American War 
“information content” study, that gives the wide perspectives for its further research. 

Keywords: the First American War, Canada, information war accompaniment, double-faced standards of 
information, regional factor
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ada. 1775–1783” (Québec, 1976) Марселя 
Трюделя; “Les origins de la presse au Qué-
bec. 1760–1791” (Montréal, 1975) Жана-По-
ля де Лаграва, а также Эдмунда Моргана 
(2003), Джона Чандлера (2020), Джека Кел-
ли (2021) и некоторых других.

В отечественной научной литературе 
имеется всего несколько работ с изложени-
ем «канадской страницы» Войны за незави-
симость США, но без акцента на информа-
ционной составляющей, сыгравшей решаю-
щую роль в поражении американцев в Ка-
наде. Это, например, монография А. Г. Ми-
лейковского «Канада и англо-американские 
противоречия» (Москва, 1958), «История Ка-
нады» В. А. Тишкова и Л. В. Кошелева (Мо-
сква, 1982), академическая «История США» 
(Москва, том I, 1983). Соответственно, це-
лью нашей статьи является обобщаю-
щий анализ вышеуказанных материалов, 
позволяющий раскрыть выбранную тему.

Методология и методы исследова-
ния. Основным методом для нас стал кон-

тент-анализ документальных источников 
Первой Американской войны – например, 
прямо противоположных друг другу воззва-
ний к народу Великобритании и населению 
Квебека как наглядной демонстрации двой-
ных информационных стандартов амери-
канцев. Кроме того, в процессе исследова-
ния применялась методология комплекс-
ного анализа, поскольку события Первой 
Американской войны развивались в воен-
ном, политическом и социальном планах. 
Основные хронологические рамки нашего 
исследования информационной составля-
ющей Первой Американской войны: от вне-
сения в английский парламент Квебекского 
акта и его одобрения (весна–лето 1774 г.) до 
основания посланником Континентального 
конгресса Флёри Мепле второго печатно-
го издания колонии Квебек «Газетт» (лето 
1778 г.).

Результаты исследования. Предста-
вим главные события Первой Американской 
войны в таблице.

Ситуация в Канаде1 и метрополии накануне и во время войны

Дата Политическое/военное событие Информационное событие

Май 1774 г.
Внесение в английский парламент Квебек-
ского акта, разрешающего в Канаде като-
лическую веру

На имя короля Георга III поступает петиция 
«Нет папизму!» от населения Великобрита-
нии

Июнь 1774 г. Одобрение Квебекского акта парламентом 
и королём

Английская пресса «успокаивает» протестан-
тов страны

5 сентября 1774 г.
В Филадельфии открывается I Континен-
тальный конгресс 13 североамериканских 
колоний 

«Квебекская газета», единственное издание 
Канады, по приказу губернатора Гая Карлто-
на начинает публикацию статей против бун-
товщиков

24 октября 1774 г.
Конгресс приступает к «двойной игре» – в 
надежде на поддержку и англичан, и канад-
цев

Одобрены два противоположных по содер-
жанию письма: «К народу Великобритании» 
(против папизма в Квебеке) и «Призыв Кон-
гресса к канадцам» (заверение в дружбе, 
приглашение на Конгресс)

Октябрь-ноябрь 
1774 г.

Конгресс с помощью Бенджамина Франкли-
на разыскивает в Филадельфии типогра-
фа-католика Флёри Мепле и поручает ему 
«канадский» заказ

Ф. Мепле отпечатал письмо канадцам 
по-французски: 300 экз. распространены в 
Бостоне, 1700 экз. к середине ноября достав-
лены в Квебек с мелкими торговцами

10 мая 1775 г. В Филадельфии открывается II Континен-
тальный конгресс

26 мая Конгресс принимает второе письмо «К 
угнетённым жителям Квебека»: «Мы – ваши 
друзья, а не враги. Ваши враги – британцы»

Весна 1775 г.

Вылазка на территорию Канады отряда ко-
лонистов Массачусетса и Нью-Йорка: два 
приграничных форта пали без сопротивле-
ния

Новость об этом передаётся из уст в уста: ка-
надцы встречают американцев как освободи-
телей от английского гнёта

Лето 1775 г. 
В Квебеке введено военное положение, 
объявлен призыв в ряды милиции. Канад-
цы практически саботируют призыв 

«Разоблачительные» статьи в «Квебекской 
газете»: публикуются отрывки из письма Кон-
гресса «К народу Великобритании» против 
католиков. Пастырское послание епископа 
Бриана: «Будьте же глухи, дорогие канад-
цы…»

1  При французском режиме колония называлась Новая Франция, или Канада; после перехода к Великобритании 
(1763) – Квебек.
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Окончание таблицы
Дата Политическое/военное событие Информационное событие

Сентябрь 1775 г.

Начало «дружеского вторжения» амери-
канцев в Канаду. В колонию вступают отря-
ды под командованием Ф. Скайлера, Б. Ар-
нольда, Р. Монтгомери 

Обращение Филипа Скайлера к канадцам не 
имеет успеха. Инструкция главнокомандую-
щего Дж. Вашингтона генералу Б. Арнольду: 
запретить солдатам насмехаться над католи-
ческой религией

13 ноября 1775 г. Американцы взяли г. Монреаль 
Жители трёх предместий Монреаля подносят 
приветственное письмо генералу Р. Монтго-
мери

Ноябрь 1775 г.
Губернатору Квебека Гаю Карлтону уда-
лось из Монреаля добраться в г. Квебек, 
переодевшись в крестьянское платье 

30 ноября через «Квебекскую газету» Карл-
тон приказывает всем, кто не готов с оружием 
в руках защищать г. Квебек, покинуть его. Из-
дание газеты прекращается в связи с осадой

Ноябрь-декабрь 
1775 г.

Осада г. Квебека американскими войсками. 
Американский военный комендант Монре-
аля Дэвид Вустер проводит выборы капи-
танов милиции (французские и британские 
власти капитанов назначали по своему 
усмотрению)

Письмо Дж. Вашингтона,
главнокомандующего американской армией, 
которое гарантирует канадцам безопасность 
и отсутствие принуждения к военной службе 
в американских войсках 

31 декабря 1775 г. Неудачный штурм г. Квебека американца-
ми. Генерал Р. Монтгомери убит 

Дневник осады г. Квебека Хью Финли, чинов-
ника колониальной администрации: канадцы 
не желают помогать английским войскам

Февраль 1776 г. 

Осада г. Квебека продолжается. 15 февра-
ля Конгресс принимает решение о дипло-
матической миссии во главе с Б. Франкли-
ном в Квебек с целью склонить канадцев на 
свою сторону 

26 февраля Конгресс по рекомендации 
Б. Франклина добавляет к миссии католи-
ка-типографа Флёри Мепле для распростра-
нения печатной пропаганды американцев в 
Канаде

Весна 1776 г.

Миссия Франклина прибыла в Монреаль в 
конце апреля. Флёри Мепле с громоздкой 
типографией добрался туда 6 мая. Не до-
стигнув успеха, Франклин покинул город 17 
мая. 31 мая в Монреаль вошли английские 
войска

Дневник американского генерала Б. Арноль-
да и переписка членов миссии Франклина 
констатируют постепенное охлаждение ка-
надцев к «дружескому вторжению»: они уста-
ли от постоя разорявших их американских 
войск 

Июнь 1776 г.

Американцы сдают все позиции и отступа-
ют к границе. Прибывшего из восставших 
колоний Ф. Мепле арестовали и заключили 
в тюрьму

Выпущенный из тюрьмы (за недостатком 
улик) Ф. Мепле около двух лет печатает рели-
гиозную литературу для Квебекской епархии, 
чтобы снять с себя все подозрения

4 июля 1776 г. Провозглашена «Декларация независимо-
сти» США

Переписка лидеров Американской револю-
ции, с опозданием признавших свою ошибку: 
Канаде независимость не была предложена

1776–1784 гг.
В Канаду и приморские провинции бежало 
около 40 тыс. «слуг короля» («лоялистов») 
– сторонников Георга III

Георг III пожаловал «лоялистам» обширные 
земли, оружие и компенсацию за потерянное 
в США имущество* 

Лето 1778 г.
Смена губернаторов в Квебеке: Г. Карлто-
на, подозревавшего Ф. Мепле в связях с 
бунтовщиками, заменяет Ф. Халдиманд

Флёри Мепле получает разрешение на изда-
ние второй газеты колонии только на фран-
цузском языке, и 3 июня 1778 г. выходит её 
первый номер

3 сентября 1783 г.
Версальский мирный договор: США офи-
циально обретают независимость, Канада 
остаётся в составе Британской империи

Дипломатический представитель США 
Б. Франклин настоятельно, но безрезультат-
но требует от Великобритании Канаду в каче-
стве возмещения за военные убытки

* Бенджамин Франклин также сначала предлагал компенсировать лоялистам, наравне с американскими 
гражданами, потерю имущества из-за военных действий, но но позже признал это предложение своей ошиб-
кой [20, p. 286]. 
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Теперь остановимся подробнее на клю-
чевых моментах информационной поддерж-
ки «дружеского вторжения» американцев в 
Канаду.

Май 1774 г. ознаменовался для канад-
цев и «бостонцев» значительным событием: 
в английский парламент был внесён про-
ект Квебекского акта, или «Великой хартии 
вольностей Французской Канады», раздел 
V которой разрешал канадцам-католикам 
официально исповедовать католическую 
религию1, несмотря на то, что в самой Бри-
тании законом было запрещено отправление 
католического культа и предусмотрено пора-
жение в правах для католиков [5, с. 104]. Это 
вызвало бурю негодования не только в про-
тестантских южных колониях, но и в самой 
Великобритании. На имя Георга III возмущён-
ные жители страны подали петицию «Нет па-
пизму!» (“No Popery!”) [6, p. 30].

Английская пресса приложила немало 
усилий, чтобы англичане поняли: Квебек-
ский акт сохранит империи североамери-
канские колонии. Например, газета «Сент-
Джеймс Хроникл» (23–25 июня 1774 г.) поме-
стила следующий диалог двух лондонцев: 
«– Зачем разрешать католическую религию 
в Канаде? – спрашивает конногвардеец у 
опытного маклера. – Потому что Канада 
благодаря своему положению управляет 
всем североамериканским континентом, – 
отвечает тот. – Но всё-таки я не вижу повода 
потакать папистам, – настаивает первый. – 
Надо же, дружище, вы – доблестный вояка, 
но довольно скверный политик. А что вы 
думаете об уйме вооружённых католиков, 
находящихся на благоприятной стратегиче-
ской позиции? – Кажется, я начинаю вас по-
нимать: это наверняка стало бы прекрасной 
розгой для расшалившихся детей» [Цит. по: 
7, p. 63–64]. 

В 13 южных колониях волнения про-
должались уже около 10 лет, и «английские 
политические деятели того времени откро-
венно заявляли, что Квебекский акт – пре-
жде всего средство борьбы со стремлением 
колонистов к независимости» [4, с. 79]. Кро-
ме разрешения католической веры, Квебек-
ский акт расширил границы Квебека – в него 
вошли огромные пространства от Лабрадо-
ра до реки Миссисипи (современные шта-
ты Огайо, Мичиган, Висконсин, Иллинойс, 

1 The Solon Law Archives. ‒ URL: https://www.
solon.org/Constitutions/Canada/French/PreConfederation/
qa_1774.html (дата обращения: 21.08.23). – Текст: элек-
тронный. 

Индиана). Таким образом, «бостонцам» 
был закрыт путь для переселения. И тогда 
они решили действовать. Пятого сентября 
1774 г. в Филадельфии (Пенсильвания) от-
крылся I Континентальный конгресс2, а в 
октябре того же года он принял два совер-
шенно противоположных по содержанию 
послания – «Обращение к народу Велико-
британии» и «Призыв Конгресса к канад-
цам», подписанные «королём бостонских 
контрабандистов», а ныне Президентом 
Континентального конгресса Джоном Хэн-
коком [8, с. 105]. Так, началась «двойная 
игра» Конгресса, пытавшегося не только до-
биться отмены невыгодных ему положений 
Квебекского акта [9, p. 71], но одновременно 
привлечь на свою сторону и англичан, и ка-
надцев. 

В «Обращении к народу Великобрита-
нии» он эмоционально протестовал против 
разрешения в Канаде католической рели-
гии, которая «утопила ваш остров в крови и 
распространила изуверства, ханжество, го-
нения, убийства и смуту во всём мире» [4, 
с. 81; 9, p. 72]. С другой стороны, по совету 
Бенджамина Франклина Конгресс срочно 
разыскал в Филадельфии типографа-като-
лика, чтобы отпечатать «Призыв Конгресса 
к канадцам», тон которого был совсем иным. 
На 18 страницах «бостонцы» льстиво распи-
сывали прелести объединения их земель с 
католической Канадой: «Когда после хра-
брого и славного сопротивления исход бит-
вы3 сделал вас английскими подданными, 
мы обрадовались сколь за вас, столь и за 
себя этому истинно ценному приумножению; 
и если отваге и величию души свойственно 
объединяться, то мы ожидаем, что наши 
смелые враги станут нашими искренними 
друзьями» [10, р. 120]. Совсем не касаясь 
крайне болезненного для них вопроса рас-
ширения территории Квебека и осторожно 
отзываясь о разрешении католической ре-
лигии («ваше право свыше, дарованное Бо-
гом, а не светскими властями» [10, p. 120]), 
«бостонцы» подчёркивали, что они не при-
зывают канадцев к бунту, а приглашают 
их принять участие во II Континентальном 
конгрессе 1775 г. [10, p. 121]. Письмо было 
отпечатано по-французски в количестве 

2  «“Континентальным” он был назван в расчёте на 
то, что в нём примет участие и Канада, но этот расчёт 
не оправдался» (см.: История США, I, с. 119). 

3  Сражение 1(13) сентября 1759 года на равнине 
Авраама близ г. Квебека выиграли англичане, что поло-
жило конец Семилетней войне в Америке.
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2 000 экз. в типографии католика-француза 
Флёри Мепле, которого Франклин, прекрас-
но знавший французский язык [11, с. 103], 
уговорил переехать из Европы за океан год 
назад. Бóльшая часть тиража уже к сере-
дине ноября 1774 г. оказалась в Квебеке, и 
когда весной 1775 г. губернатор Квебека Гай 
Карлтон сообщал в Лондон, что «...200 или 
300 копий письма уже разошлись по провин-
ции», то весьма заблуждался насчёт их ко-
личества [6, p. 40; 12, р. 79]. 

Однако предчувствуя опасность, Карл-
тон приказал ещё в сентябре 1774 г. «Кве-
бекской газете» – единственному изданию 
колонии, публиковать статьи против бун-
товщиков, и они выходили 22 сентября, 
5–12 октября, 12 ноября 1774 г. [6, p. 35–36]. 
Однако, как справедливо отмечает М. Трю-
дель, составляя свой призыв к жителям Кве-
бека, «Конгресс не знал или делал вид, что 
не знает об уступках, сделанных канадцам, 
о которых они просили»1; к тому же, Кон-
гресс ни слова не сказал о независимости: 
поэтому стоило ли канадцам бунтовать про-
тив парламента, давшего им Квебекский акт, 
не лучше ли остаться поддаными той же ме-
трополии?» [9, p. 114].

Неудивительно, что в Квебеке прохлад-
но отнеслись к первому письму американ-
цев. Когда в Филадельфии 10 мая 1775 г. от-
крылся II Континентальный конгресс, 26 мая 
он направил второе письмо канадцам уже 
в ином ключе – «К угнетённым жителям Ка-
нады». Восьмистраничный текст составили 
лично лидеры Американской революции Сэ-
мюэль Адамс, Джон Джей и Сайлас Дин, а 
Флёри Мепле напечатал его по-французски: 
«Природа объединила наши страны. При-
бавьте к этому ваши политические интере-
сы. А в наших собственных интересах мы 
никогда ни оставим вас, ни предадим... Кве-
бекский акт – форма тирании, стремящаяся 
превратить канадцев в рабов. Мы – ваши 
друзья, а не враги. Ваши враги – британские 
оккупанты» [3, p. 115; 6, p. 39–40]. 

Ещё раньше, в день открытия Конгрес-
са, отряд американских колонистов под 
предводительством Этана Аллена неожи-
данно напал на английские гарнизоны двух 
приграничных фортов – Тайкондероги и Кра-
ун-Пойнта, которые сдались им без боя [14, 
с. 44–45]. Губернатор Квебека Карлтон сроч-
но призвал на помощь главу католической 

1  Квебекский акт снял запрет на католическую ре-
лигию, вернул французское гражданское право, разре-
шил католикам занимать общественные должности. 

церкви Квебека епископа Жана-Оливье Бри-
ана, и 22 мая 1775 г. на страницах француз-
ского выпуска двуязычной «Квебекской газе-
ты» появляется его Пастырское послание: 
«Будьте же глухи, дорогие канадцы… Ваши 
клятвы и ваша религия неизбежно налагают 
на вас обязательство защищать изо всех ва-
ших сил вашу родину и вашего короля»2. По-
следние слова послания были достаточно 
двусмысленны: во всём мире была хорошо 
известна ненависть Георга III к католикам. 
К двойным информационным стандартам в 
ходе войны прибегали обе стороны.

Карлтон старался использовать един-
ственную газету колонии по максимуму: 
вскоре в её французском выпуске в переска-
зе редакции публикуются отрывки из обра-
щения Конгресса к народу Великобритании: 
«Тогда как американские колонии заверяют 
канадцев, что они никакие не враги их ре-
лигии, они в своём письме в Англию напа-
дают на католицизм как на суеверие, кото-
рое “пролило реки крови” и “посеяло в мире 
убийства и раздоры”. Вот настоящее дока-
зательство их дружелюбного отношения к 
религии этой провинции»3. Карлтон вводит 
военное положение, объявляет призыв в 
ряды милиции, но канадцы на него отклика-
ются неохотно. Видимо, Карлтону пришлось 
формировать милицию для поддержки бри-
танских войск из случайных людей, потому 
что современный английский историк Дж. 
Чандлер приводит такой любопытный факт: 
«Уильям Ирвинг из Пенсильвании, попав-
ший со своим отрядом в окружение, решил, 
что лучше сдаться регулярным британским 
войскам, чем бойцам канадской милиции. 
Ирвинг боялся, что канадцы, возможно, не 
знакомы с европейскими конвенциями о во-
еннопленных, и поэтому заключил, что “для 
нас было бы лучше самим сдаться британ-
ским офицерам, чем пойти на риск быть 
убитыми в лесах канадцами”» [13, p. 10].

Однако у большинства канадцев не 
было желания сражаться с «бостонцами»: 
письмо из восставших колоний пробудило в 
них надежду на освобождение при помощи 
американцев от власти англичан. В британ-
ском отчёте по окончании войны о настро-
ениях в Квебеке этого периода говорилось: 
«В приходе Сен-Пьер на Иль д’Орлеан жена 
Огюстена Шабо, ходившая от дома к дому, 
совратила своими мятежными речами почти 

2  La Gazette de Québec. ‒ 1775. ‒ Le 22 mai.
3  Там же. ‒ 1775. ‒ Le 6–13 juillet.
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всех жителей; кажется, эта женщина обла-
дала даром красноречия, потому что по сло-
вам некоторых из них она оказала сильное 
влияние на их умонастроения» [3, p. 116]. 

Осенью 1775 г. началось «дружеское 
вторжение» американцев в Канаду. Од-
ним из отрядов командовал генерал Филип 
Скайлер, крупнейший землевладелец штата 
Нью-Йорк [8, c. 140], сильно пострадавший 
от Квебекского акта. Пятого сентября 1775 г. 
он обратился к канадцам с прокламацией, 
где говорилось, что американские силы бу-
дут сражаться только с англичанами, чем 
весьма напугал английское меньшинство 
Канады, хотя рассчитывал на благопри-
ятную реакцию франкоканадцев [9, p. 99]. 
Поэтому 14 сентября того же года главно-
командующий американскими войсками 
Джордж Вашингтон послал строгую инструк-
цию генералу Бенедикту Арнольду, также 
продвигавшемуся по территории Канады: 
запретить солдатам насмехаться над като-
лической религией, оплачивать постой и не 
вербовать принудительно на военную служ-
бу [9, p. 100–101]. 

Канадцы с радостью встречали войска 
Конгресса. Один из американских добро-
вольцев отмечал 3 ноября 1775 г.: «Более 
дружелюбного народа я не видал…»; дру-
гой чуть позднее писал: «В целом канадцы 
благоволят к американцам… Они пуска-
ют их [вторгшихся] в свои дома, снабжают 
провизией и, кажется, хорошо обходятся со 
своими постояльцами» [3, p. 58]. 13 ноября 
1775 г. генерал Ричард Монтгомери захва-
тил крупнейший город Квебека Монреаль, и 
его жители приветствуют «освободителей», 
а назначенный военным комендантом Мо-
нреаля Дэвид Вустер проводит первые в 
истории Канады выборы капитанов мили-
ции: и французская, и британская админи-
страции ставили на эти должности угодных 
ей людей [6, p. 43].

Также в Канаду было доставлено пись-
мо главнокомандующего армией Конгресса 
Джорджа Вашингтона, который гарантиро-
вал её жителям свободу и безопасность, 
несмотря на необходимость вести военные 
действия [6, p. 43]. У Вашингтона в Канаде 
была «дурная» слава ещё со времён Новой 
Франции. В 1754 г. отряд молодого офице-
ра Вашингтона устроил кровавую расправу 
над небольшой группой французов, которая 
просила о переговорах, а потом и сам попал 
в окружение у французского форта Дюкен: 

«его командир сдался на милость капитана 
де Вилье, письменно признав факт убийства 
парламентёра и тем спас остатки своего от-
ряда, бесславно вернувшись на родину» 
[14, c. 38–39]. Позднее, объясняя факт сво-
его назначения главнокомандующим амери-
канской армией, Вашингтон писал, что это 
произошло «благодаря расположению кон-
гресса, подкреплённому некоторыми поли-
тическими мотивами» [8, c. 126]. А именно: 
герой английских войск в Семилетней вой-
не, теперь потерявший десятки акров земли 
из-за Квебекского акта [Там же]. Положение 
в Канаде становилось критическим. Губер-
натору Карлтону удалось тайно бежать из 
Монреаля в укреплённый Квебек. 

В номере «Квебекской газеты» от 30 но-
ября 1775 г. было опубликовано его распо-
ряжение немедленно покинуть город всем, 
кто не собирается его защищать с оружием 
в руках. Затем выпуск газеты прекратился в 
связи с осадой Квебека. Однако в эти дни её 
издатель У. Браун для поддержания духа на-
селения всё же сумел напечатать два специ-
альных номера – 14 и 21 марта 1776 г. [6, 
p. 45; 15, p. 2]. Нежелание жителей города 
помогать английскому гарнизону Квебека с 
горечью отмечает чиновник колониальной 
администрации Хью Финлей в «Дневник 
осады. 1775–1776» [16, p. 137]. 

31 декабря 1775 г. американцами был 
предпринят неудачный штурм города. Сле-
дующий, 1776 г., оказался, по мнению Дже-
ка Келли и других историков, решающим 
для идеи американской независимости 
[17]. 15 февраля 1776 г. Континентальный 
конгресс принимает решение направить в 
Канаду делегацию в составе Б. Франкли-
на, С. Чейза и Ч. Кэррола1 с целью убедить 
местное население в освободительной 
миссии военного вторжения американцев в 
страну. 26 февраля Континентальный кон-
гресс добавляет к делегации по предложе-
нию Франклина, француза-католика Флёри 

1 Состав делегации был тщательно подобран: 
Бенджамин Франклин – всемирно известный учёный, 
опытный дипломат, давний сторонник присоедине-
ния Канады к 13 американским колониям; Чарльз 
Кэрролл – богатейший человек Америки, получивший 
образование во Франции, римско-католического веро-
исповедания, владевший, как и Франклин, француз-
ским языком, известный своей поддержкой изгнанных 
из Акадии в 1755 году потомков французских поселен-
цев; Сэмюэль Чейз – делегат Конгресса от Мэриленда, 
считавший захват Канады первейшей задачей (Источ-
ник: Trudel Marcel. La Révolution Аméricaine: Pourquoi la 
France refuse le Canada (1775–1783). – Québec: Éditions 
du Boréal Express, 1976. – P. 112–113).
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Мепле с его типографией для издания и 
распространения в Канаде агитационной 
антибританской литературы, выделив ему 
на дорогу 200 долл. [9, p. 112]. 

Делегация Конгресса направилась в Мо-
нреаль в начале апреля, но мера оказалась 
запоздалой – среди канадцев уже начали 
преобладать антиамериканские настрое-
ния. Сам Франклин убедительно объяснил 
в письме от 8 мая 1776 г. причины этих на-
строений: «Вступить в страну, которую вы 
намерены сделать своим другом, с армией, 
нуждающейся каждый день в свежей прови-
зии, лошадях, рабочих, обеспечивающих пе-
ревозки всякого вида, не имея возможности 
платить за это заслуживающими доверия 
деньгами и будучи вынужденными поэтому 
добиваться необходимых услуг силой, – это 
самый верный путь внушить отвращение, 
обиду и постепенно сделать враждебным 
всё население, после чего все ваши опера-
ции становятся более трудными, все ваши 
манёвры обнаруживаются и каждый стре-
мится сделать всё, чтобы вы убрались на-
зад из страны» [3, p. 80; 4, c. 82]. 

Дневник экспедиции генерала Бенедик-
та Арнольда также отражает изменение от-
ношения канадцев к американским повстан-
цам. Он отмечает, что их особенно раздра-
жают бумажные деньги, которые Конгресс 
был вынужден печатать в большом количе-
стве и которыми пытались расплачиваться 
его войска [3, p. 78]. С мнением Франклина 
и Арнольда почти дословно совпадают не-
утешительные наблюдения другого члена 
делегации конгресса Ч. Кэрролла, который 
сообщал также в мае 1776 г. из Монреаля: 
«Наши враги пользуются этим несчастьем1, 
чтобы заставить нас выглядеть презренны-
ми в глазах канадцев, которых раздражает 
жестокость наших войск, требующих от них 
продовольствия и обслуживания без опла-
ты, – поведение, едва ли оправданное даже 
самой безотлагательной необходимостью 
по отношению к народу, позволившему нам 
войти в их страну как друзьям, а потом сде-
лать так много, чтобы их доброе расположе-
ние перешло в неприязнь, заставляя желать 
нашего ухода» [3, p. 62]. 

Это была единственная дипломатиче-
ская миссия Франклина, за всю его долгую 
карьеру дипломата потерпевшая неудачу. 
17 мая 1776 г. делегация покинула стра-

1  6 мая 1776 г. на помощь осаждённому Квебеку 
прибыл английский флот; у восставших американцев 
не было своего флота, и это грозило поражением.

ну, так и не склонив жителей Квебека при-
нять участие в Американской революции, а 
31 мая в Монреаль вошли английские вой-
ска. Американцы, понесшие большие поте-
ри, спешно отступили к границе. 

По иронии судьбы Флёри Мепле со сво-
им громоздким типографским оборудова-
нием добрался до Монреаля лишь 6 мая. 
После взятия Монреаля Мепле, сопрово-
ждавшие его журналист Пошар и два пе-
чатника были немедленно арестованы по 
распоряжению губернатора Карлтона. Этих 
людей, прибывших из Филадельфии, не без 
основания подозревали в сочувствии делу 
американских бунтарей, но за недостатком 
улик освободили. 

Выйдя из тюрьмы, журналист Пошар 
решил вернуться в Европу, печатники оста-
лись с Мепле, и он занялся выпуском ре-
лигиозной литературы, получив заказы от 
Квебекской епархии. Это было очень кстати, 
чтобы должным образом зарекомендовать 
себя перед властями. И когда, наконец, Гая 
Карлтона два года спустя сменил новый гу-
бернатор Фридерик Халдиманд, Флёри Ме-
пле обратился к нему с просьбой издавать 
газету на французском языке под названием 
«Коммерческая и литературная газета для 
Монреаля и его окрестностей» (“La Gazette 
de commerce et littéraire pour la ville et le dis-
trict de Montréal”). Её первый номер вышел 
3 июня 1778 г. Так, официальный печатник 
Континентального конгресса основал в бри-
танской колонии Квебек второе издание, 
которое и сегодня выходит в Монреале уже 
под кратким названием «Газетт» (но теперь 
на английском языке). 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Следует отметить, что двойные инфор-
мационные стандарты использовали все 
стороны-участницы Первой Американской 
войны. Например, корреспондент англий-
ской газеты «Паблик Адвертизер» 11 июня 
1774 г. писал, что подготовка Квебекского 
акта стала не ответом на просьбы жителей 
этой колонии: «Мне сообщили, что полити-
ческая подоплёка этого законопроекта за-
ключается в том, чтобы привести канадцев 
в благоприятное расположение духа и они 
могли оказать сопротивление американ-
цам – как они это делали ещё под владыче-
ством Франции» [7, p. 63]. 

К двойным информационным стан-
дартам прибегали и власти Квебека (через 
«Квебекскую газету»), и американский Кон-
тинентальный конгресс. К тому же, обраща-
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ясь к канадцам, он сознательно или случай-
но совершенно проигнорировал региональ-
ный фактор, хотя ещё 21 октября 1774 г. 
конгресс штата Массачусетс предлагал сна-
чала направить в Квебек лазутчика, чтобы 
выяснить настроения канадцев [9, p. 67]. 
Трудно назвать безупречной по отношению 
к Квебеку и позицию выдающегося деятеля 
Американского Просвещения Бенджамина 
Франклина. На мирных переговорах в Верса-
ле он требовал Канаду для США в качестве 
компенсации за военные убытки, и канадский 
историк Мишель Брюне прямо называет его 
«глашатаем американского империализ-
ма» [18, p. 304]. Но что касается взглядов 
Франклина на войну (как свидетеля постоян-
ных вооружённых конфликтов в Америке XVIII 
столетия), то судя по его публицистике они 
кардинально поменялись. Если в брошюре 
времён Семилетней войны (1760) Франклин 
достаточно субъективно отзывался о причи-
нах вооружённых конфликтов: «Население 
приграничных областей обычно состоит из 
подонков обеих наций. Поэтому зачастую 
на том или ином отрезке столь длинной 
границы происходят нарушения её обеи-
ми сторонами, провоцируется возмущение; 
сначала в дело вступают колонии, а затем и 
метрополии» [1, c. 259], то в конце жизни в 
статье «Высказывания о войне» он деятель-
но выступал в защиту мирного населения и 
«категорий людей, которым надо разрешить 
безопасно продолжать свои занятия» (зем-
ледельцам, рыбакам, купцам, торговцам, 
ремесленникам). По мнению Франклина, 
также «нет необходимости добавлять, что 
больницы врагов не должны повреждаться, 
им надо оказать помощь» [19, c. 563]. Не 
менее контрастна и перемена его полити-
ческих предпочтений. В январе 1760 г., на-
кануне перехода Канады к Британской коро-
не, Франклин писал своему шотландскому 
другу лорду Кеймсу: «Никто не радовался 
более искренно, чем я, покорению Канады – 
не только, как [американский] поселенец, но 
как британец» [Цит. по: 20, p. 122–123]. Че-
рез 16 лет Б. Франклин, назначенный дипло-
матическим представителем уже от США во 
Франции, оказался самым активным оппо-
нентом бывшей метрополии и позднее вме-

сте с Д. Адамсом поставил свою подпись на 
договоре с Великобританией о признании 
США (1783) [21, с. 17–18]. Однако по мне-
нию современного биографа Франклина, 
профессора Йельского университета Эд-
мунда Моргана, «Франклин провел восемь 
лет, очаровывая французов, чтобы помочь 
американцам выиграть войну против бри-
танцев, – даже несмотря на то, что был уве-
рен: война не самый эффективный путь раз-
решения разногласий» [20, р. 309].

Заключение. В августе 1793 г., 17 лет 
спустя, типограф Флёри Мепле смог пред-
ставить Конгрессу уже свободных Соеди-
нённых Штатов отчёт о своих дорожных 
злоключениях и расходовании средств [6, 
р. 49]. Сегодня в редакции, основанной Ме-
пле, «Газетт» его бюст стоит рядом с бюстом 
Франклина1, а главой Канады по-прежнему 
является британский монарх. 

Главной же «информационной ошиб-
кой» «дружеского вторжения» сами лиде-
ры Американской революции с опозданием 
признали отказ Канаде в предложении не-
зависимости. Джон Адамс считал, что до её 
объявления канадцы всё больше разоча-
ровывались в мотивах вторжения. Накану-
не принятия Декларации независимости, 3 
июля 1776 г. он писал жене Абигейл: «Если 
бы “Декларация независимости” была при-
нята семь месяцев назад, …мы могли бы об-
ладать Канадой» [3, p. 60]. Но рассматривая 
шире проблему информационного сопрово-
ждения подобных региональных военных 
конфликтов, можно констатировать: даже 
если вначале население оккупируемой тер-
ритории считает военное вторжение благом, 
то некоторое время спустя из-за недостаточ-
ной информационной поддержки военных 
действий ситуация полностью меняется на 
противоположную.

Предлагаемая статья – первый неболь-
шой отечественный опыт по исследованию 
информационной поддержки «дружеского 
вторжения» американцев в Канаду в ходе 
Первой Американской войны, что открывает 
широкие перспективы для дальнейшего изу-
чения этой темы российскими медиаиспеци-
алистами.
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16. Finlay, H. Encyclopedia Canadiana. In 10 vol. Vol. 4. Ottawa: The Canadian Company Limited, 1958. 

(In Engl.)
17. Kelly, J. Valcour: The 1776 campaign that saved the cause of liberty. New York: St. Martin’s Publisher 

Group, 2021. (In Engl.)
18. Brunet, Michel. Les Canadiens après la Conquȇte. 1759–1775. Montréal: FIDES, 1980. (In French)
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В XVII в. японское правительство приняло решение о проведении политики ограничения или вовсе 
запрета внешних контактов. Эта политика продлилась больше двух столетий. В течение XVIII – начала 
XIX в. Россия предпринимала попытки установления дипломатических и торговых отношений с Японией, 
которые имели лишь малозначительный успех. Завершение политики изоляции связано с экспедициями 
в Японию Е. В. Путятина в 1853–1854 гг. В статье даётся общий обзор международной обстановки, сло-
жившейся вокруг Японии к тому времени. Отмечена роль Российско-американской компании в снабжении 
экспедиции Е. В. Путятина. Проводится анализ переговоров между Россией и Японией, показываются его 
особенности. Изучается Симодский договор, который стал образцом для аналогичных соглашений других 
стран с Японией. Акцент сделан на воспоминаниях современников событий того времени. Одновременно 
с путешествием Путятина происходит оборона Петропавловска-Камчатского как эпизод Крымской войны. 
В статье показано, как данные события повлияли на установление отношений с Японией. Статья подго-
товлена с использованием междисциплинарного подхода, предполагающего комбинацию исторических и 
лингвистических методов исследования. Пристальное внимание уделено публикациям японских авторов 
и работе с архивными материалами, особенно с документами из Российского государственного архива 
Военно-Морского Флота (РГАВМФ), Архива внешней политики Российской империи (АВПРИ), Государ-
ственного архива Иркутской области (ГАИО), Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
(ОР РНБ) и электронного архива Национальной парламентской библиотеки Японии.

Ключевые слова: Российско-японские отношения, Япония, Крымская война, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, борьба за колонии, Симодский трактат 
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Введение. 170 лет назад началась 
Крымская война, в ходе которой России уда-
лось завершить изоляцию Японии и уста-
новить с этой страной дипломатические и 
коммерческие отношения. Актуальность ис-
следования также подтверждается тем, что 
в настоящее время наблюдается заметный 
рост политического и экономического влия-
ния стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и, в частности, Японии, что подчёрки-
вает значимость темы исследования. Полу-
ченные нами результаты могут быть исполь-
зованы в теоретической и практической ча-
стях ведения дипломатических приговоров с 
Японией и странами АТР. Цель нашего ис-
следования состоит в том, чтобы показать 
взаимосвязь событий Крымской войны и 
установления дипломатических и торговых 
отношений с Японией.

Обзор литературы. По истории рос-
сийско-японских отношений существуют 
отечественные и зарубежные работы [1–3]. 
Можно найти труды по подготовке и осу-
ществлению плаваний М. К. Перри, Е. В. Пу-
тятина и Крымской войне, и, в частности, 
театру военных действий в Петропавлов-
ске-Камчатском [4–6]. Были опубликованы 
специальные сборники документов, в под-
готовке которых принимал участие и автор 
данной статьи1. При этом в отечественной 
историографии, как правило, отдельно 
рассматриваются российско-японские от-
ношения первой половины XIX в. и театры 
Крымской войны. Мы же попытаемся понять 
особенности открытия Страны восходящего 
солнца как общего исторического процесса, 
показав значение дальневосточного театра 
военных действий Крымской войны, изучив 
процедуру и особенность заключения Си-
модского трактата. Особенностью экспеди-
ции Путятина стало то, что она проходила 
в то время, когда театр военных действий 

1  Совместный сборник документов по истории 
территориального размежевания между Россией и 
Японией / МИД Российской Федерации, МИД Японии. ‒ 
М., 1992; Русские Курилы. История и современность: 
сб. документов по истории формирования русско- 
японской и советско-японской границы / В. К. Зиланов, 
А. А. Кошкин, А. Ю. Плотников, С. А. Пономарев. ‒ М.: 
Алгоритм, 2015; Российско-американская компания и 
изучение Тихоокеанского Севера, 1841–1867: сб. док. / 
сост. Т. С. Федорова, А. Ю. Петров, А. В. Гринев. ‒ М.: 
Наука, 2010. ‒ Т. 5. ‒ С. 430–431.

Крымской войны распространился на севе-
ротихоокеанский регион [7].

Методология и методы исследова-
ния. В ходе написания статьи нами исполь-
зовались методы и подходы присущие, как 
исторической науке, так и другим дисципли-
нам, что показывает междисциплинарность 
нашего исследования. Например, привле-
кались методы филологии при изучении 
Симодского трактата. Мы также опирались 
на современные достижения гуманитарных 
наук, основанные на принципах объективно-
сти, комплексности, историзма и детерми-
низма. При этом мы использовали достиг-
нутые нами результаты при анализе борьбы 
за колонии на севере Тихого океана, что по-
зволило применить полученные методоло-
гические разработки при изучении политики 
зарубежных стран по отношению к Японии. 
Например, использование литературы на 
японском языке, позволило отметить точ-
ки зрения на изучаемые события коллег из 
Японии. 

Автор статьи понимает, что выбор темы 
может содержать определённые лакуны и 
сложности в использовании документов из 
зарубежных архивов. Например, мы полага-
ем, что дальнейшая разработка проблемы, 
поднимаемой в статье, требует выявление в 
Национальном архиве Англии в Кью писем, 
депеш и донесений английских моряков, 
участвовавших в нападении на Петропав-
ловск-Камчатский.

Результаты исследования и их об-
суждение. Колониальные державы актив-
но осваивали Тихоокеанский Север, при 
этом каждая из них полагала возможным 
развивать торговлю со Страной восходяще-
го солнца, несмотря на то, что государство 
было закрыто для таких действий. В Евро-
пе товары, производимые в Японии, высоко 
ценились и конкурировали с китайскими из-
делиями (разного вида шелковые и хлопча-
тобумажные ткани, парфюмерия, оружие). 
Полагаем, что с середины XVII в. в Японии 
стала проводиться политика торговой и ди-
пломатической изоляции. Завершилась она 
сначала американской экспедицией М. Пер-
ри, а затем российского адмирала Е. В. Пу-
тятина. Попытки установления дипломати-
ческих и торговых связей с Японией пред-

Acknowledgements: The study was supported by the Russian Science Foundation grant “The struggle 
for colonies in the North Pacific in the XVIII–first half of the XIX centuries”, no. 22-18-00043, Institute of World 
History of the Russian Academy of Sciences.
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принимались на протяжении XVII – первой 
половины XIX в. Однако только Голландии 
удалось получить право ограниченной тор-
говли в определённом месте – на о. Дэдзима. 

К середине XIX столетия сложилась си-
туация, которая требовала разрешения с 
точки зрения борьбы за колонии на Тихоо-
кеанском Севере. В конце 1840-х гг. количе-
ство иностранных судов, совершавших по-
пытки посетить Японию, увеличилось. В это 
время США подписали выгодный торговый 
договор с Гавайским королевством1. 

В 1852 г. в Японию была организована 
экспедиция М. Перри. Изначально она со-
стояла из трех кораблей ВМФ и двух судов, 
предназначенных для транспортировки, но 
на завершающем этапе к ним присоеди-
нилось ещё восемь кораблей. В процессе 
подготовки к плаванию Соединенные Шта-
ты уведомили Великобританию, Испанию, 
Францию и Россию о предстоящей экспе-
диции. В официальной бумаге, посланной 
в Россию, отмечались торговые и научные 
задачи путешествия. Между тем цель ста-
вилась установить дипломатические связи 
и укрепить политическое взаимодействие2. 
Правительство России ответило согласием, 
но потребовало относиться к американцам 
миролюбиво и осторожно, при этом предпи-
сав властям на Камчатке «быть принципи-
альнее при столкновениях с столь предпри-
имчивым и хитрым народом как северные 
американцы»3 .

31 марта 1854 г. подписан Канагавский 
японо-американский договор (яп. 神奈川条
約) о мире и дружбе в двух экземплярах, на 
английском и японском языках. К нему также 
прилагались китайский и голландский пере-
воды.

Считается, что в России получена ин-
формация о планах США по усилению сво-
его присутствия на Тихоокеанском Севере 
и использовании Японии для решения этих 
задач. Реагируя на новые вызовы, весной 
1852 г. в Санкт-Петербурге был образован 
“Особый комитет по японским делам”. На 
одном из первых заседаний этого комите-
та тщательно и подробно обсудили вопрос 
усиления США в регионе в случае решения 

1  История США: в 4 т. – М.: Наука, 1983–
1987. – Т. 1. – 687 с. 

2  Российский государственный архив военно-мор-
ского флота (РГАВМФ). ‒ Ф. 296. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 75. ‒ 
Л. 105.

3 Там же. ‒ Л. 106 об.; Здесь и далее: орфография 
и пунктуация источников сохранена.

этим государством всех заявленных задач 
по отношению к Японии. Большинство при-
сутствовавших на заседании высказалось 
за скорейшее направление собственной 
экспедиции к берегам Японии и, по возмож-
ности, “упредить” американцев. Предпри-
нимались все возможные усилия, чтобы 
получить актуальные карты Японии из Гол-
ландии4. Согласно официальной цели, экс-
педиция должна была «войти в дружеские 
связи с соседственною Японскою империей, 
пробуждаясь к сему несомненною пользою, 
которая может произойти для обоих госу-
дарств от подобного скрепления дружеских 
отношений»5. 

Вероятно, в российском правительстве 
существовали разные точки зрения по вы-
страиванию отношений с Японией. В резуль-
тате пришли к заключению о важности уста-
новления торговых сношений с Японией. 
Такая позиция, в целом, соответствовала 
общему подходу, установленному Петром I. 
Как и на севере Тихого океана, так и в других 
регионах России видны заложенные Петром 
I постулаты: «Ментальное государство» Пе-
тра Первого интегрировало российские эли-
ты, а его импульсы заметны «в дней Алек-
сандровых прекрасном начале» [8].

Практически с самого начала появления 
русских у берегов Тихого океана им прихо-
дилось сталкиваться с японцами. Как пра-
вило, это были моряки, потерпевшие кора-
блекрушение. Однако лишь в конце XVIII в. 
сформировалась концепция установления 
торговых связей с Японией. Задумывалось 
доставить японцев на родину и использо-
вать факт возвращения как повод для того, 
чтобы начать торговать с этой страной. В 
1792 г. Адам Лаксман так и сделал. Его пла-
вание было признано русскими властями 
удачным и планировалось развивать успех. 
Однако в 1804 г. камергер и руководитель 
первой отечественной кругосветной экспе-
диции Н. П. Резанов получил отказ – при 
том, что сами японские купцы были весьма 
заинтересованы в торговле. Японский им-
ператор категорично отказался принимать 
подарки и отказал в каком-либо варианте 
установления российско-японских связей.

Между тем в самой Японии зрело 
убеждение в неизбежности развития связей 
с Российской империей. В первой половине 

4  РГАВМФ. ‒ Оп. 4. ‒ Д. 898.
5 Российско-американская компания и изучение 

Тихоокеанского Севера, 1841–1867: сб. док. / сост. 
Т. С. Федорова, А. Ю. Петров, А. В. Гринев. ‒ М.: Наука, 
2010. ‒ С. 430–431.
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XIX в. в МИД регулярно поступали бумаги, 
подготовленные в Главном правлении Рос-
сийско-американской компании (ГП РАК). В 
этих документах шла речь о положении ай-
нов – коренных жителей Курильских остро-
вов – и о контактах с представителями Япо-
нии. В РАК уверены, что стоимость акций 
могла резко вырасти после установления 
регулярной торговли с Японией. Так, стои-
мость акций резко выросла после успешной 
торговли с китайцами в 1840-х гг.1 Однако в 
российском правительстве предпочли воз-
держаться от активных действий на япон-
ском направлении. 

Поэтому после того, как было принято 
решение об экспедиции к Японии, РАК было 
поручено продумать, как способствовать 
развитию торговли с японцами. 27 августа 
1852 г. уведомление об этом МИД России 
отправил директорам компании. Это было 
только уведомление, так как руководству 
РАК отказали в разрешении принять участие 
в проработке маршрута и задач экспедиции. 
Такая практика отстранения директоров 
РАК стала практиковаться в 50-х гг. XIX в., 
а её кульминацией явилась уступка Аляски 
Соединенным Штатам в 1867 г. – в ГП РАК 
узнали о ликвидации компании из газетных 
полос западноевропейских изданий.

После того как состоялось совещание 
в МИД, и принято решение подключать РАК 
к развитию торговли с Японией, директора 
компании отправили инструкцию под гри-
фом “секретно” главному правителю Русской 
Америки – морскому офицеру Н. Я. Розен-
бергу. Задумывалось возвратить моряков 
из Японии, потерпевших кораблекрушение 
в разные годы2. Главному правителю так-
же предписывалось подготовить к отправ-
ке суда с пушниной и иными товарами для 
торговли, которые должны были поступить в 
распоряжение Путятина3. 

Путятин отбыл из Кронштадта 7 ок-
тября 1852 г. В состав экспедиции вошли 
кадровые служащие ВМФ России, а также 
военные моряки, учёные, священнослужи-
тели, ученые, чиновники и даже журналисты 
и писатель4. Маршрут был проложен вокруг 

1  Вологодские губернские ведомости. ‒ 1842. ‒ 
№ 29. ‒ С. 311–312; Там же. ‒ № 50. ‒ С. 453; Там же. ‒ 
1843. ‒ № 3. ‒ С. 19.

2  Национальный архив республики Саха. ‒ Ф. 29. ‒ 
Оп. 2. ‒ Д. 104. ‒ Л. 1–5.

3  РГАВМФ. ‒ Ф. 1375. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 20. ‒ Л. 471–
475 об.

4   Гончаров А. И. Фрегат Паллада: очерки путеше-
ствия: в 2 т. ‒ СПб.: Наука: Ленингр. отд-ние, 1858; ОР 
РНБ. ‒ Ф. 236. ‒ Д. 174.

африканского побережья, огибая мыс Доб-
рой Надежды, затем в Индийский океан. 
Следовали на фрегате «Паллада», который 
оказался малопригодным к длительному 
плаванию. Пришлось его заменить совсем 
новым 52-пушечным фрегатом «Диана», под 
командованием С. С. Лесовского. Путятин и 
Лесовский во время плавания проводят на-
учные опыты и собирают всю информацию о 
том, как продвигаются дела у американцев5. 

Сменивший на посту главного правителя 
Русской Америки Н. Я. Розенберга, 30 мая 
1853 г. А. И. Рудаков писал в Санкт-Петер-
бург, что судно «Князь Меншиков», которым 
командовал И. В. Фуругельм, держит курс к 
берегам Японии для “вспомоществования” 
Путятину6.

В августе 1853 г. в Новоархангельск 
прибыл военный фрегат ВМС Великобри-
тании «Тринкомали» (Trincomalee)7. В это 
же время в английских газетах публикуются 
враждебные по отношению к России ста-
тьи. Данные факты вызвали беспокойство 
в Главном правлении РАК в Петербурге [7, 
с. 181]. Экспедиция Путятина прибыла в 
Японию почти через месяц после экспеди-
ции Перри – 12 августа 1853 г. Дипломати-
ческие документы были переданы только 
9 сентября 1853 г. 

Поскольку до визита Путятина отно-
шения между Россией и Японией склады-
вались напряженно, японцы настороженно 
относились к своему соседу. Это отноше-
ние заметно в документах Цудзуки (маги-
страта Симода), когда тот пишет об экспе-
диции Путятина [9]. Цудзуки говорит о рус-
ских как «варварах», отмечая, что «заметил 
один корабль варваров». А. О. Сапрыкина 
полагает, что значение слова 夷 эбису (рус. 
«чужак, варвар или северянин») менялось 
и в XIX в. могло пониматься как айны или 
иностранцы [10].

Пребывая у берегов Японии, Путятин 
придавал большое значение картографии. 
Под его руководством было подготовлено 
«Описание Нагасакского порта с картою и 
описанием укреплений сего порта»8. Ре-
зультаты его плодотворной работы в ос-
новном сохранились в специальном фонде 

5  РГАВМФ. ‒ Ф. 296. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 75. ‒ Л. 139 об.
6  Там же. ‒ Ф. 1375. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 59. ‒ Л. 471–

475 об.
7  Данный тип судна – один из сохранившихся 

ныне на плаву и использующийся как музей в Вели-
кобритании.

