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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность темы исследования. Октябрьский переворот 

1917 г. стал переломным событием в истории ХХ в. Он оказал 

невероятно мощное воздействие на умы современников, многие из 

которых видели в большевиках продолжателей идей Французской 

революции. Этот образ привлек на сторону большевистского 

правительства немало воодушевленных революцией иностранцев. 

Многие из них, оказавшихся в то время на территории России или за ее 

пределами, были готовы целиком посвятить себя служению революции.  

В 1918 г. руководители большевиков создали национальные 

группы из охваченных революционными настроениями иностранцев и 

объединили их в Центральную федерацию иностранных групп при РКП 

(б). Сотрудники этих иностранных групп привлекались большевиками к 

трансляции революционных идей в среде своих соотечественников, как 

проживающих на территории России, так и находящихся за ее 

границами. Примером таких национальных объединений были 

французские коммунистические группы, которые создавались на 

территории России и Украины в 1918–1920 гг.  

Члены французских групп осуществляли пропаганду 

большевистских идей среди своих компатриотов, проживавших в 

России. Однако одни участники этих событий остались на скрижалях 

истории, а нередко и были возвеличены историками и современниками, 

имена же других оказались преданы забвению. Сегодня, спустя более 

сотни лет со времени событий октября 1917 г., возникла явная 

необходимость переосмысления не только Октябрьского переворота и 

Гражданской войны в России, но и устоявшихся точек зрения в 

отношении тех, кто боролся за идеи революции и посвятил себя 

становлению мирового коммунистического движения. 

В работе выявлены причины и мотивы сотрудников 

французских групп в их стремлении приобщиться к революционному 

движению и сделана попытка понять характер их ожиданий от 

сотрудничества с большевиками. Объединенные общей идеей члены 

французских групп только на первый взгляд были едиными во взглядах. 

В силу разницы в социальном происхождении, воспитании, стартовых 

возможностях, профессиональной принадлежности и судьбах до 

вступления во французские коммунистические группы, их идейно-

политические взгляды отличались, и отличались порою очень 

значительно, что приводило к конфликтам как внутри группы, так и к 

разногласиям с Центральным комитетом Российской коммунистической 

партии большевиков (ЦК РКП (б)). Находясь на службе во французских 

коммунистических группах, их активисты столкнулись со 

значительными различиями между ними и большевиками во взаимных 



4 

 

представлениях о характере политической культуры. Часть активистов 

французских групп сумела адаптироваться к большевистскому варианту 

коммунизма, превратившись в его последователей или «попутчиков»1, 

другая же их часть категорически его отвергла. Это обстоятельство и 

предопределило проблемное поле исследования, которое можно 

охарактеризовать как анализ ожиданий членов французских 

коммунистических групп от сотрудничества с большевиками, их 

восприятия формировавшегося социалистического строя в России и 

последовавшей трансформации их взглядов. 

Объектом работы выступают французские коммунистические 

группы в России в 1918–1920 гг.  

Предметом является деятельность участников французских 

коммунистических групп в 1918–1920 гг. и трансформация их идейно-

политических взглядов после завершения членства в этих группах. 

Хронологические рамки исследования определяются 

периодом существования и деятельности французских 

коммунистических групп на территории России и Украины (1918–1920 

гг.). Нижняя хронологическая граница диссертационного исследования 

обусловлена тем, что первая французская группа была создана в августе 

1918 г. Верхней хронологической границей является конец 1920 г., 

когда во Франции была образована Коммунистическая партия, и 

французские группы прекратили свою деятельность в России. Так как в 

исследовании рассмотрены биографии сотрудников групп и 

прослежены их судьбы после прекращения членства во французских 

коммунистических группах, нам пришлось расширить хронологические 

рамки исследования и верхнюю хронологическую границу определить 

1984 годом – смертью двух последних членов групп (М. Боди и М.-Л. 

Пети). 

Степень изученности темы 

Историография проблемы включает в себя три направления 

исторических исследований: историю деятельности иностранных групп 

в период Гражданской войны в России, историю французских 

коммунистических групп и исследования, посвященные отдельным 

сотрудникам французских групп. 

Первое направление представлено рядом исследований в 

зарубежной и отечественной историографии. Французские историки А. 

Крижель и Ж.С. Опт занимались вопросами создания и эффективности 

деятельности иностранных групп в России2. Интернациональному 

 
1 Слуцкая Л. В. Французы на службе интересов Советской России: политический аспект 
сотрудничества // Вышэйшая школа. 2011. № 4. С. 46.  
2 Kriegel A., С. Haupt G. Les groupes communistes étrangers en Russie et la révolution 

mondiale (1917-1919). État des travaux // Revue d’histoire moderne et contemporaine. 1963. T. 
10. № 4.  P. 289-300. 
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движению и иностранным группам в России посвящена также 

коллективная монография советских историков «Интернационалисты: 

трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть Советов 

на юге и востоке Республики» под редакцией А.Я. Манусевича3. 

Историками обозначены организационная структура, цели и задачи, 

которые ставились перед сотрудниками Федерации иностранных групп. 

Второе направление включает исследования, посвященные 

непосредственно французским коммунистическим группам. Советский 

историк Л.М. Зак в своих работах подробно описала содержание 

постоянных рубрик газеты «III-me International», издаваемой 

сотрудниками групп, рассмотрела активность наиболее ярких членов 

французских групп и изучила агитационную работу среди французских 

солдат на юге России4. Историками, коснувшимися в своих работах 

французских групп, были А.Е. Иоффе, Я.А. Эльфонд5, С.В. Мокин6, 

С.А. Цвилюк и А.И. Гуляк7. В 1980-е гг. вышли обобщающие 

энциклопедии по истории Гражданской войны и Октябрьской 

революции, в которых были краткие справки о Французской 

коммунистической группе Москвы, основных событиях ее деятельности 

и ключевых членах группы8.  

Особого внимания заслуживают работы французских 

историков. Прежде всего, это докторская диссертация П. Виль 

«Коммунистические группы в революционной России и рождение 

коммунистической идеологии во Франции»9. Автор остановилась на 

истории создания французских коммунистических групп, на 

происхождении их сотрудников, их активности в России, 

проанализировала обстоятельства их перехода на сторону большевиков 

 
3 Интернационалисты : трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за власть 

Советов на юге и востоке Республики / отв. ред. А. Я. Манусевич. М., 1967. 615 с. 
4 Зак Л. М. Деятельность французской коммунистической группы РКП (б) в 1918-1919 

годах // Вопросы истории. 1960. № 2. С. 152-166; Она же. Дружба рождалась в борьбе. 

