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«Мы имеем дело с очень хорошим 
человеческим материалом».  
Австрийские шуцбундовцы в СССР 
Аннотация: В статье исследуется феномен интеграции в советскую систему второй половины 1930-х гг. 
шуцбундовцев – бойцов военизированной организации австрийской социал-демократии, которые в феврале 
1934 г. подняли восстание против «австрофашистского» режима Э. Дольфуса. На основе впервые вводимых 
в научный оборот архивных источников (директивы Политбюро, документы Коминтерна, следственные 
дела жертв «большого террора») автор показывает, какие усилия предпринимались различными инстан-
циями СССР для пропагандистского и производственного использования того человеческого потенциала, 
который оказался в стране в результате массовой иммиграции шуцбундовцев. Первоначально помещенные 
в «золотую клетку», они были лишены возможности увидеть реалии советской жизни. Последующий про-
цесс интеграции содержал в себе как позитивные примеры превращения австрийских рабочих в лояльных 
советских граждан, так и растущее неприятие значительной частью шуцбундовцев правил поведения и 
идеологических стереотипов сталинской эпохи. В статье использован метод сравнительного историческо-
го анализа, а также методика истории повседневности, на основе которых формируется коллективный 
портрет уникальной социально-национальной общности людей, оказавшихся в Советском Союзе в середине 
1930-х гг. Шуцбундовцы вошли в политический пантеон советской пропаганды 1930-х гг. наряду с летчи-
ками, устанавливавшими мировые рекорды дальности, или полярниками, перезимовавшими на льдине. До 
их прибытия в Советский Союз единственным коллективным героем в странах Европы являлись коммуни-
сты, хотя ни для кого уже не являлось секретом, что роль авангарда общественного прогресса оказалась им 
не под силу. «Бойцы венских баррикад» позволяли придать новое звучание тезису об обострении классовой 
борьбы на современном этапе, включить в него антифашистскую составляющую.

Annotation: The article is a study of the 1930s’ integration process into the Soviet system of the Schutzbund – 
combatants of the militarized Austrian Socio-Democratic organization, who in February 1934 rebelled against the 
“Austrofascist” regime of E. Dollfuss. On the basis of archive sources introduced for scientific use for the first time 
(Politburo guidelines, Communist International documents, investigation files of the victims of the “Great Terror”), 
the author demonstrates the efforts undertaken by various authorities in the USSR to use the Schutzbund manpower 
potential, which entered the country through mass immigration, for the benefit of propaganda and industry. Originally 
placed in a “golden birdcage”, they were deprived of seeing the realities of Soviet life. The subsequent integration 
process produced positive examples of Austrian workers becoming loyal Soviet citizens, but also instances of growing 
rejection by a significant number of Schutzbund of the rules of conduct and ideological stereotypes of the Stalin 
period. The article uses the method of comparative historic analysis, and also the methodology of everyday life history, 
which lays the foundation for the depiction of the collective portrait of a unique socio-national community within 
the Soviet Union in the mid-1930s. The Schutzbund joined the political pantheon of the 1930s’Soviet propaganda 
alongside record-setting aviators and polar explorers who wintered on ice. Before their arrival in the Soviet Union, 
the only European collective heroes were the communists, although it was no longer a secret that they were not up to 
the role of leading social progress. The “soldiers of the Vienna barricades” brought a new meaning to the thesis of the 
contemporary intensification of the class struggle, inserting in it the anti-Fascist component.
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в отличие от таких понятий межвоенной 
европейской истории, как, например, 
гестапо или интербригады, слово «шуц-
бунд» совершенно исчезло из современ-

ного российского лексикона. О шуцбундовцах 
не снимают кино, в них не играют дети, а ведь в 
середине 1930-х гг. их организация воспринима-
лась как авангард антифашистского движения в 
европе, впервые выступивший с оружием в руках 
против праворадикальной реакции и авторитар-
ного режима. Лишь события Гражданской войны 
в испании отодвинули на второй план героиче-
ский образ шуцбундовцев – бойцов и командиров 
военизированных отрядов социал-демократиче-
ской рабочей партии австрии.

именно они 12 февраля 1934 г. подняли в 
вене и других австрийских городах вооружен-
ное восстание против «австрофашизма», олице-
творением которого был канцлер энгельберт 
дольфус, поправший демократическую консти-
туцию страны. Кровавые бои в рабочих кварта-
лах, в ходе которых правительственные войска 
применяли тяжелую артиллерию и авиацию, 
продолжались несколько дней и завершились 
поражением шуцбундовцев. Неоправданная же-
стокость, проявленная властями при подавле-
нии восстания, вызвала волну протестов левых 
политических сил во всех европейских странах, 
породила широкую кампанию международной 
солидарности с его участниками. 

тысячи австрийских бойцов были вынуж-
дены на долгие годы покинуть свою родину, око-
ло 800 из них оказалось в советском союзе. поз-
же к ним присоединились жены и дети, так что 
можно говорить о нескольких шуцбундовских 
коллективах, существовавших на протяжении 
не одного года и сосредоточенных в Москве, 
Ленинграде, харькове, ростове-на-дону. Об 
условиях повседневной жизни эмигрантов из 
австрии, попытках их интеграции в идейно-по-
литическую систему сталинизма и трагическом 
финале в годы «большого террора» существуют 
серьезные научные исследования.1

Чтобы не повторять выводы австрийских 
коллег, автор избрал иную постановку вопроса, 
сосредоточив свое внимание на том, какую роль 
играл «шуцбундовский фактор» в ссср второй 
половины 1930-х гг., в какой мере биографии ав-
стрийских антифашистов оказались вплетены 
в общую канву эволюции советского общества 

1 McLoughlin B., Schafranek H., Szewera W. Aufbruch – Hoffnung 
– Endstation. Oesterreicherinnen und Oesterreicher in der 
Sowjetunion, 1925–1945. Wien, 1997. S. 159–434.

той эпохи. в качестве впервые вводимых в на-
учный оборот архивных источников в статье ис-
пользованы протоколы заседаний политбюро 
ЦК вКп(б), обсуждавшего вопрос о шуцбундов-
цах более десяти раз, материалы Международ-
ной организации помощи борцам революции 
(МОпр), взявшей на себя практическую помощь 
прибывшим в ссср австрийцам, и, наконец, ар-
хивно-следственные дела тех из них, кто попал в 
жернова сталинских репрессий.