8  РГАВМФ. ‒ Ф. 296. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 75. ‒ Л. 205 об.
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РГАВМФ, так как им были направлены в 
Санкт-Петербург все карты и отчёты о пу-
тешествии1. Путятин решил не дожидаться 
ответа японцев, а отплыть в Манилу, а на 
своем пути собирать сведения о кораблях 
М. Перри. В ходе плавания он встретился с 
американским офицером, а также посетил 
Ликейские острова. В его отчёте был любо-
пытный факт, что при входе в бухту Напаки-
анг «развевается американский флаг»2. 

В декабре 1853 г. Путятин написал Пер-
ри письмо, в котором решился предложить 
взаимодействие с американцами для того, 
чтобы «подстроить под себя» японцев. 
Перри отказался от сотрудничества с Путя-
тиным. В начале 1854 г. корабль Путятина 
оставил порт Нагасаки и прибыл в порт Га-
мильтон (Манилу). Затем он прошёл Япон-
ское море и вскоре дошел до устья Амура, 
где его ожидала обширная почта. Наиболее 
важной бумагой было сообщение о начале 
военных действий в Крымской войне и о 
полученных данных разведки, что Англия и 
Франция отправили эскадру для захвата Пе-
тропавловска-Камчатского3. 

Освоение Сахалина, начатое усилиями 
РАК, было приостановлено. Путятин прини-
мает решение об эвакуации «Муравьевско-
го» поста в заливе Анива, состоящего из 8 
орудий батареи и 58 солдат гарнизона, кото-
рыми командовал лейтенант Н. В. Руданов-
ский и майор Н. В. Буссе4.

Кроме того, в Японии весьма болезнен-
но относились к освоению Сахалина: “1853 
год ‒ год прибытия Перри в Урагу. В то вре-
мя, когда Япония поднимала шумиху вокруг 
«Чёрных кораблей», российские военные 
заняли часть Сахалина”5.

В обстановке начала боевых действий 
против Англии и Франции Путятин прини-
мает решение продолжить переговоры с 
Японией. 10 мая 1854 г. им был получен от-
вет, в котором были высказаны намерения 

1  РГАВМФ. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 75. ‒ Л. 208
2 Там же. ‒ Ф. 296. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 75. ‒ Л. 212 об.
3  ОР РНБ. ‒ Ф. 531. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 545. ‒ Л. 3.
4  История Русской Америки, 1732–1867: в 3 т. / под 

общ. ред. Н. Н. Болховитинова. – М.: Междунар. отно-
шения, 1999. – Т. 3. – С. 323.

5  “1853年といえば、ペリーが浦賀に来港した年である。
黒船に日本中が大騒ぎしていた同時期に、サハリンの一部を
ロシア軍が占拠したという事実があったということ。そしても
うひとつは、この地を日本が支配しており、現地のアイヌ人を
隷属させていたという事実”. – Текст: электронный // Элек-
тронная энциклопедия Japan Knowledge, Библиотека 
Восток-Запад, запись 715. – URL: https://japanknowledge.
com/articles/blogtoyo/entry.html?entryid=546 (дата обра-
щения: 20.08.2023).

развивать отношения с Россией, но без ка-
кой-либо конкретики. Японское правитель-
ство предлагало начать изучение вопроса о 
границах без указания конкретных сроков. В 
сфере торговли японцы полагали сохранять 
принцип изоляционизма, но соглашались 
обдумать, какие шаги можно предпринять в 
будущем для смягчения его условий. Вскоре 
Япония согласилась на предложения Пер-
ри, и переговорная позиция улучшилась для 
России. В Японии считали, что после США 
и России в их державу «последуют одни за 
другими жители других государств»6.

В октябре 1853 г. началась Крымская 
война, которая “велась на огромной терри-
тории. В этой чрезвычайно широкомасштаб-
ной войне Россия приложила колоссальные 
усилия, продемонстрировавшие мощь рус-
ского народа” [11].

18–24 августа 1854 г. происходил один 
из важнейших этапов Крымской войны – ге-
роическая оборона Петропавловска-Кам-
чатского. Русским удалось отразить напа-
дение вооруженных сил противников и не 
допустить их закрепления на восточных 
рубежах Российской империи. Действитель-
но, «Крымская война XIX века является по-
казательным примером таких [глобальных] 
исторических событий – это была первая 
европейская война, оказавшая влияние на 
Восточную Азию» [12].

В Санкт-Петербурге понимали всю 
сложность ситуации, в которой оказался Пу-
тятин в результате военного противостояния 
с Англией и Францией. Все распоряжения 
Путятина были одобрены на самом высоком 
уровне. Так, 26 августа 1854 г. брат импера-
тора Александра II, Константин Николаевич, 
отмечал: «Важность и польза для России бу-
дет достойно оценена нашими внуками, но 
которое и теперь уже заслуживает полного 
одобрения»7.

Именно в это время, утром 27 августа, в 
Авачинской бухте англо-французской эска-
дрой был захвачен корабль РАК – «Сит-
ха» – с богатым грузом пушнины. Компания 
понесла ущерб, оцененный более чем в 
90 тыс. р.8 Англичане предполагали захва-
тить Петропавловск, закрепиться на Даль-
нем Востоке. В то же время они понимали, 
что отдалённость дальневосточного театра 

6  РГАВМФ. ‒ Ф. 296. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 75. ‒ Л. 267.
7  Там же. ‒ Л. 230.
8  История Русской Америки, 1732–1867: в 3 т. / под 

общ. ред. Н. Н. Болховитинова. – М.: Междунар. отно-
шения, 1999. – Т. 3. – С. 342–343..
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военных действий может привести к пробле-
мам его удержания, особенно в связи с дли-
тельным периодом осенних штормов1.

22 ноября 1854 г. фрегат «Диана» бро-
сил якорь у берегов Японии. Переговоры 
были организованы в г. Симода в начале 
декабря, но оказались прерваны из-за мощ-
ного цунами и землетрясения. В результате 
удара стихии русский фрегат получил се-
рьезные повреждения. Тем не менее, пере-
говоры продолжились.

26 января (7 февраля) 1854 г. в храме 
Гекусэн-дзи (Гёкусэндзи), построенном в 
1251 г., прошли переговоры. Вскоре был 
подписан договор о дружбе и торговле меж-
ду Россией и Японией – Симодский трактат. 
Переговоры велись на китайском и голланд-
ском языках, несмотря на имеющиеся в Рос-
сии словари и разговорники со времен путе-
шествий А. Лаксмана и Н. П. Резанова2. Упо-
требление китайского языка, на наш взгляд, 
говорило об “общих культурных столпах”, 
сближающих Россию и Китай [13]. Это об-
стоятельство подтверждает сложность про-
ходящих переговоров. Договор был подпи-
сан на русском, японском, китайском и гол-
ландском языках. 

Название официальных документов на 
русском и японском языках имеет опреде-
ленные отличия. На русском языке он звучит 
так: «Трактат о торговле и границах между 
Россией и Японией»3, а на японском языке – 
«Договор о мире и дружбе между Японией 
и Россией» (яп. 「日露和親条約4). Видно, что 
в варианте на русском языке на первом ме-
сте стоит Россия, а также отмечены слова 
“границы” и “торговля”. Основной задачей 
договора для Путятина стало становление 
торговых отношений и формирование офи-
циально зафиксированной границы. В Япо-
нии же предпочли использовать весьма об-
щие фразы: «установлении мирных друже-
ственных отношений». Нами установлено, 
что первоначально японский вариант Си-

1  История Русской Америки, 1732–1867: в 3 т. / под 
общ. ред. Н. Н. Болховитинова. – М.: Междунар. отно-
шения, 1999. – Т. 3. – С. 344.

2  ОР РНБ. ‒ Ф. 7. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 153.
3  Архив внешней политики Российской импе-

рии (АВПРИ). ‒ Ф. I-10. ‒ Оп. 28. ‒ Д. 528. ‒ Л. 1–4; 
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина. ‒ URL: 
https://www.prlib.ru/item/375717 (дата обращения: 
07.10.2023). – Текст: электронный.

4  日露和親条約写 = Договор о мире и дружбе. – 
Текст: электронный // NDL Digital collections. – 16 p. – 
URL: https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11125297 (дата об-
ращения: 07.10.2023).

модского трактата был назван как「日本國魯
西亜國通好条」 («Договор о дружественных 
отношениях между государствами Японией 
и Россией»). В названии был изменен иерог-
лиф, который обозначает Россию: иероглиф 
魯 ‘‘глупый’’ был заменен на 露 ‘‘роса’’ как бо-
лее «благопристойный». Оба иероглифа мо-
гут иметь прочтение “ро”, и замена, по всей 
видимости, была осуществлена для того, 
чтобы сохранить благоприятную диплома-
тическую атмосферу. Это также показывало, 
что Россия занимала последовательно веж-
ливую, но твердую позицию в переговорном 
процессе, что привело к тому, что японские 
власти изменили свое первоначальное от-
ношение на более благоприятное. Трактат 
со стороны Японии подписал Комиссар по 
финансам в сегунате Тосиакира Кавадзи. 

Симодский трактат включал в себя 
9 (девять) статей. В ст. 1 отмечались «по-
стоянный мир и искренняя дружба между 
Россией и Японией». При этом русским и 
японцам гарантировались личная безопас-
ность, а также защита их собственности. 
Данный факт говорит о возможности безо-
пасной торговли между странами. Важность 
такого положения в международном праве 
развивалась со времен Magna Carta Liber-
tatum. Кроме того, это показывало переход 
от колониального права [14] к нормам права, 
регулирующим отношения между странами. 

Достаточно сложно прошло обсужде-
ние второй статьи, где говорилось: «Отны-
не границы между Россией и Японией будут 
проходить между островами Итурупом и 
Урупом. Весь остров Итуруп принадлежит 
Японии, а весь остров Уруп и прочие Ку-
рильские острова к северу составляют вла-
дение России. Что касается острова Крафто 
[Сахалина], то он остаётся неразделённым 
между Россией и Японией, как было до сего 
времени». Японцы хорошо знали, об особом 
отношении русских к этому самому боль-
шому острову архипелага. О нём писали в 
своих донесениях И. Козыревский, М. Шпан-
берг. С айнами ‒ жителями острова ‒ были 
заключены соглашения. Хотя в дальнейшем 
японцам удалось основать поселения, меж-
ду ними и айнами происходили конфликты. 
Передача Японии Итурупа вызвала воз-
мущение у айнов, многие из которых уже 
приняли Православие [15]. В дальнейшем 
уступка острова Итурупа трактовалась Пу-
тятиным как необходимая. 
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Хотя первая статья и декларировала 
возможность торговли, но её наполнение 
корректировалось третьей статьей, где речь 
шла о том, что для судов из России могли 
быть открытыми только три порта: Хако-
дат(е)э, Нагасаки и Симода1. Другие порты 
могли быть использованы только в случае 
крайней нужды. Фактические эта статья по-
вторяла общие положения закрытой терри-
тории, практиковавшиеся и в испанских ко-
лониях Калифорнии. 

В ст. 4–5 указывалось, что торговля мог-
ла вестись путем обмена товара на товар, 
либо с использованием золотых или сере-
бряных монет. В данном пункте использо-
вался опыт торговли пушниной с китайцами 
через Кяхту и затем через морские порты. 
Зачастую именно обмен товара на товар 
приносил наибольший доход сторонам тор-
говли. Кроме того, осталось без должного 
разъяснения, монетами какого государства 
предпочтительнее вести торговлю. В один 
из открытых портов мог быть назначен рос-
сийский консул. Судебный иммунитет, а 
также защита лиц, потерпевших корабле-
крушение, регулировались пятой и восьмой 
статьями. В ст. 7 отмечалось, что все иные 
возникшие вопросы будут “обсуждены и 
устроены” правительством Японии. Статьи, 
конкретизирующие решение вопросов по 
отношению к японцам в России, отсутство-
вали, за исключением общих положений о 
потерпевших кораблекрушение. Японское 
правительство ограничилось лишь общими 
фразами. 

Николай I утвердил Симодский трактат. 
Затем документ был разослан во все мини-
стерства2. 25 ноября 1856 г. произошел об-
мен ратификационными грамотами в Симо-
де3. Процесс получил развитие направлени-
ем дипломатических представительств. 

Заслуги участников плавания Путятина 
были высоко оценены императором и чле-
нами правительства – многие получили на-
грады и повышение по службе. Особо была 
отмечена помощь Российско-американской 
компании. Так, Е. В. Путятин обратился со 
специальным письмом к Управляющему 
ВМФ России Ф. П. Врангелю, где просил об-
ратить внимание Николая I на помощь РАК 
в становлении российско-японских отноше-

1  Государственный архив Иркутской области 
(ГАИО). ‒ Ф. 24. ‒ Оп. ОЦ. ‒ Д. 573.

2  РГАВМФ. ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1074. ‒ Л. 1.
3  АВПРИ. ‒ Ф. РАК. ‒ Д. 396. ‒ Л. 1–2.

ний4. На РАК накладывались весьма слож-
ные обязанности, о чём И. В. Фуругельм 
лично писал главному правителю Русской 
Америки С. В. Воеводскому5.

Парадокс заключался в том, что, зная о 
роли РАК в северотихоокеанском регионе, 
брат Александра II, Константин Николаевич, 
задумывал ликвидировать компанию и усту-
пить Русскую Америку США. В дальнейшем 
Константин Николаевич писал, что Е. В. Пу-
тятин поддержал его идею ликвидировать 
РАК, зная о её крайне важной роли в обе-
спечении экспедиции в Японию6.

В 1854–1855 гг. западноевропейским 
странам удалось заключить похожие дого-
воры со Страной восходящего солнца. Так, 
английский адмирал Дж. Стирлинг сумел 
подписать договор с японцами, в результате 
чего английские подданые получили похо-
жие с русскими и американцами права. Все 
эти соглашения подписывались во время 
продолжающейся Крымской войны, что соз-
давало угрозу русским судам в случае веде-
ния коммерческих отношений с Японией.

В дальнейшем японский исследователь 
Н. Дзиити отмечал: «влияние на Восточную 
Азию с точки зрения международных отно-
шений более высокого уровня заключается 
в том, что после Крымской войны Велико-
британия, ожидая, что Россия будет стре-
миться к более активному участию в Азии, 
стала более активно участвовать в своем 
вмешательстве в материковый Китай»7.

Весной 1855 г. Петропавловский порт 
пришлось эвакуировать из-за сложности 
обороны в случае прибытия усиленной 
англо-французской эскадры. В Санкт-Пе-
тербурге полагали, что противники попыта-
ются вновь штурмовать укрепления Петро-
павловска. Поэтому большинство военного 
и гражданского населения было эвакуирова-
но в Приамурье [16, с. 344].

Заключение. Таким образом, в дого-
воре с Японией впервые решался вопрос о 
границах и судьбах моряков, потерпевших 
кораблекрушение. На результаты перего-
воров оказали события Крымской войны. 
Представляется, что именно под воздей-
ствием новостей с фронтов и возможной 

4  Трактат, заключенный 26 января 1855 г. между 
Россией и Японией о торговле и границах, с объясни-
тельными к оному статьями. ПСЗРИ. Собрание Второе. 
Т. XXXII. Отделение I. 1857.

5  РГАВМФ. ‒ Ф. 410. ‒ Оп. 2. ‒ Д. 1188. ‒ Л. 1–2.
6  АВПРИ. ‒ Ф. РАК. ‒ Д. 396. ‒ Л. 1–2.
7 Там же. ‒ Д. 397. ‒ Л. 11–12.
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атаки на дальневосточные рубежи Россий-
ской империи Путятин вынужден был согла-
ситься с уступкой острова Итуруп. Заверше-
ние периода изоляции Страны восходящего 
солнца и успешная оборона Петропавлов-
ска-Камчатского в ходе тихоокеанского и 

дальневосточного театра военных действий 
Крымской войны продемонстрировали все-
му мировому сообществу, что Российская 
империя стала мощной силой, без которой 
сложно было уже представить развитие все-
го Азиатско-Тихоокеанского региона.
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Антияпонская борьба даурского народа (1932–1945)
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Одной из актуальных тем новейшей истории и востоковедения является историческое развитие на-
циональных меньшинств Северо-Востока Китая в переломные периоды XX в. Оккупация Квантунской 
армией в 1931 г. значительной части китайской территории привела к установлению государственного об-
разования Маньчжоу-Го. В настоящей работе мы обращаемся к новой для отечественного монголоведе-
ния теме сопротивления японской оккупации дауров – одного из малочисленных народов Хулун-Буира и 
провинции Хэйлунцзян. Целью исследования является построение целостной картины противодействия 
дауров планам японских чиновников и военных в 1932–1945 гг. В работе выдвигается гипотеза о малом 
участии дауров в партизанском движении в Маньчжурии в 1932–1936 гг. и изменении ситуации с весны 
1936 г. после казни губернатора провинции Северный Хинган Линшэна и трех чиновников-дауров. Изу-
чаются также и другие вопросы: активизация подпольного сопротивления, его локальные особенности 
по этнотерриториальным группам дауров, участие курсантов и офицеров, дауров по национальности, в 
военных мятежах в армии Маньчжоу-Го в августе 1945 г. Работа базируется на принципах историзма и 
объективности, позволяющих изучить период Маньжоу-Го в новейшей истории дауров во взаимодействии 
с историей Северо-Восточного Китая, Внутренней Монголии и сопредельных территорий. В написании 
статьи автор применял сравнительно-исторический, конкретно-исторический и проблемно-хронологиче-
ский методы. Источниковая база представлена документами из Архива внешней политики Российской 
Федерации (АВПРИ). Автор приходит к выводу, что в 1932–1936 гг. дауры не принимали активного уча-
стия в антияпонском сопротивлении. Своеобразным катализатором роста недовольства в даурском об-
ществе явилась показательная казнь чиновников провинции Северный Хинган в 1936 г. Со временем 
антияпонские настроения отчетливо проявились в деятельности подпольной организации в Хайларе в 
1939–1945 г., участии дауров в военных мятежах в армии Маньчжоу-Го в 1945 г.

Ключевые слова: дауры, Маньчжоу-Го, антияпонская борьба, партизаны, подполье, военные мятежи

Благодарности: Исследование подготовлено в рамках государственного задания (проект 
«Историческое пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государ-
ства», № 121 031000 241-1).

Original article

Anti-Japanese Struggle of the Daur People (1932–1945)

Bazar D. Tsybenov
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, 

Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, Russia
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The historical development of national minorities in Northeast China during critical periods of the 20th cen-
tury is a relevant topic in modern history and oriental studies. The occupation of the northeastern part of Chinese 
territory by the Kwantung Army in 1931 was aimed at proclaiming the state formation of Manchukuo. The topic of 
resistance of the Daurs ‒ one of the small peoples of Hulun Buir and Heilongjiang Province to the Japanese oc-
cupation ‒ is a little-studied area in the Russian study of the history of national minorities in China. The purpose 
of the study is to analyze the Daurs’ opposition to the plans of Japanese officials and the military in 1932–1945. 
The article was determined by the hypothesis about the small participation of the Daurs in the partisan movement 
in Manchuria in 1932–1936 and the change in the situation since the spring of 1936 after the execution of the 
governor of the Northern Khingan province Lingsheng and three Daur officials. The author also studied other 
issues: the activation of underground resistance, its local characteristics according to ethno-territorial groups of 
Daurs, the participation of cadets and officers, Daurs by nationality, in military mutinies in the Manchukuo army in 
August 1945. The work is based on the principles of historicism and objectivity, allowing us to study the Manchu-
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Введение. Изучение вопросов анти-
японского сопротивления национальных 
меньшинств Северо-Востока Китая в 1932–
1945 гг. является малоизученной областью 
отечественной исторической науки. Между 
тем, как показывают материалы, на терри-
тории Маньчжурии представители корен-
ного населения вступали в партизанские 
отряды, оказывали им всемерную помощь; 
организовывали подпольную борьбу, пере-
давая разведданные СССР и МНР; прини-
мали участие в военных мятежах в армии 
Маньчжоу-Го. Эта тема достаточно хорошо 
изучена в работах китайских историков. Но 
для формирования целостной картины про-
исходивших событий, на наш взгляд, необ-
ходимо обратиться и к трудам отечествен-
ных и монгольских исследователей. Благо-
даря сравнительно-сопоставительному ана-
лизу этих исследований можно по-новому 
взглянуть на проблему, дать новую оценку 
ряду аспектов антияпонской борьбы. Ис-
следование ставит своей целью полноцен-
ную реконструкцию участия дауров в анти-
японской борьбе на Северо-Востоке Китая 
в 1932–1945 гг. Для её достижения постав-
лены следующие задачи: изучение парти-
занского движения в даурских районах; ход 
дела Линшэна в 1936 г. и связанные с ним 
события; деятельность подпольной антия-
понской организации в Хайларе и его при-
городе – Нантуне; военные мятежи в частях 
армии Маньчжоу-Го в августе 1945 г., с уча-
стием военных, дауров по национальности. 
Результаты работы могут быть применены в 
разработке спецкурсов для студентов выс-
ших и средних учебных заведений, обучаю-
щихся по гуманитарному профилю; учебных 
и учебно-методических пособий, подготовке 
учащимися рефератов и докладов.

Обзор литературы. Отечественные 
историки уделяют особое внимание антия-
понской войне на территории Китая (1931–
1945). Антияпонское движение монголь-

ских аратов Внутренней Монголии во главе 
с Уланху и Волинга в 1932–1935 гг., казнь 
четырёх видных монгольских деятелей из 
администрации Северо-Синаньской провин-
ции Маньчжоу-Го и другие вопросы изучены 
в работах советского монголоведа С. Д. Ды-
лыкова [1, с. 38–39; 2, с. 93–94]. В работе 
С. Л. Кузьмина отмечен факт вступления 
Линшэна на должность губернатора провин-
ции Северный Хинган, даны характеристики 
даурских чиновников Гуйфу, Линшэна, Фу-
лина, На-угурды [3, с. 364–365]; приводятся 
сведения о деле Линшэна [Там же, с. 371–
372], подпольной антияпонской организации 
Хайлара [Там же, с. 377]. Во втором томе 
монографии С. Л. Кузьмина содержатся 
следующие архивные материалы: выдерж-
ки из заявлений Линшэна по поводу выхода 
Барги из-под власти Китая, 1932 г. [4, с. 205], 
агитационная листовка, сброшенная на 
японских солдат во время боев на реке Хал-
хин-гол (25 августа 1939 г.) [Там же, с. 206], 
документ под названием «Идеологические 
тенденции хулунбуирских монголов», изда-
ние 2-го отдела штаба Квантунской армии, 
15-й год Сева (5 октября 1941 г.) [Там же, 
с. 207–214]. Материалы по периоду Мань-
чжоу-Го и антияпонскому сопротивлению в 
Хулун-Буире имеются в диссертационной 
работе П. Н. Дудина [5]. Советско-китайско-
му взаимодействию в 1931–1949 гг. посвя-
щена третья глава учебного пособия, подго-
товленного В. Г. Дацышеном. Автор отмеча-
ет, что после начала Второй мировой войны 
СССР оказывал большую поддержку анти-
японскому сопротивлению в Маньчжурии1. 
Вопросы антияпонской войны (1931–1945) 
на Северо-Востоке Китая, партизанского 
движения в Маньчжурии изучены в статьях 
В. А. Гайкина, А. Верченко, К. Ю. Колесни-
ченко [6, с. 186; 7, с. 382; 8, с. 130; 9, с. 26]. 
Вопрос о выработке позиции лидера китай-

1  Дацышен В.Г. История русско-китайских отноше-
ний. 1917–1949 гг.: учеб. пособие. ‒ Красноярск: Сиб. 
фед. ун-т, 2023. ‒ C. 172.

kuo period in the modern history of the Daurs in interaction with the history of Northeast China, Inner Mongolia 
and adjacent territories. The author used comparative-historical, concrete-historical and problem-chronological 
methods. The source base represented by documents from the Archive of Foreign Policy of the Russian Federa-
tion (AFPRI). The author concluded that the Daurs did not take an active part in the anti-Japanese resistance in 
1932–1936. The demonstrative execution of officials of the Northern Khingan province in 1936 was a trigger for 
the growth of anti-Japanese discontent in Daurian society. Later, anti-Japanese sentiments clearly manifested 
in the activities of the underground organization in Hailar in 1939–1945, and the participation of Daurs in military 
mutinies in the Manchukuo army in 1945.

Keywords: Daurs, Manchukuo, anti-Japanese struggle, partisans, underground activities, military rebellions
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ских коммунистов по формированию еди-
ного антияпонского фронта, его целям и за-
дачам рассмотрен в публикации В. В. Куз-
нецова [10, с. 47]. В российских научных 
изданиях в последнее время публикуются 
работы китайских историков, аспирантов, 
посвящённые различным аспектам антия-
понской войны на Северо-Востоке Китая. 
Борьбе китайского и советского народов 
против японских милитаристов посвящена 
статья аспиранта Южного федерального 
университета Мэн Юйфэна. В ней на при-
мере биографий участников антияпонской 
войны Лэй Фэнлуна и В. И. Ханцевича рас-
крыты деятельность партизанских отрядов 
в Маньчжурии и её освобождение Красной 
армией [11, с. 75]. 

Процессы социальных трансформаций 
в условиях японской оккупации, роста патри-
отических настроений на территории Маньч-
журии, историко-культурные обстоятельства 
формирования хунхузничества изучены в 
статье Чжоу Синьюй [12, с. 26]. Сравнитель-
ный анализ китайской антияпонской войны 
и Великой отечественной войны Советского 
Союза проведён в работе китайского истори-
ка Чжу Дунфа. Автор подчёркивает, что роль 
Китая во Второй мировой войне никогда не 
акцентировалась мировым общественным 
мнением и до сих пор существует некая не-
дооцененность Китая как антифашистской 
державы [13, с. 1779–1782]. 

Изучению духа Северо-Восточной объе-
диненной антияпонской армии и интеграции 
результатов исследования в рамках идей-
но-политического курса посвящена статья 
сотрудника Хэйхэского университета Чжу 
Хайцзина [14, с. 93]. В монографии Ли Фэн-
мина, посвящённой исследованиям трудов 
Уланьфу по теории и практике националь-
ностей и единого фронта, имеются данные 
об организации Уланьфу сил антияпонского 
сопротивления в западной части Внутрен-
ней Монголии, работе Единого фронта КПК, 
реорганизации военного отряда в войсковую 
дивизию, докладе Мао Цзэдуна «Методы по-
литики по сопротивлению японским захват-
чикам», где подчеркивалось., что «малочис-
ленные национальности, особенно монголы 
Внутренней Монголии, ведут борьбу против 
японских агрессоров. Эта борьба будет объ-
единена с деятельностью Красной армии» 
[15, с. 230–231].

Изучаемая проблематика нашла отра-
жение в монографии автора настоящей ста-

тьи. В ней выделен специальный раздел, по-
свящённый антияпонскому сопротивлению 
дауров [16]. Развитие партизанского движе-
ния в даурских районах в 1939 г. прослежено 
в статье, подготовленной совместно с про-
фессором Л. В. Курасом [17]. Из работ мон-
гольских историков следует выделить моно-
графию Г. Мягмарсамбуу, где четвертая гла-
ва «Барга в период Второй мировой войны» 
разделена на три параграфа «Провинция 
Северный Хинган Маньчжоу-Го», «Террито-
рия Барги как опорный пункт Квантунской 
армии Японии» и «Освобождение Хулун-Бу-
ира от японских властей». В работе содер-
жатся данные о деле Линшэна, его встрече с 
монгольским разведчиком Гончигдо в конце 
1932 г. в г. Мукден [18, с. 233–234], подполь-
ной антияпонской группе под руководством 
Найралту, деятельности даурских подполь-
щиков Хас-Батора, Сухэ-Батора, Хайруу, 
Эрдэмбилэга [Там же, с. 236–237]. 

Работы китайских авторов состоят в 
основном из публикаций даурских исследо-
вателей. Этапам жизни и деятельности гу-
бернатора Линшэна, выяснению причин его 
гибели посвящены статьи Эньхэбату, Мэн-
хэнасу, Сухэбилигэ, Эрдуньчжабу, Эрхэнь-
баяра [19–23]. Сведения о помолвке сына 
Линшэна с сестрой главы Маньчжоу-Го, суть 
разговоров с японскими чиновниками по по-
воду казни даурского чиновника даны в ра-
боте Пу И [24]. В статье бывшего офицера 
армии Маньчжоу-Го Чжэнчжурчжава приве-
дены факты из биографии Линшэна с 1932 
по 1936 г., включая поездку в Японию, уча-
стие в маньчжуро-монгольских переговорах 
1935 г. [25]. Неизвестные страницы из жизни 
даурского разведчика Алтангата раскрыты в 
статье Чжожэньтая [26], ход военного мяте-
жа офицеров и курсантов военного училища 
в Ванъемяо в августе 1945 г. прослежен в 
мемуарах одного из организаторов, офице-
ра Ван Хайшаня [27]. 

Методология и методы исследо-
вания. Работа базируется на принципах 
историзма и объективности, позволяющих 
изучить период Маньчжоу-Го в новейшей 
истории дауров во взаимодействии с исто-
рией Северо-Восточного Китая, Внутренней 
Монголии и сопредельных территорий. На 
основе указанных принципов исследуются 
и вопросы антияпонского сопротивления да-
урского народа в 1932–1945 гг.

В изучении вопросов антияпонской 
борьбы даурского народа нами использо-
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вался сравнительно-исторический метод. В 
частности, проводился сравнительно-сопо-
ставительный анализ направлений и степе-
ни антияпонского сопротивления в районах 
проживания даурских этнотерриториальных 
групп. С помощью конкретно-исторического 
метода выяснены предпосылки возникнове-
ния дела Линшэна в 1936 г., в целом, про-
слежена эволюция социально-политической 
обстановки в даурских районах в период 
Маньчжоу-Го. 

Применение проблемно-хронологиче-
ского метода позволило изучить постав-
ленные вопросы в их динамике, опираясь 
на переломные моменты истории периода 
Маньчжоу-Го (создание провинций Север-
ный и Восточный Хинган в 1932 г., маньч-
журо-монгольские переговоры 1935 г., дело 
Линшэна 1936 г., конфликт на р. Халхин-гол 
1939, военные мятежи 1945 г.) на каждом из 
исторических этапов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. 

Обстановка в Цицикаре и прилега-
ющем к нему даурских районах в 1931–
1932 гг.

Осенью 1931 г. дауры, как и другие 
национальные меньшинства Северо-Вос-
точного Китая, оказались перед новыми 
вызовами. После инцидента 18 сентября 
1931 г. Уланьфу организовал силы сопро-
тивления Японии в западной части Внутрен-
ней Монголии [15, с. 230]. Японские войска 
к ноябрю 1931 г. захватили большую часть 
Маньчжурии, включая г. Цицикар. 24 ноября 
1931 г. в городе был создан Временный ко-
митет поддержания порядка и спокойствия. 
В декабре того же года на должность губер-
натора провинции Хэйлунцзян японцами 
был приглашен бывший военный министр 
Бэйянского правительства Чжан Цзинхуэй 
[16, c. 270]. 

По данным консула СССР в Цицикаре 
А. Дрибинского от 20 декабря 1931 г., пред-
седателем Временного комитета поддержа-
ния порядка и спокойствия был избран став-
ленник Чжан Цзинхуэйя, генерал Ин-Шунь. 
Для борьбы с бандитами, в первую очередь 
в окрестностях Цицикара, Ма Чжаншань вы-
делил два полка, которые должны находить-
ся за чертой города1. Следует заметить, что 
наступление японцев совпало с активизаци-
ей хунхузов [12]. Как писал комбриг первой 

1  Архив внешней политики Российской Федерации 
(АВП РФ). ‒ Ф. 0100. ‒ Оп. 16. ‒ Д. 979. ‒ Л. 16.

временной пехотной охранной бригады Хэй-
лунцзяна Ван Дян-чжун, «с наступлением 
зимы со всех сторон стали появляться бан-
диты, которые своими налетами на места 
и грабежами городов поставили население 
между глубокой водой и пылающим огнем»2. 
В начале апреля 1932 г. ситуация в регионе 
усложнилась антияпонским восстанием ко-
мандующего войском обороны г. Цицикар 
Ма Чжаншаня. 

В сражении у ст. Цзянцяо помощь ки-
тайской армии оказали дауры четырех дере-
вень, прилегающих к Цицикару. Они занима-
лись рытьем окопов, оказанием санитарной 
помощи и др. Крестьянин с. Аобао Э Шоуси 
вступил в армию Ма Чжаншаня [16]. В 1932 г. 
провинция Хинган Маньчжоу-Го была разде-
лена на подпровинции: северную, восточ-
ную и южную. На совещании в г. Чаньчунь 
монголы (дауры в то время не выделялись 
из состава монголов – авт.) внесли пред-
ложение о выделении всего Хинганского 
района в одну национальную монгольскую 
единицу. Как отмечал губернатор провин-
ции Восточный Хинган Э-Лэ-Чун, даур по 
национальности, «наше самоуправление 
прокламировано Маньчжоу-Го, неизвестно, 
является ли это обещание действительным 
или только лишь обещанием на словах. В 
случае, если нас обманут, и мы по-прежнему 
будем находиться под гнетом, то, мы, конеч-
но не будем слушаться (по-видимому, новой 
власти – по мнению консула СССР в Цици-
каре А. Дрибинского), но это лишь тогда, 
когда мы будем сильны»3. Таким образом, 
можно понять, что уже в начальный период 
Маньчжоу-Го даурские чиновники с недове-
рием относились к мероприятиям японцев. 

Дело Линшэна. Если политика губерна-
тора провинции Восточный Хинган Э-Лэ-Чу-
на была по большей части сдержанной и вы-
жидающей, то совсем по другому сценарию 
развивались события в провинции Север-
ный Хинган во главе с дауром Линшэном. 
В марте 1936 г. на совещании губернаторов 
хинганских провинций в г. Синьцзинь (совр. 
г. Чанчунь) Линшэн раскритиковал т. н. «ос-
новные проблемы» Японии. В апреле 1936 г. 
он и его сподвижники Фулин (младший брат), 
Чуньдэ и Хуалинтай были казнены японцам. 
По мнению даурского исследователя Мэн-
хэнасу, судя по характеру противоречий с 
японцами, подобный исход был неизбежен, 

2  Там же. ‒ Л. 8.
3  АВП РФ. ‒ Ф. 0270. ‒ Оп. 16. ‒ Д. 17. – Л. 210.
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и Линшэн морально был готов к нему [20, 
с. 243]. Как и некоторые другие чиновники 
хинганских провинций Маньчжоу-Го, он был 
недоволен отсутствием реальной власти. 
Как отмечал Чжэнчжурчжабу, «состояние, 
когда он не мог отдавать распоряжения, 
но не желал подчиняться приказам (свы-
ше) стало основой для будущих неприят-
ностей» [25, с. 230]. По данным С. Л. Кузь-
мина, в период переговоров между МНР и 
Маньчжоу-Го по пограничным вопросам в 
1935 г. Линшэн тайно контактировал с пред-
ставителями МНР [3, с. 371–372]. В ходе пе-
реговоров он игнорировал мнение японских 
советников, что не могло не вызвать у них 
подозрений в надежности чиновника [5].

Как вспоминал позже император Мань-
чжоу-Го Пу И, когда Линшэна арестовали, 
он очень встревожился, поскольку полго-
да назад состоялась помолвка четвёртой 
сестры императора с сыном губернатора. 
Командующий Квантунской армией Ёсиока 
Анжи сообщил Пу И, что ему следует немед-
ленно расторгнуть помолвку, что было сде-
лано. Все эти события, связанные с казнью 
Линшэна и соратников, стали большим по-
трясением для императора, по его словам, 
«это был первый видный чиновник, которого 
убили японцы, и он уже был моим родствен-
ником» [24, с. 247]. По данным Эрдуньчжабу, 
Линшэн был приверженцем восстановления 
династии Цин и власти Пу И [22, с. 246].

В связи с «делом Линшэна» только в 
администрации Солонского хошуна было 
уволено около 40 чел., в большинстве сво-
ем дауров [21, с. 123]. Были арестованы его 
родственники, в том числе племянник Лин-
шэна – Эрхэньбаяр, отдельно занимавший-
ся подпольной антияпонской деятельностью 
[23, с. 262]. 

Если до 1936 г. имелись единичные слу-
чаи помощи дауров китайским партизанам, 
то после казни Линшэна и его сподвижников 
даурское общество, недовольное решением 
японцев и, осознав истинную сущность на-
мерений японских милитаристов, большей 
частью начинает поворачиваться в сторону 
СССР и МНР. На передний план выступают 
бывшие студенты советских и монгольских 
учебных заведений; лица, так или иначе свя-
занные с этими странами. Именно они стано-
вятся в авангарде антияпонского движения. 

Осенью 2023 г. нами получены сведе-
ния о захоронении Линшэна. Выяснено, что 
он, его младший брат Фулин были захороне-

ны в местности Долот, находящейся в юж-
ной части Восточного хошуна Новой Барги. 
Позже, здесь же был похоронен их отец, 
бывший фудутун Хулун-Буира – Гуйфу. По 
неподтвержденным данным информантов, 
японцы отдали приказ похоронить Линшэна 
за пределами Хайлара, не ближе 100 км, чем 
и была вызвана отдаленность захоронения. 
В сентябре 2023 г. родственники совершили 
традиционный даурский обряд поминовения 
предков на месте захоронения, установили 
новые могильные памятники. 

Партизанская война в даурских рай-
онах. В декабре 1935 г. руководство КПК 
приняло решение о создании совместно с 
представителями национальной буржуа-
зии единого антияпонского национального 
фронта [10, c. 48]. С конца 1936 г. основой 
борьбы с партизанами стала выброска в 
глубинные пункты одного-двух взводов для 
длительного пребывания в зоне деятель-
ности партизанских отрядов с целью веде-
ния разведки, изучения местности, выявле-
ния маршрутов передвижения партизан [9, 
с. 28]. Объединённые армии антияпонского 
сопротивления северо-восточного Китая под 
руководством КПК, расположившись в бас-
сейне р. Нонни, начали партизанскую войну. 
Дауры, проживавшие в тех местах, вступа-
ли в антияпонские военные формирования, 
обеспечивали солдат провизией и предме-
тами первой необходимости, занимались 
сбором сведений, выступали в роли прово-
дников. Помощником партизанских отрядов 
являлся даур, паромщик Багабу [16–17]. И 
всё же в период с 1932 по 1939 г. наблюда-
ются единичные случаи перехода дауров на 
сторону сил антияпонского сопротивления. 
Дауров-партизан, по всей видимости, было 
несравнимо меньше, чем дауров, находив-
шихся на службе в полиции и армии Мань-
чжоу-Го. К концу 1939 г. партизанское дви-
жение на Северо-Востоке Китая потерпело 
поражение, многие отряды были обескров-
лены [7, с. 386]. Установлению контроля над 
связями местного населения с партизанами 
помогала система круговой поруки «бао-
цзя», закрепленная в Маньчжурии в самом 
начале 1934 г. [8, с. 143].

К 1939 г. изрядно поредевшие китай-
ские армии перешли к партизанской антия-
понской войне в горно-таежных и таёжных 
районах северо-восточного Китая. Армия, 
в которой служил Ван Цзюнь, прибыла в 
район Нэньцзяна и Нэхэ из местности Цзя-
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мусы. Как известно, в мае-сентябре 1939 г. в 
результате нападения японских захватчиков 
на территорию МНР разгорелся ожесточен-
ный конфликт, известный как конфликт на р. 
Халхин-гол, или война на Номон-хане. Судя 
по воспоминаниям Ван Цзюня, партийный 
комитет Северной Маньчжурии поставил 
перед китайскими партизанами задачу раз-
вернуть борьбу в районах Нэхэ и Нэньцзяна, 
чтобы отвлечь японские силы от продолже-
ния агрессии в районе Халхин-гола [17]. 

Кавалерийские полки армии Маньчжоу- 
Го, в рядах которых были и дауры, отказы-
вались от активного участия в боевых дей-
ствиях в районе р. Халхин-гол в 1939 г. Из-
вестны случаи массового перехода солдат 
армии Маньчжуо-Го на сторону МНРА, а так-
же дезертирства и последующего создания 
партизанских отрядов в районе Хингана.

Из крупных боестолкновений партизанов 
с полицией и войсками Маньчжоу-Го на тер-
ритории проживания дауров можно отметить 
бои у дер. Тунцзы в декабре 1939 г., в районе 
дер. Гони в июле 1941 г. Поскольку партизан-
ское движение охватывало район прожива-
ния бутхаских дауров, они по мере возмож-
ностей оказывали различную помощь.

Партизанская борьба в даурских рай-
онах играла важную роль во всем антия-
понском движении сопротивления на севе-
ро-востоке Китая и должна была сдержи-
вать агрессивные устремления японцев в 
сторону МНР.

Хайларские подпольщики. Активная 
антияпонская деятельность развернулась 
в Хайларе, и особенно в его пригороде, 
пос. Наньтунь (монг. Баян-Тохой) во главе 
с Найралту (кит. Го Вэнгуй). Ядро подполь-
ной группы составили хайларские дауры, 
бывшие студенты советских и монгольских 
учебных заведений. Разведданные перво-
начально передавались через агентов в 
Харбин, затем непосредственно советскому 
разведчику Г. Н. Карлову.

Некоторые подпольщики знали япон-
ский язык, служили в местной администра-
ции Маньчжоу-Го. Генерал армии Маньчжоу- 
Го Го Вэньтун, даур по национальности, был 
связан с антияпонским подпольем, переда-
вал ценные сведения. Ряд даурских патри-
отов отдали свои жизни, выполняя особо 
важные задания. В их числе Сухэ-Батор, 
Хай Юри (Хай Руи), Хас-Батор, Элдэнгэ. 
Связным был Э.-Б. Сандиев (кит. Дун-Бао), 
начавший разведывательную деятельность 

в период Халхин-гола в составе оператив-
ной группы ГУ НКВД [16]. 

В Хулун-Буире, в местностях Агуйт и 
Имин, в 1942–1944 гг. японцы проводили ис-
пытания бактериологического оружия (тиф). 
В списках погибших среди монголов и эвен-
ков имеются и дауры. 

Эти и другие мероприятия японских 
властей усиливали антияпонские настрое-
ния в обществе Хулун-Буира, способство-
вали дальнейшей активизации подпольной 
работы.

Участие дауров в военных мятежах 
в августе 1945 г. Ещё задолго до вступле-
ния СССР в войну с Японией в монгольских 
войсках Маньчжоу-Го готовилось восстание 
против японских оккупантов [1, с. 49; 27, 
с. 322]. Армия Маньчжоу-го и военные силы 
монгольских князей сразу же отказались 
воевать против СССР и предложили совет-
скому командованию свое участие в войне 
с японцами [1; 2; 16]1.

11 августа 1945 г. в местности Гэгэн-сумэ 
(около г. Ванъемяо) и у р. Шэнэхэн при уча-
стии офицеров Ван Хайшаня, Э Сюфэна, ге-
нерала Го Вэньлина, дауров по национально-
сти, были ликвидированы японские инструк-
торы в отступающих частях армии Маньчжоу- 
Го. По воспоминаниям Ван Хайшаня, воен-
ное училище г. Ванъемяо отходило четырьмя 
группами и в каждой из них офицеры и кур-
санты, монголы по национальности (включая 
и дауров – авт.) уничтожили всех сопрово-
ждавших японских офицеров. На собрании в 
дер. Аршан Баолигао Ван Хайшан приказал 
всем снять нашивки армии Маньчжоу-Го с 
одежды и фуражек. 13 августа 1945 г. народ-
ные лидеры Внутренней Монголии Хафунга 
и Буянмандах прибыли к повстанцам и устро-
или совещание, на котором было решено уч-
редить Комитет освобождения Внутренней 
Монголии [27, с. 324–325]. 

В августе 1945 г. поднял мятеж генерал 
Го Вэньтун и добровольно сдался советским 
войскам. Связавшись с Г. Н. Карловым, ко-
мандование передовых частей Красной ар-
мии выяснило, что Го Вэньтун является чле-
ном подпольной антияпонской организации. 
Большую подрывную работу в 7-й дивизии 
армии Маньчжоу-Го проводил Алтангат, член 
КПСС, выпускник Иркутской партийной шко-
лы. В мае и начале августа 1945 г. он высту-

1  Дацышен В. Г. История русско-китайских отноше-
ний. 1917–1949 гг.: учеб. пособие. ‒ Красноярск: Сиб. 
фед. ун-т, 2023. – С. 30.
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пал на тайном совещании с призывом о ско-
рейшем восстании в армии [26, с. 132–133]. 

Оперативные действия офицеров и кур-
сантов армии Маньчжоу-Го, дауров по наци-
ональности, несомненно, способствовали 
успеху Маньчжурской стратегической насту-
пательной операции Красной армии.

Заключение. В период наступления 
Квантунской армии в 1931 г., совпавшего с 
активизацией отрядов хунхузов, даурское 
население сопереживало китайским вой-
скам генералов Ма Чжаншаня и Су Бинвэ-
ня, оказывало им посильную помощь. Если 
в 1932–1936 гг. дауры вступали в антияпон-
ские партизанские отряды крайне редко, то 
ситуация меняется с весны 1936 г. после 
казни губернатора провинции Северный 
Хинган Линшэна и трех чиновников-дауров. 
Изучение деятельности Линшэна, включая 
его участие в переговорах между МНР и 
Маньчжоу-Го в 1935 г., показывает разоча-
рование даурского функционера в истин-
ных мотивах японцев, вылившееся позже в 
критику основных проблем Японии. 

На наш взгляд, казнь Линшэна и его 
соратников возымела обратный эффект в 
виде роста недовольства в даурском об-
ществе и, как следствие, активизацию под-
польной антияпонской борьбы. Отражение 

нашла она и в отказе кавалерийских полков 
армии Маньчжоу-Го от активного участия в 
боевых действиях в районе р. Халхин-гол в 
1939 г. Антияпонское сопротивление имело 
свои локальные особенности: если хайлар-
ские дауры во главе с Найралту занима-
лись сбором разведданных для советских 
спецслужб, то бутхаские дауры оказывали 
помощь китайским партизанам. Испыта-
ния японцами бактериологического оружия 
(тиф) в 1942–1944 гг. в районе Имин на на-
родах Хулун-Буира, в том числе и на дау-
рах, лишь усиливали неприязнь местного 
населения к оккупантам. 

Завершающим аккордом антияпонской 
борьбы стали военные мятежи в армии 
Маньчжоу-Го, в которых активное участие 
приняли офицеры и курсанты даурской на-
циональности. В заключении необходимо 
отметить, что нами рассмотрена лишь часть 
материалов китайских исследователей (пре-
имущественно дауров по национальности). 
Известно также, что ценные документы по 
военным мятежам в армии Маньчжоу-Го 
хранятся в Российском государственном во-
енно-историческом архиве (РГВИА). Всё это 
свидетельствует о перспективности изучае-
мого направления и необходимости продол-
жения дальнейших исследований. 

9190

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4

Антияпонская борьба даурского народа (1932–1945)

Цыбенов Б. Д.

Список литературы

1. Дылыков С. Д. Демократическое движение монгольского народа в Китае. Очерк истории. М.: Изд-
во АН СССР, 1953. 133 с.

2. Дылыков С. Д. История образования Автономного района Внутренняя Монголия в Китае (1947–
1957 гг.). М.: [б. и.], 2021. 495 с.

3. Кузьмин С. Л. Баргинский и харачинский вопросы в истории Восточной Азии (первая половина 
XX века): в 2 т. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2021. Т. 1. 407 с.

4. Кузьмин С. Л. Баргинский и харачинский вопросы в истории Восточной Азии (первая половина 
XX века): в 2 т. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2022. Т. 2. 260 с.

5. Дудин П. Н. Государственность Внутренней Монголии в конце XIX – первой половине XX вв.: 
дис. … д-ра ист. наук: 07.00.03. Улан-Удэ, 2020. 808 с.

6. Гайкин В. А. Антияпонское сопротивление в Восточной Маньчжурии 1937–1941 гг. // Военная 
история России: материалы XV Междунар. воен.-истор. конф. / под ред. М. А. Королевой, В. А. Носова, 
С. А. Пищулина. СПб.: Дзержинец, 2022. С. 186–193.

7. Верченко А. Л. Советско-китайское взаимодействие в годы японо-китайской войны (1931–1945 гг.) 
и сохранение исторической памяти // Китай в мировой и региональной политике. История и современ-
ность. 2020. Т. 25, № 25. С. 382–399.

8. Верченко А. Л. Политика Японии по подавлению партизанского движения на Северо-Востоке Ки-
тая (1931–1945 гг.) // Исторические события в жизни Китая и современность / отв. ред. Н. Л. Мамаева. М.: 
ИКСА РАН, 2022. С. 130–150.

9. Колесниченко К. Ю. Некоторые аспекты деятельности антияпонского партизанского движения в 
Маньчжурии в 1936–1939 годах // Движение Сопротивления: вклад антифашистских формирований в об-
щую Победу: сб. науч. тр. / отв. ред. А. А. Курганский. Калининград: Балтийский фед. ун-т им. И. Канта, 
2021. С. 26–36.

