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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблематики  диссертации  обусловлена  не
сколькими  моментами.  Прежде  всего,  современной  историофа
фической  ситуацией,  характеризующейся,  вопервых,  необходи
мостью глубокого научного переосмысления советского прошлого, 
вовторых,  настойчивой  необходимостью  расширения  источнико
вой  базы  и  совершенствования  методического  инструментария 
историка. С этой точки зрения одним из наиболее  перспективных 
направлений исследования представляется социальная история. 
Активно развиваясь в течение последних десятилетий на Западе, 
в современной России она делает только первые шаги и находит
ся по существу в состоянии критического осмысления зарубежно
го опыта, постановки  и начала  решения  исследовательских  про
блем\  Под  этим термином  в диссертации  понимается  комплекс 
родственных  направлений,  исповедующих  единый  социально
исторический подход   первичность  исследования человека  и его 
положения  в обществе,  общий  взгляд  на  прошлое  не  «сверху», 
через  историю  власти  и  государства,  а  «снизу»,  через  мысли, 
взгляды, оценки, поступки, жизнь  рядовых  людей.  Вместе  с тем, 
государственные, партийные и др. структуры  тоже объект изуче
ния  социальной  истории,  но  под  специфическим  углом  зрения, 
включая  анализ взаимоотношений общества  и государства, уста
новление  значения  исторических  явлений,  особенно  на  микро
уровне, вписывание их в более широкий исторический контекст. 

Диссертация находится на острие современных дискуссий о 
путях  переосмысления  советской  эпохи,  о  тоталитаризме,  о 
природе  сталинизма  и роли  «маленького  человека»  в нем, без 
чего  невозможно  понять  специфику  функционирования  совет
ской  системы.  Представляется,  что  после  периода  отрицания 
советского  прошлого  указанная  проблема  приобретает  все 
большее звучание в современной России. 

Актуальность диссертации  определяется  также  недостаточ
ной  изученностью  уникального  феномена  XX  в.    массовой 
иностранной  иммиграции  в  СССР  в  19201930е  гг.  Советская 
Россия  оказалась  привлекательной  для  десятков  тысяч  ино
странцев,  многие  из  которых  надеялись  обрести  здесь  вторую 

^ Анализ  развития  данного  направления,  включая  наработки  со
ветской  историографии,  см.:  Соколов  А.К.  Социальная  история  Рос
сии  новейшего  времени:  проблемы  методологии  и  источниковедения 
//Социальная  история. Ежегодник,  1998/99. М., 1999. С.3976. 
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родину. Прибывшие из разных стран и являвшиеся  носителями 
разных  культур,  политических  традиций,  производственных 
навыков,  бытовых  привычек,  иностранцы,  в  отличие  от  боль
шинства  советских  граждан, имели  возможность  сопоставлять 
советскую действительность с родиной. Их взгляд был нередко 
неожиданным,  порою  более  острым, а  поведение  адекватным 
реалиям,  что  дает  возможность  исследовать  советскую  исто
рию 19201930х  гг. под свежим углом зрения. 

В современной России, становящейся все более открытой для 
международного сообщества, проблема функционирования здесь 
многотьюячной  иностранной  колонии  и отношения  иностранцев к 
российской действительности остается не менее актуальной. 

Степень  научной  разработанности  темы  освещается  в не
скольких  плоскостях.  Вопервых,  с  точки  зрения  развития  соци
альной истории и родственных  с нею подходов; вовторых, с по
зиций изучения феномена иностранной иммиграции в СССР. 

Отдельные  стороны  советской  социальной  истории  рас
сматривались  в отечественной  и зарубежной  историографии  и 
ранее, особенно  в СССР  в рамках  марксистского  подхода. Од
нако  как  самостоятельное  направление  социальная  история 
появляется  на Западе  в 1970е  гг. Характерно, что  происходит 
это  как  результат  неудовлетворенности  традиционной  анти
коммунистической тоталитарной  моделью советской  истории и 
выходом  на  сцену  «ревизионистов»  во  главе  с  М.Левиным, 
Ш.Фитцпатрик  и  их  последователей^.  Они  поставили  под  со
мнение  возможность  объяснить  советское  прошлое  исключи
тельно в рамках тоталитарной  концепции и обратили  внимание 
на  важность  изучения  социальной  базы  сталинизма  и  значи
мость  исследования  истории  советского  общества, также  как и 
разных  аспектов  взаимоотношения  общества  и  власти.  В  на
стоящее  время социальноисторический  подход  завоевал  при
знание  как  одно  из  ведущих  и  наиболее  перспективных  на
правлений исторического исследования. 

^ Lewin,  Moshe.  Political Undercurrents  in Soviet  Economic  Debates 
(Princeton, 1974); Он же. The Making of the Soviet System: Essays in the 
Social  History  of  Interwar  Russia  (New York,  1985);  Fitzpatrick,  Sheila. 
Education  and  Social  Mobility  in  the  Soviet  Union,  19211934 
(Cambridge,  1979).  Историографию  изучения  советской  социальной 
истории  1920х    1930х  П".  подробнее  см.:  Siegelbaum,  Lewis Н. 
Stakhanovism  and  the  Politics  of  Productivity  in  the  USSR,  19351941 
(New York, 1988). P. 1665. 
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в  последние  десятилетия  особенностью  мировой  историо
графии стало то, что в орбиту  социальной  истории  втягивается 
все  большее  количество  течений,  значительное  количество 
которых  находится  на  стыке  дисциплин  и  в  силу  своей  меж
дисциплинарности  отличается  неординарными  исследователь
скими  подходами.  Наряду  с такими  ставшими  уже традицион
ными  областями  социальной  истории,  имеющими  непосредст
венное  отношение  к  проблематике  данной  диссертации,  как 
рабочая  история,  этнонациональная  история,  региональная 
история  и история  эмиграции,  все  большее  признание  приоб
ретают  историкоантропологический  подход,  гендерные  иссле
дования,  биографическая  история,  история  семьи  и  детства, 
история частной жизни, история эмоций, ситуационная  и пове
денческая история, case studies и др. 

Особенно активно разрабатываются такие многообе1цающие с 
точки зрения изучения советской истории социальноисторические 
направления,  рассматриваемые  и в  качестве  исследовательских 
методов, как история повседневности (alltagsgeschichte) и микро
история.  Благодаря фокусировке  поля наблюдения, микроиссле
дования позволяют прийти через малое и частное  к лучшему по
ниманию общих связей, отношений  и процессов'̂ . Значение исто
рии повседневности, как и микроистории, состоит  в значительном 
расширении  горизонтов  исторического  познания  за  счет  включе
ния в него новой проблематики, исследовательского инструмента
рия и источников. 

Последние несколько лет тематика  истории  повседневности 
и  микроистории  становится  все  более  популярной  в  России. 
Активным  пропагандистом  социальноисторических  подходов 
является  А.К.Соколов.  С  призывом  повернуться  лицом  к  изу
чению  советской  повседневности  выступил  Ю.А.Поляков,  про
возгласивший: «история по существу  это повседневная  жизнь 
человека  в ее  историческом  развитии...»''.  Он  обратил  внима

Дискуссии  о микроистории  см.: Историк  в поиске.  Микро  и  мак
роподходы  к  изучению  прошлого.  Доклады  и выступления  на  конфе
ренции  56  октября  1998  г.  (М.,  1999);  Медик Ханс.  Микроистория  // 
Thesis:  теория  и  история  экономических  и  социальных  институтов  и 
систем.  Альманах.  М.,  1994.  Т.Н.  №4.  С. 193202.  Об  истории  повсе
дневности: Luedtke А.  (ed.) The History  of Everyday  Life.  Reconstructing 
Historical Experiences and Ways of Life (Princeton, 1995). 

'' Поляков Ю.А.  Человек в повседневности  (исторические  аспекты) 
//Отечественная  история. 2000. №3. С.127. 
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низ  на  необходимость  создания  адекватной  источниковой  ба
зы, в частности, за  счет  использования  статистики, данных со
циологических обследований, мемуаров и переписки, периоди
ческой печати, художественной литературы  (заметим, что этот 
список далеко  не  исчерпывающий).  Логика  обращения  к тема
тике  повседневной  жизни  привела  Ю.А.Полякова  и  к  призыву 
отказаться  от  традиционной  приоритетности  исследования 
макропроблем,  перенести  центр  тяжести  на  умение  «увидеть 
большое  в  малом»,  на  нахождение  взаимосвязей  микро  и 
макроявлений. 

Особенностью  современного  этапа  изучения  советской  ис
тории являются дискуссии  относительно места микроистории в 
историографии,  разброс  в трактовке  понятия  повседневности, 
и особенно  в выделении  наиболее  важных ее тем и сюжетов, 
что видно из работ  Е.Ю.Зубковой,  Н.Б.Лебиной,  Е.А.Осокиной, 
С.Дэвис,  Ш.Фитцпатрик  и  др.^  В  центре  внимания  советской 
истории  1920    1930х  гг.  оказалось  изучение  положения  дис
криминируемых  социальных  групп  (спецпереселенцев, лишен
цев,  жертв  ГУЛАГа)  и  проявлений  девиантного  поведения,  а 
также  проблема  повседневного  сопротивления  сталинскому 
режиму.  Такие  важные  сферы  советской  истории,  как  произ
водственная  и  бытовая  повседневность,  семейная  и  личная 
жизнь, остаются  малоисследованными. 

Подробное  изучение  отечественной  и зарубежной  историо
графии  в  области  советской  социальной  истории  позволяет 
сделать  вывод  о  существовании  2х  ключевых  проблем, кото
рые  были  учтены  при  определении  задач  диссертационного 
исследования: 

1)  Увеличивается  разрыв  между  теоретикометодическим 
бумом  и более  чем  скромным  количеством  работ,  апробирую

^  Российская  повседневность  19211941  гг.:  Новые  подходы.  СПб., 
1995;  Зубкова Е.Ю. О  «детской» литературе  и других  проблемах  нашей 
исторической памяти // Исторические  исследования в России. Тенденции 
последних  лет.  С.155157;  Левина  Н.Б.  Повседневная  жизнь  советского 
города: Нормы и аномалии.  1920 1930  годы. СПб.,  1999;  Осокина  ЕЛ 
За фасадом «сталинского  изобилия». Распределение  и рынок в снабже
нии населения  в годы  индустриализации.  19271941  П". М.,  1998; Davis, 
Sarah. Popular  Opinion  in Stalin's  Russia: Terror,  Propaganda  and  Dissent, 
19341941  (Cambridge  Univ.  Press,  1997);  Rzpartick,  Sheila.  Everyday 
Stalinism.  Ordinary  Life  in Extraordinary Times: Soviet  Russia  in the  ig30s 
(New YorkOxford, 1999). 
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щих новейший  социальноисторический  инструментарии  в  кон
кретной исследовательской практике; 

2)  Одной  из  самых  «болевых  точек»,  препятствующих  ши
рокому  использованию  социальноисторических  подходов,  ос
тается  их  крайне  слабая  сопряженность  с  источниковедческой 
проблематикой.  Задачи  изучения  социальной  истории  предъ
являют  особые  требования  к  характеру  источников  и  состоя
нию источниковой базы. 

