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составляющей официальных текстовых документов в контексте истории 

повседневности прошлого, а также новым теоретическим подходам к 

культурной истории эмоций. 
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The article is devoted to new directions in studying the emotional component of 

official text documents in the context of the history of the everyday life of the past, 

as well as new theoretical approaches to the cultural history of emotions. 
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В данной статье затрагивается тема эмоциональной повседневности 

населения Советской России в 1920–1930 е гг. в документах официальных 

органов власти. Проблема повседневности в исторической науке на 

сегодняшний день довольно хорошо разработана. Гораздо менее исследован 

такой ее аспект, как эмоциональный.  

Данная тема в России еще только начинает исследоваться. В последнее 

время вышел ряд работ авторов, которые ее разрабатывают. Так, в 2017 г. 

вышел сборник статей, напрямую касающийся затронутой тематики под 

названием «Город и горожане в Советской России 1920–1930-х годов: мир 

эмоций и повседневных практик» [1]. Сборник представлен рядом статей, 

посвященных, как сказано во введении, трем обширным темам: городу, 

повседневной жизни и эмоциональному миру горожан в ранний советский 

период. И действительно, история провинциального города в раннем 

советском обществе, понимание, критический анализ и описание самых 
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разнообразных аспектов эмоциональной истории этого периода являются 

очень важными элементами микроистории повседневности региона. 

Исследование массива документов 1920–1930-х гг., в том числе и архивных, 

проведение их источниковедческого анализа, конечно, позволяет выявить и 

большой пласт так называемой «эмоциональной» информации. Выявленная 

таким образом информация помогает сделать выводы о том, как и чем жили 

люди в исследуемый период, об их взаимоотношениях с коллегами по 

службе, окружающими, соседями, знакомыми и родственниками. 

В последнее время отчетливо проявляется тенденция к созданию такой 

концепции русской истории ХХ века, которая смогла бы обобщить 

непримиримые ранее противоречия. Это прослеживается и в рамках 

историографии Новейшего времени, касающихся истории конца 1920-х – 

начала 1930-х гг., как страны в целом, так и истории регионов в частности. 

C этой точки зрения большое значение имеют делопроизводственные 

документы ОГПУ, комсомольских органов и т.д. 

Весь комплекс этих документов помогает в изучении жизни страны в 

целом, а также в выявлении специфики руководства страной и особенностей 

контроля происходивших социально-экономических процессов. Эти же 

документы содержат в себе и немалую эмоциональную информацию. Однако 

реконструировать ее гораздо сложнее, чем при работе с документами 

личного происхождения, поскольку она имеет завуалированную форму. 

Как писал А. Зорин, эмоции – это не тексты, но мы о них узнаем с 

помощью текстов и реконструируем их внетекстовую природу на основе 

текстуального анализа, потому что другого способа их «уцепить» у нас нет. 

«Эмоции – это переживания, носящие дотекстуальную природу. Человек 

может о них рассказать, и это станет текстом. Он может их сформулировать 

для себя самого, не рассказывая другому, но облечь это в слова – и это станет 

текстом. Он может представить их в зрительном образе – это будет текстом. 

Но назвать это каким-то словом я затруднюсь, потому что я не вижу 

необходимости в другом слове, кроме как слова «эмоции». Просто эта 



техника реконструкции эмоций, которую я осуществляю, основана на том, 

что я смотрю, как она отливается в текст, и на основании текста пытаюсь 

реконструировать (эмоции) опять-таки в тексте же, который я продуцирую 

сам» [2]. 

Конечно, официальные делопроизводственные документы содержат 

переживания в неявном, скрытом виде, но их можно попытаться выявить. 

Выявить некоторые эмоции и официальных лиц, прежде всего коллективные, 

разумеется, в кратком виде, при принятии ими определенных решений, либо 

при составлении ими официальных отчетов, сводок и т.д. Выявить и эмоции 

людей, которые находятся в роли «оправдывающейся стороны», в их 

взаимоотношениях с сослуживцами, родственниками и т.д. 

