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Аннотация 

Сегодня, в условиях ограниченности предложения на рынке труда и на региональном 

уровне, и с трибуны Государственной Думы раздаются предложения по использованию труда 

заключенных в народном хозяйстве. В этой связи представляется важным вернуться к 

изучению исторического опыта нашей страны. В предлагаемой работе дается комплексный 

обзор результатов изучения последствий использования принудительного труда в рамках 

экономической системы ГУЛАГа в современной научной литературе. Автор аргументирует 

вывод о том, что краткосрочные результаты, достигаемые путем использования 

принудительного труда, чреваты на поколения растянувшимися негативными последствиями, 

трудно преодолимыми и тормозящими дальнейшее устойчивое развитие. 
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Не однажды в отечественной истории в сложной ситуации государство брало на себя 

право распоряжения ресурсами страны независимо от формы собственности. Более того, у нас 

существует богатая традиция распоряжения и людскими ресурсами в форме принудительного 

труда. Начиная с петровских времен, получает распространение использование труда 

заключенных (принудительного труда) на государственных предприятиях и строительных 

работах. Но максимального масштаба использование принудительного труда достигает в 

условиях ГУЛАГа1. 

 
  Дробышевская Т.А., e-mail: tdrobyshevskaya@yandex.ru  
1 11 июля 1929 г. СНК СССР принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключенных», по 

которому содержание всех осужденных на срок три года и более передавалось в ОГПУ. 25 апреля 1930 г. 

приказом ОГПУ № 130/63 во исполнение постановления СНК СССР «Положение об исправительно-трудовых 

лагерях» от 7 апреля 1930 г. было организовано Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг 

ОГПУ) (СУ СССР. 1930. № 22. С. 248). С 1 октября 1930 г. УЛАГ ОГПУ преобразовано в Главное Управление 

исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (ГУЛАГ). 27 октября 1934 г. в ГУЛАГ перешли все исправительно-

трудовые учреждения Наркомата юстиции РСФСР. 

mailto:tdrobyshevskaya@yandex.ru
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Дешевый или вовсе бесплатный труд заключенных позволял государству экономить 

финансовые и материальные ресурсы, обходить ограничения, связанные с инертностью нормы 

накопления, с тяжелыми условиями и непривлекательностью определенных видов труда, с 

географическим распределением ресурсов, внося свой вклад в решение задачи модернизации 

национальной экономики. Сегодня, в условиях крайней ограниченности и, к сожалению, 

сокращающегося предложения на рынке труда, на региональном уровне и с трибуны 

Государственной Думы раздаются предложения по использованию труда заключенных в 

народном хозяйстве. Разумеется, этот вопрос заслуживает тщательной проработки и 

обсуждения. При этом важно, на наш взгляд, извлечь максимум из исторического опыта нашей 

страны.  

Оценка последствий использования принудительного труда в экономике получила 

широкое распространение в научной литературе конца XX – начала XXI в., как в нашей стране, 

так и за рубежом. Интерес ученых к этой проблематике обусловлен целым рядом факторов.  

Открытие в 1980-х гг. архивов СССР и доступность ранее неизвестных материалов по 

истории и экономике ГУЛАГа позволили расширить спектр работ по экономической истории 

как отдельных лагерей и территорий, так и системы в целом (Иванова, 2006). Кроме того, 

новые данные, в том числе, инициировали поток работ, посвященных изучения аналогичных 

систем в европейских странах социализма (Езерник, 2018), а также дали толчок и развитию 

теории социалистической экономики в целом (Гайдар, 1997; Олейник, 2001; Markevich, 2011). 

При этом стоит отметить, что исследование проблематики ГУЛАГа выступает лишь частью 

исследования более широкой проблематики принудительного труда в советской экономике, 

включающего в себя анализ вклада и последствий коллективизации и использования труда 

ущемленных в своих правах жителей деревни для становления и развития экономики страны, 

а также другие формы огосударствления труда (законодательство 1930–1940-х гг., 

ограничивающее возможности смены места работы, предусматривающее наказания за 

опоздания и прогулы, и т. п.)2 (Нуреев, 2012, с. 128–129). По сути, развитие теории 

социалистической экономики в данном направлении вливается здесь в общее русло 

современной экономической теории развития. Неудивительно в данной связи, что 

исследование проблематики использования принудительного труда (лагерных учреждений 

различного типа: исправительные, для перемещенных лиц, вынужденных переселенцев и т. п.) 

для решения экономических задач получило международный резонанс на рубеже XX–XXI вв. 