Обращаясь  к  отечественной и  зарубежной  историографии 
изучения иностранной колонии в СССР в 19201930е гг., необхо
димо отметить, что данная тема не была ни предметом специаль
ного  социальноисторического,  ни  источниковедческого  исследо
вания. Советскими учеными иммиграция рассматривалась  в каче
стве одного  из эпизодов  в общем  процессе  укрепления  интерна
циональных связей СССР и пролетарской солидарности®. Сравни
тельно  большее  внимание  исследователи  уделили  вкладу  ино
странцев в соцстроительство  в 1920е   начале  1930х  гг., изуче
нию  основных  иммиграционных  волн  и  их  зависимости  от  внут
ренних и международных  факторов. Наиболее удачные исследо
вания,  основанные  на  новом  архивном  материале,  создавались 
на  региональном  уровне.  С точки  зрения  освещения  социально

°  См.: Василевский А.И.  Деятельность  Московской  парторганизации 
по развитию интернациональных  связей трудящихся столицы и зарубеж
ных стран.  19281932. Автореф. дисс.  канд.  ист.  наук.  М.,  1981; Иоффе 
А.Е. Интернациональные научные и культурные связи Советского Союза. 
19281932. М.,  1969; Исаева Г.М., Кулешова Г.С., Цыганков В.П. Москва 
интернациональная.  М.,  1977; Лукьянов  К.Т.  Интернациональные  связи 
между трудящимися СССР и Германии в годы социалистического строи
тельства.  19261932.  П.,  1968  (одноименный  автореф.  канд.  дисс.  Л., 
1969); Львунин Ю.А. Деятельность  Коммунистической  партии  по укреп
лению  и развитию  интернациональных  связей  рабочего  класса  СССР с 
пролетариатом  капиталистических  стран  (19211937  п".)  Автореф.  дис. 
докт.  ист. наук.  М.,  1978;  Озеров Л.С,  Сулеиманова Г.А. Строительство 
социализма  в  СССР  и  международная  пролетарская  солидарность. 
19211937 п". (Историография  проблемы).  М.,  1982;  Озеров Л.С. Строи
тельство  социализма  в СССР  и  международная  пролетарская  солидар
ность (19211937). М., 1972; Он же. Строительство социализма в СССР и 
международный  пролетариат (19261932).  М.,  1983; Столяров А.А. Дея
тельность  ВКП(б)  по  укреплению  интернациональных  связей  рабочего 
класса СССР с пролетариатом  США в 19291933 п". Автореф. дис. канд. 
ист.  наук;  Тарле Г.Я. Друзья  страны  Советов.  М.,  1968;  Троицкий В.Б. 
Участие зарубежных трудящихся в борьбе советского народа за создание 
экономического  фундамента  социализма  (19251932  п̂ .) Автореф.  дисс. 
канд. ист. наук. М., 1973; и др. 
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исторических  проблем  следует  выделить  упомянутые  моногра
фии Г.Я.Тарле и Ю.А.Львунина,  работы Е.А.Кривошеевой  об ин
дустриальной  колонии  «Кузбасс».  Однако  закрытость  ключевых 
комплексов  источников  и  идеологические  табу  вели  к фрагмен
тарности и неравномерности освещения сюжетов по истории ино
странной иммиграции в СССР как в хронологическом, так и в ре
гиональном и проблемнотематическом  плане. Существовало не
мало  «запретных»  периодов  (например,  вторая  половина  1930х 
гг.) и тем: факты  критического  отношения  иностранцев  к СССР и 
реэмиграция,  принуждение  к  принятию  советского  фажданства, 
насильственная  высылка  из СССР, массовые  репрессии. Лишь в 
последние  годы  наблюдается  некоторое  расширение  пробле
матики  отечественных  исследований  по  истории  иностранной 
колонии.  Авторы  активнее  затрагивают  сюжеты,  входящие  в 
сферу социальной истории. 

Изучение  иноколонии  в СССР велось  и за  рубежом, причем 
наиболее  интенсивно  в  США  и  Германии.  Западная  историо
графия,  особенно  периода  «холодной  войны», также  не  была 
свободна  от  идеологических  пристрастий.  В  центре  внимания 
американских  исследователей  оказались  причины  привлека
тельности советского эксперимента для иностранцев.  Немалую 
роль  в  изучении  этой  темы  сыграла  широкая  публикация  ме
муарной  литературы,  и  особенно    воспоминаний  рядовых 
американцев,  побывавших  в СССР  в  1920    1930е  гг.  Другой 
важной проблемой явились приемы идеологической обработки, 
ставящие  целью  интегрировать  их в советскую жизнь®. Амери
канская  историография  накопила  опыт  и  в  изучении  нацио
нальных  и  расовых  аспектов  темы  (в  центре  внимания  нахо
дится  еврейская,  финноамериканская,  а  также  негритянская 
эмиграция в Советский Союз в 1920  1930е гг.)^ 

^ См. мемуары:  John  Scott, Walter  Rukeyser,  Thomas  Sgovio,  George 
Burrell,  William  Chamberlin,  Louis  Fischer  и  др.  авторов    очевидцев 
«советского эксперимента». Некоторые из них издавались в СССР и Рос
сии: Скотт Джон. За Уралом. М, 1991; Хоней Ф.Б. Я уехал из Америки. 
Волгоград, 1962. 

^ Margulies,  Sylvia R. The Pilgrimage to Russia. The Soviet Union and the 
Treatment of Foreigners, 19241937 (Univ. of Wisconsin Press, 1968). 

®  Blakely,  Allison. Russia  and  the  Negro:  Blacks  in  Russian  History  and 
Thought  (Hovard  Univ.  Press,  1986);  Hughes,  Langston.  I  Wonder  as  I 
Wonder  (New York,  1956);  Robinson, Robert. Black  on  Red.  My  44  Years 
Inside the Soviet Union (Wash. DC, 1988); и др. 



Внимание  западногерманских  коллег,  особенно  после  объ
единения  страны  и  получения  более  широкого  доступа  к  вос
точногерманским  и  советским  архивам,  привлекали,  прежде 
всего 2 проблемы: вопервых,  история  немецкой  политической 
эмиграции в СССР, вовторых, история сталинских репрессий в 
отношении  выходцев  из Германии. Последняя тема уже  много 
лет  вызывает  широкий  общественный  резонанс  в  немецком 
обществе.  Выходят  научные  исследования  и  мартирологи  с 
биографическими  данными  на  репрессированных  °.  Наряду  с 
устойчивым  интересом  к  «знаменитым  жертвам»  сталинизма 
(известным функционерам  КПГ, политэмигрантам,  сотрудникам 
Коминтерна,  деятелям  культуры),  в  центре  внимания  все 
больше оказываются  судьбы  и биографии рядовых  немцев. Из 
работ  последних лет, отличающихся  основательностью  и раз
нообразием  архивной  источниковой  базы, отметим  книги  Каро
лы  Тышлер,  Барри  МакЛохлина,  Ханса  Шафранека  об  авст
рийских и немецких иммигрантах в 1920  1940е гг.̂ ^ 

Подводя  итоги  рассмотрению  ситуации  в  отечественной  и 
зарубежной  историографии,  отметим,  что,  несмотря  на  поло
жительные  тенденции  последних  десятилетий,  многие  ключе
вые  социальноисторические  аспекты  истории  иностранной 
эмиграции  и жизнедеятельности  иммигрантов  в  СССР  в  меж
военный  период  остаются  малоизученными.  Объективность 
исследований  страдает  от  идеологической  конъюнктуры  и со
храняющейся  узости  источниковой  базы.  Слабо  используется 
новейший  методический  инструментарий.  Недостаточно  изу
ченными  остаются  проблемы  повседневной  жизни  иммигран
тов  в СССР,  особенности  восприятия  ими  советской  действи
тельности, характер социальных  связей  и контактов,  взаимоот
ношения  с  русскими,  исследование  иммиграции  на уровне  се
мьи,  микросоциумов  и др.  Изучение  иностранной  иммиграции 
во  многом  вырвано  из  контекста  процессов,  происходивших  в 

^  In den Fangen des NKWD. Deutsche Opfer des Stiinistischen Terrors in 
der UdSSR (Berlin, 1991); Weber H.  «Weisse Flecken» in der Geschichte. Die 
KPDOpfer  der Stalinschen  Sauberungen  und  ihre Rehabilitierung.  2 Aniage 
(Frankfuta/M, 1990), 

^̂  Tischler, Carola.  Flucht  in  die Verfolgung:  Deutsche  Emigranten  im 
sovjetischen  Exil  1933  bis  1945  (Lit  Verlag  Muenster,  1996);  McLaughlin 
Barry,  Schafranek  Hans,  Szevera  Walter.  Aufbruch    Hoffnung  
Endstation.  Osterreicherinnen  und  Osterreicher  in  der  Sovjetunion  1925
1945 (Verlag  fur  Gesellschaftskritik,  Wien 1996). 
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Советской России в течение  1920   1930х  гг., а сам иносоциум 
не исследован как специфическая часть советского общества. 

Целью  диссертации  является  изучение  возможностей  ис
точниковой  и методической  базы  социальной  истории  для  ре
конструкции  жизнедеятельности  иностранной  колонии  в  СССР 
в 1920е 1930е годы. 

В  соответствии  с  целью,  определены  следующие  основ
ные задачи: 

В области источниковедения: 
1.  Решение  эвристических  проблем, связанных  с  комплекс

ным подходом к документальной реконструкции иноколонии и с 
необходимостью  создания  адекватной  источниковедческой  ба
зы для  реализации задач социальноисторического  исследова
ния; 

2.  Введение  в научный  оборот комплексов  новых  архивных 
документов  по  истории  иноколонии  из хранилищ  России, США 
и трофейных  германских  материалов  с акцентом  на  раскрытие 
информационного  потенциала материалов по личному составу, 
заводских  архивов,  документов  НКВД,  Коминтерна  и  ВКП(б); 
определение  их  места  и значения  для  исследования  проблем 
советской социальной истории 19201930х  гг.; 

3. Сбор и введение  в оборот серии интервью  с  очевидцами 
и  участниками  событий,  раскрывающих  разные  стороны  жиз
недеятельности  иноколонии в СССР; 

4. Изучение  в практической плоскости на примере  иноколонии 
вопроса, на основании  какой источниковедческой  базы  возможна 
реализация  микроисторических,  семейнобиофафических  иссле
дований,  истории  советской  бытовой  и производственной  повсе
дневности 19201930х гг. 

В области методики социальноисторического исследования: 
1.  Апробация  на  конкретном  материале  по  истории  иноко

лонии  и определение  значения  использования  приемов  и ме
тодов: 

 семейнобиографической  истории; 
 микроистории; 
 истории повседневности 
и  иных  социальноисторических  подходов  для  реконструк

ции жизнедеятельности иноколонии; 
2. Изучение на примере  иноколонии вопросов  контекстной 

проработки  микроисторической,  историкобиографической  и 
иной социальноисторической  проблематики, а также  нахожде
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ние и вьютраивание  необходимых  логических связей на уровне 
микро и макроанализа; 

3.  Изучение  в  конкретной'исследовательской  практике  ре
альных  возможностей,  степени  сопряженности  и  результатив
ности,  вопервых,  комплексного  анализа  и использования  ука
занных  выше  социальноисторических  методик,  вовторых, 
комплексного  применения  источниковедческих  и  социально
исторических  подходов  для  реконструкции  жизнедеятельности 
иноколонии. 

В  качестве  предмета  социальноисторического  исследова
ния,  на материалах  которого  осуществляется  апробация  заяв
ленных  методических  и  источниковедческих  подходов,  высту
пают  документы  о  жизнедеятельности  иноколонии  в  СССР  в 
1920е    1930е  гг.  Она  рассматривается  как  динамичный, 
сложно  структурированный  социальный  организм  внутри  со
ветского общества, состоящий из индивидов, а также  из суммы 
отношений,  производственных,  общественных  и  иных  связей, 
характеризующих  в конечном  счете  ключевую  проблему  соци
альноисторического  исследования: человек  в  многоуровневой 
социальной системе координат. 

