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 они получили самые высокие должности. Эти факты облегчают понимание вопро-
са, почему Геноцид стал табуированной темой.  
 Нарождавшийся турецкий национализм послужил идеологической основой 
создания Турецкой республики и имел воинствующий характер, с изрядной 
долей пантюркизма. Согласно историку, Турция должна принять свои истори-
ческие ошибки, поскольку без этого нет возможности для ее дальнейшего раз-
вития. При этом, по словам Акчама, исторические ошибки Турции — не только 
Геноцид армян, но и курдский вопрос, однако главным сегодня все же остаётся 
признание Геноцида армян.Книга Танера Акчама состоит из следующих глав: 
предложения для турецко-армянского диалога, решение Геноцида в контексте 
османо-турецких документов, Геноцид и молчание турок, турецко-армянские 
отношения: проблемы и возможности. Основная заслуга ТанераАкчама, на наш 
взгляд, не в его научной смелости и взвешенном академическом подходе к 
исследованию темы, а в том, что автор в своей работе вскрывает, корни 
страшного преступления, убедительно доказывая, что Геноцид армян в конце 
XIX – начале XX вв. стал возможен не из-за прихоти отдельных чиновников, а 
явился вполне закономерным последствием политики турецкого воинствую-
щего национализма. 
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    Каждое слово имеет свою историю, которая в лингвистике связывается с 
этимологией. История слова геноцид не противоречит правилам становления 
понятия, но понятие, обозначенное термином геноцид, противоречит всем 
гуманистическим представлениям о человечестве. Геноцид в мире людей как 
истребление себе подобных, к великому сожалению, имеет печальное развитие, 
имеет очевидную хронологию, которая нашла своё отражение в разных 
лексикографических источниках по-разному.  
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 В «Толковом словаре» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой даётся 
очень сжатая дефиниция для слова геноцид – «истребление отдельных групп 
населения, целых народов по расовым, национальным или религиозным 
мотивам» [3]. В «Толковом словаре русского языка» под ред. Т.Ф. Ефремовой ге-
ноцид – «действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или 
частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу как таковую» [4].  
  Масштабность и трагичность событий, связанных с геноцидом, прослежи-
вается в обзоре отраслевых словарей, не связанных с лингвистикой. Пользуясь 
режимом http://vslovare.ru/, мы обнаружили, что в «Медицинской энцик-
лопедии» [1] раскрывается суть удручающей бесчеловечности геноцида, по-
скольку греко-латинская основа слова отражает противоестественность этого 
явления: геноцид (греч. genos род, происхождение + лат. caedo убивать) – ист-
ребление определенных групп населения по национальным, этническим, расо-
вым или религиозным мотивам; геноцид является тягчайшим преступлением 
против человечества.  
 Более подробное описание этого явления находим в политических словарях, 
в их основе наблюдается совмещение общеизвестных представлений о слове и 
конкретизация самого факта как исторического явления: Геноцид – (от гр. 
genos – род и лат. caedere – убивать; буквально: "уничтожение рода, племени") 
– истребление отдельных групп населения по расовым, национальным, 
религиозным мотивам. Обычно геноцид связывают с фашизмом и расизмом. В 
то же время это понятие нельзя считать простым и очевидным. Многие 
трагические события истории, как древней, так и современной, позволяют 
говорить о том, что это антикультурное явление распространено гораздо шире, 
чем принято считать. Термин «геноцид» в общественный обиход впервые ввел 
юрист из США Р. Лемкин.  
 Рафаэль Лемкин – человек, который ввел в обиход слово геноцид, – родился 
в семье польских евреев в 1900 году. В своих статьях он впервые осветил 
историю преследования армян в Османской империи (которое теперь расцени-
вается как геноцид), еврейские погромы и другие случаи насилия над группами 
людей; на этом материале он доказывал необходимость правовой защиты не 
только отдельных людей, но и их групп. Он исследовал феномен германского 
фашизма. Юридическое закрепление подобных преступлений было осущест-
влено в международной конвенции «О предупреждении преступления гено-
цида и наказания за него», подписанной в Париже в 1948 г. Все страны, вхо-
дящие в ООН, утвердили ее в своих правительствах. В соответствии с этим 
документом под геноцидом понимается: групповое убийство; причинение 
серьезных телесных или психических повреждений членам какой-либо группы; 
сознательное ухудшение жизненных условий группе, которые влекут за собой 
ее полное или частичное физическое уничтожение; предотвращение деторожд-
ения среди членов группы; насильственная передача детей из одной группы 
людей в другую. К преступлениям геноцида мировая юридическая практика 
относит любые действия, направленные не против отдельных людей, которые 
нарушили закон, а против какой-либо их общности в том случае, когда эти 
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 действия наносят серьезный ущерб людям из этой группы в отношении 
здоровья, жизни и продолжения рода.  
