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Отмеченная в заголовке статьи тема 

представляется сегодня крайне актуальной в 

связи с тем, что в самых различных областях 

человеческой деятельности – науке, журнали-

стике и др., использование термина «массо-

вые репрессии» в отрыве от его качества или, 

если сказать по другому, сущности (основно-

го, главного свойства), признаков этого явле-

ния, а соответственно и определения, приво-

дит к тому, что и без того полная «неразбери-

ха» в этом вопросе становится качественно 

еще более труднопреодолимой. В этой связи 

справедливы слова профессора М. В. Попова 

о том, что если мы не найдем категорий, по-

нятий, для оценки тех явлений, которые сего-

дня являются наиболее актуальными и ост-

рыми, если мы не найдем нужных слов, не 

сформулируем необходимое понятие, то мы 

не придем к истине, ибо истина есть соответ-

ствие понятия объекту, иными словами, если 

мы не теми словами выражаем то, что проис-

ходит, значит мы далеко отошли от истины и 

не можем решить те задачи, которые связаны 

с правильной оценкой явлений и преодолений 

тех ситуаций, в которые эти явления нас «за-

вели» [12].  

В подтверждение сказанного отметим, 

что в большинстве справочно-энцикло-

педической, учебной, научной и иной литера-

туры понятие «массовые репрессии» отсутст-

вует (не смотря на тот факт, что сам термин 

активно используется), исключение состав-

ляют несколько диссертационных исследова-

ний. Так, В. Н. Уйманов, в своей работе отме-

чает, что «массовые репрессии можно опре-

делить как проведение большевистским руко-

водством страны политики массового пресле-

дования различных социальных групп насе-

ления, независимо от их национальной, рели-

гиозной либо классовой принадлежности, че-

рез систему правовых, исполнительных и 

«внесудебных» органов власти» [16, с. 21]. С 

приведенным определением согласиться 

нельзя, так как в этом случае термин не соот-

ветствует содержанию определения, оно не 

универсально и связывается с конкретным 

историческим периодом.  

А. А. Савочкин дал следующее определе-

ние массовых репрессий – «осуществляемая 

государством система мер принуждения, ос-

нованная преимущественно на терроре против 

широких слоев населения, закрепленная в 

нормативно-правовых и индивидуальных ак-

тах, преследующая своей целью интересы 

лиц, осуществляющих публичную власть, и 

способствующая достижению и поддержанию 

исключительной самостоятельности государ-

ства» [14, с. 11]. Данное определение нельзя 
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признать удовлетворительным уже только по 

тому основанию, что террор (от латинского 

«terror» – страх, ужас, предмет страха [19, 

с. 338]), составляющим которого является фи-

зическое насилие (вплоть до уничтожения), 

применяемое в отношении политических про-

тивников [9, с. 691], не всегда является спут-

ником массовых репрессий (например, при 

расизме, ксенофобии и др.). 

В нормативных источниках в большинст-

ве случаев определение массовых репрессий 

также отсутствует, исключением является 

Указ Президента СССР от 13 августа 1990 г. 

№ 556 «О восстановлении прав всех жертв 

политических репрессий 20–50-х годов». Со-

гласно приведенному Указу массовые репрес-

сии определены как надругательство над че-

стью и самой жизнью соотечественников. 

«Тысячи людей были подвергнуты мораль-

ным и физическим истязаниям, многие из них 

истреблены. Жизнь их семей и близких была 

превращена в беспросветную полосу униже-

ний и страданий». С указанным определением 

согласиться нельзя, так как в данном случае 

термин не соответствует содержанию опреде-

ления, оно не отвечает критерию универсаль-

ности и связывается с конкретными историче-

скими событиями, происходившими на терри-

тории СССР в 20–50 гг. XX века.  

Помимо указанных доводов несостоя-

тельности каждого из приведенных определе-

ний массовых репрессий, следует привести 

еще один общий для всех вышеуказанных оп-

ределений, а именно – связывание массовых 

репрессий с государством и его органами. Та-

кой подход можно было считать убедитель-

ным и обоснованным до появления на миро-

вой арене международного терроризма, меж-

дународных террористических организаций 

(1960-е гг.). На сегодняшний день «верши-

ной» развития негосударственных массовых 

репрессий стала деятельность Исламского 

государства [6, с. 62]. 

Учитывая, что отыскать отвечающее 

(удовлетворяющее) современным требовани-

ям определение массовых репрессий не пред-

ставляется возможным, то необходимо обра-

титься к составной части словосочетания 

«массовые репрессии», а именно к репрессям, 

которые нашли свое отражение в различной 

литературе. В латинско-русском словаре от-

мечается, что репрессии означают подавле-

ние, прекращение [19, с. 289]. В словаре рус-

ского языка С. И. Ожегова под репрессиями 

понимается наказание, карательная мера, 

применяемая государственными органами [9, 

с. 589]. Большая советская энциклопедия дает 

очень краткое, но емкое определение репрес-

сий – это карательная мера, наказание [15, 

с. 1121]. Помимо выше указанного, следует 

отметить, что определение репрессий содер-

жится и в некоторых нормативных источни-

ках, в том числе Законе РФ от 18 октября 

1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв по-

литических репрессий». 