Москва, 1989. 230 с.; Она же. Подвиг Жанны Лябурб // Вопросы истории. 1968. № 7. С. 
135-144; Она же. Славные традиции солидарности. Борьба французского народа против 

интервенции в Советскую Россию в 1918-1920 гг. М., 1962. 128 с. 
5 Эльфонд Я. А. О деятельности иностранных групп российской коммунистической партии 

(большевиков) в годы гражданской войны и интервенции (1918–1920 гг.) // СГУ. Ученые 

записки. 1958. Вып. 59. С. 127-158.  
6 Иоффе А. Е., Мокин С.В. Некоторые вопросы французской историографии октябрьской 

революции // Вопросы истории 1960. № 1. С. 100-115. 
7 Цвилюк С.А., Гуляк А.И. Деятельность французских коммунистов на Украине в 1919 г. // 
Украинский исторический журнал. 1970. № 12. С. 106-110. 
8 Гражданская война и военная интервенция в СССР / С.С. Хромов и др. М., 1983. 704 с.; 

Великая октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / под ред. П.А. Голуба и 
др. М., 1987. 639 с. 
9 Ville P. Les groupes communistes dans la Russie révolutionnaire et la naissance de l’idéologie 

communiste en France (1916-1921). Thése de doctorat. Université de Parix X-Nanterre. III vol. 
850 p. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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и причины отречения от них. Другой французский историк С. Кёрэ10 

обозначила тех, кто стоял у истоков основания групп, перечислила 

основных сотрудников, отметила пропагандистское направление 

деятельности групп, обратилась к причинам их распада и остановилась 

на характере конфликтов внутри французской группы Москвы.  

Последнее направление – исследования, посвященные судьбам 

отдельных членов французских групп. В юбилейные годы Октябрьской 

революции 1917 г. отечественные и зарубежные историки обращались к 

изучению французских левых интеллектуалов, которые проявили себя в 

борьбе за революционные идеалы в годы Гражданской войны в России. 

Это работы Л. Ланжевена11, К. Виллара12, Н. Кузнецовой13. Кроме того, 

в последние два десятилетия все чаще стали появляться новые 

исследования, посвященные отдельным членам французских групп, 

основанные на мемуарах французских активистов (Э. Онобль14, Дж. 

Бечер15, Ф. Ван дер Мотт16, Ф.Фюре17, А. Перо18, Б. Виане19, А. 

Филимонов20). Особый вклад в развитие этой темы принадлежит 

историкам Уральского государственного университета (Уральского 

федерального университета), обратившихся к изучению французских 

левых интеллектуалов. В.А. Бабинцев, исследуя творчество, жизненный 

путь21 и увлечение В. Сержа коммунизмом, охарактеризовал его как 

 
10 Cœuré S.  La grande lueur à l'est : Les Français et l'Union soviétique 1917-1939. P., 1999. 

358 p.; Idem. Pierre Pascal. La Russie entre christianisme et communism. L., 2014. 415 p; Idem. 

Cadre national, reseaux internationalists et cartes mentales du monde au Congrès de Tours // Mil 

neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle. 2020. № 38. Р. 31-61; 
11 Ланжевен Л. Французская интеллигенция и Октябрьская революция / пер. с фр.  Л. М. 

Бродской // Французский ежегодник. 1967. С. 13-34; Langevin L, Cogniot G. Les premiers 

intellectuels communists français // La Pensée. 1967. № 136. C. 3-23. 
12 Виллар К. Первое знакомство французского рабочего класса с Октябрьской революцией 

(1918-1919) / пер. с фр. В. П. Визгина // Французский ежегодник. 1977. С. 11-19. 
13 Кузнецова Н. Советская Россия и Франция (ноябрь 1917 – ноябрь 1918 г.) // 
Французский ежегодник. 1977. С. 20-34. 
14 Aunoble E. La Révolution russe, une histoire française. Lectures et representations depuis 

1917. Paris : La fabrique éditions, 2016. 261 p. 
15 Beecher J. The Making and Unmaking of a French Christian Bolshevik: The Soviet Years of 

Pierre Pascal // The Journal of Modern History. 2015. Vol. 87. №. 1. P. 3-4. 
16 Van der Motte F. Jeanne Labourb. Première communiste française héroïne de la révolution 

d'Octobre, assassinée à Odessa le 2 mars 1919. P., 2009. 79 p. 
17 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 2001. 640 с. 
18 Perraud A. Jacques Sadoul, un bolchévique caméléon et carriériste // Des vies en révolution. 

Ces destins saisis par octobre-17. 2017. Р. 113-132. 
19 Виане Б. Марсель Боди: типографский рабочий из Франции, ставший советским 
дипломатом // Новейшая история России. 2014. № 2. С. 73-85. 
20 Филимонов А. В. Эпизоды биографии французского социалиста Рене Маршана // 

Метаморфозы истории. 2019. № 13. С. 238-247 
21 Бабинцев В., Лукьянин В. Свидетель защиты // Серж В. Полночь века; Дело Тулаева: 

Романы. Челябинск, 1991. URL: http://trst.narod.ru/serge/sz.htm (дата обращения: 

28.06.2021); Он же. В. А. Виктор Серж - свидетель эпохи "направляемой литературы"// 
Цензура в России. Материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 1996. 

http://trst.narod.ru/serge/sz.htm
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левого авантюриста, постигшего анархизм, большевизм, и как не 

принявшего сталинизм троцкиста22. Он же в одной из своих работ 

обозначил проблему особенностей эволюции мировоззрения П. 

Паскаля23. Под его руководством ряд историков Уральского 

государственного университета (Уральского федерального 

университета) (И.В. Жукова24, Л.В. Слуцкая25, О.С. Данилова26, Т. В. 

Краева27, Ю. М. Галкина28), изучая французских левых интеллектуалов, 

 
С. 85-88. Он же. Проблема общественного согласия в наследии В. Сержа // Общественное 
согласие в российской действительности: уроки истории и современность: Материалы 

Всерос. научн.конф. Екатеринбург, 1998. С. 20-23.  
22 Бабинцев В. От переводчика. Вступ. статья к публикации Сержа В. «Годы без пощады» 
// Урал. 2002. № 6.  С. 11. 
23 Бабинцев В. А. Пьер Паскаль: левая траектория французского консерватизма // 

Французский ежегодник. 2009. С. 208-220.  
24 Жукова И. В. Становление левого антитоталитаризма: франкоязычная критика 

сталинской системы в 1930-1940-е гг.: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург., 1999.182 с.; 

Она же. Жукова И. В. Виктор Серж о советском тоталитаризме // Виктор Серж: 
Социалистический гуманизм против тоталитаризма. Материалы международной научной 

конференции (Москва, 29-30 сентября 2001 г.) / Под ред. А. В. Гусева. М., 2003. С. 34-52. 
25 Слуцкая Л. В. Французские попутчики большевизма: интернационализм или 
сюрнационализм? // Европа в контексте диалога Запада и Востока в новое и новейшее 

время. Материалы межвузовской научной конференции. Екатеринбург, 1998. С. 135-137; 

Она же. Представители Французской военной миссии на дипломатической службе 

Советской России // Беларусь в современном мире: материалы IX Международной 

конференции, посвященной 89-летию образования Белорусского государственного 

университета, 29 октября 2010 г. Минск. 2010. С. 243-244; Она же. Французы на службе 
интересов Советской России: политический аспект сотрудничества // Вышэйшая школа. 