(Gershman, 2013; Wu et al., 2018).  

Проблематика ГУЛАГа рассматривается в рамках различных научных парадигм и 

методологий. Как правило, в качестве основы для систематизации выступают такие 

стержневые понятия, как численность заключенных, география ГУЛАГа, система управления, 

 
В 1936 г. были сформированы Инженерно-строительный отдел НКВД, Управление особого строительства, 

Главное управление строительства шоссейных дорог (ГУШОСДОР), потом Главное управление по 

строительству горно-металлургических предприятий, Главгидрострой, Дальстрой (Главное управление 

строительства Дальнего Севера) и др. В целом за время существования ГУЛАГа в нем было до 35 главков и сотни 

лагерных пунктов, включая так называемые «шарашки» (закрытые КБ). Интерактивную карту ГУЛАГа можно 

посмотреть на страничке Музея истории ГУЛАГа (https://gmig.ru/projects/karta-gulaga/  (дата обращения: 

20.09.2023). 

ГУЛАГ был расформирован в соответствии с приказом МВД СССР № 020 от 25 января 1960 г. согласно 

Постановлению Совета Министров СССР № 44-16 от 13 января 1960 и в связи с Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 13 января 1960 г. «Об упразднении МВД СССР». 

Согласно оценкам исследователей, через систему ГУЛАГа прошли не менее 5 млн человек.  
2 С этим, в частности, связаны и различия в оценке количества граждан СССР, пострадавших в годы репрессий.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://gmig.ru/projects/karta-gulaga/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960


Дробышевская Т.А. Результаты и уроки использования системы ГУЛАГа в исторической перспективе 

 24 

обзор отраслевой структуры, этапы развития. Однако изучение экономики принудительного 

труда органично вошло в общую тенденцию изучения экономических процессов в их 

взаимосвязи с предметами других наук. Так на рубеже социологии и институциональной 

экономики исследования в этой связи охватывают широкое поле от непосредственно 

депривации и стратификации (Земсков, 1991; Round, 2006) до культурных кодов и 

урбанистики (Олейник, 2001; Barenberg, 2014; Siddiqi, 2022). В отечественной и зарубежной 

научной литературе представлены культурологические, этнографические, демографические и 

гендерные исследования, пространственный анализ, анализ психологических и политических 

процессов (Round, 2006; Zhukov, Talibova, 2018; Carluccio, 2019; Maksimova, 2019). В 

отечественной и западной историографии предпринимались попытки обзора и 

систематизации накопленного массива работ по экономике ГУЛАГа (Грегори и др., 2008; 

Бердинских, Меньковский, 2017; Кириллов, 2017; Ахметова, Исмаилов, 2021).  

Таким образом нереализованной, на наш взгляд, остается задача комплексного анализа 

информации о влиянии использования принудительного труда на социально-экономическое 

развитие страны в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 

предлагаемой статье будут рассмотрены положительные и отрицательные последствия 

существования масштабной системы принудительного труда в народном хозяйстве СССР. 

В краткосрочной перспективе можно было бы выделить следующие положительные 

результаты существования системы ГУЛАГа: реализация конкретных проектов 

(строительство новых предприятий, развитие транспортной инфраструктуры, освоение 

месторождений и рост добычи полезных ископаемых), увеличение экспорта сырья и 

материалов.  

Отрицательным последствием уже на этом этапе, становится избыточная смертность. 

Согласно приводимым В.Н. Земсковым данным, смертность среди заключенных ГУЛАГа в 

1937–1938 гг. в лагерях составляла 5,5–5,7% к годовому контингенту (Земсков, 1991, с. 9). 

В среднесрочной перспективе   – период существования системы ГУЛАГа (до 1960 г.) 

– влияние существования системы ГУЛАГа на социально-экономическую ситуацию в стране 

становится все более системным (Barnes, 2011) и проявляется в полной мере.  

Концептуально традиция изучения принуждения населения государством как фактора, 

стимулирующего и одновременно накладывающего ограничения на ход модернизационных 

процессов, сформировалась еще в середине XX в. Значительную роль в этом сыграла 

классическая работа А. Гершенкрона «Экономическая отсталость в исторической 

перспективе», впервые опубликованная в США в 1952 г. 