Огромный всплеск симпатий к шуцбундов-
цам вызвали сообщения советской прессы, жи-
вописавшие героизм австрийских рабочих в ходе 
февральских боев 1934 г. первоначальные вос-
торги их авторов не знали границ: «пролетарская 
революция стучит в сердце европы».2 Газетные 
репортажи из вены были выдержаны в стили-
стике нарратива о гражданской войне в россии, 
где величие «красных» оттенялось «зверствами 
белых».3 так, войска дольфуса, ведя наступле-
ние на рабочие кварталы, гнали перед собой за-
ложников, пускали отравляющие газы, добивали 
раненых. полицейские самолеты обстреливали 
здания, где укрепились восставшие, зажигатель-
ными бомбами. Чтобы не допустить обстрела сво-
их домов, женщины с грудными детьми садились 
в проемах окон, но на них не обращали никакого 
внимания. Каждого, кого хватали с оружием в ру-
ках, немедленно ставили к стенке. детей, подно-
сивших шуцбундовцам еду и патроны, расстрели-
вали наравне с взрослыми бойцами. 

полные драматизма сообщения газет о со-
бытиях в вене не могли оставить равнодушными 
их читателей. На ряде предприятий прошли ми-
тинги солидарности, уже в начале марта МОпр 
перевел из своего бюджета миллион шиллингов 
в австрию, призвав советских трудящихся про-
вести сбор средств под лозунгом: часовую зар-
плату в неделю – жертвам австрийских боев.4 
вскоре стало очевидно, что традиционные фор-
мы помощи недостаточны: скрываясь от пресле-
дований полиции, шуцбундовцы нелегально пе-
реходили границу Чехословакии, однако прага 
была отнюдь не в восторге от наплыва неждан-
ных гостей.

советские чиновники выражали готов-
ность принять австрийцев в своей стране, ставя 

2 Австрия в огне // Правда. 14 февраля 1934 г.
3 См. о формировании образов врага: Гражданская война в 
России (1917–1922 гг.): взгляд сквозь десятилетия. Самара. 
2009.
4 Проект письма Исполкома МОПР в ЦК МОПР Австрии от 8 
марта 1934 г. (РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 3. Д.264. Л. 5).
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окончательное решение в зависимость от про-
верки их симпатий коммунизму.5 в свою очередь 
в лагерях шуцбундовцев политическую филь-
трацию проводили социал-демократические 
функционеры, отказывая в помощи тем, кто 
проявлял прокоммунистические настроения. 
трогательные рассказы самих шуцбундовцев, пу-
бликовавшиеся в советских газетах, во многом 
предопределили благожелательную позицию ру-
ководства ссср по отношению к предоставле-
нию им политического убежища. австрийский 
рабочий Карл Гофман прямо заявлял со страниц 
«правды»: «пройти 1 мая с парадом по Красной 
площади вместе с победоносными русскими ра-
бочими, пример которых нас вдохновлял в борь-
бе, – вот о чем мы мечтаем!» 6 это желание было 
услышано в Москве. 20 марта 1934 г. политбюро 
ЦК вКп(б) приняло решение о готовности со-
ветского союза принять всех шуцбундовцев, не 
подозреваемых в шпионаже.7 

хотя данное решение было направлено со-
ветскому полпреду в австрии, центром выдачи 
виз австрийским антифашистам стало дипло-
матическое представительство ссср в Чехос-
ловакии. Оптимальным посчитали вариант с 
организованным приездом – формированием 
специального транспорта. 29 марта советский 
полпред в праге с. с. александровский получил 
разрешение выдать 300 въездных виз участникам 
февральских боев. для их приема была создана 
специальная комиссия под руководством секре-
таря ЦК вКп(б) а. а. Жданова. Очевидно, что 
в данном случае пропагандистские соображения 
превалировали над гуманитарными. прием шуц-
бундовцев должен был доказать всему миру, что 
только советский союз является «отечеством 
всех трудящихся», и лучшего дня для подобной 
демонстрации, чем 1 мая, было не найти.

Лидеры сдрпа выступили против массо-
вой отправки своих бойцов в ссср, считая, что 
там неискушенные в политике рабочие станут 
жертвами коммунистической пропаганды. алек-
сандровский писал заместителю наркома НКид 
Н. Н.Крестинскому 17 апреля 1934 г.: «вокруг ав-
стрийских шуцбундовцев и их поездки в ссср, 
понятно, разыгрывается, можно сказать, явная 
классовая борьба». после того, как стало из-
вестно о возможности приезда в ссср, социал-
демократы – не столько австрийские, сколько 

5 Там же. Л. 6.
6 Гофман К. Рассказ участников флоридсдорфских боев // 
Правда. 5 марта 1934 г.
7 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 941. Пункт 65/45. 

чешские – «стали одновременно саботировать 
техническое оформление поездки и в то же вре-
мя старались перенять руководство всем делом, 
изображая себя в качестве тех, кто добился раз-
решения на поездку в ссср». «Мы считали важ-
ным отправить шуцбундовцев в ссср так, что-
бы они были там до первого мая. Здешние соци-
ал-демократы были, кроме прочего, заинтересо-
ваны как раз в том, чтобы этого не случилось».8 
Очевидно, что своевременное прибытие перво-
го транспорта в ссср рассматривалось совет-
скими дипломатами как дело чести. ради этого 
было решено отказаться от индивидуальной 
проверки шуцбундовцев и выдать им коллектив-
ную въездную визу.

социал-демократическая пресса, напро-
тив, прилагала немало усилий для дискредита-
ции действий советских властей. в частности, 
она писала о том, что МОпр не дал ни шиллинга 
на билеты, и выезд шуцбундовцев из Чехослова-
кии стал возможен только благодаря поддержке 
европейских социал-демократических партий. 
в то же время утверждалось, что разрешение 
на въезд в ссср будет даваться только тем, кто 
согласится перейти в лагерь Коминтерна.9 дей-
ствительно, австрийские коммунисты вели в ла-
герях шуцбундовцев активную кампанию за то, 
чтобы отправлявшиеся в ссср объявляли о сво-
ем разрыве с «социал-фашизмом». 