Если вернемся к началу, то получается, 

что репрессии – это карательные меры, нака-

зание. В русском языке кара означает наказа-

ние, возмездие [10, с. 229]. В юридической 

науке кара справедливо связывается с функ-

циями права [18], функциями юридической 

ответственности [5]. При этом необходимо 

отметить, что «цель кары должна обеспечи-

ваться принципом неотвратимости ответст-

венности и ограничиваться принципами гума-

низма, законности, индивидуализации, спра-

ведливости, равенства, уважения и признания 

естественных прав и свобод человека. Кару 

следует понимать как гуманную и необходи-

мую для достижения целей воспитания, пре-

дупреждения и регулирования» [5, с. 6]. 

Исходя из вышесказанного репрессиями 

можно было бы считать кару, наказание, ко-

торые отвечают вышеобозначенным принци-

пам законности, гуманизма, индивидуализа-

ции, справедливости, равенства, уважения и 

признания естественных прав и свобод чело-

века. Однако такой вывод не будет удовле-

творительным в связи с тем, что на сегодняш-

ний день репрессии, могут быть распростра-

нены: а) как на одного, так и на множество 

людей, объединяемых по разным признакам 

(национальным, религиозным политическим и 

др.); б) по самым различным основаниям, как 

правовым, так и не правовым; в) с самыми 

разными целями и мотивами и т.д. При этом 

сами репрессии могут содержать в себе самые 

разные лишения и ограничения (лишение 

жизни, причинение вреда здоровью, лишение, 

уничтожение, повреждение имущества и т.д.).  

В связи с этим необходимо все репрессии 

классифицировать на две большие группы. В 

основании такой классификации будет лежать 

критерий соответствия или несоответствия 

репрессий вышеуказанному набору требова-

ний, выработанных в праве на современном 

этапе. Массовые репрессии на основании не-

соответствия хотя бы только одному принци-
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пу индивидуализации попадают во вторую 

группу.  

Казалось бы, исходя из вышесказанного 

уже можно определить понятие массовых ре-

прессий, но это не так. Связано это с тем, что 

массовые репрессии – это всегда некий ре-

зультат, некое следствие. К результату что-то 

должно нас привести, значит, должны суще-

ствовать причины и условия. В криминологи-

ческой науке причинами преступности при-

знаются «явления общественной жизни, кото-

рые порождают преступность, поддерживают 

ее существование, вызывают ее рост или сни-

жение» [7, с. 108]. Причина никогда не бывает 

одна, всегда присутствует целый причинный 

комплекс [7, с. 112]. Условиями же именуют-

ся такие явления, которые сами по себе не 

порождают преступность или преступление, 

но влияют на процессы порождения, участ-

вуют в детерминации преступности [8, с. 236]. 

При этом различие между причинами и усло-

виями довольно относительно. Ученые отме-

чают, что в одном случае явление будет при-

чиной, в другом это же явление может быть 

условием и наоборот [2, с. 58]. При этом при-

чины и условия постоянно находятся в диа-

лектической связи [8, с. 260]. 

Из исторических примеров мы видим, что 

массовые репрессии в самых разных формах 

являются порождением, неким результатом 

различных конфликтов (этнических, религи-

озных, политических и др.), возникающих в 

обществе. В основе любого конфликта лежит 

противоречие (комплекс противоречий). Наи-

более фундаментальным конфликтом, воз-

никшим еще в древние времена, является «эт-

нический конфликт», который впоследствии с 

появлением наций перерастет в более круп-

ную и опасную форму – межнациональный 

конфликт [1].  

В социологии и конфликтологии одной из 

основных причин национальных, этнических 

конфликтов называют этноцентризм (от древ-

негреч. etnos – народ (как племенная и куль-

турная общность) [4, с. 621] и лат. centrum – 

центр круга, середина [19, с. 49]). Данное яв-

ление представляет собой психологическую 

установку, ценностную ориентацию, иска-

женное представление о культурных явлениях 

(стереотипы), а также вытекающую из них 

особую модель поведения, которая присуща 

отдельным индивидам, группам, народам, 

причем часто, как показывает история, очень 

культурным. Несмотря на тот факт, что в со-

временном мире этноцентризм воспринимает-

ся как признак бескультурья, низкой образо-

ванности, он все еще является главным ис-

точником национальных конфликтов [17, 

с. 208]. По мере развития и усугубления кон-

фликта социокультурная напряженность воз-

растает и проходит несколько стадий: расовые 

предубеждения (негативное отношение); ра-

совые предрассудки (враждебное отношение); 

расовая дискриминация (политика государст-

ва) [17, с. 213]. На стадии усугубления и обо-

стрения конфликта, продолжения его разви-

тия этноцентризм приобретает экстремист-

ский характер, и появляются новые формы 

его выражения – массовые репрессии, некото-

рые из них являются уголовно-наказуемыми. 

