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«Все они были коммунистами. Грязные свиньи, вот 

они кто. Я и сам сидел в тюрьме, но мы старались следить 

за собой, поддерживать чистоту. А за этими следом идти 

невозможно было, так от них воняло. Я всё время старал-

ся идти сбоку. Отвратительное сборище. Естественно, это, 

может, от изнурения. Ну уж умыться-то по крайней мере 

можно, ведь в лагере был водопровод. Конечно, исключе-

ния тоже были».

* * *

«С чистоплотностью дела обстояли плохо, но заклю-

ченных нельзя в этом винить. Они ведь в одних и тех же 

лохмотьях ходили, да и жили в тесноте.

— И норвежцы?

— Да, точно так же. Так что сербов винить не в чем.

— Но ведь у них же был водопровод?

— Триста человек в таком маленьком лагере, и посто-

янно в одних и тех же лохмотьях. Тут уж ничем не помо-

жешь. И они были совершенно измотаны после дорожных 

работ целыми днями, да и отчаялись уже. В таком положе-

нии, где уж чистоту поддерживать».

* * *

«До них все очень медленно доходит, как до жирафа. 

Анекдот приходилось два-три раза рассказывать. Сообра-

жают гораздо хуже норвежцев и шведов. Итальянцы чуть 

смекалистее сербов, но большой разницы, я думаю, нет».

* * *

«Угрызения совести были им совершенно чужды. Они 

хоронили своих товарищей, сбрасывая тело с тачки в яму. 

Потом Бесманн спрыгивал вниз и укладывал трупы в ряд, 

хватая их за половые органы. Потом он открывал им рты 



и выбивал золотые зубы, отрезал пальцы, если не мог 

снять с них золотые кольца. Когда его застрелили, у него 

нашли два килограмма золота. Я сам этот мешок достав-

лял в Осло курьерской почтой. Все поступали бы так же, 

как он, если бы у них была такая возможность».

* * *

«Положиться на них? Конечно, нет. Если мы им гово-

рили, что они должны хорошо работать и ставили кого-то 

в пример, то они этого человека избивали».

* * *

«С точки зрения гигиены, просто ужас. Юноша и жес-

тянщик всегда были выбриты, и руки у них были чистые, 

остальные были грязные. Они просто не хотели мыться, 

как говорил юноша. Раса у них такая... У них культура та-

кая. Возьмем норвежских босяков, летом можно видеть, 

как они на берегу залива в лошадином корыте с водой 

бреются. Здесь не условия важны, а раса. Нордическая 

раса чистоплотнее других».

Из воспоминаний охранников 

концентрационных лагерей в Норвегии
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СуровоСть наказания в иСторичеСком аСпекте

введение

Историю уголовного наказания обычно изображают 
как ряд прогрессивных шагов, направленных на его по-
степенную гуманизацию. Отмена смертной казни, пыток 
и членовредительства, отказ от цепей и других мер, при-
чиняющих физические страдания, все это может, конеч-
но, рассматриваться именно в таком свете, равно как со-
кращение случаев назначения одиночного заключения и 
вообще приговоров к лишению свободы, отбываемому в 
тюрьме. Мы пришли к более мягкой системе уголовных 
наказаний. Быть может, мы стали добрее. Хотелось бы так 
думать. Это, несомненно, помогло бы в борьбе за новые 
реформы. Тем не менее, исходя из целей исследования, 
отнюдь не ясно, не является ли подход, свободный от за-
ранее принятых, оценок, более эффективным.

В историческом плане трудно, если это вообще воз-
можно, определить, какое наказание наиболее гуманно. 
В крайних случаях можно с некоторой долей уверенности 
утверждать, что то или другое конкретное наказание, при-
менявшееся в одном столетии, мягче другого конкретно-
го наказания, применявшегося в другом столетии. Жизнь 
всегда была самым большим благом, которого можно ли-
шиться. Но было ли это благо всегда одинаково большим? 
В большинстве случаев правильное сравнение должно вы-
глядеть так: являлось ли в 1�03 г., учитывая представле-
ния того времени, отсечение пальцев более суровым нака-
занием, чем Х лет тюремного заключения в 182� г. (также 
с учетом представлений того времени) или, соответствен-

но, У крон штрафа в 1�6� г.
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Более плодотворным, и в большей степени отвечаю-

щим требованиям нормальной научной процедуры, было 

бы использование модели, которая не содержит никаких 

предположений относительно прогресса в деле гуманиза-

ции уголовного наказания В таком случае борьба за уго-

ловно-правовые реформы может трактоваться как ряд 

усилий, направленных на то, чтобы привести уголовное 

наказание в соответствие с ценностями, которые в каж-

дую конкретную эпоху политически влиятельные круги 

данного общества считают основными. Ценности со вре-

менем меняются, и не следует заранее строить какие-либо 

предположения относительно усиления либо ослабления 

гуманистического начала. В пенологии, как и в экономике, 

ценности, по-видимому, представляют собой переменные 

эмпирического характера. Наказание есть причинение ала 

и, соответственно, это есть лишение благ. Таким образом, 

изучение карательной практики дает весьма убедительную 

информацию относительно того, что считается желатель-

ным, а что нежелательным. Изучение карательной практи-

ки обнаруживает также, какие ценности имеют преобла-

дающее значение в ту или иную эпоху для тех, кто распо-

лагает реальной властью в том или ином обществе.

глава 1. некоторые Сведения из иСтории 
уГоловноГо права норвеГии

Для того чтобы составить конкретное представление 

по вопросу, являющемуся предметом нашего рассмотре-

ния, целесообразно кратко остановиться на истории уго-

ловного права Норвегии.

Уголовное наказание в XVII и XVIII веках в основном 

сводилось к причинению физической боли и заверша-

лось смертной казнью. В королевском указе от 16 октября 

16�� г. «О наказании отвратительных убийц» устанавлива-
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лось, что палач должен без милосердия пытать виновно-

го раскаленными щипцами сначала возле дома или иного 

места, где было совершено убийство, затем, если это про-

исходило в торговом городе, на всех городских рынках и 

во всех общественных местах, а если в деревне, то триж-

ды между местом преступления и местом казни и, нако-

нец, па месте казни. После этого отсекалась топором пра-

вая рука, а затем голова виновного. Для еще более отвра-

тительных убийц предусматривались еще более суровое 

наказание. Смертная казнь назначалась также за изгнание 

плода, кровосмешение, разбой, подделку денег и поджог с 

намерением совершить убийство.

За крупную кражу, то есть за кражу лошади или ко-

ровы либо чего-нибудь другого стоимостью в 20 мер се-

ребра, наказанием за впервые совершенное преступле-

ние были порка и выжигание клейма «вор» на лбу, а за по-

вторное преступление пожизненная каторга в кандалах. 

