
Конференция «Ломоносов 2019»

Секция «История советской и постсоветской России»

Чешский кооператив Интергельпо в СССР: из истории создания и
деятельности (1925 – 1941 гг.)

Научный руководитель – Данилова Елена Николаевна

Харитонов Иван Михайлович
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический
факультет, Кафедра исторической информатики, Москва, Россия

E-mail: kyltem@gmail.com

Тяжелые последствия первой мировой, а затем и гражданской войн, привели к силь-
ному упадку народного хозяйства молодого Советского Государства. Для восстановления
требовалась мобилизация многих ресурсов, в том числе и людских. В подобных условиях
важен был каждый человек. В.И. Ленин обратился с призывом к иностранным рабочим
и крестьянам: «Требуется помощь. Советская республика рабочих и крестьян ждет этой
помощи от трудящихся, от промышленных рабочих и мелких земледельцев» [3, 75]. Во
многих странах услышали этот призыв руководителя Советского государства.
Несмотря на довольно обширную историографию по проблемам миграционной политики
Советского государства, исторические судьбы отдельных зарубежных коллективов, при-
бывших в страну, обделены должным вниманием. К подобным коллективам относился
чехословацкий промысловый кооператив «Интергельпо», который обосновался на терри-
тории современной Киргизии. Целью данной работы является изучение деятельности это-
го коллектива рабочих.
Научных трудов, посвящённых рассматриваемому кооперативу, в историографии немно-
го. В первую очередь стоит упомянуть работу И.И. Самуэля, одного из руководителей
Интергельпо, которая одновременно является важным источником. Эта работа, изданная
в 1935 году к 10-летнему юбилею кооператива, представляет собой отчет в ЦК коммуни-
стический партии и носит определенный идеологический отпечаток.
Изданная в 1957 году книга И.П. Мужикова, А.К. Каниметова и Р.П. Маречека избавлена
от вышеуказанной проблемы. В ней широко применяются документы ЦГА Киргизской
ССР и партархива при ЦК Компартии Киргизии, а также воспоминания организатора
кооператива Р.П. Маречека. В том числе в ней привлечены сведения из вышеуказанной
работы И.И. Самуэля, однако без ссылок на нее.
Также кооперативу уделялось внимание в работах, которые рассматривали отдельные во-
просы истории развития промкооперации и промышленности Киргизстана. Так, в работах
С.А. Аттакурова, Б.Д. Чыймыловой, В.М. Ериной, Н.С. Есипова можно подчерпнуть по-
лезные данные, относящиеся к данному кооперативу. [1,2,6]
При этом в историографии недостаточно разработан вопрос о вкладе кооператива в повсе-
дневную и экономическую жизнь региона. Особенно это касается экономического влияния
на регион. В историографии бытует мнение о фундаментальном вкладе (в разных иссле-
дованиях от 10% до 30%) в общий валовый продукт региона. Это в свою очередь породило
мнение о чрезвычайной важности данного кооператива в истории развития промышлен-
ности Киргизстана. Однако конкретных исследований на этот счет проведено не было.
Также нет исследований, посвящённых демографическим изменениям внутри кооперати-
ва. В частности, ни в одной из работ не рассматривается должным образом изменение
национального состава кооператива. В данном докладе будут рассмотрены вышеуказан-
ные проблемы.
Кооператив «Интергельпо» был создан в 1925 г. на территории современного Киргизстана
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людьми, эмигрировавшими из Чехословакии. В СССР прибыло более 300 человек, пре-
имущественно члены Компартии Чехословакии. В короткие сроки они создали множество
предприятий, важнейшими из которых были: текстильное, кожевенное, металлообрабаты-
вающее и столярно-мебельное.
Первые члены кооператива были встречены торжественным митингом [5, 17], и с первого
дня участвовали в культурной и общественной жизни региона. С появлением клуба на его
территории в местной газете стали регулярно появляться объявления о мероприятиях,
проводимых там.
Члены кооператива принимали активное участие в подшефном движении, помогли многим
колхозам. В дальнейшем же многие члены были направлены на руководящие должности
в разные части Киргизстана. [4, 70-71] Кооператив также был обязан вовлекать в свою
деятельность местное население. Уже в первые месяцы его деятельности в местной газе-
те появились объявления о приеме на работу, а позже, и о приеме в члены кооператива.
Поэтому национальный состав кооператива усложнялся.
Чтобы определить реальный вклад промышленных предприятий кооператива в эконо-
мику региона автор применил свою методику подсчетов. Несмотря на то, что основные
предприятия кооператива были рентабельными и успешными, наши подсчеты показали,
что его вклад в развитие промышленности региона был далек от критически важного.
Так, доля совокупного валового продукта с 1928 по 1937 год не превышала 3,6%. Доля
валового продукта важнейшего предприятия кооператива - текстильного за тот же период
не превышала 5%. Таким образом, видно, что нет никаких оснований считать подобный
вклад фундаментальным для развития промышленности региона, хотя и принижать его
значение не стоит.
Демографический вопрос в первую очередь касается национального состава. По разным
источникам известно, что всего за период с 1925 по 1928 гг. прибыло от 325 до 354 членов
кооператива без учета их семей. При этом до 1928 года кооператив полностью состоял
из иностранцев. Однако уже в 1934 году в кооперативе осталось 189 иностранных членов
(прибывших из Чехословакии), в 1935 г. 122, в 1937 г. 109, а в 1939 81. Таким образом
наблюдается сильный отток иностранцев из кооператива, и, несмотря на то, что в ис-
ториографии упоминается, что большая их часть (на 1935 г. выехали лишь 63 человека)
осталась работать в СССР [5, 36], установление истинности данного утверждения, а также
дальнейшей судьбу выбывших участников представляется чрезвычайно трудной задачей.
В итоге, рассмотрев несколько аспектов влияния кооператива на данный регион, можно
прийти к выводу, что превалирующим являлся культурно-бытовой фактор. Местные жи-
тели до сих пор хранят память о членах кооператива, а некоторые их потомки все еще
проживают там.
Однозначно можно сказать, что экономическое влияние кооператива безусловно было, од-
нако не такое, как его изображают в историографии. При этом все еще остается неясно,
почему такой миф вообще мог сложиться. На данный момент непонятно, произошло ли
это из-за субъективного искажения действительности, которое надо сказать, имело место
быть (ведь многие соседи кооператива действительно видели заводские машины и стан-
ки впервые), либо мы имеем дело с намеренным превышением значения вклада в про-
мышленность, как удобный способ демонстрации важности интернационального единства
пролетариата.
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