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Выпуская в свет новый номер журнала «Slavery: Theory and Practice» необходимо 
сказать несколько слов о содержании его статей. В них, согласно сложившейся в журнале 
практике рассматриваются мировые аспекты такого явления, как рабство, так и его 
кавказский срез, с учетом научных интересов авторского актива нашего издания. 

В статье В. Молчановой анализируется ситуация с современным рабством в Индии. 
Автор убедительно, во всеоружии статистики и литературы, показывает, что рабство в этой 
стране имеет четкий гендерный аспект, поскольку в его сферу преимущественно вовлечены 
девушки и женщины. Ученый демонстрирует, что их рабская эксплуатация имеет ярко 
выраженную сексуальную сторону. При этом примечателен тот факт, что в сферу 
«сексиндустрии» вовлечены не только уроженки Индии, но и представительницы соседних 
стран Южной Азии, а также СНГ и России (причем, что наиболее поразительно, из Чечни, с ее 
подчеркнуто строгими порядками в сфере соблюдения норм мусульманской нравственности, 
дресс-кодом и т.п.). Имеет место и такой печальный аспект, как торговля органами. 

Эти грани феномена рабства заставляют вновь обратиться к потенциальным авторам 
журнала, занимающимся современной историей, в том числе, российским ученым, 
призывая их обратиться к актуальным проблемам эксплуатации людей в ближнем и 
дальнем зарубежье, а также России. На пространстве СНГ уже давно известны и торговля 
органами (например, в Молдове), и подпольная эксплуатация рабов на производстве 
(Подмосковье и Дагестан) и сексуальное рабство (завлечение девушек в роли 
«фотомоделей» в публичные дома где-нибудь в Косово), сексуальное «отходничество» 
(заработки в роли «жриц любви» в зарубежных странах девушек с Украины и других стран 
СНГ и России) и т.п. Есть проблемы с подобной незаконной эксплуатацией  и в районе 
Большого Сочи.  

Другие статьи, а также рецензия, посвящены проблемам рабства на Кавказе в 
историческом прошлом. При этом и они, что крайне важно, не лишены выхода в 
современность. Рассматривая особенности социально-правового статуса рабов в феодальных 
владениях Северо-Восточного Кавказа через призму адата и шариата, признанный 
специалист в данной области Е. Иноземцева приводит весьма репрезентативные факты того, 
насколько ущемленными в общественном мнении Дагестана до сей поры являются потомки 
«лагов», т.е. рабов. И так, увы, обстоит дело не только здесь.  

В статье молодого ученого Н. Степаненко приводятся интересные архивные данные о том, 
как беглые казаки и крестьяне, оказывавшиеся в первой половине – средине XIX в. среди 
горцев в обстановке так называемой Кавказской войны, занимались захватами и торговлей 
пленными, среди которых могли быть и их соотечественники и единоверцы. Как видим, для 
отщепенцев таких моральных проблем не существовало, и так было во все времена.  

В нашей рецензии на книгу известных историков-кавказоведов Ю. Клычникова и 
С. Лазаряна дается положительная оценка серьезного труда этих ученых, на архивном 
материале обратившихся к судьбам поляков, попавших на Северный Кавказ в первой 
половине ХIX в., в результате бурных политических перипетий той эпохи. Их истории были 
весьма неоднозначными, являлись результатом стечения различных обстоятельств и не 
могут трактоваться  односторонне. Во всяком случае, далеко не все они стремились 
оказаться в рядах горцев для того, чтобы бороться с российским самодержавием. Даже 
оказываясь по этой причине в рядах горских комбатантов, они могли пополнить ряды 
невольников – автохтоны Северного Кавказа, прямо скажем, не всегда видели в них своих 
союзников по борьбе, но рассматривали, как объект эксплуатации и ходовой товар (Северо-
Западный Кавказ).  

Авторы надеются, что проделанная ими работа будет представлять интерес для коллег 
и поспособствует развитию представленной в журнале проблематики. 
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