в советском союзе развернулась масштаб-
ная подготовка к встрече, были продуманы мель-
чайшие детали, вплоть до особых норм питания 
и маршрутов движения австрийских эмигран-
тов.10 из пражского полпредства в Москву шли 
совершенно секретные сообщения: «следует 
рассчитывать на то, что несколько агентов Отто 
Бауэра (лидер сдрпа. – А.В.) все-таки пробра-
лось в этот транспорт». «приезжающие – это 
не люди, которые годами были безработными и 
приезжают изголодавшиеся сюда», они занимали 
неплохо оплачиваемые должности, жили в домах 
со всеми удобствами.11 следовательно, классовая 

8 РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 666. Л.157. После того, как совет-
ский вице-консул Вершинин побывал в лагере шуцбундовцев, 
он пришел к выводу о том, что «мы имеем дело с очень хоро-
шим человеческим материалом» (Там же. Л. 166).
9 РГАСПИ. Ф.539. Оп. 3. Д. 265. Л. 15.
10 По этим нормам каждому шуцбундовцу полагалось 250 г 
мяса для обеда и ужина, 150 г копченостей мясных, 25 г сыра, 
одно яйцо и много приятных мелочей – сказочный рацион 
для Москвы, население которой жило по карточкам (РГАСПИ. 
Ф. 539. Оп. 2. Д. 666. Л. 1–2).
11 Сообщение, направленное в ЦК МОПР 21 апреля 1934 г. 
(Там же. Л.30).
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борьба, о которой ранее писал полпред алексан-
дровский, неизбежно должна была получить свое 
продолжение и в советском союзе.

приезд первого транспорта шуцбундовцев 
вписывался в калейдоскоп пропагандистских 
акций, которые регулярно обрушивались на 
советского человека, будь то спасение поляр-
ников, установление мирового рекорда летчи-
ками или парад физкультурников на Красной 
площади. На сей раз был избран сценарий «воз-
вращения блудного сына», которому предстоя-
ло стать настоящим коммунистом. сообщалось 
о том, что уезжавшие из праги отказались вы-
слушать прощальное слово командира шуцбун-
да социал-демократа Юлиуса дейча. польские 
власти при движении поезда по территории их 
страны заставили австрийцев снять красные 
звезды с их синих беретов.12 в день приезда 
шуцбундовцев советские газеты опубликовали 
их коллективное заявление о разрыве с рефор-
мизмом – усилия коммунистических агитато-
ров не прошли даром. простые австрийские 
рабочие оказались заложниками не прекращав-
шейся междоусобицы в международном социа-
листическом движении.

до Москвы 25 апреля добрались 302 мужчи-
ны, 4 женщины и 5 детей, комендантом эшелона 
являлся Гейнц рошер, герой обороны венско-
го района Флоридсдорф. Уже на пограничной 
станции Негорелое в поезд вошли делегаты от 
вЦспс, началось заполнение необходимых бу-
маг. предупредительность хозяев не знала гра-
ниц – гостей поразила обильная и разнообраз-
ная еда, комфорт купейных вагонов, а «чистые 
простыни и одеяла с пододеяльниками привели 
нас в восторг».13

Митинги по пути следования поезда и тор-
жественная встреча в Москве стали незабыва-
емым событием для австрийских рабочих, ве-
ривших в искренность чувств тысяч их русских 
товарищей, пришедших на площадь перед Бело-
русским вокзалом. после приветствий офици-
альных лиц рошер выступил с ответным словом: 
«Нам сказали с этой трибуны, что мы – не гости 
в советском союзе. да, мы не гости. Мы – ваши 
братья по классу, по борьбе за социализм».14 
прибывших разместили в третьем доме сове-
тов на садово-Каретной улице. На следующий 

12 Герои австрийских баррикад прибыли в Москву // Прав-
да. 26 апреля 1934 г.
13 Рошер Г. СССР моя родина. М., 1937. С. 37. 
14 Участники баррикадных боев в Австрии – шуцбундов-
цы – прибыли в Москву // Известия. 26 апреля 1934 г.

день им дали отдохнуть с дороги, потом нача-
лась ознакомительная программа – экскурсии 
по Москве, поездки на крупнейшие заводы сто-
лицы. после участия колонны шуцбундовцев в 
первомайской демонстрации они встречались 
с Надеждой Крупской и Михаилом Калининым.

Особую роль в процессе политической пе-
реориентации австрийских рабочих сыграла их 
встреча с болгарским революционером Георги-
ем димитровым, который приехал к ним 6 мая. 
ее символическое значение было очевидно: ге-
рой Лейпцигского процесса о поджоге рейхста-
га беседует с героями венских баррикад. впро-
чем, речь шла не только о символике. Шуцбунд 
был социал-демократической организацией, и 
встреча с его активными бойцами могла помочь 
лидерам Коминтерна в поисках путей объеди-
нения усилий рабочих партий на почве антифа-
шистской борьбы. 

после первомайских торжеств сталин, 
очевидно, под впечатлением прохода австрий-
цев по Красной площади, сделал димитрову 
предложение, от которого тот не мог отказать-
ся: «поговорите с шуцбундовцами. Глупо было 
бы требовать от них, чтобы они сразу же стали 
членами Коммунистической партии. ведь они 
только честные рабочие. и лишь тогда, когда 
они окончательно станут приверженцами идей 
коммунизма, пусть вступают в партию!»15 

в ходе встречи димитров избегал ставить 
острые вопросы о взаимоотношениях комму-
нистов и социал-демократов, рассказывая в ос-
новном о ходе Лейпцигского процесса.16 в его 
речи трудно найти намеки на отход от комин-
терновской тактики дискредитации социали-
стов. Он говорил и о предательстве последними 
интересов рабочего класса и о «левых маневрах 
австромарксистов». если бы не политика соци-
ал-демократов в 1918 г., австрия давно была бы 
уже большевистской, а не фашистской страной. 
в то же время димитров пообещал участникам 
встречи: мы не делаем никакого различия между 
прибывшими из австрии социал-демократами и 
коммунистами, никаких материальных преиму-
ществ у последних здесь в ссср не будет. Многое 
осталось за рамками опубликованного варианта 
речи. слушателям запомнилась критика дими-
трова в адрес австрийской компартии, которая 

15 Запись беседы со Сталиным в дневнике Димитрова, бесе-
да состоялась в начале апреля 1934 г. (Dimitroff G. Tagebuecher 
1933–1945. Berlin, 2000. S. 106).
16 Gegen die konterrevolutionaere Sozialdemokratie // Dimitroff 
G. Ausgewaehlte Werke. Bd. 2. Berlin, 1958. S. 464.
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в дни вооруженных боев оказалась совершенно 
изолированной.17

Уже в первые недели своего пребывания 
в Москве шуцбундовцы были подвергнуты вра-
чебному осмотру, после которого значительная 
часть из них отправилась на отдых в Крым и на 
Кавказ. по пути им предстояло убедиться в пре-
имуществах социализма: «поездка через Украи-
ну показала нам объем колхозного и совхозного 
строительства» в ссср, в то время как в австрии 
«сборщик налогов уводит у крестьянина послед-
нюю корову». «это – не потемкинские деревни, 
как нам хотели внушить австрийские социал-де-
мократические вожди», – писали участники по-
ездки.18