Диссертационное  исследование  предусматривает  определен
ное  ограничение  его  объекта  и  региональных  рамок.  Во
первых,  в диссертации  рассматривается  иммиграция  в СССР  из 
индустриально  развитых  стран  Запада  (иммиграция  с  Востока 
имела свою специфику  и требует отдельного  исследования). Во
вторых, при наличии многочисленных  категорий  иностранцев, по
сещавших или живших в СССР  в 19201930е  п̂ ., главное внима
ние  в исследовании  сознательно  обращено  на  наиболее  много
численную  и  представительную  общность    иностранных  рабо
чих,  специалистов  и членов  их  семей. Среди  иноработников  со
ветских предприятий были как экономические, так и политические 
эмигранты, оставшиеся  в СССР  интуристы и члены  иностранных 
рабочих делегаций,  коммунисты  и беспартийные,  представители 
разных  национальностей,  гражданства,  профессий,  образова
тельного уровня, пола, возраста  и др. Некоторые  прожили  в Со
ветской  России  много  лет, другие  выдержали  несколько  недель. 
Тем самым  категория  иноработников  советских  предприятий  мо
жет рассматриваться как интегральная для изучения иноколонии 
в целом. Трудившиеся  бок о бок с советскими  коллегами, инора
ботники  предприятий,  как  правило,  питались  в столовых, жили в 
коммуналках,  участвовали  в  соцсоревновании  и  ударничестве, 
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узнавая о советской действительности  не из окна вагона и не на 
основании  экскурсии  по  «потемкинской деревне». Опьп^ их  «хож
дения в социализм», вне всякого сомнения, заслуживает  особого 
внимания  и  как  самостоятельный  феномен,  и для  углубленного 
анализа советского общества 19201930х гг. 

Учитывая  задачи  социальноисторического  исследования, 
нацеленные прежде  всего на апробацию  новых  методик  и вве
дение  в  научный  оборот  комплексов  источников,  диссертация 
объективно  не  стремится  к  широкому  региональному  охвату. 
Она  ориентирована,  скорее,  на  изучение  исторического  про
цесса  «вглубь», с  помощью  историкобиографического,  микро
исторического  и др. подходов. Данное  исследование  выполне
но,  главным  образом,  на  документах  по  истории  иноколоний 
московских  Кабельного завода, Электрозавода,  ГПЗ1,  а также 
Горьковского автозавода. Сталинградских тракторного завода и 
завода «Баррикады», а по ряду сюжетов  на материалах  неко
торых других предприятий, иностранных клубов и проч. 

Хронологические рамки исследования ограничены ключевым 
для понимания специфики советской истории, чрезвычайно слож
ным и противоречивым периодом 1920xl 930х гг. Данный период 
охватывает основные иммиграционные волны и позволяет отсле
дить историю иноколоний от начала до конца  с приезда в Совет
скую Россию первых групп иммигрантов, массовой экономической 
иммиграции  периода  первых  пятилеток, до ликвидации  иноколо
ний в конце 1930х гг. в результате массовых репрессий. 

Новизна  и  научная  значимость  диссертации  определяется 
следующими факторами:  1) Это  первое специальное  социально
историческое  и  источниковедческое  исследование,  посвященное 
реконструкции жизнедеятельности иностранной колонии в СССР в 
19201930е п".; 2) Диссертация основана на массивах источников 
на русском, английском и немецком языках, впервые вводимых в 
научный оборот; 3) Поставленные  в исследовании  источниковед
ческие и методические  задачи  решаются: а) в комплексе, б) тео
ретические наработки апробируются  на конкретном  историческом 
материале    в  связи  с  реконструкцией  жизнедеятельности  ино
странной колонии в СССР. 

Методологическую  основу диссертации составили принципы 
историзма, научной  объективности  и новые  познавательные воз
можности, оформившиеся в рамках изучения социальной истории 
как в нашей стране, так  и за рубежом. Если суммировать  то, что 
говорилось выше об этом подходе, то можно выделить  как нечто 
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общее  стремление  осуществлять  своеобразный  исторический 
синтез на микроуровне общества; возвратить историю к человеку, 
к  рассказам  о прошлом,  но  у>ке  как  бы  на другом  качественном 
витке, опираясь,  вопервых,  на  иной социальноисторический  ра
курс, новый взгляд на события прошлого  «снизу», глазами и сло
вами  рядового  человека,  вовторых,  на  основе  расширения  ин
формационной  базы: новых  источников  или новое  прочтение из
вестных источников, втретьих,    на основе достижений  смежных 
наук о человеке и обществе (историческая антропология, лингвис
тика, психология, этнолотя, демография и др.) 

Источниковая  база  исследования.  При  определении  ис
точниковой  базы  диссертации  автор  исходил  из  комплексного 
подхода  и принципа  привлечения  максимально  широкого  круга 
источников,  адекватно  отражающих  задачи  социально
исторического  исследования.  В  результате  классификация  ис
пользуемых  в диссертации  материалов  выглядит  следующим 
образом: 

Неопубликованные  источники: 
I.  Материалы  государственных,  ведомственных  ар

хивов и архивов общественных организаций: 
1.1.  Материалы российских архивов; 
1.2.  Материалы архивов США; 
1.3.  Трофейные  документальные  коллекции  гитлеров

ской Германии; 
и. Материалы личных  и семейных архивов  (вне госар

хивного хранения); 
III. Материалы  записанных  автором  интервью  с оче

видцами,  родственниками  и  знакомыми  действующих 
лиц исследования; 

IV. Периодические  издания  19201930х гг.: 
IV. 1.  Центральная советская пресса; 
IV.2. Региональные и многотиражные заводские издания; 
IV.3. Советские газеты на английском и немецком языках; 

Опубликованные  источники: 
V. Мемуары иностранных  граждан о жизни  в СССР; 
VI. Справочнобиографические  издания; 
VII. Синхронные публикации  1920  1930х гг. 
Востребованными  оказались  материалы  из  следующих  14

ти  отечественных  архивов  и  документальных  хранилищ: 
ГАРФ,  РГАЭ,  РГАСПИ,  РГАКФД,  ЦА  ФСБ  РФ, Архив  УФСБ 
РФ по Москве  и  Московской  области, ЦА  МВД  РФ, ЦМАМ, 
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ЦАОДМ,  ЦГАМО,  АВП  РФ, Архив  РАН,  ЦХИДК  (ныне  в  со
ставе  РГВА),  Архив  общества  «Мемориал».  Кроме  того,  в 
США изучены документы  3х  хранилищ: Национальных архи
вов  (Вашингтон),  архивов  Гуверовского  центра  (Стэнфорд) 
и документального  отдела  библиотеки  Колумбийского  уни
верситета (НьюЙорк)^^. 

Одной  из  главных  отличительных  особенностей  круга  ар
хивных  материалов,  привлеченных  к  решению  задач  диссер
тации,  является  видовое  разнообразие  источников  и  их  пер
вичных  делопроизводственных  функций  (партийные  директи
вы,  протоколы допросов  и дипломатическая  корреспонденция, 
материалы  контрольных  органов,  плановоотчетная  и хозяйст
венная документация  предприятий; не предназначавшаяся для 
посторонних  глаз частная переписка, автобиографии, анкеты и, 
наоборот,  рассчитанные  на общественный  резонанс жалобы  и 
заявления  иностранцев  в  разные  инстанции  и  др.),  а  также 
«разноуровневость»  и  «многослойность»  содержащейся  в них 
информации. 

Многие  поставленные  проблемы  удается  значительно  луч
ше «вьюветить» благодаря  наличию в исследовании  и наложе
нию  друг  на  друга  как  бы  нескольких  «источниковых  плоско
стей»,  в  частности,    ведомственной  и  регионально
структурной.  Речь  идет  о привлечении документов  как партий
ных,  профсоюзных, хозяйственных  органов, так  и Коминтерна, 
дипломатических  учреждений  СССР,  США  и  Германии,  ГПУ
НКВД, а также  гестапо.  Поскольку  каждый  из указанных  инсти
тутов  в силу  ведомственной  специфики,  компетенции  и сферы 
деятельности и проч. имел свой особый взгляд на эмиграцию в 
СССР,  отражавшийся  в соответствующей документации, пред
ставлялось  возможным  всесторонне  оценить  ситуацию.  Если 
принять  во внимание, что  одновременно  были  изучены масси
вы документов,  начиная от центрального,  городского,  районно
го,  заводского,  клубного  уровней,  и  вплоть  до  материалов  о 
конкретном  человеке,  его  семье  и  окружении,  то  становится 
понятным, насколько  цельная  и комплексная  картина  в рамках 
поставленных задач была получена. 

Bakhmeteff  Archive  of  Russian  and  East  European  History  and 
Culture.  The  Rare  Book  and  JVianuscript  Library,  Columbia  University. 
Divisions: SU  Emigration and  Immigration; SU   Foreign Relations; SU 
History,  19171936. 
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Ряд  ключевых  материалов диссертации  ранее  не были пред
метом специального  источниковедческого  рассмотрения  как кате
гории  источников.  Они  остаются  малоизвестными  ученым  либо 
крайне редко и в единичных примерах используются в исследова
тельской  практике.  Это  относится  к материалам  по  личному  со
ставу из заводских,  партийных  архивов  и архивов  Коминтерна, а 
также к документам, отложившимся в 1930е гг. в результате дея
тельности  спецслужб:  следственные  дела  и  «альбомы»  на  аре
стованных, личные дела заключенных, наблюдательные дела. 

В  ходе  работы  над  диссертацией  было  изучено  в  общей 
сложности  более  50  следственных  дел  на  репрессированных 
иностранцев  и лиц  из  их  советского  окружения  в ЦА  ФСБ  РФ, 
Архиве УФСБ МиМО и в ГАРФ. Кроме того, впервые вводится в 
научный  оборот  коллекция  «альбомов»  УНКВД  МиМО,  содер
жащих  краткие  биографические  данные  и тенденциозные  «вы
жимки»  из  следственных  дел  в  среднем  по  полстраницы  тек
ста. В архиве УФСБ МиМО удалось обнаружить 8 сохранившихся 
«альбомов» со сведениями на несколько сот репрессированных в 
конце  1937    начале  1938 гг.  иностранцев,  в  основном  немцев, 
живших  и трудившихся  в  Москве  и  области.  Они  представляют 
значительную  ценность для  биографической  реконструкции  и уг
лубляют представления о социальной стороне репрессий. 

Одно  из  центральных  мест  в  источниковой  базе  диссерта
ции занимают заводские  коллекции: фонды столичных  Кабель
ного завода, Трансформаторного  завода, Электрозавода  и его 
парторганизации,  хранящиеся  в  ЦМАМ  и  ЦАОДМ.  В  фонде 
Электрозавода  в ЦМАМ (ф.2090)  сохранилась  уникальная  кол
лекция  из  144  личных  дел  трудившихся  здесь  иностранцев 
(материалы  на  русском,  немецком  и  английском  языках),  по
зволяющих  подойти  к задаче  реконструкции  производственной 
и бытовой повседневности иностранной колонии. 

