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здрАвСтвУйте, дОКтОр!

Т.В. Юдина: «Научная истина утверждается 
через взвешенный и обстоятельный 
анализ документального материала»

ветские рабочие и служащие на 
концессионных предприятиях 
СССР в годы нэпа» предметом 
моего исследования стали трудо-
вые и социальные отношения на 
негосударственных предприятиях 
СССР в годы нэпа. Интересно 
было провести сравнительные 
характеристики советских рабочих 
на государственных и концесси-
онных предприятиях в условиях 
рыночных отношений, введения и 
использования частного капитала 
в национальной экономике. 

– Какие выводы диссертации, 
на Ваш взгляд, особенно инте-
ресны?

– В исследовании проанализи-
ровано социально-экономическое 
положение трудовых коллекти-
вов концессионных предприятий 
СССР: рабочих и служащих, реа-
лизация социально-трудовых прав 
которых осуществлялась совет-
скими органами власти и профес-
сиональными союзами. Замечу, что 
термин «советские концессионные 
рабочие» впервые упоминается и 
определяется в моих работах. 

Необходимость изучения опыта 
концессионеров по организации 
социально-трудовой сферы на 
своих предприятиях связана и с 
современными тенденциями раз-
вития мировой и региональной 
экономик. Приток иностранного 
капитала в экономику России, 
его эффективное использование 
сдерживает недостаточно разра-
ботанная законодательная база 
Российской Федерации, являясь 
причиной, в том числе и недоволь-
ства рабочих, занятых на пред-
приятиях с участием иностранного 
капитала. На заводах «Форд» во 
Всеволожске, «Кока-Кола Эйч Би 
Си Евразия» в Москве и Волжском 
Волгоградской области, фабрике 
«Нестле-Камская» в Перми, пред-
приятии «АЕК» в Костомукше 
российские рабочие все чаще с 
помощью забастовок пытаются 
добиваться изменений условий 
труда, перераспределения при-
были, участия в решении вопросов 
управления и повышения заработ-
ной платы. Однако результатами 
предъявляемых требований ба-
стующих не всегда являются рост 
их доходов и  сокращение объемов 
сверхурочной работы. Поэтому в 
современных условиях выработ-
ка эффективных форм контроля 
и управления над необходимым 
преодолением произвола и фор-
мализма руководителей пред-
приятий с участием иностранного 
капитала невозможна, как и в годы 
новой экономической политики, 
без государства и профсоюзов. 
Заслуживает внимания теорети-
ческое обоснование определения 
концессионной практики как со-
ставной части новой экономиче-
ской политики.

– Какие выводы диссертации 
могут быть применимы в ре-

тельности крупных предприятий с 
участием иностранного капитала в 
существенный фактор социально-
экономического развития страны. 
Исследование чрезвычайно важно 
и в силу перехода от экспортно-
сырьевой к инновационной модели 
экономического роста России, фор-
мирования нового механизма соци-
ального развития, основанного на 
сбалансированности предприни-
мательской свободы, социальной 
справедливости, национальной 
конкурентоспособности. 

Трудности перехода страны к 
инновационному социально ориен-
тированному типу экономического 
развития, основу которого состав-
ляет человеческий потенциал, 
вызывают оживленные дискуссии 
среди экономистов и историков и 
предопределяют необходимость об-
ращения к историческому опыту. 

В этом плане опыт решения 
экономических и социальных про-
блем развития страны в 1920-е гг. 
обладает большой актуальностью. 
Он особенно ценен тем, что был 
накоплен в условиях, похожих на 
современные. Поэтому исследо-
вания, направленные на изучение 
развития человеческого потен-
циала, особенностей социально-
экономического и правового по-
ложения отдельных категорий 
населения, в частности советских 
рабочих и служащих концессион-
ных предприятий СССР, являются 
востребованными в  условиях 
преобразований в России в начале 
XXI века.

Интеграция научного знания обе-
спечивает его прирост в различных 
областях наук и становится новым 
шагом в изучении отдельных, пер-
спективных тем. 