тем временем были определены условия 
пребывания и трудовой деятельности шуцбун-
довцев в советском союзе. постановление по-
литбюро от 26 мая 1934 г. передавало австрийцев 
на попечение вЦспс. советским профсоюзам 
предстояло не только оплачивать их текущие 
расходы, но и содержать весь персонал «полити-
ческого обслуживания». прибывших с первым 
транспортом следовало распределить между 
Москвой, Ленинградом и харьковом, причем 
австрийцам обещали постоянные квартиры, ми-
нимальную зарплату в 250 рублей. трудоустрой-
ство должно было учитывать их пожелания, 
предоставлялась возможность переквалифика-
ции. Жданов уже в апреле согласился с тем, что-
бы из списка предприятий, куда направлялись 
австрийцы, были исключены заводы военной 
и химической промышленности.19 последний 
пункт постановления политбюро ставил задачу 
«налаживания систематической и терпеливой 
пропагандистской работы среди шуцбундовцев 
для перевоспитания их в духе коммунизма».20

действие постановления 26 мая было рас-
пространено и на второй транспорт шуцбундов-
цев, прибывший в Москву в первых числах июня 
(списочный состав – 230 человек). хотя у совет-
ских чиновников в Чехословакии было больше 
времени на отбор политически благонадежных 
лиц, консульство признало, что не смогло про-

17 См. интервью, взятое у шуцбундовца Франца Юрицы в 
1991 г. (Oesterreicher im Exil – Sowjetunion 1934–1945. Eine 
Dokumentation. Wien, 1999. S. 30).
18 Из описания поездки группы шуцбундовцев в Кисло-
водск, подготовленного Леопольдом Ренцем (РГАСПИ. Ф. 539. 
Оп. 2. Д. 666. Л. 205–208).
19 Там же. Л. 152–153.
20 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 162. Д. 16. Л. 66. Решение было оформ-
лено «особой папкой», куда попадали самые секретные поста-
новления Политбюро.

вести собеседование с каждым кандидатом, ибо 
шуцбундовцы были разбросаны по разным лаге-
рям. Организацией приема второго транспор-
та в ссср занималась та же комиссия во главе 
с Ждановым. хотя было продумано все вплоть 
до мелочей, без инцидентов не обошлось. во 
время движения от границы один из австрийцев 
от резкого толчка поезда вывихнул себе палец. 
итог был типичным для тех времен: «Бригада 
паровоза задержана. транспортный прокурор 
ведет следствие».21 

прием и размещение шуцбундовцев тя-
желым бременем легли на бюджет МОпр, по-
этому руководство этой организации попросило 
вЦспс компенсировать понесенные расходы 
за счет средств, собранных трудящимися совет-
ских предприятий в помощь австрийским рабо-
чим.22 после пышного приема двух транспортов 
пропагандистская задача показалась советским 
властям выполненной. 5 августа политбюро ЦК 
вКп(б) приняло решение «третьего эшелона 
шуцбундовцев не организовывать», разрешив 
последним приезд в индивидуальном порядке.23 
9 августа 1934 г. в Москву прибыли 115 детей 
шуцбундовцев. хотя им была оказана радушная 
встреча, центральные газеты уже не давали о 
ней развернутых репортажей. Маленьких ав-
стрийцев отправили в крымский санаторий, для 
них был создан особый интернат в центре сто-
лицы.24

в первые дни после своего прибытия в со-
ветский союз шуцбундовцы были буквально 
оглушены восторженным приемом, который 
превосходил любые ожидания. реакция про-
стых рабочих, некоторые из которых прошли 
через годы безработицы и нищеты, была легко 
предсказуемой: «мы здесь как на небесах».25 Не 
меньшие почести, чем самим шуцбундовцам, 
оказывали ближайшим родственникам погиб-
ших или казненных бойцов. Осенью 1934 г. в 
ссср прибыла с тремя детьми вдова повешен-
ного шуцбундовца Карла Мюнихрейтера. сразу 
же после прибытия она рассказывала корре-
спонденту советской газеты на немецком языке: 

21 Секретная докладная записка от 4 июня 1934 г. на имя А.А. 
Жданова ( РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 666. Л. 44).
22 Там же. Л. 151. Письмо Е.Д. Стасовой Н.М. Швернику от 26 
августа 1934 г. В приложении к письму названа точная сумма 
расходов МОПР по приему шуцбундовцев – 821 615 рублей 39 
коп.
23 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 949. Пункт 99/81.
24 Schafranek, Hans. Kinderheim Nr. 6. Oesterreichische und 
deutsche Kinder im sowjetischen Exil. Wien, 1998.
25 РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 3 Д. 265. Л. 29.
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в Москве мы не знаем отказа ни в чем, «моих де-
тей буквально избаловали».26 

Однако за праздниками неизменно следу-
ют будни. Уже первые месяцы пребывания в 
ссср показали, что основным препятствием 
для успешной интеграции шуцбундовцев являет-
ся незнание ими русского языка. те из них, кто 
имел рабочую специальность и высокую квали-
фикацию, не могли применить свои знания и 
умения на практике. Молодые люди, а таковых 
было большинство, зачастую вообще не имели 
профессионального образования. 

первое знакомство с условиями труда так-
же вызывало «культурный шок» – австрийцев 
поражала неорганизованность и хаос производ-
ственного процесса, дефицит самых простых ин-
струментов, запутанность тарифов оплаты труда, 
воровство. Женщин возмущала грязь и неопрят-
ность в гостиницах и общественных местах: мы 
приехали из культурной страны, мы никогда не 
сможем привыкнуть к этому безобразию, утверж-
дали они в своих письмах на родину.27 Безупреч-
ные образы «рая для трудящихся», которые рисо-
вала коммунистическая пресса в австрии, на деле 
оказались пропагандистскими штампами. Зача-
стую это порождало озлобление, которое только 
усиливалось воспоминаниями о пышной встрече 
и первых днях, проведенных в Москве.