За мелкую кражу, совершенную в четвертый раз, назнача-

лись порка, клеймение н пожизненная каторга. Если кто-

либо разбил кандалы н бежал из тюрьмы, а затем совер-

шил кражу, то он в любом случае должен был быть казнен 

через повешение.

Но к концу XVIII века в силу разных причин власти 

стали все чаще избегать применения описанных телесных 

наказаний. Сначала они с этой целью прибегали к поми-

лованию. Уголовные преступники в порядке помилова-

ния освобождались от увечащих наказаний и смертной 

казни и вместо этого помещались в крепости. Но поми-

лование было сложной процедурой и к тому же могло соз-

давать трудности в том плане, что помилованный пони-

мал его по-своему. Некоторые преступники отказывались 

от помилования, предполагавшего лишение свободы. На-

стаивая на применении увечащих наказаний, наказаний, 

которые власти во все большей степени считали непри-

емлемыми, осужденные могли избежать и длительного 
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тюремного заключения, и физических страданий. Зако-
нодательный комитет, отменивший в 181� г. увечащие на-
казания, сформулировал проблему следующим образом: 
«Вполне может случиться, что уголовный преступник, 
предполагая, что Корона не желает применять увечащие 
наказания, может злоупотребить этим, дабы добиться для 
себя большего снисхождения, чем то, которое соответст-
вует требованиям безопасности общества. Это послед-
нее обстоятельство делает настоятельно необходимым, 
чтобы такие наказания были отменены безотлагательно» 
(Парламентские отчеты за 181� г., т. I, с. 218).

Порядок пересчета физических мук в годы лишения 
свободы был определен Законом от 1� октября 181� г.: 
«Когда действующий в настоящее время закон предусмат-
ривает в случае совершения преступления отсечение двух 
пальцев, суд должен в будущем назначать виновному по-
жизненное тюремное заключение; вместо отсечения руки 
тюремное заключение сроком 10 лет; вместо пробива-
ния и расщепления руки ? тюремное заключение сроком в 
2 года; вместо пробивания руки один год тюрьмы».

Переход от причинения физических страданий к ли-
шению свободы породил, однако, новые проблемы. Пре-
жде всего это привело к перегрузке тюремной системы. 
Тюремное заключение, являвшееся прежде одной из мно-
гих мор карательного воздействия, теперь стало главным 
средством решения проблемы преступности. Пенитен-
циарии и другие учреждения для исполнения наказания 
оказались переполненными. С 1814 по 1843 г. среднеднев-
ное число заключенных увеличилось с ��0 до 232�, или от 
61 человека до 1�� человек в расчете на сто тысяч населе-
ния; иными словами, за тридцать лет оно утроилось.

Но снова произошло нечто такое, что оказало влия-
ние на норвежское общество. Целая серия поправок к уго-
ловному законодательству, принятых за период с 1842 г. 
до конца столетия, была направлена на сокращение сро-

ков тюремного заключения либо на полный отказ от пего. 
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От пика, которого достигло число заключенных в 1843 г., 

Норвегия через 60 лет пришла к уровню 1814 г. С тех пор в 

Норвегии сохраняется приблизительно одно и то же чис-

ло заключенных.

глава 2. аналоГия С экономикой

Позвольте мне провести некоторую аналогию с эко-

номикой, которая поможет глубже понять изменения, 

происходящие с наказанием.

Стоимость денег уменьшается либо увеличивается 

в результате инфляции, либо дефляции. Но то же самое 

происходит и с карательным воздействием или ценой раз-

личных видов наказания. Когда ценность существования, 

свободного от физической боли, увеличивается, вследст-

вие повышения общественной гигиены, улучшения меди-

цинского обслуживания, распространения анестезии, то, 

вероятно, для искупления того же самого преступления 

можно причинить несколько меньше боли. Когда увели-

чивается ценность человеческой жизни, мы реже платим 

жизнью за то же самое преступление. И поскольку жизнь 

и смерть представляют собой дихотомию, которая в шка-

ле наказаний отражается неадекватно, преступления, со-

вершение которых карается смертной казнью, должны 

быть соответственно тяжелее, когда ценность жизни воз-

растает. Если повседневное существование характеризу-

ется большей защищенностью от нужды, большим досу-

гом, большими возможностями для саморазвития лич-

ности, то тогда совершение тех же самых преступлений 

может быть искуплено меньшей степенью лишения этих 

благ. Карательное воздействие одного дня в тюрьме уве-

личивается. Но, с другой стороны, когда цепа денег пада-

ет, для возмещения тех же самых преступлений следует 

платить штраф большого размера.
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Еще одну аналогию такого рода можно провести ме-

жду условиями, существующими в сфере экономики, и ус-

ловиями функционирования судебной системы. В судеб-

ной системе участвующие стороны, преступники и, ска-

жем, судьи также не всегда согласны в оценке различных 

видов наказания. Для лица, приговоренного к смертной 

казни, жизнь, вероятно, значит больше, чем для тех, кто 

находится на безопасном расстоянии от смерти. Это ут-

верждение справедливо и в отношении той жизни, кото-

рая протекает в условиях крайнего однообразия и скудо-

сти. Вместе с тем существуют некоторые признаки того, 

что то, кто претерпевает соответствующее наказания, 

придают меньше значения физическим страданиям, чем 

те, кто эти наказания назначает. Отдельные преступники 

предпочли бы порку пребыванию в хорошо оборудован-

ной тюрьме. Есть п такие, которые предпочли бы порку 

даже психотерапии. Но снова точно так же, как в сфере 

торговли, это не только вопрос рационального взвешива-

ния величины страданий, причиняемых различными ви-

дами наказания. Некоторые из этих видов приобрели та-

кую цену, что их больше нельзя применять. Как нельзя 

торговать священными предметами. Жизнь и физическая 

неприкосновенность в определенные периоды и при оп-

ределенных обстоятельствах приобретают такое значе-

ние, что это делает невозможным использовать в качестве 

наказания лишение жизни или пытку. Даже разнообраз-

ная пища и удобная постель могут приобрести такую цен-

ность, что хлеб, вода и жесткая койка не смогут использо-

ваться в качество альтернативы лишению свободы.