2011. № 4. С. 45-49; Она же. Анри Гильбо и Владимир Маяковский: «большевик 

искусства» глазами левого поэта // Новая история России. 2014. № 2. С. 106-116; Она же. 
Неизвестные страницы французского присутствия в России (1916–1921 гг.) // Русский 

сборник: Исследования по истории России / Ред.-сост. О. Р. Айрапетов, Ф. А. Гайда, И. В. 

Дубровский, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, А. Ю. Полунов, Пол Чейсти. Т. XXVIII. М., 
2020. С. 213-239. 
26 Данилова О. С., Слуцкая Л..В. Историческая память и восприятие исторических 

событий. Европейские интеллигенты и русская революция // Imagines mundi: Альманах 
исследований всеобщей истории XVI-XX вв. Вып. 1. Альбионика. Екатеринбург, 2001. С. 

135-140; Она же. Французское "славянофильство" конца XIX - начала XX века. : дис. … 
канд. ист. наук. Екатеринбург., 2005. 237 с; Она же. Пьер Паскаль в зеркале 

историографии: образ российских и французских исследований // Французский 

ежегодник. 2011. С. 393-411; Она же. Пьер Паскаль – политический и духовный путь // 
Россия и Франция XVIII-XX века. 2011. № 10. С 221-242. 
27 Краева Т. В. Образ революции в системе представлений французских левых 

интеллектуалов (1917 – сер. 30-х гг. XX века) : дис. … канд. ист. наук. – Екатеринбург., 
2006. 242 с.; Она же. Французские левые в русской революции: 1917-1921 гг. // 

Французский ежегодник. 2009. С. 191-207. 
28 Галкина Ю. М. Французская военная миссия в России в годы Первой мировой войны : 
дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург., 2018. 211 с.; Она же. Французский журналист Рене 

Маршан: несколько штрихов к портрету «друга советской России» // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: История России. 2019. Т. 18. № 1. C. 85-100. 
doi: 10.22363/2312-8674-2019-18-1-85-100; 

https://doi.org/10.22363/2312-8674-2019-18-1-85-100
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уделили внимание и ряду других сотрудников французских 

коммунистических групп. 

Однако, несмотря на то что исследователи затрагивали как 

деятельность французских групп в России, так и судьбы их отдельных 

членов, в исследовании данной проблемы существует ряд 

историографических лакун. 

Целью работы является выявление особенностей деятельности 

французских коммунистических групп в России в 1918–1920 гг. и 

эволюции идейно-политических взглядов их сотрудников. 

Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

1. Обозначить круг сотрудников групп, выяснить их 

происхождение и обстоятельства прибытия в Россию. 

2. Конкретизировать цели создания французских 

коммунистических групп и выявить задачи, поставленные ЦК РКП (б) 

перед участниками групп. 

3. Реконструировать деятельность французских групп в Москве, 

Киеве и Одессе. 

4. Установить причины возникших разногласий между 

сотрудниками Французской коммунистической группы Москвы. 

5. Обозначить характер реорганизации Французской 

коммунистической группы Москвы. 

6. Реконструировать деятельность французской группы в 

Петрограде и деятельность сотрудников групп в Харькове при Южном 

бюро Исполнительного комитета Коммунистического интернационала 

(ИККИ). 

7. Проследить судьбы участников французских групп, выяснить 

характер и особенности трансформации их идейно-политических 

взглядов.  

Источниковая база исследования разделена на несколько 

групп. Письменные источники: документы учреждений, ведомств, 

периодические издания, публицистические произведения 

политического и философского характера, источники личного 

происхождения, частная переписка, источники агитационно-

пропагандистского или информативного характера. Кроме того, к 

исследованию привлекались кинофотодокументы и фонодокументы. 

Первая группа письменных источников включает в себя 

протоколы заседаний и постановления Оргбюро ЦК РКП (б) и Бюро 

ИККИ29, а также делопроизводственные документы самих французских 

групп (доклады в ЦК30, протоколы собраний групп31, доносы32, 

 
29 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 

495. Оп. 1. Д. 1. Л. 26-27. 
30 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 104. Л. 8-10. 
31 Там же. Л. 1-4. 
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финансовые сметы и квитанции33). К исследованию привлечены «Дело 

Французской коммунистической группы»34, личные дела французских 

коммунистов35, фонд Южного бюро ИККИ36 и материалы архива 

Министерства обороны Франции, а именно делопроизводственные 

документы 2 Бюро Генерального штаба Франции и военного атташе в 

России (7 N) и так называемые «московские фонды» (7NN). Это «Дело 

французского коммуниста Жака Садуля»37, «Дело о французском 

писателе А. Гильбо, о его политической и литературной деятельности»38 

и дело о нескольких французских дезертирах, в котором имеются 

документы о деятельности М. Боди в России39. 

Второй группой письменных источников являются 

периодические издания. В частности, газеты «III-me International»40, 

«Drapeau rouge»41, «Le communist»42 и журнал «Коммунистический 

интернационал»43.  

Третьей группой письменных источников выступают 

публицистические произведения политического и философского 

характера, написанные сотрудниками группы (книги, брошюры), в 

которых они раскрывают свои идейно-политические взгляды. Прежде 

всего, это брошюра Ж. Садуля «Да здравствует Республика Советов!»44, 

книга Р. Маршана «Почему я принял формулу социальной 

революции»45, книга А. Гильбо «Подлинная жизнь Владимира Ильича 

Ленина»46 и др. 

Четвертой группой письменных источников являются 

источники личного происхождения. В эту группу входят воспоминания 

сотрудников французских коммунистических групп о пребывании в 

 
32 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 1. Л. 39; Ф. 17. Оп. 65. Д. 105. Л. 8, 13. 
33 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 176. Л. 6, 11, 18. 
34 РГАСПИ. Ф. 517. Оп. 1. Д. 4. 
35 РГАСПИ. Ф. 495. Опись 270 содержит дела французских коммунистов. Д. 6147 – Дело 

Пьера Паскаля, Д. 6333 и Д. 6889 – Дела Марселя Боди; Д. 2134 - Дело Жака Садуля, Д. 
3062 и Д. 7453 – Дела Сюзанны Жиро, Д. 5173 – дело Рауля Шапоана, Д. 7851 – Дело 

Робера Пети и Д. 2139 – Дело Анри Гильбо. 
36 РГАСПИ. Ф. 502. Оп. 1. Д. 1-24. 
37 Service historique de la Défense / Terre (SHD/T). 7 NN 2013. 
38 SHD/T. 7 NN 2191. 
39 SHD/T. 7 NN 3088. 
40 III-me International. 1 mars 1919 г. 
41 Le Drapaeu Rouge. Revue hebdomadaire du groupe communiste français de Kiev. 12 avril 
1919. 
42 Le Communiste. 15 février 1919. 
43 Коммунистический интернационал. 1920. № 9. 
44 Capitaine Jacques Sadoul. Vivé la République Soviets! M., 1918. 72 p. 
45 Marchand R. Pourquoi je me suis rallié à la formule de la revolution sociale. Petrograd, 1919. 

