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Иммагология международных отношений – молодое, но активно развивающееся 

научное направление. Все большую популярность в российской гуманитаристике 

приобретает проблема взаимовосприятия различных обществ. В рамках данного 

подхода изучается вопрос торгово-экономических отношений России со странами 

Запада. Особенностью международных отношений в указанный хронологический 

период является политическое и дипломатическое непризнание нового государства 

РСФСР. На основании анализа архивных данных по истории повседневной жизни 

провинциального города в указанный хронологический период, а также привлечения 

разнообразных научных исследований дипломатических отношений СССР и США в 

первые годы советской власти устанавливается, что несмотря на официальное 

непризнание страны советов, советский человек через сферу производства в 1920-е гг. 

имел прочные связи с капиталистическими странами и составлял впечатление о 

большом мире и «большой истории». В этой связи для анализа повседневности 

советского города 1920-х гг. чрезвычайно важен такой пласт контактов как, 

экономическое международное сотрудничество. 

Таким образом, сформировалась цель нашего исследования - проанализировать 

образ заграницы в представлениях простых советских граждан в провинциальном 

городе в 1920-е гг. на примере Самарской губернии. 

Особенностью методологии данного исследования является сочетание 

исследовательской «оптики» «снизу» и «сверху», со стороны «маленького человека» и 

со стороны власти. Поэтому, помимо методов «микро-истории», в работе используется 

дискурс-анализ, черпающий свою теорию и методы в социальном конструктивизме. 

Несмотря на то, что социально-конструктивистское исследование претендует быть вне 

повседневных репрезентаций, данные подходы вполне соединимы с историей 

повседневности, исторической антропологией и историей ментальности. При анализе 

повседневной жизни людей используются концепции социального действия П.Бурдье, 

дисциплинарной природы власти М.Фуко, стратегий и тактик М. де Серто. При 

исследовании использованы фотографии (брошюры) как объект визуализации 

вербальных реконструкций исторических процессов и феноменов, а также - 

периодическая печать как исторический источник. 

В результате проведенной исследовательской работы можно обозначить 

следующее: советский провинциал не скрывал восхищения перед техническими 

достижениями запада, подробно описывая свои впечатления от увиденного, к примеру,  

производства на заводе Форда в Нью-Йорке. В описании жизни русских эмигрантов 

прослеживается идеологическая подоплека, советский человек проводит параллели 

между сложившемся образом Америки 1920-х гг. и образом дореволюционной России, 

указывая исключительно на психологическое сходство. Что касается образа советского 

человека глазами иностранца, то большое впечатление на иностранных специалистов 

производил размах трудового энтузиазма советского рабочего. «Русские товарищи 

очень приветливы и всегда готовы помочь... нас приятно поражает рвение к учебе и 

чувство долга со стороны наших молодых товарищей. Нам приятно отметить, как 

усердно они принялись за учение немецкого языка». Однако, группой немецких 
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командированных было отмечено, что заводские рабочие небрежно относятся к чистоте 

на производстве, а также в послерабочее время «товарищи по производству» 

становятся неузнаваемы при штурме трамвая. 

Маленький мир провинциального города оказывается включённым в великие 

процессы мирового масштаба: страны вырабатывают свою стратегию отношения к 

новому социалистическому государству, а советская власть претворяет в жизнь модели 

переустройства общества в русле новой идеологии. Но провинция, снизу, со стороны 

«маленького человека», выработала свою собственную модель взаимоотношений с 

«большой историей».  
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