Применительно собственно к истории ГУЛАГа в рамках данного направления в центре 

внимания исследователей находятся следующие вопросы: 

• замещение недостающих ресурсов (прежде всего капитала) в логике теории 

догоняющего развития А. Гершенкрона (Герщенкрон, 2002); 

• роль государства в выборе приоритетов развития: соотношение развития первого и 

второго подразделений; роль ВПК; инвестиции в производство – с одной стороны, и в 

инфраструктуру и объекты социальной сферы – с другой (Ofer, 1987); 

• проблемы качества и мотивации рабочей силы. 

Традицию, заложенную А. Гершенкороном, развивает, в частности, Гур Офер, а затем 

Е.Т. Гайдар (Гайдар, 1997). Среди особенностей советской инвестиционной модели Гур Офер 
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обращает внимание на ориентацию на повышенные темпы введения в строй промышленных 

предприятий, в ущерб созданию инфраструктуры как социальной, так и транспортной (Ofer, 

1987, p. 1807). Сохранялась отмеченная еще А. Гершенкроном как особенность догоняющей 

модернизации концентрация высоких технологий на стратегически важных крупных 

предприятиях и ключевых производственных процессах, прежде всего в ВПК, где 

коэффициент капитал/труд оказывался выше «нормального», в то время как в сельском 

хозяйстве это соотношение становилось ненормально низким. В итоге и в целом по экономике 

соотношение капитал/труд оставалось низким (Ofer, 1987, р. 1807). Неразвитость 

инфраструктуры в свою очередь приводила позднее к созданию «бутылочных горлышек» 

(узких мест) в развитии экономики. Гур Офер подчеркивает, что одним из проявлений 

подробной инвестиционной политики стал относительно низкий уровень урбанизации. Низкая 

капиталоемкость труда в деревне позволяла снизить миграцию из деревни в город и 

соответственно расходы на необходимую городскую инфраструктуру. Наконец, политика 

экономии на миграции из деревни в город позволяла ограничить потребление и снизить 

ожидания населения в отношении роста потребления (Ofer, 1987, р. 1807).  

Г. Офер пишет об ограничениях на перемещение населения из сельской местности в 

города, и прежде всего, в крупные города, имея в виду колхозников, а не заключенных 

ГУЛАГа. Но аргументы Г. Офера приобретают новое звучание применительно к проблематике 

ГУЛАГа. Возможность использовать труд заключенных и ограниченных в правах людей 

позволила минимизировать расходы на создание инфраструктуры и потребление 

значительной части населения. И, на наш взгляд, снижение ожиданий населения относительно 

уровня и качества жизни неоправданно недооценивается. Постоянная угроза ухудшения 

ситуации, привычка к тяжелым условиям жизни (подкрепленные идеологической установкой 

на жертвы во имя будущего) тормозили потенциальный спрос со стороны населения не слабее, 

а возможно даже сильнее, чем дефицит товаров и услуг, и деформировали систему стимулов 

в экономике в целом.  

За счет сдерживания роста цены труда и платежеспособного спроса населения 

увеличиваются ресурсы в распоряжении государства. Однако в целом качество продукции 

ГУЛАГа и производительность труда низкие, требуются государственные дотации.  

Конечно, философские и этические взгляды авторов имеют значение, но оценки 

результатов и последствий использования труда заключенных и ограниченных в своих правах 

лиц стремятся к деполитизированности: ученые опираются на богатый статистический 

материал, используют современные методы анализа – как нарративного, так и 

количественного. Одно из свидетельств стремления к объективности – признание, в том числе, 

и положительных последствий существования системы ГУЛАГа. В частности, речь идет не 

только о преодолении инертности нормы накопления и освоении труднодоступных 

месторождений в короткие сроки (что позволило подготовиться к войне), но и о культурном 

развитии территорий, практически культурной революции. Так Л.А. Максимова в своих 

работах, посвященных северо-западному региону (Максимова, 2005; Maksimova, 2019) 

обращает внимание на модернизационный эффект – местные народы вовлекаются в общение 

с большим миром. В результате насильственных миграций Республика Коми стала 

многонациональной, произошли взаимопроникновение культур (в частности, с немцами и 

поляками, которых выселяли целыми семьями и деревнями), обмен хозяйственными 

практиками. Переселенцы и заключенные, остававшиеся на поселение, внесли огромный 

вклад в развитие просвещения, помощь в зарождение профессионального искусства и 
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профессионального медицинского дела в республике, а также в грамотное освоение и развитие 

природных богатств. Архитекторы ГУЛАГа оказали сильное влияние и на формирование 

облика бывших лагерных столиц: Воркуты, Ухты, Инты, Печоры. Некоторые из них 

продолжали осуществлять проектирование объектов в городах Республики Коми вплоть до 

1980-х гг. (Максимова, 2005; Maksimova, 2019). Аналогичная картина складывалась и в 

Магадане, Караганде и т. д. При этом культурное обогащение шло в обе стороны – местное 

население делилось своим опытом и культурными техниками, а новые проблемы давали 

толчок к развитию новых направлений науки, таких, например, как исследование свойств 

мерзлоты3. 