79 p. 
46 Guilbeaux H. Le portrait authentique de Vladimir Ilitch Lénin. P., 1924. 167 p. 
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России и членстве в группах, а именно, воспоминания Марселя Боди47, 

дневники Пьера Паскаля48, мемуары супруги Ж. Садуля Ивон Садуль49, 

мемуары А. Гильбо «Из Кремля в Шерш-Миди»50 и др.  

Пятой группой письменных источников стала частная 

переписка, а именно отдельные письма Ж. Садуля французским 

социалистам Ж. Логне и Ф. Лорио51, «Записки о большевистской 

революции»52, которые включают в себя его письма, написанные в 

1917-1919 гг. ряду персон и др.  

К исследованию привлекались также источники агитационно-

пропагандистского или информативного характера, а именно, листовки 

и обращения, издаваемые сотрудниками группы (к примеру, к 

французским солдатам53, рабочим54 и пролетариату55), и др.  

Определенную роль в исследовании сыграло обращение к 

кинофотодокументам, а именно, к фотографиям сотрудников групп 

времени их пребывания в России. В частности, в деле Жака Садуля 

имеется несколько фотографий Ж. Садуля во время его нахождения в 

России56. Кроме того, в фондах РГАСПИ имеются фотографии, 

отразившие работу Первого57 и Второго58 конгрессов Коминтерна и 

подтверждающие присутствие ряда сотрудников французских групп на 

этих форумах.  

Немаловажным источником стали фонодокументы. К ним 

относятся интервью, данные некоторыми участниками групп уже много 

лет позже их возвращения во Францию. В подобных интервью С. Жиро, 

П. Паскаль59 и М. Боди60 делились своими впечатлениями о жизни в 

 
47 Body M. Un piano en bouleau de Carelie. Mes années de Russie 1917-1927. P., 1981. 320 p.; 

Body M. Au cœur de la Révolution: mes années de Russie 1917-1927. P., 2003. 303 p. 
48 Pascal P. Mon journal de Russie: à la mission militaire française, 1916-1918. L., 1975. 358 p.; 

Idem. En communism. Mon journal de Russie. 1918-1921. L., 1977. 226 p.; Idem. Mon état 

d’ame. Mon journal de Russie. T. 3 : 1922-1926. L., 1982. 239 p.; Idem. Mon journal de Russie. 
Russie 1927. Mon journal de Russie. Tome quatrième: 1927. L., 1982. 294 p. 
49 Sadoul Y. Tels qu’en mon souvenir. P., 1978. 256 p. 
50 Guilbeaux H. Du Kremlin au Cherch-midi. P., 1933. 270 p. 
51 SHD/T. 7 NN 2013.  Moscou, 23 novembre 1918 (Sadoul); Lettre camarade Sadoul à 

camarade Loriot. Moscou, le 7 novémbre 1919 ; Kharkov, 22 mai 1920 (Sadoul).  
52 Садуль Ж. Записки о большевистской революции. 1917-1918. М., 1990. 400 с. 
53 SHD/T. 7 NN 2013. Aux soldats française (Sadoul). 
54 Ibid. 7 NN 2013. Appel du Capitaine Sadoul aux ouvriers de France, 19 Novembre 1918. 
55 РГАСПИ. Ф. 517. Оп. 1. Д. 4. Л. 23. 
56 SHD/T. 7 NN 2013. Р. 195, 198. 
57 РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 106. Фотограф Я. В. Штейнберг. 
58 РГАСПИ. Ф. 489. Оп. 1. Д. 67. Л. 65. 
59 1919 l’année terrible, deux Français à Moscou // Inter France. 

URL:https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-
fevrier-2014 (Mode of access: 10.05.2021). 
60 Baissat B., Skirda A. Ecoutez Marcel Body // CanalBlog «Bonnesbobines». 

URL:http://bbernard.canalblog.com/archives/2013/01/03/26060699.html (Mode of access: 
10.05.2021). 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-fevrier-2014
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-10-fevrier-2014
http://bbernard.canalblog.com/archives/2013/01/03/26060699.html
http://bbernard.canalblog.com/archives/2013/01/03/26060699.html
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России в период НЭПа и военного коммунизма, повествовали о 

трудностях, с которыми они сталкивались ежедневно, живя при 

молодой советской власти. 

Методология диссертационного исследования определяется 

его междисциплинарным характером; оно выполнено на стыке таких 

дисциплин, как история, социология и психология, и базируется на 

принципах историзма и научной объективности.  

В основе исследования лежит микроисторический подход, 

объектом внимания которого являются малые объединения людей, их 

ментальность и обусловленность поступков «маленького человека»61. 

Микроисторический подход предполагает максимально 

детализированное изучение конкретного человека и его поведения с 

целью выяснения, каким образом происходит сопряжение его 

индивидуальных стремлений и действий с социально заданным 

макроисторическим контекстом62.  

По справедливому замечанию И. Б. Орлова, микроанализ не 

существует в «чистом виде», а реализуется за счет использования 

комплексного потенциала биографической истории, истории 

повседневности и истории эмоций63. Мы разделяем подобный подход и 

рассматриваем французские коммунистические группы как малые и 

обособленные объединения людей в их политической, социальной и 

бытовой повседневной активности.  

Нельзя не согласиться с позицией Л.Н. Пушкаревой, которая 

отмечала, что в рамках микроисторического исследования при изучении 

повседневного мира человека и его взаимодействий с социумом 

возможно реконструировать реальность «здесь» и «сейчас» для каждого 

конкретного человека64. Анализ деятельности членов групп и их 

взаимодействий друг с другом, специфики отношений французских 

групп и их отдельных членов с ЦК РКП (б) позволил воссоздать 

картину каждодневной жизни и работы сотрудников групп и выявить те 

проблемы, с которыми они сталкивались.  

Биографический метод микроанализа позволил при изучении 

судеб каждого из сотрудников групп определить отличия 

повседневности членов организаций от повседневности других 

индивидов, находящихся в той же ситуации65, а именно в 

обстоятельствах Октябрьского переворота и Гражданской войны в 

 
61 Методологические проблемы истории. Минск, 2006. С. 236. 
62 Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь. М., 2014. С. 

282. 
63 Орлов И. Б. Микроистория: «атомизация» исторической реальности или ее иной образ? 
// Сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 

URL: http://www.hse.ru/data/2010/03/13/1231126164/Микроистория.pdf. 
64 Теория и методология истории. Волгоград, 2014. С. 327-328. 
65 Там же. С. 331. 
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России. Данный метод также позволил выявить, как индивидуальный 

выбор в сложившихся условиях и унаследованные человеком 

культурные традиции определяли поведение сотрудников групп и 

трансформацию их взглядов в тех или иных обстоятельствах66. При 

изучении эго-документов французских активистов удалось представить 

личность, взаимодействующую со своей и чуждой социальной средой, 

культурой и традициями, и оказавшуюся в состоянии выбора67.  