10. Кузнецов В. В. Мао Цзэдун и формирование единого антияпонского национального фронта в Ки-
тае // Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество: материалы между-
нар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. В. Дроботушенко. Чита: ЗабГУ, 2021. С. 47–49.



11. Мэн Юйфэн. Подвиг советских и китайских воинов, победивших японских фашистов, не должен 
быть забыт! // Любимый Харбин – город дружбы России и Китая: материалы Второй междунар. науч-
но-практ. конф., посвященной русской истории города Харбина, прошлому и настоящему русской диаспо-
ры в Китае. Владивосток: Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса, 2021. С. 75–82.

12. Чжоу С. Образы хунхузов в литературе Маньчжурии 20–40-х годов XX века (на материале твор-
чества Сяо Цзюня) // Гуманитарный вектор. 2021. Т. 16, № 4. С. 26–35.

13. Чжу Д. Дилемма международной исторической памяти о Второй мировой войне: на основе срав-
нения китайской антияпонской войны и Великой отечественной войны Советского Союза // Инновации. 
Наука. Образование. 2021. № 45. С. 1179–1782.

14. Чжу Х. Изучение духа Северо-Восточной антияпонской объединенной армии в контексте идей-
но-политического курса обучения «Исследование преподавания устного перевода на русский язык» // 
Перспективы науки. 2022. № 7. С. 93–96. 

15. Исследования трудов Уланьфу по теории и практике национальностей и единого фронта / сост. 
Ли Фэнмин, Т. Чогжилт, Г. Чулуунбаатар, У. Ёндон, Ч. Гэлэгпил, Б. В. Базаров, Ч. Ц. Цыренов. Улан-Удэ: 
Бурят. науч. центр СО РАН, 2022. 339 с.

16. Цыбенов Б. Д. Социально-политическая история дауров (XX в.). Улан-Удэ: Бурят. науч. центр СО 
РАН, 2022. 474 с.

17. Цыбенов Б.Д., Курас Л. В. В декабре 1939-го: эпизод из партизанской антияпонской войны в да-
урском районе Морин-Дава // Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудниче-
ство: материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне: в 2 ч. Чита: ЗабГУ, 2020. Ч. 1. С. 149–152.

18. Тахилт Галиндэвийн Мягмарсамбуу. Баргын түүх, угсаатны зүй. Тэргүүн боть. Баргын түүхэн тов-
чоон (1734–1960 он) = История и этнография Барги. Первый том. Краткая история Барги (1734–1960 гг.). 
Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2021. 335 с. 

19. 恩克巴图, 额尔很巴雅尔. 爱国先烈凌升等被害的起因 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学会 編. 呼
和浩特: 内蒙古 大学 出版社 出版 = Эньхэбату Э., Эрхэньбаяр. О причинах гибели патриота Линшэна // Ис-
следования даурского народа. Сочинения даурского научного общества Автономного района Внутренняя 
Монголия. Хух-Хот: Ун-т Внутренней Монголии, 2000. С. 116–121.

20. 孟和那苏. 试论凌升在伪满时期的思想动态 // 达斡尔族 史料专辑/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版
社  = Мэнхэнасу. О трансформации воззрений Линшэна в период Маньчжоу-Го: сб. ист. материалов по 
истории даурского народа. Пекин: Изд-во кит. ист. и лит-ры, 2015. Ч. I. С. 234–244.

21. 苏和毕力格. 从 “凌升事件” 看日本帝国主义的本性 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学会 編. – 呼
和浩特: 内蒙古 大学 出版社 出版 = Сухэбилигэ. Природа японского империализма через призму «Дела Лин-
шэна» // Исследования даурского народа. Сочинения даурского научного общества Автономного района 
Внутренняя Монголия. Хух-Хот: Изд-во Университета Внутренней Монголии, 2000. С. 122–129.

22. 额尔敦扎布. 凌升––铁血救国的民族英雄 // 达斡尔族 史料专辑 / 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版 = 
Эрдуньчжабу. Линшэн – непоколебимый народный герой, пытавшийся спасти родину: сб. ист. материалов 
по истории даурского народа. Пекин: Изд-во китайской истории и литературы, 2015. Ч. I. С. 245–246.

23. 额尔很巴雅尔. “凌升 事件” 中我所经历的片段回忆 // 达斡尔族 史料专辑 / 那顺宝 主编. 北京: 中国 文史 
出版社 = Эрхэньбаяр. Фрагменты моих воспоминаний о «деле Линшэна»: сб. ист. материалов по истории 
даурского народа. Пекин: Изд-во китайской истории и литературы, 2015. Ч. I. С. 261–267.

24. 溥仪. 溥仪 «我的 前半生» 有关 凌升的 叙述 // 达斡尔族 史料专辑/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出
版社 = Пу И. Сведения о Линшэне в книге Пу И «Первая половина моей жизни»: сб. ист. материалов по 
истории даурского народа. Пекин: Изд-во кит. ист. и лит-ры, 2015. Ч. I. С. 247–248.

25. 正珠尔扎布. 所谓 “凌升通苏” 事件的 真相 // 达斡尔族 史料专辑 / 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版
社 = Чжэнчжурчжабу. Правда о деле «Сговор Линшэна с СССР»: сб. ист. материалов по истории даурского 
народа. Пекин: Изд-во кит. ист. и лит-ры, 2015. Ч. I. С. 230–233.

26. 卓仁泰. 雪上 无踪, 纸上 无名的 人民英雄 阿勒坦噶塔 同志 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学会 
編. – 呼和浩特: 内蒙古 大学 出版社 出版 = Чжожэньтай. Без следа на снегу, без имени на бумаге: о народном 
герое, товарище Алэтангата // Исследования даурского народа. Сочинения даурского научного общества 
Автономного района Внутренняя Монголия. Хух-Хот: Ун-т Внутренней Монголии, 2000. С. 130–145.

27. 王海山. «“八一一” 葛根庙武装起义» // 达斡尔族 史料专辑/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社 = Ван 
Хайшань. Военный мятеж «11 августа [1945 г.] в Гэгэн-сумэ»: сб. ист. материалов по истории даурского 
народа. Пекин: Изд-во кит. ист. и лит-ры, 2015. Ч. II. С. 322–326. 

Информация об авторе 
Цыбенов Базар Догсонович, кандидат исторических наук, доцент; Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук; 670047, Россия, г. Улан-Удэ, 
ул. Сахьяновой, 6; bazar75@mai.ru; https://orcid.org/0000-0002-0404-7207.

9190

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 4

Anti-Japanese Struggle of the Daur People (1932–1945)

Tsybenov B. D. 

https://orcid.org/


Для цитирования
Цыбенов Б. Д. Антияпонская борьба даурского народа (1932–1945) // Гуманитарный вектор. 2023. 

Т. 18, № 4. С. 84–93. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-84-93.

Статья поступила в редакцию 07.08.2023; одобрена после рецензирования 10.09.2023;  
принята к публикации 12.09.2023.

References

1. Dylykov, S. D. Democratic movement of the Mongolian people in China. Essay on history. M: AN SSSR, 
1953. (In Rus.)

2. Dylykov, S. D. History of the formation of the Inner Mongolia Autonomous Region in China (1947–1957). 
M: 2021. (In Rus.)

3. Kuz’min, S. L. Barga and Kharachin questions in the history of East Asia (first half of the 20th century). 
Vol. 1. M: KMK, 2021. (In Rus.)

4. Kuz’min, S. L. Barga and Kharachin questions in the history of East Asia (first half of the 20th century). 
Vol. 2. M: KMK, 2021. (In Rus.)

5. Dudin P. N. Statehood of Inner Mongolia at the end of the 19th – first half of the 20th centuries. Dr. sci. 
diss. Ulan-Ude, 2020. (In Rus.)

6. Gaikin, V. A. Anti-Japanese resistance in Eastern Manchuria 1937–1941. Ed. by Koroleva, M.A., Nosov, 
V.A., Pishchulin, S. A. Military history of Russia. Proceedings of the 15th International Scientific Conference. 
Saint Petersburg: “Dzerzhinets”, 2022: 186–193. (In Rus.)

7. Verchenko A. L. Soviet-Chinese Interaction During the Sino-Japanese War (1931–1945) and Preservation 
of Historical Memory. China in world and regional politics. History and modernity, v. 25, no. 25, pp. 382–399, 
2020. (In Rus.)

8. Verchenko, A. L. Japanese Policy at suppressing the Partisan Movement in Northeast China (1931–
1945). Editor-in-chief: Mamaeva, N. L. Historical events in the life of China and modern times. M: IKCA RAN, 
2022: 130–150. (In Rus.)

9. Kolesnichenko, K.Yu. Some aspects of the activities of the anti-Japanese partisan movement in Manchuria 
in 1936–1939. Editor-in-chief: Kurgansky, A. A. Resistance Movement: the contribution of anti-fascist formations 
to the common Victory. Kaliningrad: Balt. Fed. Univ., 2021: 26–36. (In Rus.)

10. Kuznetsov, V. V. Mao Zedong and the formation of a united anti-Japanese national front in China. Editor-
in-chief: Drobotushenko, E. V. Historical Development of the Border Region: Partnership and Cooperation, 
Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Chita: 17 September 2021: 47–49. (In Rus.)

11. Meng, Yufeng. The Feat of the Soviet and Chinese Soldiers who defeated the Japanese fascists should 
not be forgotten! Beloved Harbin ‒ the city of friendship between Russia and China, Proceedings of the Second 
International Scientific and Practical Conference. Vladivostok: 18–20 September 2021: 75–82. (In Rus.)

12. Zhou, Xinyu. Images of the Hunghuz in the Literature of Manchuria in the 1920s-1940s (The Case of 
Xiao Jun’s Works). Humanitarian Vector, no. 4, pp. 26–35, 2021. DOI: 10.21209/1996-7853-2021-16-4-26-35. 
(In Rus.)

13. Zhu, D. The dilemma of international historical memory of the Second World War: based on a comparison 
of the Chinese anti-Japanese war and the Great Patriotic War of the Soviet Union. Innovations. The science. 
Education, no. 45, pp. 1179–1782, 2021. (In Rus.)

14. Zhu, H. Studying the spirit of the North-East Anti-Japanese United Army in the context of the ideological 
and political training course “Study of Teaching Russian Interpretation”. Perspectives of Science, no. 7, pp. 93–
96, 2022. (In Rus.)

15. Studies of Ulanfu’s works on the theory and practice of nationalities and the united front. Ulan-Ude: BNZ 
SO RAN, 2022. (In Rus.)

16. Tsybenov, B. D. Social and Political History of the Daurs (The Twentieth Century). Ulan-Ude: BNZ SO 
RAN, 2022. (In Rus.)

17. Tsybenov, B.D., Kuras, L. V. In December 1939: an episode from the partisan anti-Japanese war in the 
Daur region of Morin-Dawa. Editor-in-chief: Drobotushenko, E. V. Historical Development of the Border Region: 
Partnership and Cooperation, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Chita: 18 
September 2020: 149–152. (In Rus.)

18. Tahilt, Galindeviin Myagmarsambuu. History and ethnography of Barga. First volume. A Brief History of 
Barga (1734–1960). Ulaanbaatar: Soyombo Printing, 2021. (In Mong.)

19. Enhebatu, E., Erkhenbayar. On the reasons for the death of the patriot Lingsheng. Research of the Daur 
people. Writings of the Daur Scientific Society of the Inner Mongolia Autonomous Region. = 恩克巴图, 额尔很巴
雅尔. 爱国先烈凌升等被害的起因 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学会 編. – 呼和浩特: 内蒙古 大学 出版
社 出版, 2000. Hohehot: Neimenggu daxue chubanshe, 2000: 116–121. (In Chin.)

9392

Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 4

Антияпонская борьба даурского народа (1932–1945)

Цыбенов Б. Д.



20. Menhenasu. On the transformation of Lingsheng’s views during the Manchukuo period. Collection of 
historical materials on the history of the Daur people. Part I. = 孟和那苏. 试论凌升在伪满时期的思想动态 // 达
斡尔族 史料专辑/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 
234–244. (In Chin.)

21. Sukhebilige. The Nature of Japanese Imperialism through the Lens of the Lingsheng Case. Research 
of the Daur people. Writings of the Daur Scientific Society of the Inner Mongolia Autonomous Region. =苏和毕力
格. 从 “凌升事件” 看日本帝国主义的本性 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学会 編. – 呼和浩特: 内蒙古 大
学 出版社 出版, 2000. Hohehot: Neimenggu daxue chubanshe, 2000: 122–129. (In Chin.)

22. Erdunzhab. Lingsheng is a solid national hero who tried to save the motherland. Collection of historical 
materials on the history of the Daur people. Part I. = 额尔敦扎布. 凌升––铁血救国的民族英雄 // 达斡尔族 史料
专辑 / 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 245–246. (In 
Chin.)

23. Erkhenbayar. Fragments of my memories of the “Lingsheng case”. Collection of historical materials on 
the history of the Daur people. Part I. = 额尔很巴雅尔. “凌升 事件” 中我所经历的片段回忆 // 达斡尔族 史料专辑 
/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 261–267. (In Chin.)

24. Pu, Yi. Information about Lingsheng in Pu Yi’s book “The First Half of My Life”. Collection of historical 
materials on the history of the Daur people. Part I. = 溥仪. 溥仪 «我的 前半生» 有关 凌升的 叙述 // 达斡尔族 史
料专辑/ 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 247–248. (In 
Chin.)

25. Zhengzhurzhab. The truth about the “Lingsheng Conspiracy with the USSR” case. Collection of historical 
materials on the history of the Daur people. Part I. = 正珠尔扎布. 所谓 “凌升通苏” 事件的 真相 // 达斡尔族 史料
专辑 / 那顺宝 主编. – 北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 230–233. (In 
Chin.)

26. Zhuozhentai. Without a trace in the snow, without a name on paper: about the folk hero, comrade 
Aletangat. Research of the Daur people. Writings of the Daur Scientific Society of the Inner Mongolia Autonomous 
Region. = 卓仁泰. 雪上 无踪, 纸上 无名的 人民英雄 阿勒坦噶塔 同志 // 达斡尔族 研究. 内蒙古 自治区 达斡尔 学
会 編. – 呼和浩特: 内蒙古 大学 出版社 出版, 2000. Hohehot: Neimenggu daxue chubanshe, 2000: 130–145. (In 
Chin.)

27. Wang Haishan. Military mutiny “August 11 [1945] in Gegen-sume”. Collection of historical materials on 
the history of the Daur people. Part II. = 王海山. «“八一一” 葛根庙武装起义» // 达斡尔族 史料专辑/ 那顺宝 主编. – 
北京: 中国 文史 出版社, 2015. Beijing: Zhongguo wenshi chubanshe, 2015: 322–326. (In Chin.)

Information about the author
Tsybenov Bazar D., Candidate of History, Assоciate Professor; Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan 

Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences; 6 Sakhyanovoi st., Ulan-Ude, 670047, Russia; 
bazar75@mai.ru; https://orcid.org/0000-0002-0404-7207.

For citation
Tsybenov B. D. Anti-Japanese Struggle of the Daur people (1932–1945) // Humanitarian Vector. 2023. 

Vol. 18, no. 4. P. 84–93. DOI: 10.21209/1996-7853-2023-18-4-84-93.

Received August 7, 2023; approved after reviewing September 10, 2023;  
accepted for publication September 12, 2023. 

9392

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 4

Anti-Japanese Struggle of the Daur People (1932–1945)

Tsybenov B. D. 

https://orcid.org/


КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И ОБРАЗЫ ВОЙНЫ

CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD AND IMAGES OF WAR
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Базовые признаки заимствованного концепта солдат в русской лингвокультуре 
(по данным лексикографических источников)

Алексей Борисович Бодриков
Международный гуманитарный университет им. П. П. Семёнова, г. Санкт-Петербург, Россия

bodrik1987@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7905-384X

Актуальность проводимого исследования заключается в том, что прослежены первые два этапа раз-
вития структуры концепта солдат – от его мотивирующих признаков до понятийных признаков в два 
периода: 1) XVIII–XIX вв.; 2) современный. Обращение к теме развития базовых признаков концепта сол-
дат составляет научную новизну исследования. Цель статьи – описать базовые признаки в структуре 
концепта солдат. Для этого необходимо решить две задачи: 1. Определить список мотивирующих при-
знаков концепта солдат. 2. Выявить понятийные признаки концепта солдат в двух временных рамках: 
а) период XVIII– XIX вв.; б) период XX–XXI вв. В современной лингвистике отсутствуют работы (кроме 
четырёх статей), в которых объектом изучения является концепт солдат. В статье используются метод 
компонентного анализа, описательный, концептуальный и интерпретативный методы. Материал иссле-
дования – 26 словарей русского языка. Гипотеза исследования: концепт солдат представляет собой осо-
бый тип заимствованного развивающегося концепта. Это прослеживается в трёх аспектах: 1. Количество 
мотивирующих отличается от количества понятийных признаков в сторону увеличения (12 против 15 на 
первом этапе и 23 на втором этапе формирования понятийных признаков соответственно). 2. 10 моти-
вирующих признаков и три понятийных признака периода XVIII–XIX вв. не упоминаются в толковых сло-
варях современного русского языка, однако данные Национального корпуса русского языка показывают 
их актуальность и востребованность. 3. Общее количество понятийных признаков концепта солдат по 
данным лексикографических источников и языкового материала из Национального корпуса русского язы-
ка составило 46 признаков, представленных девятью блоками. Количество новых понятийных признаков 
указывает на расширение сферы их функционирования по сравнению с мотивирующими. Перспективы 
исследования – определение образных, категориальных и символических признаков концепта солдат.

Ключевые слова: концепт, мотивирующие признаки, понятийные признаки, структура концепта, 
языковая картина мира, лингвокультура

Original article

Basic Signs of the Borrowed Concept of Soldier in Russian Linguoculture 
(According to Lexicographical Sources)

Alexey B. Bodrikov
International Humanitarian University named after. P. P. Semenov, St. Petersburg, Russia

bodrik1987@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-7905-384X

The relevance of the research is that the first two stages of the development of the soldier concept struc-
ture are traced ‒ from its motivating signs to conceptual signs in two periods: the 18th ‒ 19th centuries and the 
modern one. Addressing the topic of the development of the basic signs of the soldier concept is the scientific 
novelty of the research. The purpose of this article is to describe the basic signs in the structure of the soldier 
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Введение. Милитарные концепты при-
влекают внимание учёных в связи с развити-
ем этой сферы жизни, ее модернизацией. Все 
инновации, происходящие в армии, отобра-
жаются в языке. Социальные реформы обще-
ства, изменения в укладе жизни, смена госу-
дарственного устройства – всё это приводит 
к развитию структур милитарных концептов.

Объектом исследования в статье явля-
ется заимствованный концепт солдат. Изу-
чение заимствованных концептов становится 
одним из приоритетных направлений когни-
тивной лингвистики и лингвокультурологии.

В начале ХXI в. профессор М. В. Пиме-
нова ввела в когнитивную лингвистику тер-
мин заимствованный концепт [1; 2]. Тема 
заимствованных концептов начинает широ-
ко обсуждаться в современной лингвистике. 
Одна из сфер функционирования заимство-
ванных концептов – милитарная.

Основным репрезентантом изучаемого 
концепта является лексема солдат. Слово 
солдат прошло долгий путь становления в 
русском языке. «Название “Солдат” появи-
лось в Италии в 15 в.; в России – в 30-х гг. 17 в. 
(в полках “иноземного строя”) и существовало 
до конца 1917. В Вооруженных Силах СССР 
звание “Солдат” введено в июле 1946; сохра-
нено в Вооруженных Силах России»1.

Обзор литературы. В научной литера-
туре отсутствуют работы, в которых объек-
том изучения стал концепт солдат, кроме 
нескольких статей [3; 4]. Авторы обращают 
внимание на этот концепт, рассматривая 
его особенности: в национальном аспекте 
[5], с позиций победителя [6]. Анализу был 
подвергнут исконно русский концепт воин 
[7], в том числе в ракурсе родственной ког-

1  Советская энциклопедия. ‒ URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc1p/44434 (дата обращения: 
12.11.2023). – Текст: электронный.

нитивной модели «мать сына-солдата» [8]. 
Некоторые исследователи описали близкие 
концепты: победа [9; 10; 11; 12] и пораже-
ние [13; 14], мужество, храбрость, героизм 
[15], война [16; 17], подвиг [18], герой [19–
22], фашизм [23].

Определение базовых признаков изуча-
емого концепта происходит путем анализа 
словарных статей основного репрезентанта 
концепта – слова солдат. Семантическая 
структура слова двусоставна, в ней выделя-
ется: 1) лексема (материальный компонент); 
2) семема (идеальный компонент) [24, с. 6]. 
Семема в свою очередь состоит из сем – 
элементарных единиц смысла, являющихся 
концептуальными признаками. А. П. Бабуш-
кин отмечает, что «через анализ семем мы 
получаем доступ к сфере идеального в язы-
ке, “улавливаем” концепты» [25, с. 53].

Методы и материал исследования. 
Работа выполнена в рамках Санкт-Петер-
бургско-Кемеровской школы концептуаль-
ных исследований. Основными в статье яв-
ляются: метод компонентного анализа сло-
варных дефиниций основного репрезентан-
та концепта, описательный, концептуальный 
и интерпретативный методы исследования. 

Материалом исследования служат 
26 словарей русского языка. Десять этимо-
логических и историко-этимологических сло-
варей русского языка: по ним определялись 
мотивирующие признаки концепта солдат. 
Развившиеся из них понятийные признаки 
определялись по пяти толковым словарям 
русского языка XVIII–XIX вв. и 11 толковым 
словарям современного русского языка. Ил-
люстративный материал взят из Националь-
ного корпуса русского языка (далее ‒ НКРЯ).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Изучение концептуальной структуры 
предполагает первый этап анализа – опре-

concept. It is necessary to solve two problems: 1. Determine the list of motivating signs of the soldier concept. 
2. Identify the conceptual signs of the soldier concept in two frames: a. in the period of the 18th – 19th centuries; 
b. during the 20th – 21st centuries. There are no works (except for four articles) in modern linguistics in which 
the soldier concept became the object of study. The article uses component analysis method, descriptive, con-
ceptual and interpretive methods. The research material is 26 dictionaries of the Russian language. Research 
hypothesis: the soldier concept is a special type of the borrowed evolving concept. It can be traced in three 
aspects: 1. The number of motivators differs from the number of conceptual signs upward (12 versus 15 at the 
first stage and 23 at the second stage of the formation of conceptual signs, respectively). 2. 10 motivating signs 
and three conceptual signs of the period 18th ‒ 19th centuries are not mentioned in the explanatory dictionaries 
of the modern Russian language; however, the data of the National Corpus of the Russian language show their 
relevance. 3. The total number of conceptual signs of the soldier concept according to lexicographic sources and 
language material from the National Corpus of the Russian Language was 46 signs, represented by nine blocks. 
The number of new conceptual signs indicates the expansion of the scope of their functioning. Prospects for the 
study ‒ the definition of figurative, categoric and symbolic signs of the soldier concept.

Keywords: concept, motivating signs, conceptual signs, concept structure, language picture of the world, 
linguoculture
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деление его мотивирующих признаков. Под 
мотивирующим понимается такой признак, 
который «послужил основанием для имено-
вания некоего фрагмента мира, это внутрен-
няя форма слова» [26, с. 18]. Обращение к 
истории слова – основного репрезентанта 
концепта солдат – позволит эту задачу ре-
шить. А. А. Красавский пишет: «применение 
метода этимологического анализа приоткры-
вает занавес тайны первых шагов жизни кон-
цепта, т. е. его исследование в диахрониче-
ской плоскости, то использование, например, 
ставшего традиционным и эффективным во 
второй половине XX столетия метода компо-
нентного анализа в его различных вариаци-
ях, может оказаться полезным при изучении 
сущности концепта в синхронии» [27, с. 44].

Такую этимологию слова солдат при-
водит Н. В. Горяев от франц. solde «жало-
ванье ратника», (лат. Solidus – «монета»)1. 
Г. А. Крылов отмечает, что до ХVII в. в рус-
ском языке использовалось слово вой (одно-
коренное с современным воин), в XVII веке 
появляется слово солдат: «Слово солдат 
родилось в Италии и восходит к названию 
монеты – сольдо (по-итальянски soldo) и 
образованному от него глаголу soldare – 
“нанимать”, буквальное же значение слова 
soldat – “получающий жалованье”»2. А. Пре-
ображенский считает, что слово солдат 
пришло из немецкого языка (Soldat), перво-
источник – латинское слово solidus3. Это же 
мнение разделяет Л. В. Успенский4. М. Фа-
смер уточняет, что слово солдат пришло 
через немецкий (Soldat) или голландский 
(soldaat); французское soldat произошло из 
латинского soldato (от soldare «нанимать»)5. 
Г. П. Цыганенко считает, что слово солдат 
появилось в русском языке через немецкий 
или французский языки: soldo произошло от 
латинского soldus/ solidus (букв. плотный, 
твёрдый), что означало «золотая монета»6. 

1  Горяев Н. В. Сравнительный этимологический 
словарь русского языка. ‒ Тифлис: Типография канц. 
Главнонач. гр. ч. на Кавказе, 1896. ‒ С. 336.

2  Крылов Г.А. Этимологический словарь русского 
языка. ‒ СПб.: Полиграфуслуги, 2005. ‒ С. 370.

3  Преображенский А. Этимологический словарь 
русского языка. ‒ М.: Типография Г. Лисснера и Д. Сов-
ко, 1910-1914. ‒ Т. II. ‒ С. 352.

4  Успенский Л.В. Этимологический словарь школь-
ника. – URL: https://lexicography.online/etymology/с/сол-
дат (дата обращения: 12.11. 2020). – Текст: электрон-
ный.

5  Фасмер М. Этимологический словарь русского 
языка: в 4 т. ‒ М.: Прогресс, 1986.  – Т. III. ‒ С. 709–710.

6  Цыганенко Г.П. Этимологический словарь рус-
ского языка. ‒ 2 изд., перераб. и доп. – Калининград: 
Рад. шк., 1989. ‒ С. 391.

П. Я. Черных опровергает мнение прихода 
слова солдат из немецкого (этому проти-
воречит первоначальное с – а не з), пред-
полагая, что источник русского заимствова-
ния – французский язык с XVI в. (куда в свою 
очередь пришло из итальянского soldato)7. 
Этой же точки зрения придерживается 
А. К. Шапошников8. Сведём полученные ре-
зультаты анализа в табл. 1.

Анализ словарных статей лексемы сол-
дат позволил выявить 12 мотивирующих 
признаков концепта солдат.

Словари русского языка XVIII–XIX вв. 
показывают развитие признаков концепта 
солдат до уровня понятийных. «Под поня-
тийными понимаются признаки, актуализи-
рованные в виде семантических компонен-
тов (сем и семем) в словарных дефиници-
ях» [26, с. 168]. Для анализа было взято пять 
словарей русского языка этого периода.

Выражение пахотные солдаты приво-
дит Н. И. Епишкин, объясняя его так: «Па-
хотные солдаты. В России XVII–XIX вв. – пе-
хотные солдаты, прикрепленные к земле, 
работающие на пашне и, в отличие от солдат 
военных поселений, несущие службу по ре-
крутскому набору на общем основании»9. Об 
этом же пишет в своем словаре С. А. Кузне-
цов10. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон11 о пахот-
ных солдатах приводят историческую справ-
ку о пахотных солдатах12. Результаты анализа 
словарных статей обобщены в табл. 2. Поме-
та «м.» означает «мотивирующий признак».

7  Черных П. Я. Историко-этимологический сло-
варь русского языка: в 2 т. ‒ М.: Русский язык, 1999. ‒ 
Т. II. ‒ С. 185–186.

8  Шапошников А. К. Этимологический словарь со-
временного русского языка: в 2 т. – М.: Флинта: Наука, 
2010. ‒ Т. II. ‒ С. 353.

9  Епишкин Н. И. Исторический словарь галлициз-
мов русского языка. ‒ URL: https://gallicismes.academic.
ru/35958/солдат (дата обращения: 07.12.2020). – Текст: 
электронный.

10  Кузнецов С. А. Большой толковый словарь рус-
ского языка. ‒ СПб.: Норинт, 2000. ‒ С. 1232.

11  Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический 
словарь. ‒ СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907. ‒ URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/77837/
Пахотные (дата обращения: 13.11.2020). – Текст: элек-
тронный.

12  Пахотные солдаты: «название это было присво-
ено местному населению пехотных округов военных 
поселений (в Новгородской губернии) после преобразо-
вания их, вызванного бунтом военных поселян в 1831 г. 
Пахотные солдаты в отличие от военных поселян не 
привлекались поголовно на военную службу, а отбы-
вали рекрутскую повинность на общем основании, но 
оставались всецело в ведении военного начальства».
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Таблица 1 

Мотивирующие признаки концепта солдат по данным этимологических словарей русского языка

№
пу

нк
ат

а

Мотивирующие признаки кон-
цепта солдат

Н
. В

. Г
ор

яе
в

Г.
 А

. К
ры

ло
в

А
. П

ре
об

ра
ж

ен
ск

ий

С
ло

ва
рь

 р
ус

ск
ог

о 
яз

ы
ка

 X
I –

 X
VI

I в
в.

*

Л.
 В

. У
сп

ен
ск

ий

М
. Ф

ас
м

ер

Г.
 П

. Ц
ы

га
не

нк
о

П
. Я

. Ч
ер

ны
х

Н
. М

. Ш
ан

ск
ий

**

А
. К

. Ш
ап

ош
ни

ко
в

1 ‘воин(ы)’ - + - - - - - - - +
2 ‘жалованье/ плата’ + + + - + - + + - +
3 ‘золотая’ - - - - - - + - - -
4 ‘монета’ + + + - - - + - - -
5 ‘нанимать’ - + - - - + + + - -
6 ‘нанятый/ наёмник’ - - - - + - - - - +
7 ‘ратник’ + - - + - - - - - -
8 ‘платить’ - - - - - - + - - -
9 ‘плотный/ твёрдый’ - - - - - - + - - -

10 ‘получать’ - + + - - - - - - +

11 ‘представитель социальной группы 
(военного сословия)’ - - - + - - - - - -

12 ‘служба’ - - - + - - - - - -
* Словарь русского языка XI–XVII вв. / под ред. С. Г. Бархударова. ‒ М.: Наука, 1975. ‒ С. 24.
** Шанский Н. М. Этимологический словарь русского языка. ‒ URL: https://lexicography.online/etymology/с/солдат 
(дата обращения: 12.11.2020). – Текст: электронный.

Таблица 2 

Понятийные признаки концепта солдат по материалам словарей русского языка XVIII–XIX вв.

№
 п

ун
кт

а

Понятийные признаки концепта солдат

В
. И

. Д
ал

ь*

Н
. И

. Е
пи

ш
ки

н

А
. Д

. М
их

ел
ьс

он
**

С
ло

ва
рь

 А
ка

де
м

ии
 

Ро
сс

ий
ск

ой
**

*

С
ло

ва
рь

  
це

рк
ов

но
сл

ав
ян

-
ск

ог
о 

и 
ру

сс
ко

го
 

яз
ы

ка
**

**

1 ‘воин’ (м.) + - - + +
2 ‘военный’ + + - - -
3 ‘воинский’ - - + - -
4 ‘войско’ - + - - -
5 ‘жалованье/ плата’ (м.) - + - - -
6 ‘золотая’ (м.) - - - - -
7 ‘кавалер’ + - - - -
8 ‘монета’ (м.) - - - - -
9 ‘нанимать’ (м.) - + - - -

10 ‘нанятый’ (м.) - - - - -
11 ‘отставной’ - + - - -
12 ‘пахотный’ - + - - -
13 ‘пехота’ - - - + -
14 ‘платить’ (м.) - - - - -
15 ‘плотный/ твердый’ (м.) - - - - -
16 ‘получать’ (м.) - - - - -
17 ‘преданный’ - - - - -
18 ‘представитель социальной группы (военного сословия)’ (м.) - - - - -

19 ‘ратник’ (м.) - - - - -
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Мотивирующие признаки ‘жалованье/ 
плата’, ‘нанимать’, ‘служба’ сохраняют свою 
актуальность в период ХVIII–XIX вв., о чём 
свидетельствуют словари этого периода. 
Абсолютное большинство мотивирующих 
признаков: ‘золотая’, ‘монета’, ‘нанятый’, 
‘платить’, ‘плотный/твёрдый’, ‘получать’, 
‘преданный’, ‘представитель социальной 
группы (военного сословия)’, ‘ратник’ в сло-
варях XVIII–XIX вв. не упоминаются. 

Как показывает исследование пяти 
толковых словарей русского языка перио-
да XVIII–XIX вв., происходит вытеснение 
мотивирующих признаков и формирование 
новых понятийных признаков. У концепта 
солдат появилось двенадцать понятийных 
признаков: ‘военный’, ‘воинский’, ‘войско’, 
‘кавалер’, ‘отставной’, ‘пахотный’, ‘пехота’, 
‘преданный’, ‘рядовой’, ‘служивый/служа-
щий’, ‘сухопутный’, ‘(нижний) чин’. Общее 
количество мотивирующих и понятийных 
признаков в этот период изменилось не 
значительно (15 понятийных признаков про-
тив 12 мотивирующих). В этот период про-
исходило вытеснение слова воин из рус-
ского языка в связи с заменой его словом 
солдат. «К сожалению, теперь намечается 
тенденция к замещению русских концептов 
заимствованиями, что отрицательно сказы-
вается на самой ментальности, особенно у 
молодежи»1. Меняются социальные усло-
вия. Формируется военное сословие. Если 
раньше воины собирались в дружины в слу-

1  Колесов В. В., Пименова М. В. Языковые основы 
русской ментальности: учеб. пособие. ‒ Изд. 4-е, доп. – 
СПб.: СПбГУ, 2012. ‒ С. 46.

чае необходимости военных действий, то в 
указанное время военные служат в армии. 
«Слова, заимствованные из других языков, 
проходят дальнейшие этапы своего разви-
тия: внедряясь в новую концептуальную си-
стему заимствованное понятие обрастает 
дополнительными признаками, которые бе-
рутся из архаичных пластов национального 
сознания. Затем происходит включение их 
в опыт повседневной жизни с учетом субъ-
ективно-прагматических оценок. <…> В про-
цессе адаптации заимствованного слова к 
системе языка отмечается этап его подгонки 
к соответствующей концептуальной систе-
ме»2.

Выделенные понятийные признаки 
можно сгруппировать в четыре блока: 1. Род 
занятий (‘военный’, ‘воинский’, ‘служба’, ‘ка-
валер’, ‘отставной’, ‘пахотный’, ‘рядовой’, 
‘служивый/ служащий’, ‘сухопутный’). 2. Во-
енное/ вооруженное сообщество (‘войско’, 
‘пехота’). 3. Способ службы (‘жалованье/ 
плата’, ‘нанимать’). 4. Ранжирование (‘(ниж-
ний) чин’).

Следующий этап формирования поня-
тийных признаков в структуре концепта – 
современный период XХ – XХI вв.

Первым значением в толковых слова-
рях современного русского языка обычно 
приводится: «Рядовой военнослужащий су-
хопутных войск»3 или «Военнослужащий, 

2  Пименова М. В. Языковая картина мира: учеб. 
пособие. – Кемерово: КемГУ, 2011. – С. 38–39.

3  Большой словарь иностранных слов. ‒ URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ 
(дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный; 

Окончание табл. 2

№
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а

Понятийные признаки концепта солдат
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**
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сс
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яз
ы

ка
**

**

20 ‘рядовой’ + - - + +
21 ‘служба’ (м.) + + - - +
22 ‘служивый/ служащий’ + - - + -
23 ‘сухопутный’ - + - - -
24 ‘(нижний) чин’ - - + - -
* Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. ‒ М.: Тип. А. Семена, 1863. ‒ Т. IV. ‒ С. 270–271.
** Михельсон А. Д. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их 
корней. 1865. ‒ URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ (дата обращения: 12.11.2020). – Текст: 
электронный.
*** Словарь Академии Российской. – СПб.: Императорская Академия наук, 1790. ‒ Ч. 5. ‒ Стлб. 659.
**** Словарь церковнославянского и русского языка / сост. Вторым отделением императорской Академии наук. ‒ 
СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1867. ‒ Т. IV. ‒ Стлб. 377.
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принадлежащий к некомандующему, нена-
чальствующему составу; рядовой армии»1. 
С. И. Ожегов дополняет это определение 
словами: «(в России – рядовой, ефрей-
тор)»2. У Д. Н. Ушакова находим первым та-
кое толкование: «Рядовой военнослужащий, 
первонач. вольнонаемный (дореволюц., за-
гр.)»3. В «Большом энциклопедическом сло-
варе» первое значение иное: «первичное 
воинское звание или категория военнослу-
жащих в вооруженных силах различных го-
сударств»4. 

Переносные значения слова солдат в 
разных словарях приводятся разные. В сло-
варе Л. П. Крысина указано: «перен. Воен-
ный человек, воин»5. Это же значение отме-
чено в «Новом словаре иностранных слов»6. 
В словаре С. А. Кузнецова вторым дано тол-
кование со стилистической пометой «высок. 
Тот, кто посвятил себя какому-л. делу и пре-
данно служит ему»7. В «Большом словаре 
иностранных слов» и в словаре Д. Н. Уша-
кова у слова солдат есть третье значение 
«Крупный муравей с большой головой и 
сильными челюстями, в муравьином сооб-
ществе несущий функции нападения и за-

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь рус-
ского языка. ‒ 2005. – URL: https://lexicography.online/
explanatory/с/солдат (дата обращения: 12.11.2020). – 
Текст: электронный; Кузнецов С. А. Большой толко-
вый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2000. – 
С. 1232; Словарь современного русского литературного 
языка (БАС): в 17 т. – М.; Л.: Изд. и 1-я тип; Изд-во Акад. 
наук СССР, 1962. – Т. 14. – С. 200-202; Словарь совре-
менного русского языка (МАС): в 4 т. / РАН; Ин-т лингв. 
исслед.; под ред. А.П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М.: 
Русский язык, 1985. – Т. 4. – С. 188-189.

1 Крысин Л. П. Толковый словарь иностран-
ных слов. – М.: Русский язык, 1998. ‒ URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ (дата об-
ращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

2  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. ‒ 
URL: https://lexicography.online/explanatory/с/солдат 
(дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

3  Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. ‒ 
URL: https://lexicography.online/explanatory/с/солдат 
(дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

4 Большой энциклопедический словарь. 2000. ‒ 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/276446 (дата 
обращения: 12.11.2020). – Текст: электронный.

5 Крысин Л. П. Толковый словарь иностран-
ных слов. – М.: Русский язык, 1998. ‒ URL: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ (дата об-
ращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

6 Новый словарь иностранных слов. By EdwART, 
2009. ‒ URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_
fwords/33835/СОЛДАТ (дата обращения: 12.11.2020). – 
Текст: электронный.

7  Кузнецов С. А. Большой толковый словарь рус-
ского языка. ‒ СПб.: Норинт, 2000. ‒ С. 1232.

щиты от врагов (зоол.).»8. Т. Ф. Ефремова 
указывает третьим значение: «перен. Пре-
данный, стойкий участник какого-л. обще-
ственного движения, член какой-л. организа-
ции и т. п.»9. «Большой энциклопедический 
словарь»10 и «Новый словарь иностранных 
слов»11 приводят значение «ветеран (старый 
солдат)». «Словарь современного русского 
литературного языка» указывает на произ-
водное наречие солдатиком в значении «в 
положении стоя»12. В словаре С. И. Ожегова 
есть выражение прыгать солдатиком (в 
воду) «навытяжку»13. Полученные итоги све-
дены в табл. 3. Помета «м.» означает «моти-
вирующий признак», помета «1» – означает 
понятийный признак, появившийся в период 
до XIX в.

Изучение 11 толковых словарей рус-
ского языка привело к определению всего 
состава понятийных признаков концепта 
солдат, в который входит 33 признака: ‘ар-
мия’, ‘ветеран’, ‘воин’, военный’, ‘воинский’, 
‘война’, ‘войско’, ‘вольнонаемный’, ‘дело’, 
‘дисциплинированный’, ‘ефрейтор’, ‘жерт-
ва’, ‘звание/ категория’, ‘защитник’, ‘крупный 
муравей’ (зоол.), ‘навытяжку/ в положении 
стоя’, ‘некомандующий/ неначальствующий 
состав’, ‘(общественное) движение’, ‘па-
хотный’, ‘пехота’, ‘посвятить (себя)’, ‘пре-
данный’, ‘рекрут’, ‘рядовой’, ‘сверхсрочная’, 
‘служба’, ‘служивый/ служащий’, ‘служит’, 
‘стойкий’, ‘сухопутный’, ‘участие/ участник’, 
‘человек’, ‘член (к.-л. организации)’. Два по-
нятийных признака из них (‘воин’, ‘служба’) 
восходят к мотивирующим.

8  Большой словарь иностранных слов. ‒ URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ 
(дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный; 
Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов. ‒ URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/33835/СОЛДАТ (дата 
обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

9  Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь 
русского языка. 2005. ‒ URL: https://lexicography.online/
explanatory/с/солдат (дата обращения: 12.10.2023). – 
Текст: электронный.

10  Большой энциклопедический словарь. 2000. ‒ 
URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/276446 (дата 
обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.

11  Новый словарь иностранных слов. By EdwART, 
2009. ‒ URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_
fwords/33835/СОЛДАТ (дата обращения: 12.10.2023). – 
Текст: электронный.

12  Словарь современного русского литературного 
языка (БАС): в 17 т. ‒ М.; Л.: Изд. и 1-я тип. Изд-ва Акад. 
наук СССР, 1962. ‒ Т. 14. ‒ С. 200–202.

13  Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. ‒ 
URL: https://lexicography.online/explanatory/с/солдат 
(дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.
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Таблица 3 

Понятийные признаки концепта солдат по материалам словарей русского языка XХ–XХI вв.

№
№
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1 ‘армия’ - - - - - - - - + + -
2 ‘ветеран’ - + - - - - + - - - -
3 ‘воин’ (м.) + + - - + + + + - + +
4 ‘военный’1 + + + + + + + + + + +
5 ‘воинский’1 - + - - - - - - - - -
6 ‘война’ - - + - - - - - - - -
7 ‘войско’1 - - + + - + - - + - -
8 ‘вольнонаемный’ - - - - - - - - - - +
9 ‘дело’ - - - - - + + - - + -

10 ‘дисциплинированный’ - - - - - - - + - - -
11 ‘ефрейтор’ - - - - - - - + - - -
12 ‘жалованье/ плата’ (м.) - - - - - - - - - - -
13 ‘жертва’ - - + - - - - - - - -
14 ‘звание/ категория’ - + - - - - - - + - -
15 ‘защитник’ + - - - - - - - - - +
16 ‘золотая’ (м.) - - - - - - - - - - -
17 ‘кавалер’1 - - - - - - - - - - -
18 ‘монета’ (м.) - - - - - - - - - - -
19 ‘крупный муравей’ (зоол.) + - - - - - - - - - +
20 ‘навытяжку/ в положении стоя’ - - - - - - - + + - -
21 ‘нанимать’ (м.) - - - - - - - - - - -
22 ‘нанятый’ (м.) - - - - - - - - - - -

23 ‘некомандующий/ неначальствую-
щий состав’ - - - - + - + + - - -

24 ‘(общественное) движение’ - - - + - - - - + - -
25 ‘отставной’1 - - - - - - - - - - -
26 ‘пахотный’1 - - - - - + - - + - -
27 ‘пехота’1 - - - - - + - - + - -
28 ‘платить’ (м.) - - - - - - - - - - -
29 ‘плотный/ твердый’ (м.) - - - - - - - - - - -
30 ‘получать’ (м.) - - - - - - - - - - -
31 ‘посвятить (себя)’ - - - - - + + - - + -
32 ‘преданный’1 - - - + - + - - + - -

33 ‘представитель социальной группы 
(военного сословия)’ (м.) - - - - - - - - - - -

34 ‘ратник’ (м.) - - - - - - - - - - -
35 ‘рекрут’ - - - - - + - - + - -
36 ‘рядовой’1 + - - + - + + + + + +
37 ‘сверхсрочная’ - - - - - - - - + - -
38 ‘служба’ (м.) - - - - - + - - + + -
39 ‘служивый/ служащий’1 + - + + + + + + + + +
40 ‘служит’ - - - - - + - - - - -
41 ‘стойкий’ - - - + - - - - + - -
42 ‘сухопутный’1 - - + + - + - - + - -
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Понятийные признаки концепта солдат: 
‘военный’, ‘воинский’, ‘войско’, ‘пахотный’, ‘пе-
хота’, ‘преданный’, ‘рядовой’, ‘служивый/ слу-
жащий’, ‘сухопутный’, ‘(нижний) чин’ появились 
в предшествующий период: в XVIII–XIX вв., 
признаки ‘кавалер’ и ‘отставной’ в современ-
ных толковых словарях не упоминаются.

В период XX–XXI вв. у концепта сол-
дат сформировалось 23 новых признака: 
‘армия’, ‘ветеран’, ‘война’, ‘вольнонаемный’, 
‘дело’, ‘дисциплинированный’, ‘ефрейтор’, 
‘жертва’, ‘звание/ категория’, ‘защитник’, 
‘крупный муравей’ (зоол.), ‘навытяжку/ в по-
ложении стоя’, ‘некомандующий/ неначаль-
ствующий состав’, ‘(общественное) дви-
жение’, ‘посвятить (себя)’, ‘рекрут’, ‘сверх-
срочная’, ‘служит’, ‘стойкий’, ‘сухопутный’, 
‘участие/ участник’, ‘человек’, ‘член (к.-л. 
организации)’.

В толковых словарях современного рус-
ского языка не встречаются такие 10 моти-
вирующих признаков концепта солдат, как: 
‘жалованье/ плата’, ‘золотая’, ‘монета’, ‘на-
нимать’, ‘нанятый’, ‘платить’, ‘плотный/ твер-
дый’, ‘получать’, ‘представитель социальной 
группы (военного сословия)’, ‘ратник’. Три 
понятийных признака, появившиеся в пред-
шествующий период XVIII–XIX вв.: ‘кавалер’, 
‘(нижний) чин’, ‘отставной’, в современных 
толковых словарях не встречаются.

Исследование языкового материала 
из НКРЯ показывает, что не упомянутые в 
толковых словарях современного русского 
языка признаки актуальны для современ-
ных носителей языка: ‘жалованье/ плата’, 
‘золотая’, ‘монета’, ‘нанимать’, ‘нанятый’, 
‘платить’, ‘плотный/ твердый’, ‘получать’, 
‘представитель социальной группы (военно-
го сословия)’, ‘ратник’: этот признак характе-

рен и для предыдущего периода, и для XX–
XXI вв., ‘кавалер’, ‘(нижний) чин’, ‘отставной’.

Заключение. Развитие базовой части 
структуры заимствованного концепта сол-
дат по данным лексикографических источ-
ников происходило следующим образом: от 
12 мотивирующих признаков, в XVIII–XIX вв. 
сформировалось 15 понятийных признаков, 
в XX–XXI вв. появилось 23 понятийных при-
знака.

По данным национального корпуса рус-
ского языка все выделенные мотивирующие 
и понятийные признаки, появившиеся в пе-
риод XI–XIX вв., не упомянутые в словарях 
современного русского языка, актуальны и 
функционируют. Таким образом, сейчас в 
структуру концепта солдат входит 46 поня-
тийных признаков.

Понятийные признаки концепта солдат 
можно представить в виде девяти блоков 
(пометы после признаков означают пери-
оды их появления: помета «м.» означает 
«мотивирующий признак; помета «1» указы-
вает на понятийный признак периода XVIII–
XIX вв., помета «2» – периода XX–XXI вв.): 
1. Военное сообщество (‘армия’2, ‘войско’1, 
‘пехота’1, ‘сухопутный’1). 2. Относящийся к 
военным (‘ветеран’2, ‘воин’ (м.), ‘военный’1, 
‘воинский’1, ‘вольнонаемный’2, ‘кавалер’1, 
‘отставной’1, ‘пахотный’1, ‘представитель 
социальной группы (военного сословия)’ 
(м.), ‘ратник’ (мотив.), ‘рекрут’2, ‘человек’2). 
3. Функции военного (‘защитник’2, ‘сверх-
срочная’2, ‘служба’ (м.), ‘служивый/служа-
щий’1, ‘служит’2). 4. Качества военного (‘дис-
циплинированный’2, ‘жертва’2, ‘посвятить 
(себя)’2, ‘навытяжку/в положении стоя’2, 
‘преданный’1, ‘стойкий’2, ‘плотный/твёрдый’ 
(м.)). 5. Оплата (‘жалованье/ плата’ (мотив.), 

Окончание табл. 3
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43 ‘участие/ участник’ - - + + - - - - + - -
44 ‘человек’ - + + - + + + + - + -
45 ‘(нижний) чин’1 - - - - - - - - - - -
46 ‘член (к.-л. организации)’ - - - + - - - - + - -

*  Дмитриев Д.В. Толковый словарь русского языка. М.: АСТ: Lingua: Астрель, 2003. ‒ URL: http://endic.ru/dmytriev/
Soldat-4346.html (дата обращения: 12.10.2023). – Текст: электронный.
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‘золотая’ (м.), ‘монета’ (м.), ‘нанимать’ (м.), 
‘нанятый’ (м.), ‘платить’ (м.), ‘получать’ (м.)). 
6. Звание (‘ефрейтор’2, ‘звание/ категория’2, 
‘некомандующий/ неначальствующий со-
став’2, ‘рядовой’1, ‘(нижний) чин’1). 7. За-
нятие (‘война’2, ‘дело’2). 8. Общественная 
организация (‘(общественное) движение’2, 

‘участие/ участник’2, ‘член (к.-л. организа-
ции)’2). 9. Зооним (‘крупный муравей’2).