Существенное значение  с точки зрения решения задач био
графической  реконструкции  сыграло  привлечение  крайне  сла
бо  изученных  либо  недавно  рассекреченных  документальных 
комплексов,  хранящихся  в  РГАСПИ.  Это  коллекции  личных 
дел иностранцев и документы по личному составу:  1) материа
лы  б.  Отдела  кадров  Коминтерна;  2)  материалы  по  переводу 
проживающих в СССР членов иностранных компартий в ВКП(б) 
в  фонде  ЦК  партии;  3)  материалы  Легитимационной  комиссии 
МОПР по предоставлению  статуса  политэмигранта  прибывшим 
в  СССР  иностранцам.  Указанные  коллекции  содержат  одно

15 



типные документы,  среди  которых:  разного  рода  анкеты, авто
биографии, заявления, характеристики, информации, запросы, 
объективки, переписка  по личному  составу  и т.п. Личные дела 
из данных коллекций дополняют друг друга в хронологическом 
и тематическом плане. 

Немалое значение для изучения и контекстной проработки ря
да  сюжетов  имело  привлечение  других  материалов  РГАСПИ, в 
том числе  коллекции ЦК ВКП(б), включая документы  партийной 
переписи  19261927  гг.  и  нескольких  личных  фондов  (особенно 
важен  фонд  Ф.Э.Дзержинского).  При  выяснении  либо  уточнении 
многих собьп"ий и фактов, а также в ходе решения задач биогра
фической  реконструкции  нами  были  использованы  документы 
РГАЭ (в частности, Главэлекгро, ВСНХ, НКТП). 

Из целого ряда привлекаемых  фондов  ГАРФ следует  выде
лить  коллекцию  материалов  по  «Истории  фабрик  и  заводов» 
1930х  гг.  (ф.7952).  В рамках  известной  горьковской  инициати
вы  в  начале  1930х  гг.  заводским  редколлегиям  удалось  со
брать  уникальные  комплексы  источников  по  социальной  исто
рии  своих  предприятий,  включая  автобиографии,  дневники, 
стенограммы  интервью  и  воспоминаний  с  работниками  (в  том 
числе.с  иностранцами  и русскими, рассказывавшими  о  вкладе 
иноработников  в соцстроительство  и налаживание  производст
ва),  копии  утерянных  ныне  госархивных  документов,  ориги
нальные материалы из заводских архивов и др. " 

В  коллекции документов  Инобюро  ВЦСПС  в ГАРФ  {ф.5451. 
ОП.39)  отложились  уставные,  плановоотчетные  документы  и 
материалы  текущего  делопроизводства  самого  Инобюро,  соз
данного в 1931 г. с целью координации  работы с иностранными 
работниками  советских  предприятий.  Значительный  интерес 
для  раскрытия  диссертационной  темы  представляют  3  группы 
материалов. 1) Письма, жалобы, заявления иностранцев  (всего 
несколько  сот,  как  правило,  в сопровождении  русского  перево
да  или  краткой  аннотации  о  содержании)  о  конкретных,  в  ос
новном,  негативных  фактах  бытовой  и  производственной  по
вседневности  в СССР  и их  предложения  по улучшению  ситуа
ции. Отложились  как  сами  заявления,  так  и нередко  докумен
тация  по  результатам  проверки  изложенных  в  них  фактов;  2) 
Газетные вырезки из советских русскоязычных, а также немец

"См.: Журавлев  СВ.  Феномен  «Истории фабрик  и заводов»: горь
ковское начинание в контексте эпохи 1930х гг. М., 1997. 
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ко  и янглоязычных  газет  1930х  гг.  о жизнедеятельности  ино
странной  колонии  в СССР;  3)  Материалы,  связанные  с  подго
товкой  и  проведением  ВЦСПС  в  19321934  гг.  экскурсий  по 
Волге для  иностранцев   ударников  производства,  вкпючая ан
кеты и хараюгеристики премированных  иноударников^''. 

Специального  разговора  заслуживают  источники  ЦАОДМ 
(б.МПА), где  в фонде  МК партии удалось  обнаружить  и ввести 
в  научный  оборот  материалы  немецкого  коммунистического 
клуба  и  клуба  инорабочих  за  1920е  гг.,  вкпючая  протоколы 
заседаний  (на  немецком  и русском  языках).  По тематике  к ним 
примыкают  обнаруженные  в  ЦГАМО  документы  иностранного 
отдела МОСПС, включая стенограммы  и протоколы  совещаний 
актива иноработников. 

В связи с изучением миграционных  процессов в 19201930е 
гг.,  при  выяснении  роли  советского  внешнеполитического  ве
домства  и  его  институтов  в  осуществлении  иммиграционной 
политики, для выяснения  судеб  конкретных  иностранных  граж
дан,  а также для  прояснения  реакции  германских  и американ
ских  властей  на  политическую  и экономическую  эмиграцию  их 
граждан  в СССР  были  введены  в  научный  оборот  документы 
соответствующих внешнеполитических  ведомств  из нескольких 
фондов  АВП  РФ  (фф.  Консульского  отдела  и  11го  Западного 
отдела  НКИД),  Национальных  архивов  США  (материалы  Гос
департамента, документы  и переписка  американских  диплома
тических  учреждений  в Москве, Риге  и  Берлине  с  Госдепарта
ментом США^^)  и немецкие  трофейные  материалы, хранящие
ся  в  ЦХИДК  (бывший  Особый  архив,  ныне  в  составе  РГВА). 
Кроме того,  среди трофейных  материалов  МИД  Германии, по
сольства  Германии  в  Москве  и берлинского  гестапо  (фф.500, 
501,  1357)  оказались  ценнейшие документы,  характеризующие 
процесс реэмиграции германских  граждан из СССР в 1930е гг., 
а также данные о поведении  возвращенцев  в фашистской  Гер
мании.  При  этом  удалось  обнаружить  как  обобщенные  сведе
ния, так и биографические данные  на конкретных  иностранцев, 

''*  Подробный  анализ  данной  группы  источников  см.:  Журавлев 
СВ.,  Тяжельникова  B.C.  Иностранная  колония  в  Советской  России  в 
19201930е  годы  (Постановка  проблемы  и  методы  исследования)  // 
Отечественная история. 1994. №1. С. 179189. 

^̂  United States  National Archives.  Decimal  Files. T.1249.  Records  of 
the  Department  of  State  Relating  to  Internal  Affairs  of  the  Soviet  Union. 
19301939; Record Group84. 
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позволяющие более успешно решать реконструктивные  задачи 
диссертационного  исследования. 

Что касается  Гуверовского  центра  (Стэнфорд), то в его хра
нилищах были  востребованы  коллекции  американских  специа
листов,  работавших  в  СССР  в  1920    1930е  гг.  (анкетно
биографические  материалы, частная  переписка, наброски  вос
поминаний  и текстов  выступлений  о  работе  в СССР, фотогра
фии,  копийная  проектнотехническая  и  делопроизводственная 
документация, газетные вырезки  и проч.) Существенное значе
ние  имело  также  изучение  некоторых  документов  по  теме  в 
Бахметьевском  архиве  библиотеки  Колумбийского  университе
та  (НьюЙорк).  По  смыслу  к  указанным  комплексам  архивных 
документов  примыкают  воспоминания  иностранцев  о жизни  и 
работе  в  СССР  в  конце  1920х    1930е  гг.,  представляющие 
самостоятельную  группу  источников.  Опубликованные  в  ос
новном на Западе  и остающиеся  малоизвестными  отечествен
ным  специалистам,  мемуарные  источники  содержат  немало 
важных подробностей о советской действительности. 

Наряду  с  архивными  документами,  крайне  важными  источ
никами  диссертационного  исследования  стали  материалы 
"устной  истории"  собранные  автором  интервью  с очевидцами 
событий и родственниками  проживавших  в СССР иностранцев. 
Речь  идет  о  семейном  архиве  ГригорьевыхЦинт,  о  любезно 
предоставленной  Н.С.Мусиенко  возможности  использовать 
некоторые материалы переписки с иностранцами из ее личного 
архива, а также  о серии записанных  автором  в 19941998  гг. в 
Москве, Вашингтоне,  НьюЙорке  и Стэнфорде  интервью:  с до
черью  работавшего  на  столичном  Электрозаводе  инженера 
М.И.Железняка    Индебор  Моисеевной  Железняк,  с  дочерью 
Джона  Пеппера  (Йожефа  Погани)  Вероникой  Джоновной  Пеп
перПогани, с К.П.Иванцовой,  с жильцами «немецкого» дома по 
ул.  Матросская  тишина  в  Москве;  с  приехавшими  в  СССР  и 
работавшими  в 1930е  гг. на ЗИСе Луисом Богартом, на ГАЗе 
Виктором  Райтером,  а также  с  американцами  Морисом  Герш
маном и Томасом Сговио. 

Среди других  источников  диссертации  выделим  материалы 
периодической  печати разного уровня  (многотиражные  издания 
предприятий,  ведомственные  издания,  региональные  и  цен
тральные  газеты  на  русском  и иностранном  языках),  справоч
нобиографические  издания,  а  также  синхронные  издания  и 
брошюры  19201930х  гг.  Справочнобиографические  издания, 
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вышедшие  в Германии, помогают  выполнять  важную  функцию 
по  идентификации  персоналий  в  ходе  биографической  рекон
струкции,  а также  в ряде  случаев  существенно  дополняют  из
вестные  из  советских  источников  биографические  данные. 
Речь  идет,  вопервых,  о  подготовленном  фашистскими  спец
службами,  в связи  с  подготовкой  вторжения  в СССР, справоч
нике  о  находящихся  в  СССР  лицах,  представляющих  опас
ность для  фашистского  режима^^.  Систематизированный  в ал
фавитном  порядке,  справочник  включил  краткие  сведения  на 
тысячи  проживавших  в  СССР  коммунистических  активистов, 
симпатизирующих  СССР  немецких  рабочих и членов  их семей. 
Наряду  с  ним,  с  целью  уточнения  и дополнения  сведений  в 
ходе  биографической  реконструкции  нами были  использованы 
и некоторые другие  справочные  издания, изданные  в России и 
Германии  в более  позднее  время  в  связи  с созданием  марти
рологов  репрессированных^^. 

Что касается  периодики, то  некоторая часть  газетных  выре
зок,  относящихся  к  проблеме  трудовой  деятельности  ино
странцев на предприятиях  СССР в 1930е гг., была обнаружена 
в фонде Наркомата труда СССР в ГАРФ. Как и просмотренные 
подшивки  многотиражки  столичного  Электрозавода,  англоя
зычной  Moscow Daily News  (в  19301931   Moscow  News)  и не
мецкоязычной  Deutsche  ZentralZeifung,  они  содержат  массу 
корреспонденции  с  мест,  рисующих  яркую,  насыщенную  фак
тами  картину  ситуации  в  разных  уголках  СССР  и  отношения 
иностранцев  к  советской  действительности.  Благодаря  в  том 
числе  материалам  периодики,  стало  возможным  судить,  в ка
кой степени  процессы  и явления,  зафиксированные  на  микро
уровне, на примере иноколонии  конкретных  предприятий, были 
уникальными или хараетерными для других заводов и регионов 

®̂ Roeder,  Weiner  (Hg.)  Sonderfahnungsliste  UdSSR.  Faksimile  der 
«Sonderfahnungsliste  UdSSR»  des  Chefs  der  Sicherheitsplizei  und  des 
SD,  das  Fahndungsbuch  der  deutschen  Einsatz'gruppen  im 
Russlandfeldrug  1941 (Eriangen 1977). 