и все же подавляющее большинство ав-
стрийцев понимало, что попало в страну, кото-
рая лишь только начала избавляться от вековой 
отсталости. Они стремились обрести самосто-
ятельность, чтобы избавиться от дотаций и 
субсидий. Каждый из них по приезде получал 
разовое пособие в 500 рублей, одежду, обувь и 
постельное белье. австрийцев прикрепили к 
специальному органу, занимавшемуся снабжени-
ем иностранцев продуктами и товарами первой 
необходимости (инснаб). при оплате жилья им 
полагалась 50-процентная скидка. после трудоу-
стройства шуцбундовцы получали обед в столо-
вой для ударников или инженеров, что еще боль-
ше отгораживало их от массы русских рабочих, 
стимулировало зависть и отчуждение со сторо-
ны последних.

За бытом и производственными успехами 
рабочих из австрии дотошно следили много-
численные учреждения – партийные и профсо-
юзные органы, Коминтерн и МОпр. Наиболее 
плотно этим занималось иностранное бюро 

26 Wir freuen uns in der Sowjetunion zu sein // Deutsche Zentral-
Zeitung. 15.Oktober 1934. 
27 Oesterreicher im Exil. S. 58, 95.

вЦспс, созданное в конце 1920-х гг. для обслу-
живания специалистов, приглашенных на ра-
боту в ссср из-за рубежа. секретарь вЦспс 
латыш а. К. аболин неоднократно встречался 
и беседовал с шуцбундовцами, стремясь по мере 
сил разрешать самые острые проблемы, возни-
кавшие в их повседневной жизни.

в июне 1934 г. в Ленинград с инспекцион-
ной поездкой отправилась заместитель предсе-
дателя МОпр е. в. Шевелева. Она побывала в 
гостинице «Знаменская», в которой разместили 
прибывших, и пришла в ужас – по вечерам их 
кормят в ресторане, где играет джаз и сложилась 
атмосфера, располагающая к нездоровому обра-
зу жизни. Живя на всем готовом, некоторые из 
австрийцев умудрялись пропивать за один вечер 
до 90 рублей.28 естественно, это сказывалось на 
их самочувствии следующим утром и на отноше-
нии к работе в целом. 

Шевелева побывала в квартирах, которые 
были выделены для шуцбундовцев, проверила, 
как работает сантехника, нашла слишком ту-
склым цвет обоев. Но главная проблема, конеч-
но, заключалась не в обоях. «Золотая клетка», 
в которую поместили австрийцев, на деле ока-
залась одной из множества потемкинских дере-
вень, воздвигнутых в годы первых пятилеток. 
получалось так, что чем дальше место прожива-
ния шуцбундовцев находилось от Москвы, тем 
хуже там были бытовые и производственные 
условия. самая тяжелая ситуация сложилась в 
ростове-на-дону, где все австрийцы начали тру-
диться на только что введенном в строй пред-
приятии «ростсельмаш». Завод был построен 
буквально в чистом поле, добираться до него 
приходилось случайным транспортом, австрий-
цы жаловались на отвратительное качество еды 
в столовой, простои на производстве.

в первые месяцы своего пребывания в 
ссср шуцбундовцы занимались не только соб-
ственным обустройством. Значительное место 
в их переписке с советскими властями занимала 
забота о родных, оставшихся на родине. в янва-
ре 1935 г. политкомиссия исполкома Коминтер-
на (иККи) рассматривала вопрос о переводе за-
работанных шуцбундовцами денег за границу.29 
Более предпочтительным с точки зрения совет-
ских чиновников выглядел вариант воссоедине-
ния семей, хотя и он был связан с многочислен-
ными бюрократическими проволочками. 

28 Доклад от 21 июня 1934 г. (РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 666. Л. 
209–220).
29 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 331. Л. 6.
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Молодежь обзаводилась семьями уже в 
ссср, причем от бдительных глаз проверяющих 
не ускользнул прагматизм в устроении личной 
жизни: «Надо отметить, что со стороны шуцбун-
довцев есть ряд случаев несерьезной женитьбы, 
в женитьбе на русских большую роль играет ма-
териальная сторона, потому что русские жены 
зарабатывают значительно больше, некоторые 
по 300–400 рублей».30 случалось, что приехав-
шая из австрии после долгих мытарств жена 
или подруга оказывалась уже ненужной, ибо вы-
звавший ее человек за время ожидания успел 
устроить свою личную жизнь в россии. 

Местные власти и руководители предпри-
ятий воспринимали появление австрийцев как 
очередное партийное поручение, от которого 
нельзя отмахнуться, но которому можно не уде-
лять особого внимания. в конце концов, реша-
ющим фактором оценки их работы являлось 
выполнение плана по выпуску продукции, а 
шуцбундовцы выступали лишь в роли дополни-
тельной финансовой нагрузки. «по вопросу о 
распределении (австрийцев на предприятия. – 
А.В.) нам больше всего приходилось бороться. 
Буквально ни один хозяйственник не хотел до-
бровольно без нажима взять шуцбундовцев. Он 
считал это величайшей обузой: придется предо-
ставлять постоянную квартиру, а работники ма-
лоценные», – утверждал на одном из совещаний 
представитель ленинградского совета профсою-
зов алексеев.31 

предчувствие, что принятие на работу шуц-
бундовцев обернется для них головной болью, 
не обмануло директоров предприятий. и дело 
было не только в квартирах. австрийцы удив-
лялись грязи и необустроенности в заводских 
цехах, плохой организации производственно-
го процесса. имея априорные представления о 
«государстве рабочих», которое построено на 
началах самоуправления, они стали забрасывать 
администрацию рационализаторскими предло-
жениями. та, привыкшая к иному настроению 
подчиненных, возмущалась тем, что пришель-
цы лезут со своим уставом в чужой монастырь. 
Лишь тогда, когда кто-то из шуцбундовцев отка-
зывался работать и собирался вернуться на ро-
дину, начинались уговоры и увещевания.32

Удивление местных властей, директоров за-
водов и профсоюзных секретарей по поводу «не-

30 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 206. Л. 17.
31 Там же. Л. 30.
32 Oesterreicher im Exil. S. 146. 

благодарных австрийцев» можно понять. их от-
ношение к местным рабочим было выдержано в 
духе патернализма сталинской эпохи – начальство 
решало, как и в каком объеме оплачивать труд 
подчиненных, последние же уподоблялись детям, 
которые в любом случае должны испытывать бла-
гоговение перед строгими родителями. австрий-
ские рабочие, а тем более те из них, кто прошел 
школу социал-демократического воспитания, 
несли в себе иную иерархию ценностей. Они от-
казывались закрывать глаза на показуху и очковти-
рательство, при конфликтах на производстве они 
заявляли, что не видят разницы между советским 
и капиталистическим заводом, а следовательно, 
имеют право на забастовку или демонстративное 
оставление своего рабочего места. 

