
отзыв
официального оппонента, кандидата исторических наук 

Михаила Валентиновича Вольского на диссертацию 

Кристины Александровны Зарубиной 

«Политическая преступность в российской провинции во второй 

половине XIX -  начале XX вв. (на материалах Курской губернии)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история

Представленное к защите диссертационное исследование Кристины 

Александровны Зарубиной «Политическая преступность в российской 

провинции во второй половине XIX -  начале XX вв. (на материалах 

Курской губернии)» посвящено важной и актуальной теме.

Сохранение государственности в настоящее время зависит не только от 

стабильности на международной арене, но и от внутренне политического 

спокойствия. В связи с этим необходимо отметить, что одним из важных 

направлений государственной политики является борьба с политической 

преступностью, представляющей из себя совокупность преступлений, 

совершенных по политическим мотивам, обусловленным несогласием 

отдельной части населения с реализуемым верховной властью внутренним и 

внешним политическим курсом.

Отметим, что исследователем для изучения политической 

преступности был выбран достаточно «проблемный» исторический период -  

вторая половина XIX -  начало XX вв.

В указанное время, в России происходили переломные исторические 

события, повлекшие за собой изменение политической системы и оказавшие 

влияние на все стороны жизни российского общества, в том числе сыгравшие 

важную роль в эволюции системы государственной власти в России в начале 
XX в.
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В этой связи представленная рецензируемая диссертационная работа 

Кристины Александровны Зарубиной, посвященная исследованию вопросов 

развития политической преступности в России, представляется актуальной.

Особо подчеркнём, что анализ состояния, динамики, структуры 

политической преступности, профилактических мероприятий и мер 

государственного принуждения в отношении политических преступников в 

России во второй половине XIX -  начале XX вв. позволил разработать 

универсальный алгоритм для исторических исследований по

рассматриваемой проблематике.

Не вызывают нареканий сформулированные диссертантом объект и 

предмет исследования. Цель и задачи, которые ставит К.А. Зарубина перед 

диссертацией, полностью раскрываются и конкретизируются ее 

структурными компонентами. Кроме того, вполне обоснованы 

территориальные границы и временные рамки исследования.

Историографическая база представленной научной работы довольно 

разнообразна. Выбранный автором хронологический подход к изложению 

материала полностью раскрывает проблематику исследования. 

Проанализированы работы дореволюционных, советских и современных 

исследователей. Однако спорным является недостаточно широкое освещение 

в историографии работ зарубежных исследователей, что является 

недостатком.

Отметим, что в диссертации широко проанализирована региональная 

историография, в которой освещаются отдельные аспекты изучаемой 

проблемы: деятельность органов политического сыска в Курском крае, 

становление и развитие органов контрразведки в российской провинции, 

история политических партий и общественно-политических движений, 

правоохранительных органов в Центрально-Чернозёмном регионе в 

рассматриваемый период. Обращает на себя внимание подробный анализ 

исследований известного курского историка, д.и.н. Г.А. Салтык, 

посвящённых развитию Курского губернского жандармского управления,
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занимающегося противодействием развития политической преступности в 

Курском крае во второй половине XIX -  начале XX вв.

В историографическом обзоре приводятся некоторые любопытные 

факты. К примеру, Кристиной Александровной выявлены причины 

совпадения по объёму понятий «политическое» и «государственное» 

преступление в это время. Обозначено, что термин «государственное 

преступление», как правило, применялся к анализу исторических событий до 

второй половины Х1Хв. Далее данные понятия отождествлялись, поскольку в 

указанное время в стране значительно активизируются оппозиционно 

настроенные общественно-политические движения.

Анализ Источниковой базы исследования, основывается на 

актуализации специфики отдельных видов исторических источников. 

Используемые для написания диссертационной работы источники 

отличаются разнообразием, что позволяет объективно, критически оценить 

развитие политической преступности в российской провинции в 

рассматриваемый период.

В работе уточнена и систематизирована структура политической 

преступности Российской Империи в исследуемый период, раскрыта и 

охарактеризована система надзора за политической ситуацией в стране, 

установлена специфика совершения отдельных разновидностей 

политических преступлений во второй половине XIX -  начале XX вв. 

Составлен социальный «портрет» типичного для рассматриваемого периода 

политического преступника Курской губернии.

Четко сформулированы положения, выносимые на защиту, которые так 

же, как цель и задачи, раскрываются внутренней логикой работы и ее 

содержательным построением.