Бутовский  полигон  19371938  гг.  Книга  памяти  жертв  политиче
ских  репрессий.  Вып.2.  М.,  1998;  Мартиролог  расстрелянных  и  захо
роненных  на  полигоне  НКВД  «Объект  Бутово»,  8.08.1937  
19.19.1938.  М.,  1997;  In  den  Fangen  des  NKWD.  Deutsche  Opfer  des 
Stalinistischen  Terrors  in  der  UdSSR  (Berlin,  1991);  Weber  H.  «Weisse 
Flecken»  in  der  Geschichte.  Die  KPDOpfer  der  Stalinistischen 
Sauberungen und ihre Rehabilitierung, 2 Aniage (Frankfut a/M., 1990). 
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СССР.  Тем  самым  периодика  представляется  важнейшим  ис
точником для  контекстной  проработки диссертационных  задач, 
а также в связи с необходимостью  наведения связей на микро
и макроуровнях. 

Существенную  помощь  оказали  синхронные  издания  1920
1930х  гг.,  относящиеся  к  жизнедеятельности  иноколонии  в 
СССР.  Написанные  в  пропагандистском  ключе  инорабочими 
или от их лица, они, тем  не  менее, прекрасно  отражают атмо
сферу  соцстроительства  и  насыщены  биографическими  дан
ными,  подробностями  трудовой  аетивности  в  СССР.  Нуждаю
щиеся  в тщательной  проверке,  в  комплексе  с  архивными  ис
точниками, материалами  периодики  и интервью  они  представ
ляют исключительный  интерес. 

Практическое значение  исследования  заключается  в том, 
что,  вопервых,  оно  создает  источниковедческие  и  методиче
ские  предпосылки  для  более  широкого  использования  пер
спективных  социальноисторических  наработок  для  изучения 
советской  истории,  вооружает  специалистов  новейшим  мето
дическим  инструментарием.  Это  ведет  к  значительному  рас
ширению  горизонтов  исторического  познания.  Вовторых,  со
циальноисторические  подходы  были,  реализованы  автором 
при написании  нескольких  учебных  пособий для  школьников в 
рамках  курса  москвоведения.  В  третьих,  результаты  работы 
могут найти применение  в преподавательской  практике. 

Апробация  работы. Основные положения и выводы диссер
тации  отражены  в  монографии,  сборниках  документов,  учебных 
пособиях и статьях в ведущих отечественных научных и популяр
ных  изданиях.  Результаты  исследования  были  представлены  в 
виде докладов  и обсуждались  на заседаниях  научных подразде
лений Института  российской  истории РАН, МГУ,  РГГУ, на конфе
ренциях и семинарах в России и за рубежом (Австрия, Германия, 
Италия, Канада, США, Финляндия, Швейцария). 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура  диссертации  имеет  свою  специфику,  обуслов
ленную  комплексным  подходом  к  решению  источниковедче
ских  и методических  задач. Диссертация  состоит  из введения, 
трех частей, включающих  восемь  глав, заключения, списка  ис
точников и литературы и списка сокращений. 
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Введение  несет  на  себе  значительную  смысловую  нагруз
ку.  В  нем  дается  подробная  характеристика  социально
исторического  подхода  как  историографического  направления, 
характеризуется  его  специфика  и  научный  инструментарий, 
рассматриваются  проблемы  и  перспективы  взаимодействия 
социальной  истории  и источниковедения  применительно  к изу
чению советской истории  19201930х  гг. В связи с обосновани
ем  темы,  анализируется  степень  разработанности  проблема
тики  иностранной  иммиграции  в СССР  в 19201930е  гг.  в оте
чественной  и зарубежной  (англо  и немецкоязычной)  историо
графии,  разбираются  (в  том  числе  с  привлечением  выявлен
ных архивных данных)  общие  вопросы темы: о  категориях им
мигрантов,  об  основных  волнах  эмиграции  в  межвоенный  пе
риод  и  их  причинах,  об  общей  численности  иностранцев  в 
СССР  и  др.  Подробно  характеризуется  источниковая  база 
диссертационного  исследования. 

Первая  часть диссертации  «Иммиграция  в  человечесном 
измерении.  Вопросы  историиобиографичесной  рекон
струкции»  состоит  из трех  глав  и  посвящена  изучению  про
блем  использования  историкобиографического  подхода  как 
одного  из  ключевых  для  реализации  программы  социальной 
истории.  Как  показано  в  работе,  биографическая  история  вы
ступает  неотъемлемой  составляющей  истории  повседневно
сти, микроистории и др. социальноисторических  направлений. 

Рассматривается  проблема  контекста,  которая  представ
ляется  одной  из  наиболее  важных  в  социальноисторическом 
исследовании  в  целом.  В  отличие  от  биографии  знаменитого 
человека,  упоминание  о  котором  вызывает  богатый  ассоциа
тивный  ряд,  биография  рядового  человека, даже  будучи тща
тельно  реконструированной,  мало  о  чем  говорит  вне  связи  с 
более  общим  контекстом.  Поскольку  социальная  история  кон
центрирует  внимание  на  изучении  жизнедеятельности  именно 
рядовых  людей,  выстраивание  сложной  системы  биографиче
ских  связей  и нахождение  «мостков»  в  общий  контекст  пред
ставляется  не  просто  важнейшей  составной  частью,  но  и  наи
более  ответственной  работой  историка. Хотя  формы,  способы 
и источники реализации  контекстных  задач  могут быть  самыми 
разнообразными,  в  биографической  истории  в  самом  общем 
виде  выделяется  общебиографический  и  общеисторический 
контекст.  В первом  случае  предполагается  изучение  особен
ностей  социальных  связей  и  контактов  индивида  (круг  знако
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мых,  родных,  семьи, друзей,  соседей, товарищей  по  работе  и 
проч.). За счет этого происходит  расширение рамок собственно 
биографической  составляющей  исследования,  а  человек  рас
сматривается  не  изолированно,  а  «вписывается»  в  окружение 
и реальную социальную  среду. 

Создание  общеисторического  контекста  призвано  помочь  рас
крыть  причинноследственные  связи  явлений  и поступков,  выяс
нить  степень  их  типичности  и  уникальности,  помочь  объяснить 
поведение  человека  в определенных  конкретноисторических  ус
ловиях.  Аналогичнью  подходы  должны  действовать  и  в  рамках 
изучения  истории  повседневности  или  микроисследований,  в ча
стности, для обоснования методов фрагментации, в ситуационной 
истории, для  установления  взаимосвязей  явлений  на  микро  и 
макроуровне  и др.  В  противном  случае  выводы, добытые  в ре
зультате скрупулезного микроанализа, могут оказаться ограничен
ными лишь его рамками и не будут в полной мере востребованы 
для создания целостной исторической картины. 

Указанные выводы основаны на конкретных  наработках, пред
ставленных в диссертации. В частности, в ее первой главе нИно
странные рабочие и тайна советской электролампы. Проблема 
контекста в  социальноисторическом исследовании» в  основ
ном, посредством биографического  анализа и на основании впер
вые вводимых в научный оборот источников раскрываются причи
ны  и  обстоятельства  приезда  группы  иностранцев  в  Советскую 
Россию в началесередине 1920х гг. (В.Кох, Г.Ольрих, Ф.Гайспер, 
Ю.Хоффманн,  Э.Дайбель  и др.).  Изучены  праетические  вопросы 
биографической реконструкции и ее источниковой базы. Анализи
руются особенности социальной  адаптации иностранцев  к новым 
условиям,  к  советскому  окружению  (реконструкция  биографий 
М.И.Железняка,  Г.И.Семенова,  Т.М.АлексенкоСербина)  на  сто
личных Кабельном заводе, заводе б.Морзе и на Электрозаводе. В 
ходе  изучения  биографического  материала  удалось  установить, 
что группа немецких рабочих с заводов  Osram и AEG вначале по
средством передачи технических данных по секретной переписке, 
а затем  по  прибытии  в Москву лично, благодаря  вьюокой квали
фикации, оказала  существенную  помощь в налаживании  в СССР 
технологии вольфрамового  производства  и промышленного изго
товления электроламп. Как показано в диссертации, только в рам
ках общебиографического  (иностранное  и советское окружение) и 
общеисторического  контекста  (план ГОЭЛРО, неудачнью попытки 
организации  отечественного  вольфрамового  и лампового  произ
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водства, привлечение  к решению  задачи военной  разведки  и ис
пользование  идеи  пролетарского  интернационализма),  потребо
вавших привлечения соответствующей  исгочниковой базы, оказа
лось  возможным  полноценное  решение  задач  биографической 
реконструкции.  Одновременно  выяснилось,  что  биографическая 
история  может  выступать  действенным  инструментом  познания 
прошлого. 

С  источниковедческой  точки  зрения,  центральное  место  на 
данном  этапе  биографической  реконструкции  занимали  мате
риалы  по личному  составу  из  РГАСПИ  и сведения  из  следст
венных  дел  НКВД,  которые  подвергались  перекрестной  пере
проверке  как между  собой, так  и на основании других источни
ков.  Существенным  дополнением  к  формализованным  анкет
ным данным  и делопроизводственной  документации  стали ма
териалы  интервью,  благодаря  которым  удалось  высветить 
многие другие  стороны  биографий  иностранцев:  повседневный 
быт, круг друзей и знакомых, черты характера, увлечения. 

Продолжение работы по апробации  историкобиографического 
подхода  в сочетании  с  изучением  информационного  потенциала 
новых  источников  представлено  во  второй  и третьей  главах:  «В 
иностранных клубах Москвы. Материалы об особенностях со
циальной адаптации иммигрантов»  и «Документы об интерна
циональных корнях советской индустриализации».  Если во вто
рой главе основное  внимание уделено изучению  проблем социа
лизации  и адаптации  иностранцев  к жизни  в СССР через  имми
грантские  клубы  (немецкий  коммунистический  клуб  и  клуб  ино
странных  рабочих),  то  в  третьей    изучению  возможностей  био
графической  реконструкции  для  анализа  советской  производст
венной повседневности начального периода индустриализации. 

Как  видно  из  источников,  социальная  адаптация  прослежи
ваемой  нами  группы  иностранцев  к  условиям  жизни  в  СССР 
проходила в основном через немецкий коммунистический  клуб, 
действовавший  в Москве с 1923  г.,  а затем  через  популярный 
в  1930е  гг.  клуб  инорабочих,  имевший  несколько  националь
ных секций. Это был достаточно  типичный  путь.  Кроме немец
кого, достаточно  продуктивно действовали  в 1920е  гг. столич
ные  англоамериканский,  карелофинский,  итальянский,  вен
герский, латышский клубы. 

Что  касается  немецкого  клуба  1920х  гг.,  то  в  столице  он 
был  одним  из  самых  крупных  по  численности  и  наиболее  за
метным.  Именно  там  эмигранты,  не  зная  пока  в  достаточной 
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степени  русского  языка,  общались  с  соотечественниками,  по
лучали  от  вновь  приехавших  свежую  информацию  с  родины, 
обсуждали  последние  события  дома  и  в  СССР,  а  многие  и 
реализовали  свою  потребность  к  общественнополитической 
деятельности. Определенную роль играли наличие  свободного 
времени  и  необходимость  организации  досуга.  Для  большин
ства немцев, приехавших в СССР без семей и потому  имевших 
больше свободного  времени  (как,  например,  активисты  немец
кого  клуба,  стоявшие  у  истоков  создания  клуба  инорабочих 
В.Кох,  Ф.Гайслер  и  Г.Ольрих,  реконструкция  биографий  кото
рых  в  центре  внимания  исследования),  немецкий  клуб  стал 
привлекательным  местом  социальнокультурного  и  политиче
ского общения и постепенной адаптации к советской жизни. 