администрация заводов, напротив, рас-
сматривала борьбу австрийцев за свои права 
как «выбивание привилегий» или «рваческие 
настроения». в ряде случаев это действительно 
имело место, однако являлось не правилом, а 
исключением. Медвежью услугу шуцбундовцам 
оказал помпезный прием и жизнь на всем гото-
вом в первые недели после приезда в советский 
союз. Благодаря ежемесячной дотации в 250 ру-
блей, которая выплачивалась независимо от тру-
довых успехов, значительная часть австрийцев 
являлась по сути дела пенсионерами на содержа-
нии того или иного завода. во второй половине 
1935 г. такую дотацию все еще получало более 
половины шуцбундовцев, оказавшихся в ссср.33

если на первых порах они воспринимались 
как жертвы фашистского режима и братья по клас-
су, то со временем эти позитивные образы вытес-
нялись стереотипом «незваного гостя». в условиях 
жестокого дефицита жилплощади в крупных горо-
дах австрийцы занимали квартиры тех, кто ждал 
их годами, жили на незаработанные деньги, полу-
чали особое питание и одежду. по своему социаль-
ному статусу они приравнивались к иностранным 
специалистам, отношение к которым у их русских 
коллег было отнюдь не восторженным.34 

33 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 206. Л. 47.
34 «Советские рабочие понимали, что иностранцы, которые 
занимаются особой работой, получают за нее соответствую-
щее вознаграждение. Но иностранные рабочие, которые на 
тех же станках производят то же самое, но при этом получают 
несравненно большую зарплату – этого они не могли понять. 
Поэтому они скрипели зубами от злости и сжимали кулаки в 
карманах из-за такого «равенства», когда шли мимо зала для 
иностранцев в грязную и душную столовую, чтобы получить 
свою порцию отвратительной еды», – писал в своих мемуа-
рах швейцарский печатник, работавший до 1938 г. в Москве 
(Derendinger E. Erzaehlungen aus dem Leben. Als Graphiker in 
Moskau 1910 bis 1938. Zuerich, 2006. S. 362).
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идеализация шуцбундовцев как героев ан-
тифашистского сопротивления вела к разочаро-
ванию тех, кто общался с ними по долгу службы, 
или просто товарищей по работе. Оказалось, 
что приехали не рыцари без страха и упрека, а 
вполне обычные люди, которые ведут себя так 
же, как и русские рабочие. Комиссия, побывав-
шая в харькове в начале 1935 г., отмечала «пьян-
ство, драки, прогулы и симуляции среди опреде-
ленной части шуцбундовцев». Лентяи и тунеяд-
цы быстро разобрались в том, какие преимуще-
ства социального страхования можно обернуть 
себе на пользу. только в харькове за ноябрь 1934 
г. австрийцами было пропущено по болезни 400 
рабочих дней, благо, что в гостинице «спар-
так», где те проживали, постоянно находился 
прикрепленный к ним врач.35 

стереотипом в бюрократической перепи-
ске по поводу шуцбундовцев стало выражение 
«плохие элементы», которые портят «здоровый 
коллектив». инспектора вЦспс предпочитали 
не искать причины их растущего недовольства в 
собственном бюрократизме или бытовых неуря-
дицах, а давали объяснения в общем русле шпи-
ономании, охватившей ссср во второй поло-
вине 1930-х гг. в отличие от большинства мест-
ных жителей, давно освоивших правила игры в 
общении с властью, австрийцы выглядели при-
шельцами с другой планеты, не способными ос-
воить азы советского поведения.

Успешные примеры интеграции получали 
широкую огласку. Гейнц рошер возглавил показа-
тельную бригаду на автозаводе имени сталина, 
учился в Коммунистическом университете на-
родов Запада, ездил с докладами о февральских 
событиях в австрии по всей стране, стал депута-
том Моссовета. К нему из вены приехали жена и 
сын. рошер обладал бесспорным авторитетом в 
коллективе шуцбундовцев, бичуя его недостатки: 
«слабые элементы среди шуцбундовцев путались 
у нас под ногами со своими ничтожными недо-
вольствами и сомнениями, не умея оторваться от 
своей капиталистической пуповины».36 все это не 
спасло командира шуцбундовского отряда во Фло-
ридсдорфе от трагического финала – расстрела в 
мае 1938 г., о котором семья, высланная из ссср 
после ареста отца и мужа, так и не узнала.37

пропагандистская функция шуцбундовцев 
на протяжении всего периода их пребывания 

35 Письмо шуцбундовца Иоганна Крауса из Харькова (РГА-
СПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 205. Л. 9–10).
36 Рошер Г. Указ. соч. С. 76.
37 McLoughlin B., Schafranek H., Szewera W. Op. cit. S. 405–409.

в советском союзе оказывалась более важной, 
чем их реальные производственные успехи. в 
первую годовщину февральских событий деле-
гация австрийцев ездила по стране, выступая с 
докладами о своем боевом опыте.38 их восторги 
по поводу достижений индустриализации, их 
рассказы о собственной перековке были весьма 
востребованы, ибо давали то, чего так не хва-
тало сталинской системе во второй половине 
1930-х гг. – позитивное эхо иностранных при-
верженцев социализма. 

восторженное отношение части шуцбун-
довцев к своей новой родине трансформиро-
валось в пропагандистские статьи и брошюры, 
выходившие массовыми тиражами. Знакомство 
с публикациями подобного рода порождает се-
рьезные сомнения в их авторстве. с живыми де-
талями и искренними сюжетами соседствовали 
идеологические штампы, явно привнесенные 
извне. так, рассказы о февральских боях сопро-
вождались вставками о предательстве социал-
демократов и прозорливости коммунистов.39 
почти обязательным было оптимистическое 
заключение: «Большая часть товарищей, пере-
шедших границу, в том числе и я, приехали в 
ссср для того, чтобы здесь принять непосред-
ственное участие в стройке социалистического 
государства и подготовить себя к грядущим и 
близким боям за советскую австрию, за миро-
вой Октябрь».40

естественное чувство благодарности шуцбун-
довцев за теплый прием и интерес к своей новой 
родине, поставленные на службу пропаганды, при-
водили к обратному эффекту. «то, что мы увиде-
ли… заставило нас устыдиться своего невежества. 
перед нами были первоклассные индустриальные 
предприятия, оборудованные новейшей совре-
менной техникой, перед нами раскрывалась сущ-
ность социализма».41 Критически настроенный 
советский читатель после прочтения нескольких 
страниц подобного елея мог задаться вопросом, 
где же находится такая страна и можно ли в нее по-
пасть без профсоюзной путевки или направления 
от партийного комитета. 