Однако в одном важном пункте аналогия с экономи-

кой невозможна. Причинение боли представляет собой, 

конечно, более автократическое занятие, нежели торгов-

ля в условиях рыночной экономики. Уголовному преступ-

нику иногда удается осуществить небольшие маневры с 

целью изменить условия обмена в свою пользу, но мы ви-
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дели на примере 181� г., что такого рода возможности бы-

стро перекрываются поправками, вносимыми законода-

телем. Если назначение наказания может, таким образом, 

рассматриваться как разновидность обмена, то это такая 

разновидность, при которой одна ив сторон контролиру-

ет процесс путем назначения надлежащей цены. Решаю-

щее значение при этом имеют представления законодате-

лей и судей о том, какая цена является разумной. Здесь 

открываются большие возможности для изучения совпа-

дений либо расхождений между мнениями противопо-

ложных сторон по поводу сделки, то есть по поводу того, 

является ли применяемая санкция разумной. В обществе, 

разделенном на слои, в значительной степени отличаю-

щиеся друг от друга, следует, вероятно, ожидать меньше 

согласия, чем в обществе более эгалитарным.

Одна из сторон этого взаимодействия занимает особо 

сильную позицию, поскольку именно она решает, какой 

критерий следует применить для оценки того, является ли 

санкция разумной. Эта сторона может решить, что другая 

сторона должна получить за свое преступление больше, 

чем это требуется, исходя из соображений простого воз-

мездия пли задач удержания. Смертная казнь подлежит 

оценке не только как средство возмездия либо удержания 

других от совершения преступления. Соображения о спа-

сении пропащей души воздействие с потусторонней це-

лью могут послужить порой серьезным дополнительным 

основанием для принятия решения. Соответствующее 

обоснование может получить и пытка. Физические стра-

дания, которые следовало бы назвать пыткой, могут при-

чиняться также под видом терапии, что хорошо демонст-

рирует метод так называемой аверсивной терапии.

То же самое мы обнаруживаем, когда обращаемся к во-

просу об использовании в качестве наказания тюремного 

заключения. Предполагается, что с 1840 г. до наших дней 

карательное воздействие одного дня в тюрьме постоянно 
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увеличивается. Поскольку жизнь вне тюрьмы изменилась 

к лучшему, а физические страдания отошли в прошлое, 

пребывание в тюрьме становится постепенно все боль-

шим злом. Рассуждая обычным образом, не трудно прий-

ти к выводу, что и небольшой размер этого наказания явля-

ется достаточным искуплением за совершение некоторых 

преступлений. Однако когда перед тюремным заключени-

ем ставятся другие цели, кроме простого возмездия и удер-

жания, то это действует нейтрализующим образом.

В хорошо организованной системе юстиции тюрь-

мы во должны быть всего лишь заменой смертной казни 

в увечащих наказаний. Мало-помалу перед тюремным за-

ключением ставится задача исправления преступника.

Тюрьма одиночного заключения в Осло (Botsfengselet) 

тюрьма пенсильванского типа, построенная в �0-х годах 

прошлого века, представляет собой яркую демонстрацию 

этих идей. Скоро появились и другие идеи. Заключенный 

должен получать не только образование, но и лечение. Пра-

вонарушителя наделяют новым статусом сначала челове-

ка невежественного, а затем больного. Все это служит до-

полнительными основаниями для назначения тюремного 

заключения и тем самым увеличивает вероятность более 

длительного пребывания в тюрьме. Но такие решения воз-

можны, конечно, лишь в том случае, когда условия сделки 

определяет только одна из сторон. Другая сторона распо-

лагает небольшими возможностями или вообще их не име-

ет, чтобы избежать продления срока пребывания в заклю-

чении. По аналогии с торговлей можно сказать, что фир-

ма, обладающая монополией на производство шоколада, 

отказывается снизить его цену, несмотря на падение цены 

соответствующего сырья, и вместо этого чтобы не выгля-

деть уж совсем неразумной прилагает пару карамелек к ка-

ждой плитке шоколада, продаваемого по прежней цене.

И снова открываются широкие возможности для ис-

следования. Предполагается, что общество, разделенное 
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на слои, в значительной степени отличающиеся друг от 

друга, будет меньше нуждаться в дополнительных основа-

ниях для применения тюремного заключения, чем более 

эгалитарное общество. Жалобы на несправедливость ме-

нее эффективны, если жалобщик далеко. Но эгалитарное 

общество постоянно будет добавлять к первоначальным 

простым соображениям возмездия и удержания новые со-

ображения и расширять официальные основания для на-

значения наказания в виде тюремного заключения, вклю-

чая сюда оказание помощи, образование и лечение. На по-

следней стадии первоначальные соображения возмездия 

полностью исключаются и новые, дополнительные осно-

вания для применения тюремного заключения получают 

значение единственных оснований. На этой стадии заклю-

ченного обычно начинают называть обитателем, тюрьму 

учреждением, совет по делам тюрем v попечительским со-

ветом. На этой же стадии проявляется также тенденция 

передавать право назначать лишение свободы учрежде-

ниям, находящимся вне судебной системы. Сравнитель-

ное изучение официальных оснований для лишения сво-

боды в современном индустриальном обществе, вероят-

но, было бы весьма плодотворным.

Исходя из этого, полезно рассмотреть данные стати-

стики. Имевшее место с 1814 по 1840 г. увеличение чис-

ла заключенных, по-видимому, свидетельствует о том, что 

жизнь и физическая неприкосновенность приобрели в тот 

период времени такую ценность, что перестали быть объ-

ектами карательного воздействия. Затем следует новый 

период, в течение которого карательное воздействие од-

ного дня в тюрьме, по всей вероятности, неуклонно воз-

растало. Эта последняя тенденция была, однако, нейтра-

лизована в конце прошлого века появлением целого ряда 

дополнительных оснований для назначения тюремного 

заключения. По-видимому, нет надобности подчеркивать, 

что такое толкование событий. требует подтверждения с 
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помощью независимого показателя, показывающего, что 

жизнь и физическая неприкосновенность на протяжении 

рассматриваемого периода действительно поднялись в 

цене. Интуитивно представляется, что это должно быть 

так. Но следовало бы пойти дальше и собрать надежные 

статистические данные, касающиеся таких областей, как 

здравоохранение, досуг и т. п.

глава 3. альтернативные объяСнения

Даже если согласиться с тем, что предложенное объ-

яснение обладает интуитивной вероятностью, следует ис-

кать альтернативные объяснения. Простейшее и, следова-

тельно, самое первое из таких объяснении состоит в том, 

что тенденции в изменении числа заключенных установ-

лены неправильно или, уж во всяком случае, не имеют 

большого значения. Возможно, например, что иные фор-

мы лишения свободы так пли иначе заменяют собой тю-

ремное заключение. Это относится прежде всего к психи-

атрическим больницам и спецшколам, которые также мо-

гут использоваться как места лишения свободы. Таким 

образом, в любом случае сокращение числа заключенных 

с начала 40-х годов прошлого века могло фактически и не 

иметь места. Однако предварительное изучение соответ-

ствующих данных показало, что названные учреждения в 

тот период, о котором идет речь, не могли в сколько-ни-

будь значительной степени заменить собой тюрьмы.