К  сожалению,  как  показала  эвристическая  работа,  источни
ковая база для изучения  клубной  повседневности  весьма огра
ничена    большинство  документов  не  сохранились,  а  многие 
мероприятия  вообще  не документировались.  В  этих  условиях 
биографический  подход  оказался  особенно  продуктивным.  Он 
позволил расширить  источниковую базу  исследования за счет 
привлечения  материалов  об  активистах  иностранных  клубов 
(личные  и  следственные  дела,  мемуарная  литература  и др.), 
через  реконструкцию  биографий  которых,  в  свою  очередь, 
удалось получить много ценной информации о нем самом как о 
микросоциальной общности. 

В  третьей  главе,  построенной  в  основном  на  материалах 
заводских  архивов,  концентрируется  внимание  на  значении 
биографической  реконструкции  для  изучения  производствен
ной повседневности  конца  1920х  гг. Грандиозные  планы инду
стриализации  СССР  потребовали  привлечения  иностранной 
техникотехнологической  помощи.  Это  нашло  воплощение  в 
беспрецедентных  по  масштабам  закупках  западной техники, в 
приглашении  иностранных  специалистов  и  квалифицирован
ных  рабочих,  в  заключении  с  ведущими  инофирмами  догово
ров  о техническом  содействии.  После  рассмотрения  роли  но
вых социальноисторических  подходов  и соответствующих  ис
точников  для  изучения  советской  индустриальной  модерниза
ции  на  уровне  предприятий,  акцент  в диссертации  сделан  на 
анализ  ситуации  с  двух  точек  зрения:  вопервых,  на  воспри
ятие  индустриальных  процессов  периода  соцнаступления  гла
зами иностранцев  инженеров и рабочих московского Электро
завода;  вовторых,  на  отношение  к  иностранцам  со  стороны 
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советских  работников.  Специальный  раздел  посвящен  доку
ментальной  реконструкции  производственной  повседневности 
интернационального  коллектива  вольфрамового  отдела  (цеха) 
Электрозавода  в 19271930  гг., для чего  активно  использовал
ся  метод  биографической  реконструкции.  На  основании  изуче
ния  источников  и применения  новых  методик  выявлена  суще
ственная  роль  иностранных  работников  в  совершенствовании 
производства,  в  укреплении  дисциплины  и  внедрении  новой 
техники,  в обучении  русского  персонала.  Показаны  взаимоот
ношения  иностранцев  с  советскими  работниками,  производст
венные  конфликты,  рассмотрен  процесс  преодоления  недове
рия  к иностранцам  и ложно  понимаемого  чувства  националь
ной гордости. 

В  основе  второй  части диссертации    «Массовое  хожде
ние  в социализм:  Опыт документального  микроисследо
ваний»   раскрытие  возможностей  микроисторического  подхо
да,  с  помощью  которого  удается  не  только  детально  изучить 
жизнедеятельность  иностранной  колонии  столичного  Электро
завода  в  1930е  гг.,  но  и  проанализировать,  в  какой  степени 
опыт  производственной  и общественной  деятельности,  повсе
дневного быта рядовых иностранцев сказался на их отношении 
к  СССР.  При  этом,  исходя  из  задачи  нахождения  связей  на 
микромакроуровнях, в диссертации ставилась задача показать 
иностранный  социум  Электрозавода  не  изолированно,  а,  во
первых,  как  часть  заводского  коллектива,  вовторых,  как  состав
ную часть иноколонии в СССР в целом, а также в тесной связи с 
социальнополитическими  и экономическими процессами в СССР 
в 1930е п". При этом со всей очевидностью выявилась и обратная 
связь: через  микроисследование  жизнедеятельности  иноколонии 
Электрозавода  удалось  выявить  характерные  черты  функциони
рования советского общества  и советской повседневности  1930х 
гг., не проясняемые на макроуровне. 

Столичный Электрозавод, открытый в 1928 г.,  к началу 1930х 
гг. превратился  в гигант советской  индустрии, насыщенный пере
довой импортной техникой. В 1933 г. здесь работало 24 тыс. чел. и 
выпускалась пятая часть электротехнической продукции Союза. В 
четвертой главе диссертации «Материалы заводского архива как 
источник о  создании иностранной колонии Московского  Элек
трозавода в начале 1930х гг.» раскрываются причины и обстоя
тельства приезда  иностранцев  в СССР, дается  количественная и 
качественная  характеристика  иноколонии  Электрозавода.  Она 
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сформировалась  в начале  1930х  гг., была  интернациональной  с 
преобладанием  выходцев  из  Германии  и США,  насчитывала  до 
180 чел. работников (до 400 чел. вместе с членами семей), явля
лась  самой  крупной  в Москве  и одной  из  крупнейших  в СССР^ .̂ 
Большинство  иностранцев составляли  квалифицированные рабо
чие   коммунисты  или  симпатизирующие  СССР,  приехавшие  ра
ботать по контракту и строить социализм. 

В  первое  время  после  приезда  многое  в советской жизни и 
на  производстве  казалось  иностранцам  новым  и  необычным, 
что  предстояло  еще  понять  и оценить,  опираясь  на собствен
ный  опыт.  Одним  из  наиболее  очевидных  выводов,  который 
может быть  сделан  после  изучения  материалов  заводских  ар
хивов, является желание  инорабочих  принять  участие  в обще
ственной жизни  предприятия,  воспользоваться  возможностями 
для учебы, стремление помочь  организовать  современное  ин
дустриальное  производство  и особенно    массовая  поддержка 
иностранцами  развернувшегося  в СССР  движения  рационали
заторов  и изобретателей,  в котором  они  приняли  самое актив
ное участие. Однако на практике, как видно из документов, вы
явилось  много  негативных  моментов  в рассмотрении  и реали
зации рацпредложений,  в отсутствии четкой системы  их стиму
лирования, что вызвало  разочарование.  Как видно  из  газетных 
статей, так  было  на  столичном  Электрозаводе,  на  СТЗ,  ХТЗ, 
Уралмаше и на ГАЗе, на заводе «Баррикады»  в Сталинграде и 
др. В коллекции  Инобюро  ВЦСПС  в ГАРФ сохранились  многие 
сотни  жалоб  и  заявлений  иностранцев  с  разных  предприятий 
страны, описывающих  случаи  игнорирования  инициативы  инора
ботников, разгильдяйства, бюрократизма, затирания предложений 
по совершенствованию  производства.  Не случайно  иноработники 
искренне  верили  в существование  в СССР  вредительства  и про
иски врагов народа. 

В пятой главе   «Социальная практика: советская действи
тельность через повседневную жизнь и эмоциональное  воспри
ятие  иностранцев» рассмотрены  разные  стороны  бытовой  и 
производственной  повседневности  иноколонии; на основании ма

^̂  В 1932 г.  в  количественном  отношении  ее превосходили лишь 
ХТЗ (328 иностранцев),  ГАЗ (221 человек) и Магнитогорский комби
нат,  где  работало  до  250  американцев,  много  немцев  и других ино
странцев, Несколько меньше, чем на Электрозаводе,   152 иностранца 
работало  на  СТЗ,  150   на  Уралмаше.  На  московском Автозаводе в 
1932 г. трудилось 73, а на ГПЗ1 44 иностранца. 
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териалов  личных дел  реконструированы  «социальные  практики» 
десятков конкретных иностранцев. Показаны особенности адапта
ции, представления  иностранцев  и советских  коллег о соотноше
нии моральных  и  материальных  стимулов,  о  взаимоотношениях 
рабочих с администрацией и их роли в управлении. Судя по доку
ментам, именно конкретный жизненный опыт,  в первую очередь, 
индивидуальный и семейный,  а не пропаганда, в конечном итоге 
влиял  на  отношение  к  советской  действительности.  Дихотомия 
между  радужными  ожиданиями  и  противоречивыми  советскими 
реалиями, между теорией и практикой социализма  вызвали ожес
точенные споры внутри  иноколонии, эмоциональное  напряжение. 
Привычка  иностранцев  открыто  высказывать  мнение,  отстаивать 
свою позицию и права привела к тому, что заводская администра
ция  констатировала  их зараженность  мелкобуржуазной  психоло
гией и вредное влияние  на советских  коллег. Это  выражалось, в 
частности, в требовании «вьюокой зарплаты, регулярного отпуска, 
хороших  жилищных  условий».  Парадоксальность  ситуации  за
ключалась в том, что в целом прокоммунистический и социально 
активный состав иноколонии, который, по мнению  советских вла
стей,  должен  был  лучше  адаптироваться  к  условиям  жизни  в 
СССР,  оказался  более  «проблемным»  и  опасным  для  властей, 
т.к.  коммунистические активисты имели явно завышенные ожида
ния, надеясь в «государстве рабочих и крестьян» найти реальное 
воплощение своей мечты о справедливом и светлом будущем. 

С  1931 г.  позиция по отношению  к инорабочим  ужесточилась. 
Была  прекращена  выплата  части заработка  в валюте, что поста
вило  их  родных  на  грань  голода  и  мотивировало  их  переезд  в 
СССР. Поездки в отпуск на родину все больше ставились в зави
симость не только от производственных успехов, но и обществен
ной  активности  и  лояльности  к  СССР.  Вместо  индивидуальных 
контрактов трудовые договора  с иностранцами стали перезаклю
чаться  исключительно  на  условиях  коллективного  соглашения, 
наравне с русскими  рабочими. Будучи  переведенными  на колдо
говор, иностранцы и их семьи лишались спецснабжения. 

Благодаря  биографическому  подходу  и  микроанализу,  на ос
новании  заводских  документов  в  диссертации  удалось  изучить 
проблемы производственной  и бытовой  повседневности,  которые 
на практике воспринимались  иноработниками  как единое целое. В 
специальном  разделе проведено  исследование  социальной исто
рии дома,  построенного  Электрозаводом  в  1930  г.  специально 
для  иноработников  на ул. Матросская тишина. Тяжелым  испыта
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нием для  иностранцев  и  их жен  стала  советская  коммунальная 
повседневность,  пороадавшая  конфликты  на бытовой  почве, не
которые  из которых,  как доведенное до  суда  «дело» жены авст
рийского  рабочего  Ж.Виллимек,  стали  предметом  специального 
изучения в диссертации. Немало проблем возникало и со снабже
нием иностранцев  продуктами  питания, особенно  на периферии, 
где в условиях карточной системы нормы регулярно не обеспечи
вались товарами. 

Жизнь иностранной колонии внутренне была  исключительно 
напряженной  и периодически  сопровождалась  чрезвычайными 
происшествиями.  Как  видно  из  источников,  эмоциональный 
фактор  играл  существенную  роль,  что  определило  необходи
мость  его  изучения.  Ставшие  в  начале  1930х  гг.  едва  ли  не 
будничным  явлением,  затеянные  иностранцами  скандалы  на 
рабочем  месте  нередко  воспринимались  ими  как  действенный 
способ  привлечь  внимание  и  добиться  результата,  будь  то 
проблемы  совершенствования  производства  либо  личные  во
просы.  Неудивительно,  что  в  глазах советских  работников  они 
воспринимались  как  скандалисты.  Это  не  способствовало  на
лаживанию  взаимопонимания.  Более  того,  внедрение  новых 
станков  и регулярное  перевыполнение  плана  инорабочими,  при
вычными к более интенсивному ритму, давало основание админи
страции в ходе перехода на сдельщину  пересматривать  нормы в 
сторону  увеличения.  Результатом  стал  бойкот  в  той  или  иной 
форме  в  отношении  перенятия  зарубежного  опьп"а,  овладения 
техникой и неприязненное отношение к чужакам. Наличие колли
зий признавалось  руководством  многих  предприятий. Одним из 
конфликтов на Электрозаводе, которому в диссертации посвящен 
специальный  раздел, является  «дело»  немецкого  рабочего  Вур
целя,  на  примере  которого  демонстрируется  важность  изучения 
истории  эмоций,  применения  методик  ситуационной  истории  и 
результативности историкопсихологического подхода. 