Диссертационное исследование состоит из следующих структурных 

элементов: введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложений.
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Глава 1 «Эволюция взглядов на политическую преступность и 

законодательного регулирования борьбы с ее проявлениями в России»
разделена на два параграфа.

Первый параграф освещает основные подходы к определению понятия 

политического преступления в дореволюционный, советский и 

постсоветский периоды. Также в нём определено соотношение понятий 

«государственное преступление» и «политическое преступление» в России 

во второй половине XIX -  начале XX вв.

Справедливо отмечено, что концептуализация понятия «политическое 

преступление» в научной среде в России началась со второй половины XIX в. 

До этого периода указанное понятие практически не использовалось, хотя 

отдельные виды политических преступлений, сущность данного явления, 

предпосылки развития политической преступности в той или иной форме 

рассматривались в трудах отечественных учёных.

Автор приходит к выводу о том, что понятие «политическое 

преступление» на разных этапах развития российского государства имело 

разное содержание. Здесь оказывали свое влияние не только различные 

экономические, культурные и социально-политические факторы, но и, в 

первую очередь, официально принятая действующей властью политическая 

доктрина. Подчёркнуто, что в исследуемый период понятия «политическое» 

и «государственное преступление» отождествлялись. Государственных 

преступников именовали политическими в рассматриваемый период как 

представители власти, сотрудники правоохранительных органов, так и сами 

преступники, совершающие посягательства на государство, современники 

данных исторических событий.

Параграф 1.2 раскрывает исторически особенности законодательного 

регулирования вопроса привлечения к ответственности лиц, совершивших 

общественно опасное деяние политического характера в указанный период. В 

параграфе подробно проанализированы важнейшие нормативные правовые 

акты, устанавливающие ответственность за совершение преступлений
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политического характера в это время (Устав уголовного судопроизводства 

1864 г., Высочайше Утверждённое Мнение Государственного Совета 

«О противозаконных сообществах» 1867 г., Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. и 1885 г., Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г., 

Уголовное уложение 1903 г. и некоторые другие нормативно-правовые 

акты).

Отмечено, что расширение перечня видов политических преступлений 

было связано с охранительной политикой государственной власти, 

направленной на сохранение существующего режима правления.

В главе 2 «Динамика распространения политической преступности 

в российской провинции» раскрываются основные предпосылки и общие 

тенденции развития политической преступности в Курской губернии в 

исследуемый период, а также наиболее типичные для данного региона 

составы политических преступлений.

В параграфе 2.1 настоящей главы представлен авторский анализ 

основных причин распространения политической преступности в регионе. 

Верно отмечено, что в Курском крае разные социальные группы населения 

волновали различные проблемы. К примеру, крестьянство волновал 

нерешённый аграрный вопрос, низкий уровень жизни, рабочих -  условия 

труда, студенчество -  вопросы доступности образования и обеспечения 

представительства различных групп населения в высших органах 

государственной власти (политические вопросы).

В заключении определено, что структура политической преступности в 

губернии во второй половине XIX -  начале XX вв. была обусловлена 

социальным составом населения, при этом в структуре общеуголовной 

преступности политические преступления имели незначительный удельный 

вес.

В параграфе 2.2 автор определяет перечень распространённых в данном 

регионе во второй половине XIX -  начале XX вв. составов политических
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преступлений. Среди них -  оскорбление словом или действием императора и 

членов его семьи; составление и распространение письменных или печатных 

изображений и (или) сочинений с целью возбуждения неуважения к личным 

качествам государя или к существующему порядку управления его 

государством, верховной власти; участие в общественно опасных 

объединениях и выступлениях политического характера.

Материал, изложенный в данной части работы, комплексно освещается 

рядом архивных документов впервые. Так, автором используются архивные 

источники из Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного исторического архив и Государственного архива Курской 

области.

Глава 3 «Деятельность государственных органов по 

предотвращению и противодействию политическим преступлениям во 

второй половине XIX — начале XX вв.» освещает основные аспекты 

предупреждения распространения политической преступности в Курской 

губернии в рассматриваемый период, а также процесс привлечения 

политических преступников к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством на основе анализа регионального опыта.

Так, в параграфе 3.1 соискатель описывает основные методы борьбы 

верховной власти с политической оппозицией на примере Курской губернии. 

Отмечено, что за политическими настроениями в обществе во второй 

половине XIX -  начале XX вв. наблюдала жандармерия.