Другое предположительное объяснение отмеченных 

тенденций в изменении числа заключенных состоит в том, 

что эти тенденции совпадают с тенденциями зарегистри-

рованной преступности. Изменению в числе преступни-

ков соответствовало изменение в числе заключенных. Это 

объяснение уже подвергалось проверке, и его следует от-

вергнуть.
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Однако в любом случае остается одна важная и слож-

ная проблема. Не обязательно, чтобы за рассматриваемый 

период изменилось именно карательное воздействие, пли 

цепа, наказания. За этот период мог измениться сам ха-

рактер преступлений с точки зрения цены объектов, на 

которые они посягают; она могла снизиться.

Возможно, и в этом случае было бы полезным сно-

ва обратиться к экономическим аналогиям. Экономистам 

уже пришлось столкнуться с подобными проблемами при 

анализе динамики экономических ценностей на протяже-

нии длительного периода времени. Если вас интересует, 

например, определение цены лошади в течение известно-

го отрезка времени, вы должны найти независимый по-

казатель. В качестве такового, вероятно, можно было бы 

взять цену на золотые часы. Известно, что в 1��0 г. цена 

лошади равнялась цене четырех золотых часов, а �0 лет 

спустя цене 8 золотых часов. Это может означать одно из 

двух: либо выросли в цене лошади, либо упали в цепе зо-

лотые часы. Болезни лошадей могли вызвать их дефицит, а 

расширение возможностей для изготовления золотых ча-

сов могло привести к падению их цены, в результате чего 

требовалось больше золотых часов, чтобы уравновесить 

лошадь. Только тщательное исследование изменения цен 

на лошадей и на золотые часы в сопоставлении с ценами 

на другие предметы, включая в первую очередь, быть мо-

жет, цену денег, может показать, что изменилось на самом 

деле.

В 1803 г. кража лошади, возможно, стоила клейма на 

лбу и 10 лет каторжных работ в кандалах, или, иными сло-

вами, клеймо на лбу и 10 лет каторжных работ в канда-

лах стоили лошади. Если, следовательно, мы сможем до-

казать, что в 1803 г. и в 18�3 г. цепа лошади независимо 

от того, измерять ли ее, например, работой, часами или 

деньгами, была той же самой, тогда как кража лошади в 

18�3 г. каралась только тремя годами тюремного заклю-
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чения, то это позволит утверждать, что изменилось кара-

тельное воздействие, или цена, наказания.

Но здесь криминолог оказывается в столь же трудном 

положении, что и многие жертвы преступлений. Мы в на-

стоящее время не в силах определить, изменилась ли цен-

ность объектов, на которые посягает преступление, боль-

ше она теперь или меньше, чем прежде, и в особенности 

намного ли она больше или меньше.

Нас ждут интересные исследовательские проекты. 

Однако можно, конечно, и поразмышлять. С того време-

ни, когда мы начали располагать статистическими данны-

ми, преступность в Норвегии имеет в основном корыст-

ный характер. В процветающей стране относительная тя-

жесть имущественных преступлений могла постоянно 

уменьшаться, в связи с чем должны были смягчаться и на-

казания. С другой стороны, рост материального благосос-

тояния, по-видимому, привел к тому, что добыча корыст-

ных преступников постоянно увеличивалась. Жертвы ста-

новились богаче, но то же самое, вероятно, происходило и 

с ворами. Я полагаю, что все эти возможности уравнове-

шивают друг друга и поэтому преступления с точки зре-

ния их тяжести и теперь и прежде рассматриваются при-

мерно одинаково. Из этого следует, что изменилась не 

цена преступления, а цена наказания.

глава 4. Сравнительные данные 
по СкандинавСким Странам

В подтверждение своей точки зрения, хотя такое под-

тверждение нельзя принимать безоговорочно, я собрал 

определенный материал для сравнения по трем странам, 

которые близки Норвегии по уровню материального бла-

госостояния. Кроме того, две из этих стран очень близ-
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ки Норвегии по тем показателям, которые должны иметь 

решающее значение для определения величины каратель-

ного воздействия, пли цены, наказания. Третья страна в 

течение определенного периода была в этом отношении 

весьма сходна с двумя остальными, но затем стала резко 

от них отличаться. С этого времени в этой стране начала 

применяться совершенно иная шкала наказания.

Речь идет о Дании, Швеции и Финляндии. Я сопоста-

вил данные о числе заключенных в пересчете на сто ты-

сяч населения по каждой из названных стран, а также по 

Норвегии за максимально возможный период времени 

начиная примерно с 1810 г. Донные за первые годы, ес-

тественно, не столь достоверны, как данные за годы по-

следующие, отчасти потому, что они базируются на ре-

зультатах исследований, имевших случайный характер, 

отчасти из-за отсутствия уверенности в том, что дейст-

вительно были учтены все лица, находящиеся в заклю-

чении, в том числе и в местных тюрьмах. По Норвегии 

данные вполне надежны с 18�0 г., по Швеции с 1862 г., по 

Дании с 1863 г., по Финляндии с 1886 г. Я не решаюсь ис-

пользовать финские данные за более ранний период, по-

скольку здесь имели место специфические обстоятель-

ства: с 1826 по 1888 г. значительное число заключенных 

ссылалось в Сибирь. Всего за этот период в Сибирь было 

сослано 3236 человек. Из них 880 составляли лица, при-

говоренные к смертной казни, которую царь заменил на 

пожизненные каторжные работы в рудниках. Еще 11�3 за-

ключенных были сосланы в Сибирь по их просьбе в каче-

стве колонистов. Такой же была судьба и 1168 осужден-

ных за бродяжничество (В. Хьелман).

Данные по Дании за 1�4�–1��0 гг. включают лиц, на-

ходившихся в заключении в связи с изменой; однако дан-

ные о лицах, осужденных за эти преступления, исключе-

ны. Данные о числе заключенных, учитываемых по Норве-
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гии, не включают обе эти категории. Число заключенных 

в Швеции к 60-м годам нашего века было бы несколько 

выше, чем в Дании и Норвегии, если бы были учтены те 

заключенные, которые в Швеции числятся в статистике 

Советов по борьбе за трезвость и Советов охраны детст-

ва. Норвежские данные включают лиц, приговоренных к 

принудительным работам; соответствующие дела в Шве-

ции рассматриваются Советами по воздержанию от упот-

ребления спиртных напитков и не нашли отражения в 

данных о числе заключенных. Вероятно, по сравнению с 

Норвегией в Швеции большое число детей было направ-

лено для исправления в специальные школы, но это также 

не нашло отражения в данных о числе заключенных.

