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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ «ЗАПИСКИ БЕРИИ СТАЛИНУ» 

1. Введение 
1.1. В настоящее время существуют две версии относительно расстрела военнопленных 

поляков: советская и версия Геббельса. В советской версии утверждается, что поляков рас-
стреляли немцы осенью 1941 года. Версия основана на данных комиссии Бурденко, на мно-
гочисленных непротиворечивых фактах и достоверных документах. В 1943 году Геббельс 
обвинил советские власти в том, что они расстреляли поляков весной 1940 года. Версия опи-
рается, если не считать противоречивые «факты» и сомнительные «свидетельства», в основ-
ном на два документа, таинственным образом появившихся в 1992 году: «Записке Берии 
Сталину» и «Постановлении Политбюро от 5 марта 1940 года».  

Среди российских и украинских исследователей, которые своими работами подтвердили 
советскую версию, необходимо указать Юрия Игнатьевича Мухина, Дмитрия Евгеньевича 
Доброва, Владислава Николаевича Шведа, Сергея Эмильевича Стрыгина, Арсена Беникови-
ча Мартиросяна, Юрия Максимовича Слободкина, Володимира Бровко, Пармена Посохова 
(псевдоним). Большой вклад в обоснование советской версии сделал Виктор Иванович Илю-
хин, который получил от неизвестного (пока) лица уникальную информацию о том, как под-
делывали «Записку» и «Постановление» и опубликовал эти важные сведения.  

Государственная Дума 26 ноября 2010 года приняла заявление «О Катынской трагедии и 
её жертвах». Депутаты Государственной думы признали, что «массовое уничтожение поль-
ских граждан на территории СССР во время 2-й мировой войны стало актом произвола тота-
литарного государства, подвергшего репрессиям также сотни тысяч советских людей за 
политические и религиозные убеждения, по социальным и иным признакам».  

После заявлений Думы и Дмитрия Анатольевича Медведева версия об ответственности 
НКВД и высшего советского руководства за расстрел польских офицеров весной 1940 года 
стала официальной.  

Необходимо понимать, что подтверждение, либо опровержение гипотезы или теории яв-
ляется делом исследователей и только исследователей, но никак не политиков.  

1.2. Системный анализ – метод исследования какого-либо объекта как системы (целост-
ного множества взаимосвязанных элементов). При целенаправленном изучении на первом 
шаге осуществляется разбиение (разделение) системы на подсистемы (этап анализа систе-
мы). Каждая из подсистем рассматривается затем как система. Анализ – операция разделения 
вещи, явления, свойства, отношения между предметами (объектами) или исторического до-
кумента на составные части, выполняемая в процессе познания и практической деятельно-
сти. В системном анализе исторических документов можно выделить следующие основные 
операции: 1. Анализ исторической информации. 2. Лингвистический анализ. 3. Логический 
анализ. 3. Юридический анализ. 4. Психологический анализ. 5. Географический анализ. 6. 
Политический анализ. 7. Анализ статистических данных. 8. Анализ с точки зрения делопро-
изводства.  
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Цель системного анализа исторических документов – наиболее полно исследовать эти 
документы.  

Основная цель системного анализа в данном исследовании – выявить фактические, лин-
гвистические, логические и юридические ошибки в «Записке Берии Сталину».  

 
2. Объект анализа 

Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии И.В. Сталину с предложе-
нием поручить НКВД СССР рассмотреть в особом порядке дела на польских граждан, со-
держащихся в лагерях для военнопленных НКВД СССР и тюрьмах западных областей 
Украины и Белоруссии. Март 1940 г.  

Подлинник. РГАСПИ. Ф.17. Оп.166. Д.621. Л.130-133.  
Источник информации – http://www.rusarchives.ru/publication/katyn/01.shtml  
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3. Лингвистический анализ  
3.1. Анализ понятия «бывший офицер польской армии». Офицер – лицо командного и 

начальствующего состава в вооружённых силах, а также в милиции и полиции. Офицеры 
имеют присвоенные им воинские звания. [1]. Таким образом, в содержание понятия «офи-
цер» входит два признака: 1) офицер находится на должности командира или начальника; 2) 
офицер имеет воинское звание. Какой из этих признаков является существенным признаком? 
Чтобы выяснить это, рассмотрим понятия «офицер запаса» и «офицер в отставке». Запас во-
оружённых сил – это состоящие на воинском учёте военнообязанные, отбывшие действи-
тельную военную службу или освобожденные от неё по различным причинам, но годные к 
службе в военное время. [2]. Следовательно, офицер запаса — человек, имеющий офицер-
ское звание, не находящийся на действительной военной службе, но годный к службе в во-
енное время. Отставка – один из видов увольнения офицеров. Использование понятий 
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