В работе использованы также методы, применяемые в рамках 

исследования интеллектуальной истории, которые предполагают, по 

словам Л.П. Репиной, изучение исторического текста и выраженную 

идею в нем68. Это позволило проанализировать издаваемую 

сотрудниками групп агитационную литературу с точки зрения продукта 

эпохи, зародившегося в конкретном историческом контексте. 

В ходе исследования была привлечена микрогрупповая теория, 

благодаря которой нам представилось возможным рассмотреть 

французские коммунистические группы как системы в их 

формировании и функционировании. На основе выявленных 

конфликтов между сотрудниками групп определен характер 

возникавших противоречий69. 

Наконец, в работе применен ряд классических методов 

исторического исследования. Так, использование метода периодизации 

позволило создать целостное описание структуры французских групп, 

принципов их функционирования и их деятельности в России в 1918–

1920 гг. В свою очередь, системный метод и метод историзма дал 

возможность исследовать французские коммунистические группы как 

целостную систему, зародившуюся, функционировавшую и 

распавшуюся под гнетом сложившихся обстоятельств. Сравнительный 

метод позволил выявить сходства и различия между созданными 

группами, которые имели место в результате того, что состоявшие в них 

сотрудники проявляли близкие, либо разные социально-политические и 

личностные установки, а также в связи со спецификой задач и 

территориального расположения французских коммунистических 

групп.  

Научная новизна исследования заключается в следующем. 

Выявлено, что под сложившимся в историографии обобщенным 

названием «Французская коммунистическая группа» на территории 

Советской России существовало несколько обособленных французских 

групп, функционировавших в Москве, Киеве, Одессе и Петрограде. В 

 
66 Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. М., 2011. С. 290. 
67 Там же. С. 295. 
68 Там же. С. 363-364. 
69 Сидоренков А. В. Микрогрупповая теория // Социальная психология и общество. 2011. 
№ 1. Том 2.  С. 18. 

https://psyjournals.ru/social_psy/2011/n1/index.shtml
https://psyjournals.ru/social_psy/2011/n1/index.shtml


13 

 

работе доказано, что, изначально ориентированные ЦК РКП (б) на 

проведение агитационно-пропагандистской деятельности, сотрудники 

групп в реальности осуществляли помощь лидерам большевиков в 

организации и деятельности Третьего интернационала, в проведении 

допросов сотрудниками Чрезвычайной комиссии их компатриотов, 

выполняли разведывательную деятельность по сбору политической и 

военной информации, а также организовали систему покровительства 

над французскими гражданами, проживающими в Москве и Петрограде. 

Свежий взгляд на ранее известные источники и обращение к новым, до 

сего дня не введенным в научный оборот документам, позволили 

рассмотреть французские коммунистические группы не только с точки 

зрения функционировавших при РКП (б) организаций, но и дали 

возможность персонифицировать их деятельность и определить 

жизненные стратегии их участников. В диссертационном исследовании 

выявлены и классифицированы все сотрудники французских 

коммунистических групп, определено их происхождение, 

профессиональная принадлежность и характер идейно-политических 

взглядов. Это позволило проанализировать трансформацию идейно-

политических воззрений каждого из них с момента вступления в ряды 

французских коммунистических групп и после прекращения членства в 

них. Анализ особенностей трансформации идейных взглядов 

французских активистов рассмотрен в контексте кризиса европейской 

цивилизации, который начался в конце XIX в., когда идеи социализма и 

коммунизма стали нередко восприниматься как своего рода идеальные 

проекты построения совершенного общества. Кроме того, были 

выявлены различия в моделях мышления в рамках французской и 

советской политических культур. Наконец, изучение взаимоотношений 

между сотрудниками групп с ЦК РКП (б) и Бюро ИККИ позволяют 

исследованию претендовать на всестороннее изучение одного из 

аспектов сложного периода франко-советских взаимоотношений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. На территории России в 1918–1920 гг. были созданы четыре 

французские коммунистические группы (в Москве, Киеве, Одессе и 

Петрограде). Перед каждой группой были поставлены особые 

задачи. Группы Киева, Одессы и Петрограда существовали 

автономно от Французской коммунистической группы Москвы, 

отчитываясь при этом о результатах своей деятельности перед ЦК 

РКП (б). 

2. Первоначальной целью создания французских групп была 

агитационно-пропагандистская деятельность. Однако впоследствии 

они выполняли и другого рода задачи. Французская группа Москвы 

организовала систему покровительства над французскими 

гражданами, став одновременно издательским центром 
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агитационной литературы на французском языке. В 1919 г. 

сотрудники этой группы работали на Московскую чрезвычайную 

комиссию и привлекались к проведению допросов компатриотов, 

задержанных сотрудниками комиссии. Члены французских групп 

Киева и Одессы проводили пропагандистскую деятельность среди 

военнослужащих стран Антанты, а также занимались 

разведывательной деятельностью, нацеленной на сбор сведений из-

за границы о политическом и военном положении в Западной и 

Восточной Европе. Французская группа Петрограда в 1920 г. 

приняла на себя издательские функции группы Москвы и 

покровительствовала французским гражданам в Петрограде. 

3. Французские группы оказывали помощь большевикам по 

организации деятельности Третьего Интернационала. На Первом 

конгрессе Коминтерна в 1919 г. Французская группа Москвы 

представляла все французское рабочее движение и лояльную к новой 

российской власти часть партии Французской секции Рабочего 

интернационала (СФИО). В 1920 г. сотрудники групп Петрограда и 

Харькова активно привлекались для организации Второго конгресса 

Коминтерна. Через этот канал связи большевикам удалось 

установить неофициальные контакты с лидерами французской 

оппозиции в лице социалистов, с которыми члены группы 

поддерживали связь по переписке. 

4. Французские коммунистические группы при ЦК РКП (б) являлись 

языковыми объединениями франкоговорящих людей, лояльных к 

большевизму. Однако участники групп не были едины в своих 

идейно-политических взглядах. Воззрения ряда членов групп 

претерпели трансформацию, приблизившись к большевистскому 

варианту коммунизма и адаптировавшись к нему. Другая же часть 

сотрудников не смогла принять большевизм; после завершения 

пребывания в России они отошли от идей коммунизма. 

5. Ряд членов французских групп посвятили свою жизнь служению 

большевизму. Многие из них в 1921–1922 гг. были направлены за 

границу, где выступали в качестве большевистских агентов. Они 

выполняли задачи, продиктованные РКП (б) и способствовали 

развитию революционных настроений в странах Западной и 

Восточной Европы. 

Практическое значение исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы при 

изучении первых лет развития Коммунистического интернационала, а 

также вопросов франко-советских (франко-российских) формальных и 

неформальных отношений в период отсутствия дипломатических 

контактов между двумя странами (1918–1924 гг.). Итоги исследования 

могут стать частью программы лекционных курсов по теме 
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международных отношений межвоенного времени XX в., как по 

всеобщей истории, так и по истории России. 

