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В статьях выходящего в свет 3-м номере журнала «Slavery: Theory and Practice» 
представлены статьи и материалы, которые со всей очевидностью обозначают основной 
тренд, который формируется у нового издания. Он связан с изучением форм личной 
зависимости, рабовладения/пленопродавства/пленовладения на территории 
циркумпонтийского ареала (в том числе, Северного Кавказа и Крыма), с привлечением 
материалов из Средиземноморья, исторически связанного с бассейном Черного моря, в 
средние века и новое время. 

Авторы рассматривают те или иные пути и способы оформления личной зависимости, 
различные формы владения людьми, статус невольников, их этническую, национальную и 
конфессиональную принадлежность и положение, связанное с ней. Исследователей 
интересует мотивировка силового захвата пленных, превращаемых в подневольных лиц, 
условия и причины экспроприации личности на основе шедших процессов общественной 
дифференциации. Специалисты стремятся выяснить степень эксплуатации тех или иных 
категорий работников рабского типа, роль и место «рабовладельческих» отношений в 
экономике стран, динамику рабовладения во времени в том или ином районе, влияние на 
нее и генезис положения рабов важных политических событий, и т.д. Историки выделяют и 
те категории зависимого населения, которые были близки к рабам, отражающие специфику 
процессов социального расслоения в конкретных регионах, например, на Северном Кавказе. 
Авторами представлен анализ положения отдельных сословных групп, которые, как 
принято считать, официально обладая привилегированным статусом (казачество), 
располагали правом иметь крепостных. Специалистами продемонстрированы те факторы, 
благодаря которым они могли частично утрачивать свои преимущества, пополняя ряды 
социально незащищенных слоев (административно-бюрократический пресс государства). 
Это явление впоследствии сыграло известную роль в событиях начала XX в. (Октябрьская 
революция 1917 г.). 

В номере впервые апробируется такая номинация, как письмо в редакцию. Оно 
интересно как тем, что расширяет географический ареал репрезентуемых материалов 
(Восточная и Юго-Восточная Азия), и их хронологические рамки (XX в.), так и тем, что в нем 
акцентировано рассматриваются гендерные аспекты проблемы рабства, а именно его 
сексуальной разновидности, в период Второй Мировой войны, которая была затронута 
выше, скорее, пунктиром (плененные и т.п. женщины в гаремах Причерноморья и Ближнего 
Востока). Очевидно, что эта тема, как и тема современного рабства вообще, имеет не 
меньшие шансы на дальнейшее раскрытие на страницах нашего журнала, как и затронутый 
выше спектр вопросов. Одним из залогов этого, является то обстоятельство, что сеть 
Интернет полна материалов по данной проблеме, в том числе, и в отношении ее российского 
сектора.  

Оговорим, что не все высказанные выше положения отражают точку зрения редакции. 
Разумеется, затронутые авторами дискуссионные вопросы, которые могут вызвать 
возражения коллег по цеху, предполагают их участие в обсуждении таковых, к которому мы 
с удовольствием и приглашаем. 

Выражаем надежду на то, что авторы, уже выступившие в нашем журнале, так и 
специалисты, которые еще не успели этого сделать, скоро ознакомят научную 
общественность с новыми результатами своих изысканий в русле тематики феномена 
рабства в прошлом и, увы, в настоящем, на страницах данного научного ресурса. 
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