Перспективами дальнейшего исследова-
ния станут определение на основе языкового 
материала из национального корпуса русско-
го языка образных, категориальных и симво-
лических признаков изучаемого концепта. 
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Функционирование образа военной летчицы  
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Изучению практик создания образов, канонизации героев в советской культуре посвящено немало 
исследований, однако стоит отметить, что женские образы создавались не по тем же лекалам, что и 
мужские, именно поэтому их требуется рассматривать отдельно. На данный момент существует типоло-
гия советских героинь, проанализированы механизмы создания образов стахановок, полярниц и т. д., но 
специального исследования, посвящённого образу военной лётчицы, не обнаружено, что определяет ак-
туальность предпринятого исследования. Образ военной лётчицы рассмотрен через призму традицион-
ных сюжетных схем соцреализма. Использованы структурно-типологический метод, метод описательной 
поэтики, мифопоэтический анализ. Сопоставление полученных результатов с выводами, сделанными на 
основе рассмотрения «Записок штурмана» (1939) М. Расковой, позволяет проследить трансформацию 
модели создания советской героини. В центре внимания автора данной статьи находится сборник очерков 
М. Чечневой «Боевые подруги мои» (1975), год издания которого определил некоторые особенности пове-
ствования. В работе рассмотрена сюжетная схема, согласно которой строились жизнеописания летчиц, в 
«тривиальном» жанре эти схемы воспроизводятся в соответствие с соцреалистическим каноном, однако 
модель Большой сталинской семьи подвергается значительным изменениям: происходит актуализация 
образа матери при абсолютном невнимании к фигуре Отца. В работе описаны механизмы репрезентации 
процесса инициации – исключения из общества на время войны и возвращения туда после в ином ста-
тусе, детально описаны схемы отношений мужчины и женщины в ситуации отделения второй от социума 
с целью осуществления мести, победы над врагом, сделан вывод об особенностях гендерной инверсии. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов исследования 
в преподавании курсов «Истории отечественной литературы», «Культурологии». В работе впервые про-
анализирован образ, ранее не становившийся предметом самостоятельного анализа в предложенном 
ключе. Дальнейшее изучение трансформации представлений о советской героине-лётчице представля-
ется целесообразным, и, учитывая интерес современной науки к гендерным исследованиям, актуальным.

Ключевые слова: соцреализм, гендер, военная проза, инициация, лётчица, советская литература
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The Functioning of the Image of a Military Pilot in the Framework  
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A lot of research has been devoted to the study of the practices of creating images, the canonization of 
heroes in Soviet culture, but it is worth noting that female images were not created according to the same 
patterns as male ones, therefore they need to be considered separately. At present, there is a typology of Soviet 
heroines, the mechanisms for creating images of “stakhanovka”, polar explorers, etc. have been analyzed, but 
a special study on the image of a military pilot has not been found, which determines the relevance of the study. 
The image of a military pilot is considered through the prism of traditional plot schemes of socialist realism. The 
structural-typological method, the method of descriptive poetics, and mythopoetic analysis were used. Compari-
son of the obtained results with the conclusions made on the basis of the consideration of the “Navigator’s Notes” 
(1939) by M. Raskova allows us to trace the transformation of the model for creating the Soviet heroine. The 
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Введение. Анализ гендерной пробле-
матики – актуальное направление в россий-
ском и зарубежном литературоведении. В 
ХХ в. происходит полноценное включение 
женщины в экономическую и общественную 
жизнь, что даёт импульс развитию гендер-
ных исследований в разных областях науки. 
Само различие терминов «пол» и «гендер» 
было обозначено в 1968 г. Р. Столлером [1]. 

В современном отечественном литера-
туроведении наметились две линии иссле-
дования гендера. Первая – анализ текстов, 
созданных женщинами и повествующих 
об уникальном женском опыте, вторая – 
рассмотрение принципов «женского пись-
ма». В рамках представленной оппозиции 
А.С. Афанасьев разделяет исследуемые 
тексты на две группы: «1) реконструирую-
щие гендерную картину мира; 2) гендерно 
репрезентирующие социальные, культур-
ные и философские феномены»1. Именно 
гендерная репрезентация феномена авиа-
ции находится в центре нашего внимания.

Актуальность предпринятого исследо-
вания обусловлена тем, что рассмотренные 
схемы функционирования образа военной 
летчицы в мемуаристике недостаточно из-
учены современным литературоведением, 
что определяет цель работы – рассмотрение 
образа военной летчицы в рамках традици-
онных соцреалистических сюжетных схем и 
моделей конструирования персонажа.

Обзор литературы. Репрезентации 
женщины и женского в текстах советской 
эпохи посвящено немало исследований, в 
их числе статьи А. О. Задориной [3], Е. В. Ку-
дриной [4], М. Н. Максимовой [5], А. И. Куля-
пина [3], монография «Женщина модерна: 
Гендер в русской культуре 1890–1930-х го-

1  Афанасьев А. С. Гендерный аспект изучения ли-
тературы: учеб. пособие. ‒ М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. ‒ 
96 с.

дов» [6], также стоит упомянуть методологи-
чески значимую работу В. Зусевой-Озкан [7] 
и статью Т. И. Ерохиной [8].

Образ новой женщины в рамках совет-
ского утопического проекта рассматривает 
Н. В. Ковтун [9], подчёркивая, что «Важней-
шими вопросами любой утопии становятся 
вопросы пола, сексуальности, формиро-
вания нового человека, которому предсто-
ит осваивать мир “светлого будущего”» [9, 
с. 32]. Исследовательница прослеживает 
трансформацию женских типов в совет-
ской и постсоветской литературе, выделяя 
следующие: тип чувственной женщины, 
женщины-«комиссара» («атаманши»), жен-
щины-интеллектуалки, отмечает, что функ-
циональным остается и тип женщины-на-
седки. Н. В. Ковтун указывает на андрогин-
ность советских героинь, сопряженную с 
революционной аскезой [9, с. 46], а также 
являющуюся знаковой чертой типа женщи-
ны-«комиссарши», с которым мы сталкива-
емся на страницах очерков М. Чечневой. В 
этом смысле революционная аскеза, о кото-
рой говорит Н. В. Ковтун, актуализируется и 
в военные годы, позволяя типу комиссарши 
функционировать уже не в текстах револю-
ционной тематики.

Примечательна работа А. Куляпина [3], 
где автор ставит вопрос об онтологическом 
статусе новой женщины, делая вывод: «Уди-
вительна смена эпохальных приоритетов: 
отказавшись от роли Прекрасной Дамы, со-
ветская женщина предпочла статус Передо-
вой суки. Проблемы сексизма в экстремаль-
ной ситуации в СССР не существовало» [3, 
с. 164]2. Учёный размышляет о вторжении 
новой женщины в мужское сообщество и 
смене гендерной парадигмы, что влечёт за 

2  А. И. Куляпин приводит цитату из мемуаров 
Н. Демме, которая проводит параллель между челове-
ческими сообществами и собачьей упряжкой.

focus of the author of this article is the collection of essays “My Fighting Friends” by M. Chechneva (1975), the 
year of publication of which determined some of the features of the story. The paper considers the plot scheme 
according to which the pilots’ biographies were built, in the “trivial” genre these schemes are reproduced in 
accordance with the socialist realist canon, however, the model of the Big Stalinist family undergoes significant 
changes: the image of the mother is actualized with absolute inattention to the figure of the Father. The paper 
also describes the mechanisms of representation of the process of initiation – exclusion from society during 
the war and return there in a different status, describes in detail the schemes of relations between a man and a 
woman in a situation of separation of the latter from society in order to carry out revenge, victory over the enemy, 
a conclusion is made about the features of gender inversions. The practical significance of the work lies in the 
possibility of using research materials in teaching the courses “History of Russian Literature”, “Culturology”. The 
paper analyzes for the first time an image that has not previously become the subject of independent analysis in 
the proposed vein. Further study of the transformation of ideas about the Soviet heroine pilot seems appropriate. 
The study is relevant taking into account the interest of modern science in gender studies

Keywords: socialist realism, gender, military prose, initiation, female pilot, Soviet literature
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собой разрушение традиционного поряд-
ка вещей, оцениваемое исследователем 
негативно (экспедиция под руководством 
женщины не имеет успеха; из-за женской 
клеветы погибают ни в чем не повинные 
мужчины). Сходной проблематике посвя-
щена статья О. Скубач [10], исследователь-
ница пишет о новой концепции героизма и 
моделях героизации, связанных с Арктикой, 
однако указывает, что процесс канонизации 
полярниц успешным не был в силу непрео-
долимых противоречий между реальностью 
и идеологией. 

Репрезентации женщины-стахановки 
посвящены статьи Д. Наволоцкой [11; 12], 
где обсуждаются способы конструирования 
образа через призму «культуры знаменито-
сти», идеи советского массового производ-
ства и потребления, массовых СМИ. В гале-
рею образов комиссарш, стахановок, поляр-
ниц встраивается и летчица, образ которой 
от десятилетия к десятилетию претерпевал 
значимые трансформации.

Корпус зарубежных исследований, по-
священных представлениям о гендере в 
советской литературе и культуре также до-
статочно обширен. Особым вниманием от-
мечено раннесоветское искусство. Одной из 
знаковых работ является статья V. Bonnell 
[13], где рассмотрена визуальная репре-
зентация женщины первых лет советской 
власти. Ученый приходит к выводу, что жен-
щина получала место рядом с мужчиной 
условно – по принципу смежности, однако 
занятая позиция не была стабильна: старая 
гендерная парадигма разложилась, а новая 
находилась в процессе становления [13, 
с. 288]. Советский набор женских образов 
(работница, крестьянка) ознаменовал пере-
ход от гендерной к классовой парадигме в 
раннесоветском искусстве. 

Интерес представляет работа H. I. Khalil, 
где проанализирован образ героини романа 
М. Горького «Мать» через призму марксист-
ско-феминистской герменевтики. Исследо-
вательница приходит к выводу, что «женщи-
ны-активистки смогли преодолеть порабо-
щение, эксплуатацию, гендерную дискрими-
нацию и патриархат, <…> смогли заменить 
капитализм на социализм» [14, с. 278]. 

Хорватский филолог I. Peruško 
Vindakijević [15] прослеживает трансформа-
цию культа матери в советской культуре, ма-
териалом исследования является не только 
роман «Мать», но и его экранизация режис-

сера В. Пудовкина. Учёный, рассматривая 
метаморфозу материнского мифа, говорит 
о том, что чрезвычайно важный элемент по-
литической культуры – мифологема «Росси-
я-матушка» на советской почве вытесняет-
ся иной мифологемой – «Родина-мать» [15, 
с. 38], также филолог обращает внимание 
на реактуализацию материнского архетипа 
в годы Второй мировой войны [15, с. 39]. Это 
важно для нашей работы, так как мы рас-
сматриваем в том числе соцреалистическую 
модель Большой семьи.

Примечательна работа Christine Varga-
Harris [16], где автор анализирует изда-
ние «Советская женщина» как инструмент 
внешней пропаганды, Varga-Harris пишет о 
транслируемых в страны третьего мира по-
средством журнала моделях женской эман-
сипации в 1950–1960-е годы.

Особо хотелось бы отметить работу 
R. D. Markwick, E. C. Cardona «“Falcons” and 
“Witches”: Flyers. In: Soviet Women on the 
Frontline in the Second World War» [17], по-
священную непосредственно социальному 
и политическому облику, а также мотивации 
и эмоциональному миру женского авиаци-
онного полка. Исследователи отмечают, что 
сама идея женщины на войне изначально 
была чужда советской власти, однако имен-
но авиация открыла путь второму полу на 
поле боя: «The singular exception to the ini-
tial prohibition on women combatants in the 
Red Army was Stalin’s secret Order No. 0099 
of 8 October 1941 authorizing the formation 
of three women’s air regiments by 1 Decem-
ber 1941» [18, с. 84]. Причем это, по мнению 
ученых, было отнюдь не данью пропаган-
де – достижения советских летчиц не пре-
давались гласности во время войны. Мы, 
в свою очередь, можем предположить, что 
образ военной летчицы конструировался 
ретроспективно.

Анализу репрезентации образа совет-
ской военной летчицы также посвящены 
работы R. Pennington [18], D. Hoffmann [19], 
K. Cottam [20], V. Paige [21].

Методология и методы исследова-
ния. При проведении исследования исполь-
зован структурно-типологический метод, 
позволяющий исследовать структуру рас-
сматриваемого феномена, а также функ-
ционирование явления в системе соцреа-
листического канона, метод описательной 
поэтики, подразумевающий описание груп-
пы произведений, в нашем случае очерков 
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М. Чечневой, а также мифопоэтический 
анализ. Последний в рамках данной ста-
тьи предполагает изучение трансформации 
традиционных образов в контексте ортодок-
сальной советской литературы.

Результаты исследования и обсуж-
дение их результатов. В фокусе внимания 
автора данной работы находится функцио-
нирование образа военной летчицы, репре-
зентируемого в соцреалистических текстах 
мемуарного характера. Ранее мы рассма-
тривали образ летчицы тридцатых на ма-
териале «Записок штурмана» М. Расковой 
[25], материалом данного исследования 
стал сборник очерков «Боевые подруги 
мои»1 М. Чечневой, командира эскадрильи 
46-го гвардейского ночного бомбардировоч-
ного авиационного Таманского Краснозна-
мённого ордена Суворова полка. Личность 
автора примечательна: М. Чечнева в 1968 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Ком-
мунистическая партия – вдохновитель бое-
вого подвига советских женщин в годы Вели-
кой Отечественной войны», что говорит об 
осознании писательницей системы совет-
ских культурных координат. 

Несмотря на то, что книга М. Чеченевой 
была написана через несколько десятиле-
тий после войны, идеологически произведе-
ния выстроены согласно соцреалистическо-
му канону – языковой пуризм, линейность 
композиции, элементы воспитательной ли-
тературы, отсутствие отклонений «модер-
нистского» характера [23, с. 285]. Х. Гюнтер 
замечает, что «Канон давно исчерпал свою 
продуктивность. По-другому дело обстояло 
с тривиальными жанрами, которые по-преж-
нему ориентировались на нормы соцреа-
лизма» [Там же, с. 287]. Практически все 
очерки в книге построены по одной модели: 
девушка (или девочка) начинает интересо-
ваться авиацией – проходит путь к авиации, 
преодолевает препятствия – приходит в 
полк – трудится на благо Родины – погибает 
героический смертью либо продолжает по-
сле войны служить Родине, но уже в ином 
качестве.

Приведём некоторые примеры сюжет-
ных схем. В очерке «Под алым гвардейским 
знаменем» рассказана история Евдокии 
Давыдовны Бершанской, командира полка: 
«Дуся видела, как новый труд и новый чело-

1  Чечнева М. П. Боевые подруги мои. – Текст: 
электронный // Сайт «Милитера» («Военная литерату-
ра»). ‒ URL: http://militera.lib.ru/bio/chechneva_mp/index.
html (дата обращения: 15.06.2023).

век обновляли нашу землю, закладывая ос-
новы <…> прекрасной жизни»2 – описывают-
ся детские стремления героини. «Дуся <…> 
строила здание школы, ангары, подсобные 
помещения, разравнивала летное поле»3 – 
героиня стоит у истоков, закладывает фун-
дамент будущего, от романтизма мечты она 
движется к прагматике действия. Бершан-
ская стоит практически на одной ступени с 
Мариной Расковой – женской иконой совет-
ской авиации: «Марину Михайловну и Ев-
докию Давыдовну связывала крепкая и сер-
дечная дружба»4. Так как Марина Раскова 
обладает качествами сверхчеловека, Бер-
шанская также включается автором очерка 
в эту парадигму: «Казалось, что наш коман-
дир полка никогда не отдыхает. И всё-таки 
мы не видели Евдокию Давыдовну уста-
лой»5. Послевоенная жизнь героини тоже 
вполне согласуется с идеалом женщины 
тридцатых, которой возвращаются «марке-
ры пола, редуцированные в Революцию» [9, 
с. 39], она и трудящаяся, и мать: «Сегодня 
Евдокия Давыдовна Бершанская – мать тро-
их детей. Она счастлива в семейной жизни, 
ведет большую партийную и общественную 
работу»6. 

В очерке «Сибирячка» представле-
на подобная сюжетная схема. «Мечта о 
полете, стихийно возникшая на Столбах, 
неожиданно превратилась в реальность; 
Амосову приняли в планерную школу Осо-
авиахима»7 – стихийность начала жизнен-
ного пути героини полностью соответствует 
соцреалистическим представлениям [23] 
о развитии положительного героя. Героиня 
преодолевает препятствия ради мечты слу-
жения Родине: «Месяц Амосова лежала в 
больнице, потом заново училась ходить, а 
выздоровев, добилась <…> направления в 
Тамбовское авиационное училище»8, одна-
ко, уже поступив на работу, молодая лет-
чица на деле демонстрирует, что способна 
даже на большее, чем мужчины: «Старые 
летчики, не знавшие новых теорий во-
ждения самолетов <…>, восхищались 
мастерством “зеленой” девушки»9. Судь-
боносной для героини становится встреча 

2  Там же.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
6  Там же.
7  Там же.
8  Там же.
9  Там же.
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с Мариной Расковой, находящейся на вер-
шине женской авиационной иерархии, это 
знаковое событие делает из простой лет-
чицы военную, то есть повышает её статус: 
«Серафима прислонилась лбом к холодно-
му стеклу окна. “Так вот она какая, Марина 
Михайловна Раскова!..”»1. Следуя по пути 
положительного героя, Амосова обретает 
соответствующие статусу качества: «всем 
своим обликом; твёрдой походкой, бла-
городной манерой держаться, ровным 
голосом, спокойным взглядом красивых 
серых глаз, Амосова являла образец бес-
страшия и уверенности в своих силах. 
Мы восхищались её рассудительностью и 
хладнокровием»2. Завершается повество-
вание о летчице краткой справкой: «…Сера-
фима Амосова-Тараненко, редактор устного 
журнала “Боевая подруга” при Центральном 
Доме Советской Армии…»3.

Сюжетная схема, используемая в очер-
ках, подразумевает обращение к прошлому 
военных летчиц. Никто из них не попадает 
в советскую авиацию случайно. Некоторые 
застали Гражданскую войну, где помогали 
партизанам, другие, младшие, вдохновля-
лись идеями авиации, глядя на самолеты, 
читая очерки об авиации, созерцая родные 
края: «…душу девушки, как и многих её 
сверстниц, увлекла книга Марины Расковой 
“Записки штурмана”»4 («Комиссар идет впе-
реди»); «…Сима видела <…> поляны <…>, 
светлую полоску Енисея, ставший для нее 
родным Красноярск. “Вот бы полететь на 
крыльях…”» («Сибирячка»); «С тех пор она 
стала связной и не раз доставляла парти-
занам ценные сведения»5 («Комиссар идет 
впереди»).

Эти клише не появились из ниотку-
да – они были характерны для оборонной 
литературы тридцатых, создававшейся в 
рамках деятельности ЛОКАФ (Литератур-
ное Объединение Красной Армии и Флота), 
соответственно, санкционированной госу-
дарством – «организационно-утилитарный 
подход к решению “боевых задач” находит 
в подобном типе литературной институции 
практически завершенную форму. Соот-

1  Чечнева М. П. Боевые подруги мои. – Текст: 
электронный // Милитера («Военная литература»). – 
URL: http://militera.lib.ru/bio/chechneva_mp/index.html 
(дата обращения: 15.06.2023).

2  Там же.
3  Там же.
4   Там же.
5   Там же.

ветственно, этим установкам решались и 
строились и сюжетные клише, кочующие из 
одного сборника в другой по очеркам и рас-
сказам» [23, с. 163]. 

Функции оборонной литературы, пред-
усмотренные государством, сохраняются в 
очерках М. Чечневой в полной мере. Е. До-
бренко, говоря о предназначении ЛОКАФ, 
писал, что тот «с удивительной чистотой 
выражал главные – милитарные – потенции 
тоталитарной культуры» [24, с. 139]. ЛОКАФ 
создан задолго до Великой отечественной 
войны и ликвидирован в 1932 г., само суще-
ствование этого объединения формировало 
важную часть тоталитарного дискурса – в 
оборонной литературе оппозиции выкри-
сталлизовываются наиболее чётко, что само 
по себе отвечает духу и букве соцреализма. 
Несмотря на то, что 1976 г. далеко отстоит от 
тридцатых, традиция сохраняется.

В текстах отсутствует упоминания во-
ждя. Несмотря на исключение Сталина из 
дискурса (книга издана в 1976 г.), сталин-
ский миф о Великой семье продолжает 
функционировать. Женский полк в гендер-
ном смысле автономен, это своего рода 
амазонки – летчицы, штурманы, комиссар, 
командиры, «вооруженцы», техники – все 
женщины. Мужчины являются «внесцени-
ческими» персонажами – репрезентируют 
себя в письмах, появляются в послевоенной 
и довоенной жизни, иногда мужчины-воен-
ные выражают сомнения в боеспособности 
лётчиц, но потом уверяются в том, что жен-
щина может воевать наравне с ними.

Женщина-лётчица покидает родную 
семью, которая, безусловно, дорога ей, и 
обретает новую семью в полку: «Евдокия 
Давыдовна уезжала не очень охотно: ей так 
не хотелось <…> покидать свою большую 
и дружную фронтовую семью»6 («Под 
алым гвардейским знаменем»); «А комиссар 
полка <…> удочерила Каширину, когда узна-
ла, что она осталась без матери. Так Ира 
обрела в полку вторую семью»7 («Фрон-
товая сестра»). 

Примечательно, письмо матери Жене 
Круговой, где она говорит о том, что долж-
на писать мать своему сыну: «…пиши ему 
письма строгие, меньше жалей его, чтобы о 
доме он забывал, а искал себе дом и се-

6  Там же.
7  Там же.
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мью среди товарищей»1 («Сердце, пол-
ное огня»).

Таким образом, структура «семьи», вос-
производимая автором очерков, отличается 
от структуры традиционной «сталинской» 
семьи: здесь отсутствует фигура отца-Ста-
лина. Это, вероятно, связано с тем, что кни-
га издана в 1976 г., после развенчания куль-
та личности, в подобной литературе тридца-
тых фигура вождя была центральной.

В очерках детально разработан образ 
матери, но не кровной, а матери «в силу об-
стоятельств», конфликт «отцов» и «детей» 
отсутствует – отношения «матерей» и «до-
черей» описаны гармоничными.

Одной из героинь, комиссару, в пол-
ку даже дают ласковое прозвище – «наша 
мать»: «А комиссар действовала, как мать 
в большой семье… <…> пошло гулять 
по полку нежно-ласковое прозвище <…> : 
“Наша мать”»2. Об этом говорится в самом 
начале очерка, что задает тон дальнейше-
му повествованию. В конце жизни комиссар 
остаётся одинокой, однако это не мешает 
её «семейному» счастью: «я самая много-
детная мать на земле. Шутка ли, иметь 
сразу более двухсот дочерей!»3.

Возможность познать настоящее кров-
ное материнство становится доступной для 
военных летчиц только после войны. В этом 
смысле интересна история Дуси Носаль, 
описанная в очерке «Фронтовая сестра». 
Война застала только ставшую матерью 
героиню в Бресте: «…родильный дом под-
вергся жестокой бомбежке и полностью был 
разрушен. Мать с большим трудом из-
влекли из-под обломков. Ребенок был 
мертв»4. 

Х. Гюнтер пишет о том, что к концу 
тридцатых советская культура уже воспро-
изводит полный треугольник Большой се-
мьи, «включающей “отца”, “Родину-мать” 
и героических “сыновей и дочерей”» [23, 
с. 743]. В очерках М. Чечневой видны оскол-
ки этой Большой семьи: дочери Родины, но 
не только её. Появляется фигура названной 
матери – образ персонифицируется, Боль-
шая семья начинает уход из пространства 
метафоры, но полностью оттуда не уходит, 

1  Чечнева М. П. Боевые подруги мои. – Текст: 
электронный // Милитера («Военная литература»). – 
URL: http://militera.lib.ru/bio/chechneva_mp/index.html 
(дата обращения: 15.06.2023).

2   Там же.
3   Там же.
4   Там же.

трансформации подвергаются некоторые 
её элементы. Образ отца исключен – даже 
учитывая, что текст носит рефлексивный 
характер, это невозможно не заметить. Это 
отсутствие знаково. Стоит отметить, что в 
этих «детско-родительских» отношениях 
всеми чертами Отца/наставника обладает 
мать (некровная): «образ лидера был пред-
ставлен персонажем, имеющим жену и де-
тей (особенно в романах 1940-х гг.), он часто 
являлся (трагически) отделённым от своей 
семьи на протяжении всего романа (а его 
семья, если и появлялась, то крайне ред-
ко)» [22, с. 574]. В случае с женским полком 
эту роль играет Марина Раскова. Однако 
одновременно быть дочерью и матерью в 
пространстве текста женщина не может – 
эти функции не совмещаются в силу самой 
структуры конструкта. Вместе с тем М. Чеч-
нева, описывая послевоенную жизнь геро-
инь, практически каждую наделяет ролью 
матери (кровной или приёмной).

В отличие от советского архетипическо-
го героя-воина мужчины, женщина-лётчица 
не сохраняет в себе юность – у нее есть 
потенциал взросления, она развивается: 
«Ныне Анна Ивановна работает в Могилев-
ском райсобесе. Сотни людей приходят к 
ней за помощью и советом»5 («Подари серд-
це небу»); «Так и жила Тоня одна. А в 1956 г., 
будучи председателем цехкома, удочерила 
девочку-сироту»6 («Наш казачок»). И в этом 
принципиальное отличие художественного 
метода, использованного М. Чечневой, от 
ортодоксального соцреализма – завершен-
ность героини возможна, она способна сама 
стать матерью – развиться, сменить свою 
ритуальную роль. Многие героини очерков 
связывали свою послевоенную жизнь с вос-
питанием молодежи: работали учителями, 
преподавателями, инструкторами, выступа-
ли с лекциями, при этом автор на протяже-
нии всего повествования подчёркивает их 
женскую природу. 

Подобное акцентирование внимания 
на женственности характерно и для лите-
ратуры тридцатых: «Подчеркнуто фемин-
ный внешний вид говорит о готовности со-
ветской патриотки и героини быть единой в 
нескольких ипостасях – привлекательной и 
сексуальной женой (объектом), матерью, ге-
роиней труда (летчицей)…» [24, с. 120]. Сто-
ит отметить, что у героини-военной летчицы 

5 Там же.
6   Там же.
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исчезают детские черты летчицы первых 
лет сталинской авиации. Если в тридцатые 
«Раскова <…> описывает женский экипаж 
через метафору детства <…>. “Детскость” 
героинь, однако, обусловлена рамками ка-
нона – героини – члены Великой семьи – до-
чери Сталина, обладающие потенциалом 
преобразования своей инфантильной сти-
хийности в положительную сознательность, 
то есть возможностью вслед за мужчинами 
обрести иконический статус положитель-
ного героя» [24, с. 118]. У военной летчицы 
инфантильности и в начале пути нет – она 
уже сознательна, практически с детства чет-
ко понимая, кем ей нужно быть. Романтика 
тридцатых сменяется прагматикой сороко-
вых. Более того, героини принимают свою 
судьбу ещё в юности – даже мечта об ави-
ации не становится поводом для того, что-
бы перечить государству: «…райком ком-
сомола предложил Дусе поехать учиться в 
Ставропольский педагогический техникум. А 
путевка райкома была для нее комсомоль-
ским поручением, и она не могла от него 
отказаться»1 («Под алым гвардейским зна-
менем»).

Отличаются стратегии выбора жизнен-
ного пути летчиц тридцатых и военных лет-
чиц. У вторых выбор отсутствует – перед ли-
цом опасности, имея реального врага, они 
могут стать только воинами. Соответствен-
но, их биографии будут сконструированы 
несколько иначе.

Война служит инициацией для женщи-
ны-летчицы. Ситуация перехода описана 
достаточно детально в очерке «Комиссар 
идет впереди»: «Вперед шагнула чернявая 
девушка. Евдокия Яковлевна начала вер-
теть и крутить ее, одернула гимнастерку, за-
тянула потуже ремень, подколола булавка-
ми шинель: <…> Через несколько минут не-
давно мешковатая фигура стала похожа на 
ладно скроенного, подтянутого солдата»2.

Ритуал адопции (усыновления, удоче-
рения) А. Геннеп описывает следующим 
образом: «В Древнем Риме этот ритуал 
включал, во-первых, la detestation sacro-
rum – совокупность обрядов отделения от 
<…> прежней малой семьи, а во-вторых, la 
transition in scara – совокупность обрядов 
включения в новую среду. <…> Отдельные 

1  Чечнева М. П. Боевые подруги мои. – Текст: 
электронный // Милитера («Военная литература»). – 
URL: http://militera.lib.ru/bio/chechneva_mp/index.html 
(дата обращения: 15.06.2023).

2  Там же.

обряды адопции идентичны тем, о которых 
уже сообщалось: <…> совместное связы-
вание, укрывание покрывалом…» [25, с. 40] 
Военная форма, таким образом, становится 
этим «одеялом», одинаковая для всех – она 
позволяет женщинам чувствовать себя ча-
стью нового солдатского сообщества.

Ещё одним важным звеном инициации 
будет мотив кровной мести, в полной мере 
реализуемый в текстах. Именно для со-
вершения возмездия женщины становятся 
семьей, которая, однако, носит временный 
характер. А. Геннеп [Там же, с. 40] также 
проводит аналогию между целями удочере-
ния и кровной мести – восстановление нару-
шенного общественного единства.

В очерках М. Чечневой мотивные ком-
плексы удочерения (соответственно, се-
стринства) и кровной мести тесно связаны. 
Литература тридцатых дает продуктивный 
образ женщины, которая может быть одно-
временно дочерью Отца и иметь собствен-
ных кровных детей (при этом фигура мужа не 
является сколько-нибудь значимой): «Тема 
материнства в мемуарах поднимается неод-
нократно. Детские образы (сын Гризодубо-
вой – Соколик и дочь Расковой – Танюша) 
сопряжены с мотивами семьи, во главе кото-
рой стоит Сталин (“Танюша шепчет мне на 
ухо: – Мама, а почему товарищ Сталин такой 
простой? Я отвечаю ей: – Потому что это то-
варищ Сталин»”)» [24, с. 121]. Х. Гюнтер пи-
шет, что в тридцатые наблюдается возврат 
к теме материнства в искусстве и культуре, 
женщине возвращается её женственность 
взамен на андрогинность двадцатых [22, 
с. 778]. Подобный возврат наблюдается и в 
послевоенной рефлексивной литературе.

Женщины-военные летчицы бездетны 
до и во время участия в боевых действиях. 
Это соотносится с идеей инициации через 
войну – женщина, уходя на фронт, исклю-
чается из социума, соответственно, старые 
роли на время отсутствия становятся неак-
туальными. Женщина-авиатор тридцатых, 
напротив, активно включается в обществен-
ную жизнь, следовательно, должна совме-
щать в себя роли героини и матроны, кото-
рые в логике военного текста совместить 
невозможно.

Примечательно, что о кровных детях 
не упоминается и в связи с образом Ма-
рины Расковой, хотя еще в тридцатые в 
собственных мемуарах она рассказывала 
о дочери. Это связано с тем, что Раскова 
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теперь иначе встраивается в иерархию: 
в тридцатые она была дочерью, сейчас – 
одна и матерей, лидер.

Заключение. Итак, образ военной лет-
чицы многогранен. Материалом исследова-
ния послужили тексты очерков М. Чечневой, 
изданные в семидесятые, однако их можно 
отнести к ортодоксальной советской лите-
ратуре. Сюжетные схемы, клише, образы 
героинь традиционны для соцреализма, но 
есть детали, которые позволяют говорить о 
трансформации образа летчицы внутри ка-
нона. Во-первых, лётчица сороковых – это 
героиня без права выбора. Летчица тридца-
тых, определяя свою профессию, руковод-
ствовалась идеей служения, мотивация лет-
чицы сороковых дополняется идеями борь-
бы и мести. 

Во-вторых, сама ситуация войны фор-
мирует важный элемент сюжетного конструк-

та – исключение летчицы из общественной 
жизни, включение её в отдельную группу с 
последующим возвращением в общество по-
сле выполнения миссии. Таким образом про-
исходит инициация – после демобилизации 
женщина получает право на материнство, а 
также высокий социальный статус. Даже те 
женщины, у которых не появляются кровные 
дети, всё равно становятся матерями. Стоит, 
однако, отметить умаление роли Отца – эта 
фигура исключается из Великой семьи, усту-
пая матери, причем не только Родине-мате-
ри, но и многоликим персонификациям са-
мой идеи материнства. Здесь наблюдается 
трансформация сложившейся в тридцатые 
Великой семьи. Стоит также отметить, что 
в описываемых в текстах существует четкое 
разделение кровной и Большой (социальной) 
семьи, роли героинь при этом не могут диф-
ференцироваться внутри групп.
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Культурный ландшафт России в книге донбасской 
военной поэзии «Великий Блокпост» (2023)

Нина Сергеевна Ищенко
Луганский государственный аграрный университет им. К. Е. Ворошилова, г. Луганск, Россия

niofterna@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8616-7087

В статье методом тематического моделирования анализируется репрезентация русской культурной 
географии в поэтическом сборнике «Великий Блокпост», объединившем стихи, посвященные войне в 
Донбассе 2014–2022 гг., поэтов из разных регионов. Тематическое моделирование представляет тему 
как набор выражающих её ключевых слов. Для исследования выбрана тема России как географической 
реальности. В качестве ключевых слов отобраны названия географических объектов, которые, согласно 
теории культурного ландшафта, представляют собой текст как систему знаков, отсылающих к смыслам 
культуры. Ландшафт выступает как текстовое послание культуры самой себе, преодолевающее лаку-
ны и сохраняющее образы в культурной памяти. Принцип формирования сборника – хронологический. 
Каждый год войны представлен особым разделом, причём стихи одних и тех же поэтов могу включаться 
в разные параграфы. Вся книга выступает как единая коллекция текстов, по которой проводился поиск. 
Анализ вхождений географических названий в коллекцию текстов показал, что в книге раскрыта тема 
границ России, представлены многие топографические объекты её европейской части, однако не задей-
ствован образ Сибири, недостаточно подробно представлена Москва в противовес часто появляющемуся 
Санкт-Петербургу. В сборнике широко освещены два моря – Чёрное и Балтийское, Россия в смысловом 
пространстве представлена как Третий Рим, Страна Советов и империя. Украина и Донбасс отдельно не 
анализировались, но предварительно выявлено, что на территории Украины выделаются такие топосы, 
как Одесса и Киев, а в Киеве – Майдан и Бабий Яр как символы текущего военного противостояния; из 
донбасских городов в книге представлены Донецк, Луганск, Мариуполь, Лисичанск. В заключении на-
мечены перспективы будущих исследований сборника, а именно религия, русская культура, литерату-
ра, зарубежная культурная география, которые демонстрируют контекстные связи русского культурного 
ландшафта.

Ключевые слова: Россия, Украина, Донбасс, культурная география, культурный ландшафт, военная 
поэзия, тематическое моделирование 
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The paper focuses on the representation of Russian cultural geography in the poetry collection “The Great 
Checkpoint” by the method of thematic modeling, which combines poems by poets from different regions dedi-
cated to the war in Donbass 2014–2022. Thematic modeling presents a topic as a set of keywords expressing it. 
The topic of Russia as a geographical reality was chosen for the study. The names of geographical objects have 
been selected as keywords, which according to the theory of cultural landscape, represent a text as a system 
of signs referring to the meanings of culture. The landscape acts as a textual message of culture to itself, over-
coming gaps and preserving images in cultural memory. The principle of the collection formation is chronological. 
Each year of the war is represented by a special section, and the poems of the same poets can be included in 
different sections. The whole book acts as a single collection of texts, which was searched. An analysis of the oc-
currence of geographical names in the collection of texts shows that the book reveals the topic of the borders of 
Russia, presents many topographical objects of its European part, with one exception Siberia is not involved, two 
seas – the Black and the Baltic ‒ are widely reflected, Moscow is very little represented as opposed to the fre-
quently appearing St. Petersburg. Russia is represented in the semantic space as the Third Rome, the Country 
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Введение. «Великий Блокпост» – это 
антология донбасской поэзии 2014–2022 гг., 
составленная Анной Ревякиной и опу-
бликованная вторым изданием в 2023 г. в 
Санкт-Петербурге. В книге собраны стихи 
45 поэтов, которые живут или воюют в Дон-
бассе. Сборник структурирован хронологи-
чески – стихи распределены по годам, поэто-
му в книге есть девять разделов на каждый 
год войны, а также своеобразное вступле-
ние и заключение: разделы «Предчувствие 
войны», где читатель найдёт стихи предше-
ствующего войне двадцатилетия, и «Позыв-
ной поэт», включающий стихи участников 
СВО. Собранный в книге огромный мате-
риал новейшей поэзии позволяет провести 
исследование культурно-географических 
реалий донбасской войны, показать, как гео-
графические локации интерпретируются ав-
торами, входят в культурное пространство, 
приобретают символическое значение. 

Актуальность исследования культур-
но-географических процессов современно-
сти в военных условиях экзистенциального 
вызова заключается в возможности изучить 
работу механизмов смыслообразования со-
временной русской культуры, понять, как те-
кущие события включаются в пространство 
культуры и уточнить способы актуализации 
культурной памяти в конкретно-историче-
ских условиях донбасской войны. Рассмо-
трим эти вопросы на примере отображения 
России как культурно-географического объ-
екта в сборнике. 

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании для анализа культур-
ного ландшафта, представленного в книге 
современной поэзии, применяется метод 
тематического моделирования. 

Тематическое моделирование – одно 
из направлений анализа текстов, опреде-
ляющее тематическую структуру каждого 
документа из текстовой коллекции [1, с. 68]. 
Тема представляет собой неязыковое явле-
ние, но всегда выражается с помощью слов. 
Смысл темы находит своё материальное 
выражение в метафорах, сравнениях, на-
званиях и любых лексемах, относящихся к 

единому семантическому полю. Такие лек-
семы выступают ключевыми словами, фор-
мирующими тематическое ядро текста [2]. 

Наиболее популярные современные 
методы работы с текстами основаны на ис-
пользовании латентно-семантического ана-
лиза, работающего с матричным представ-
лением коллекции текстов, получаемым 
с помощью модели «мешок слов» (англ. 
“bag-of-words”) [3, с. 34–35]. «Мешок слов» 
представляет собой набор ключевых слов, 
создающих репрезентацию интересующей 
исследователя темы в текстовой коллекции. 

Текстовой коллекцией в данном случае 
является сборник стихотворений военной по-
эзии Донбасса «Великий Блокпост» (2023)1. 
Темой становится Россия как культурно-гео-
графическая реальность. Для анализа кни-
ги методом тематического моделирования 
определяются все случаи вхождения ключе-
вого слова в текст, фиксируется автор и год 
написания стихотворения, затем анализиру-
ются полученные данные с позиций культур-
ной географии. 

Ключевые слова, раскрывающие тему 
России, подбираются на основе теории 
культурного ландшафта. Термин «культур-
ный ландшафт» вошёл в географическую 
науку в начале ХХ в., а в культурологии ак-
тивно используется в наши дни. Концепция 
культурного ландшафта основана на поня-
тии ландшафта, который впервые вводит-
ся Александром фон Гумбольдтом в фун-
даментальном труде «Картины природы» в 
1808 г. [4, с. 248]. 

В настоящее время в геокультурологиче-
ских исследованиях «культурный ландшафт 
представляет собой кластер геокультурного 
пространства и феномен культуры – систе-
му матриц и кодов культуры, выражающих-
ся в знаках и символах, непосредственно 
связанных с территорией и/или имеющих на 
территории свое материальное выражение» 
[5, с. 13]. В понятии культурного ландшафта 
превалирует смысл, вносимый культурными 
элементами в природный ландшафт, и даже 

1  Великий Блокпост. Антология донбасской поэзии 
2014–2022 гг. ‒ 2-е изд. ‒ СПб.: Лира, 2023. ‒ 432 с.

of the Soviets and the Empire. Ukraine and Donbass have not been analyzed separately, but it can be indicated 
beforehand that such topos as Odessa and Kiev stand out on the territory of Ukraine, and in Kiev – Maidan and 
Babi Yar, as symbols of the current military confrontation; from the Donbass cities, the book presents cities such 
as Donetsk, Lugansk, Mariupol, Lisichansk. The perspectives of the future research are outlined in the conclu-
sion: religion in the collection, Russian culture and literature in the book, as well as foreign cultural geography.

Keywords: Russia, Ukraine, Donbass, cultural geography, cultural landscape, military poetry, thematic 
modeling
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природные элементы рассматриваются в их 
отношении к человеку и его общественной 
жизни [6]. В культурном ландшафте постоян-
но происходят процессы семиозиса, то есть 
элементы культурного ландшафта наделя-
ются тем или иным смыслом [5, с. 12]. 

Структура культурного ландшафта 
определяется не только его физико-геогра-
фическими реалиями, но и в значительно 
большей степени системой ценностей и се-
миотической структурой культуры, в которой 
функционирует ландшафт. Взаимодействие 
этих двух сфер «порождает в культурном 
ландшафте узлы (центры) и периферии 
смысла, его внутренние (культурные разло-
мы) и внешние границы» [Там же, с. 13].

Система значений данной культуры ис-
следуется в структурализме тартусской шко-
лы как семиосфера [7]. Семиосфера являет-
ся условием и результатом развития культу-
ры, вне семиосферы нет ни коммуникации, 
ни языка [8, с. 251–252]. Семиосфера со-
держит все тексты данной культуры, и имеет 
структуру, изоморфную структуре культур-
ного ландшафта. Семиосфера делится на 
внутреннюю и внешнюю часть, между ко-
торыми пролегает граница. Как показывает 
Ю. М. Лотман, граница, отделяющая своих 
от чужих, является универсалией культуры 
[9, с. 258]. Структура семиосферы влияет на 
культурную географию, формируя культур-
ный ландшафт наряду с географическими и 
топографическими понятиями. 

Топосы культурного ландшафта в их 
смысловом оформлении выступают в каче-
стве знаков. В текстах о культурных ланд-
шафтах такими знаками становятся назва-
ния географических объектов. Таким обра-
зом, система топографических названий ра-
ботает в культуре как текст, порождая новые 
значения [5, с. 13].

Топосы культурного ландшафта могут 
быть носителями целого спектра различных 
значений. Так, В. Г. Щукин показывает, что 
тип освоенных и созданных человеком мест 
выражает нормы поведения человека в этих 
местах и таким образом может исследовать-
ся как жанр, отвечающий на вопросы, что 
нужно делать в данном топосе, как, почему, 
и с какой целью [10, с. 182]. Таким образом, 
общественные функции культуры осущест-
вляются не только благодаря вписанности 
человека в историю и социум, но и на осно-
ве географических идентификаций, вклю-
чающих геокультурный сегмент, связанный 

с обычаями, традициями и легендами кон-
кретного топоса [11, с. 463].

Конкретный культурный ландшафт слу-
жит выражением пространственности как 
философской категории. Как показывает 
Е. К. Созина, пространственность пред-
ставляет собой сущностную черту русско-
го мира, воплощающую представления не 
только о реальном, но и об идеальном. С 
помощью пространственных понятий коди-
руется тот идеал, которого можно достичь 
посредством целенаправленной деятельно-
сти [12, с. 99]. 

Идеал центрируется географически. 
Русский цивилизационный идеал реализу-
ется посредством топоса России как выде-
ленного семиотического пространства. 

В русской культуре топос «Русь – святая 
земля» известен со времен Древней Руси 
[13, с. 19–25]. В русской традиции после при-
нятия христианства формируется христиан-
ское понятие о святости [14, с. 415]. Новый 
по сравнению с языческой древностью тип 
святости включает в себя вольную жертву, 
добровольную смерть, принятую не как аб-
солютное зло, а как самопожертвование, не-
сущее в себе залог воздаяния. Доброволь-
ная жертва освобождает от необходимости 
отвечать ударом на удар, насилием на наси-
лие. Отдание себя смерти воспринимается 
как путь к преодолению рабства обстоятель-
ствам, как выход к свободе жизни вечной 
[Там же, с. 502–503]. Ещё одним из элемен-
тов русской святости является тружениче-
ство – постоянное, последовательное, целе-
направленное, освящаемое смыслом [Там 
же, с. 606]. Рассмотренные смыслы синте-
зированы в образе русской земли, где этот 
тип святости оказывается возможен. 

В настоящее время описанная струк-
тура идеального реализуется в качестве 
одного из смыслов Русского мира, понимае-
мого как русская цивилизация. В концепции 
Русского мира соединяется универсализм и 
конкретно-русская специфика, и Россия вы-
ступает как страна, сохраняющая христиан-
ские ценности, но осуществляемые в рамках 
конкретно-исторической русской культуры. 
Места, где совершается христианский под-
виг жертвенности и труженичества, сакра-
лизуют пространство, создают выделенные 
топосы реализации христианской святости в 
культурном ландшафте. 

Важнейшей функцией культурного ланд-
шафта является его особая роль в трансля-
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ции исторической памяти [15, с. 28]. Исто-
рическая память является дискретной, по-
скольку разные её элементы со временем 
уничтожаются [16, с. 23]. Тот же процесс 
наб людается и в культурном ландшафте – 
исчезновение и появление как географиче-
ских объектов, так и их названий создаёт но-
вые интерпретации ландшафта как текста, 
заполняя образовавшиеся пробелы культур-
ной памяти. 

Таким образом, события русской исто-
рии сохраняются в культурной памяти по-
средством бинарной структуры: они при-
вязаны к конкретному топосу культурного 
ландшафта и соотносятся с идеей святости, 
понимаемой как добровольная жертва. Эта 
модель действует и в настоящее время, вы-
являя принцип, согласно которому отбира-
ются и сохраняются события текущей войны 
в Донбассе с 2014 г., идущей на западной 
границе России. 

Культурно-географический топос Рос-
сии сформирован в истории как империя. 
Как показывает в монографии И. Угрин, клю-
чевым признаком имперской государствен-
ности является универсализм, поскольку 
империя даёт единые законы и нормы по-
лиэтничным и поликультурным общностям, 
которые она организует [17, с. 98]. Универ-
сализм империи понимался по-разному в 
разных эпохи российской истории: в эпоху 
Московского царства это был христианский 
универсализм, в период собственно Рос-
сийской империи это был европейский пра-
вовой универсализм, сложившийся на базе 
новой европейской науки и техники, в совет-
ское время универсализм строился на ком-
мунистических идеалах. Во всех этих слу-
чаях структура ментальности сохраняется 
неизменной, что выражается и в культурной 
географии России. 

В данном исследовании тема России 
представлена географическими названиями 
конкретных городов и территорий. При ана-
лизе не учитывались более мелкие структур-
ные единицы – районы городов, названия 
улиц, площадей и т. д. Исключение сделано 
для Москвы и Санкт-Петербурга. Это боль-
шие города с богатой историей, полные зна-
чимых объектов культурной географии. Так, 
Кремль означается не просто архитектурное 
сооружение в городе Москве, но может ме-
тонимически обозначать всю Москву и всю 
страну, поэтому такие вхождения фиксиро-
вались. Также включены в исследование не 

столько географические, сколько символи-
ческие топосы Майдан и Бабий Яр в Киеве. 
Не рассматривались общие географические 
понятия, упоминаемые в стихах, то есть рус-
ские реки, дороги, степи и т. д. Результаты 
оказались очень интересными.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Тема России звучит во всех частях 
книги от начала и до конца сборника. Поч-
ти все поэты пишут о России, Руси, Родине, 
Отечестве с 2012 до 2022 г. Один раз встре-
чается именование Святая Русь (Владислав 
Русанов, 2016) и один раз появляется арха-
ичная Московия (Иван Купреянов, 2022) и 
Страна Советов (Семен Пегов, 2022). В раз-
деле «Позывной поэт» этой теме посвящен 
отдельный текст Олега Миронова, который 
пишет «мы выпили горькую чашу, когда сами 
называли Россию не “Русью”, а “Рашкой”». 
Конфликт именований в сборнике решается 
в пользу России и Руси – старое название 
используется почти так же часто, как и со-
временное, прошлое и настоящее России 
соединяются в стихах современных поэтов. 

Как географически представлена Рос-
сия? Это огромное пространство «от куриль-
ских морей до донбасских степей» (Анна 
Долгарева, 2015), «от Урги до кочующей 
Балтики» (Семен Пегов, 2021). На грани-
цах России отмечены Тихий океан (Наталия 
Курчатова, 2017, 2019), суровые берега Ба-
ренца (Наталия Курчатова, 2020), Камчатка 
(Владислав Русанов, 2018), Сахалин (Семен 
Пегов, 2021), Амур (Анна Долгарева, 2018), 
Кавказ (Алексей Шмелёв, 2014), Дон (Олег 
Измайлов, 2018; Мария Ватутина, 2019), 
Новороссийск (Александр Сигида-старший, 
2016), Сочи (Любовь Глотова, 2022), Кали-
нинград (Анна Долгарева, 2018; Владислав 
Русанов, 2018). 