Степень достоверности результатов проведенного 

исследования определяется комплексным изучением зарубежных и 

отечественных архивных материалов, массовых источников и 

источников личного происхождения, позволяющих восстановить этапы 

формирования, деятельность французских коммунистических групп в 

России, а также трансформацию идейно-политических взглядов их 

участников. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы 

были представлены автором на 10 конференциях международного, 

всероссийского и регионального уровней, а также в 15 статьях общим 

объемом 7,1 п.л., 5 из которых были изданы в журналах, 

рекомендованных ВАК и рецензируемых международной системой 

SCOPUS и Web of Science. Диссертация обсуждена на кафедре новой и 

новейшей истории Уральского федерального университета и 

рекомендована к защите.   

Структура работы. Диссертация включает введение, четыре 

главы, заключение, список использованных источников и литературы и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется 

объект, предмет, цели и задачи исследования, представлены 

методология и методы исследования, научная новизна, практическая 

значимость диссертации, степень достоверности и апробация 

результатов исследования. 

В первой главе «Французские коммунистические группы в 

России: историография и источники» проведен историографический 

анализ проблематики в отечественной и зарубежной историографии и 

представлен весь комплекс исторических источников, привлеченных к 

исследованию. В первом и втором параграфах первой главы 

определены основные направления в исследованиях по истории 

существования и деятельности французских групп в России. Выявлено, 

что до 1990-х гг. зарубежные исследователи занимались изучением 

активности иностранных групп в России в целом в период Гражданской 

войны и определи их вклад в развитие мирового революционного 

движения. Отечественной историографии был присущ интерес 

исследователей к изучению деятельности французских групп через 

исследование судеб и активности наиболее ярких представителей групп 

(в частности, Ж. Садуля и Ж. Лябурб). Однако с распадом Советского 

Союза как отечественные, так и зарубежные историки обратились к 
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изучению судеб целого ряда отдельных членов групп и к 

трансформации их общественно-политических взглядов, что на 

сегодняшний день представляется достаточно перспективной темой для 

исследований.  

В третьем параграфе первой главы исторические источники 

классифицированы по типо-видовому принципу. Весь разнообразный 

комплекс источников позволил в полной мере восстановить хронологию 

существования французских групп в России, максимально полно 

осветить деятельность их сотрудников в 1918–1920 гг., проследить 

причины и последствия зародившихся конфликтов внутри группы 

Москвы, а также проанализировать трансформацию взглядов членов 

групп с момента их вступления в ряды французских групп до момента 

их распада. 

Во второй главе «Формирование французских 

коммунистических групп в России. Портреты участников» определены 

причины создания Центральной федерации иностранных групп, 

выявлены ее структура и функции, а также обозначен круг сотрудников 

французских коммунистических групп, определены их происхождение, 

воссозданы обстоятельства их прибытия в Россию и обозначены их 

идейно-политические взгляды.  

В первом параграфе второй главы «Центральная федерация 

иностранных групп при РКП (б) и начало деятельности французских 

коммунистических групп» отмечено, что Центральная федерация 

иностранных групп, организованная большевиками в 1918 г., 

объединила всех иностранцев, лояльных к новой власти в России. 

Иностранные группы стали инструментами в руках большевиков для 

распространения коммунистических идей на территории охваченной 

Гражданской войной России и в период военного присутствия стран 

Антанты. Лидеры РКП (б) ставили перед сотрудниками групп несколько 

задач, главная из которых заключалась в проведении агитационно-

пропагандистской деятельности среди компатриотов.  

Второй параграф второй главы «Участники французских 

коммунистических групп: путь в русскую революцию» разбит на два 

раздела и пять подпараграфов. Первый раздел «Французские и русские 

эмигранты» посвящен сотрудникам французских групп из числа 

гражданских лиц и включает три подпараграфа, сформированные с 

ориентацией на специфику общественно-политических взглядов 

эмигрантов, вошедших в состав групп. Выявлено, что эмигранты 

прибыли в Россию в разное время и при разных обстоятельствах. 

Большинство из них на момент вступления во французские группы 

прожили в России дольше, чем во Франции (Ж. Лябурб, А. Барбере, Р. 

Шапоан, Р. Барбере, С. Жиро, М.-Л. Пети), поэтому являлись 

французами скорее этнически, чем в культурно-психологическом плане. 
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Первый подпараграф – Радикальные последователи революционных 

идей – включает в себя реконструкцию жизни до вступления во 

французские группы ряда сотрудников, которым с ранних лет жизни 

были не чужды идеи социальной борьбы. Ими являлись Ж. Лябурб, С. 

Жиро, А. Гильбо, И. Арманд и Н. Нюрин. Второй подпараграф – Левые 

интеллектуалы как сторонники социальных перемен – посвящен 

жизненному пути В. Сержа и Р. Маршана, которые, уже имея богатый 

политический и революционный опыт, прибыли в Россию и смогли 

ближе познакомиться с идеями коммунизма. Третий подпараграф 

посвящен Случайным «попутчикам» или заложникам обстоятельств. 

К этой категории мы отнесли тех сотрудников групп (Р. Шапоан, М.-Л. 

Жанниот, Р. Барбере и ее сын Анри, Ж. Цукорсия, Э. Розье, Булай, С. 

Коста, Бомбой, Лавали, Леру, Дик и Николау), которые вступили во 

французские группы по воле судьбы и не были заинтересованы в 

политической и идейной борьбе.  

Во втором разделе второго параграфа «Сотрудники 

Французской военной миссии» обозначен круг сотрудников 

Французской военной миссии (ФРАМИС), которые примкнули к 

большевикам. Это были Ж. Садуль, П. Паскаль, Р. Пети, М. Боди, Ж. 

Гельфер и Р. Дейме, которые прибыли в царскую Россию в составе 

военной миссии, выполнявшей союзнические обязательства в период 

Первой мировой войны. Данный раздел включает два подпараграфа, 

выделенные на основе различий в общественно-политических 

представлениях французских военных до их прибытия в Россию. Раздел 

Приверженцы социализма посвящен тем военным, которые до службы в 

ФРАМИС имели политический опыт и проявляли стремление к 

преобразованиям в обществе (Ж. Садуль и М. Боди); раздел 

Вдохновленные революцией включает в себя описание судеб до 

прибытия в Россию тех французских военных, которые познакомились с 

революционными идеями и большевистской доктриной уже в России и 

приняли их (П. Паскаль, Р. Пети, Р. Дейме и Ж. Гельфер). 

В третьей главе «Деятельность французских коммунистических 

групп в России» определены обстоятельства и цели создания 

французских групп в Москве, Киеве и Одессе, а также обозначены 

задачи, которые были поставлены ЦК РКП (б) перед сотрудниками 

групп. В первом параграфе третьей главы «Создание и деятельность 

Французской коммунистической группы Москвы» проанализированы 

направления деятельности группы в Москве. Главной ее задачей была 

пропаганда идей большевиков среди компатриотов, живущих в Москве. 