К несомненным отрицательным последствиям исследователи относят не просто 

нарушение нормальных механизмов демографического развития (изменение половозрастной 

структуры населения), но разрушение социального капитала.  

Р.М. Нуреев подчеркивает наличие широких слоев маргинального населения в СССР, 

к которому относятся и разнообразные неполноправные слои рабочей силы (в том числе, зеки) 

и люмпенизированное население деревни и города (Нуреев, 2012, с. 132). На наш взгляд, речь 

идет о целом ряде взаимосвязанных, но различных проблем. Прямыми потерями государства, 

с нашей точки зрения, можно считать неквалифицированное использование 

квалифицированной рабочей силы4. Запрет на получение высшего образования членам семьи 

«врагов народа», на проживание в городах, возврат к профессии5 даже после окончания срока 

заключения, даже на распространение информации о лагере – все это и создавало среду для 

люмпенизации, формирования сознания депривации, безысходной ущербности (Round, 2006).  

Р.М. Нуреев последовательно рассматривает снижение трудовой дисциплины и 

социальную апатию как результат отчуждения работающего населения от собственности на 

средства производства, невозможности принимать реальные решения по поводу своего 

участия в процессе производства (определять место работы, влиять на ее характер, уровень 

оплаты) (Нуреев, 2012, c. 128–129), что в свою очередь ведет к снижению качества труда и 

эффективности производства в целом.  

Создаются условия для атомизации географического и социального пространства. 

Параллельно существуют несколько моделей жизни и социально-экономических укладов 

внутри государства: доступность материальных благ определяется местом жительства, 

принадлежностью к бюрократическому аппарату, определенной профессии и т. п. 

Пронизывающая общество атмосфера секретности, даже когда уже «тройки» уходят в 

 
3 Результаты исследований заключенного БАМЛАГа П.А. Флоренского на опытной мерзлотной станции в 

Сковородино (Рухлово), уже после его расстрела, легли в основу книги его сотрудников Н.И. Быкова и П.Н. 

Каптерева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (1940). 
4 Не секрет, что видные советские ученые прошли не только через «шарашки», но и через лагеря ГУЛАГа. Так, 

Сергей Павлович Королев – главный конструктор первых советских космических ракетных аппаратов – в 1933 г. 

в 26 лет был назначен заместителем директора Реактивного института, в 1938 г. был отправлен на Колыму, болел 

цингой, чудом остался жив, в 1940-м переведен в спецтюрьму («шарашку»). Королев умер в 60 лет. С его смертью 

закончилась советская лунная программа. 
5 За период с 1934 по 1941 г. удельный вес лиц с высшим образованием (среди заключенных) возрос в три раза, 

а со средним – почти в два раза. Столь значительное увеличение удельного веса заключенных с высшим и 

средним образованием произошло несмотря на одновременный рост численности лиц с низшим образованием, 

малограмотных и неграмотных. Например, численность малограмотных среди лагерных заключенных возросла 

с 217 390 в 1934 г. до 413 122 в 1941 г., т. е. почти в два раза, но их удельный вес в общем составе заключенных 

ИТЛ за этот период понизился с 42,6% до 28,3%. Численность же заключенных с высшим образованием 

увеличилась за 1934–1941 гг. более чем в восемь раз, со средним – в пять раз, что обусловило возрастание и их 

удельного веса в общем составе лагерников (Земсков, 1991). 
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прошлое, наложенная на травмирующий опыт репрессий, консервируют проблему недоверия 

граждан к государству и друг к другу. 

Наконец, необходимым последствием ситуации, когда значительная часть граждан 

проходит через лагеря, имеет опыт общения с уголовниками, видит преимущества 

принадлежности к более организованному, сплоченному и в этом смысле более надежному 

уголовному миру лагеря, становится криминализация населения. И заключенные, и «лагерные 

кадры» транслировали субкультуру насилия, сформированную в лагерном мире на семью, на 

общество в целом (Кузьмина, 2004; Barenberg, 2014). А невозможность для подавляющего 

большинства заключенных по завершении срока вернуться к нормальной жизни лишь 

укрепляет данную тенденцию.  