Здесь следует указать, что экстремизм 

(лат. extremum) – это край, конец, конец жиз-

ни [19, с. 112]. В словаре русского языка экс-

тремизмом обозначается приверженность к 

крайним взглядам и мерам (преимущественно 

в политике) [9, с. 787]. В научной литературе 

к определению экстремизма подходят с раз-

ных позиций [13]. Мы полагаем, что более 

универсально и точно определение экстре-

мизма сформулировано профессором 

Р. А. Сабитовым: «Экстремизм есть антиоб-

щественное поведение физических или юри-

дических лиц, которое выражается в противо-

правном использовании насилия или иных 

крайних форм и методов деятельности по мо-

тивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной, религиозной ненависти 

или вражды, в отношении какой-либо соци-

альной группы и тому подобным идейным 

(идеологическим) мотивам» [3, с. 11]. 

Отдельно следует указать, что экстре-

мизм определен в некоторых действующих 

нормативно-правовых источниках (например, 

в ст. 1 Шанхайской конвенции от 15 июня 

2001 г. «О борьбе с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом»). В отечественном за-

конодательстве понятие экстремизма не дает-

ся. В ст. 1 Федерального закона РФ от 25 ию-

ля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экс-

тремистской деятельности» лишь определя-

ются такие термины, как «экстремистская 

деятельность», «экстремистская организа-

ция», «экстремистские материалы». 

Возвращаясь к составляющей массовых 

репрессий, а именно этноцентризму, который 

достиг экстремистского уровня, необходимо 

для более полного представления образа по-

нятия «массовые репрессии», определить, ка-

кие конкретные формы они могут принимать. 
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Из экстремистского этноцентризма выте-

кает тесно связанное понятие ксенофобии, 

которое в социологической науке определяет-

ся как боязнь и неприятие всего иностранно-

го, всего чужого [17, с. 209–210]. В юридиче-

ской литературе указывают, что ксенофобия – 

это «негативное, эмоционально окрашенное, 

иррациональное по своей природе (но при-

крывающееся псевдорациональными обосно-

ваниями) отношение субъекта к определен-

ным человеческим общностям и их отдель-

ным представителям – «чужакам», «иным», 

«не нашим» [10, с. 6]. Здесь необходимо ука-

зать еще одно понятие, являющееся разно-

видностью экстремистского этноцентризма и 

ксенофобии, – шовинизм, под которым пони-

мается крайне агрессивная форма национа-

лизма, принимающая политическую направ-

ленность. Некоторые авторы при определении 

агрессивного, радикального национализма, 

наряду с шовинизмом, приводят и другие 

формы: геноцид, этноцид, экстремизм, сио-

низм [11]. С данным утверждением согла-

ситься нельзя ввиду того, что простое «свали-

вание в кучу» различных как по своей приро-

де, так и по сути явлений не является строго 

научным и правильным.  

Еще одной, бытовой разновидностью экс-

тремистского этноцентризма является расовая 

и национальная нетерпимость, которая не за-

крепляется законами страны, не поддержива-

ется официально судебными и карательными 

органами, но возникает стихийно в массовом 

сознании и поведении людей. По мере услож-

нения и усугубления конфликта расовая и на-

циональная нетерпимость преобразуется в 

расовую и национальную дискриминацию, 

которая представляет собой систематические 

умаления прав этнической группы на основа-

нии ее национальности или расы. На этом 

уровне расовая и национальная дискримина-

ция становится официальной государственной 

политикой, реализуемой на бытовом уровне 

(фашизм, сионизм и др.) [17, с. 209–210]. 

В ходе этнических конфликтов могут 

также проявляться такие формы массовых 

репрессий, как насильственная ассимиляция, 

этноцид, колониализм. В науке отмечается, 

что при негативном развитии и усугублении 

конфликта доминирующая группа может про-

водить политику этноцида, пытаясь уничто-

жить культуру определенной этнической 

группы, либо насильственной ассимиляции, 

навязывая этой группе свою культуру. Во 

многих странах при подобных конфликтах 

ограничивалось или полностью запрещались 

использование родного языка и соблюдение 

традиций (включая религиозные обряды) ка-

кой-либо этнической группы. В крайних слу-

чаях руководство страны прибегало к изгна-

нию (высылке) из страны, если насильствен-

ная ассимиляция встречала сопротивле-

ние [17, с. 213–214].По мере дальнейшего ус-

ложнения и усугубления этнического кон-

фликта, достижения пика его негативного 

развития появляются самые крайние формы 

массовых репрессий – апартеид, геноцид, раб-

ство [17, с. 212].  