Однако для большинства потребителей 
подобного рода литературы, выходившей в 
партийных, комсомольских и профсоюзных 

38 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 4. Д. 328. Л. 5.
39 См. Рошер Г. Бои в Флоридсдорфе. М., 1935; Говорят бойцы 
австрийских баррикад. М., 1935.
40 Цартель Ф. Марш «47» // Интернационал молодежи. 1934. 
№ 7. С. 21.
41 Рошер Г. СССР моя родина. С. 44.
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издательствах, важнее было другое. советских 
людей, лишенных возможности для внутренней 
критики, очень интересовал взгляд со стороны, 
и здесь мнение благожелательно настроенных 
собратьев по классу играло огромную роль. по-
хвалы со стороны австрийских пролетариев 
придавали их советским товарищам уверен-
ность в том, что они движутся в правильном на-
правлении и «временные трудности, вызванные 
враждебным окружением и происками внутрен-
них врагов», как писала советская пресса, рано 
или поздно сменит счастливое и беззаботное со-
циалистическое будущее.

Книга с рассказами детей шуцбундовцев, 
обращенная к советским пионерам, явилась 
рекордсменом по тиражу.42 в ней приводилась 
стандартная версия февральских событий без ка-
кой-либо поправки на возраст читателей: «Когда 
фашисты начали разоружать шуцбунд, социал-де-
мократические вожди постарались всяческими 
мерами удержать рабочих от решительных вы-
ступлений, призывая их к спокойствию и смире-
нию». 43 сборник рассказов о детях, героически 
помогавших своим отцам, был наполнен натура-
листическими сценами сражений, убийств и т.д. 
девочку, тащившую винтовку на баррикаду, под-
стрелили фашисты-хаймверовцы. «Каролину, эту 
маленькую героиню, хоронили в тот же день. ре-
бята-пионеры провожали ее гроб».

советским читателям, восхищавшимся ге-
роизмом юных австрийцев, одновременно при-
ходилось сочувствовать их низкому культурному 
уровню («никто из детей не слыхал ни одной 
оперы»), наличию пережитков буржуазного ин-
дивидуализма у некоторых из них.44 Но целеб-
ный воздух социализма неизменно приводил пе-
рековку к полному успеху. свидетельством этого 
являлись письма детей родителям в австрию, 
которые внимательно изучались, а порой и со-
чинялись их воспитателями. австрийская сек-
ция МОпр неоднократно напоминала Москве, 
что на регулярность такой переписки следует 

42 Смирнов Е. Есть на свете Москва! (Рассказы юных шуцбун-
довцев). М., 1935. (Серия «Беседы у костра»). Тираж 50 тыс. 
Остальные брошюры, написанные от имени шуцбундовцев, 
выходили в СССР тиражами в 20–30 тыс. экземпляров.
43 Там же. С. 8.
44 Некоторые из детей рассматривали свое пребывание в 
СССР как результат чьей-то благотворительности. Другие 
проявляли эгоизм: «то, что тебе дают, нужно брать. Если да-
ющий уступчив, нужно выжать из него как можно больше» 
(Байес Ф. Дети шуцбундовцев в Советском Союзе. М., 1935. С. 
15–16). Фриц Байес был педагогическим руководителем Дет-
ского дома № 6, где разместили детей шуцбундовцев.

обратить особое внимание.45 вот характерный 
пример идеологически выдержанной обработки 
детских впечатлений: «далеко позади осталась 
вена, а с нею и весь капиталистический мир. 
австрийские ребята вспоминают о нем только 
тогда, когда в письмах к родным описывают все 
великолепие окружающей их обстановки».46 

до 1941 г. в австрию вернулось 220 шуц-
бундовцев, т.е. около четверти эмигрантского 
коллектива, разбросанного по крупнейшим го-
родам советского союза. примерно столько 
же, по подсчетам австрийских историков, было 
репрессировано советскими органами госбезо-
пасности в годы «большого террора».47 первы-
ми из Ленинграда в австрию уехали Отто Мюл-
лер и Йозеф Зайтлингер. дело не обошлось без 
скандала, который грозил превратиться в ди-
пломатический. Оба заявляли, что товарищи их 
преследуют и угрожают расправой, посол распо-
рядился устроить их на ночлег в здании австрий-
ского представительства. в конце концов санк-
цию на выезд Мюллера и Зейтлингера дало по-
литбюро ЦК вКп(б).48 Осенью 1934 г. вернулся 
на родину алоиз хиллек. Недовольный условия-
ми жизни – его отправили работать в сибирь на 
Кузнецкстрой, он перебрался в Луганск, а затем 
в Москву, получил от посольства 100 шиллингов 
и через два дня уехал.49 Угроза пойти в консуль-
ство, т.е. обратиться за помощью к классовому 
врагу, разрушала пропагандистский образ «геро-
ев венских баррикад», поэтому советская пресса 
ни об одном случае возвращения шуцбундовцев 
на родину не писала. 

сами они предпочитали называть в каче-
стве причин отъезда абстрактную «тоску по 
родине», болезни, непривычную еду и климат. 
Многих выводило из себя то, что они не могли 
самостоятельно решить свой квартирный во-
прос. Московское представительство Компар-
тии австрии (Кпа) и активисты коллектива 
шуцбундовцев принимали активные меры для 
противодействия желающим вернуться на ро-
дину. под наблюдением находилось здание ав-
стрийского представительства в Москве, как 

45 РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 3. Д. 270. Л. 28.
46 Байес Ф. Указ. соч. С.14.
47 McLoughlin B., Schafranek H., Szewera W. Op. cit. S. 341. См. 
также: Маклоклин Б. Бутово: австрийские жертвы сталинско-
го террора // Бутовский полигон. М., 2001. Вып. 5. С. 5.
48 «Санкционировать дачу выездных виз двум шуцбундовцам 
с таким расчетом, чтобы они могли уехать уже сегодня» – реше-
ние Политбюро («особая папка») от 15 июля 1934 г. (РГАСПИ. Ф. 
17. Оп. 3. Д. 948. Пункт 49/31).
49 РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 3. Д. 264. Л. 83
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только становилось известно о его посещении 
тем или иным человеком, начиналась «прора-
ботка» последнего (в ряде случаев завершавша-
яся тривиальным избиением). возвращенцев не 
останавливала даже информация о том, что на 
родине их неминуемо ждет арест, суд, и, возмож-
но, длительное заключение (Отто Мюллер по-
лучил в австрии шесть лет тюрьмы, хотя через 
год был амнистирован50). Некоторые из них, 
надеясь получить прощение, настолько активно 
включались в антисоветскую кампанию, что это 
вызывало у австрийских дипломатов оправдан-
ные подозрения, является ли подобное «прозре-
ние» искренним.51 