Сравнение собранных данных позволяет сделать не-

которые важные выводы.

С точки зрения показателя, о котором идет речь, ме-

жду Норвегией, Данией и Швецией наблюдается порази-

тельное сходство. В первой половине рассматриваемого 

периода число заключенных в этих странах в пересчете на 

сто тысяч населения почти полностью совпадает. Затем 

сначала Швеция, а потом Дания выходят вперед. Дания со-

храняет лидерство по этому показателю вплоть до 1�62 г. 

Уместно отметить, что в Дании и Швеции, как и в Норве-

гии, наблюдается резкое увеличение числа заключенных в 

40–�0-е годы прошлого века. Эти страны являются сосе-

дями, и величина применяемого в них наказания порази-

тельно одинакова. Ссылка в Сибирь осужденных финнов, 

по всей вероятности, имела целью ответить на аналогич-

ный рост числа заключенных в Финляндии. Предложение 

использовать ссылку, вероятно, было связано с теми труд-

ностями, которые, как писал в 18�3 г. В. Хельман, возник-

ли при размещении в имеющихся в стране учреждениях 

тюремного типа (замках и крепостях, как они называют-

ся в современных описаниях) постоянно растущего числа 

лиц, заключенных пожизненно¦.
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Теперь обратимся к стране, показатели которой су-

щественно отличаются от соответствующих показате-

лей Норвегии, Дании и Швеции, к Финляндии. Вплоть до 

1�18 г. такого отличия практически не наблюдалось. Од-

нако с 1�18 г. число заключенных в Финляндии увеличи-

лось со 100 человек в расчете на сто тысяч населения до 

2�0 и в дальнейшем составляет 200 человек с небольши-

ми отклонениями в ту или другую сторону, тогда как чис-

ло заключенных в остальных скандинавских странах ста-

билизируется на довольно скромном уровне.

Нельзя предположить ничего иного, кроме того, что 

эти финские показатели отражают иную точку отсчета 

при оценке степени страдания, чем та, которой пользу-

ются в других скандинавских странах. Если бы Финлян-

дия имела столь высокий показатель числа заключенных 

на протяжении всего рассматриваемого периода, то мож-

но было бы полагать, что неуклонно дает о себе знать дру-

гое отношение к использованию лишения свободы в ка-

честве наказания. Но тот факт, что финские показатели 

до 1�18 г. совпадают с показателями других скандинав-

ских стран, делает более естественным другое предполо-

жение. Вероятно, более высокий уровень использования в 

виде наказания тюремного заключения является резуль-

татом отделения Финляндии от России в декабре 1�1� г., 

кровопролитной гражданской воины, которая нанесла 

еще не полностью залеченные раны, а затем и двух дру-

гих войн против превосходящих сил противника. Вполне 

разумно предположить, что это создало специфичную для 

Финляндии шкалу измерения страдании. Одному году тю-

ремного заключения в Норвегии соответствуют три года 

тюремного заключения в Финляндии. Сокращение числа 

заключенных в пересчете на сто тысяч населения, проис-

ходившее в Финляндии на протяжении последующих 20 

лет, является важным показателем перемен в других сфе-

рах жизни финского общества.
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глава 5. перСпективы на будущее

Позволяет ли проведенный анализ сделать какие-либо 

практические выводы?

Статистические данные, во всяком случае, показыва-

ют, насколько трудно составить правильное представле-

ние о развитии событий в будущем. В 40-х годах прошлого 

столетия норвежский Комитет по делам тюрем обсуждал, 

в частности, на своих заседаниях необходимость обра-

щения к парламенту по поводу их расписания. Заседания 

происходили как раз тогда, когда тело заключенных дос-

тигло своего пика. Но комитет не знал об этом и на осно-

ве данных за прошлые годы рассчитывал, что рост числа 

заключенных будет продолжаться. В связи с этим предла-

галось создать больше тюрем, чем фактически понадоби-

лось впоследствии.

Таким образом, прогноз того, в какой мере тюремное 

заключение будет использоваться как вид наказания, не 

может исходить из тенденций, имевших место прошлом. 

Решающее значение окажет такой фактор, так изменение 

карательного воздействия, пли цены, одного дня в тюрь-

ме, а также наличие возможности использовать в каче-

стве наказания какие-либо другие меры. Проведенный 

анализ позволяет утверждать, что не существует заранее 

предустановленного на любой данный момент максиму-

ма или минимума числа заключенных. Это число остава-

лось весьма стабильным на протяжении последних ��–80 

лет. Нет оснований ожидать особых изменений и в буду-

щем. Однако можно выделить пять обстоятельств, кото-

рые могли бы привести к, несомненно, более ограничен-

ному использованию такого вида наказания, как тюрем-

ное заключение.

1. В обществе, где население пользуется благами рас-

ширяющейся сферы досуга, тюремное заключение будет 
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действие, или цена, будет резко увеличиваться и, следова-

тельно, к нему будут реже прибегать как к средству иску-

пления преступления.

2. Все будут обеспечены минимумом материальных 

благ, и этот минимум будет постоянно увеличиваться. Ли-

шение этих благ посредством штрафа или конфискации 

станет более приемлемым видом наказания, чем теперь, 

когда у многих единственная вещь, которую можно от-

нять, это время.

3. В век электроники появится возможность осущест-

влять эффективный контроль за осужденными преступ-

никами, находящимися вне тюрем. Более дешевыми, бо-

лее простыми и, по мнению многих, более гуманными за-

менителями тюремных стен станут радиопередатчики, 

прикрепленные к осужденным, радиолокаторы, телефон-

ные аппараты, снабженные устройством для распознава-

ния голоса, и т. п. Контроль за тем, чтобы преступник на-

ходился после осуждения в строго определенном районе, 

будет настолько действенным, что можно будет обойтись 

без тюремного заключения.

4. Государство всеобщего благоденствия сможет в бу-

дущем, не прибегая к использованию тюрем, оказывать 

более эффективную помощь том, то создает трудности и 

причиняет беспокойство общине.

�. Изучение результатов пребывания в заключении 

покажет, как мало оснований надеяться па то, что день 

пребывания в тюрьме может иметь еще какой-либо эф-

фект, кроме чисто карательного. Дополнительные осно-

вания для применения тюремного заключения такие, как 

потребность в лечении, образовании и т. п., станут менее 

убедительными.
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чаСть I. охранники концентрационных лаГерей. 
норвежСкие охранники «СербСких лаГерей» 

в Северной норвеГии в 1942–1943 ГГ. 
СоциолоГичеСкое иССледование 

от редактора

В 1�42 году нацисты отправили около 4,� тысяч юго-

славских заключенных в концентрационные лагеря в Се-

верной Норвегии. Когда война закончилась, в живых ос-

тавалась лишь одна треть. Некоторые ужасы концентра-

ционных лагерей стали общеизвестны. Обнаружились 

непостижимые вещи. Геноцид. Массовые уничтожение 

людей. Нацистские монстры. И не только нацистские. 