Реализация задачи обеспечивалась всеми доступными для того периода 

средствами: через периодическую печать, радио, издание и 

распространение брошюр и листовок; через проведение для французов в 

России собраний и митингов; через личные беседы сотрудников групп 
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с компатриотами. В то же время важное значение имела деятельность 

группы при оказании помощи соотечественникам, оставшимся один на 

один с советской властью. Кроме того, Французская группа Москвы 

была привлечена к участию в Первом конгрессе Коминтерна, на 

котором представляла французский пролетариат. С весны 1919 г. члены 

французской группы привлекались и к другим видам деятельности, в 

частности к работе на Московскую чрезвычайную комиссию (МЧК). 

Они занимались проведением допросов арестованных компатриотов и 

выполняли разного рода поручения сотрудников МЧК.  

Во втором параграфе третьей главы «Иностранная коллегия 

при подпольном Одесском обкоме КП (б) Украины» проанализирована 

деятельность сотрудников Французской коммунистической группы 

Одессы. Определено, что именно с приезда двух сотрудников 

Французской группы Москвы в Одессу (Ж. Лябурб и А. Барбере) 

Коллегия сумела расширить свою агитационно-пропагандистскую 

деятельность среди иностранных военных.  

В третьем параграфе третьей главы «Французская 

коммунистическая группа в Киеве» выявлено, что, как и группа 

Москвы, группа Киева была сосредоточена на агитационной 

деятельности среди компатриотов, проживавших в этом городе. В то же 

время группа проводила агитационную деятельность среди французских 

военнопленных, активно привлекая их к разного рода 

коммунистическим мероприятиям.  

В четвертом параграфе третьей главы «Французская 

коммунистическая группа в Одессе и ее деятельность при 

Иностранной коллегии Одесского Губкома КП (б) Украины» 

проанализирована активность Французской группы в Одессе. Выявлено, 

что за небольшой период своего существования (меньше года) 

сотрудники группы проводили более масштабную по сравнению с 

группами в Москве и Киеве агитационную деятельность. Применяя 

различные методы, им удалось вызвать брожение в войсках Антанты, 

что способствовало окончанию интервенции на Юге России войсками 

Антанты и вступлению в ряды Красной армии иностранных военных. 

Кроме того, сотрудники группы распространяли агитационную 

литературу и среди иностранных военнослужащих. Новой 

деятельностью для сотрудников французских групп стала 

разведывательная работа по сбору политической и военной информации 

из-за границы.  

В четвертой главе «Реорганизация французских 

коммунистических групп и судьбы их сотрудников» определены 

причины возникших разногласий между сотрудниками групп и 

последовавшей затем реорганизацией группы Москвы; рассмотрены 

функции и деятельность Французской группы Петрограда и 
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сотрудников французских групп в Харькове. Проанализированы судьбы 

и трансформация идейно-политических взглядов сотрудников 

французских групп после их распада. В первом параграфе четвертой 

главы «Раскол Французской коммунистической группы Москвы» 

восстановлена череда внутренних конфликтов между сотрудниками 

группы. Основным конфликтом было соперничество двух французских 

активистов – А. Гильбо и Ж. Садуля. Их противостояние положило 

начало и иным разногласиям среди коллег. Ввиду ряда серьезных 

конфликтов внутри Французской коммунистической группы Москвы 

ЦК РКП (б) принял решение о ее реорганизации и исключении из нее 

некоторых сотрудников. Несмотря на то, что эта французская группа 

утратила свой авторитет в глазах большевистского руководства, она 

была не распущена, а реформирована.  

Во втором параграфе четвертой главы «Деятельность 

сотрудников французских групп в Харькове» отмечено, что присутствие 

французских активистов в числе сотрудников Южного бюро ИККИ 

объяснялось тем, что по-прежнему сохранялась необходимость 

проведения агитационно-пропагандистской работы среди 

франкоговорящих граждан. Кроме того, члены французских групп 

выполняли работу по обеспечению связей с зарубежными 

коммунистами Балкан и стран Восточной Европы. Кроме того, ими 

активно проводилась подготовка ко Второму конгрессу Коминтерна. В 

частности, Ж. Садуль, проводя время с французскими делегатами во 

время агитационных поездок, стремился привлечь французских 

социалистов к вступлению в Третий Интернационал.  

В третьем параграфе четвертой главы «Французская 

коммунистическая группа в Петрограде» выявлено, что наиболее 

успешным направлением деятельности этой группы была помощь 

компатриотам, оставшимся без попечения официальных французских 

властей в Петрограде. Что касается агитационно-пропагандисткой 

работы в этом городе, то она практически не имела результатов. Кроме 

того, показано, что сотрудники Французской группы Петрограда были 

привлечены большевиками к организации Второго конгресса 

Коминтерна лишь с целью приветствия своих соотечественников, но не 

для выполнения каких-либо важных задач. 

В четвертом параграфе четвертой главы «Судьбы 

сотрудников групп и трансформация их идейно-политических взглядов» 

рассмотрено, как сложились судьбы членов французских групп после их 

распада. Выявлено, что период деятельности французских активистов в 

группах отразился на их идейно-политических убеждениях. Взгляды 

многих из них за этот период претерпели серьезные изменения. На 

основе этих перемен всех сотрудников групп можно разделить на ряд 

категорий. Первая категория – Верные последователи идей коммунизма. 
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К ней отнесены Ж. Садуль, С. Жиро, Р. Барбере, Р. Шапоан, М.-Л. Пети 

и Р. Пети. Их идейно-политические взгляды не претерпели 

кардинальных изменений в результате соприкосновения с 

большевистскими методами деятельности. Они остались верны 

революционным и коммунистическим идеалам и продолжали работать 

и бороться в рядах Коммунистической партии Франции или РКП 

(б)/ВКП(б) до конца своих дней. 
Другая категория – Ренегаты: отошедшие от коммунизма 

сотрудники французских групп – объединила в себе двух людей, 

которые приняли большевизм только временно и впоследствии 

решительно отошли от политической деятельности и идеологической 

борьбы. Этими людьми являлись П. Паскаль и М. Боди. 

Следующая категория – Левые интеллектуалы, временно 

принявшие коммунистическую доктрину. К данной категории мы 

отнесли тех сотрудников французских групп, которые нашли своего 

рода временное пристанище в коммунизме или в своем присоединении 

к французским группам. Таковыми являлись Р. Маршан и А. Гильбо, 

которые всю свою жизнь находились в поиске себя и близкой им 

политической идеологии. Этот поиск отразился в факте временного 

принятия ими коммунистической идеологии и в дальнейших попытках 

найти для себя приемлемую идейно-политическую доктрину. К этой же 

категории мы отнесли и В. Сержа, который также примкнул к 

большевикам, затем разочаровался в их политике, но остался верен 

социализму. 