Другое направление криминализации – коррупция и приписки, которыми занималось 

лагерное начальство под угрозой наказания при низкой эффективности труда (Barenberg, 

2014). Размывание общественной морали, отчуждение населения от государства, от 

законности и порядка ведут к росту теневой экономики, а также к развитию общепринятой 

практики нарушения правил и законов на бытовом уровне.  

В более широкой перспективе исследователи обращают внимание на «конгруэнтность 

институциональных структур тюремного сообщества и российского социума» (Олейник, 2001, 

c. 42), опираясь на определение тотального института как «места проживания и работы 

большого числа индивидов, находящихся в аналогичной ситуации, оторванных от внешнего 

мира на длительный период и ведущих совместную жизнь, все аспекты которой подвержены 

эксплицитному контролю» (Goffman, 1968, p. 41). С одной стороны, изолированность 

советских людей от мирового сообщества схожа с изолированностью заключенных от жизни 

окружающего мира. Как внутри, так и вне ГУЛАГа практически отсутствует приватность, нет 

частного пространства в жизни человека, каждый даже личный вопрос становился достоянием 

коллектива. С другой стороны, для населения ГУЛАГа декларируемая цель, так же как и для 

всех советских людей, построение нового общества: заключенные реально трудятся над 

реализацией заданий пятилетних планов.  

Современные методы и инструменты анализа позволяют фиксировать взаимосвязи 

между использованием подневольного труда в советскую эпоху и современными социально-

экономическими и институциональными проблемами, взаимосвязи, продолжающие 

существовать в долгосрочной перспективе – долгое эхо. 

Глобальное потепление отчасти позволяет надеяться на облегчение давления северного 

завоза, но повышает угрозу техногенных катастроф в результате таяния вечной мерзлоты, что 

опасно не только для промышленности и трубопроводного транспорта, но и для городской 

инфраструктуры таких крупных городов, как Норильск (более 175 тыс. жителей)6. Огромных 

средств и времени потребовали и продолжают требовать переоснащение очистными 

сооружениями и восстановление разрушенных в годы существования системы ГУЛАГа 

природных экосистем7.  

Последствия экономии на развитии инфраструктуры и недопотребление населения 

выступают в ряду ключевых проблем адаптации национальной экономики к вызовам 

 
6 Подробное рассмотрение политических, экономических и собственно географических факторов, оказавших 

влияние на экономическую географию России и современные проблемы в этой связи см.: (Markevich, Mikhailova, 

2012). 
7 Примеры варварского отношения к экологическим проблемам см., например: (Бердинских, 2014, с. 74). 
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современного момента. Инфраструктурные проблемы (от плотности до качества путей 

сообщения) тормозят реструктуризацию экономики и переориентацию экспортно-импортных 

потоков. Стремление экономить в ожидании худшего и поколениями воспитанная 

неготовность тратить на себя («финансовая анорексия») вкупе с недоверием к государству и 

банковской системе ведут к недоинвестированности экономики.  

Низкий уровень доверия населения к государству и друг к другу, на наш взгляд, отчасти 

объясняет и высокий уровень толерантности к обману и выступает одним из неформальных 

институтов, тормозящих экономическое развитие. В этой связи опасно, что высокий уровень 

толерантности к нарушению правил и обману, как показали исследования среди студентов, 

проявляет молодежь. 

Интересно, что отношение исследователей к феномену недоверия граждан друг к другу, 

с одной стороны, и к государству, с другой стороны, неоднозначно. Соглашаясь, что недоверие 

ведет к формированию социальной апатии (нежелание из соображений безопасности 

участвовать в какой-либо гражданской или политической деятельности, неверие в 

возможность реальных изменений), ученые, тем не менее, обращают внимание на 

стабилизирующую роль социальной апатии. В частности, Ю.А. Левада подчеркивает, что 

«недоверие ко всем институтам и силам предполагает отказ от активных действий в пользу 

кого бы то ни было, а значит, становится фактором неустойчивого общественного баланса» 

(Левада, 2000, c. 28). По сути, к такому же выводу приходит и А.Н. Олейник: проводя 

институциональный анализ распространения тюремной субкультуры в советском, а затем в 

российском обществе, он рассматривает, в том числе, матрицы соотношения межличностного 

и институционального доверия для социума в целом и для тюремного социума и приходит к 

заключению, что оба варианта социума находятся в постсоветской России в состоянии низкого 

межличностного и институционального доверия, когда социальные взаимодействия в 

обществе оказываются практически парализованы. В ситуации тюремного социума это 

ситуация «беспредела», чреватая социальным взрывом. Для социума в целом ситуация в 

начале 2000-х гг. (время написания статьи) характеризуется бездействием механизмов 

социального регулирования, однако фрагментация социума не позволяет сформироваться 

деятельному гражданскому обществу, способному к какому-либо изменению ситуации 

(Олейник, 2001, c. 46–47). Таким образом, социальная апатия, с одной стороны, дает 

временную фору для проведения преобразований и вместе с тем может создавать иллюзию, 

что преобразования не требуются. 