В  шестой  главе  «Иностранная  колония  в  семейно
биографическом ракурсе» предпринята  попытка  реализации  се
мейнобиографического  подхода  для  социальноисторической 
реконструкции.  В  частности,  отдельными  объектами  изучения 
стали семьи немецких рабочих Бандш, Шмидт, Гут, Цинт, Путцке 
(материалы  заводского  фонда  позволили  реконструировать 
быт этой семьи, вплоть до детальной  обстановки  жилища, со
держимого гардероба и продуктового шкафа), а также депутата 
Моссовета В.Коха и его окружения. 
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Третья часть диссертации   «Ликвидация иностранной ко
лонии в нонце 1930х гг. Вопросы комплексного использова
ния источниковедчвсиих и социальноисторических подхо
дов  в  исследовательской практике».  На  основании  ком
плексного применения вводимых  в научный оборот источников, 
а  также  охарактеризованного  выше  социальноисторического 
инструментария,  осуществлена  реконструкция  последнего  пе
риода  функционирования  иноколонии  (серединаконец  1930х 
гг.), прекратившей  существование  в годы массовых  репрессий. 
Комплексный  подход  здесь  не  являлся  самоцелью,  а  служил 
средством  получения  качественно  новой  информации  о  про
шлом. 

В  седьмой  главе  «Повседневная жизнь,  "большая  политика" 
проблемы поведенческой мотивации» на  конкретных  примерах 
исследуется, в какой степени общие негативные процессы, нарас
тавшие  в стране к  середине  1930х  п"., были заметны  на микро
уровне  общества  и  какое  именно  влияние  они  оказали  на пове
денческую мотивацию иностранцев, в частности, при решении ими 
вопросов о принятии советского  гражданства, а также  уехать на 
родину или остаться в СССР. Тем самым в данной главе особое 
внимание  обращено  на  поиск  и  исследование  связей  на  микро
макроуровне общества. Главное внимание уделено исследованию 
процесса  реэмиграции  из  СССР  накануне  массовых  репрессий, 
который изучается с помощью семейнобиографических  методик, 
ситуационной  истории,  анализа  поведенческих  мотиваций  кон
кретных иностранцев. В специальном  разделе на основании лич
ных заводских дел  изучены причины и обстоятельства  массового 
отъезда наиболее преданных социалистической  идее инорабочих 
Электрозавода.  В особенно  сложной  ситуации  оказались  немец
кие  коммунисты,  вынужденные  выбирать  между  гитлеровской 
Германией  и  сталинской  Россией.  В  СССР  возрос  моральный 
прессинг.  Иностранцев  принуждали  к принятию  советского  граж
данства и к доносительству, что, как показано  в диссертации, не
редко вело к эмоциональным срывам (конфликт между Железня
ком и Кислихом).  Из тенденций  повседневной  жизни  у  них скла
дывалось стойкое представление о недоверии к ним и закате идеи 
пролетарского  интернационализма.  Существенное  значение, на
ряду  с  политическими  и  производственными  факторами,  играла 
неустроенность  советского  быта.  Многие  жены  настаивали  на 
отъезде семьи из СССР, и с этим приходилось  считаться. Источ
ники убеждают, что в большинстве случаев при возникновении не 
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совпадающих  точек  зрения  целостность  и  благополучие  семьи 
для  инорабочих  оказывались  выше  всего  остального,  включая 
партбилет  и риск ареста на родине. Большинство  иноработников 
Электрозавода,  как  и других  предприятий,  покидали  СССР  раз
очарованными в советском социализма, многие по приезде в Гер
манию вступили в НСДАП. Как следует из изученных материалов 
гестапо,  возвращенцы,  включая  рабочихкоммунистов,  произво
дили впечатление людей морально подавленных,  которые после 
пережитого  в СССР  "не являются  более  пригодными для  целей 
коммунистической пропаганды..." 

В восьмой главе   «Материалы НКВД как источник о массо
вых репрессиях среди иностранцев» основное внимание уделено 
демонстрации  информационных  возможностей  вводимых  в науч
ный оборот  материалов  НКВД  (в первую очередь,  следственных 
дел),  рассмотренных  сквозь  призму  социальноисторических  за
дач диссертации. В частности, значительное  место занимает  ис
следование  массовых  репрессий  и  их  социальных  последствий 
как  части  повседневности  1930х  гг.  на  микроуровне  общества. 
Задачи реализуются через семейный и биографический подходы, 
case studies,  историю  эмоций, а также  путем документальной ре
конструкции  поведения  конкретных  иностранцев  на  следствии 
(Э.Виттенберг,  К.Шредер,  В.Кох,  Г.Ольрих,  А.Гайер  и др.),  с  по
мощью  историкопсихологического  анализа  реконструированной 
на  основании  источников  дуэли  следователя  с  арестованным 
(М.Железняк).  Реализована  и идея  показать  на  конкретных  при
мерах социальные аспекты репрессий, в том числе через дискур
сы «любовь», «верность», «предательство». 

Заявленная  программа  исследования  социальной  истории 
массовых  репрессий  с  помощью  комплексного  источнико
методического  подхода  была  реализована  в основном  на  ма
териалах  иноколонии  Электрозавода,  насчитывавшей  к 1937  г. 
около  20  человек.  Практически  все  инорабочие  были  репрес
сированы  в конце  1937   начале  1938  г.  Новая ситуация сказа
лась  на характере  социальных  связей  бывших  членов  иноколо
нии.  Продолжалось  лишь  общение  на  бытовом  уровне  внутри 
женского коллектива, прежде всего   среди жильцов  «немецкого» 
дома на Матросской тишине. В редких случаях  велась переписка 
оставшихся на воле жен  и семей с заключенными  иностранцами 
(частично  переписка  сохранилась  в  следственных  делах  и  ис
пользуется в диссертации). 
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Наряду  со  следственными  делами  и  материалами  заво
дских архивов, важным  источником  по социальной  истории ре
прессий стали «альбомы» столичного  УНКВД. По месту работы 
иностранцев,  указанному  в  «альбоме»,  удается  проследить 
«географию»  репрессий,  их  масштабы  на  предприятиях  и  в 
организациях  Москвы и Подмосковья, а также установить зави
симость  между  фактами  биографии  иностранца  и  хараетером 
предъявленных  ему  обвинений, с  одной  стороны,  и мерой  на
казания, с другой. Из документов  видно, что  репрессии далеко 
не  всегда  поддаются  логике.  На  практике  их  масштабы  и по
следствия  зависели  от  множества  случайных  и  субъективных 
обстоятельств,  включая  личности  начальников  райотделов 
НКВД и следователей, от  времени ареста, места заключения и 
т.д. Тем не менее, по 8ми  изученным  «альбомам»  столичного 
региона  выявляются  закономерности:  а)  наличие  на  предпри
ятии  значительной  иноколонии,  и  особенно  работающих  по
литэмигрантов,  было  «фактором  риска»  и  для  советских  ра
ботников,  поскольку  при  фабрикации  дел  сотрудники  НКВД 
стремились  к  выявлению  «правдоподобных»  связей  и  контак
тов  арестованных;  б)  наиболее  сильно  пострадали  иностран
цы, принявшие советское  гражданство. 

На  примере  исследования  истории  репрессий  рельефно 
прослеживается  роль  случайного  фактора,  неизмеримо  воз
растающего  именно  в трагические,  «смутные»  времена,  когда 
«логические»  концепции  исторической  науки  с  традиционным 
набором  методов  и  приемов  исследования  нередко  оказыва
ются не способными  описывать  событийный  «алогизм». Имен
но в связи  с анализом  подобных  явлений  возрастает  роль со
циальноисторических  исследований с их вниманием не только 
к закономерному,  но и к частному, особенному  и случайному. 

В  заключении  сформулированы  итоги  диссертационного  ис
следования, обобщены его результаты.  Постоянное  совершенст
вование  арсенала  познавательных  средств  историка  с  учетом 
перспективных тенденций в отечественной и зарубежной историо
графии    настоятельная  потребность  современной  науки,  отли
чающейся высокой степенью интернационализации  и интеграции. 
Результаты  проведенного диссертационного  исследования  убеж
дают в значимости  и перспеетивности  использования  социально
исторических подходов для  изучения  широкого  спектра  малоис
следованных проблем советской истории и истории сталинизма, а 
в связи с этим  в особой актуальности на данном этапе углублен
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нога изучения комплекса специальных методических и источнико
ведческих вопросов. 

Диссертационное  исследование  подтвер>едает,  что  историче
ский опыт не может быть в полной мере осмыслен исключительно 
через глобальное, массовое и повторяющееся. Необходимо также 
изучать «социальные практики», биографии, жизненный опыт ря
довых людей, формирующих общественные структуры. В услови
ях,  когда  в  качестве  центральной  проблемы  советской  истории 
выступает изучение взаимодействия и взаимовлияния общества и 
власти, это приобретает особую актуальность. С помощью варьи
рования методами микроанализа, биофафического исследования, 
ситуационной  истории,  истории  эмоций  и др. удалось  не только 
реконструировать  судьбы  конкретных людей   иностранцев  и со
ветских грахадан из их окружения,  но и проследить в динамике, в 
течение 1920х   1930х  гг., за их поведением, условиями и осо
бенностями  жизнедеятельности,  а  также  изучить  их  восприятие 
советской действительности. Тем самым в диссертации на основе 
изучения иностранного социума  выявлены малоизвестные сторо
ны советской  повседневности  этого  периода.  Одновременно  ре
шались  вопросы контекстной  проработки  материала  и изучались 
связи  на уровне  микромакро.  Введенные  нами  в научный  обо
рот  массивы  источников  позволили  перенести  в  практическую 
плоскость дискуссии  последних  лет  по такой  острой  теме,  как 
роль  микроистории,  соотношение  микро    и макроанализа  для 
изучения  прошлого,  в  том  числе  в  плане  интерпретации  кон
кретных ситуаций и возможности их инкорпорирования  в более 
широкий исторический контекст. 

Особенно  плодотворными  и перспективными  показали себя 
биографическая  история,  история  повседневности  и  микроис
тория,  рассматривавшиеся  в  диссертации,  в  зависимости  от 
ракурса  и  задач,  одновременно  и  как  специальные  области 
исторического  знания,  и  как  инструменты  исследования.  Бла
годаря  реализации  указанных  социальноисторических  подхо
дов к изучению иноколонии, удалось углубить трактовку целого 
ряда дискуссионных  проблем  советской  истории 1930х  гг., по
казать  советскую  бытовую  и  производственную  повседнев
ность. На основании  изученных  материалов  по истории  иноко
лонии  можно  утверждать,  что  микроистория,  биографическая 
история открывают  новые возможности  в плане  авторизации и 
детализации  исторического  процесса,  дают  основание  для 
практической проверки тех или иных теоретических положений. 
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Вместе с тем, из диссертации видно, что выделение в качестве 
объекта  исследования  конкретной  микроисторической  темы  из 
общего  контекста  весьма  условно.  Опыт  работы  показывает, 
что  микроанализ  и биографический  анализ  никогда  не сущест
вуют  в  отдельности  и  в  «чистом  виде».  Они  сосуществуют  и 
реализуются  в комплексе  социальноисторического  инструмен
тария,  а  результаты  их  использования  становятся  понятными 
после глубокой контекстной проработки материала. 