Внутри этого пространства поэты упо-
минают две территориальные единицы: 
средняя полоса России (Наталия Курчато-
ва, 2020) и Коми (Олег Миронов, «Позыв-
ной поэт»). Также в русском географиче-
ском пространстве находятся горный хребет 
Урал и река Оскол (Мария Ватутина, 2019). 
В границах России лежат и следующие го-
рода: Тверь (Дмитрий Трибушный, 2012), 
Вязьма (Иван Купреянов, 2015), Новгород 
(Ольга Старушко, 2016), Беслан (Ольга Ста-
рушко, 2018), Воронеж (Герман Титов, 2019), 
Ульяновск (Любовь Глотова, 2022), Печоры, 
Вологда и Ярославль (Семен Пегов, 2022), 
Ельня (Семен Пегов, 2022), «Джохар», то 
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есть Грозный (Григорий Егоркин, 2022), Бар-
наул (Герман Титов, 2022). Два раза упоми-
нается Курск, об этом городе пишут Мария 
Ватутина и Герман Титов в 2019 г. Три упо-
минания приходится на долю не столько ге-
ографического, сколько уже символического 
города Китеж. Этот город, ушедший под воду 
во время нашествия монголов, возникает в 
стихах Ивана Купреянова (2016), Марии Ва-
тутиной (2020) и Александры Хайрулиной 
(2021). 

Итак, в сборнике хорошо очерчены гео-
графические границы современной России 
и довольно полно представлена европей-
ская часть страны, лежащая западнее Ура-
ла. Внутренние территории России на вос-
ток от Урала представлены только городом 
Барнаул у Германа Титова. Поэты вписы-
вают войну на западном рубеже России в 
русское географическое пространство, где 
активными элементами являются границы 
и почти не представлена Сибирь, традици-
онно ориентированная на восточные рубе-
жи, не задействованные в текущем военном 
конфликте. 

Совершенно особую картину дают два 
моря на западных рубежах России, за выход 
к которым боролся ещё Петр Первый, – Чёр-
ное и Балтийское. Количество упоминаний 
резко возрастает, об этих местах пишут раз-
ные поэты на протяжении бурных девяти 
лет, отраженных в сборнике. И если Чёр-
ное море включает Крым – самую заметную 
тему последнего десятилетия в России, то 
сходное положение Балтики оказалось до-
вольно неожиданным результатом. 

Итак, Чёрное море, Азовское море, 
Поазовье, Приазовье упоминают в стихах 
разных лет Ольга Старушко, Наталия Кур-
чатова, Елена Заславская, Анна Ревякина. 
Детально представлен в книге Крым – это 
название встречается в стихах Алексея 
Шмелева (2014), Ивана Купреянова (2014–
2015), Ольги Старушко (2016), Владислава 
Русанова (2019), Ивана Асвальда (2022). 
Многие поэты пишут о конкретных городах 
в Крыму, что значительно углубляет и рас-
ширяет эту тему. Крымские города Алушту, 
Ялту, Севастополь, Феодосию, Бахчисарай, 
Керчь, Судак и Севастополь наносят на 
культурную карту Елена Заславская, Иван 
Купреянов, Наталия Курчатова, Владислав 
Русанов, Ольга Старушко, Вячеслав Терку-
лов. Можно заметить, что к теме Крыма из 
сорока пяти поэтов обращаются немногие, 

причём одни и те же авторы дают и общую 
картину, и её детали. Эта группа представ-
лена поэтами из Крыма, Донецка, Луганска, 
Москвы и Санкт-Петербурга. В этих местах 
идёт основная культурная работа по осмыс-
лению воссоединения Крыма с Россией в 
2014 г. и новому включению его в русское 
культурное самосознание. 

Теперь обратимся к северному морю 
и его берегам. Помимо пограничного Кали-
нинграда Прибалтика представлена такими 
топонимами, как Балтика (Наталия Курчато-
ва, 2020), Рига (Игорь Караулов, 2022), Вы-
борг (Герман Титов, 2022), Кронштадт (Гер-
ман Титов, 2021) Центральное место в этой 
группе занимает Санкт-Петербург. 

Тему Петербурга вводит Наталия Кур-
чатова в 2014 г. Далее в её стихах появля-
ются Нева, Питер и Ленинград, в значимом 
выражении «ленинградское ополчение» – 
так поэт описывает добровольцев-опол-
ченцев из Петербурга, воевавших за Дон-
басс с 2014 г. Петроградом назван город у 
Александра Сигиды-старшего (2016), а Ле-
нинградом, помимо Курчатовой, называет 
северную столицу Мария Ватутина (2019). 
В обоих случаях это отсылки к советскому 
периоду истории, когда в Первую мировую 
и Великую Отечественную войну город ока-
зался в эпицентре революционных и воен-
ных событий, что перекликается типологи-
чески с ситуацией военного Донбасса, ко-
торую хотят отобразить поэты. Берег Невы 
упоминает Александр Пелевин (2019), а Ни-
кольский пруд – Наталия Курчатова (2018), 
но больше всех петербургских топонимов 
вводит в текст Герман Титов, в строках ко-
торого появляются Михайловский замок 
(2021), Морская улица и Сенная площадь 
(2018). Итак, петербургские поэты Наталия 
Курчатова, Герман Титов, Александр Пеле-
вин делают Петербург явным в русской гео-
графии сборника. 

Таким образом, оба моря у западных 
границ России, Черное и Балтийское, при-
сутствуют в русском самосознании и зани-
мают важное место в осмыслении текущих 
событий войны в Донбассе как части рус-
ской истории. 

Удивительная картина получается для 
столицы России Москвы. Первое упомина-
ние этого названия в книге происходит до-
вольно поздно – в 2017 г., и вводит его в свой 
текст Наталия Курчатова, таким образом 
идеально отработавшая тему двух русских 
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столиц в сборнике. Москва также упомина-
ется Германом Титовым в 2019 г. В осталь-
ных, довольно немногочисленных случаях, 
Москва появляется не концептуально как 
столица, а в качестве небольшой части горо-
да, обозреваемой поэтом непосредственно: 
как Поклонная площадь (Ольга Старушко, 
2014), Павелецкий вокзал (Елена Заслав-
ская, 2018), Сретенка (Владислав Русанов, 
2018). Отметим такие важные топонимы как 
Красная Площадь (Иван Купреянов, 2015) и 
Кремль (Дмитрий Трибушный, 2016), но ими 
и закрывается тема столицы в книге. Москва 
не вовлечена в идущую на западной окраи-
не небольшую войну – такой вывод подска-
зывает сборник «Великий Блокпост». 

Итак, географически Россия представле-
на довольно полно. Что же такое Россия не 
географически, а по смыслу? На этот вопрос 
в книге дается три ответа: Третий Рим, Стра-
на Советов и империя. Мария Ватутина в 
стихотворении «София» (2020) рассказывает 
всю историю трансляции империи, от Рима 
через Константинополь до Москвы, создавая 
ряд Айя-София – Айя-Россия – Ave, София. 
Круг замыкается в третьем Риме, который яв-
ляется возрождённым первым. 

В поэзии Елены Заславской «над тре-
тьим Римом восходит новая заря» (2017), 
и в 2022 г., в стихотворении, написанном в 
период отступления из-под Харькова, этот 
образ появляется снова: «И не падоша ни 
русня, ни мокша, ни Третий Рим». Третий 
Рим – это Россия, длящаяся в веках и сохра-
няющая культурное наследие христианской 
империи.

Страна Советов как географическое 
название и смысловая универсалия появ-
ляется в стихотворении Семена Пегова о 
Мотороле (2022). О советской Атлантиде 
пишет Алиса Федорова в 2015 г. В книге 
также упоминаются советские реалии, де-
лаются отсылки к советскому прошлому, 
к революционным событиям, битвам Ве-
ликой Отечественной войны, рассматри-
вается советское наследие современно-
сти. Символом этого периода выступает 
Юрий Гагарин: «Здравствуй, Юрий Гагарин, 
здравствуй. Кем ты был, воспаривший свя-
той Георгий, рассказали комсорги, профор-
ги» (Мария Панчехина, 2014); «мы потомки 
Юры Гагарина и Лаврентия Берии» (Анна 
Долгарева, 2022). Так, Юрий Гагарин упо-
минается как в начале, так и в конце вы-
бранного временного периода, чем подчёр-

кивается его символическое значение для 
описания советской эпохи. 

Борьба советских людей с немецко-фа-
шистскими захватчиками является одной из 
важных моделей донбасской войны. Геогра-
фически этот смысл реализуется в топони-
ме Бабий Яр, где немцами и украинскими 
националистами производились массовые 
расстрелы гражданского населения, глав-
ным образом евреев, цыган, а также совет-
ских военнопленных в период оккупации 
Киева в 1941–1943 гг. В Бабьем Яру было 
убито по разным оценкам от ста до двухсот 
тысяч человек. Бабий Яр появляется в сти-
хах Марии Ватутиной (2015), Игоря Карауло-
ва (2017), Ольги Старушко (2018) как символ 
современной Украины, глорифицирующей 
нацизм, и той силы, с которой сражается 
Донбасс. 

Термин «империя» встречается во всём 
сборнике всего восемь раз у шести авторов. 
Двое из них, что не будет неожиданностью, 
Мария Ватутина («в империи, где тихо, как в 
снегу», 2018) и Елена Заславская («на окра-
ине империи», 2021). Историческую концеп-
цию в двух строчках разворачивает Олег 
Миронов в последнем разделе книги: «”К 
оружию, братья, к оружию!” – зовут Ленин, 
Махно и Колчак. Так умирают империи. Импе-
рии рождаются так». Семен Пегов пишет об 
ополченцах и военных Донбасса: «мы избили 
природу империи, как в походе свои сапоги» 
(2021). Моторола в стихотворении Пегова 
«умирал за империю». «Осколком империи» 
называет Донбасс Иван Асвальд (2022). В 
стихотворении Анны Долгаревой о погибших 
в ходе СВО в 2022 г. есть слова: «наши кости 
станут стенами новой империи». 

Империя выступает как общее начало, 
объединяющее разные этапы русской исто-
рии. Российская, советская и современная 
империя – это всё Россия. В ходе войны в 
Донбассе люди разных взглядов объединя-
ются, империя собирает свои окраины, рус-
ские солдаты воюют на фронте за империю. 
Авторы сборника «Великий Блокпост» так 
рисуют картину событий, происходящих с 
2014 г. в Донбассе. 

В контексте данной темы нужно бегло 
очертить, как представлены в книге Украи-
на и Донбасс. Что касается тех территорий, 
на которых сейчас находится Украина, здесь 
на первом месте по упоминаниям в стихах 
стоит Одесса, также заметны Киев и Харь-
ков. Среди топонимов Донбасса первое ме-
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сто однозначно занимает Донецк, и со зна-
чительным отрывом, но всё же несколько 
раз появляются в книге Луганск, Мариуполь 
и Лисичанск. Таким образом, все болевые 
точки войны в Донбассе и СВО отражены в 
сборнике: Одесса – город, где 2 мая 2014 г. 
украинские радикалы заживо сожгли про-
российских активистов; Киев как город, по-
родивший Майдан – точку невозврата теку-
щей войны; Харьков, памятный как попытка-
ми освободить его на первом этапе СВО, так 
и тяжелым отступлением осени 2022 г.; До-
нецк, находящийся девять лет под обстре-
лами; Луганск, переживший полноценную 
осаду в 2014 г.; заложник Украины Мариу-
поль, сильно пострадавший при освобожде-
нии в 2022 г.; Лисичанск, переживший ту же 
судьбу. Так, новейшая история 2014–2022 гг. 
отражена в географии сборника. Таким об-
разом, выраженная в заглавии концепция 
«Донбасс – блокпост России» подтвержда-
ется его содержанием. 

Заключение. Итак, тематический ана-
лиз культурно-географического содержания 
сборника «Великий Блокпост» показал, что 
Россия постоянно присутствует в географии 
книги, в размышлениях поэтов, в системе об-
разов, создаваемой на передовой и в тылу. 
Война в Донбассе 2014–2022 гг. осознаётся 
как значимая для всей страны, она проявля-
ет традицию, актуализирует историческую 
связь древней Руси, Московии и современ-
ной России, находит себе параллели и в ре-
волюционных событиях, и в войнах с внеш-
ним врагом. Книга показывает, что Донбасс – 
часть России, и не только место, где происхо-
дят события, но и центр их осмысления.

Намечая пути дальнейшего исследо-
вания, нужно отметить важную тему рели-

гии в сборнике. Упоминания христианских 
персонажей, сюжетов, реалий в десять раз 
превосходят упоминания всех других рели-
гий, включая такие экзотические версии, как 
постиндустриальный бог в обличье террико-
на Елены Заславской и Дракон-страж Тер-
рикона Ивана Асвальда. Сборник наглядно 
показывает, что Россия – страна христиан-
ской культуры. Это также страна, где живет 
античность – античные реалии, топонимы 
символы занимают значительное место в 
сборнике. 

Русские писатели и их цитаты пред-
ставляют следующую по величине группу 
упоминаний. Александр Пушкин ожидаемо 
занимает первое место в этом списке, а 
второе неожиданно принадлежит Михаилу 
Булгакову, при том, что в сборнике цитируют 
или упоминают Лермонтова, Гоголя, Тютче-
ва, Фета, Мандельштама, Блока, Есенина, 
Гумилёва, Шолохова, Матусовского, Фадее-
ва, Лимонова и других авторов. Книга ещё 
раз подтверждает, что в России главнейшим 
из искусств до сих пор является литература. 
Поэты золотого и серебряного века, совет-
ские писатели и современные классики – 
все они сегодня в строю, помогают сражать-
ся словом за русскую культуру. 

Отдельную интересную тему составля-
ет культурная география за пределами Рос-
сии. Иностранные города, писатели, реалии, 
упоминаемые авторами сборника, создают 
более широкое культурное пространство, 
в котором существует русский космос, и в 
этой рубрике решающее место по введению 
новых тем, образов и цитат занимает Алек-
сандр Сигида-младший. Указанные темы – 
предмет дальнейших интересных исследо-
ваний.
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Родовые метафоры среди иных типов метафор  
как способов описания войны в современных СМИ 

Марина Владимировна Пименова 
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В статье анализируются разные типы метафор, используемые в СМИ для описания войны. Цель ста-
тьи – выявить самые частотные типы метафор войны, вычленив один из самых древних способов актуа-
лизации концепта война – родовую метафору. Актуальность предпринятого исследования определяется 
обращением к разным типам стёртых метафор, активно применяемых в СМИ для обозначения, как самих 
войн, так и для описания стратегий и тактик ведения боевых действий, именований людей, находящихся 
в определённых взаимоотношениях во время войны, а также тем событиям, которые метафорически 
представлены как война. Научная новизна состоит во введении в научный оборот термин родовой код 
лингвокультуры и социальный код лингвокультуры, активно задействованных в описаниях, как войны, так 
и мирной жизни не только в СМИ, но и в любых типах дискурса. Задачи статьи: 1. Выявить специфику 
реализации родового кода русской лингвокультуры на примере дискурса СМИ о войне. 2. Представить 
классификацию разных типов метафор войны в газетах «Парламентский Вестник» и «Ведомости». 3. Со-
отнести метафоры с символами русской лингвокультуры. В статье анализу подвергаются несколько типов 
стёртых метафор, особое место среди которых занимают родовая, социальная и теоморфная, сохра-
няющие свою продуктивность в современных СМИ. Поднимаемая тема ранее в научной литературе не 
затрагивалась; в этом и заключается новизна выполненного исследования, в котором задействованы 
аналитический, дескриптивный и интерпретативный методы. В ходе исследования отмечено десять ос-
новных метафор, актуализирующих концепт война в дискурсе СМИ: родовая, социальная, теоморфная, 
метафоры нити и театра (в которых скрыта метафора кукол-марионеток), ритуальная, обрядовая, тра-
диционная, игровая. Концепт война в русской лингвокультуре актуализируется стёртыми метафорами. 
Перспективой изучения является описание разных типов метафор в других типах дискурсов, отдельных 
жанрах, авторских языковых картин мира.

Ключевые слова: стёртая метафора, лингвокультурный код, медиадискурс, языковая картина мира, 
лингвокультура
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Введение. Цель статьи – описать родо-
вой, социальный, теоморфный и другие типы 
метафор, которые на данный момент можно 
определить как стёртые: они используются 
в современных СМИ в описаниях войны и 
военных действий. В работе решаются три 
основные задачи: 1. Проанализировать ро-
довые и иные метафоры, используемые в 
военном дискурсе. 2. Выявить спектр иссле-
дуемых метафор, встречаемых в описании 
войны и военных действий в СМИ. 3. Соотне-
сти их с символами русской лингвокультуры.

Объектом исследования в статье вы-
ступают родовая и иные метафоры войны. 
Предмет исследования – языковые сред-
ства актуализации концепта война посред-
ством родовой или иной метафоры.

Методы и материал исследования. 
Основными, применяемыми в работе, стали 
аналитический, дескриптивный и интерпре-
тативный методы. Материалом исследова-
ния послужили тексты газеты «Парламент-
ский Вестник» и «Ведомости» 2021 г. из На-
ционального корпуса русского языка1.

Обзор литературы. Исследования в 
рамках темы милитарных концептов появи-
лись в начале ХХI в. Отдельный ряд пред-
ставлен работами, объединёнными темой 
войны. Л. Н. Венедиктова сопоставила две 
языковые картины мира в аспекте особен-
ностей концептуализации войны [1]. Спо-
собы интерпретации семантического ядра 
концепта война описал В. В. Волков [2, 
с. 103–113]. Тему локальных войн подняли 
О. А. Гордиенко и В. Е. Зиньковская, изучав-
шие Кавказскую войну на материале рус-
ской литературы XXI в. [3, с. 27–35].

Отдельную область исследования со-
ставили труды, в которых война анализиро-
валась в аспекте разных жанров и типов дис-
курса, а также особенностей объективации в 
языковой картине мира. Перечень историче-
ских метафор войны в песнях донских каза-
ков выявила Т. Е. Гревцова [4, с. 130–148]; 

1  Корпус русского языка. – URL: www.ruscorpora.
ru (дата обращения: 28.11.2023). – Текст: электронный.

в современном медиа-дискурсе войну опи-
сала И. В. Ерофеева [5, c. 72–80]; в русских 
паремиях – К. А. Жуков [6, с. 82–84]. Новый 
тип войны – информационный – в дискур-
се СМИ изучил Е. В. Каблуков [7, с. 45–55]; 
в жанре военной песни 1941–1945 гг. были 
сопоставлены сопряжённые концепты му-
жество, храбрость, героизм [8, с. 938–950].

Концепт война рассмотрен в индивиду-
ально-авторской картине мира В. Борхерта 
[9, с. 47–51]; в мировой классике [10, с. 77–
81]; в немецкой и русской лингвокультурах 
[11, с. 83–85]; в песнях группы Sodom [12, 
с. 74–76]; в романе «Война и мир» Л. Н. Тол-
стого [13, с. 267–269]; в калмыцких песнях 
времен Великой Отечественной войны) [14, 
с. 71–73]; в романе «Хождения по мукам» 
А. Толстого [15, с. 221–224]; в произведе-
ниях В. П. Астафьева [16, с. 137–142; 17, 
с. 152–158]; в диалектах и фольклоре При-
камья [18, с. 17–23].

Тему особенностей концептуализа-
ции войны в русской культуре затронула 
М. А. Потапчук [19, с. 38–41], оппозицию 
«война – мир» в аспекте дискурсивной тех-
нологии войны описала Е. В. Ракитянская 
[20, с. 19–26]. Способы актуализации кон-
цепта война в произведениях А. Битова про-
анализировали С. В. Рудакова и В. В. Цур-
кан [21, с. 53–58]; И. Б. Фоменко – в русской 
и китайской языковых картинах мира [22, 
с. 910–917]; Х. Чайлак – сквозь призму Ве-
ликой Отечественной войны [23, с. 112–116]; 
Н. С. Шмидт – в английской языковой карти-
не мира [24], Ю. А. Эмер – в современном 
песенном жанре [25, с. 58–67].

Типы современных метафор россий-
ских СМИ 20 гг. ХХI в. впервые описыва-
ются в данной статье. Особое внимание 
уделяется родовой метафоре как способу 
реализации одного из самых древних кодов 
лингвокультуры. В этом состоит научная 
новизна работы.

Результаты исследования и их об-
суждение. Родовой код лингвокультуры – 
один из самых древних. Он актуален для 

among which is occupied by generic, social and theomorphic, which retain their productivity in modern media. 
The topic raised has not been previously addressed in the scientific literature; this is the novelty of the study. 
Main methods: analytical, descriptive and interpretive. The study noted ten main metaphors that actualize the 
war concept in the media discourse: generic, social, theomorphic, thread and theater metaphors (in which the 
metaphor of puppets is hidden), ritual, traditional, game. The war concept in Russian linguoculture is actualized 
by erased metaphors. The perspective of the study is the description of different types of metaphors in other 
types of discourses, individual genres, author’s language pictures of the world.

Keywords: erased metaphor, linguocultural code, media discourse, linguistic picture of the world, linguo-
culture
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описания разного рода взаимоотношений 
между людьми. Он встречается в:

‒ мифологии, в которой небесные объ-
екты представляют собой единую семью: 
братец месяц, солнце-батюшко;

‒ быту, когда отмечаются особенности 
взаимоотношений между людьми: любо, 
братцы, любо (в русской литературе он 
встречается с начала XVIII в.: Много на мно-
ги книги вас, братец, бывало, А на эту не-
ужли вас таки не стало? В. К. Тредиаков-
ский. Эпиграмма к охуждателю Зоилу. 1730);

‒ именовании глав государств и наро-
да через термины родства: царь-батюшка, 
царица-матушка; И. В. Сталин обратился в 
первые дни войны к народу со словами бра-
тья и сестры!;

‒ обращении к родственным народам: 
братья-славяне, братушками называют 
болгар; 

‒ медицине: медицинская/ патронаж-
ная сестра;

‒ обращениях к старшим по возрасту – 
не родственникам: отец, мать простореч.

Термины родства в военном дискурсе 
используются для объективации стерео-
типных образов, закреплённых за членами 
семьи. Те, кто считается авторитетом, кто 
руководит и направляет бойцов, называ-
ются отцами-командирами. Руководители 
военных подразделений ласково называ-
ют воинов сынки (ср. у М. Ю. Лермонтова в 
«Бородино»: Слуга царю, отец солдатам). 
Командира, оберегающего своих солдат, 
со времен 90-х годов ХХ в. именуют батя-
ня-комбат. 

Защищаемая земля – это Родина-мать, 
Отечество или Отчизна (в двух последних 
скрывается стёртая отеческая метафора, а 
в первой – материнская, уже на замечаемые 
носителями языка). II мировая война вошла 
в историю под именем Отечественная: 
Отечество буквально «земля отцов».

В войнах прошлого участниками собы-
тий были те, кого современники называют 
предками (Кроме того, в ходе памятных 
мероприятий волонтёры Победы Подмо-
сковья расскажут жителям о подвигах, ко-
торые совершили наши предки в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В Лобне ре-
конструируют боевые действия к 80-летию 
Битвы за Москву // Парламентская газета, 
2021.12). Предок – это «лицо, являющееся 
предшественником в семье, роде, племени 

по отцовской или материнской восходящей 
линии, обычно далее деда или прадеда»1.

Выбор родового кода обусловлен на-
циональными стереотипами, связанными 
с поведением, распределением гендерных 
ролей в обществе. Мужчина – защитник: 
он отстаивает свою землю, свою Родину, 
свою семью (мужественно сражаться, за-
щищать свою Родину). Истинно мужское 
поведение – мужественное, а проявленная 
доблесть называется мужеством: корень 
слова прямо указывает на соответствую-
щую ассоциацию (Орденом Александра Не-
вского награждались командиры дивизий, 
бригад, полков, батальонов, рот и взводов, 
которые проявили «в боях за Родину в 
Отечественной войне личную отвагу, 
мужество и храбрость и умелым коман-
дованием обеспечивающие успешные дей-
ствия своих частей». День 29 июля в исто-
рии // Парламентская газета, 2021.07). Все 
перечисленные признаки характеризуют на-
стоящего воина.

Родовой код актуален для описания 
разных сторон жизни общества. Он актив-
но применяется в российских медиатек-
стах, прежде всего в СМИ. В современных 
СМИ встречена родительская вариативная 
продуктивная метафора (Более 30 тысяч 
«детей войны» было вывезено в раз-
ные страны, в том числе около 3 тысяч 
нашли приют в Советском Союзе. День 
17 июля в истории // Парламентская газе-
та, 2021.07). Её вариантом выступает «во-
йна – мать», реализуемая различными язы-
ковыми средствами: предикатами рожде-
ния (Война рождала ратное братство 
лётчиков стран-союзников. Воздушный 
мост в блокадный Ленинград организовали 
гражданские пилоты // Парламентская газе-
та, 2021.09), прямой номинацией (Ибо кому 
война или пандемия, а кому мать родна. 
Как отдохнуть в Крыму, чтобы не было му-
чительно больно за потраченные деньги // 
Парламентская газета, 2021.07).

Род делится на поколения. В стёртой 
соматической метафоре поколения скрыты 
древние способы отсчёта рождённых после 
родоначальника (в первом поколении, во 
втором поколении и под.). Война восприни-
мается как определённый период времени 
ведения боевых действий, затрагивающих 
особое поколение (В СК подчеркнули, что 

1  Большой академический словарь русского язы-
ка: в 17 т. ‒ М.: Наука, 2011. ‒ Т. 17. ‒ С. 555.
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вопросы защиты прав ветеранов и памя-
ти поколения Великой Отечественной 
войны являются важной составляющей 
деятельности ведомства. СК проверит 
постановки «Современника» на пред-
мет оскорбления ветеранов // Ведомости, 
2021.07). Традиция русской лингвокуль-
туры – помнить о подвигах предков, пе-
редавая эту память потомкам (Он заявил, 
что Россия всегда будет помнить о под-
виге солдат и офицеров в Великой Оте-
чественной войне и сделает всё, чтобы 
память об их мужестве и героизме пе-
редавалась из поколения в поколение. 
Минобороны опубликовало архивные доку-
менты, посвящённые началу Великой Оте-
чественной войны // Парламентская газета, 
2021.06). Из поколения в поколение пере-
даются памятные даты, имена и события, 
важные для рода – народа.

Родовой код «реанимирован» в совет-
ский период. Это было вызвано прагмати-
ческими целями воспитания молодого по-
коления в чувстве патриотизма (за словом 
патриотизм так же скрывается стёртая ме-
тафора: pater по-латински «отец»). До совет-
ского периода отечественной истории войны 
назывались иначе – посредством космиче-
ской, социальной, климатической и физиче-
ской метафор: мировая война, гражданская 
война, холодная война, ядерная война.

Категоризация войны происходит через 
присвоение ей некоего типового признака. 
Такой признак вычленяется на основе родо-
вой характеристики (Это суровая необходи-
мость, своего рода война за здоровье лю-
дей», – заявил Жириновский. Жириновский: 
остановить пандемию может только вакци-
нация // Парламентская газета, 2021.06).

Ещё один тип метафор основан на тео-
морфном коде лингвокультуры. В основе та-
ких метафор находятся признаки Перуна – 
бога-громовержца, бога княжеских дружин. 
Оружием Перуна были молнии – перуницы 
(Планы Гитлера на молниеносную войну 
против СССР были нарушены. День 26 сен-
тября в истории // Парламентская газета, 
2021.09). Эпитеты войны указывают на пие-
тет в отношении к ней: священная (Для нас 
война была «священной», для них – «пра-
вильной». Ленд-лиз: мифы и реальность // 
Парламентская газета, 2021.08), великая 
(Причина же противоречивости оценок 
ленд-лиза в том, что в России и на Западе 
по-разному воспринимают саму великую 

войну. Ленд-лиз: мифы и реальность // Пар-
ламентская газета, 2021.08). 

Стёртая родовая метафора прочитыва-
ется в историческом названии войны 1941–
1945 гг. (В годы Великой Отечественной 
войны был командующим 2-й гвардей-
ской танковой армии, участвовал в Лю-
блин-Брестской, Висло-Одерской, Берлин-
ской и других операциях. Кто родился 29 ав-
густа // Парламентская газета, 2021.08). В 
метафоре угрозы войны уже не замечается 
стёртый образ грозы, за которым скрыт Пе-
рун-громовержец (По-прежнему сохраняют-
ся угроза холодной войны и риски исполь-
зования современных сверхопасных техно-
генных, интеллектуальных, гиперзвуковых 
видов оружия, а также ядерного оружия 
нового поколения. Гаврилов призвал пра-
вославные страны к борьбе за мир через 
миротворчество // Парламентская газета, 
2021.07). Угрозу нового времени составляют 
разные типы войн (Среди угроз он выделил 
пандемию коронавируса, информационные 
войны и санкции. Россия и Белоруссия ре-
ализовали 57 совместных инновационных 
программ // Парламентская газета, 2021.06).

Метафоры нити реализуют еще один 
из типов метафор: войну связывают при-
чинно-следственные события в социуме, и 
сама война развязывается с конкретными 
целями (Наконец, Пентагону пришлось 
увеличить и не связанные напрямую с во-
енными действиями в Афганистане, но 
связанные с «войной с террором» бюд-
жетные расходы на $ 443 млрд Афгани-
стан. СССР против США: операция Союза 
в семь раз дешевле // Ведомости, 2021.08; 
Война была развязана нацистской Гер-
манией, фашистской Италией и мили-
таристской Японией. День 3 сентября в 
истории // Парламентская газета, 2021.09). 
Нити – объект манипуляции (отсюда мета-
фора – дергать за ниточки, где скрыта ещё 
одна метафора – театр военных действий, 
являющаяся калькой с европейских язы-
ков. Английское выражение theater of war, 
например, появилось в 1703 г. в значении 
«место, в котором происходит война или 
боевые действия»). 

Реалиями нового времени стали но-
вые эпитеты войн, в которых реализуются 
стихийный, биологический, информацион-
но-технологический, материальный, интел-
лектуальный, медицинский, политический 
коды лингвокультуры:
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1. Газовая (Помним газовые войны, 
попытки отбирать несанкционирован-
ные объёмы газа из трубы, – перечисляет 
эксперт. Когда в России закончатся газ и 
нефть // Парламентская газета, 2021.11).

2. Гибридная (Фактически научно-об-
разовательные санкции Запада являются 
сегодня инструментом гибридной войны 
против России», – говорится в проекте 
резолюции форума. У Крыма более 20 ты-
сяч послов доброй воли за рубежом // Пар-
ламентская газета, 2021.10).

3. Информационная (И не надо сравни-
вать с 2012 годом, тогда не было таких 
информационных войн, такого уровня 
кибератак. Памфилова назвала удачной 
новую систему видеонаблюдения на выбо-
рах // Парламентская газета, 2021.10).

4. Торговая (В числе других вызовов – 
торговые войны, экономическое нера-
венство, диктат интернет-гигантов, 
фальсификация истории и многое другое. 
Лидеры думских фракций призвали моло-
дёжь объединяться // Парламентская газе-
та, 2021.08). Её вариантом является санк-
ционная (Как сообщил в 2019 г. в ходе пря-
мой линии президент России, Евросоюз с 
2014 года из-за «санкционной войны» не-
дополучил 240 миллиардов долларов. Слуц-
кий назвал антироссийские санкции Евро-
союза неэффективными // Парламентская 
газета, 2021.07).

5. Медийная (Главред телеканала Мар-
гарита Симоньян назвала это «медийной 
войной Германии против России» и потре-
бовала ответных санкций против немец-
ких СМИ, в частности запрета Deutsche 
Welle и закрытия корпунктов ARD и ZDF в 
Москве. Youtube начнет блокировать видео с 
утверждениями об опасности вакцинации // 
Ведомости, 2021.09; Главный редактор 
МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Си-
моньян назвала происходящее «медийной 
войной», призвав в своём Telegram-канале 
запретить вещание Deutsche Welle и дру-
гих немецких СМИ на территории России, 
а также закрыть корпункты ARD и ZDF. 
Могут ли в России заблокировать YouTube // 
Парламентская газета, 2021.09).

6. Ментальная (Это назревшее само-
определение тем более важно, поскольку 
Запад в опоре на пятую колонну здесь раз-
вязал против России ментальную войну, 
задача которой, «перезагрузив» мировоз-
зрение, подменив цели россиян, и молодё-

жи в первую очередь, лишить нас суверен-
ного будущего. Время Больших Решений // 
Парламентская газета, 2021.09; Информа-
ционное противоборство в условиях мен-
тальной войны» в рамках форума «Ар-
мия-2021». Мединский предложил сделать 
ЕГЭ по истории обязательным // Ведомости, 
2021.08). 

7. Медицинская (Идёт война с коро-
навирусом. Академик РАН рассказал, ка-
ким  препаратом  можно ревакцинироваться // 
Парламентская газета, 2021.07). Вариантом 
её является допинговая (Ранее многократ-
ный чемпион мира среди боксёров-профес-
сионалов депутат Госдумы Николай Валуев 
рассказал «Парламентской газете», как 
оценивать выступление олимпийской сбор-
ной России и стоит ли надеяться, что «до-
пинговые войны» против нашего спорта 
прекратятся. Путин наградил российских 
призёров Олимпиады в Токио // Парламент-
ская газета, 2021.08; Таким образом, не до-
стигла своих целей и многолетняя «ан-
тидопинговая» война против России», – 
подчеркнул парламентарий. Пискарев: 
россияне показали на Олимпиаде высокие 
результаты, несмотря на беспрецедентные 
санкции // Парламентская газета, 2021.08).

Среди других типов милитарных мета-
фор для современного дискурса СМИ ха-
рактерны:

1. Ритуальная: формируется рядом 
признаков – жертвы, похорон, приспуска-
ния флагов, поминовения погибших (Но в 
День Неизвестного Солдата вспоминают 
не только погибших в годы Великой От-
ечественной войны, но и погибших и про-
павших без вести жертв других войн и 
конфликтов. Сколько воинов пропали без 
вести в 20 и 21 веках // Парламентская газе-
та, 2021.12; Крымcкая война (1853–1856), в 
которой европейские государства высту-
пили против России в союзе с мусульман-
ской Турцией, похоронила все надежды на 
возможность союза христианских монар-
хов. Для чего в Европе создавался Священ-
ный Союз // Парламентская газета, 2021.09; 
В странах постсоветского пространства 
22 июня приспускают государственные 
флаги и вспоминают эту войну и погиб-
ших в ней. Великая Отечественная война 
началась 80 лет назад // Парламентская га-
зета, 2021.06).

2. Обрядовая («Война не окончена, 
пока не похоронен последний солдат», – 
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говорил полководец Суворов. Дни неизвест-
ного солдата в Севастополе – круглый год // 
Парламентская газета, 2021.12).

3. Традиционная (Среди них, конвенции 
«О мирном решении международных кон-
фликтов» и «О законах и обычаях войны 
на суше», а также декларация, запрещаю-
щая применение разрывных пуль и снаря-
дов с удушающими газами. День 29 июля в 
истории // Парламентская газета, 2021.07).

4. Игровая: основные признаки её об-
разования – участники и победители в игре 
на деньги (Академик Академии наук РФ. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Кто родился 17 октября // Парламент-
ская газета, 2021.10; И это самое большое 
число потерь среди стран-участниц этой 
войны. Когда в России вспоминают погиб-
ших в Первой мировой войне // Парламент-
ская газета, 2021.08; «Талибан» выиграл 
войну, поэтому мы должны разговаривать 
с новыми властями в Кабуле, кем бы они 
ни были, чтобы предотвратить мигра-
ционный и гуманитарный кризисы. Главы 
МИД НАТО соберутся на экстренную он-
лайн-встречу по Афганистану 20 августа // 
Парламентская газета, 2021.08; После Вто-
рой мировой войны Берлин был поделён 
между странами-победительницами (СССР, 
США, Великобританией и Францией) на че-
тыре оккупационные зоны. День 13 августа 
в истории // Парламентская газета, 2021.08). 
В перечень признаков такой метафоры вхо-
дит подведение итогов (В Заключительном 

акте были закреплены политические и 
территориальные итоги Второй мировой 
войны. День 1 августа в истории // Парла-
ментская газета, 2021.08).

5. Мифологическая (Авторы пытают-
ся разобраться в причинах затянувшегося 
политического кризиса и способствовать 
окончанию войны в Донбассе, унесшей 
жизни тысяч мирных граждан. Почему 
Оливера Стоуна ждут в Крыму // Парламент-
ская газета, 2021.09).

Заключение. К основным кодам лингво-
культуры, которые применяются в описани-
ях войны, относятся родовой, социальный, 
стихийный, биологический, информацион-
но-технологический, материальный (пред-
метный), интеллектуальный, медицинский, 
политический.

В ходе исследования было выявлено 
несколько типов метафор, наиболее ярко 
представляющих концепт война в дискурсе 
СМИ: родовая, социальная, теоморфная, 
метафоры нити и театра (в которых скрыта 
метафора марионеток), ритуальная, обря-
довая, традиционная, игровая.

Изменяющийся мир вносит свои транс-
формации в языковые средства представ-
ления войны. У слова война появились 
новые эпитеты: газовая, гибридная, ин-
формационная/ медийная, торговая/ санк-
ционная, ментальная, указывающие на те 
сферы, где война актуальна. Мир динамич-
но меняется, что фиксируется в языковой 
картине мира.
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Актуальность исследования обусловлена появлением новых форм медиобразов, связанных с ос-
вещением специальной военной операции, проводимой Россией на Украине. Изучение портретирова-
ния может быть полезным для выявления востребованных читателем критериев изображения челове-
ка в период возрождения традиционных ценностей и общечеловеческих факторов духовности. Целью 
исследования является изучение стратегий и тактик изображения личности в чрезвычайных ситуациях, 
особенно в зонах ведения военных действий, выявление проблемных зон журналистского портретиро-
вания на современном этапе. В ракурсе исследования – медийный образ Евгения Пригожина, заметной 
и неоднозначной фигуры специальной военной операции. Объектом исследования стали медиатексты 
о Е. Пригожине, опубликованные в 2020–2023 гг. Выявлены средства воспроизведения портрета в СМИ, 
обозначены роль и задачи медиаобраза, предприняты попытки осмысления подачи информации сквозь 
призму сохранения культурного наследия и ценностей общества. Лингвокультурологический анализ по-
зволил определить наиболее востребованные формы медиапортретирования, а также роль структуры 
повествования, категорий пространства и времени, композиции в восприятии портрета. Проведён кон-
тент-анализ содержания, ключевых слов и значимых смысловых фрагментов в обширном массиве ме-
диатекстов. Интент-анализ использовался для изучения намерений и мотивов авторов произведений, 
влияющих на медийный дискурс. Новизна исследования заключается в изучении социально-психологи-
ческих и морально-нравственных аспектов современного медиапортрета, так как эти характеристики всё 
чаще нуждаются в осмыслении с позиции «не навреди». Выявлены востребованные формы изображения 
человека в сложной жизненной ситуации, обозначены проблемные зоны процесса портретирования в 
тех случаях, когда журналисты прибегают к манипулированию. Дальнейшая перспектива исследования 
связана с необходимостью типологизации медиапортрета и особенностей позиционирования ценностных 
стратегий в быстро меняющемся мире. 
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Введение. Актуальность исследования 
приёмов медиапортретирования в аспекте 
освещения военных действий приобретает 
масштабность и значимость. Исследовате-
ли мотивации журналистской деятельности 
отмечают: среди факторов, побуждающих 
журналистов писать на острые социаль-
но-политические темы, в приоритете – мо-
тив оказания влияния на эмоциональный 
настрой общества [1, с. 204–205]. Портрет 
известной личности может стать средством 
оказания влияния в силу своего функцио-
нального назначения, особенностей исполь-
зования в политической коммуникации, так 
как объектами отображения могут высту-
пать как социально-политические отноше-
ния человека с различными политически-
ми институтами и социальными группами 
(социологический аспект), так и внутренние 
психологические процессы, происходящие в 
жизни отдельного индивида под воздействи-
ем меняющегося мира [2, с. 26]. Приём пор-

третирования отличается возможностями 
отображения внутреннего мира героев пу-
бликации, демонстрацией биографической 
достоверности. Факты из жизни и деятель-
ности известной личности особенно важны, 
когда обществу необходима консолидация в 
принятии решений, в расстановке акцентов 
жизненных ценностей. Читатель реагирует 
на тексты в различных эмоциональных клю-
чах, и часто мотивация журналиста противо-
речит «задачам интеграции и консолидации 
российского социума в условиях гибридной 
реальности» [3, с. 161]. 

Журналистское произведение, создан-
ное на тему освещения экстремальной си-
туации, способно обеспечить возможность 
информирования населения о причинах и 
последствиях военных действий, предо-
ставлять как можно более точную и объек-
тивную информацию по поиску решений, 
демонстрировать лучшие качества челове-
ка в ситуации защиты отечества [4; 5]. Та-
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ков позитивный потенциал СМИ. Вместе с 
тем, сообщения в медиа могут способство-
вать нарастанию степени напряжённости в 
обществе, недоверию власти, нарастанию 
межнациональных конфликтов, укреплению 
в национальном самосознании негативных 
стереотипов [6; 7]. 

Психологи отмечают, что довольно 
большая волна агрессивности, присутству-
ющая в СМИ, формирует чувство страха, 
безвыходности, препятствует формирова-
нию установок понимания ситуации. «По 
общим морально-этическим журналистским 
нормам репортеру вменяется в обязанность 
непредвзятое изложение фактов» [8, с. 117]. 
Излишняя эмоциональность, стремление 
дать оценку происходящему без попытки 
объективного анализа ситуации побуждает 
журналиста прибегать к формам медийной 
агрессии, ведущей к искажению событий 
[9, с. 84–85; 10, с. 9]. Это тем более важно, 
когда речь идёт об отображении военных 
действий. «Помимо прагматических сообра-
жений, здесь отображается и нравственная 
позиция журналиста» [9, с. 83], базирующа-
яся на общих и традиционных ценностях. 

При помощи приёма портретирования 
автор может показать причинно-следствен-
ные связи явления либо события, сконцен-
трировать внимание на решении пробле-
мы, обозначить традиционные ценности на 
примере одной личности. К традиционным 
ценностям относятся жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, со-
зидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, един-
ство народов России1. Портретные харак-
теристики как художественные средства 
изображения способны показать ценность 
традиций как части культурного наследия. 
Поэтому сегодня приобретает актуальность 
вопрос о формах и способах изображения 
человека, который может повлиять на жизнь 
других. Какие формы востребованы и акту-

1  Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей: Указ 
Президента РФ: [от 9 ноября 2022 г. № 809]. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 
28.11.2023). – Текст: электронный.

альны? Как в сознании героя произведения 
преломляются те или иные события? Что 
мешает журналисту быть объективным во 
взаимодействии с социальной средой? Ак-
туальные для журналистики вопросы могут 
быть осмыслены путем изучения приемов 
портретирования. 

Обзор литературы. Современные жур-
налистские произведения вполне способны 
дать представление о когерентном понима-
нии социальной реальности, удовлетворить 
«атрибутивную потребность человека в по-
знании окружающей действительности, про-
исходящих в ней изменений, что, собствен-
но, является условием выживания и ори-
ентации в социуме» [10, с. 8]. Портретные 
характеристики героя произведения наряду 
с другими выполняют в медиа познаватель-
ную роль. Ответы на вопросы, как и почему 
меняется человек, изображённый журнали-
стом, помогают читателю ориентироваться в 
ценностной системе собственной жизни. 

В журналистском произведении долж-
ны прослеживаться важные для читателя 
изменения общепринятого и типичного [11, 
с. 35]. Особенно важно это для ситуации 
смены парадигм жизненной ориентации 
(вопросы безопасности, здоровья, базовых 
ценностей, участие в исторических событи-
ях и др.). Однако многими журналистами эта 
ситуация не воспринимается как проблема. 
Для авторов иногда приемлема лишь ситуа-
ция, когда «фактов не существует, существу-
ют люди, наблюдающие за ними… именно 
“здоровая” субъективность составляет саму 
сущность журналистской профессии как 
профессии творческой» [12, с. 69]. В портре-
тологии важно, чтобы герой произведения 
демонстрировал типичное для читателя, по-
могал определяться в жизни. 

Человек всегда присутствует в произве-
дении портретного характера (портретное 
интервью, репортаж с элементами портре-
та, психологический портрет, медиапортрет, 
зарисовка, очерк, фоторепортаж и др.). Эти 
жанры популярны и востребованы: чело-
веческое мышление антропоцентрично, и 
людям свойственен интерес к другим, осо-
бенно к тем, кто у всех на виду. Принцип ме-
дийности деятельности человека способен 
возбудить интерес к личности и его делам. 
Разносторонне раскрытый персонаж в та-
ком случае делает медиатекст более ин-
тересным для читателя, а следовательно, 
лучше распространяется и получает боль-
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ше откликов. Характеры, поступки, мотивы 
поведения персонажей произведений меди-
акультуры в той или иной степени могут от-
ражать и позиции их авторов [13, с. 43]. 

В портретологии всегда заметен об-
раз автора, так как журналист исследует 
и даёт авторскую оценку мотивационной 
сфере человека, говорит о его поступках, 
описывает индивидуальные особенности. 
М. М. Бахтин отмечал: автора «нельзя от-
делять от образов персонажей, так как он 
входит в состав этих образов как неотъем-
лемая часть (образы двуедины, иногда дву-
голосы). Но образ автора можно отделить 
от образов персонажей» [14, с. 323]. Сегод-
ня авторы часто вмешиваются в жизнь сво-
его героя, используя агрессивно-деструк-
тивный способ подачи информации. Созда-
вая определённый образ персоны, авторы 
медиатекстов демонстрируют своё мнение 
(при помощи эпитетов, метафор), отноше-
ние к данному человеку (в оценочных коор-
динатах «плохой-хороший» вместо объек-
тивной картины его поступков), обозначают 
важность/второстепенность для общества 
репутационного капитала известной лично-
сти (используют социальные стереотипы – 
лидер, серый кардинал, преступник и пр.). 
Портрет в публицистике зачастую выступа-
ет в качестве своеобразного аналога харак-
тера героя, а не суммы его характеристик 
[Там же, с. 25–26]. 

Исследователи отмечают: картина 
мира, создаваемая средствами массовой 
информации, никогда не признавалась со-
вершенной, она постоянно уточняется, до-
полняется, изменяется. Конструируя медий-
ную реальность, СМИ отражают динамику 
изменения человека в этой картине, меняют 
и представление о нём, при этом изобража-
ют человека с различных позиций, в связи 
с разными причинами, в разных ипостасях 
[15, с. 251]. Авторов данного исследования 
интересует портрет, во-первых, как жанр, 
приём и метод сбора информации (процесс 
портретирования); во-вторых, как психоло-
го-лингвистический элемент медиатекста, 
который можно найти и в новости, и в пам-
флетном эссе (речь идет о деталях, которые 
привносит журналист, и их эффективном 
использовании). В научном сообществе и 
среди журналистов-практиков ведётся дис-
куссия: как современный процесс портрети-
рования, его языковые элементы влияют на 
восприятие медийного образа? 

В медиапортрете реальные факты мо-
гут быть представлены в авторской интер-
претации. Реальная картина мира подменя-
ется неким образом, но ощущается она, как 
настоящая. В ситуации с известной лично-
стью журналист часто создаёт ощущение 
читателя близости к герою либо конструи-
рует модель «мы вместе». Например, автор 
может изменить пространственно-времен-
ные рамки, описав действия героя не в про-
шедшем, а в настоящем времени, создавая, 
так называемый, «эффект присутствия». 
Формирование образа подразумевает объ-
единение и/или совмещение всех деталей 
и признаков воспринимаемого объекта или 
события в единую картину воспринимаемо-
го предмета или явления. 

Современные тенденции изображения 
человека в массмедиа сводятся к следую-
щим позициям: человек как публичная пер-
сона, человек как воплощенная сенсация, 
человек обычный, человек моделируемый 
(медийный), [Там же, с. 252]. Медиа воспро-
изводят синкретичную модель человека, ко-
торый вбирает в себя все качества трех пре-
дыдущих типов, – он становится одновре-
менно и обычным человеком, и публичной 
персоной, и воплощённой сенсацией. Через 
портрет героя автор-журналист способен 
формировать отношение читателя к образу, 
к событиям, его окружающим, к обществу. В 
последнее время авторы часто прибегают 
к агрессивному изображению героя с це-
лью привлечения внимания, побуждения к 
дискуссии, скажем, в соцсетях как реакции 
на опубликованный материал. Медийная 
агрессия может выражаться в различных 
языковых и невербальных формах, включая 
вульгарные и оскорбительные выражения, 
коллажи с саркастической коннотацией, ис-
кажения фактов и другие формы [16, с. 65]. 

Медиа-агрессию как «целенаправлен-
ное, системное применение СМИ для изме-
нения общественного мнения с помощью 
публикаций, оскорбляющих политические, 
национальные, религиозные, нравственные 
чувства аудитории, в том числе в рамках 
технологий “промывания мозгов”» обозна-
чает А. И. Вертешин [17, с. 49]. Нередки 
случаи такого изображения героя произве-
дения, когда имеется ярко выраженная аф-
фективная и когнитивная агрессия (выра-
жение открытой неприязни, враждебности, 
целенаправленное воздействие на созна-
ние адресата (целевой аудитории) с целью 
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её идеологического подчинения) [1, с. 208]. 
Зачастую имеет место вторжение в когни-
тивное пространство адресата, когда в ходе 
агрессивного навязывания негативного от-
ношения к референту высказывания адре-
сант стремится изменить представление 
адресата о предмете речи в негативную сто-
рону и, как следствие, его место в картине 
мира адресата [16; 17]. 