– Какие трудности были прео-
долены в процессе работы над 
диссертацией? 

– Опора на обширный круг раз-
нообразных исторических источ-
ников и исследований, в том числе 
иностранных авторов, несомненно, 
обогащает историческое исследо-
вание. Игнорирование документов, 
особенно по истории новейшего 
времени, зачастую приводит к по-
явлению «фундаментальных тру-
дов» с претензиями на пересмотр 
исторической правды. Научная 
истина добывается и утверждается 
прежде всего путем взвешенного и 
обстоятельного анализа докумен-
тального материала.  

При следовании этим постула-
там, которым я обучаю студентов 
в рамках курса «Историческое 
архивоведение» на факультете 
философии, истории, междуна-
родных отношений и социальных 
технологий, особых трудностей при 
сборе архивного материала испы-
тывать не приходилось. Проблема 
заключалась в невозможности 
длительных командировок для 
работы в федеральных государ-
ственных архивах в Москве. 

Диссертацию писала в вечернее 
время и во время своего отпуска. 
На мой взгляд, такой режим работы 
дисциплинирует больше, нежели 
дневные аспирантура и доктор-
антура, т.е. работа «с отрывом от 
производства». Ответственности 
больше, когда времени немного: и 
перед собой, и перед родными, и 
перед коллегами.  

– Каковы перспективы даль-
нейших исследований по рас-
сматриваемой Вами проблеме? 
Над чем могут работать диплом-
ники, аспиранты?

– Недостаточная изученность 
проблемы предоставляет  ученым 
множество возможностей для 
исследования отдельных аспек-
тов, например, роли иностранных 
рабочих и специалистов в функ-
ционировании концессионных 
предприяттий СССР, инструментов 
реализации их прав и пр.

Разговаривала Е. Смирнова

Проректор по учебно-
воспитательной работе 
Т.В. Юдина защитила 
докторскую диссертацию 
на тему «Советские 
рабочие и служащие 
на концессионных 
предприятиях 
СССР в годы новой 
экономической политики» 
(специальность 07.00.02 
– отечественная 
история) 27 августа 
2010 года на заседании 
объединенного 
диссертационного 
совета ДМ 212.009.08 
при Астраханском 
госуниверситете. А 
18 февраля 2011 года 
Президиум ВАК РФ 
утвердил ее ученую 
степень доктора 
исторических наук. Мы 
попросили рассказать 
Таисию Васильевну об 
итогах своей научной 
работы и перспективах 
дальнейших 
исследований.

– Чем был обусловлен выбор 
темы исследования? Как, на Ваш 
взгляд, должны решаться про-
блемы преемственности в рабо-
те над диссертацией, например, 
в плане работы над дипломом 
– кандидатской диссертацией – 
докторской диссертацией? 

– Крупнейший по численности в 
ХХ столетии социум в российском 
обществе – рабочие –  до сих пор 
остается в центре научных иссле-
дований отечественных историков, 
экономистов, политологов. При 
этом внимание к нему на разных 
этапах истории было неодинако-
вым. В советское время «рабочая» 
проблематика являлась домини-
рующей в отечественной историо-
графии, в постсоветский период – 
приобрела меньшую актуальность. 
Однако исследование истории 
становления и развития советского 
общества невозможно без изуче-
ния исторической ретроспективы 
его классов, социальных групп и 
слоев. В первую очередь, это ка-
сается рабочих государственного 
сектора, претерпевших за годы 
советской власти существенные 
количественные и качественные 
изменения. Динамика численности 
и состава, социальной структуры, 
уровня реального благосостояния 
и степени удовлетворенности 
своим социально-экономическим 
положением советских рабочих 
Нижнего Поволжья, игравших за-
метную роль в истории России, 
стала предметом моих научных 
интересов в 1990-е годы. 

