
В советской историографии часто отмечались преимущества советской 
политической системы перед политическими системами Запада. Основны
ми аргументами выступали наличие в советском государстве самых чест
ных выборов, большого количества представителей в органах власти, наи
более близко связанных с удовлетворением нужд трудящихся. На деле са
мые честные выборы б^тли ограничены одним сталинским блоком комму
нистов и беспартийных. Выборы были полностью под контролем партий
ных организаций, как в центре, так и на местах.
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« п е р в о й  в о л н ы »  в  П а р и ж е

Октябрьская революция 1917 г. в России породила волну беженцев из 
страны, значительная часть которых осела в столице Франции — Париже. 
Перед эмигрантом вставала сложнейшая задача обустройства на новом ме
сте. У любого эмигранта одни и те же проблемы: перемена социального 
статуса, трудности экономического выживания, социальная и культурная 
дискриминация, борьба за рабочие места, эрозия идентичности [6, с. 8, 14; 
10, с. 16].

Самым важным для эмигранта б^ъло найти работу. Работа занимала все 
бытие эмигранта, нужно б^тло тяжело трудиться, чтобы заработать доста
точно для жизни средств.

БольшаМя часть эмигрантов нашла себе место заводских рабочих в при
городах Парижа (автомобильные заводы — «Рено» и «Пежо»). Рабочими
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заводов становились средние слои офицерства, казаки, интеллигенция. 
Помощь в устройстве оказывали русские эмигрантские организации. Прак
тиковалась распространение виз на работу от французского правительства 
[1, с. 48, 72, 76]. Оказалось, что русские рабочие отлично обучаемы, рабо
тоспособны и дисциплинирован^!. Коллеги также примечали эти черты 
характера [11]. Многие военные, особенно казаки, работая, стремились 
сохранить полувоенные формы организации [5, с. 142]. Работодатели часто 
шли навстречу таким рабочим, например, давали помещения для устрой
ства школы или церкви, таким образом, прикрепляя рабочих на свое пред
приятие [9]. Стоит отметить, что работа б^ъла не из легких [4].

Особой статьей заработка эмигрантов было такси. «Крутили баранку» в 
основном офицеры и солдаты, казаки, интеллигенция. Устроиться в служ
бу такси б^тло трудно, но русских водителей спасали их знания, хорошие 
манеры и воспитание, которые очень импонировали французским хозяе
вам гаражей, а также их клиентам [7, с. 9]. В период 1920-1930-х гг. в 
Париже на такси работали приблизительно 2.5 тыс. русских эмигрантов» 
[12, с. 9].

Сложно б^тло найти работу людям умственного труда [2, с. 45-46]. Ино
странцам французское законодательство запрещало частную практику. 
Многие находили выход из положения, заключая соглашение с французс
ким врачом или юристом, где числились помощником специалиста. Не
редки б^тли случаи полулегальной практики для помощи своим соотече
ственникам [8, с. 388].

Тяжело приходилось находить работу людям творческих профессий. Они 
теряли связь с родной средой. Немногим удалось найти работу по призва
нию, в основном «артисты хора сидели за рулем легковых такси, чинили в 
подворотнях парижских домов самопишущие ручки, сторожили по ночам 
дворцы парижских богачей; артистки обслуживали в качестве приходящей 
прислуги французское среднее мещанство, пришивали петли и пуговицы к 
платьям^; кордебалет расходился по парижским ночным дансингам; соли
сты шли на ресторанную эстраду и в ночные кабаки» [1, с. 225-228, 236].

Работая не по профессии на низкооплачиваемых и непрестижных рабо
тах, эмигранты остро переживали потерю своего социального статуса и 
страдали раздвоением личности. Но они воспринимали свое бедственное 
положение достойно, считая это испытанием, которое нужно преодолеть, 
не растеряв своих положительных качеств [14, с. 283].

Таким образом, проигрывая в конкурентной борьбе с коренным насе
лением, лучше защищенн^тм законом, эмигранты трудились в основном на 
низкооплачиваемых и непрестижных работах. Работа была способом суще
ствования эмигранта и отнимала все его время.
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А .я .  б а с с  к а к  т и п  с о в е т с к о й  ж е н щ и н ы  -  р у к о в о д и т е л я

В исторической науке на современном этапе исследователи уделяют 
значительное внимание гендерным аспектам советской истории. Советс
кая эпоха оставила в истории множество имен женщин, чья профессио
нальная деятельность вызывает уважение и является примером, достойным 
восхищения для многих наших современников. Благодаря уравнению в 
правах с мужчинами влияние на общественную жизнь женщин, и особен
но женщин, занимавших руководящие посты, б^тло довольно велико. Жен
щины-руководители были особенно популярны, так как представали перед 
обществом в новой социальной роли, ранее им не свойственной.
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