Исследователи отмечают, что медийная 
агрессия может быть направлена на нанесе-
ние идейно-политического и культурно-нрав-
ственного ущерба. Она представляет собой 
и острую фазу борьбы ценностей [18, с. 84], 
в результате которой общественное созна-
ние вместо прежних общепринятых должно 
принять новые смыслы бытия. Среди са-
мых распространенных языковых приемов 
медийной агрессии, распространённой в 
мировом информационном пространстве – 
намеренное сокрытие фактов; фабрикация 
фактов в результате мелких отклонений, 
используемых при подаче материала, но 
действующих всегда в одном направлении; 
ложное оперирование понятиями; бездока-
зательные или ложные оценки, сформиро-
ванные в виде утверждений [19, p. 121–123]. 
В портретировании это всё преподносится 
под видом описания человека и его харак-
теристик. В результате создаётся ложная 
стрессогенная реальность, виртуальный 
трагический мир, который насыщен опасно-
стью, угрозой, агрессией, преподносимый от 
имени героя произведения. 

Исследователи указывают на необхо-
димость выявления деструктивных приёмов 
портретирования с целью стабилизации об-
щественного настроя, показа путей выхода 
из сложных ситуаций, описания характе-
ристик личности, которые могут помочь в 
сложной жизненной ситуации.

Методология и методы исследова-
ния. Методология определяется целью, 
предметом и направленностью исследова-
ния. Целью исследования является изуче-
ние сущностных и типичных характеристик 
медийного портретирования, которые акту-
ализируются в рамках освещения журнали-
стами военных действий. За счёт выявления 
таковых характеристик в медиаобразах зна-
чительных либо заметных фигур военных 
операций читатель более объективно ори-
ентируется в сферах принятия решений, 
морально-нравственных стратегий и пози-
ционирования ценностей общества. Поэто-

му для анализа взят медиаматериал, рас-
сказывающий о Е. Пригожине – заметной и 
противоречивой фигуре, (по данным Google 
Тrends – один из самых часто упоминаемых 
в медиа людей, участвующих и причастных 
к СВО).

Задачи исследования вытекают из 
цели: 1) исследовать приёмы позициониро-
вания образа в СМИ в ракурсе военной те-
матики; 2) провести оценку необходимости/
исключения медийной агрессии при созда-
нии портрета участника военных событий; 
3) проанализировать динамику портрети-
рования значимой с точки зрения ведения 
военных действий личности с позиции со-
циально-психологических и социально-по-
литических аспектов изображения. Гипотеза 
исследования: портрет медийной личности, 
осуществляющей военные действия или 
имеющей влияние на их ход, до ведения 
военной операции и во время её осущест-
вления имеет определённую эмоциональ-
ную динамику в позиционировании. Портрет 
личности активно влияет на осознание чита-
телем традиционных ценностей.

Были использованы методы: лингво-
культурологический анализ, дискурс-ана-
лиз, контент-анализ, интент-анализ. Для 
анализа и интерпретации признаков на-
личия/отсутсвия медиагрессии в текстах о 
Е. Пригожине изучалась имиждевая состав-
ляющая языковой личности, а также спо-
собы репрезентации медийной личности. 
Было просмотрено около 500 медиаматери-
алов за 2020–2023 гг. с упоминанием Е. При-
гожина, затем отобрано 112 материалов из 
русскоязычных интернет-изданий, а также 
тексты онлайн-портала «Невские новости», 
«АиФ», «Федеральное агентство новостей». 
Обработка данных производилась с помо-
щью статистического, корреляционного и 
факторного анализа.

Результаты исследования. Динамика 
медийного образа Евгения Пригожина про-
слеживается по двум основным временным 
отрезкам: до проведения специальной воен-
ной операции России на Украине и во время 
её проведения. Евгений Пригожин до 2022 г. 
представлялся как успешный предпринима-
тель и одновременно фигура, связанная с 
геополитическими вопросами. Его участие 
в различных проектах вызывало интерес 
общества, к эмоционально-агрессивным 
медийным характеристикам можно отнести, 
например, стереотип «повар Путина», кото-
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рым наделили Пригожина в медиапростран-
стве вплоть до начала СВО. Имя Пригожина 
часто упоминалось наряду с информацией 
о военных кампаниях в Сирии и Ливии (экс-
перт, иногда ньюсмекер). Тогда бурно обсуж-
далась его причастность к ЧВК «Вагнер», но 
до 2022 г. Пригожин часто всё отрицал. Ме-
диапортрет Е. Пригожина содержал в то вре-
мя следующие ключевые характеристики: 
бизнесмен, волевой, «свой парень», имеет 
связи в кругах руководства страны, при этом 
оценка деятельности давалась нечётко. 

С началом СВО в медиа стали больше 
интересоваться персоной Пригожина (по-
сты, комментарии на публикации в СМИ). 
Об этом свидетельствуют данные Google 
Trends. 

В отечественном медиапространстве 
Е. Пригожин становится яркой фигурой: жур-
налисты наделяют его ролью военного, за-
щитника, военного и политического экспер-
та. Речевой портрет Евгения Пригожина: ис-
пользуются грубые просторечные выраже-
ния, оценочная лексика за счёт эпитетов и 
метафор, употребление обсценной лексики 
в открытом информационном пространстве: 
«военное ведомство не чешется по поводу 
укрепления наших границ, откуда может 
пойти украинская армия»; «совершенно 
оборзевший губернатор»; «и поскольку 

сделано уже очень много, как говорится 
в пословице, лучше умереть героем, чем 
…» (Федеральное агентство новостей. 2023. 
22 мая). 

Наряду с новыми характеристиками 
Пригожина, появившимися в это время, 
журналисты, как и прежде, подчёркивают 
его эмоциональную медийную роль – «свой 
парень» (см. рисунок). Исследования ком-
ментариев читателей к высказываниям 
Пригожина в СМИ показали: он вызывает 
особый интерес при обсуждении в связи с 
его открытой критикой власти и своих оп-
понентов, выраженной в грубой и просто-
речной форме (некоторые анализируемые 
источники в период проведения данных ис-
следований признаны в России иноагента-
ми). Высказывания Пригожина формируют 
манипулятивно-агрессивную среду: созда-
ётся эффект близости к пользователям; он 
стремится показать свою непосредствен-
ность. Журналисты охотно поддерживают 
в своих произведениях эти составляющие 
портрета, зачастую провоцируя читателей 
на агрессивно-деструктивное обсуждение, 
провокацию. При помощи портретных ха-
рактеристик Пригожина авторы текстов вы-
ражают и своё мнение под видом мнения 
Пригожина, а приём портретирования ис-
пользуется в манипулятивных целях. 

Динамика популярности запроса «Евгений Пригожин» (с июня 2020 по июнь 2023 г.)1

Dynamics of popularity of the query “Evgeny Prigozhin” (from June 2020 to June 2023)

1  Евгений Пригожин. Динамика популярности. ‒ URL: https://trends.google.com/trends/explore?date=2020-06-06%20
2023-06-06&geo=RU&q=Евгений%20%20Пригожин&hl=ru (дата обращения: 10.09.2023). – Текст: электронный.
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Фигура Пригожина в интерпретации 
СМИ приобретает черты виртуальности. 
Биография Пригожина в СМИ делится на не-
сколько этапов, внешне и хронологически не 
вполне не связанных друг с другом: «Моло-
дость, образование, родители, За что сидел 
Пригожин, Ресторатор, бизнес, карьера, Фа-
брика троллей, ЧВК Вагнер, ЧВК Вагнер на 
Украине, Призыв к мятежу и уголовное дело, 
Катастрофа самолета в Тверской области, 
Личная жизнь, жена, дети»1. Этапы жизни 
формируются как ключевые моменты, ото-
бражаемые именно в СМИ, на значимость 
этих жизненных этапов для личности никто 
не указывает. 

Такие приёмы могут лишать читателя 
объективной информации. Медиа охотно 
поддерживают позицию Пригожина: «Опять 
Пригожин в своей хамской манере протрол-
лил уважаемых людей» (Евгений Пригожин о 
ситуации на Украине: великая страна долж-
на держать соседей рядом. Федеральное 
агентство новостей. 2023. 14 марта); «Бы-
вает, человек приходит и говорит, что у 
него кукушка поехала...» («Будут замесы на 
территории РФ»: под Краснодаром Евгений 
Пригожин в день своего 62-летия раскрыл 
тайны ЧВК «Вагнер». Блокнот. Краснодар, 
2023.1 июня). Использование сленговых 
выражений – это один из приёмов портре-

тирования, который журналисты могут при-
менять с целью вызвать больше сопережи-
вания у аудитории; герой становится ближе 
к читателю. 

Выявлена и характеристика образа При-
гожина как положительного и сильного героя 
современности: «Патриот России и основа-
тель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин про-
комментировал исход депутатов из фрак-
ции партии «Справедливая Россия – За 
правду» (СРЗП) в Законодательном собра-
нии Петербурга» (Евгений Пригожин: «Бе-
глов и Бельский вытерли ноги о федеральную 
власть», Невские новости. 2023. 7 апреля). 
Журналисты дают косвенную оценку дея-
тельности Евгения Пригожина. Посредством 
характеристик героя произведений – оценку 
его деятельности и взаимоотношений с госу-
дарством, иногда в конечном итоге – оценку 
государству без характеристик Пригожина с 
точки зрения взаимодействия с социальной 
средой (см. таблицу). В текстах – большой 
процент языковых приёмов, относящихся к 
аллюзии, намёку, иронии. 

Агрессивная подача информации не 
остается не замеченной читателями. С тече-
нием времени и изменением статуса и роли 
Пригожина в обществе и государстве транс-
формируется как сам медиаобраз, так и его 
восприятие. 

Трансформация медиаобраза Е. Пригожина в восприятии читателей

Языковые средства Тематика публикаций Восприятие аудитории 
(по комментариям)

Оценочная лексика, в 
том числе эмоционально-

агрессивные слова, 
характеризующие Е. Пригожина

Карьера, («Повар Путина»), 
руководитель ЧВК «Вагнер»

Изменение образа Пригожина, 
от бизнес-характеристик – к 

элементам политического портрета

Сниженная разговорная лексика
Интервью по поводу действия 

властей, отношение Пригожина 
к представителям власти

«Свой парень»,
коннотация ожидания, 

что дальше,
принятие и сомнение

Сленговые выражения
События СВО, 

отношение Пригожина к 
представителям власти

Принятие образа,
попытки героизации,

недоверие 

Язык манипуляции 
агрессивная речевая среда

События СВО,
действия Пригожина как 

руководителя ЧВК «Вагнер»

Дискуссионное обсуждение 
публикаций, недоверие
отчуждение и сомнение

Реплики диалогов,
Ответы Пригожина в интервью Интервью по различным поводам

Вовлечённость в обсуждаемые вопросы,
большая степень доверия по 

сравнению с другими приемами

Аллюзия, намёк и ирония 
Оценка журналистами 

личности Пригожина, косвенная 
оценка действий властей

Усиление интереса к Пригожину,
критическое отношение к власти

1  РБК. Биографии. ‒ URL: https://www.rbc.ru/person/63d280069a79473d6f5e3ce6?ysclid=loemdrpq8j576894874 (дата 
обращения: 14.08.2023). – Текст: электронный.
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Обсуждение результатов исследова-
ния. Изучение личности с позиции медиа-
портретирования позволяет открыть новые 
возможности в изображении человека. В 
период сложных общественных ситуаций, 
военных событий, портрет может демон-
стрировать доминирующие общественные 
мотивы за счёт мотивов поведения отдель-
ной личности, соотнесённые с целями обще-
ства. «Человек в экстремальной ситуации, 
когда от него требуется мобилизация всех 
сил, принятие каких-то ответственных реше-
ний, срочные действия в условиях риска», 
обнаруживает объективные и субъективные 
возможности, обеспечивающие достижение 
целей, удовлетворение потребностей [2, 
с. 30]. Гипотеза исследования подтверди-
лась: в тех произведениях, где отсутствует 
изображение человека с позиции его моти-
вов и поступков в экстремальной ситуации, 
появляются незначительные характеристи-
ки героя. Эти характеристики описываются 
и подаются с целью оказания влияния на 
читателя, используется агрессивно-деструк-
тивная модель информирования. Возмож-
ности портретирования нивелируются. 

Анализ приёмов портретирования и 
портретных характеристик Евгения Приго-
жина показал, как медиаобраз приобретает 
формы агрессивной подачи. Чётко просле-
живается манипулятивный характер инфор-
мации с целью привлечения внимания ауди-
тории: изображение военных действий, ком-
ментарии к происходящим событиям стано-
вятся поводом для предъявления читателю 
оценочной позиции самих журналистов. 
Такой подход лишает возможности читате-
ля проанализировать ситуацию самостоя-
тельно и формировать собственное мнение. 
Использование эмоционально окрашенных 
слов, судя по комментариям пользователей, 
рассматривается как навязывание опреде-
ленной точки зрения. Картина мира форми-
руется без учёта традиционных ценностей, 
добра и зла, аспектов решения сложных ми-
ровоззренческих вопросов в ходе военных 
действий. Образ известного человека сам 
по себе становится инфоповодом, в СМИ за 
него договаривают, решают, предполагают 
дальнейшие действия. 

С началом специальной военной опе-
рации из характеристик Пригожина в медиа 
во многом исчезают деятельностные со-
ставляющие (что предпринял), но появля-
ется большое количество оценочных фраз, 

которые характеризуют не действия, а речь 
(что сказал). Поступки подменяются вер-
бальными действиями (говорением) и ста-
новятся частью медиадискурса. Медиабраз 
не реализует потенциал патриотизма. Такое 
положение дел, отмечают исследователи, 
противоречат освещению проведения воен-
ных действий в целом, так как противоречат 
принципам системы ценностей и историче-
ской памяти [21, с. 185]. Общепризнанным 
остается тезис о том, что обсуждение про-
блем и снижение напряженности в обще-
стве может быть гарантировано только при 
условии сдерживания эмоций и преоблада-
ния рационального подхода к освещению 
событий и их участников [22, с. 190]. Вме-
сте с тем риторика СМИ часто построена на 
противостоянии идеологических интересов 
[23, с. 209], в портретных характеристиках 
проявляется полярность не самой личности, 
а мнений журналистов. Повседневная жизнь 
человека как жизненный путь и его отноше-
ние к происходящему подменяются приёма-
ми манипуляции [24].

Для понимания политических событий 
важно выявить и описать более или менее 
сложные исторические типы, придавая цен-
тральное значение морально-этическому 
облику человека [25]. Портрет политическо-
го деятеля призван высвечивать духовный 
мир личности [26, с. 35–37]. Сегодня концеп-
ция портретологии нуждается в дополнении 
аргументов по поводу изображения в том 
или ином ключе известного человека, рас-
становки акцентов. 

Агрессивная подача информации не 
может решить данную задачу журналистики. 
Агрессия в СМИ воздействуют на читателя, 
меняя его частные представления о добре 
и зле, и в меньшей степени – поведение, 
мировоззрение [27, с. 8–9; 28]. Потребите-
ли СМИ в большинстве считают Пригожина 
патриотом, смелым, мужественным, влия-
тельным, хитрым и умным, также отмечают 
его грубость и заинтересованность в до-
стижении собственных целей. Ассоциации, 
связанных с изображением данной фигуры 
в СМИ, содержат и отрицательные коннота-
ции, такие как «зло», «убийства», «уголов-
ник» и «война». В восприятии читателя – до-
гадки и предположения, отражённые в таких 
концептах, как «серый кардинал», «тёмная 
лошадка». Люди испытывают затруднения 
при определении уровня доверия, внушае-
мого данной фигурой.
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Заключение. Динамика образа Е. При-
гожина в ракурсе освещения военных со-
бытий способствовала выявлению агрес-
сивной подача информации, не всегда не-
обходимой для выполнения журналистской 
задачи. На динамику медиапортрета Е. При-
гожина в меньшей степени оказало влияние 
ведение им военных действий, в большей – 
мнение журналистов об СВО и политике го-
сударства. 

В портрете медийной личности присут-
ствуют противоречивые характеристики, 
они отражают сложные процессы, проис-
ходящие в обществе за последние годы. 
Средства массовой информации не всегда 
учитывают запросы аудитории на изобра-
жение смелых, мужественных людей, спо-
собных принимать решения и действовать 
в чрезвычайных ситуациях. В угоду рейтин-
гам и дешёвому временному авторитету 
журналисты неоправданно отказываются 
от изображения характеристик героя, спо-
собных повлиять на мировоззрение чело-
века. Читательское восприятие сложно и 

многогранно, его законы не всегда учиты-
ваются журналистами [29]. В восприятии 
читателей агрессия – сложный симптом 
нарастания социальных, социально-поли-
тических, экономических проблем, который 
влияет на степень тревожности и отноше-
ние к традиционным ценностям [30, с. 496], 
формирует ментальное пространство [31, 
p. 404]. 

Для формирования чёткого медийного 
образа необходимо насыщение информа-
ционного поля более подробными, досто-
верными и объективными материалами о 
деятельности, роли и взглядах героя. Это 
позволит сделать его образ менее мифоло-
гизированным и более понятным широкой 
общественности. Тема требует дальнейше-
го изучения и осмысления в ракурсе поис-
ка типического и индивидуального в меди-
апортретах ключевых фигур чрезвычайных 
событий; изучения корреляции портретной 
и ситуативной характеристик личности, обо-
значения ценностных стратегий личности в 
быстро меняющемся мире.
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Медийные практики способствовали формированию инклюзивного сообщества, которое объединя-
ло в себе украинскую и российскую культуру, но при этом не учитывало этнические чувства и традиции. 
Через СМИ политические силы выступали источником формирования идеологических установок граждан 
и представлений о социокультурной нормальности, отличной от политики памяти СССР. Традиционным 
для украинских СМИ стало деление на «своих» и «чужих». В результате, сформировалось сообщество, 
основанное не на общем для россиян и украинцев советском прошлом, а на общем для восточных и за-
падных украинцев настоящем. Таким образом, в украинском официальном дискурсе появился нарратив о 
«вмешательстве России в проблему гражданского примирения украинцев», что привело к радикальному 
отходу от унаследованной в советское время оценки украинской истории в свете тезиса о единстве двух 
народов. Как и прочие идеологические расхождения в обществе, отношение к событиям прошлого стало 
предметом публичного обсуждения. Так, СМИ стали для украинских граждан основным источником исто-
рического знания, привлекли внимание ко многим темам и одновременно популяризовали определённые 
эпизоды и соответствующие им ценности и идентичности в ущерб другим, что и является предметом 
изучения данного исследования. Проведён контент-анализ ряда идеологически полярных украинских ме-
диа (украиноцентричных «Украина молода», «Газета по-украински» и пророссийских «Сегодня», «Факты 
и комментарии») и выявлены медиапрактики, которые используются для медиапрезентации наиболее 
значимых исторических дат, событий и лиц, оказавших ключевое воздействие на формирование иден-
тичности «своей» и «чужой» аудитории. Анализ медийной практики позволил обнаружить наличие двух 
основных противоречий, которые касаются, с одной стороны, светских и религиозных праздников, а с 
другой – советского и националистического нарративов истории. Социологический опрос, проведённый 
нами среди студентов, позволил продемонстрировать, какое социокультурное воздействие оказывают 
эти медийные дискурсы. Выяснилось, что одним из важнейших способов медийного влияния на фор-
мирование исторической памяти аудитории стало соблюдение праздничных и памятных дней, которые 
устанавливают иерархию важности. Это выделение является главной составляющей медийного вклада 
в создание календаря, который сопровождает деятельность общества как целостной системы, одновре-
менно поддерживая законность устоявшихся таксономий.

Ключевые слова: медийный дискурс, историческая память, календарь, памятные даты, советский 
нарратив, Украина, медийные практики
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Media practices contributed to the formation of an inclusive community that brought together Ukrainian and 
Russian culture, but did not take into account ethnic feelings and traditions. Through the mass media, political 
forces were the source of the formation of ideological attitudes of citizens and ideas about socio-cultural normal-
ity, different from the policy of memory of the USSR. The traditional division of the Ukrainian media has become 
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Введение. Медийный дискурс в значи-
тельной степени влияет на представление 
людей о своей идентичности, понимание 
того, что означает быть носителем наци-
ональной культуры или ощущать принад-
лежность к определённой нации. Одним из 
аспектов, формирующих политику идентич-
ности, выступает асимметрия частоты и спо-
соба репрезентации других стран/наций в 
материалах СМИ. Однако не меньшую роль, 
чем география, в формировании взглядов и 
представлений играет история: выделение 
в медийных материалах определённых пе-
риодов и значимых для национальной иден-
тичности фигур одновременно с нивелиро-
ванием или замалчиванием других. Именно 
этот аспект остаётся недооцененным ис-
следователями украинских медиа. Утверж-
дение ценности «своей» общности обычно 
противопоставляется «чужой», которую на-
полняют иным ценностным содержанием. 

Среди ведущих западных исследовате-
лей встречаются расхождения. Например, 
исследователь Арел характеризует Украину 
как «нерешительное национализирующее-
ся государство с проницаемыми языковыми 
границами» из-за политического контекста, 
который выступает ведущим фактором фор-
мирования этнических и языковых катего-
рий [1]. Изначально, термин «национализи-
рующееся государство» (“nationalizing state”) 
ввёл в научный оборот Роджерс Брубейкер 
[2] для обозначения стран, которые считают 
себя национальными, проводят политику, 
направленную на достижение этого поло-

жения, то есть предоставляют преференции 
титульной этнокультурной нации и дискри-
минируют и/или ассимилируют членов мень-
шинств. Арел же использовал этот термин в 
ранних работах, где определял Украину как 
национализирующееся государство, кото-
рое дискриминирует не этническую, а язы-
ковую группу: русскоговорящее население. 
Отмечая присущую украинскому официаль-
ному дискурсу неопределённость, исследо-
ватель задается вопросом: «Какая нация ле-
жит в основе «нациотворческого проекта» – 
«культурная» или «политическая»? Арел 
пришёл к выводу об «отклонении в сторону 
культурной нации» [1, с. 217].

Такая фундаментальная двузначность 
или даже амбивалентность процесса созда-
ния нации особенно усилилась в Украине в 
последние годы. Это происходило благода-
ря тому, что государство (особенно при пре-
зиденте Л. Кучме и В. Януковиче) проводило 
политику «проницаемости границ» между 
сферами употребления украинского и рус-
ского языков, а следовательно, нечёткости 
или двойственности идентификации граж-
дан. Если попытаться оценить совокупное 
влияние разнонаправленных практик, ис-
пользуемых в этнической политике, то она 
также создавала инклюзивное сообщество, 
которое объединяло в себе украинскую и 
российскую культуру и не придавала боль-
шого значения этническим чувствам и тра-
дициям. Разнообразие трактовок языковых и 
этнических категорий и соответствующих им 
толкований идеологических наставлений, 

“own” and “alien”. As a result, a community was formed based not on a common Soviet past for Russians and 
Ukrainians, but on a common present for Eastern and Western Ukrainians. Thus, in the Ukrainian official dis-
course appeared a narrative about “Russia’s intervention in the problem of civil reconciliation of Ukrainians”, 
which led to a radical departure from the Soviet-inherited assessment of Ukrainian history in the light of the thesis 
on the unity of two peoples. Like other ideological differences in society, attitudes to past events became the 
subject of public debate. Thus, the mass media became the main source of historical knowledge for Ukrainian cit-
izens, attracted attention to many topics and, at the same time, popularized certain episodes and corresponding 
values and identities to the detriment of others. They are the subject of this study. We managed to conduct con-
tent analysis of a number of ideologically polar Ukrainian media (Ukrainian-centric “Ukraine is young”, “Newspa-
per in Ukrainian” and pro-Russian “Segodnya”, “Fakny I kommentarii”) and to trace what media tools were used 
by them for media retrieval of the most significant historical dates, events and persons who had a key impact on 
the formation of identity of “their” and “foreign” audience. The analysis of media practice revealed two main con-
tradictions, on the one hand, between secular and religious holidays and, on the other hand, between Soviet and 
nationalist narratives of history. We conducted the sociological survey among the students of the RANEPA and 
Kherson State Pedagogical University which demonstrated the socio-cultural impact of these media discourses. 
It turned out that one of the most important ways of media influence on the formation of the historical memory of 
the audience was observance of holidays and commemorative days, which establish a hierarchy of importance. 
This allocation is the main component of the media contribution to the calendar, which accompanies the activities 
of society as a holistic system, while maintaining the legitimacy of established taxonomies.

Keywords: media discourse, historical memory studies, calendar, memorable dates, soviet narrative, 
Ukraine, media practices

145144

Humanitarian Vector. 2023. Vol. 18. No. 4

The War of Narratives in Ukrainian Media Practices (the Case of Observing the Calendar of Holidays)

Degtyareva O. V. 



которые использовались в публичных дис-
курсах, способствовали амбивалентному 
отношению украинских граждан к этнокуль-
турным ценностям. Таким образом, даже 
умеренная политика Л. Кучмы и В. Януко-
вича сочеталась с сохранением советского 
статус-кво, соблюдением международных 
требований относительно прав меньшинств 
и уступками в двусторонних отношениях с 
Россией. Такой подход способствовал со-
хранению представлений, которые украин-
ское население унаследовало от советского 
периода развития [3; 4] 

Уместно вспомнить, что именно «на-
циональность» утвердилась в Украине как 
общее название классификационной ка-
тегории, которая охватывала «нации» (ти-
тульные группы союзных республик) и «на-
родности» (титульные группы автономных 
образований и группы, которые не имели 
собственных территорий). Эту категорию 
вносили в паспорта и личные документы и 
поэтому она быстро стала одной из наибо-
лее важных идентификационных характе-
ристик советских граждан. Официальный 
дискурс рассматривал эти сообщества как 
«социалистические» или «советские» «на-
ции», чаще «народы», отношения между 
ними именовал – «дружбой народов», а всю 
совокупность граждан СССР – «советским 
народом», хотя и очерчивал её не как «на-
цию», а как «новое историческое сообще-
ство людей, состоящее из разных наций и 
народностей» [5, с. 172–173, с. 183–189].

Часто именно предвыборные полити-
ческие агитации и заявления выступали 
источником формирования идеологических 
установок граждан и их неартикулирован-
ных представлений о социокультурной нор-
мальности отличной от советской. Всё чаще 
в материалах газет, например, «Україна 
молода», происходило деление общества 
на «своих» и «чужих», основанное не на 
общем для россиян и украинцев советском 
прошлом, а на общем для восточных и за-
падных украинцев настоящем. Таким обра-
зом, в украинском официальном дискурсе 
появился нарратив о «вмешательстве Рос-
сии в проблему гражданского примирения 
украинцев», что привело к радикальному от-
ходу от унаследованной в советское время 
оценки украинской истории в свете тезиса о 
единстве двух народов. 

Одним из первых таких актов ревизии 
укорененного исторического представле-

ния, которое носило пророссийскую ориен-
тацию, была реакция СМИ на указ Л. Кучмы 
о праздновании юбилея Переяславского 
соглашения 1654 г. На первую страницу га-
зет был вынесён анонс статьи «Переяслав-
ська зРАДА-2», который сообщал: «Згідно 
з указом Президента, Україна відзначатиме 
350-річний ювілей своєї національної пораз-
ки»1. Цифра «2» в заголовке дискредитиро-
вала не только само празднование, а и само 
давнее соглашение, которое трактовалось 
как первый шаг на пути полной зависимости 
Украины от России и считалось самой боль-
шой политической ошибкой в истории Укра-
ины. Кроме того, в материале приводился 
комментарий польского информагенства, 
согласно которому празднование приравни-
валось к ментальной патологии с использо-
ванием метафоры «вхождение в рабство» 
(«входження в невільництво»). Размещение 
данного комментария польской стороны 
подтверждало важность партнёрских отно-
шений Украины с «европейской семьей на-
родов» и их противопоставление с россий-
ской. Согласно этой логике были выбраны 
другие памятные даты, например, юбилей 
Устима Кармелюка и Николая Лысенко, го-
довщина со дня рождения «Великого Кобза-
ря», годовщины Центральной Рады и про-
возглашения Карпатской Украины и др2. 

И если героями одних украинских СМИ 
выступали, например, Михаил Горбачев и 
Валентина Терешкова3, то Т. Г. Шевченко 
украиноцентричный дискурс представлял не 
только как официальную и популярную «ико-
ну», а и как символ протеста против неспра-
ведливой власти. Об этом свидетельствует, 
например, использование лозунга «Не хо-
вайте, а вставайте…», который утверждал 
центральное место Т. Г. Шевченко не только 
в культуре, а и в жизни украинского народа, 

1  Шиманський О. Переяславська зРАДА-2. – 
Текст: электронный // «Україна молода». – С. 2. – URL: 
https://history.wikireading.ru/392829 (дата обращения: 
28.11.2023).

2  Галух А. Леонид Кучма присвоил Августину Во-
лошину, президенту Карпатской Украины, звание Героя 
Украины (посмертно) // Факты и комментарии. – 4 Мар-
та – С. 4; Музиченко Я. Безгрішний розбійник // Україна 
молода. – 6 марта. ‒ С. 11.

3  Лисниченко И. «На обеде в честь приезда Миха-
ила Горбачева из напитков подали только сок и компот. 
Не было даже нашего традиционного вина «Оксамит 
України» // Факты и комментарии. ‒ 2 марта. ‒ С. 8; 
Лисниченко И. Только благодаря разрешению Леонида 
Ильича Брежнева состоялся развод Валентины Тереш-
ковой и Андрияна Николаева // Факты и комментарии. – 
27 марта. ‒ С. 7.
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который выполняет его заветы. Следствием 
данного подхода стал проект переноса па-
мятных дат: вместо 8 марта установили но-
вый государственный праздник – День укра-
инской женщины, отмечать который украин-
ские власти предложили 25 февраля – (день 
рождения Леси Украинки). Выходным днём 
сделали 9 марта – день рождения Тараса 
Шевченко. Вместо празднования Дня тру-
да, 1 мая и Дня победы 9 мая предписали 
отмечать только День памяти и примирения 
8 мая. 

Не менее важной чертой является мар-
гинализация и навязывание чувства вины 
[6] той части украинского населения, кото-
рая соблюдает традиционные советские 
праздники, такие как День космонавтики и 
День Победы. Таких граждан и тех, кто, на-
пример, предпочитает использовать русский 
язык, украинский историк и депутат «Евро-
пейской солидарности» В. Вятрович назвал 
«сиротами империи»1. Несомненно, можно 
согласиться с выводами отечественных ис-
следователей о том, что публичные дебаты 
«не являются универсальным механизмом 
солидаризации – напротив, они могут при-
водить и к дивергенции» [7; 8]. Поэтому 
целью данной статьи является выявление 
наиболее эффективных медиапрактик, спо-
собствующих утверждению конкурирующих 
в обществе нарративов.

Методология и методы исследова-
ния. Как и прочие идеологические расхож-
дения в обществе, отношения к событиям 
прошлого являются предметом обсуждения 
в определённых медийных практиках: в про-
блемных статьях и интервью – в газетах; 
документальных фильмах и ток-шоу – на 
телевидении; телеграмм-каналах и видео-
хостингах – в интернете. Они-то и стали 
предметом изучения данного исследова-
ния. Нам удалось провести контент-анализ 
ряда идеологически полярных украинских 
медиа (украиноцентричных «Украина моло-
да», «Газета по-украински» и пророссийских 
«Сегодня», «Факты и комментарии») и про-
следить какие медиапрактики использует 
каждое из них для медиапрезентации наи-
более значимых исторических дат, событий 
и лиц, оказывающих ключевое воздействие 
на формирование идентичности своей ауди-

1  На Украине назвали отмечающих День кос-
монавтики сиротами империи. – URL: https://
iz.ru/1150779/2021-04-13/na-ukraine-nazvali-otmechaiush-
chikh-den-kosmonavtiki-sirotami-imperii (дата обращения: 
30.10.2023). – Текст: электронный.

тории. Так, СМИ и социальные сети стали 
для украинских граждан основным источ-
ником исторического знания, привлекли 
внимание ко многим темам и одновременно 
используя свойство селективного внимания 
аудитории, популяризовали определённые 
эпизоды и соответствующие им ценности и 
идентичности в ущерб другим. Исследова-
тель В. А. Сидоров не случайно приходит к 
выводу о том, что такое положение ставит 
вопрос об истинности преломления того или 
иного исторического события в современно-
сти [9].

Хронологически с первых лет получения 
независимости легитимность правящих сил 
выстраивалась на осуждении советского ре-
жима, хотя в дискурсе постноменклатурной 
власти эта тенденция не была выражено так 
решительно. Поэтому так важно было про-
следить как менялся украинский медиадис-
курс в течение времени, особенно в период 
прихода к власти оппозиции. 

Интересно, что даже так называемая 
«Оранжевая революция» 2004 г. не ста-
ла препятствием на пути распространения 
пророссийских представлений и идентич-
ностей. Учитывая современную напряжен-
ную внешнеполитическую ситуацию и по-
лярность мнений, важно проанализировать 
наиболее эффективные медийные практики 
и спрогнозировать их возможное идеоло-
гическое влияние на молодое поколение 
граждан. Для этого нами был проведён со-
циологический опрос студентов факульте-
тов социальных наук, кафедр журналистики 
и медиакоммуникаций Херсонского государ-
ственного педагогического университета и 
СЗИУ РАНХиГС2. Перечень материалов, по-
священных празднованию основных совет-
ских, современных российских и украинских, 
а также религиозных праздников, выступил 
объектом исследования студентами-участ-
никами фокус-группы с целью выявления 
противоречий в трактовке истории и рассмо-
трения наиболее эффективных медийных 
практик разнонаправленных СМИ.

Результаты исследования. Одним из 
важнейших способов медийного влияния на 
историческую память аудитории выступает 

2  Херсонский государственный педагогический 
университет: [офиц. сайт]. – URL: https://hgpurf.ru (дата 
обращения: 29.11.2023). – Текст: электронный; Севе-
ро-Западный институт управления – филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации: [офиц. 
сайт]. – URL: https://spb.ranepa.ru (дата обращения: 
29.11.2023). – Текст: электронный.
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соблюдение праздничных и памятных дней, 
которые устанавливают перечень и иерар-
хию важности таких дней, и, соответствен-
но, идеологий, которые эти дни наглядно 
демонстрируют. Это выделение является 
главной составляющей медийного вклада в 
создание календаря, который сопровожда-
ет деятельность общества как целостной 
системы, одновременно поддерживая за-
конность устоявшихся таксономий, которые 
делят его на определённые части (пол, воз-
раст, профессия и т. п.).

Социологический опрос, проведенный 
среди студентов показал, что из 546 респон-
дентов большинство составили женщины 
(72 %), а доля мужчин была значительно 
меньше (28 %). Часть студентов пришла к 
выводу, что данный показатель свидетель-
ствует о том, что «женщины вовлечены в 
подобного рода дискуссии и размышления 
о проблеме истории намного больше, чем 
мужчины» (Алекстандра, студентка 1 курс 
ХГПУ). Следующей причиной, по мнению 
студентов, служит нестабильная политиче-
ская ситуация, в связи с которой на мужчин, 
как на социальную группу, производится 
большое давление, следствием которого 
является эскапизм, выражающийся в не-
желании касаться военной темы во всех 
возможных аспектах»1. Возрастная группа 
с наибольшим количеством респондентов 
составила 18–22 года (362 чел.), за ней сле-
дуют 23–26 лет (80 чел.), 27–30 лет (60 чел.) 
и 31–35 лет (44 чел.). Это свидетельствует о 
том, что наиболее всего в данную тематику 
вовлечены молодые люди, в то время как с 
возрастом процент вовлечения снижается.

Результаты социологического опроса 
раскрывают феномен праздника как акту-
альной части социокультурной реальности. 
Респонденты дали ответы на вопросы «Как 
вы относитесь к празднованию военных 
дат?» и «Считаете ли вы их трагедией или 
праздником?».

Мнения респондентов разделились. Ре-
зультаты опроса показали, что почти 50 % 
(203 чел.) всех опрошенных считают празд-
нование памятных военных дат трагедией. 
Треть участников опроса (174 чел.) воспри-
нимают эти дни как праздник и отдают дань 
уважения людям, которые сражались за Ро-
дину. Среди ответов преобладает коммента-
рий – «это праздник со слезами на глазах». 

1  Расшифровка материалов видеозаписи по ито-
гу проведения фокус-группы среди студентов СЗИУ  
РАНХиГС.

Однако были респонденты, которые вырази-
ли желание «не отмечать эти даты, как это у 
нас принято сейчас, так как это не помогает 
осознать все те потери, к которым приводит 
война и не является подтверждением того, 
что это нужно избегать и решать вопросы 
мирным путем» (Илья, студент СЗИУ РАН-
ХиГС). Часть опрошенных, наоборот, выска-
зала мнение о том, что «праздники должны 
быть более скромными и по-семейному тёп-
лыми, а не формальными» (Варвара, сту-
дентка 2 курса ХГПУ). 

Ответы на вопрос «Должны ли наши 
граждане отдавать «долг Родине?» показали 
следующую динамику: 50,7 % опрошенных 
ответили положительно («долг Родине суще-
ствует, граждане должны его отдавать» (Сер-
гей)); 49,3 % ответили отрицательно («долг 
Родине устаревшее понятие» (Марина)).

Один из наиболее интересных для ис-
следования вопрос «Если Родина зовет, 
то нужно ли идти её защищать?» пока-
зал: 386 человек ответили положительно 
(70,6 %), 84 респондента – отрицательно 
(15,4 %); 17 полагали, что «все зависит от 
ситуации, масштаба и охвата»; 14 респон-
дентов ответили, что «воевать – работа про-
фессиональной армии» (Владимир); 7 ука-
зали, что «никто, никому, ничего не должен» 
(Алексей); 6 человек не знали, как ответить 
на данный вопрос; один человек указал, что 
«выбор зависит от ситуации» (Александра). 
Проанализировав результаты по данному 
вопросу, можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных «согласны исполнить 
долг перед Родиной». Около 20–25 % счита-
ют иначе.

Примечательна тональность слова «во-
йна», которое чаще всего упоминали респон-
денты в своих ответах, отмечая значение та-
ких советских праздников, как «23 февраля» 
и «День Победы». При опросе у большин-
ства появились негативные эмоции. Среди 
546 респондентов только 1 % ответили, что 
война не вызывает у них никаких чувств/
эмоций. У большинства респондентов было 
представление о войне, которое было сфор-
мировано благодаря рассказам родствен-
ников, участвовавших в реальных боевых 
действиях.

Большинство опрошенных испытывало 
растерянность, когда речь заходила об ока-
зании помощи близким. «Война вызывает 
самые негативные эмоции, это одно из са-
мых ужасных чувств, особенно сейчас, когда 
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молодой человек находится в армии, а мы 
не знаем, куда его отправят после оконча-
ния учебки» (Анастасия, студентка СЗИУ 
РАНХиГС). «Ощущение что жизнь стоит на 
паузе на неопределённый, но большой срок. 
Параллельно с этим чувствуется постоянная 

усталость и тревога» (Александра, студент-
ка ХГПУ) (рис. 1). Среди чаще всего упоми-
наемых респондентами слов были: смерть – 
271 раз, голод – 70, кровь – 63, страх – 55, 
беспокойство и горе – 27 раз, разрушение – 
19 раз (рис. 2).

Рис. 1. Результаты 
социологического опроса 
среди студентов СЗИУ 
РАНХиГС и ХГПУ

Fig. 1. Results of the 
sociological survey among 
the students of RANEPA 
and Kherson State 
Pedagogical University

Рис. 2. Результаты 
социологического 
опроса среди студентов 
среди студентов СЗИУ 
РАНХиГС и Херсонского 
Государственного 
Педагогического 
Университета
Fig. 2. Results of the 
sociological survey among 
the students of RANEPA 
and Kherson State 
Pedagogical University

Обсуждение результатов исследова-
ния. Разнообразные практики медийного со-
блюдения праздников и дней скорби можно 
свести к двум категориям. Во-первых, в та-
кие дни появляются посвящённые им специ-
альные медийные продукты: от новостных 
сюжетов до художественных фильмов на 
телевидении; от обширных интервью, вос-
поминаний до упоминания в регулярных 
календарях и периодических изданиях. 
Во-вторых, в честь особо важных дат СМИ 
готовы изменять общую структуру своего 
дискурса. Например, часто над логотипами 
размещают дополнительные лозунги или то-
сты, газеты увеличивают размер выпуска, а 
телеканалы особенным образом украшают 
студии или заполняют эфир необычными за-
ставками. Кроме того, оба типа медиа могут 
наполнить колонки или эфир специальными 
продуктами, радикально изменив тем са-
мым долю других, или вообще отказаться от 
некоторых из них как несоответствующих от-
мечаемому дню. В частности, в дни скорби 
СМИ иногда отказываются от развлекатель-
ных программ/текстов и т. п. Таким обра-

зом, объединение этих элементов наделяет 
выпуск или эфир чертами, не похожими на 
обычные, что способствует восприятию ау-
диторией именно этих дней как особенных. 
Настолько, что особенными становятся и 
СМИ, особенно, если действуют сообща и 
единым фронтом. В таком случае их общей 
солидарностью поддерживается идентич-
ность, а несогласие – маргинализируется.

 Если говорить о календаре, то мы об-
наружили наличие двух основных противо-
речий, которые касаются, с одной стороны, 
светских и религиозных праздников, а с дру-
гой – советского и националистического нар-
ративов истории. В первом случае медиа 
стремятся объединить прежний атеистиче-
ский подход с религиозным (прежде всего, 
православным) новым, то есть отмечать и 
светские, и церковные праздники. Бывает, 
что такое объединение выглядит непаритет-
ным: религиозные праздники не являются 
для СМИ поводом требовать существенных 
изменений в структуре дискурса, в частно-
сти, изъятие несоответствующих элемен-
тов, обусловленных статусом этого дня в 
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альтернативном календаре как обычного 
дня или праздника. Именно поэтому журна-
листы стремятся свести празднование даже 
крупных христианских дат к публикации или 
показу специальных материалов, не отказы-
ваясь, при этом, от прочих, в частности, раз-
влекательных медиапродутов. Следуя это-
му принципу, практически все телеканалы 
вводят в новостные выпуски праздничные 
сюжеты или студийные тексты, некоторые 
демонстрируют один-два документальных 
или художественных фильма. Только теле-
канал «Первый» национальный должен был 
исполнять указания власти и транслировал 
основные православные богослужения, со-
кращая другие телепрограммы и выделяя 
эти дни как необычные. 

Важные светские праздники, например, 
Новый год или День Победы, украинское 
телевидение отмечало наполнением мно-
гочисленными праздничными программами, 
что радикальным образом изменяло струк-
туру вещания. Хорошим примером служит 
эфир первых дней января, в котором журна-
листы видят не рождественские праздники, 
а новогодние каникулы (долгие выходные 
дни). Это же касается календарных выход-
ных дней, на которые часто выпадают и 
главные христианские праздники, не совме-
стимые с развлекательной структурой теле-
визионного дискурса и требующие совсем 
иного поведения. 

Объединяя в эфире рождественские 
и новогодние (или другие религиозные и 
светские) элементы, телевидение отражает 
состояние общества. Например, часть укра-
инских исследователей придерживается 
формулы, согласно которой «украинец ещё 
не совсем родился, а советский человек – не 
совсем еще умер» и утверждают, что жела-
ния части аудитории, для которой 6 и 7 янва-
ря – не просто выходные дни, игнорируются 
[10]. Таким образом, это даёт основания для 
формирования преимущества одной тради-
ции перед другой, например, «советского 
человека» над «религиозным украинцем» 
(или, по крайне мере, внимательным к на-
циональной традиции и верованиям сооте-
чественников). Это касается телевидения 
газет, однако последние в меньшей степе-
ни. Это связано с отсутствием выпусков в 
выходные дни, традиции, унаследованной 
от советского периода, когда переносили 
праздничный газетный выпуск на предыду-

щие дни, тем самым усиливая зависимость 
аудитории от телевидения.

Следующей тенденцией можно считать 
преимущество, которое СМИ предоставля-
ют советским праздникам в ущерб антисо-
ветским, соответствующим националисти-
ческому нарративу украинской истории. В 
этом случае украинские СМИ демонстриру-
ют иной подход относительно религиозного 
и светского календарей, согласно которо-
му две исторические модели и их главные 
праздничные даты представляют как не-
совместимые. Следуя данному подходу, 
некоторые украинские издания, например, 
отмечают только одни и игнорируют или 
упоминают в противоположном идеологиче-
ском значении, другие. Например, 23 фев-
раля 2008 г. «Газета по-украински» даже 
не упомянула о Дне защитника Отечества. 
Эту дату Л. Кучма учредил в конце 1990-х гг. 
вместо упразднённого после провозглаше-
ния независимости Дня советской армии. 

Обратной позиции придерживалось из-
дание «Сегодня», которое посвятило этому 
дню обширный материал на второй страни-
це, дополнительно отметив значимость ру-
брикой «Новость дня» и анонсом на первой 
странице. Данное свидетельство является 
следствием не количества населения, а 
скорее готовности совмещать религиозные 
празднования со светскими/советскими. 
Примечательно, что это же издание игно-
рировало День памяти жертв Голодомора 
и политических репрессии1, празднование 
которого приобрело политическое значение 
при президентстве В. Ющенко. Стремление 
В. Ющенко достичь решительного осужде-
ния Голодомора как преступления советско-
го режима, редакция «Сегодня» квалифи-
цировала как разъединяющий шаг, «войну» 
против советской власти и ее украинских 
сторонников внутри украинского общества, 
что привело к дискурсивному взрыву по ли-
нии «мы-они» [11]. Помещая антисоветскую 
память в контекст политики, СМИ трактует 
её как часть истории [12; 13]. В таком случае 
применяют медийную практику, основой ко-
торой выступают воспоминания очевидцев, 
«личные истории», например, материал о 
главе КГБ Крючкове, который «не дал побе-
дить путчу»2. 

1  Сегодня. ‒ № 268. – 26 ноября. – URL: www.
segodnya.ua (дата обращения: 29.11.2023). – Текст: 
электронный.

2  Виктор Ющенко пошел войной на советскую 
власть // Сегодня. ‒ № 268. ‒ С. 2.
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Следует отметить, что материалы, ко-
торые раскрывают не столько сами исто-
рические события, сколько судьбы простых 
людей на фоне этих событий, формируют 
определённый образ прошлого. Именно 
передача рассказов как части личной или 
коллективной памяти, а не официального 
знания, можно считать критерием, согласно 
которому следует различать тексты «о лю-
дях» и «об истории». 

 Иной подход демонстрирует «Газета 
по-украински», которая отметила этот день 
сразу несколькими исторически ориенти-
рованными материалами в рубрике «Исто-
рия», например: «Людей не хоронили – сил 
не было»; «Сидит человек и ест кота. Пря-
мо с шерстью»; «На выставке о Великом 
Голоде люди говорят шепотом» и пр.1 Хотя, 
безоценочность «историй судеб» героев 
публикаций, занимающих разные позиции, 
способствует также нормализации, как со-
ответствующих им идеологий и обществен-
ных практик, так и одинаково воспринятых 
частей истории, не требующих норматив-
ного оценивания. Следствием этого может 
быть дезориентация или аномия. В отличие 
от материалов о событиях и деятелях дав-
них эпох, тексты, касающиеся современных 
людских судеб, предстают не столько как 
история, сколько как память.

Заключение. Характерно, что некото-
рые советские по происхождению праздники, 
как, например, 8 марта и 9 мая, антисоветски 
настроенные издания не обходят своим вни-
манием, что свидетельствует о значении этих 
дат для большей части аудитории медиа. Та 
же «Газета по-украински» посвятила «8 мар-
та» серию материалов, которые рассказы-
вают об истории возникновения праздника, 
выборе подарков для разных групп женщин и 
пр.2 От газеты «Сегодня» подборка материа-
лов «Газеты по-украински» отличается толь-
ко отсутствием специального поздравления 
от лица редакции3.

1  Чебанюк О. Людей не ховали – сил не було // 
Газета по-українськи. ‒ 24 ноября. ‒ С. 13; Павленко Н. 
Сидить чоловік і їсть кота. Прямо з шерстю // Газета 
по-українськи. ‒ 24 ноября. ‒ С. 14; Перевозіна О. На 
виставці про Великий Голод люди говорять пошепки // 
Газета по-українськи. ‒ 24 ноября. ‒ С. 3.

2  Цалик С. У Російській імперії Жіночий день від-
значали 23 лютого // Газета по-українськи. ‒ 7 марта. ‒ 
С. 25; Олеся Поп. Ліцеїсткам на 8 Березня дарують 
золото і косметику // Газета по-українськи. ‒ 7 марта. ‒ 
С. 6; О. П. Прем’єрка полетіла до Брюсселя з донькою // 
Газета по-українськи. ‒ 7 марта. ‒ С. 4.

3  Каждый день для тебя // Сегодня. ‒ 7 марта. ‒ 
С. 8.

