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Применение просопоцрафического метода, нtшравленного на реконструкцию
социального портрета ршличньD( социапьньD( црупп, стtlло попуJIярным в отечественной
историографии относительно недавно. К настоящему времени практика исследований в
этом нtшрЕ}влении достаточно распространена. Во многом очевидна зависимость качества
подобньul работ от взtlимодействия историков с профессиона.rrьной ассоциацией <История
и компьютер) и наl"rной школой количественньIх исследований исторического

факультета МГУ. ,Щиссертацию Е.М.Мишиной вполне резонно можно отнести именно к
этой науrной традиции.

Анализируемое диссертационное исследовtlние относится к числу работ,
основtlЕньIх на междисциплинарном подходе. .Щиссертация выполнена на (перекрестье))

социtlльной истории, исторической демографии, количественной истории, исторической
информатики.

Постановка исследовательских задач в pztплKax широкой темы истории политических

репрессий покчвывает высокую степень актуальности проблемы социzlльного портрета

репрессировtlнных в связи с рогиональной спецификой. Выбран интересный и
действительно м{lлоисследовt}нный период с декабря 1934 по июнь 1937 гг. Работа носит
системньй характер в силу комплексного rIета множественньIх факторов опредеJuIющих

феномен социztльного портрета.
Обоснованной и логичной rrредставJIяется структура работы, которtш в своих

ocHoBHbIx рчвделах охватывает сложное объектно-предметное поле, связанное с целью и
задачами диссертации. Автор последовательно движется от историографического анализа
к обосновчшIию репрезентативности комшлекса источников и подбора адекватных им
методов исследования. На наrrт взгJuIд, особого внимания заслуживает объективная
характеристика такого уникального источника, как Книги п€tN,{яти, науrный потенциал
которого лишь в малой степени раскрыт в отечественной историографии. Весьма важно
сочетание этого, по сути вторичного источника, с материЕrлами первоисточника -
архивно-следственными делulNIи репрессированньD(.

Профессионалiно описаны методика и технология исследов€lния, основанные на
создaшии баз данньпr с применением регрессионного и кJIастерного анализа районов Алтая
и Ойротии по социitльно-экономическим признакапd и уровню репрессиЙ, построения
ГИС-карты на основе данньж кJIастерного анализа и разработке классификатора занятий

репрессированньD( по результатам переписей l9З7 и 1939 гг.
В главе 3 диссертации последовательно рассматриваются мехаIIизмы репрессий, их

динilNIика. Интересные наблюдения сделаны автором в процессе tшzlлиза динtlьdики
арестов и приговоров, определены три типа репрессивньIх механизмов (<снизу-вверхD,
((сверху-вниз), ((смешанный>).

Главная задача диссертации решается в главе 4, в которой собственно и происходит

реконструкция социального портрета ропрессированньIх. Проанаrrизирована
половозрастнtш структура, национzlльная принадлежность, профессионzlльнаll и
социальнuш структура, уровень образования, вьuIвлены отдельные социаJIьные

характеристики (партийная принадлежность, бывшие судимости и т.п.).

Весьмаинтереснырезультаты анализапрактики осужлений по ст. 58 УК и иТогоВые
выводы, обладающие несомненной науrной новизной: об отличии арестной практики от

практики осуждений; ужесточении террора не в связи с убийством Кирова, а с решениями



февральско-мартовского пленума партип I9З7 г.; снижении количества приговоров к
долгим лагерным срокам и росте количества прокраценЕьIх дел в период с 1935 по l93б г.

В главе б доказательно подтверждчlются гипотезы о влияIlии благосостояния
населения раЙонов на уровень репрессиЙ в них и пространственIIого фактора на
интенсивность репрессий. Построен ряд регрессионньIх моделей, дчlющих возможность
оценить степень влияния тех или иньIх групrr покЕвателеЙ на вариации порайонной
интенсивности репрессий. В положенилL выносимьD( 111з&rт{ит}, прямо уtверждается: чем
выше уровень благосостояния, тем выше уровень репрессиЙ. В то же время
подчеркивается приоритет политических установок в проведении репрессий.