Исследуя возможное влияние близости к бывшим пунктам ГУЛАГа на уровень 

социального доверия в современной России, М. Николова и коллеги приходят к выводу, что 

проживание в радиусе 10 км от бывших лагерей коррелирует не только с более низкой 

вероятностью участия граждан в голосованиях, но и в принципе с более низкой степенью 

социализации (более редкие контакты с окружающими, прежде всего соседями; менее 

вероятное членство в политических партиях). Одновременно не отмечено взаимосвязи между 

проживанием вблизи бывших лагерей и участием в коллективных действиях (подписании 

петиций, забастовках или демонстрациях). Авторы делают вывод, что репрессии наложили 

отпечаток не только на социальные нормы, но и на психологические аспекты жизни 

(недоверие к окружающим, прежде всего к близким и соседям) (Nikolova et al., 2022, p. 9)8. 

 
8 Обзор литературы по проблематике влияния насилия на гражданское общество и политическую активность см.: 

(Zhukov, Talibova, 2018; Walden, Zhukov, 2020).  
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Обращает на себя внимание, что А.Н. Олейник приводит данные опросов 1998–1999 

гг., согласно которым только около 33% россиян считают, что людям можно доверять 

(Олейник, 2001, c. 45). Двадцать лет спустя М. Николова и коллеги получают и используют в 

своих расчетах уровень доверия не более 26% (Nikolova et al., 2022, р. 9). Столь низкий уровень 

доверия препятствует нормальному функционированию рыночных механизмов, увеличивая 

транзакционные издержки и осложняя заключение сделок. 

Отдельная тема – эффективность принудительного труда, особенно в 

высокотехнологичной экономике. С одной стороны, у нас есть успешный опыт «шарашек», 

закрытых КБ, в которых трудились ученные, решавшие прежде всего оборонные проблемы 

страны. Но будучи успешной с точки зрения решения проблем создания новых моделей 

вооружений, прежде всего, такая система оказалась не способна стимулировать инновации, 

способствующие повышению качества повседневной жизни населения. И вряд ли можно 

утверждать, что, оставаясь на свободе, С.П. Королев, советские авиаконструкторы или ученые 

иных специальностей меньше стремились бы к защите Родины и разработке и реализации 

своих идей (см.: Озеров, 1973; Копелев, 1990). 

Комплексная систематизация выводов отечественных и зарубежных исследователей о 

последствиях использования системы принудительного труда, с нашей точки зрения, может 

быть полезна не только как аналитическое упражнение, но и при выработке современной 

социально-экономической политики на региональном и государственном уровнях. 

В своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного 

экономического форума президент В.В. Путин сформулировал задачу построения «экономики 

предложения», которая «предполагает масштабное наращивание производительных сил и 

сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых 

технологий создание новых, современных индустриальных мощностей и целых отраслей. В 

том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но 

возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, 

имеются». И далее: «Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с 

новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением 

производительности труда, в том числе на основе автоматизации и новых систем управления, с 

качественными современными рабочими местами и условиями труда» (Отчет ТАСС…, 2023). Ни 

одна из этих целей невыполнима с привлечением принудительного труда. Инновационное 

развитие, непосредственно опирающееся на высокий уровень образования, несовместимо с 

использованием специалистов в качестве неквалифицированной рабочей силы. Экономия на 

оплате труда заключенных ведет к консервации неэффективных технологий, стимулирует 

психологию временного работника, отчужденного от результатов труда как на уровне 

непосредственного исполнителя, так и на уровне руководителя производства. Экономика 

предложения в условиях санкций предполагает наличие емкого внутреннего рынка и работающих 

механизмов материальной заинтересованности.  

Опыт системы ГУЛАГа показывает, что краткосрочные результаты, достигаемые путем 

использования принудительного труда, чреваты на поколения растянувшимися негативными 

последствиями, трудно преодолимыми и тормозящими дальнейшее устойчивое развитие.  
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