Важным фактором создания нацио-
нальной идентичности и поддержания но-
стальгии по советскому прошлому служит 
перечень факторов. Среди них существен-
ным условием выступили идеологические 
приоритеты российских производителей и 
телеменеджеров, продукты которых украин-
ские телеканалы активно демонстрировали. 
Естественно, в них отражались достижения 
советской эпохи, а не украиноцентричные 
инициативы. Эти приоритеты существен-
но влияли и определяли темы и подходы к 
медиапродуктам. На первых порах основ-
ной тенденцией развития украинских медиа 
была рыночная непаритетность, а именно 
совместимость или несовместимость меди-
апродуктов с доминирующим в России исто-
рическим нарративом [14] (при отсутствии 
государственных механизмов регулирова-
ния), что способствовало маргинализации 
попыток некоторых телеканалов, например 
«1+1», создавать привлекательные доку-
ментальные фильмы на тему украинской 
истории отличной от советской. Именно до-
кументальные и художественные фильмы 
стали часто используемыми телевизионны-
ми жанрами для создания исторического со-
знания аудитории.

Государственные и частные телекомпа-
нии в первые годы независимости переняли 
советскую традицию производства докумен-
тальных фильмов пропагандистско-просве-
тительской направленности. Позже им на 
смену пришли более сенсационные, драма-
тичные и зрелищные ленты производства 
самих украинских телеканалов или новых 
продакшн-компаний. Тематика и стилистика 
первых делала их менее интересными для 
массовой аудитории. Независимые телека-
налы в большей степени ориентировались 
на прибыль в отличие от, например, финан-
сируемого из государственного бюджета 
Первого Национального. Однако и они были 
вынуждены выполнять требования лицен-
зии, которые предусматривали определен-
ную долю культурологических программ, 
поэтому новые ленты чаще появлялись в 
эфире, правда, в ночное время. Фильмы же 
первого типа на тему советской и постсо-
ветской эпох чаще заполняли дневной или 
даже праймовый эфир, особенно на СТБ и 
«Интер», в результате чего был сломан рас-
пространенный среди украинских журнали-
стов стереотип о документальном кино как 
нерейтинговом жанре [15; 16]. 
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Хронологическая и психологическая 
близость советской эпохи делала демон-
страцию более доступной и легкой для вос-
приятия, благодаря, во-первых, доступу к 
участникам/свидетелям событий, докумен-
там и видеоматериалам [17], а во-вторых, 
привлекательным для большей части ауди-
тории [18; 19]. Смена же стилистики сопро-
вождалась сменой тематических приорите-
тов. В укор журналистам ставили отсутствие 
картин на тему борьбы с репрессиями в 
СССР, которые должны были «открывать 
зрителям малоизвестные периоды истории 
Украины, которые замалчивались и/или 
фальсифицировались со стороны больше-
вистского режима» [10]. 

Таким образом, как переходное обще-
ство, Украина находилась в процессе пере-
осмысления календаря праздничных дат, 
через который происходило утверждение 
националистического нарратива украин-

ской истории как главенствующего. При 
этом, видим, что распространение и уси-
ление роли несоветских праздничных дат в 
дискурсе медиа и власти после Оранжевой 
революции не привело к ликвидации совет-
ских дней скорби и празднования, что, на-
против, свидетельствует об идеологически 
нейтральном и общем для всего общества 
понимании истории. Легитимация советско-
го строя через стимулирование памяти об 
известных деятелях часто сосуществует с 
критической подачей материала. Это в ко-
нечном счете служит соединению в одном 
СМИ и, соответственно, в подсознании ау-
дитории, двух нарративов прошлого – со-
ветского и националистичечкого («Зеркало 
недели»). Такое взаимодействие даёт на-
дежду полагать, что поиск компромисной 
трактовки, на котором бы основывалась 
идентичность большей части общества, 
возможен. 
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В статье рассматривается практика визуального отражения в телевизионном контенте событий, ко-
торые происходят на Украине, в районе линий соприкосновения. В этом заключается новизна анализа 
богатого телевизионного контента, которым наполняется эфир за конкретный период времени, начиная 
с конца февраля 2022 г. Автор предпринимает попытку анализа и обобщения стилистики соответствую-
щих репортажей, выходящих в эфир отечественных медиа, определяет их формат и типологию. В статье 
обозначается генетическая связь материалов военных корреспондентов с общими тенденциями миро-
вой визуальной культуры в рамках функционирующей модели шоу-цивилизации. Затрагиваются вопросы 
адекватности презентации информационных «военных» материалов реальности противостояния отече-
ственных вооруженных сил и ВСУ. Автор подвергает критическому анализу ряд приёмов визуализации 
событий с точки зрения их информационного содержания, наглядности предлагаемого отечественными 
средствами массовой информации визуального ряда, а также географической идентификации событий, 
связанных с проведением СВО на территории Украины. Анализируется общая генеральная линия рос-
сийских медиа на постоянное освещение происходящего в соответствующих точках действии Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, в том числе оперативность и скорость получения новостей и фактов 
из районов боевых столкновений. Практика нынешних информационных действий журналистов и тех 
СМИ, которые транслируют их материалы, сопоставляется в статье с историческим опытом информаци-
онно-пропагандистской работы советских медиа в период Великой Отечественной войны. Автор выдви-
гает ряд предложений, с помощью которых возможно выстроить более чёткую систему распространения 
информации из зоны СВО при условии их своевременной реализации.

Ключевые слова: шоу-цивилизация, контент, репортажи, визуализация, стилистика, формат, воен-
ная журналистика
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The article discusses the practice of visual reflection in the television content of the events that occur in 
Ukraine in the area of the contact lines. This is the novelty of analyzing the rich television content that fills the air 
for a specific period of time, starting from the end of February 2022. The author attempts to analyze and general-
ize the stylistics of the relevant reports going on the air by domestic media, determines their format and typology. 
The article outlines the genetic relationship of war correspondents’ materials with the general trends of world vi-
sual culture within the framework of the functioning model of show civilization. The issues of the adequacy of the 
presentation of informational “military” materials of the reality of the confrontation between the domestic armed 
forces and the Armed Forces of Ukraine are touched upon. The author critically analyzes a number of techniques 
for visualizing events from the point of view of their informational content, the visibility of the visual series of-
fered by the domestic mass media, as well as the geographical identification of events related to the conduct of 
the Special Military Operation (SMO) on the territory of Ukraine. The general line of the Russian media on the 
constant coverage of what is happening in the relevant points of action of the Armed Forces of the Russian Fed-
eration, including the efficiency and speed of receiving news and facts from the areas of military clashes, is also 
analyzed. The practice of the current information actions of journalists and those media outlets that broadcast 
their materials is compared in the article with the historical experience of the information and propaganda work 
of the Soviet media during the Great Patriotic War. The author puts forward a number of proposals that could, if 
implemented, build a clearer system for the dissemination of information from the SMO zone.
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Введение. Для телевидения как одного 
из самых востребованных видов массовой 
коммуникации и средства доставки инфор-
мации вопрос об адекватности отражения 
эмпирической реальности в современных 
условиях военно-политической конфронта-
ции и осуществления парадигмы «гибрид-
ной войны» не теряет своей актуальности. 
Более того, по нашему мнению, он обретает 
всё большую остроту, ибо противоборству-
ющие стороны цивилизационного противо-
стояния не скрывают желания постоянно 
усиливать собственное воздействие друг 
на друга. Не менее существенной является 
и проблема результативности и эффектив-
ности информационной политики, которая 
направлена не на внешний контур проти-
востояния, а на отечественную массовую 
ауди торию. 

В подобном контексте важность приоб-
ретает комплекс приёмов и методов подоб-
ного влияния с учётом коммуникативных, тех-
нолого-технических и эстетических факторов 
функционирования нынешних классических 
медиа. К ним мы относим: печатные СМИ, 
радио и телевидение. Каждое из них заслу-
живает отдельного исследования в части из-
менения современных условий функциони-
рования. Однако, как нам кажется, телевиде-
ние в этой классической триаде по-прежнему 
занимает доминирующее место.

Этому вопросу автор этой статьи посвя-
тил не только собственное диссертационное 
исследование [1], но и ряд последующих 
публикаций [2–6]. Теория шоу-цивилизации 
в них рассматривается как фундаменталь-
ное обстоятельство, структурирующее всю 
систему распространения и форматной ор-
ганизации информации в комплексной ми-
ровой медиасистеме. Автор находит теоре-
тическое обоснование подобных взглядов 
в работах не только классиков теории кино 
[7–9], но и философов [10]. Проблематика, 
связанная с визуализацией информации 
в практике медиа, постоянно находится в 
поле зрения современных исследователей 
[11; 12]. Они продолжают традиции запад-
ной теоретической мысли, направленной 
на раскрытие двойственной природы совре-
менного телевидения [13; 14]. 

Отметим также, что в ряде зарубежных 
трудов и справочных изданий уже сложи-
лась научная традиция типологизации су-
ществующего эфирного контента [15–17]. 
Обратим внимание и на то, что некоторые 

зарубежные исследователи более чем кри-
тично оценивают существующую практику 
влияния СМИ на массовое сознание аудито-
рии [18; 19].

Из трудов отечественных исследова-
телей мы выделим фундаментальный труд 
Е. В. Сальниковой [20], в котором большин-
ство существующих эстетических визуаль-
ных девиаций экранной культуры (в том 
числе, и ТВ) получили глубокую и взвешен-
ную научную оценку, включая критику части 
форматов, жанров и приёмов, практикуемых 
в работе соответствующих отечественных 
вещателей.

В целом, мы можем признать достаточ-
ную степень разработанности и изученности 
интересующей нас проблематики. Однако 
существенная корректировка повестки дня 
мировых медиа за последние несколько лет 
требует некоторых уточнений и пояснений. 
Хотя бы на уровне заявки направления изу-
чения парадокса визуальной составляющей 
так называемой «гибридной войны», в том 
числе и с точки зрения шоу-цивилизации, ко-
торую мы видим как более широкое понятие, 
в основе которого доминирующий характер 
визуального канала распространения ин-
формации по всем возможным сегментам 
и сферам информационной деятельности. 
Здесь первым пунктом в повестке дня зна-
чится телевидение и его информационный 
контент, напрямую коррелируемый с собы-
тиями военного характера.

Методология и методы исследова-
ния. Для нас ключевым моментом исследо-
вания проблемы визуальной идентифика-
ции современного телевизионного контен-
та является введенное нами в докторской 
диссертации понятие «шоу-цивилизации». 
Под шоу-цивиизацией мы понимаем совре-
менную систему информационных связей в 
социуме, которые характеризуются проти-
воречивыми отношениями между экранной 
реальностью и эмпирической действитель-
ностью вследствие того, что в электрон-
ных СМИ происходит однонаправленное 
формирование виртуальной реальности в 
масштабах общей человеческой цивили-
зации, независимо от географического или 
иного фактора [1, c. 55]. Применительно к 
нынешнему анализу журналистской практи-
ки по освещению военных действии данное 
теоретическое положение имеет непосред-
ственное отношение именно в силу того, что 
для презентации информации по телевиде-
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нию как раз и используются методы и при-
ёмы, характерные для процесса визуализа-
ции эмпирической реальности.

В этом аспекте явную методическую 
поддержку предпринятому нами мониторин-
гу контента и попыткам его типологизации 
оказывают взгляды Сьюзен Сонтаг, получив-
шие распространение ещё в ХХ в. очевидно 
актуальные и в настоящий момент. Предме-
том её «теоретических штудий» являлась, 
прежде всего, фотография. Но отметим так-
же и то обстоятельство, что подход иссле-
довательницы достаточно безболезненно 
экстраполируется и на телевидение, прямо-
го наследника в семье визуальных каналов 
фиксации и распространения информации.

В одной из своих последних работ Сью-
зен Сонтаг, напрямую указывала на две 
идеи, объясняющие амбивалентность воз-
действующего влияния визуального канала 
распространения информации. Она имела 
ввиду фотографию, но эти тезисы могут быть 
применимы и в отношении телевидения. 

Исследователь рассуждает о двух идеях, 
касающихся воздействия фотографии: «Пер-
вая идея – что вниманием публики управля-
ет внимание средств массовой информации, 
то есть, прежде всего – изоб ражения. Когда 
есть фотографии, война становится “реаль-
ностью”… Вторая идея (она может пока-
заться обратной тому, о чём сказано выше): 
мир перенасыщен изображениями, и те, что 
должны много значить, действуют все сла-
бее – мы черствеем. В результате такие изо-
бражения делают нас менее чувствительны-
ми. Слабее бередят нашу совесть» [19, c. 78].

Вывод, который следует сделать из при-
сутствия подобных обстоятельств в прак-
тике современных медиа, носит более чем 
радикальный характер: аудитория нуждает-
ся в более современных адаптированных 
вариантах воздействия на неё, с одной сто-
роны. При этом невозможно не учитывать 
фактор подсознательного (или сознательно-
го) ожидания появления привычных по иным 
сегментам мировой визуальной культуры 
форматам и моделям презентации экранно-
го контента. С другой стороны, не следует 
строить иллюзии относительно радикали-
зации демонстрируемых эпизодов, кадров, 
сцен, где визуальная доминанта «картинок» 
насилия и жестокости и, прежде всего, по-
следствия их проявления, составляет гене-
ральный тренд. О критическом восприятии 
подобных приёмов воздействия в той же 

работе «Смотрим на чужие страдания» рас-
суждала уже цитировавшая нами Сьюзен 
Сонтаг, пытаясь объяснить: почему телекон-
тент с увеличением повторяемости схожих 
кадров, теряет собственную аттрактивность: 
«Этот вопрос обращает нас к главному сред-
ству передачи новостей – телевидению. 
Изображение теряет силу из-за того, как его 
используют, где и как часто мы его видим. 
Телевизионные картинки – это, по опреде-
лению, картинки, от которых рано или позд-
но устаёшь. То, что кажется чёрствостью, 
объясняется неустойчивостью внимания, 
которое телевизор привлекает и притупляет 
благодаря изобилию изображений. Их избы-
ток делает внимание поверхностным, пере-
менчивым, более или менее безразличным к 
содержанию… Потребитель никнет. Его надо 
стимулировать снова и снова … Содержание 
вымывается, и это больше всего притупляет 
чувства» [21, c. 79]. Данный феномен уже 
стал предметом изучения в работах ряда ис-
следователей [22; 23]. 

На наш взгляд, визуализация нынешней 
военно-политической ситуации и в отдель-
ных регионах, и в мире, целом, становится 
очевидным процессом, суть и влияние ко-
торого достаточно точно определила Ханна 
Арендт. Она писала: «Поскольку люди жи-
вут мире видимостей, и в своем взаимодей-
ствии с ним зависят от того что явлено (man-
ifestation), то на хитрости лицемерия (в от-
личие от прагматических уловок, которые в 
долгое время выходят на свет) невозможно 
отвечать, так называемым, рациональным 
поведением. На слова можно полагаться 
лишь тогда, когда мы уверены, что их функ-
ция – не сокрытие, а раскрытие» [24, с. 77]

Наука ещё в начале долгого пути, по-
тому что сама реальность меняется со 
стремительностью, порою неподвластной 
возможностям сиюминутного, ситуативно-
го анализа. Однако данное обстоятельство 
никоим образом не должно провоцировать 
отказ от исследования. Соответственно, 
текст данной статьи и есть ещё одна попыт-
ка понять некоторые закономерности, ко-
торые стали очевидными в изменяющемся 
телеконтенте. Отметим, что мы выбираем 
в качестве эмпирической базы те явления 
журналистского творчества, которые могут 
быть увидены в эфире отечественных феде-
ральных телеканалов. Здесь тематическая 
направленность данных субъектов телеве-
щания предопределяет контент. 
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Условно мы разделяем общедоступные 
телеканалы на два неравномерных сегмен-
та. Первый и самый главный, куда входят те 
вещатели, в программной сетке которых на-
личествуют информационные программы, 
освещающие в том числе и военную пробле-
матику, коррелированную с СВО и соответ-
ствующей событийностью (Первый канал, 
каналы холдинга ВГТРК, НТВ «Звезда», 
78 канал и т. д.). Второй сегмент включает 
в себя те телеканалы, которые входят в со-
став соответствующих двух мультиплексов 
и не содержат в своей структуре информа-
ционных и новостных выпусков (СТС, ТНТ, 
«Ю», «Пятница», «Че»). Мы оставляем их 
эфирный контент за пределами нашего ана-
лиза.

Результаты исследования и их об-
суждение. Что же касается первого сег-
мента, то в информационных выпусках 
(особенно в тех репортажах и сюжетах, где 
рассказывается о событиях неподалеку 
от линии соприкосновения), мы можем за-
фиксировать использование определённой 
визуальной эстетики, вольно или невольно 
вызывающей ассоциацию с миром компью-
терных видеоигр. Наши оппоненты не од-
нажды занимались подтасовкой видеоил-
люстраций, используя соответствующие ди-
намичные эпизоды из милитаризированных 
«стрелялок», получивших в классификации 
видеоигр определение «шутеры». Что ещё 
раз указывает на откровенно манипулятив-
ный характер направленного на российскую 
сторону информационного воздействия. В 
данном случае для наших оппонентов важ-
ны были никак не точность и адекватность 
в используемых иллюстрациях, а нарочи-
тая приблизительность, воздействующая 
на подсознательном уровне. То есть, на 
повестке дня мы имеем вопрос о приёмах 
«постправды» и фейковизации медийного 
контента. О чём уже составляются научные 
сборники [25].

Исследователям ещё предстоит систе-
матизировать и анализировать всю «гигант-
скую машину» изготовления фейков. Неко-
торые попытки активно предпринимаются в 
практике ряда федеральных телевещателей 
(Первый канал, НТВ, «Звезда»), но слож-
ность адекватной и убедительной реакции 
на ложь и неправду заключается в том, что в 
условиях СВО понятие секретности и воен-
ной тайны частично ограничивает возмож-
ности визуальной иллюстрации происходя-

щего на поле боя. Отметим, например, не до 
конца очевидный принцип сокрытия (или не-
сокрытия) лиц участников СВО, которые по-
падают в кадр, или которые комментируют 
определённые боевые действия. При этом 
в информационных выпусках в ходе кратких 
презентаций героических поступков наших 
солдат и офицеров в эфире воспроизводят-
ся их фотографии с указанием воинского 
звания, фамилии и имени.

Очевидным становится обстоятельство, 
что видеоизобажения, получаемые для жур-
налистов с помощью БПЛА, не всегда обла-
дают (что понятно с точки зрения техники 
и технологии) чётким изображением того, 
что «видят» их камеры. Между тем стреми-
тельное освоение подобной аппаратуры, 
без которой невозможны успешные боевые 
действия, важно и для доставки адекватной 
и ясной видеоинформации о происходящем 
в зоне соприкосновения. В зарубежной ме-
диалогии уже предприняты попытки систе-
матизации дронов [26]. Но они связаны с 
тактико-техническими характеристиками. 
Тогда ясно, что для отечественных военных 
журналистов важны их коммуникационные 
способности и возможности. Иначе мы не 
сможем получить чёткой картины происхо-
дящего. На помощь в подобных ситуациях 
приходит закадровое озвучание, которое, 
как правило, есть воспроизведение ауди-
озаписи переговоров военных, участников 
происходящих в кадре событий. Либо зака-
дровый комментарий озвучивает сам журна-
лист или диктор.

При подобном аудиовизуальном воз-
действии экспрессия журналистского рас-
сказа усиливается, так как телезрители мо-
гут наблюдать не только характерную сма-
занную наглядную «картинку», но и подвер-
гаются дополнительному лингвистическому 
воздействию. Один из самых ярких приме-
ров из практики отечественных аудиовизу-
альных СМИ последнего времени – новелла 
о подвиге членов экипажа танка «Алеша», 
который были удостоены высших боевых 
наград. 

Принцип персонификации конкретного 
подвига определённого гражданина нашего 
Отечества есть один из важнейших принци-
пов работы военных журналистов. Хорошо 
известный тезис о том, что «страна должна 
знать своих героев», в нынешних условиях 
как никогда актуален. Он блестяще оправ-
дал себя во время Великой Отечественной 
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войны, но, к сожалению, по ряду полити-
ческих, идеологических и цензурных при-
чин мало востребован в период локальных 
конфликтов периода позднего Советского 
Союза, а также во время военного противо-
стояния в Чечне на рубеже прошлого и ны-
нешнего столетий, и в период локализации 
боевых столкновений по периметру границ 
Российской Федерации в первой четверти 
ХХI в.

Необходима смена парадигмы привыч-
ного информационного освещения таких 
ситуаций в период стремления со стороны 
наших противников к их развертыванию в 
более масштабное противостояние (что и 
происходит отчасти в сфере идеологии и 
информации). Что и продуцирует в работе 
российских СМИ желание руководителей и 
журналистов если не мгновенную, то скорую 
реакцию на любые проявления информаци-
онного давления и откровенных провокаций. 
Достаточно вспомнить уже ставшую фейко-
вой классикой информационную новеллу по 
обвинению России и её руководства рядом 
западных медиа в организации диверсии на 
трубопроводах «Северного потока» в Бал-
тийском море осенью 2022 г. 

Из данного обстоятельства проистекает 
ещё одна тематическая особенность воен-
ного телеконтента в практике отечественных 
вещателей. Здесь мы констатируем очевид-
ную и вполне понятую причину к оператив-
ному отражению в информационной по-
вестке дня российских медиа фактов побед, 
одержанных российскими военными на поле 
боя. Однако уже отмеченные нами в неко-
тором смысле ограниченные визуальные 
возможности формирования видеоконтен-
та, относящегося непосредственно к катего-
рии репортажей из зоны боевых действий, 
находятся, на наш взгляд, в некоторой зоне 
риска, когда оперативность рассказа стано-
вится доминирующей характеристикой по-
добных журналистских материалов, остав-
ляя на втором плане вопрос об визуальной 
адекватности раскрываемого в телеэфире 
событийного нарратива.

В этом аспекте мог бы пригодится и 
опыт Великой Отечественной войны, когда 
визуальная составляющая информации о 
ходе военных действий, включая подробно-
сти, отстояла от момента совершения собы-
тия на некотором временном расстоянии, 
что позволяло тщательно выстраивать ли-
нию визуального рассказа о происходящем. 

Первенство в тот период было за радио и 
печатными СМИ. Сегодня ситуация прямо 
противоположная. Желание актуализировать 
информационную повестку дня свежими но-
востями, включая подробности, приводит 
к использованию оперативных кадров ви-
деосъёмки теми же дронами. А она в свою 
очередь не выглядит наглядной иллюстраци-
ей к тому, о чём, как правило, рассказывает 
журналист за кадром. В перспективе ясно, 
что трансляция дронами «картинки» в целях 
информирования соответствующих структур, 
а далее – и аудитории, становится (если уже 
не стала) одним из основных направлений 
деятельности СМИ всех видов и типов в ме-
дийном пространстве. И повлечёт за собой 
дальнейшую трансформацию журналистских 
жанров и форматов, которые мы сегодня на-
блюдаем на телевизионном экране.

И в то же время мы можем зафиксиро-
вать складывающейся канон формата ре-
портажа «с линии фронта». Схема выглядит 
следующим образом: стенд-ап корреспон-
дента, кадры работы наших военных. Да-
лее – комментарий кого-либо из участников 
и завершающий спич о смысле увиденного. 
Как вариант включения журналиста в проис-
ходящее используется съёмка либо рядом 
с местом работы определённой военной 
техники (как правило, артиллерии или на-
водчиков БПЛА), либо приём травелинга: 
журналист перемещается вместе с опера-
тором в кадре в составе группы военных. 
Изредка используется съёмка в движении: 
камера фиксирует корреспондента находя-
щегося (используем здесь принятый термин 
представителей сухопутных войск) на броне 
какого-либо военного транспортного или бо-
евого средства (чаще всего, БМП). 

Некоторую абстрактность подобного 
рода репортажам придают и упоминаемые 
географические объекты и топонимы. На-
звания звучат в эфире, но не иллюстрируют-
ся на карте в кадре. Наглядность происходя-
щего могла бы быть усилена за счёт показа 
реальной карты с изображением линии со-
прикосновения, чтобы зрители более чётко 
понимали, где, например, находится крас-
нолиманское направление. В этом аспекте 
традиционной стала рубрика, которую мож-
но условно именовать «по официальному 
сообщению Министерства обороны Россий-
ской Федерации». Спикер данной и глав-
ной военной структуры генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков постоянно появляется в 
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телеэфире с конкретными данными о поте-
рях противника в живой силе и технике. 

Стоит также отметить, что аудиальное 
воспроизведение этой статистики сопро-
вождается, во-первых, соответствующей 
инфографикой. Во-вторых, спикер МО РФ 
указывает определённые географические 
участки на территории либо самой Украины, 
либо районы на линии соприкосновения на-
ших войск с ВСУ.

Если же сравнивать то, каким образом 
официальные сведения распространяются 
далее по соответствующим СМИ, то можно 
зафиксировать тенденцию к их идентичной 
интерпретации и подаче. Однако мы можем 
наблюдать и определённые нюансы по хро-
нологии выдачи в эфир, а также выбороч-
ность в том, как интерпретируются офици-
альные данные (если они комментируются) 
приглашёнными экспертами и участниками 
различных политических ток-шоу. 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Если снова обращаться к опыту инфор-
мационной политики нашего государства в 
период Великой Отечественной войны, то 
неоднократно в публичном дискурсе воз-
никала и обсуждалась идея организации 
некой единой, уполномоченной властями 
медийной структуры, главной обязанностью 
которой стал бы отбор и распространение 
информации о ходе СВО со всеми вытека-
ющими от этого последствиями. Иначе го-
воря, реинкарнации Совинформбюро, дока-
завшего эффективность и результативность 
принципов своей работы в ходе войны в 
1941–1945 гг. 

Если же учесть, что в течение полуто-
ра лет телеконтент отечественных эфирных 
каналов демонстрирует уже выработанную 
и продуманную систему информирования 
аудитории о происходящем, то важно быть 
уверенным в адекватности реакций этой 
аудитории на увиденное. Здесь не может 
быть место приблизительности и шаблонам, 
потому что журналистика есть информаци-
онная деятельность, тесно связанная с кон-
кретикой событий и судьбами их участников. 

Мы можем констатировать: отечествен-
ная военная журналистика находится нын-
че на новом, совершенно непохожем на 
прежние периоды, этапе своего развития. 
Сегодня визуализация всего спектра про-
исходящего в военно-политической сфе-
ре – основное направление деятельности 
медиа всех видов и типов, не говоря уже об 

их национальной и государственной принад-
лежности. И в подобных условиях обострив-
шегося медийного противостояния, за кото-
рым стоит политический и идеологический 
конфликт, адекватность «картинки» военной 
жизни наших соотечественников едва ли не 
главная задача действий СМИ на практи-
ке. А в теории это связано с осмыслением 
рис ков приблизительности и неточности ин-
формационного поведения журналистов и 
медиа.

Заключение. Как мы стремились про-
демонстрировать в данном исследовании, 
предпосылки для решения обозначенных 
нами проблемных позиций, существуют. И 
они связаны не только с необходимым прог-
рессом в совершенствовании всей систе-
мы производства беспилотных летатель-
ных аппаратов, увеличению разнообразия 
их возможностей и функций. Здесь важна 
трансформация уже освоенных рубежей в 
развитии российской военной журналистики 
с точки зрения креативных возможностей, 
предопределяемых техникой и технологией. 

Весь исторический опыт развития СМИ, 
включая саму журналистику, доказыва-
ет очевидное: новшества рано или поздно 
становятся привычными инструментами, 
которые журналисты используют в работе. 
И все эти материально-технические выго-
доприобретения служат расширению ком-
муникационных возможностей информиро-
вания аудитории. В этом нам видится залог 
продуктивной деятельности всех медиа по 
визуализации «военного» контента. Здесь 
на помощь должна прийти та самая «шоу- 
цивилизация», которая до недавнего исто-
рического момента чаще всего возникала в 
теоретической полемике в критической кон-
нотации по отношению к работе СМИ.

Пока же на настоящем этапе очевидно 
происходит осмысление как возможностей 
деятельности медиа и журналистов на «на-
правлении главного информационного уда-
ра», так и выявление конкретных запросов 
их потенциальной аудитории. Роль адекват-
ного информирования и создание в массо-
вом сознании идеологически корректной 
картины мира и основных содержательных 
моментов повестки дня в нынешней услож-
ненной военно-политической ситуации воз-
растает кратно. Это очевидно, как по срав-
нению с предыдущим историческим опытом, 
имея ввиду советский и постсоветский пери-
оды развития отечественной медиасистемы, 
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так и в связи с недавним (начиная с 2014 по 
февраль 2022 г.) периодом. Намечающие-
ся контуры и направления трансформации 
российского медиапространства становят-

ся, по нашему мнению, всё более зримы-
ми, приобретают смысловую и креативную 
чёткость, которая есть онтологическое свой-
ство любой военной информации.
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Постправда и концепт «война» в провокативном медиадискурсе
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Актуальность темы объясняется возрастающей опасностью засоренения глобального информаци-
онного пространства недостоверными новостями, дезориентирующими аудиторию и подрывающими её 
доверие, как к средствам массовой информации, так и к политическим институтам, ухудшающими дея-
тельность оппозиционных сил, усиливающими поляризацию общества и деструктивно влияющими на 
духовно-нравственные ценности социума. Особенно велики риски дезинформации и распространения 
заведомо ложных сведений в период военных противостояний и в условиях развернутой против нашей 
страны широкомасштабной информационно-психологической войны. Цель исследования – всестороннее 
изучение репрезентации в российских и зарубежных сетевых медиа концепта «война», представляющего 
собой сложное ментальное образование, которое отличается национальной спецификой. Доминирующей 
в концепции «война» является её аксиологическая составляющая. В качестве методов исследования 
применялись концептуальный, контекстуальный и структурный анализ медиатекстов, а также семанти-
ческий анализ, предполагающий декодировку набора маркеров (концептов), соотносящихся с эмоцио-
нальным состоянием субъекта речи. Характеристика основных понятий «война» и «дезинформация» да-
ётся в рамках психолингвистического подхода. Концепт «война» экзистенционально значим для каждого 
человека, поскольку наполнен семантикой смерти и жизни. Когнитивный подход позволил рассмотреть 
вербализованные ключевые концепты информационного пространства, языковые средства как инстру-
мент политического управления аудиторией. Сформулированные результаты исследования опираются 
на анализ практики современных социальных медиа. Основной вывод – в условиях информационно-пси-
хологического противостояния Запада и России большинство новостей в медиапространстве не отвеча-
ет критерию достоверности, хотя они вызывают общественный резонанс. Фактчекинговые ресурсы во 
многом могли бы упростить работу журналистов, но на сегодняшний день они недостаточны. Анализ 
сетевых материалов свидетельствует о необходимости более тщательной проверки работы журналистов 
над фактами. 

Ключевые слова: массмедиа, постправда, концепт, война, ложь, дезинформация, провокативный 
дискурс
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Post-truth and the Concept of “War” in Provocative Media Discourse
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The relevance of the topic is explained by the increasing danger of clogging the global information space 
with unreliable news, disorienting the audience and undermining its trust in both the media and political institu-
tions, worsening the activities of opposition forces, increasing the polarization of society and destructively influ-
encing the spiritual and moral values of society. The risks of disinformation and the dissemination of deliberately 
false information are especially high during military confrontations and in the context of a large-scale information 
and psychological war launched against our country. The purpose of the study is a comprehensive study of the 
representation in Russian and foreign network media of the concept of “war”, which is a complex mental forma-
tion that is characterized by national specifics. The dominant concept in the concept of “war” is its axiological 
component. The research methods used were: conceptual, contextual and structural analysis of media texts, 
also semantic analysis, involving the decoding of a set of markers (concepts) related to the emotional state of the 
subject of speech. Characteristics of the basic concepts of “war” and “disinformation” are given within the frame-
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Введение. В современном мире проис-
ходят трансформации, которые не могут не 
вызывать тревоги и указывают на измене-
ние сущностных архетипических и гумани-
тарных кодов, которые складывались в об-
щественном ментальном континууме в тече-
ние многих столетий. Институт массмедиа, 
на который люди возлагали надежды – да и 
сейчас ещё возлагают, – явно не справляет-
ся со своей социально-политической мисси-
ей и зачастую становится средством иска-
жения действительности, распространения 
недостоверной информации, действующей 
разрушительно на общественное сознание. 
Внедрение IT-систем, призванных, казалось 
бы, освободить человека от решения рутин-
ных проблем, создать условия для более 
творческого использования им ресурсов, 
внесли, вне всякого сомнения, новые алго-
ритмы в отношения между субъектами ор-
ганов государственно-политического управ-
ления и медийными комплексами. Но это 
отнюдь не свидетельствует об улучшении 
гуманитарной ситуации и оптимизации этих 
отношений.

Сегодня лингвокультурная парадигма 
постмодернистского толка, несмотря на 
многие позитивные максимы модерна – до-
статочно упомянуть значительные достиже-
ния в областях индустриализации и секуля-
ризации, развития научного знания – всё же 
стала реальностью, утверждая свои ценно-
сти и приоритеты. Они во многом повлия-
ли на медийные тренды. Как подчёркивает 
В. П. Черкасова, «информация подаётся в 
нейтральном и безразличном стиле с тем, 
чтобы размышления автора не возмути-
ли слушателя… Ещё одной особенностью 
подачи информации в современном мире 
является драматизация новостей. Имеет-
ся в виду, что вся информация, которую 
мы получаем (политическая, историческая, 
экономическая или культурная) подается 
нам в форме своего рода происшествия…» 
[1, с. 116–117]. То есть, факт, семантически 
строгий, не подвластный воздействию той 
или иной исходной концептуальной схемы, 

заранее подготовленной парадигмы, прак-
тически удаляется из медийной сферы.

Особое внимание О. Е. Брун обраща-
ет на то, что «возникает невиданная ранее 
“рефлексивная реальность”, подвижного и 
пластичного типа, способная к самотворе-
нию и самоорганизации. Некоторые СМИ 
принципиально отказались от разграниче-
ния “отечественной” и “зарубежной” аудито-
рий, делая ставку на глобальность теле- и 
радиовещания» [2], и далее автор этого вы-
сказывания обращается к концепции Э. Гид-
денса, который среди постмодернистских 
интенций особо выделил ту, которая де-
кларирует, что «истина обретает контексту-
альный характер» [Там же, с. 238]. Говоря 
другими словами, истина, т. е. гносеологи-
ческая категория – положение, объективно 
подтверждённое научной теорией и практи-
кой, коррелят реального предмета, зависит 
от контекста, общего смысла политико-со-
циальной и культурологической ситуации. 
Это стало основой концептуального оформ-
ления категории «постправда».

Медийные и социальные процессы 
Э. Гидденс соотносит с рефлексивной прак-
тикой современного социума и приходит к 
важным выводам, проясняющим его кон-
статацию в отношении контекстуального 
характера истины. М. Гитонга, анализируя 
концепции Гидденса, отмечает: он говорит 
о появлении «саморефлексивного челове-
ка», который «начинает осознавать, что то, 
что он рассматривает как своё собствен-
ное решение, может быть социальной кон-
струкцией» [3] и «вопрос о том, насколько 
внешние силы формируют нас, занимает 
центральное место в этом взгляде на со-
временность» [Там же]. То есть, «независи-
мое» решение индивида оказывается лишь 
«социальной конструкцией», разработанной 
кем-то другим. Не об этом ли говорил в свое 
время Ж. Бодрийяр, когда отмечал «кризис 
функциональности» и указывал на излиш-
нюю самонадеянность субъекта, приходя-
щего к определенному выводу: «утвержда-
ют, что контролируют процесс посредством 

work of the psycholinguistic approach. The concept of “war” is existentially significant for every person, since 
it is filled with the semantics of death and life. The cognitive approach made it possible to consider verbalized 
key concepts of the information space, linguistic means as a tool for political management of the audience. The 
conclusions are based on an analysis of the practice of modern social media. The main conclusion: in the con-
ditions of informational and psychological confrontation between the West and Russia, most news in the media 
space does not fulfil the criterion of reliability, although the publications cause public resonance. Fact-checking 
resources could greatly simplify the work of journalists, but today they are insufficient. Analysis of online materi-
als indicates the need for more careful verification of journalists’ work on facts.

Keywords: mass media, post-truth, concept, war, falsehood, disinformation, provocative discourse
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овладения означаемыми ("объективная" 
оценка функций), но на самом деле преоб-
ладает игра означающих» [4, с. 247]. 

В постмодернистской социальной пара-
дигме, в условиях рефлексивной реально-
сти – как бы и реальности, но особо пластич-
ной, податливой, а потому и не лишенной не-
которой прагматической «изящности», – оста-
ётся существовать категория лжи (неправды), 
часто заменяемая в последнее время лек-
сической единицей «фейк», некоторым эв-
фемизмом, более мягким и толерантным, но 
означающим практически то же самое. Фрейм 
«неправда» в политико-социальном отноше-
нии всегда имел негативную коннотацию, но 
в условиях глобального кризиса, возникнове-
ния горячих точек с большим числом жертв, 
включая и мирное население, неправда ста-
новится часто инструментом преднамеренно-
го искажения реальности, разжигает чувства 
ненависти, жестокости и напрямую инспири-
рует ведение кровопролитных боевых дей-
ствий. Один из теоретиков информационной 
войны Либски характеризовал её основные 
составляющие – защиту, манипулирова-
ние, искажение (введение в заблуждение) и 
опровержение [5]. Категория «информацион-
ной войны» требует внимательного исследо-
вания её онтологической сути и выявления 
механизмов применения как составляющего 
элемента дискурсного оружия. 

Методология и методы исследова-
ния. Использовался комплексный метод 
изучения семантической структуры лингво-
культурного концепта «война», а также ме-
тод анализа словарных дефиниций. Приме-
нялись методы концептуального и контек-
стуального анализа; сравнительно-сопоста-
вительный метод, направленный на выявле-
ние особенностей концептов, связанных с 
национальными, культурными и языковыми 
традициями. 

Задействован также психолингвистиче-
ский подход, предполагающий при анализе 
медиатекстов семантическую декодировку 
набора маркеров (концептов), соотносящим-
ся с эмоциональным состоянием субъекта 
речи. Сравнительный анализ медиатекстов 
способствовал выявлению идеологически 
противоположных, конфликтных авторских 
позиций в освещении военных событий. 
Сравнительно-генетический метод позволил 
проследить связь современности с прошлой 
традицией. 

Результаты исследования и обсужде-
ние. Слово «война», славянское по своему 

происхождению (vojьna), впервые встреча-
ется в письменных памятниках XI в. Произ-
водными от слова являются: военный, воин, 
воинственный, вояка, воинский, воинство1.

Как в историческом прошлом, так и в 
наши дни, понятие характеризуется мно-
гозначностью. В наше время под словом 
«война», которое в манипулятивном плане 
часто коррелирует с понятием постправды, 
понимают вооруженную борьбу как между 
государствами, так и внутри государств, а 
также действия, направленные на уничто-
жение друг друга. 

Концепт «война» трактуется по-разному 
в каждой области знания (лингвистика, исто-
рия, литературоведение, филология, комму-
никология). Филологами изучаются военные 
мемуары, фольклорные новостные, анали-
тические и публицистические тексты, посло-
вицы и поговорки, в которых находит выра-
жение специфика ассоциативно-семантиче-
ского восприятия этого концепта в различ-
ных языковых национальных картинах. 

Ряд научных статей посвящен изуче-
нию уникальной ситуации, сложившейся в 
коммуникативно-публичном пространстве 
в момент начала специальной военной 
операции (СВО). Так, в статье филолога 
Н. С. Цветовой делается акцент на таких 
характеристиках пространства, как «квази- 
коммуникативное взаимодействие, разру-
шение национальных риторических прио-
ритетов, увлечённость коммуникативными 
играми» [6].

В научном дискурсе используется выра-
жение «информационная война», под кото-
рой понимают «противоборство между дву-
мя государствами или группами государств 
в информационном пространстве в целях 
нанесения ущерба государственным ин-
формационным системам, процессам и ре-
сурсам, критически важным и другим объ-
ектам; подрыва политической, экономиче-
ской и социальной систем; массированной 
психологической обработки населения для 
дестабилизации общества и государства, а 
также принуждения государства к принятию 
решений в интересах противоборствующей 
стороны»2. Такая война направлена на до-

1  Семенова А. В. Этимологический онлайн-сло-
варь русского языка. ‒ URL: https://lexicography.
online/etymology/semyonov/в/война (дата обращения: 
01.11.2023). – Текст: электронный.

2  Мушта А. А., Баранов А. В. Информационная 
война. – Текст: электронный // Большая российская 
энциклопедия. ‒ URL: bigenc.ru (дата обращения 
29.11.2023).
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стижение превосходства в информацион-
ном противостоянии и предусматривает, на 
что обращает внимание академик военных 
наук, эксперт Лиги военных дипломатов 
А. А. Бартош, проникновение в стратеги-
чески важные информационные системы 
другой страны. В такой войне ставится цель 
«скомпроментировать конфиденциальные 
данные, распространить злонамеренную 
дезинформацию, посеять сомнения и страх 
среди населения» [7]. 

В современных научных текстах ис-
пользуется понятие «информационно-пси-
хологическая война», с одной стороны как 
«противоборство в СМИ различных поли-
тических сил для достижения различных 
политических целей» [Там же], а с другой –
как «военное противоборство в информаци-
онной сфере в целях достижения односто-
ронних преимуществ при сборе, обработке 
и использовании информации на поле боя, 
снижения эффективности соответствующих 
действий противника» [Там же, с. 95].

В когнитивной лингвистике информа-
ционная война рассматривается как се-
мантическое воздействие на ментальные 
структуры аудитории и имеющее целью их 
изменение с помощью вербализованных и 
невербализованных знаний [8, с. 93]. В ста-
тье В. В. Волкова анализируются, с одной 
стороны, ключевые семантические ком-
поненты концепта «война», значимые для 
«наивного» сознания, с другой стороны, 
прецедентные словосочетания, бытующие 
в различных видах военно-политического 
дискурса, фиксирующие различные сторо-
ны современного геополитического проти-
воборства. Так, объекты интерпретируются 
на основе ряда семантических оппозиций: 
«жизнь – смерть», «государство – населе-
ние» [9]. 

Авторы отдельных исследований, по-
свящённых проблеме «гибридной (сино-
ним информационной) войны», оценивая 
пропагандистский потенциал в ней отече-
ственных СМИ в начальный период СВО, 
указывали на их неэффективность, что 
свидетельствовало о проигрывании инфор-
мационным противникам. Последние, по 
свидетельству медиаэксперта С. Н. Иль-
ченко, «в буквальном смысле “бросили в 
бой” заранее подготовленную и настроен-
ную на различные слои российского обще-
ства систему манипулятивного перманент-
ного влияния в выгодном для себя дискур-
се» [10, с. 158]. 

Предметом научных дискуссий особен-
но часто становятся проблемы изучения 
понятий «манипуляция», «ложь», «дезин-
формация», «фейк» применительно к де-
финиции «война» [11]. В когнитивной сфере 
статус общего и широко интерпретируемого 
фрейма приобрела категория неправды.

В провокативном дискурсе понятие не-
правды имеет множество семантических 
и оценочных оттенков: это и лукавство как 
почти безобидная неискренность, некая 
уловка, не причиняющая серьезного вреда, 
это и вранье, более грубая и разговорная 
форма понятия, подразумевающая, одна-
ко, и детские фантазии, обман просто как 
шалость, за которую наказывать не будут. 
Это и ложь – искажение истины, по выра-
жению А. С. Чахоян, сложное переплете-
ние «интенциональных (преднамеренных) 
аспектов когнитивной и нравственной сфе-
ры личности» [12, с. 74]. Понятие лжи, хотя 
она и бывает «во благо», имеет отрицатель-
ную коннотацию, которая может достигать 
высочайшего накала в тех случаях, когда 
ложь инспирирует катастрофические собы-
тия, приводит к неисчислимым жертвам и 
страданиям невинных людей. Она становит-
ся как бы самостоятельным звеном между 
субъектом, её продуцирующим, и самим 
преступным деянием. Её роль – инспира-
ция злонамеренного события, причем в нар-
ративной цепи инспираторами являются и 
субъект лжи, и она сама.

Ложь реализуется всегда как семио-
тический феномен, в конкретных текстах, 
у которых есть авторы. По совету Конрада 
Аденауэра, «никогда не лги, потому что ты 
ведь никогда не сможешь сохранить в памя-
ти то, что сказал». Но самого канцлера ули-
чил во лжи Манфред Петрич, политический 
деятель, журналист и легендарный блогер 
из Швейцарии, выступающий под псевдо-
нимом Freeman-Fortsetzung. Конечно, Аде-
науэр, будучи канцлером ФРГ, в свое время 
сделал много полезного для немцев. Но он, 
лживо ссылаясь на «русскую угрозу», высту-
пил за абсолютное подчинение страны аме-
риканской политико-правовой и экономиче-
ской доктрине, приложил много сил для ста-
новления бундесвера в системе НАТО, что 
обусловило существование ФРГ в крайне 
зависимом от США положении, её полную 
несамостоятельность. Это негативно ска-
зывается в течение многих десятилетий и 
может иметь поистине губительные послед-
ствия в будущем. Аденауэр инспирировал 
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«разделение Германии и ее оккупацию (со 
стороны США. – Г. М., Б. М.), которая про-
должается и сегодня»1. Так политика, изна-
чально построенная на лжи, привела прави-
тельство ФРГ к участию в военно-террори-
стической авантюре украинского режима.

Невозможно отрицать то, что субъекты 
инспирации – а это часто влиятельные по-
литические лидеры – обладают не только 
высоким уровнем профессионализма, но и 
«эффективно привлекают к себе внимание 
средств массовой информации и завладе-
вают эмоциями публики… Они обладают 
зарядом обаяния… Лидер-инспиратор чаще 
всего прирожденный актер»2. Но распростра-
няемая ими ложь часто оказывается инспи-
ратором военного терроризма. Представи-
тели западного истеблишмента лгут и позже 
сами же признаются в этой лжи, о чём свиде-
тельствуют, в частности, признания Меркель 
и Олланда о фиктивности их обещаний вы-
полнять Минские соглашения. Следствием 
стали масштабные военные действия с боль-
шими жертвами, включая мирное население.

Ложь, распространяемая через мощ-
ную медийную систему Запада, становит-
ся сильнейшим инспиратором терроризма, 
осуществляемого украинским режимом. Так, 
она буквально пронизывает современные 
массмедиа Германии. М. Новрот, корреспон-
дент сетевого издания WiWo Online, которое 
входит в крупную медиагруппу Handelsblatt, 
высказался совершенно определенно: «В 
Германии дело дошло до того, что предста-
вители некоторых групп говорят о “лживой 
прессе”…»3. 

Ложь, фейковые новости, включенные 
в государственную пропаганду западных 

1  Касамара В. А., Урнов М. Ю., Шаблинский И. Г. 
Инспираторы, технологи, объединители: учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине «Введение в политологию». 
М.: Высшая школа экономики, 2008. ‒ 33 с. ‒ URL: 
https://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-
discipline-vvedenie-v-polito.html?page=32 (дата обраще-
ния: 26.10.2023). – Текст: электронный.

2  Касамара В. А., Урнов М. Ю., Шаблинский И. Г. 
Инспираторы, технологи, объединители: учеб.-метод. 
комплекс по дисциплине «Введение в политологию». 
М.: Высшая школа экономики, 2008. ‒ 33 с. ‒ URL: 
https://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-
discipline-vvedenie-v-polito.html?page=32 (дата обраще-
ния: 26.10.2023). – Текст: электронный.

3  Nowroth М. Ulrich Wickert: Medien haben ein falsches 
Verständnis von Toleranz. Die russische Propaganda 
richtet sich gegen deutsche Medien. – Текст: электрон-
ный // WiWo Online. ‒ URL: https://www.wiwo.de/politik/
deutschland/ulrich-wickert-die-russische-propaganda-
richtet-sich-gegen-deutsche-medien/12890660-2.html 
(дата обращения: 28.10.2023).

стран и распространяемые от создателей 
к потребителям через сложную экосистему 
веб-сайтов, ботов и социальных сетей [13], 
направлены на дезинформацию аудитории. 
Каждый пользователь, согласно эффекту 
«эхо-камеры», искажающей картину дей-
ствительности [13, с. 248], подвергается 
многократному воздействию одной и той же 
новости о военных действиях из нескольких 
источников. СМИ в этой системе представ-
ляют собой не просто передаточное звено, 
но стимулятор действий, в том числе про-
тестных, военных и даже террористических. 
Это, в частности, со всей очевидностью про-
явилось в случае с подрывом газопроводов 
«Северный поток». 

Ложь используется для борьбы с чуж-
дой идеологией и в дискредитации персон, 
компаний, стран и при этом идеологические 
заказы нередко оказываются хорошо опла-
ченными. Бесчисленное количество фейков 
публикуется в украинских телеграмм-ка-
налах (Труха.Украина, Всевидящее ОКО.
Украина, Pravda Gerashchenko), а также на 
новых информационных платформах, на-
пример, FREEДОМ: DOC. Распространяют-
ся ложные сведения о массовых изнасило-
ваниях женщин, детей и стариков; пытках 
и убийствах мирных жителей; насилии над 
животными; использовании крематориев и 
фильтрационных лагерей; постановочных 
сюжетах и об обстрелах Донбасса. Масштаб 
охвата аудитории впечатляет. Так, абсурд-
ную видеоинформацию, сгенерированную 
больным воображением украинских пропа-
гандистов, о том, что российским солдатам 
раздают виагру для того, чтобы они наси-
ловали украинцев, увидели 22 миллиона 
человек. Цель – дискредитация российских 
Вооруженных сил, расчеловечивание и де-
морализация российского общества, демо-
низация России и ее действующего прези-
дента, стимуляция русофобских настроений 
и продолжения военных действий. 