В кандидатской диссертации 
«Социально-экономическое поло-
жение рабочих Нижнего Поволжья 
в период нэпа. 1921–1928 гг.» мне 
было важно показать реальную 
социальную политику большевиз-
ма, выявить взаимосвязь системы 
материального распределения и 
психологию рабочих, эволюцию 
их массового сознания в период 
новой экономической политики. 
Нэп представлял особый интерес, 
поскольку был одной из значимых, 
охвативших все сферы жизне-
деятельности общества реформ, 
к которой советское государство 
приступило в 1921 году.  

В годы нэпа рабочие жили и тру-
дились в условиях многоукладной 
экономики. Подавляющее число 
советских граждан трудоустраи-
валось на государственные пред-
приятия. Важно было провести 
критический и объективный анализ 
материально-бытового положения 
нижневолжских рабочих, занятых в 
государственном секторе. 

В докторской диссертации «Со-

гиональной практике и в каких 
областях?

– В диссертации проанализи-
рован процесс взаимодействия 
советских органов власти и кон-
цессионеров по восстановлению и 
развитию национальной экономики 
и одновременному обеспечению 
наравне с профсоюзами прием-
лемого уровня и качества жизни 
советских концессионных рабочих 
и служащих. Этот вывод имеет 
значение для определения роли 
государства и профсоюзов в разви-
тии современных инвестиционных 
процессов, деятельности пред-
приятий с участием иностранного 
капитала. Практическое значение 
для регламентации трудовых и со-
циальных отношений на концесси-
онных предприятиях, разрешения 
проблем занятости населения 
имеет и обоснованная мной идея 
совместных усилий органов вла-
сти, концессионеров и профсоюзов 
в повышении жизненного уровня 
работников. 

Эти выводы представляют инте-
рес для преподавателей истории, 
экономистов, юристов, практиков, 
а также для студентов, аспиран-
тов. Они могут быть использова-
ны государственными органами 
при анализе региональных и на-
циональной стратегий социально-
экономического развития страны. 
Исследовательский опыт станет 
полезным при разработке законо-
дательной базы Российской Феде-
рации в вопросах регламентации 
трудовых и социальных отношений 
на предприятиях с иностранным 
капиталом. 

– Как Ваш профессиональный 
практический опыт помог в ра-
боте над диссертацией?

– С 1989 года началось обуче-
ние в аспирантуре Саратовского 
госуниверситета и работа над 
кандидатской диссертацией. В 
конце 1991 года меня избрали  
председателем профкома ВолГУ. 
Опыт работы в профсоюзной ор-
ганизации оказался важным при 
написании кандидатской диссер-
тации и неоценимым в ходе работы 
над докторской. Один из парагра-
фов докторской диссертации по-
священ деятельности профсоюзов 
на концессиях СССР в годы нэпа, 
в другом параграфе анализиру-
ются коллективные договоры на 
концессионных предприятиях. Так, 
изучая содержание коллективных 
договоров на концессиях «Лена 
Гольдфильдс», «Грузинский марга-
нец», «Тетюхе», «Мологолес» и дру-
гих концессионных предприятиях в 
Государственном архиве РФ, я не-
однократно вспоминала, как в 1993 
году в ВолГУ заключали первый 
коллективный договор, как при-
шлось изучать коллективные до-
говоры в образовательной системе 
России. Поэтому выяснять роль и 
значение коллективных договоров 
на концессионных предприятиях 
СССР в регламентации отноше-
ний между концессионерами и 
работниками, выявлять участников 
сторон в коллективно-договорной 
практике, порядок проведения 
коллективных переговоров, сроки 
заключения коллективных дого-
воров, их регистрации, хранения, 
условия и действия распростра-
нения мне помогали и полученные 
исторические знания в универси-
тете, и практический опыт.

– Актуально Ваше истори-
ческое исследование в других 
науках, например, в экономике? 
Насколько продуктивны исто-
рические разыскания в других 
науках? Насколько инновацион-
ны такие работы? 