Охранниками в этих лагерях служили и норвежцы. Мно-

гим из них были после войны осуждены за жестокое об-

ращение и убийство заключенных.

Как это оказалось возможным? Может быть, эти люди 

были психически ненормальными, монстрами? Или это 

результат действия ненормальных социальных систем и 

отношений? Нильс Кристи подробно разбирает это в сво-

ей магистерской диссертации, вышедшей в виде книги в 

1��2 году. Сегодня, спустя еще более полувека, ответ на 

эти вопросы предстает в еще более мрачных тонах.

Явления в духе Холокоста многими считаются зако-

номерными результатами развития нашей цивилизации.

предиСловие автора к переизданию 

Эту работу я написал в очень ранней молодости и 

хочу, чтобы она осталась такой же. Я сделал несколько со-
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кращений и изменил некоторые слова, но ничего не до-

бавил. У меня не было ни времени, ни желания для более 

значительных изменений. За прошедшие двадцать лет ни-

что не поколебало моей уверенности в сути этой работы, а 

именно, что очень большое количество людей (собственно 

говоря, большинство) могут совершать самые ужасные по-

ступки в отношении других людей — в случае, когда внеш-

няя ситуация становится достаточно экстремальной. Ис-

тинность этого утверждения была позднее подтвержде-

на экспериментально американским психологом Стэнли 

Милгрэмом1, а также много раз на практике, в том числе, 

массовым убийством мирных жителей вьетнамской дерев-

ни в Сонгми.

Сопротивляемость у разных людей различная. Однако 

перед лицом самых тяжелейших испытаний мало кому уда-

ется сохранить обычное поведение и осознать, что своими 

действиями ты причиняешь вред обычным людям. 

Это не означает, что все эти люди были чудовищами. 

В рамках данного исследования мне довелось узнать боль-

ше норвежцев, осужденных за крайние формы нечеловече-

ского обращения и/или убийства, чем кому бы то ни было 

в Норвегии. И я осмелюсь сказать, что лишь за небольшим 

исключением эти люди были и остаются такими, как мы с 

вами.

Осознание этого подводит нас ближе к проблеме, но 

делает ее еще трудней. 

Вопрос здесь не в том, чтобы изменить людей, кото-

рые не такие, как остальные, а в том, чтобы изменить ус-

ловия и формы общения, — социальные системы, которые 

заставляют большинство людей проявлять экстремаль-

ное поведение. Чтобы предотвратить насилие такого типа, 

требуются иные формы общества, дающие людям макси-

мальные возможности относиться к другим людям как к 

себе подобным.
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* * * 

Моя диссертация была размножена в нескольких эк-

земплярах на ротаторе в 1��2 г., и я вручил их своим 

друзьям и коллегам. Резюме было опубликовано в журна-

ле Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskap2 (Норвежский 

журнал уголовного права). Нельзя сказать, что моя рабо-

та получила широкий отклик. За исключением прокурора 

Нильса Парелиуса3, которого эта проблема интересовала 

в силу его должностных обязанностей, я почти не полу-

чал вплоть до недавнего времени никаких отзывов — ни 

письменных, ни устных. И несмотря на то, что исследо-

вание есть вообще дело одинокое, тишина вокруг имен-

но этой работы была столь глубокой, что навела меня на 

размышления о том, что написанное мной просто-напро-

сто невыносимо. Возможно, мне несмотря ни на что, уда-

лось сказать именно то, что я хотел. Это не просто рассказ 

о страданиях, а рассказ о страданиях, причиненных обыч-

ными людьми. Не нацистами, не сумасшедшими и не пси-

хопатами.

Однако в самое последнее время я получаю множест-

во писем именно по поводу этой работы. Я испытываю оп-

ределенный скепсис насчет этого интереса — ведь вопро-

сы исходят от поколения, которое отделяет от описывае-

мых событий весьма длительный период времени. И все 

же я рад, что могу вновь вернуться к этой теме.

Я чрезвычайно благодарен норвежскому академику 

Нильсу Петтеру Гледичу за инициативу издать мою дис-

сертацию в виде книги, а также за ценные советы по уп-

рощению изложения. Также хочу выразить благодарность 

Норвежскому исследовательскому совету за подготовку 

работы к печати.

Нильс Кристи

Осло, апрель 1971 г.
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из авторСкоГо предиСловия к первому изданию 

Данное исследование предпринято по инициативе 

профессора Юханнеса Анденэса, он также помог мне по-

лучить доступ к необходимым источникам. Большую по-

мощь оказали мне полиция, в особенности полицейский 

Клиффорд Ульсен, служба исполнения наказаний, в осо-

бенности Биргит Беркенхофф из Отдела регистрации лиц, 

привлекавшихся к уголовной ответственности, и проку-

ратура, — в особенности прокурор Нильс Парелиус. Я им 

всем чрезвычайно благодарен.

Я хотел бы также поблагодарить многих наших собе-

седников, — бывших лагерных охранников за их терпение 

к нам и нашим многочисленным вопросам.

Я благодарен также Фонду Нансена и Норвежскому ис-

следовательскому совету за полученную финансовую под-

держку, без которой исследование было бы невозможно.

* * * 

Первоначально с предложением провести такое иссле-

дование профессор Анденэс обратился к кандидату психо-

логических наук Рагнару Кристенсену, а Кристенсен уже 

обратился ко мне. Я очень рад, что мне представилась воз-

можность принять участие в такой интересной работе4.

Я также хотел бы поблагодарить своих однокурсников 

за добрые советы, — прежде всего, Улава Скордала, в на-

стоящее время магистра, а также преподавателей кафед-

ры социологии. Я благодарен Вигдис Кристи за помощь в 

проведении интервью и обработке материала.

Осло, весна 1952 г.
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введение 

Перед началом работы у нас имелись лишь неясные 

гипотезы относительно ее целей. Мы не питали особых 

надежд на то, что обычные методы криминологического 

исследования окажутся приемлемыми в этом чрезвычай-

но особом случае.