Нетрудно  заметить,  насколько  значимой  частью  исследова
ния является  ситуационная  история. И это  не  случайно.  Полу
ченные  нами  результаты  свидетельствуют,  что  за  ситуацион
ным  подходом  большое  будущее.  Через  детальный  анализ 
отраженных  в источниках  нештатных  ситуаций,  коллизий, ЧП, 
как  правило,  связанных  с  эмоциональным  стрессом,  когда че
ловек  невольно  «обнажался», есть  возможность  отследить то, 
что в обычных условиях тщательно  скрывается, не замечается 
либо  вообще  остается  не документируемым  и не  отраженным 
в источниках. 

С  учетом  историографических  дискуссий,  немалый  ин
терес  может  вызвать  и  намеченный  в диссертации  и в значи
тельной мере реализуемый  именно через ситуационную  и био
графическую  историю  подход  к изучению  советского  общества 
с точки  зрения  истории  эмоций. Актуальность  этой  проблема
тики  исходит  из малоизученного  посыла  о том, что  важные со
циальные катаклизмы, переломы  и рывки, которыми  было осо
бенно  богато  межвоенное  время,  сопровождались  заметными 
всплесками  эмоциональных  состояний,  выступавших  значи
мыми историческими факторами. Введенные  в научный оборот 
документы по истории иностранной  колонии свидетельствуют о 
принципиальной  возможности  исследования  истории  эмоций 
на  микроуровне,  для  чего  в  диссертации  апробирована  соот
ветствующая источниковая и методическая база. 

Одним  из  выводов  диссертации  следует  считать  плодо
творность  и  перспективность  комплексных  исследований  по 
советской  истории. При  этом  комплексность  понимается  в ра
боте  в нескольких  «плоскостях».  Была  апробирована  интегра
ция  социальноисторических  подходов  как  между  собой  с це
лью  реконструкции  «отрезков»  реальной  жизни  (особенно    в 
рамках  микроподходов,  биографической  истории,  истории  по
вседневности,  истории  эмоций, ситуационной  истории), так  и в 
тесной  увязке  с  комплексным  же  решением  источниковедче
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ских  задач,  включающих  создание  максимально  широкой  ис
точниковой  базы  по  теме.  В  диссертации  делается  вывод  о 
том,  что,  несмотря  на  разнообразие  социальноисторических 
подходов,  все  они  в  принципе  ориентированы  на  использова
ние  типичной  источниковой  базы,  подробно  охарактеризован
ной  в  работе.  В  соответствии  с  ее  задачами,  в  диссертации 
реализована  целая  программа  по  введению  в научный  оборот 
новых  источников, значение  которой  выходит  за  рамки данной 
темы  и имеет  отношение  к проблематике  советской  истории и 
источниковедения  в  целом.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  таких 
мало  востребованных  отечественной  наукой  категориях  источ
ников,  как партийные  и заводские  личные дела,  следственные 
и  иные  материалы  НКВД,  материалы  по личному  составу, до
кументы «низового» и регионального уровней и др. Как следует 
из  диссертационного  исследования,  в  котором,  в  частности, 
продемонстрирован  богатый  информационный  потенциал дан
ных  источников,  их  более  широкое  использование  учеными 
может существенно  обогатить  исследования  по истории  совет
ской эпохи  и расширить  их проблематику.  Стоит  заметить, что 
следственные дела арестованных,  как и привлекаемые тюрем
ные дела  заключенных,  относятся  к  числу  коллекций,  во вве
дении  которых  в научный  оборот  крайне заинтересовано  науч
ное сообщество. 

Другой важной задачей, исследованной  и апробированной в 
диссертации,  стало  создание  серии  интервью,  а  также  изуче
ние  вопросов  сопрягаемости  информации  источников  «устной 
истории» с другими категориями документов. Как подтверждает 
опыт  проведенной  работы,  целенаправленное  создание  «уст
ных»  источников  в  форме  интервью,  стенографирования  вос
поминаний  очевидцев  и  участников  событий  может  использо
ваться  как действенный  способ  заполнения  информационных 
лакун. Кроме того,  следует  учесть, что, в связи  со  спецификой 
создания, они изначально тематически дополняют формализо
ванные  архивные  документы.  Из  диссертации  очевидно  и то, 
что до  сих  пор  недостаточно  востребованным  источником  яв
ляется  периодическая  печать,  особенно  многотиражная  и ре
гиональная. 

Благодаря социальноисторическому  ракурсу работы и успеш
ному решению источниковедческих задач, иностранец предстает в 
диссертации  в  разноуровневых  «системах  координат»:  как  член 
многочисленной  иностранной  колонии  в СССР   специфической 
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части советского общества; как часть определенной национально
культурной, профессиональной, партийной, половозрастной кате
гории; как член коллектива  конкретного предприятия, цеха, брига
ды и клуба, как член семьи, в кругу друзей и соседей по дому, на
конец, как индивид  с  присущими  ему  уникальными  личностными 
качествами. Реализация  такого  и1Л"егрального  подхода  является 
отличительной особенностью диссертации. 

С помощью  новых источников  и методов удалось, в частно
сти,  выяснить, что  национальные  проблемы  и различия  в сре
де  инорабочих  оказались  намного  более  существенными,  чем 
предполагала  советская  пропаганда,  считавшая,  что  передо
вой  пролетариат  Запада  интернационален  по  своей  природе. 
Что  в  реальных  ситуациях  иностранцы  ставили  интересы  се
мьи выше  идейных  установок  и что  наиболее  критически  к не
достаткам  в СССР оказались  настроены  не беспартийные  ино
рабочие или политэмигранты, а рядовые  иностранные  рабочие 
  коммунисты  или  им  сочувствующие  от  станка.  Они  же,  как 
показано  в  исследовании  на  основе  микроподходов,  больше 
всего  пострадали  в  период  массовых  репрессий,  вопреки  рас
пространенному  в историографии  суждению, что  в процентном 
отношении  самый  сильный  удар террора  обрушился  на полит
эмигрантов. 

Из источников следует, что  по приезде  в СССР у иностран
цев  изменилось  первоначальное,  как  оказалось,  в  значитель
ной  мере  идеализированное  представление  о  реальном  со
циализме,  сложившееся  на  родине.  Наиболее  адекватно  вос
принимали  советский  социализм  иностранные  рабочие,  тру
дившиеся бок о бок с русскими  коллегами  и жившие  в сходных 
условиях.  В  связи  с  этим  дальнейшее  изучение  именно  этой 
категории  иностранцев  представляет  наибольшую  важность 
для  анализа  советской  истории.  В  работе  рассмотрена  точка 
зрения  иностранцев  на  привлекательные  и  отталкивающие 
стороны  советской  действительности,  изучены  дискуссии  по 
этому  поводу  внутри  иноколонии,  исследованы  причины  по
вышенного  эмоционального  напряжения  иностранцев,  их  реак
ция на ЧП и дезорганизацию  на  производстве,  на бытовые не
урядицы,  бюрократизм  и общий  низкий  уровень  жизни. Оказа
лось,  в частности, что  недостатки  в бытовой  и  производствен
ной сферах рассматривались  ими как единое целое. 

Прибывшие  на  стройки  социализма  кадровые  иностранные 
рабочие,  которых  еще  в  1920е  гг.  горячо  приветствовали  как 
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старших  товарищей  молодого  российского  пролетариата  и 
авангард  мировой  революции,  как  «друзей  страны  Советов», 
«голосовали  ногами»  против  увиденного  и  пережитого  ими  в 
СССР в 1930е  гг. За это они были обвинены  советской  пропа
гандой  в  «мелкобуржуазности»  и все  более  противопоставля
лись  советским  рабочим   не  мнимым, «обуржуазившимся», а 
настоящим  пролетариям,  героически  преодолевающим  труд
ности и строящим  коммунизм. Подавляющее  большинство  ра
ботавших  на  стройках  социализма  иностранцев  вернулось  на 
родину частично или полностью  разочарованными  в советском 
социализме. 

Одно из центральных  мест в диссертации  отведено изуче
нию  наиболее  многочисленной  и трагической  по  исходу  имми
грации  из  Германии.  Вопрос  о том,  как  именно  сказался  опыт 
пребывания  в СССР  прокоммунистически  настроенных  немец
ких  рабочих  на трансформации  их  взглядов  и настроений, за
тронут  в диссертации  на  основании  как  отечественных  мате
риалов,  так  и  трофейных  германских  документов    гестапо  и 
фашистского  МИДа.  Как  показано  в работе,  «головокружение» 
от  успехов  первых  пятилеток  привело  к  разыгрыванию  карты 
«советского шовинизма»  и к разрушению  в угоду  сиюминутным 
амбициям  фундаментальных  основ  пролетарского  интерна
ционализма.  Вряд  ли  Сталин  мог  больше  навредить  имиджу 
СССР  и сделать  более  ценный  подарок  Гитлеру  и национал
социалистической  идее,  чем  преследовать  на  национальной 
почве  просоветски  настроенных  немецких  иммигрантов,  игно
рировать  их  национальные  чувства,  принуждать  к  принятию 
советского  гражданства  и  увольнять  с  работы,  наконец,  аре
стовывать и высылать  коммунистов, передавая многих из них в 
руки гестапо. Как следует из изученных трофейных источников, 
реэмигранты из СССР  были  морально  сломлены  предательст
вом советского  руководства.  По мнению  гестапо,  вернувшиеся 
в Германию  в середине  1930х  гг. бывшие рядовые члены  КПГ 
после  пережитого  ими  в Советском  Союзе  оказались  «для це
лей коммунистической пропаганды более не пригодны». 

В последнее  время  в  германской  историографии  поднима
ется вопрос о том, как могло случиться, что немецкий пролета
риат,  известный  традиционной  приверженностью  коммунисти
ческим  и демократическим  идеалам,  не  только  допустил  при
ход Гитлера к власти, но и затем в известной мере стал соуча
стником его политики. Случайно ли, что  этот поворот хроноло
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гически совпал с единственным в XX в. массовым опытом «хо
ждения»  наиболее  сознательных  немецких  рабочих  (в  общей 
сложности  несколько  десятков  тысяч  человек)  в  советский со
циализм? Этот вопрос до сих пор основательно  не изучен. Его 
исследование  сдерживалось  в  том  числе  необходимостью 
подключения  социальноисторической  проблематики,  углуб
ленного  изучения  процессов,  происходивших  внутри  герман
ской  иммигрантской  колонии  в СССР  в этот  период,  в частно
сти,  на уровне  микросоциумов  конкретных  предприятии, а так
же на семейнобиографическом  уровне. 

Таким образом, благодаря решению  социальноисторических 
и  источниковедческих  задач,  диссертационное  исследование  во 
многих аспектах выходит  за  рамки темы, затрагивая  и  поднимая 
целый ряд  ключевых  конкретноисторических  проблем межвоен
ного  времени. Работа  подтверждает,  что чем  более  разнообраз
ным будет методикоисточниковедческий  инструментарий специа
листа,  тем обширнее  открывающиеся  возможности  для  прибли
жения к пониманию объективного содержания исторических явле
ний и процессов. 
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