С этой точки зрения весьма любопытен ряд статей, в которых 

осуществлена попытка выявления конкретной эмоциональной составляющей, 

которая, как было сказано ранее, имеется в явном и особенно не явном виде в 

официальных делопроизводственных документах, возникших в процессе 

официальной жизнедеятельности официальных государственных органов 

(ОГПУ) и партийных структур ВКП(б). 

Здесь можно упомянуть целый ряд статей, материалом для которых и 

стали упомянутые документы. На материалах следственных органов ОГПУ 

основана статья А.Ю. Рожкова [3], в которой рассмотрена эмоциональная 

составляющая одного следственного дела, касающаяся уголовного 

преступления, совершенного группой молодых людей. 

На материалах контрольных органов ВКП(б) основан ряд статей И.Г. 

Иванцова, посвященных истории повседневности провинциального города 

1920–1930-х годов и культурной истории эмоций в документах органов 

партийно-государственного контроля ВКП(б), а также некоторых 

теоретических аспектов локальной истории и повседневности [4; 5].  

Рассмотрены некоторые аспекты эмоциональной составляющей 

документов органов партийно-государственного контроля ВКП(б) в 

приложении к повседневности провинциального города в раннем советском 



обществе [5; 6]. Им же были написаны статьи, в которых была осуществлена 

и попытка реконструкции эмоциональных переживаний фигурантов 

контрольных дел коммунистов, которые вели против них органы 

внутрипартийного контроля ВКП(б), а также эмоциональной составляющей 

некоторых официальных текстов [7; 8]. 

Что можно выявить при изучении такого рода документов? В первую 

очередь можно реконструировать коллективные эмоции. Отвращением, 

презрением и даже ненавистью отличалось эмоциональное восприятие 

нарушителей коммунистической этики и морали членами партийных 

органов. 

Какую эмоциональную подоплеку раскрывают эти тексты? Это и 

острейшее недовольство населения создавшимся положением в области 

продовольственного обеспечения, прежде всего, в городах, недостаточное 

количество магазинов, очереди, антисанитария, скверного качества 

продовольствие, частые факты злоупотребления и мошенничества с 

продовольственными товарами, прямое их расхищение, прямое недовольство 

действиями властей. Это искреннее, а может, и не вполне, но осуждение 

пьянства во всех его проявлениях. Неприятие девиантного поведения, 

бытовых драк в семье, финансовая нечистоплотность, тяга к излишествам и 

«красивой» жизни. Да, это была официальная точка зрения ВКП(б) на 

подобные проявления, но ведь и множество коммунистов полностью с ней 

солидаризировались. 

За текстами в статьях исследователей стоит история эмоций людей, 

которые по разным причинам оказались под следствием, судом, партийным 

судом и т.д. Но за ними также стоит и история эмоций судебных 

следователей, членов контрольных органов ВКП(б), которые вольно или 

невольно переносили на бумагу, в официальные документы, свое личное 

отношение, свои эмоции к подсудимым. 

Эмоции, как отдельного человека, так и человеческих коллективов во 

многом предсказуемы, а эмоциональные реакции чрезвычайно повторяемы. 



«В пределах одного социума и одних социальных групп индивидуальная 

вариативность, конечно, есть. Она может быть велика, но мы примерно 

понимаем, как люди одного типа, одного круга, одних социальных 

впечатлений будут на что-либо реагировать» [10]. 

Какие эмоции испытывал обычный человек конкретно, об этом 

архивные и иные документы, относящиеся к сфере казенной документации, 

нам передать не могут, да перед ними никогда и не стояло такой задачи. Но 

они возникают перед нами на основе нашего собственного воображения, 

нашего личного пережитого жизненного опыта, и мы можем пытаться их 

реконструировать. 
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