В связи с трудностями подобного рода понадобилось 

довольно много времени для ознакомления с материалом, 

чтобы составить общую картину и наметить основные 

направления в хаотичном наборе данных. Часть осени 

1�48 г. и весна 1�4� г. ушли на ознакомление с уголовны-

ми делами, возбужденными против норвежских охранни-

ков, на неформальные беседы с некоторыми из них, а так-

же на беседы с полицейскими и другими людьми, имев-

шими отношение к лагерям. На основании проведенной 

работы возник ряд предположений, которые требовалось 

либо подтвердить, либо опровергнуть, как это принято в 

социологическом исследовании. Осенью 1�4� г. начались 

первые интервью и более систематические беседы. Весной 

1��0 г. была осуществлена попытка глубже проникнуть в 

более общие проблемы концентрационных лагерей, а вес-

ной 1��1 г. мы провели интервью и систематические бе-

седы с контрольной группой. Было бы идеально, если бы 

социологическое исследование, и в особенности проведе-

ние интервью, изначально базировалось на знаниях, по-

лученных осенью 1��0 г. Однако это оказалось невозмож-

ным, так как было важно провести интервью с рядом быв-

ших норвежских охранников, прежде чем они выйдут из 

заключения. Именно поэтому некоторые интервью были 

подготовлены недостаточно тщательно.

Изложение результатов проделанной работы разде-

лено на девять глав. Мы предпочли начать не с охранни-
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ков и их ситуации, а рассмотреть сначала феномен кон-
центрационных лагерей в общем плане: их цели, отличие 
от обычных пенитенциарных учреждений, и в особенно-
сти, какие физические, а также психические последствия 
они имели для тех, кто туда попадал. Первая глава осно-
вывается на обширной литературе, которая отчасти была 
мало известна в нашей стране в то время и вообще мало 
систематизирована.

В следующей главе работы основное внимание уделя-
ется сербским лагерям�. Мы попытались установить фак-
тический ход событий, а также, какое воздействие эти 
события оказали на югославов. Далее мы попробовали 
показать связь между сербскими лагерями и концентра-
ционными лагерями вообще, чтобы применить данные 
общего характера, изложенные в первой главе, к условиям 
в сербских лагерях. Сделанные выводы, вероятно, имеют 
право на более пристальное внимание. Поместив этот ма-
териал в начало книги, мы стремились обрисовать среду, 
в которой впоследствии увидим норвежских охранников. 
Кроме того, мы уже здесь закладываем основы для после-
дующего описания различий и сходства в восприятии за-
ключенных охранниками-норвежцами.

Лишь после освещения условий жизни заключенных 
мы обращаемся к ситуации, в которой оказались охран-
ники. Начав с изложения методов исследования, мы пред-
принимаем попытку разделить охранников на две группы 
с точки зрения заключенных, — хороших и плохих, соот-
ветственно. Мы описываем поведение охранников, пока-
зываем, как они попали на эту службу, какое давление на 
них оказывалось, и как действовал сам факт их пребыва-
ния в должности охранников. Мы рассматриваем различ-
ные факторы, связанные с их прошлой жизнью, различ-
ные личностные черты и, в конце концов, пытаемся со-
поставить эти две группы — а иногда и представить всех 
охранников в совокупности — с точки зрения их отноше-

ния к заключенным и другим феноменам концлагеря.
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Что касается последнего, то здесь возникает следую-

щая проблема. Разве нельзя допустить, что существова-

ли или существуют определенные различия в отношении 

охранников к заключенным, за которыми они надзира-

ли? Может быть, мы могли бы лучше понять сам фено-

мен концентрационных лагерей, если бы сначала посмот-

рели на эти лагеря глазами заключенных и нейтральных 

наблюдателей, затем глазами хороших охранников и, на-

конец, глазами «плохих»? Если бы мы взяли некий фено-

мен, встречающийся в большинстве концлагерей, и снача-

ла спросили бы заключенных или нейтральных наблюда-

телей, что он означает, а затем попросили бы истолковать 

этот феномен «хороших» и «плохих» охранников, не по-

лучилось бы так, что их ответы обнаружили бы различия, 

которые помогли бы нам лучше понять концлагеря?

Положить начало изучению этих проблем имеет пер-

востепенное значение, что служит главным оправданием 

масштабности данного исследования. Система концен-

трационных лагерей и относящееся к ней систематиче-

ское уничтожение нежелательных групп населения пред-

ставляют собой один из важнейших и наименее иссле-

дованных социальных феноменов двадцатого столетия. 

Может быть, это исследование, несмотря на его несовер-

шенство, заставит людей понять, что с этим непременно 

что-то надо делать.

На семинаре, посвященном методологии социальных 

наук, профессор Арне Нэсс6 назвал три важных принципа 

в выборе темы исследования:

1) практическое значение исследования;

2) укрепление теоретической базы больших систем;

3) осуществимость исследования с помощью имею-

щихся в наличии средств.

Мы полагаем, что наша работа с таким блеском вы-

держивает испытание по первому пункту, что с остальны-

ми можно и подождать.
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глава 1. концентрационные лаГеря 

В данной работе мы будем придерживаться представ-

лений о концентрационных лагерях в том виде, к каком 

они существовали в Германии и на оккупированных тер-

риториях. Мы рассматриваем временной период с 1�33 г., 

когда были созданы первые немецкие концлагеря, вплоть 

до весны 1�4� г., когда большинство из них в одночасье 

прекратили свое существование. Мы не касаемся кон-

центрационных лагерей в Советском Союзе и на терри-

ториях, впоследствии попавших в сферу его влияния, так 

как знаем о них слишком мало, и они не относятся к ос-

новной цели нашего исследования — изучению феномена 

«сербских лагерей». Мы также исключили из исследова-

ния японские концлагеря на основании тех же аргумен-

тов. Кроме того, различия в климате придают японским 

концлагерям несколько иной характер, нежели то, что 

представляет интерес с точки зрения наших целей.

Литература 

О немецких концентрационных лагерях написано 

очень много, и охватить весь этот материал достаточно 

сложно. В данном исследовании мы затрагиваем лишь не-

большую часть имеющейся литературы. Особый интерес 

для нас представляют работы, в которых концлагеря рас-

сматриваются с социологической и психологической точ-

ки зрения. Мы попытались сопоставить сведения, почерп-

нутые из этих работ, с личными воспоминаниями людей, 

переживших концлагерь. В основном мы используем ма-

териал, полученный от бывших заключенных, судей или 

нейтральных наблюдателей, но не охранников. Описание 

источников дается в Приложении.

В самом конце книги приводится полный список ис-

пользованной литературы.



34

Цели создателей концлагерей 

Если попытаться очень поверхностно воссоздать мо-

тивы руководителей высшего звена СС, то цели концен-

трационных лагерей и лагерей военнопленных типа конц-

лагерей можно сформулировать по пяти направлениям:

1. Лагеря должны были способствовать нейтрализа-

ции или уничтожению нежелательных индивидов или на-

родностей. Если не считать отдельных лозунгов и заявле-

ний типа «труд освобождает», их «воспитательная цель» 

не просматривается или не кажется доминирующей.