 Преступления геноцида органически связаны с фашизмом и аналогичными 
реакционными «теориями», пропагандирующими расовую и национальную 
ненависть и нетерпимость, господство «высших» рас над «низшими» и т.п. 
Наказуемость геноцида установлена уставами международных военных три-
буналов (Нюрнбергского и Токийского), а также специальных международной 
конвенцией «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» с 
одобрения, как выше уже было указано, Генеральной Ассамблеи ООН 9 
декабря 1948 года.  
 В политических словарях подчёркивается, что «согласно конвенции, под 
геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую, а именно: убийство членов такой группы, 
причинение им серьёзных телесных повреждений или умственного расстрой-
ства, предумышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или 
частичное физическое уничтожение таких групп, принятие мер, рассчитанных 
на предотвращение деторождения в их среде, насильственная передача детей из 
одной человеческой группы в другую. Конвенция предусматривает также на-
казуемость заговора с целью совершения геноцида, подстрекательства, поку-
шения и соучастия в геноциде. Конвенция предусматривает предупреждение и 
наказание преступлений физического и биологического геноцида» [5].  
 Таким образом, к преступлениям геноцида можно отнести множество со-
бытий в мировой истории. Поэтому преступная составляющая этого явления в 
большей степени конкретизируется в «Юридических словарях». Так, в 
 «Энциклопедии юриста» геноцид как преднамеренное уничтожение нацио-
нальных, расовых, религиозных или этнических групп определяется новым 
названием давно известного преступления. Примерами геноцида могут слу-
жить Варфоломеевская ночь в Париже (массовая резня гугенотов католиками в 
1572 г., организованная Е.Медичи и Гизами), неоднократные факты резни 
армян турками в начале XX в., деяния изуверской иудаистской секты ма-
нихейцев и др. В XX в. масштабы геноцида значительно расширились. На-
ционал-социалистическая Германия возвела с 1933 г. в ранг своей политики 
преднамеренное уничтожение целых народов из-за их политического строя, ре-
лигии или национального происхождения. Цивилизованные народы вынужде-
ны были принимать ответные меры.  
  Дополнительные сведения о геноциде зафиксированы в «Исторических 
словарях», где геноцид как истребление отдельных групп населения по расо-
вым, национальным или религиозным мотивам, являясь одним из тягчайших 
преступлений против человечества, связан с нацистскими реакционными 
теориями, пропагандирующими расовую и национальную ненависть и нетер-
пимость, господство «высших» рас над «низшими». Впервые этот термин был 
использован в отношении массового уничтожения славянского и еврейского 
населения Третьим рейхом, а также многих других народов на территориях 
оккупированных стран Европы во время Второй мировой войны и считался 
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частью гитлеровской программы – «кровь, отбор и строгость», нацеленной на 
достижение чистоты «арийско-нордическо-германской крови» [5].  
  Социологические словари отмечают масштабы социальных потрясений, 
связанных с геноцидом. Геноцид (genocide) – преднамеренное и системати-
ческое разрушение целой нации либо этнической, «расовой» или культурной 
группы. Хотя ранние периоды в истории засвидетельствовали институцио-
нализированное насилие против отдельных групп (религиозных еретиков, 
туземных народов, "ведьм"), часто проводившееся от имени либо церкви, либо 
государства, есть веские основания утверждать, что только в условиях, свя-
занных с новым временем, геноцид становится реальностью [6: 46]. Иссле-
дование Баумана (1989) о нацистском холокаусте, возможно, наиболее из-
вестное доказательство этого тезиса. Если под новым временем понимать, в 
том числе возникновение национальных государств и уси-ление бюрократии, 
умеющей сохранять контроль над населением по мере развития научной и 
технологической мощи, а также инструментальной рациональности, домини-
рующей над образами мысли и действия, тогда способность «новых времен» к 
систематическому истреблению населения становится очевидной. Примеры 
геноцида продолжает давать и 20-е столетие: «уничтожающие поля» полпотов-
ской Камбоджи, межплеменная резня в Руанде и преследование восточных 
тиморцев индонезийским правительством. Тем самым подкрепляется утверж-
дение о том, что геноцид – одна из недопустимых черт современности [5]. 
  Итак, существующая современная хронология, отражённая в лексикогра-
фической практике, отмечает основные этапы осознания человечеством по-
нятия «геноцид», а также этапы развития соответствующей правовой практики. 
Не делая попытки подробно описать все случаи, которые можно расценить как 
геноцид, можно, однако, проследить, как в словарях отражается процесс 
постепенного вхождения этого термина в обиход в качестве политической, 
правовой и этической оценки широко распространенных случаев насилия по 
отношению к различным группам людей.  
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