В Курской губернии указанные полномочия осуществляли сотрудники 

Курского губернского жандармского управления. Обращает на себя 

внимание тот факт, что в диссертации подробно исследован штат местного 

жандармского управления (с. 114-115).

Анализируются розыскные списки, поступавшие в Курскую губернию 

для организации сыска политических преступников (с. 118-119). Для

наглядности используется статистический материал о деятельности чинов 

Курского губернского жандармского управления (см. Приложение 1-3).
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Отмечено, что в осуществлении контроля за политической обстановкой в 

регионе жандармерии помогали чины прокурорского надзора, общая 

полиция, губернская администрация. При этом основную роль в деле 

противодействия политической преступности выполняли именно жандармы.

В параграфе 3.2 исследуется результативность расследования дел 

политического характера в рассматриваемый период. Подчёркивается, что 

она, в первую очередь, определялась эффективностью порядка привлечения 

политических преступников к ответственности.

Подробно анализируется роль местной прокуратуры в процессе 

расследования дел политического характера (с. 144-148). Также в параграфе 

содержатся указания на конкретные дела политического свойства, 

находящиеся в производстве местных правоохранительных органов 

(например, с. 153). Определено, что политические дела в Курской губернии 

чаще всего разрешались внесудебным порядком, что свидетельствует о 

малозначительности совершаемых в регионе противоправных деяний. 

Наиболее распространённое наказание, применяемое в отношении 

политических преступников, -  лишение свободы, сопряжённое с 

максимальной изоляцией заключённого не только от «внешнего мира», но и 

от других правонарушителей, содержащихся в тех же исправительных 

учреждениях, позволяющее таким образом «механически» сдерживать 

распространение политически вредных идей среди осужденных.

В заключении развернуто даны основные выводы по итогу 

проведенного исследования. Отмечается, что меры противодействия 

политической преступности во второй половине XIX -  начале XX вв. 

оказались малоэффективными, в результате чего политическая преступность 

активно развивалась, а конфронтационность между обществом и властью 

вылилась в системный общенациональный кризис, который, в свою очередь, 

привёл к крушению основ российской государственности.
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Несмотря на положительные результаты диссертационного 

исследования, необходимо высказать ряд пожеланий и замечаний, носящих 

рекомендательный характер:

1. Возможно, нужно более детально уточнить вопросы, касающиеся 

кадрового обеспечения деятельности структур политического сыска в 

указанный период. Было бы интересно посмотреть: какие категории 

служащих трудились в указанных структурах.

2. На наш взгляд, можно было бы выделить в исследовании более 

детально служебную деятельность наиболее выдающихся представителей, 

внесших значительный вклад в борьбу с политической преступностью в 

указанный период в России, проявивших себя на указанном государственном 

поприще.

3. Возможно, необходимо было бы проследить преемственность 

между деятельностью дореволюционных и советских российских 

учреждений, которые организовывали противодействие политической 

преступности в нашей стране.

Несмотря на все вышесказанные замечания, диссертация Зарубиной 

Кристины Александровны «Политическая преступность в российской 

провинции во второй половине XIX -  начале XX вв. (на материалах Курской 

губернии)» заслуживает высокой оценки. _ -

В общем итоге диссертационное исследование К.А. Зарубиной можно 

охарактеризовать как завершенную научную работу, в которой были решены 

задачи, вносящие вклад в развитие современной исторической науки. 

Полученные в ходе исследования результаты являются аргументированными, 

достоверными, обоснованными, имеющими высокую степень научно

исторической и практической значимости.

Научкое исследование К.А. Зарубиной является целостным и 

законченным по своему характеру.

Рецензируемая работа полностью соответствует пунктам 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (с изм., внесенными Постановлением правительства РФ от 18 марта 

2023 г. № 415), а ее автор -  Кристина Александровна Зарубина -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности

Официальный оппонент: 

кандидат исторических наук,

заместитель начальника инженерно-экономического факультета 

ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации»

Почтовый адрес:

160002, Северо-Западный федеральный округ, 

Вологодская область, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2. 

Рабочий телефон: +7(8172) 53-01-73 

Телефон: + 7 (920) 425-72-99 

E-mail: vipe@35.fsin.gov.ru

5.6.1. Отечественная история (исторические науки).

Михаил Валентинович Вольский

«Si »  Ctfiysy су Q 2023 г.
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