2. Лагеря должны были иметь общее предупреждаю-

щее воздействие, наводя ужас на немецкое население и в 

особенности на население оккупированных территорий.

Некоторые цитаты из приговоров Нюрнбергского 

трибунала иллюстрируют оба этих пункта.

«Управление на территориях, оккупированных Герма-

нией, производилось в нарушение правил ведения войны. 

Подавляющие своей убедительностью доказательства го-

ворят о существовании системы насилия, зверств и тер-

рора. � сентября 1�41 г. Гитлер издал директиву, которая 

впоследствии получила известность под названием «Нахт 

унд небель эрлас» (приказ «Мрак и туман»); согласно это-

му приказу, лица, совершившие действия, направленные 

против империи или германских войск на оккупирован-

ных территориях, за исключением тех случаев, когда дан-

ное лицо вне всякого сомнения должно было быть под-

вергнуто смертной казни, подлежали тайному увозу в Гер-

манию и передаче в руки Зипо и СД� для суда над ними и 

наказания их в Германии. Этот приказ был подписан под-

судимым Кейтелем. После того, как эти гражданские лица 

привозились в Германию, ни одно слово о них не должно 

было доходить до страны, откуда они были вывезены, или 

до их родственников; даже в тех случаях, когда они умира-

ли в ожидании суда, их семьям не сообщалось об их судь-
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бе; это делалось с целью вызвать беспокойство у семей 

арестованных лиц. Подсудимый Кейтель в сопроводитель-

ном письме, датированном 12 декабря 1�41 г., следующим 

образом изложил те цели, которыми руководствовался 

Гитлер при издании этого приказа: «Эффективное и про-

должительное устрашение может быть достигнуто либо 

суровым наказанием, либо путем проведения мероприя-

тий, при которых родственники преступников и осталь-

ное население остаются в неведении относительно судьбы 

этих преступников. Эта цель достигается при увозе пре-

ступников в Германию»8.

3. Лагеря составляли важную часть экономической 

основы эсэсовского государства.

Расходы на одного заключенного были незначитель-

ны, а использование рабочей силы практически неограни-

чено. Так, важная в военном отношении работа стоила не-

много.

4 октября 1�43 г. Гиммлер, говоря в Познани о рус-

ских военнопленных, захваченных в первые дни войны, 

сказал следующее:

«В то время мы не ценили массы людей так, как мы 

ценим их сейчас, — как сырье, как рабочую силу. То, о чем 

в конечном счете с точки зрения будущих поколений нам 

будет нечего жалеть, в настоящее время должно вызывать 

сожаление, что пленные умирали от истощения и голода, 

и из-за этого происходила потеря рабочей силы»�.

4. Лагеря служили центрами обучения для молодых 

эсэсовцев.

«Начиная с 1�34 года, СС несли ответственность за 

охрану концентрационных лагерей и управление ими. 

Представленные доказательства не оставляют сомнения в 

том, что постоянное зверское обращение с заключенны-

ми концентрационных лагерей являлось результатом об-

щей политики, проводимой СС и состоявшей в том, что 

заключенные лагерей рассматривались как представители 
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низших рас, на которых следовало смотреть с презрени-

ем. Имеются доказательства того, что в тех случаях, когда 

это позволял наличный состав членов СС, Гиммлер стре-

мился к тому, чтобы состав охраны батальонов постоян-

но сменялся с тем, чтобы все члены СС прошли инструк-

таж по поводу тех методов, которые необходимо приме-

нять по отношению к представителям низших рас»10.

«В серии речей, произнесенных в 1�43 году, Гиммлер 

выражает свою гордость по поводу способности СС про-

водить эти преступные мероприятия. Он побуждал своих 

подчиненных быть «грубыми и безжалостными»; говоря о 

расстреле «тысяч видных поляков», он благодарил членов 

организации за оказанное ими содействие и за отсутствие 

с их стороны слабости при виде сотен и тысяч трупов их 

жертв. Он превозносил безжалостность при истреблении 

еврейской расы, истреблении, которое было названо им 

впоследствии процессом «санобработки». Из этих речей 

явствует, что общие настроения, преобладающие внутри 

СС, соответствовали тем преступным деяниям, которые 

совершались этой организацией»11.

�. Лагеря поставляли также человеческий материал 

для медицинских экспериментов.

Отличие от тюрем 

Существуют четыре основных отличия концентраци-

онных лагерей от тюрем в том значении этого слова, ка-

кое мы употребляем в Норвегии, когда говорим, к приме-

ру, об окружной тюрьме.

1) Большинство заключенных отправлялись в концен-

трационные лагеря без судебной процедуры или пригово-

ра. В лагерях они были полностью лишены всяких прав и 

отданы во власть лагерного руководства, охранников или 

нелагерных властей. Жестокое обращение — без причины 

или за малейшую провинность — было в порядке вещей. 

То же самое относилось к ликвидации больных заключен-
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ных, в которых не было надобности или для которых не 

было места, а также к использованию заключенных для 

экспериментов.

Так, в правилах об обращении с советскими военно-

пленными во всех лагерях, говорилось следующее:

«Неподчинение, активное или пассивное сопротив-

ление должны быть сломлены немедленно силой оружия 

(штыки, приклады и огнестрельное оружие)… Каждый, 

кто при проведении этого приказа не прибегнет к своему 

оружию или сделает это недостаточно энергично, подле-

жит наказанию… В военнопленных, пытавшихся бежать, 

следует стрелять без предварительного оклика. Никогда 

не следует делать предупреждающего выстрела. Исполь-

зование оружия против советских военнопленных явля-

ется, как правило, законным»12.

1� июля 1�41 г. гестапо издало приказ, предусматри-

вавший убийство всех советских военнопленных, которые 

были или могли быть опасны для национал-социализма.

Приказ гласил:

«Задачей командиров Зипо и СД, находящихся в шта-

лагах13, является политическая проверка всех заключен-

ных лагеря, устранение и дальнейшая «обработка»: а) всех 

политически преступных или по каким-либо другим при-

чинам нежелательных элементов, находящихся среди них; 

б) всех лиц, которые могут быть использованы для вос-

становления оккупированных территорий… Далее, эти 

командиры должны с самого начала приложить усилия 

для выявления среди заключенных тех элементов, кото-

рые кажутся надежными, независимо от того, являются 

ли они коммунистами или нет, для того чтобы использо-

вать их в целях разведки внутри самого лагеря или, если 

это окажется целесообразным, позднее также на оккупи-

рованных территориях. Путем использования таких ин-

форматоров и путем использования всех других сущест-

вующих возможностей должно продолжаться шаг за ша-
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