В конечном итоге, Екатерина Максимовна приходит к выводtlN,I, которые
убедительно обосновilны материалом первоисточников. Некоторые из этих выводов не
явJuIются совсем новыми или неожиданЕыми. Например, о преимущественной
нtшрtlвленности террора против рядовьD( советских граждан и з€lI\4етной зависимости
состава репрессированIIьD( от национального происхождения. Но глtlвное их
преимущество закJIючается в том, что они базируются на результатах профессионztльно
примененноЙ методики и технологии исследования. Это позвоJUIет подтвердить
значимость выводов путем верификации в работах тtжого же уровня, что явJIяется самым
надежным признtlком научности и объективности проведенного исследования.

Булучи несомненным отр€Dкением Еаrrного вкJIада автора в разработку данной
тематики, текст автореферата вызывает в то же время ряд замечаний.

Историографический раздел не заканчивается вьцелением основной проблемы
исследовчlния.

Незначительное внимtlние tштор уделила методологическому разделу работы.
Методология раскрыта лишь частично, на уровне методологических принципов и
методов, не затрагивается теоретическitя oclloBa и технология исследовtlния. Более
подробно во Введении можно быrrо бы расписать примененные в диссертации методы:
регроссионного и кJIастерного анализа, ГИС-карты, просопографический,
социологические и т.п.

В разделе 2.1. (c.l3) анализируются книги пtlluяти. СовершенЕо явно они признаны
достоверным источником, хотя и не всегда репрезентативным. Следоваrrо бы подчеркнуть,
что это не только исторический источник (причем вторичный), но и историографический.

В рuвделе 4.З. (с.lб) нет цифры процентного соотношения репрессированных
священников с их абсо.lпотныпл количеством. Следовательно, непонятна зависимость
уровня репрессий священнослужителей от антирелигиозной каNdпtlнии, которzш как раз
достигла высокой степени интенсивности в это время.

В разделе а.а.' @.l7) утверждается, что (репрессии больше затронули людей с
минимальным уровнем грап{отности или имеющих начальный уровень образования>.
Непонятно соотношеЕие с количеством не имеющих образования или мilлогрalп4отньIх в
Алтайском крае по итогЕlп4 переписи.

В главе 5 (с.17) отмечается, что до июJuI |9З7 l. большинство дел находилось в
рамках (существовавшеЙ законности - проходило через судебные инстанции>, роль ОСО
была невелика. Автор не умтывает специфику <ревоJIюционной законностиD, которtul
проявJIялась не только в роли внесудебных оргчtнов. Ее кJIючевыми понятиями бышл:
врzги ревоJIюции и народа, наказание по велению революционной совести, презуI!шция
виновности обвиняемого до суда, наказание за недонесение, признание обвиняемого -
основа обвинения, обратная сила принимаемьIх зЕжонов, уголовнаrI ответственность за
политические и идеологические убежления и т.п.

Несколько противоречивым представJIяется сочетание двух выводов: чем выше
уровень благосостояния, тем выше уровень репрессий (с.21) и (сде увеличивirлась доJu{
коллективизированньuс хозяйств, повышttлся и уровень репрессий> (с.18). Пол1..rается, что
благосостояние в колхозах все же бьшlо выше и это, с одной стороны, успех политики
коллективизации, с другой, благоприятнtш поlша для массовьтх репрессий?



высказшrные заI\,1ечания носят характер рекомендаций автору для дirльнейшей

работы по избранной проблематике. Работа Е.м.мишиной в попной мере соответствует

iребованиям пункта 9 <<Положения о порядке присуждения yIeHbD( степеней>,

утвержденного постановлением Правительства РФ Ns 842 от 24 сентября 2013 г., а ее

автор заслуживает присуждения уrеной степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.09 кИсториография, источниковедение и методы исторического

исследованияD
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