В Заключении обобщены результаты проведенного 

исследования и сделаны наиболее значимые выводы.  

На примере деятельности французских коммунистических групп 

доказано, что сотрудники групп занимались не только агитационной 

деятельностью, но и выполняли разного рода задачи:  

1) сотрудники группы уделяли внимание переводческой и 

публикационной работе по обеспечению пропагандистскими 

материалами всех французских групп в России;  

2) выполняли агентурную работу по сбору политической и 

военной информации из стран Европы для большевистского 

руководства (этой деятельности, в частности, уделяли особое внимание 

сотрудники групп Киева и Одессы);  

3) проводили активную деятельность по установлению связей с 

зарубежными коммунистами для развития революционного движения в 

странах Восточной Европы;  

4) сотрудники групп нередко выполняли квази-консульские 

функции и вставали на защиту соотечественников, поскольку создание 

французских групп совпало с периодом отсутствия дипломатических 
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контактов между Францией и Россией, которые были разорваны осенью 

1918 г.;  

5) члены групп оказывали помощь большевикам по организации 

деятельности Третьего Интернационала.  

На Первом конгрессе Коминтерна в 1919 г. французская группа 

Москвы представляла все французское рабочее движение, создавая тем 

самым видимость поддержки французским пролетариатом Третьего 

интернационала. В 1920 г. сотрудники групп Петрограда и Харькова 

активно привлекались для организации Второго конгресса Коминтерна. 

Ряд французских активистов проводили активную работу с тем, чтобы 

убедить французских делегатов примкнуть к большевикам. Благодаря 

этому каналу большевикам удалось установить неофициальные 

контакты с французской оппозицией в лице социалистов, с которыми 

члены групп поддерживали связь по переписке.  

В диссертации обозначен круг сотрудников французских групп, 

выявлены их происхождение, воссозданы обстоятельства их прибытия в 

Россию и определены их идейно-политические взгляды. Основу групп 

составляли французские военные и эмигранты. Доказано, что только на 

первый взгляд все сотрудники были едины во взглядах. В 1919 г. между 

членами групп возникли серьезные конфликты. Проявились 

межличностные (на основе индивидуальных целей и потребностей) и 

статусные (между личностями, борющимися за лидерство) 

разногласия70. Эти конфликты явились одной из причин распада группы 

Москвы.  

Помимо этого, распад Французской группой Москвы был 

связан со скрытым до поры до времени конфликтом между ее членами и 

руководством РКП (б). Глубокие различия между формировавшейся 

советской и французской политической культурой (а в более широком 

плане и менталитетом народов двух стран) предопределили 

трансформацию взглядов членов французских групп. Большевики и 

французские активисты, рассуждая о коммунизме, в сущности, 

говорили о разных проявлениях, казалось бы, одной и той же 

идеологии. Столкнувшись с большевистскими идеями и методами 

деятельности, многие сотрудники групп изменили свои воззрения. В 

ходе этого культурного обмена в их взглядах произошла своеобразная 

интеграция разных моделей мышления и некий синкретизм идеологий. 

Нежелание сотрудников группы подчиняться дисциплине, принятой в 

большевистской партии, показало невозможность «диалога культур» в 

рамках РКП (б). Приобщаясь к идеям большевиков, французские 

активисты восприняли их далеко не полностью, но создали в своем 

сознании некий гибрид.  

 
70 Сидоренков А. В. Микрогрупповая теория // Социальная психология и общество. 2011. 
№ 1. Т. 2. С. 24. 
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Немало сотрудников французских групп, условно приняв с 

оговорками и надеждой на дальнейшее послабление советского режима 

идеи большевиков, остались только их «попутчиками». На их глазах 

после упрочения в результате Гражданской войны власти большевиков 

произошло жестокое подавление Кронштадтского восстания. Для 

многих иностранцев это событие показало, что лозунги советской 

власти о необходимости демократических методов управления 

оказались лживыми. В тот момент, когда, казалось бы, отпала 

необходимость в диктатуре страха, РКП (б) напротив его усилила. 

Иностранцы же, примкнувшие к большевикам, видели будущее за 

коммунизмом, лишенным контроля власти над обществом и 

ориентированным на европейские ценности. Подобное проявление силы 

со стороны руководства РКП (б) оттолкнуло от него ряд французских 

активистов, которые утратили надежду на адаптацию лидеров 

большевиков к западным ценностям и отреклись от коммунизма. 

Такими «попутчиками» и разочарованными оказались, к примеру, П. 

Паскаль и М. Боди, которые вышли из партии и прекратили всякую 

политическую деятельность. Разочарование постигло и других – А. 

Гильбо, В. Сержа и Р. Маршана, временно примкнувших к 

большевикам.  

Среди сотрудников французских групп были и те, кто остался 

верен коммунизму в интерпретации РКП (б), – Ж. Садуль, С. Жиро, Р. 

Шапоан, Р. Пети, Р. Барбере, М.-Л. Пети. Они продолжили работу в 

коммунистических партиях СССР и Франции. Примером тому могут 

служить судьбы Ж. Садуля и С. Жиро, для которых удовлетворение 

собственных политических амбиций взяло верх над политическими 

принципами. Но Ж. Садуль в то же время, надеясь на смягчение 

советского режима, продолжал верить в коммунистическую 

перспективу. Другие же, как П. Паскаль и М. Боди, более 

последовательно настроенные против насилия со стороны власти, 

модель большевиков не приняли. 

Французский историк Ф. Фюре совершенно точно 

охарактеризовал коммунизм, который, по его словам, является таким 

домом, куда из поколения в поколение в течение века, в зависимости от 

обстоятельств, одни входили, другие же выходили71. Действительно, 

видя революционные перемены, происходившие к востоку от Западной 

Европы, многие европейские интеллектуалы активно их 

приветствовали. Они также полагали, что подобные революции 

произойдут по всему миру и новая модель построения общества 

постепенно станет универсальной. Революцию они воспринимали как 

торжество свободы. Подобным образом обстояло дело и с членами 

 
71 Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 2001. С. 127. 
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французских коммунистических групп, которые перешагнули 

национальные рамки своего социализма, были убеждены, что находятся 

в начале новой эры мирового братства. Захваченные водоворотом 

событий и оставшись в России, они отнюдь не стали предателями своей 

родины. Они ощущали, что мир потрясен до самых своих основ и 

необходимы всеобщие перемены. Так, к примеру, далекие от марксизма 

П. Паскаль, А. Гильбо и Р. Маршан, оказавшись в России, стали чуть ли 

не фанатиками большевизма. Принадлежа к среде интеллектуалов, они 

чувствовали, как рушатся сами основы западной цивилизации. 

Осознание этого упадка и жажда перемен подталкивали их к принятию 

и созданию чего-то совершенно нового. Это стало движителем той 

трансформации идейно-политических взглядов сотрудников 

французских групп, которые, буквально пропустив через себя 

коммунизм большевиков, оказались перед необходимостью его принять 

или категорически его отвергнуть. 
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