Всё это создаёт мощное пространство 
провокативного дискурса, но простые и пря-
молинейные категории не очень хорошо 
укладываются в прокрустово ложе постмо-
дернистской идеологии, они создают дис-
комфорт и могут быть отторгнуты. В усло-
виях рефлексивной реальности апробиру-
ются технологии более тонкого когнитивного 
воздействия на субъекта, манипулирования 
им без прямого информационно-психоло-
гического насилия и шантажа. По мнению 
В. П. Черкасовой, «постмодернисты отме-
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чали ещё одну особенность современных 
СМИ. Последние вместо выполнения функ-
ции посредника становятся инструментом, 
исключающим реакцию и обратный ответ от 
реципиента, попросту “усыпляя” его своими 
“универсальными” и “катастрофическими” 
посланиями. Следствием чего становятся 
общественная индифферентность и апатия. 
Одновременно, по мнению теоретиков пост-
модернизма, именно массы требуют от СМИ 
все новых образов и “спектаклей” (чем объ-
ясняется высокий рейтинг развлекательных 
ток-шоу)» [1, с. 117]. 

В этом есть эффект, отвлечения от ре-
альности, усыпления. Таким усыпляющим 
«посланием» вполне может стать категория 
«брехня» (bullshit), которая рассматрива-
ется по-научному дотошно и с привлече-
нием полного арсенала аналитической и 
когнитивной методологии. Г. Г. Франкфурт 
указывает: «Сколько бы усердия и самоот-
дачи брехун ни вкладывал в свою брехню, 
все равно он “работает нечисто”, недобро-
совестно и хочет, чтобы в итоге это сошло 
ему с рук. В его деятельности, как и в ра-
боте кустаря-халтурщика, присутствует не-
кий элемент расхлябанности, состоящий в 
стремлении уклониться от правил, уйти от 
соблюдения строгой и бескорыстной дисци-
плины» [14, с. 44]. Но «брехня» оказалась 
очень востребованной постмодернистской 
категорией: представленная в ней ложь как 
бы и не ложь, а просто элемент игры, а то, 
что реципиент посчитает ее правдой, – это 
его проблема, ведь ему никто и не обещал 
никакой правды. В брехне вообще не может 
быть никакой серьезной констатации прав-
ды. А. В. Морозов поясняет: «Итак, если по-
зиция брехуна подразумевает безразличие 
к истине, а позиция лжеца – искажение или 
же отрицание истины, то постправда харак-
теризуется иной установкой – отвержени-
ем не конкретной правды, а истины самой 
по себе в качестве критерия или стандарта 
оценки нас и наших суждений [15 , с. 96]. 
При этом брехня может мимикрировать под 
правду, субъект её использования даже мо-
жет утверждать, что ее существование, мол, 
несомненно, является ассерторическим 
фактом. И на этом основании возникнет си-
туация в парадигме постправды.

Подобная ситуация возникает в области 
медийных практик не так редко. Впечатляю-
щий факт – деятельность израильского шо-
умена, который прославился как «эксперт». 
Григорий Тамар распространяет информа-

цию, которая искажает действительность, 
содержит клевету на Россию и её Воору-
женные силы и провоцирует на разжигание 
войны. Он наводнил Сеть своими подкаста-
ми, в которых с первых же дней проведения 
специальной военной операции активно 
комментирует события на Украине и крайне 
негативно высказывается о российских во-
еннослужащих. Надо отдать ему должное: 
речь довольно бойкая, правильная, ведь ро-
дом Тамар из России. 

Умеет, когда нужно, говорить с пафосом, 
а иной раз – проникновенно, доверительно, 
уважительно по отношению к ведущему и 
аудитории. Он рассуждает о проблемах так-
тики военных действий, на темы морали, о 
гуманизме. Он очень популярен как «незави-
симый эксперт и писатель» и начинает свои 
выступления неизменно со слов: позвольте, 
мол, отрекомендоваться – «офицер армии 
обороны Израиля – ЦАХАЛ». Когда нача-
лась СВО, Тамар выступил с речью, содер-
жащей оскорбления по адресу Президента 
Российской Федерации, который якобы во 
второй раз лишил его, «эксперта, писателя 
и офицера», Родины. Под первым разом 
подразумевается выезд Тамара из России, 
когда КГБ «вынудил» его покинуть пределы 
страны. Второй раз – начало СВО, что не 
позволяет Тамару «по моральным сообра-
жениям» признавать свою связь со страной, 
в которой он родился. Во время трагических 
событий в Израиле октября 2023 г. этого че-
ловека, который комментировал преступле-
ния террористов, представили как «офице-
ра израильской спецслужбы», и он кивнул в 
знак согласия. 

Поведенческий паттерн Тамара нужда-
ется в уточнении. Он выработал определён-
ный шаблон речевых действий, который без 
проникновения в их суть может приниматься 
за правду и рассматриваться как праведная 
реакция на несправедливости окружающего 
мира. Но это только кажется правдой, а на 
самом деле это случай продуманной воз-
действующей речи, за мнимой простотой и 
искренностью которой кроются изощренные 
риторические приемы, продуманные доста-
точно тонкие метафоры и методы суггестии 
как средства управления сознанием людей. 
Тамар выступает, безусловно, как активный 
актор формирования политического меди-
адискурса и решает задачи специальной 
пропаганды: он внедряется в процессы 
идеологического обеспечения ведения 
войны на стороне наиболее агрессивных 
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западных сил, расчётливо действует в на-
правлении дискредитации противостоящих 
им участников боевых операций, прежде 
всего СВО, провоцирует появление наибо-
лее радикальных форм противостояния За-
пада и России. 

Речевое поведение Тамара отличает-
ся эмоциональностью, апеллированием 
к общеизвестным фактам, их жесткой ин-
терпретацией, самоуверенностью и в то 
же время загадочной недосказанностью. В 
связи с этим обратим внимание на замеча-
ние Ю. В. Шатина: «Наконец, самым важ-
ным элементом нарратива постправды ока-
зывается незавершенность финала. Весь 
риторический эффект данного феномена 
мгновенно бы испарился, если бы собы-
тие однозначно всеми было воспринято как 
правда или как ложь» [16, с. 254]. Впрочем, 
недосказанность Тамара имеет и объектив-
ные причины: он, действительно, окончив 
Омское медучилище, служил в израиль-
ской армии, но медиком. И не более того. 
То есть он не может разбираться в тактике, 
а тем более в стратегии, боевых действий, 
не может давать компетентных заключений 
о проведении специальных операций.

Содержание всех «экспертных» за-
ключений Тамара – фантазии брутально-
го шоумена, который призывает к войне, к 
убийству людей. Да и родины его никто не 
лишал: когда Тамар эмигрировал, а именно 
в начале 90-х гг. ХХ в., никакой КГБ поме-
шать его выезду уже не мог. Его обращение 
«как офицера» к российским военнослужа-
щим вызвало отклики тех, кто посмотрел 
подкаст, и большая часть их отрицательно 
оценивает позицию «эксперта». Так, Арик 
Кам замечает: «Григорий Тамар – человек, 
который живёт в параллельной реальности, 
созданной пропагандой западного мира о 
России и Путине». Людмила: «Только сей-
час прочитала. Так вот, этот Григорий не 
представляет Израиль. Он блогер, который 
зарабатывает в Интернете. И вообще, он не 
тот, за кого себя выдает. Так что не прини-
майте его слова близко к сердцу»1.

Обзор материалов информационного 
ресурса ИНО. СМИ показывает, что многие 
ведущие западные и американские медиа 
наполнены русофобскими статьями, дискур-

1  Григорий Тамар: Я, офицер ЦАХАЛа, обраща-
юсь к офицерам российской армии. – Текст: электрон-
ный // ITON TV. ‒ 2022. ‒ 5 дек. ‒ URL: http://www.iton.tv/
skazano-na-iton-tv/19174-grigorii-tamar-ya-ofitser-tsahala-
obrashayus-k-ofitseram-rossiiskoi-armii.htm (дата обра-
щения: 31.10. 2023).

сивные технологии направлены на измене-
ние когнитивных структур аудитории, зача-
стую построены на дезинформации (“The 
New York Times”, “Financial Times”, “The Wall 
Street Journal”, “The Guardian”, “The Times”, 
“The Observer”, “The Mirror” и др.). 

Трудно не согласиться с выводом иссле-
дователей Забайкальского госуниверситета, 
считающих, что «отсутствие иммунитета к 
ложной информации, массово распростра-
няемой в период инфовойны, представляет 
реальную угрозу для традиционных ценно-
стей, являющихся базовыми и основой со-
хранения идентичности и государственно-
сти» [17].

Заключение. В российском научном 
дискурсе концепт «война» остаётся значи-
мым элементом культуры. В большинстве 
источников информационная война рас-
сматривается как вербальная или дискур-
сивная. Концепт связан с культурно-семан-
тическими единицами, как «горе», «зло», 
«жестокость», «разрушение», «смерть», 
«бедствие», «слезы», «раны», «страдания», 
«ужас». Мониторинг сетевых медиатекстов 
(случайная выборка) позволил выявить 
определенные направления взаимосвязи 
концепта «война» с близкими по смыслу 
концептами, выделены типичные харак-
теристики определения «война» в разных 
провокативных дискурсах. Семантическая 
структура концепта «война» имеет свои на-
ционально-специфические компоненты.

Недостоверные сведения распростра-
няются через сложную экосистему веб-сай-
тов, ботов и социальных сетей. Их цель – 
дезинформация аудитории, борьба с чужой 
идеологией и дискредитация персон, компа-
ний, целых стран.

Исследовательское внимание в по-
следнее время к феномену «война» только 
растёт. Представители разных направле-
ний гуманитарной науки предлагают свои 
подходы к трактовке понятия, что делает 
очевидным необходимость его изучения в 
научном сообществе в дальнейшем. Тема 
остается перспективной и актуальной. Пе-
ред научным сообществом стоит задача 
разработки единых методик проверки (фак-
тчекинг) данных, разоблачения технологий 
создания и распространения фейков, филь-
трации деструктивных информационных 
потоков, создание базы «вредоносных» 
информационных ресурсов и применение 
фактчекинга как основы медиаобразова-
тельных проектов.
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В статье рассматривается деятельность бурятского радиокомитета, являвшегося в годы Великой 
Оте чественной войны центром агитационно-политической и массово-оборонной работы. Вещание в этот 
период не сократилось, а, наоборот, расширилось. Также серьёзно укрепились связи бурятского радио 
со своими слушателями. Изучение этих вопросов крайне важно для разработки проблематики местного 
радиовещания, пережившего в военные годы серьёзное становление и развитие. В преддверии гряду-
щего 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне тема исследования особенно 
актуальна. Целью является изучение опыта политического радиовещания в годы войны. Автор в работе 
опирался на принципы научной объективности и историзма, универсальные научные методы и специаль-
ные методы исторического исследования: проблемно-хронологический метод, системный и статистиче-
ский методы. Источниковую базу работы составили архивные документы партийного фонда Ф 1П (Обком 
партии) и фонда Р1051 Бурятской государственной телерадиокомпании (БГТРК). К ним относятся поста-
новления пленумов и протоколы заседаний Бюро ОК ВКП(б), иные организационные и директивно-рас-
порядительные документы, производственные планы вещания, планы по радиофикации, материалы пе-
реписки с Всесоюзным радиокомитетом и др. В ходе работы было выявлено, что в процессе коренной 
перестройки радиовещания решительно покончено с недооценнённостью его роли в мобилизации сил 
народа на защиту отечества. Передачи местной тематики, в которых использовалась практика «живых 
эфиров» и выступлений у микрофона, серьёзно обогатили опыт низового радиовещания. Ярким явлени-
ем республиканского радиовещания военной поры стали передачи в эпистолярном жанре «Письма на 
фронт» и «Письма с фронта», ставшие символом неразрывного единства фронта и тыла.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Бурятия, радиокомитет, низовое вещание, агита-
ция, политическое вещание
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The article examines the activities of the Buryat radio committee during the Great Patriotic War. During this 
period, radio broadcasting in Buryatia became the center of political agitation and mass defense work, calling on 
everyone to defend the Soviet homeland. Radio broadcasting during the war did not decrease, on the contrary, it 
expanded from year to year. The connections between Buryat radio and its listeners was also seriously strength-
ened. The study of these issues is extremely important for developing the problems of local radio broadcasting, 
which experienced serious formation and development during the war years. On the eve of the upcoming 80th 
anniversary of the Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War, the topic of research is especially rel-
evant. The purpose of the study is to study the experience of political broadcasting during the war. The author 
relied on the principles of scientific objectivity and historicism, as well as universal and specifically scientific 
methods. This is a problem-chronological approach, systematic and statistical methods. The source base is 
archival documents from the two funds of the State Archive of the Republic of Buryatia. Namely: resolutions of 
plenums, minutes of meetings of the Regional Committee of the Party, other organizational and administrative 
documents. Also, clerical documentation of the fund R1051, monthly transmission plans, materials of correspon-
dence with the All-Union Radio Committee, etc. During the radical restructuring of radio broadcasting, political 
broadcasting took a special place. Radio revealed its powerful social and technical potential in mobilizing the 
people to fight the enemy.

Keywords: Great Patriotic War, Buryatia, radio committee, rural broadcasting, agitation, political broad-
casting
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Введение. Главной темой статьи яв-
ляется радиовещание в годы Великой Оте-
чественной войны. В преддверии 80-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной она особо актуальна. Роль ра-
дио в деле оперативного информирования о 
событиях на фронте и в тылу, международ-
ной и внутренней политике СССР была не-
оценимо высока: передвижные агитпункты, 
кинопередвижки, книжные киоски, «Окна 
ТАСС», радиостанции проводного вещания 
проникали во многие отдаленные районы, 
на заводы, промышленные предприятия, 
животноводческие фермы и полевые ста-
ны. Местными радиоузлами проводилась 
серьёзная агитационно-массовая работа 
по популяризации опыта тружеников тыла, 
напряжённой работы колхозников в помощь 
фронту. В тех условиях, когда радиовеща-
ние стало основным средством информиро-
вания населения большой страны, фронто-
вики и труженики тыла по-новому оценили 
роль радио. «Оно было для людей чем-то 
незримо большим – великой моральной 
силой, счастливым вестником, надеждой 
и опорой в трудную минуту. Голос Москвы 
слышали и на фронте, и в партизанских кра-
ях, и далеко за рубежами нашей страны» [1, 
с. 37]. Радио первым сообщило гражданам о 
начале войны. С 22 июня 1941 г., с момента, 
когда прозвучало первое правительствен-
ное заявление о вероломном нападении на 
страну немецко-фашистских войск, совет-
ские люди уже не могли обходиться без ра-
дио [2, с.178]. 

Общественный и технический потенци-
ал проводного радиовещания (по цензурным 
соображениям эфирные радиоприемники 
перед войной были изъяты у населения) 
был наделён таким преимуществом, как не-
зависимость от наличия света и способность 
бесперебойно обеспечивать слушателей но-
востями. Радиопередачи транслировались, 
как в записи, так и в прямом эфире, причём 
качество звука в прямом эфире было луч-
ше [5, с. 24]. Репродукторы проводного ве-
щания устанавливались в красных уголках, 
общежитиях, столовых, в цехах заводов 
и промышленных предприятий, машин-
но-тракторных станциях, сельских клубах. 
Работе по созданию сети радиоточек кол-
лективного слушания придавалось перво-
степенное значение, о чём свидетельствуют 
директивы партийного руководства страны 
и Всесоюзного радиокомитета от 13 и 25 но-

ября 1941 г., обязывающие райкомы партии 
и райисполкомы совместно с радиоузлами 
и отделениями «Союзтехрадио» Министер-
ства связи СССР оказывать максимальное 
содействие этой работе на местах1. Город-
ские, районные и сельские радиоузлы мог-
ли открывать эфир в строго установленное 
время после согласования с партийными 
комитетами. Намеченные в начале войны 
производственные планы по установке ра-
диоточек коллективного слушания перевы-
полнялись в разы [6, с. 55]. 

В ходе скорейшего перевода деятель-
ности Всесоюзного радио, краевых, респу-
бликанских и областных радиокомитетов на 
рельсы военного времени оперативно реша-
лись вопросы по разворачиванию масштаб-
ной хозяйственно-политической и массо-
во-агитационной пропаганды посредством 
радиоэфира [7, с. 157]. В структуре вещания 
военной поры ведущая роль отводилась 
отделу политической агитации, которое по-
явилось в результате объединения отделов 
радиопропаганды и «Последних известий». 
В ходе укрепления политического вещания 
особое значение придавалось постановке 
информации на родном языке, правильному 
и оперативному переводу директив партии 
и правительства, сводок Совинформбюро, 
вопросов внутренней и внешней политики. 
В Бурят-Монгольской АССР (БМАССР) ос-
новные задачи партийно-политической и 
агитационной работы в военное время были 
утверждены в октябре и декабре 1941 г. на 
пленумах Обкома ВКП(б). В соответствии с 
требованиями военного времени бурятское 
радио в ходе коренной перестройки своей 
деятельности становилось центром агита-
ционно-политической и оборонно-массовой 
работы [8, с. 117].

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической базой исследования 
стали труды М. С. Глейзера [1], П. С. Гуре-
вича и В. Н. Ружникова [2], посвященные 
изучению истории отечественного радиове-
щания, эволюции его жанров и форм. Также 
наше внимание привлекли труды ряда авто-
ров, в которых рассмотрены роли, задачи и 
специфика радиопропаганды в годы Второй 
Мировой войны [3; 4]. Серьёзным вкладом 
в разработку истории отечественного ради-
овещания является труд коллектива авто-
ров – ученых и преподавателей факультета 

1  Государственный архив Республики Бурятия 
(ГАРБ). – Ф П-1. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 3863. ‒ Л. 38.
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журналистики МГУ «Радио в годы Великой 
Отечественной войны», приуроченный к 
70-летию Великой Победы [9]. В этом сбор-
нике впервые изучены дела творческих 
и технических работников Всесоюзного и 
местного радио, раскрыта специфика отече-
ственной радиожурналистики и радиовеща-
ния, характер и содержание радиопередач 
военной поры.

В изучении истории Бурятского ради-
овещания в годы Великой Отечественной 
войны автор работы «Боевой рупор партии» 
Е. А. Голубев приложил серьезные усилия к 
изучению архивных документов и публика-
ций республиканских газет военной поры о 
радио [8]. Ещё одной работой по этой теме 
является научная монография Б. Б. Шагда-
ровой «Журналистика Бурятии в первой по-
ловине XX в.» [10], посвящённая изучению 
республиканской печати и радиовещания в 
довоенный период и в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Территориальные рамки данного ис-
следования охватывают Бурят-Монголь-
скую АССР. Хронологические – период Ве-
ликой Отечественной войны. Объектом из-
учения является опыт Бурят-Монгольского 
радиокомитета в области агитационно-по-
литической и массово-оборонной работы в 
военное время, предметом – становление 
политического вещания в республике. Цель 
исследования заключается в изучении со-
держания политического вещания ради-
окомитета БМАССР, сельских и фабрич-
но-заводских радиоредакций в указанный 
период. Методологической базой работы 
являются принципы историзма и объектив-
ности, позволяющие рассмотреть деятель-
ность радио в конкретно-исторических ус-
ловиях и выявить её специфику в контексте 
задач, продиктованных военной обстанов-
кой. Проблемно-хронологический подход 
даёт возможность проследить становление 
и развитие радиовещания в процессе опе-
ративного разворачивания агитационно-по-
литической и массово-оборонной работы 
среди населения. 

В качестве источниковой базы исследо-
вания использовались архивные документы 
партийного фонда ОК ВКП(б) БМАССР Го-
сударственного архива Республики Бурятия 
(ГАРБ). В фонде Ф 1П количественный мас-
сив дел за период 1941–1945 гг. насчитыва-
ет чуть более тысячи. Из них 14 архивных 
дел имеют отношение к радиофикации и ра-

диовещанию (№38, 3537, 3554, 3691, 3775, 
3776, 3778, 3781, 3862, 3863, 4209, 4210, 
4218, 4500) [5, с.161]. В фонде Р 1051 Бурят-
ской государственной телерадиокомпании 
насчитывается всего 4 446 архивных дел с 
1944 по 1997 г. Из них три дела относятся 
в исследуемому периоду и представляют 
собой организационно-распорядительные 
документы, ежемесячные планы передач. 
Отсутствие текстов радиопередач по всей 
видимости можно объяснить практикой пря-
мых эфиров в годы войны и мерами цензур-
ного характера, приведшими к уничтожению 
микрофонных звукозаписей. 

В архивных фондах советских учреж-
дений и организаций республики хранятся 
отдельные крупицы сведений общей управ-
ленческой документации, в том числе о тем-
пах радиофикации БМАССР в 1930-е гг. и в 
военный период. Ряд архивных дел ГАРБ по 
исследуемой тематике (Ф 1П. Оп. 1. Д. 4212, 
4215) до сих пор не рассекречены.

Результаты исследования и их об-
суждение. Каждая передача советского 
радио в годы войны – «своеобразная лето-
пись беспримерного мужества, стойкости и 
патриотизма» [11, с. 89]. Особую страницу 
в этой летописи составляет многогранная 
деятельность творческих и технических ра-
ботников радиовещания Бурятии, которые 
внесли серьёзный вклад в мобилизацию сил 
народа на защиту страны. С началом войны 
в восточных районах СССР, в том числе в 
БМАССР проводилась напряжённая работа 
по переводу промышленных предприятий 
на военный лад и налаживанию военного 
производства. В короткие сроки в республи-
ке было создано сорок четыре предприятия, 
работавших на местном сырьё. Серьёзное 
развитие получило сельскохозяйственное 
производство, расширялись площади зер-
новых, внедрялись новые технические куль-
туры1. В соответствии с требованиями воен-
ного времени перестраивалась работа школ 
и учреждений культуры, науки и здравоох-
ранения, средств массовой информации, 
в том числе радио. С первых дней войны 
было усилено партийное руководство ра-
диовещанием: в постановлениях пленумов 
Обкома ВКП(б) от 25 октября и 17 декабря 
1941 г. подчёркивалось, что в соответствии 
с требованиями военного времени радиоко-
митет БМАССР должен срочно перестроить 

1  Великая Отечественная война на страницах пе-
чати Бурятии. ‒ URL : https://old.buryatika.ru/vov/index.htm 
(дата обращения: 20.10.2023). ‒ Текст: электронный.
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свою деятельность, стать центром агитаци-
онно-политической и оборонно-массовой 
работы [10, с. 122]. 

Начало политическому вещанию было 
положено осенью 1941 г. когда по радио с 
обращением к землякам выступил первый 
секретарь Буробкома ВКП(б) С. Д. Игнатьев. 
В те ноябрьские дни он говорил, что в респу-
блике нет ни одного предприятия, рабочие 
которого не поднялись бы на борьбу за уве-
личение продукции во имя победы над вра-
гом. В заключение он обратился к жителям 
с такими словами: «Каждый из нас должен 
проверить, всё ли он сделал для фронта. 
Трудящиеся Бурят-Монголии! Отдадим все 
наши силы, всё наше умение и возможности 
на усиление помощи фронту и нашей геро-
ической Красной Армии!» [Там же]. Первый 
секретарь также сказал о формировании 
фонда обороны и призвал тружеников Буря-
тии оказать помощь фронту. 

К этому времени по направлению ЦК 
партии приехали в республику теоретически 
хорошо подготовленные пропагандисты и 
журналисты: «профессор Д. А. Введенский, 
И. А. Цидилин, А. П. Тимофеев, Б. А. За-
славский и др.» [12, с. 53]. Разворачивание 
идеологического фронта началось с докла-
дов и лекций перед партийным активом, по 
радио передавали лекции о текущем момен-
те, о международном положении, по пробле-
мам Великой Отечественной войны. 

Во Всесоюзном радиокомитете в 1941 г., 
в краевых, республиканских и областных ра-
диокомитетах вся структура вещания была 
подчинена политическому радиовещанию, 
созданному приказом № 275 Всесоюзно-
го радиокомитета «О реорганизации отде-
лов радиокомитета». Этим распоряжением 
были объединены отделы пропаганды и об-
щественно-политических передач в отдел 
политической агитации [7, с. 162]. 

К началу войны уровень радиофициро-
ванности республики был невысок. Всего 
насчитывалось 16 тыс. трансляционных то-
чек, из них 5,5 в сельской местности. Ощу-
щалась острая нехватка кадровых ради-
стов, прежние работники были призваны на 
фронт. Постепенно их заменили 14–15-лет-
ние подростки, окончившие кратковремен-
ные курсы обучения [13, с. 67]. Несмотря 
на объективные трудности в самом начале 
войны были приняты меры по дальнейшему 
развитию радиофикации и радиовещания. 
Специальным постановлении ОК ВКП(б) 

«О состоянии радиофикации республики» 
(1941) определена программа неотложных 
мер по укреплению материально-техниче-
ской, кадровой базы республиканского ра-
диовещания, обращалось особое внимание 
на полное выполнение плана капитального 
строительства радиоузлов и радиоточек 
коллективного слушания. 

Планом предусматривалось приобре-
тение республикой 500 радиоприёмников и 
полная радиофикация клубов, изб-читален. 
Было признано нецелесообразным суще-
ствование при наличии мощного городско-
го радиоузла ведомственных радиоузлов 
(ПВРЗ, мехстеклозавода, мясокомбината, 
железнодорожного), которые находились в 
«положении беспризорного», без всякого 
контроля со стороны надзорных органов [14, 
с. 171]. В оперативном порядке было реше-
но передать их городу, предварительно при-
ведя в нормальное техническое состояние 
[8, с. 128]. Этим же постановлением айм-
комы и райкомы партии обязывали усилить 
темпы радиофикации колхозов, машин-
но-тракторных станций, клубов и полевых 
станов за счет средств местного бюджета и 
культфондов колхозов. 

В Бурятии лишь в 1944 г. были постро-
ены силами дирекции радиострансляци-
онной сети управления Наркомата связи и 
отделения «Союзтехрадио» 19 новых ради-
оузлов и установлены 42 эфирных приемни-
ка. Соответственно с ростом радиоприем-
ной сети возросло количество радиоточек. 
Если на 1 января 1944 г. в республике на-
считывалось 23 114 радиоточек, то на 1 ян-
варя 1945 г. их общее количество достигло 
25 544. Из них 11 620 приходилось на горо-
да, 12 924 – в сельской местности [Там же]. 

Одновременно работало 93 радиоузла, 
180 эфирных приемников. Они обеспечи-
вали работу сети радиоточек коллективно-
го слушания в городах, аймачных центрах, 
на Улан-Удэнском ПВРЗ, мясокомбинате, 
мехстеклозаводе, гусиноозерских шахтах, 
на основных железнодорожных станциях, 
предприятиях лесной и рыбной промыш-
ленности, в колхозах, совхозах. Нередко ис-
пользовались передвижные радиостанции, 
которые в составе агитпунктов ОК ВКП(б) 
работали в самых отдаленных районах, на 
полевых станах и животноводческих фер-
мах. Вся работа агитаторов и пропаганди-
стов была подчинена требованию покончить 
с отрывом массово-политической работы 
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от сферы производства [12, с. 58]. Особую 
роль в агитационно-политической работе 
сыграли сельские радиоредакции, допол-
нявшие аймачные газеты, объём и тираж 
которых в годы войны значительно сокра-
тился. В 1943 г. ЦК партии специальным 
постановлением обязал трансляционные 
радиоузлы продолжать работу районных и 
многотиражных газет [8, с. 129]. 

Низовое вещание во время войны ве-
лось 15 радиоредакциями, которые были 
созданы в 1930-е г. Они находились в струк-
туре аймачных газет, по вопросам же техни-
ческого снабжения – Наркомата связи. Для 
их работы при аймачных радиоузлах были 
оборудованы студии, хотя в практике мест-
ного вещания хорошо прижились выездные 
трансляции [15, с. 67]. В материалах низо-
вого вещания, кроме регулярных передач 
сводок Совинформбюро, отражался ход хо-
зяйственно-политических кампаний, вопросы 
помощи фронту, опыт работы лучших кол-
хозов и мтс, предприятий, бригад и звеньев. 
Широкий размах получило патриотическое 
движение по сбору средств на помощь фрон-
ту. По данным Госбанка от 9 февраля 1943 г. 
дополнительно к ранее собранным 23 мил-
лионам рублей поступило в госбанк денег 
13 млн, 8 пудов серебра, 10 фунтов золота на 
строительство танковой колонны им. 25-летия 
Красной Армии и 23 пуда продовольствия для 
фронтовиков и рабочих оборонных предприя-
тий [12, с. 64]. Перед новым 1942 г. труженики 
Бурятии отправили защитникам Москвы ново-
годние подарки, в том числе 43 т рыбы, 33 т 
колбасных изделий и копченостей, 9 т мяса, 
свыше 27 т сухарей и пряников, 5 вагонов 
индивидуальных подарков, теплых вещей. 
Об этом регулярно рассказывали своим слу-
шателям бурятский радиокомитет, сельские и 
фабрично-заводские радиоредакции. К пере-
дачам политического вещания, посвященных 
вопросам помощи фронту активно привлека-
лись партийные, советские и комсомольские 
работники, передовики производства, пред-
ставители науки и культуры. Так, например, в 
1944 г. в передачах местного вещания приня-
ли участие 548 партийных, советских и комсо-
мольских работника, 319 колхозников, 113 ра-
бочих и служащих предприятий [8, с. 129]. 

В оперативные сроки сумели развер-
нуть агитационно-политическую работу по 
радио редакции Бичурского, Еравнинского, 
Кижингинского, Северо-Байкальского, Джи-
динского, Заиграевского и Кабанского ай-

маков. Их передачи отличались широким 
охватом жизни тружеников, доходчивостью, 
обилием «живых» голосов у микрофона. 
Так, например, Еравнинская радиоредакция 
активно освещала работу одного из крупных 
предприятий рыбной промышленности – 
Еравнинского рыбзавода, самого отстающе-
го в отрасли. В рыбоприёмных пунктах были 
созданы красные уголки и установлены ра-
диоприёмники коллективного слушания, по 
местному радиоузлу регулярно передава-
лись данные о ходе социалистического со-
ревнования среди рыболовецких бригад. В 
каждую бригаду были посланы представите-
ли партийного и советского актива для ока-
зания помощи. 

Еравнинский рыбзавод к 1942 г. сумел 
вывести предприятие из отстающих, повы-
сил поставки своей продукции на фронт. 
Успехи рыболовов Еравны были удостоены 
специальной премии Наркомата обороны. 
Серьёзная агитационно-политическая ра-
бота проводилась местными радиоредак-
циями среди животноводов по сохранению 
молодняка, воспроизводства общественно-
го стада, преодолению отставания живот-
новодства – важнейшей отрасли сельского 
хозяйства. Например, активно использо-
валось радио в работе с животноводами в 
колхозе им. Тельмана Селенгинского айма-
ка Бурятии. Колхоз располагал оборудован-
ным красным уголком и радиопередвижкой. 
На животноводческих фермах, в гуртах, ча-
банских бригадах регулярно проводились 
читки сводок Совинформбюро, радиопере-
движку использовали в проведении лекций 
и бесед о ратных подвигах фронтовиков, о 
текущем моменте и международном поло-
жении. Разъяснялось, что каждый центнер 
зерна, мяса, молока, шерсти – это удар по 
фашистам, что голодная армия никогда не 
воевала, и отсюда снабжение фронтовиков 
продовольствием приобрело военно-обо-
ронное значение. 

Бичурская радиоредакция активно при-
влекала к передачам у микрофона широкий 
авторский актив, доходивший до 200 чел. В 
одном только 1944 г. редакцией было орга-
низовано 93 «живых» выступления у микро-
фона, посвящённых пропаганде агрономи-
ческих знаний. Не отставала радиоредакция 
ПВРЗ, регулярно проводившая беседы у 
микрофона по самым различным вопро-
сам. Часто приглашались для выступлений 
в радиостудии с последующей трансляцией 
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участники художественной самодеятельно-
сти Дворца культуры ПВРЗ и училищ1. 

Бурятский республиканский радиокоми-
тет возглавил политическую работу по мо-
билизации сельскохозяйственных ресурсов. 
Радиокомитетом совместно с Наркоматом 
земледелия БМАССР, отделом агитации и 
пропаганды Обкома партии утверждались 
месячные планы сельскохозяйственных пе-
редач2. Эта работа вошла в прочную прак-
тику радиовещания с 1943 г.  В приведённой 
ниже таблице содержится план сельскохо-
зяйственных передач бурятского радиоко-
митета, посвященных подготовке и проведе-
нию весеннего сева в апреле-мае 1944 г.

В целом, передачи республиканского 
радиокомитета начинались и заканчивались 
сводками Совинформбюро. Передавались 
по радио и другие официальные материа-
лы – информации ТАСС, приказы Верховно-
го Главнокомандующего, обзоры республи-
канских газет, статьи из центральной прес-
сы. Если до войны программы Всесоюзного 
радио занимали в республиканском эфире 
не менее 12 часов в сутки, передавались 
разнообразные общественно-политические, 
музыкальные, литературные передачи, то 
с началом войны «центральное вещание 
перешло от трех программ к одной, сосре-

доточившей все виды вещания, а главное – 
информационное и общественно-полити-
ческое… Главным направлением в работе 
стали оперативная информация о событиях 
в выпусках «Последних известий», сообще-
ния от «Совинформбюро», выпуски «В по-
следний час», передовая статья «Правды» 
[16, с. 13]. 

В выпусках «Последних известий» Все-
союзного радио в самые трудные дни вы-
ступали общественные деятели, ученые, 
писатели, было передано до семи тысяч 
корреспонденций из действующей армии 
[Там же, с. 14]. Все радиопередачи проходи-
ли тщательную предварительную цензуру. 
Партийные комитеты … «главные передачи 
просматривали или прослушивали. Это да-
вало возможность не только контроля, но и 
вполне реальной помощи [17, с. 28]. 

Во время войны не только не ослабли, а 
ещё более укрепились и обогатились связи 
бурятского радиокомитета и сельских радио-
редакций со своими слушателями. Это ярко 
проявилось в передачах по радио «Писем на 
фронт» и «Писем с фронта». Уже в первые 
дни войны в адрес бурятского радиокомите-
та стали поступать письма от рабочих, кол-
хозников, представителей интеллигенции, 
обращенные к воинам, близким и знакомым, 

План передач Бурят-Монгольского радиокомитета по подготовке  
и проведению весеннего сева в 1944 г. (апрель-май)

Темы, жанры,  формы передач Авторы Всего 
передач

Передачи о состоянии и работе ма-
шинно-тракторных станций накануне 
и в ходе весеннего сева («живые» вы-
ступление у микрофона, трансляции с 
мест, «радиоперекличка»)

Директор Селенгинской МТС т. Найданов, начальник от-
дела механизации Наркомзема т. Антонов, механик Нар-
комзема т. Баженов и др 6

Передачи по вопросам агрономии 
(«живые» выступления у микрофона, 
научно-популярная лекция, беседа, 
лекция по материалам статьи, транс-
ляции с мест)

Научный сотрудник
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им 
Ленина т. Кралин, Нарком земледелия т. Дубровский, 
председатели колхозов, главные агрономы Наркомзема 
т. Лесик, Вахруков, зам. Наркомзема т. Белоусова, зам. 
заведующего сельскохозяйственным отделом ОК ВКП(б) 
т. Дулганов, начальник управления овощеводства Нар-
комзема т. Круподеров и др.  

12

Агитационные радиопередачи с при-
зывом провести весенний сев по-бое-
вому («живые» выступления у микро-
фона, редакционная статья, очерко-
вая статья, радиоперекличка)

Выступление Наркома земледелия республики т. Ду-
бровского, секретаря ОК ВКп(б) т. Барабанова, началь-
ника колхозного отдела Наркомзема т. Баирбиликтуева, 
зам. заведующего отделом агитации и пропаганды ОК 
ВКП(б) т. Шулукшина, зам. заведующего организацион-
но-инструкторским отделом ОК ВКП(б) т. Николаева

16

Передачи по вопросам социальной 
сферы («живое» выступление у ми-
крофона)

Заместитель Наркомзема т. Белоусова
1

1  ГАРБ. – Ф. Р1051. – Оп. 1б. ‒ Д. 1. ‒ Л. 6.
2  Там же. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ ЛЛ. 13, 14, 15.
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находившимся на фронте. После их переда-
чи по радио поток писем увеличился. Вско-
ре стали приходить письма, адресованные 
не только на фронт, но и от фронтовиков к 
своим родным, близким, землякам. Пере-
дачи политического вещания, созданные в 
эпистолярном жанре, прочно связывали тыл 
с фронтом. В своем письме фронтовикам ‒ 
выходцам из Селенгинского аймака Бурятии 
труженики колхоза, делясь трудовыми до-
стижениями, призывали воинов-земляков: 
«Каждый раз, когда поднимается солнце над 
полями сражений, взгляните на солнце и 
вспомните свое родное Забайкалье. Вспом-
ните его высокое и чистое небо, привольные 
степи, прозрачные воды Селенги. Вспомни-
те дым своих очагов, могилы предков и по-
клянитесь победить, победить во что бы то 
ни стало! Опасность могут преодолеть толь-
ко сильные. Будьте сильными, достойными 
сынами своих эпических предков – баторов. 
Бейте врага, как наш земляк, Герой Совет-
ского Союза Жамбыл Тулаев!» [8, с. 120]. 

В преддверии 20-летия республики 
была проделана большая работа местным 
партийным и писательским активом по под-
готовке «Письма бурят-монгольского народа 
фронтовикам бурят-монголам». В ней при-
нимали участие руководитель отдела аги-
тации и пропаганды ОК ВКП(б) Б. С. Санжи-
ев, профессор Д. Введенский, заместитель 
директора Бурят-Монгольского научно-ис-
следовательского института языка, лите-
ратуры и истории М. Шулукшин, редактор 
газеты «Бурят-Монголой унэн» Ц. Галсанов 
и др. Письмо за подписью 327 трудящихся 
было передано по республиканскому радио, 
опубликовано в газете «Бурят-Монгольская 
правда»1. Оно представляет определенный 
интерес для историографии радиовеща-
ния – проблемы, связанной с изучением 
уникального опыта радиовещания, и приво-
дим отрывок из текста письма.

«Храбрые мэргэны! Родные наши 
сыны и братья, отцы и мужья, примите 
наш поклон и лучшие пожелания! К вам, 
кому мы вверили свою судьбу, к вам, свет-
лому источнику надежд и чаяний наших, к 
вам, прославляющим народ, обращаем мы 
свое сокровенное слово… В этой Великой 
освободительной войне лучшие из нас 
взлетели на орлиных крыльях славы, вы-
соко подняв достоинство своего народа…

1  Письмо бурят-монгольского народа фронтови-
кам – бурят-монголам // Бурят-Монгольская правда. – 
1943. – 5 июля.

около 300 фашистов истребил Цыренда-
ши Доржиев и Герой Советского Союза 
Жамбыл Тулаев уничтожил более 300 нем-
цев…»!2

В этом народном письме умело переда-
ны патриотическое чувство народа, прису-
щие ему особенности традиции и истории, 
языка и образа мысли. Мудро, просто, че-
канно и сурово звучит обращение к своим 
воинам, содержащее пламенный призыв не-
отступно отстаивать и очищать каждую пядь 
земли, отдать все силы во имя разгрома 
врага и полной победы. 

Письмо содержит более 700 слов. Ис-
пользованы литературно-книжные изобра-
зительные средства: храбрые, родные, хру-
стально чистые воды, светлый источник, 
грозная опасность, черная змея фашизма, 
кровавые бои, героическая армия, доблест-
ные сыны, адская техника, разбойничья 
голова, богатырские удары, воинственный 
дух, животворящий луч свободы, безысход-
ное горе, смертельная опасность, изумруд-
ные воды Байкала, алчные немцы, священ-
ная земля, коварнейший и злейший враг, ле-
гендарный Гэсэр, священная война. Также 
использованы эпитеты со сниженной разго-
ворной лексикой: поганые арийцы, вшивые 
завоеватели, поганое фашистское отродье 
и др. Образы Байкала и Мунко-Саридаг ис-
пользованы в роли символов родного отече-
ства, оберегающего своих сынов и дочерей 
в грозный час. В целом письмо представля-
ет собой прочный сплав публицистического 
обращения и пропагандистского воззвания. 

В эфире радиокомитета ежедневно зву-
чали «Письма на фронт» и «Письма с фрон-
та». Только в 1944 г. в адрес бурятского ра-
диокомитета пришли 1470 писем с фронта, 
в которых бойцы и командиры действующей 
армии, в основном уроженцы Бурятии, при-
зывали тружеников тыла усилить помощь 
фронту, обращались к девушкам с просьбой 
о переписке, разыскивали родных и близ-
ких. Все письма, поступившие в радиокоми-
тет, использованы и переданы по радио3. В 
одном из таких писем солдат Цырен Цыде-
нов писал: «Воюю на передовой, сражаюсь 
без устали, бью со всей силы ненавистных 
гадов. Как увижу их, так и беру под мушки 
”Максима“. Лично истребил несколько фри-
цев. Счет увеличивается. Не раз добьем 
врага и одержим победу» [12, с. 93]. В дру-

2  ГАРБ. – Ф. Р 2198. – Оп. 1. ‒ Д. 392. ‒ ЛЛ. 1-3.
3  Там же. – Ф. Р 1051. – Оп. 1. ‒ Д. 1. ‒ Л. 10.
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гом письме воин Намсарай Бадмаев писал: 
«Овладеваю новейшей техникой. В ближай-
шее время буду сражаться с фашистскими 
людоедами. Я имею искреннее желание 
идти на защиту Советской родины комму-
нистом» [12, с. 94]. Автор письма Дашини-
ма (Маня) Очиров писал родным с Брян-
ского фронта: «Ведем жестокие бои с фа-
шистами. Зима снежная, январские морозы 
достигают 30 градусов…Прошу сообщить о 
здоровье беременной жены Хандацоу, ока-
зывать ей помощь». Дашинима Очиров не 
вернулся с фронта, погиб в смертельной 
схватке с врагом. 

Писатель Жамсо Тумунов в одном из 
«Писем с фронта» писал: «Работы много… 
Давно попрощался с Пруссией. Проехал всю 
Польшу. Проезжал через Одер. Нахожусь 
не так далеко от Берлина. Слышны иногда 
страшные взрывы, особенно ночью. По-ви-
димому, немцев бьют союзная и наша авиа-
ция. Видел и испытал много. Воевал непло-
хо. Выполнял ряд заданий командования» 
[Там же, с. 94]. Много таких писем, передан-
ных по радио, за некоторым исключением, 
не охватывают масштабно драматические и 
героические события на фронтах. Но в них – 
бесценные сведения о неизвестных деталях 
сражений, о мужестве солдат и командиров, 
об успехах и поражениях на поле брани. 
«Письма на фронт» и «Письма с фронта» 
обогатили арсенал художественно-изобра-
зительных средств радиопублицистики во-
енной поры. 

Скупы архивные данные о радио воен-
ных лет. Но даже по заметкам республикан-
ской печати можно судить о высоком автори-
тете бурятского радио в годы войны. По сле-
дам радиопередач проходили многолюдные 
митинги на предприятиях и учреждениях. 
Подобных публикаций много. В заметке га-
зеты «Бурят-Монгольская правда» «С небы-
валым подъемом» сообщалось о том, что во 
всех селах Иволгинского аймака состоялось 
коллективное слушание постановления 
Совнаркома СССР о выпуске нового займа, 
доклада Наркома финансов Зверева. Затем 
состоялся многолюдный митинг рабочих и 
колхозников, выступивший на митинге про-
мартели «Кожевник» стахановец Ведерни-
ков сказал: «Заём 1942 года – особый заём. 
Он поможет разгромить фашистских гадов и 
очистить от них нашу священную землю»1. 

1  С небывалым подъемом // Бурят-Монгольская 
правда. – 1942. – 14 апреля.

Сразу же после митинга прошла подписка 
на облигации: «Особенно многолюдные ми-
тинги состоялись в колхозах имени Кирова и 
имени Ленина. Председатель колхоза имени 
Ленина т. Ступалков подписался на 600 руб., 
бригадир Шумков – на 400 руб.»2. 

В целях усиления авторитета радио-
вещания и повышения роли политического 
вещания в оборонно-массовой работе ис-
пользовались помимо бесед и выступлений 
у микрофона радиомитинги, внестудийные 
передачи – трансляции с мест событий, ра-
диопереклички. В самом начале войны ра-
диовещание велось с помощью Иркутской 
магистральной радиостанции, превосходив-
шей по мощности местную радиопередаточ-
ную станцию РВ-63. Также в передачах про-
изводственной тематики бурятское радио 
использовало новую для того времени фор-
му вещания – обменные передачи с Иркут-
ским и Читинским радиокомитетом, которые 
вызывали большой интерес у слушателей. 
Политическое вещание радиокомитета так-
же широко использовало потенциал лите-
ратурно-музыкальных передач. Ежедневно 
передавались концерты по заявкам, музы-
кальные и литературные спектакли, в испол-
нении лучших дикторов и артистов звучали 
отрывки из художественных произведений, 
стихи классиков русской литературы. Разно-
образием отличались музыкальные и лите-
ратурные передачи на бурятском языке «Те-
атр у микрофона», «Фронт смеется» и др.

Оригинальным передачам республи-
канского радио на русском и бурятском 
языках отводилось более 5 часов в сутки3. 
В планах по дальнейшему развитию ра-
диовещания советским правительством 
предусматривались неотложные меры по 
укреплению материально-технической базы 
радиосети. В январе 1945 г. в специальном 
постановлении ЦК ВКП(б) указал основные 
направления в перестройке местного веща-
ния в условиях перехода к мирной жизни. В 
самом конце Великой Отечественной войны 
СНК СССР принял постановление «Об оз-
наменовании 50-летия со дня изобретения 
радио А. С. Поповым». В нем говорилось об 
учреждении профессионального праздни-
ка радистов, работников радио: «Учитывая 
важнейшую роль радио в культурной и по-
литической жизни населения и для обороны 
страны, в целях популяризации достижений 

2  Там же.
3  ГАРБ. – Ф. Р1051. – Оп. 1б. ‒ Д. 1. ‒ Л. 7.
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отечественной науки и техники в области ра-
дио и поощрения радиолюбительства среди 
широких слоев населения, установить 7 мая 
ежегодный День радио» [18, с. 105]. Тогда 
же в учебных заведениях и культурно-про-
светительных учреждениях страны были ор-
ганизованы выставки, лекции о А. С. Попове 
и его изобретении1. 

В победном 1945 г. бурятский ради-
окомитет наметил расширение штата на 
12,5 единиц, в том числе подменных дикто-
ров, редактора – инструктора сети низового 
радиовещания, технических работников. В 
планы также входили организация театра у 
микрофона, приглашение большого состава 
исполнителей для музыкальных и литера-
турных монтажей, приглашение хора, ан-
самбля бурят-монгольской песни и пляски. 
В структуре вещания наметился поворот в 
сторону увеличения музыкально-драмати-
ческого и литературно-художественного ве-
щания и сокращения политического. Вместе 
с тем происходило усиление централиза-
ции руководства радиовещанием на местах 
в свете новых идеологических задач [18, 
c. 105]. Правительством страны также было 
намечено серьёзное увеличение радиопри-
емной сети, в целом, по стране на 75 % [20, 
с. 192]. 

Заключение. В передовой статье га-
зеты «Бурят-Монгольская правда» (1946), 
приуроченной к Дню радио, говорилось: 
«Для нашей родины, с её необъятными 
просторами, радио имеет огромное значе-
ние как наилучший вид связи, как могучее 
средство политического воспитания масс и 
культурного подъема всей страны»2. О роли 
радио в агитации и пропаганде ярко свиде-
тельствует опыт деятельности бурятского 
радиокомитета и сети местного низового ра-

диовещания. С первых дней войны радио-
вещание в Бурятии, несмотря на серьёзные 
объективные трудности, в том числе низкий 
уровень радиофикации, нехватку кадров, 
было перестроено на военный лад и ста-
ло центром агитационно-политической и 
массово-оборонной работы с населением. 
Радиовещание Бурят-Монгольской АССР, 
призванное дополнять центральное веща-
ние материалами, освещающими местную 
жизнь заняло свое прочное место в системе 
средств информации и пропаганды. В об-
ществе утвердилось четкое понимание его 
роли как самостоятельного средства массо-
вой информации [4, с. 63].

Общественный и технический потенци-
ал радио раскрылся в его мощной организу-
ющей силе, доступности для широких масс. 
Получило серьезное развитие радиовещание 
на родном языке, расширялся национальный 
музыкальный и литературный радиореперту-
ар, жанровое становление также затронуло 
общественно-политические передачи на бу-
рят-монгольском языке, лекции и выступле-
ния у микрофона. Многократно возросло зна-
чение труда переводчиков, были преодоле-
ны стихийность и любительство в переводе 
важнейших документов партии и правитель-
ства с русского на бурят-монгольский язык, 
особое внимание придавалось профессио-
нальной подготовке переводческих кадров. В 
дальнейшем в свете решений правительства 
СССР о значительном увеличении вещания 
региональных радиокомитетов эти вопросы 
не утратили своей актуальности. Их изуче-
ние в контексте новых исторических реалий и 
событий поможет в более глубоком понима-
нии роли и места радиовещания страны и ее 
регионов в системе СМИП СССР и, в целом, 
жизни страны. 
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