– Диссертация посвящена слож-
ной проблеме, значимость которой 
повышается в условиях современ-
ных российских преобразований, 
сопровождающихся привлечением 
иностранных инвестиций в эконо-
мику России и превращением дея-

языковая картина мира

Гармония 
слова

Марина Приписнова

«Здравствуйте, студенты, утом-
ленные счастьем!» – так профес-
сор Владимир Иванович Аннуш-
кин приветствовал студентов-
филологов, собравшихся 4 марта 
на лекцию «Актуальные проблемы 
русской риторики». Известный 
ученый говорил о том, какую роль 
играют Язык, Речь, Слово в жизни 
каждого из нас…

Слово и культура
– Культура развивается таким 

образом, что существуют опреде-
ленные традиции, необходимые для 
того, чтобы общение было удобным и 
эффективным. Современная теория 
толерантности предполагает изме-
нение форм обращения людей друг 
к другу. Но все хорошие традиции 
должны, на мой взгляд, сохраняться. 
Невозможно обращаться к учителю 
в школе, к начальнику хорошего 
предприятия без имени-отчества, 
создающих определенные суборди-
национные отношения, как невоз-
можно представить русский язык без 
обращений «папа» и «мама». Русская 
культура общения предполагает еще 
и индивидуальный подход к каждому 
человеку. Серафим Саровский об-
ращался к собеседнику «радость 
моя», Александр Блок – «душа моя», 
«солнышко мое» – обращаемся мы к 
ребенку. В каждой семье есть свои 
счастливые словечки, если их нет, 
то что-то в этой семье не так. Здесь 
Слово имеет огромное фундамен-
тальное значение. 

Каков Язык – таков и человек
– Я очень советую всякому чело-

веку, занимающемуся самообразо-
ванием или образованием других, 
тренировать свою память, учить наи-
зусть тексты. Красноречие – чувство 
врожденное, но и его можно и нужно 
развивать. Язык начинается в сердце 
человека, рождается в помыслах 
сердечных. Хорошая речь может 
основываться только на высокой 
культуре. То, как мы говорим, фор-
мирует наше настроение, наше со-
стояние, организует все виды нашей 
интеллектуальной деятельности.

Слово и счастье
– Еще в священных книгах было 

написано, что все беды человека от 
его языка. Поэтому наложи узду на 
свой язык, умей сдерживать себя 
– остановишь и дурные помыслы. 
Только так можно побороть гнев, зло-
бу, зависть, тщеславие, гордыню… 
Язык, выраженный в текстах, весьма 
разнообразен. Надо понимать, что 
существуют тексты молитв, высокой 
и остроумной поэзии, деловой речи, 
бытовой беседы, существует дело-
вая, коридорная, уличная речь, речь 
между друзьями и подругами, речь 
людей разного пола. Существует и 
скверная, бранная речь, но культура 
речи как раз в том и состоит, что 
можно знать эти слова, но не упо-
треблять их…

Чтобы пробудить в учениках ин-
терес к слову, учитель должен найти 
правильные слова. Что мы читаем 
на первой странице школьных учеб-
ников по русскому языку? «Русский 
язык – средство межнационального 
общения», «Русский язык входит в 
число ведущих языков мира». Многое 
это объяснит нашему школьнику? А 
вот если ему рассказать, что «хоро-
шее слово – половина счастья», «за 
твоим языком не поспеешь босиком», 
«язык болтает, а голова не знает» 
– по русским пословицам и пого-
воркам можно изучить всю систему 
поведения человека в обществе. 
Язык организует всю нашу жизнь, 
делает нас счастливыми и внутренне 
и внешне. 

Досье «Форума»:
В.И. Аннушкин – д.ф.н., профессор 

Государственного института русского 
языка имени А.С. Пушкина, зав. каф. 
русской словесности и межкультур-
ной коммуникации, председатель 
Российской ассоциации исследова-
телей, преподавателей и учителей 
риторики, член Союза писателей 
России. Автор и исполнитель песен 
и романсов на стихи русских поэтов 
XVIII-XX веков. Ведущий радио- и 
телепередач о русском языке и 
риторике.