С учетом изложенного выделим признаки 

массовых репрессий. 

Во-первых, массовые репрессии – это ка-

ра, наказание, которые не отвечают современ-

ным сложившимся уголовно-правовым прин-

ципам законности, гуманизма, индивидуали-

зации, справедливости, равенства, уважения и 

признания естественных прав и свобод чело-

века. Массовость репрессий, вытекающая, в 

том числе из нарушения признака индивидуа-

лизации репрессии, заключается в том, что 

посягательство происходит не на отдельного, 

конкретного субъекта, а на группу лиц, объе-

диненных по признакам пола, расы, нацио-

нальности, этноса и т.д. 

Во-вторых, массовые репрессии – это все-

гда следствие, результат, выражение вовне 

конфликта, в основании которого лежат раз-

личные причины и условия, которые, как пра-

вило, находятся в комплексе. Существенной 

комплексной причиной конфликтов является 

этноцентризм, который достиг экстремист-

ского (крайнего) уровня. «Крайность» в своем 

выражении предполагает насильственную 

форму воздействия, причем в разной степени 

– как физическое (при рабстве, геноциде и 

т.д.), так и психическое (при расизме, ксено-

фобии). 

В-третьих, массовые репрессии могут вы-

ражаться в самых различных формах, начиная 

от ксенофобии, шовинизма, переходя в ра-

сизм, фашизм, нацизм, неофашизм, сионизм, 

антисемитизм, антисионизм, насильственную 

ассимиляцию, этноцид, колониализм, апарте-

ид, рабство, и заканчивая самой крайней фор-

мой – геноцидом. 

В-четвертых, все формы массовых ре-

прессий связывает одна черта, сопровождаю-

щая экстремистский этноцентризм – идейная 

(идеологическая) основа, которая заключается 
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в отрицании всякого инакомыслия, желании 

насильственным путем навязать свои единст-

венно правильные взгляды другим людям, 

воплотить их в практику путем применения 

крайних насильственных методов и средств. 

В-пятых, если рассматривать массовые 

репрессии с правовой точки зрения, то их 

признаком является противоправность (за-

прещенность законом). Они, как правило, за-

прещены нормами уголовного, администра-

тивного и других отраслей права. К примеру, 

КоАП РФ предусматривает административ-

ную ответственность за возбуждение нена-

висти либо вражды, а также за унижение дос-

тоинства человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии 

(ст. 20.3.1) УК РФ предусматривает уголов-

ную ответственность за возбуждение нена-

висти либо вражды, а также за унижение дос-

тоинства человека либо группы лиц по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии 

(ст. 282), реабилитацию нацизма (ст. 354.1), 

геноцид (ст. 357) и др. 

В-шестых, субъектами, которые проводят 

политику массовых репрессий являются как 

физические, так и юридические лица. Утвер-

ждение, что только государство может быть 

субъектом массовых репрессий, не состоя-

тельно по той причине, что с появлением на 

мировой арене международного терроризма и 

практики его применения квазигосударствен-

ные образования (например, Исламское госу-

дарство и др.) «не менее успешно» проводили 

политику массовых репрессий. 

При этом мы полагаем, что исходя из вы-

деленных признаков под массовыми репрес-

сиями следует понимать кару, наказание, 

принимающие различные противоправные 

формы (от ксенофобии, шовинизма до гено-

цида), которые являются выражением вовне 

криминальной политики экстремистского эт-

ноцентризма, проводимой как физическими, 

так и юридическими лицами, в отношении 

общности людей, объединенных политиче-

скими, идеологическими, расовыми, нацио-

нальными, гендерными, этническими (в том 

числе религиозными) и другими признаками.  
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 The article discusses issues related to the concept and signs of mass repression. 

Based on the analysis of educational, scientific literature, regulatory sources, conclusions 

are drawn that in the modern doctrine there is no concept of mass repression that would 

meet strict scientific requirements (for example, correspondence of a concept to a term 

and a term to a concept, etc.). For the most part, the cited terms of mass repressions are 

not supported by definitions and their signs, but if they are cited, they are associated with 

a specific historical period, narrowed down to political repressions, genocide, and other 

phenomena. The use of the term of mass repressions in isolation from its “essence” (main 

property), the signs of this phenomenon, and, accordingly, the definition, leads to the fact 

that the already complete “confusion” in this issue becomes qualitatively even more dif-

ficult to overcome. 

As a result, the author gives his own definition of mass repression, identifies the 

signs, the main forms of expression of mass repression. 

Keywords: mass repressions, repressions, political repressions, xenophobia, rac-

ism, apartheid, fascism, slavery, genocide. 
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