Борьба велась за души не только самих шуц-
бундовцев, но и их русских жен, которых те пыта-
лись взять с собой при возвращении в австрию. с 
женщинами проводили разъяснительную работу, 
чтобы не допустить их отъезда из ссср. австрий-
ское посольство, напротив, оказывало необхо-
димое содействие в данном вопросе, заявляя в 
то же время просителям, что не может нарушать 
советские законы. в следственных делах несколь-
ких австрийцев – жертв «большого террора» – со-
хранилась копия памятки, которую они получали 
в посольстве. там говорилось: «Гражданки ссср, 
в случае выхода замуж за австрийца получают ав-
стрийское подданство, но по советским законам 
они остаются в гражданстве ссср до тех пор, 
пока не завершат процедуру выхода из него».52 
длительность данной процедуры обозначалась в 
памятке сроком в 5–7 месяцев, что не добавляло 
ей популярности. 

своего пика поток желающих вернуться 
на родину достиг к лету 1935 г., информация 
об этом регулярно сообщалась органами НКвд 
высшему руководству страны. 31 августа 1935 г. 
политбюро приняло решение не препятство-
вать возвращенцам, и в то же время призна-
ло ситуацию крайне тревожной. в решении  
содержалось поручение секретарю ЦК вКп(б) 
Н. и. ежову и первому заместителю наркома 
внутренних дел я. с. агранову проверить «по-
ложение шуцбундовцев в ссср как с материаль-
ной стороны, так и со стороны их политическо-
го обслуживания».53 

в последующей проверке принимали участие 
Комиссия партийного контроля, НКвд, пред-

50 McLoughlin B., Schafranek H., Szewera W. Op. cit. S. 288.
51 Ibid. S. 298; Oesterreicher im Exil. S. 163.
52 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 28483.
53 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 970. Пункт 308. 

ставители ряда промышленных министерств и 
вЦспс. проект постановления по ее итогам, на-
правленный сталину,54 был выдержан в черном 
цвете и насыщен бюрократическими штампами 
той эпохи. Ответственность за провалы целиком 
и полностью возлагалась на местные власти, при-
чем особенно досталось харькову. там «политико-
воспитательная работа с шуцбундовцами была це-
ликом передоверена совершенно непроверенным 
политически безграмотным людям, среди кото-
рых были выявлены чуждые люди». в результате 
шпионские и фашистские элементы, связанные с 
австрийским консулом, успешно проводили кон-
трреволюционную агитацию, что привело к отъ-
езду на родину 20 человек.

попытка свалить ответственность на самих 
шуцбундовцев вызвала характерную реплику 
председателя КпК М. Ф. Шкирятова: «Нельзя 
так говорить, что все они фашисты».55 Очевид-
но, традиция восприятия социал-демократов как 
«социал-фашистов» в советской пропаганде была 
столь сильна, что являлась своеобразной под-
сказкой даже для руководителей на местах. Более 
точным был анализ Шверника, представлявшего 
в комиссии советские профсоюзы. Он призвал не 
идеализировать шуцбундовцев: около 10% из них 
типичные люмпен-пролетарии, эти люди вообще 
не способны работать, не приучены к дисципли-
не. «Многие из них даже не скрывают, что труд на 
заводе их тяготит, и они под разным видом стара-
ются увиливать от работы».56

решения политбюро по данному вопросу 
так и не появилось, хотя в подготовленных ап-
паратом ЦК проектах предлагались достаточно 
жесткие меры по отношению к местным вла-
стям. последним документом в соответствую-
щем архивном деле является записка заведующе-
го отделом ЦК вКп(б) а. с. Щербакова на имя 
сталина, ежова, Кагановича. «Фашистские эле-
менты и шпионы, имеющиеся в группе шуцбун-
довцев, развернули среди них антисоветскую 
контрреволюционную работу, направляемую ав-
стрийским консулом».57 хотя документ не дати-
рован, в его стиле и содержании уже чувствуется 
дыхание тридцать седьмого года. 

излишне говорить о том, что шуцбундовцы 
находились под плотным контролем не только 
партийных и профсоюзных инстанций, но и ор-

54 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 206. Л. 1–3. Документ не дати-
рован.
55 Там же. Л. 20.
56 Там же. Л. 41.
57 Там же. Л. 56.
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ганов госбезопасности. «Неправильные» письма 
детей не доставлялись их родителям и родным в 
австрии, а оседали в их личных делах.58 За про-
живавшими в гостиницах шпионили даже убор-
щицы, докладывая в НКвд, например, о том, 
что в мусорной корзине оказалась фотография 
советского вождя, которому во время пьяного 
застолья провертели штопором дырку во лбу. 
От всевидящего ока органов госбезопасности, 
не укрывалось буквально ничего. Они знали, на-
пример, о том, что приехавший с транспортом 
детей шуцбундовцев Леопольд Кубачек встреча-
ется с сыном одного из сотрудников австрийско-
го посольства и тот угощает его заграничными 
папиросами.59

Накопленный «компромат» был востребо-
ван летом 1937 г., когда по всей стране развер-
нулись массовые репрессии, направленные сре-
ди прочего против выходцев из других стран, 
проживавших в советском союзе. их специфи-
ческой чертой был групповой характер обви-
нений в политических преступлениях – шла ли 
речь о шпионских сетях или об организациях 
контрреволюционных заговорщиков. это по-
зволяло местным органам НКвд экономить 
силы и добиваться выполнения невиданных «ли-
митов на аресты», спущенных с самого верха. 
применительно к коллективу шуцбундовцев это 
означало сведение в подобные группы людей, 
работавших на одном заводе, и даже тех, кто со-
вместно проводил свободное время – например, 
альпинистов, выезжавших в отпуск на Кавказ и 
памир.60

статус политэмигрантов, равно как и 
иностранное подданство, больше не служили 
австрийцам защитой от репрессий. Большин-
ство из них проживало по виду на жительство, 
заменявшему заграничный паспорт, а следова-
тельно, считались иностранцами. типичным 
обвинением для последних до середины 1937 г. 
являлся шпионаж, а приговором – высылка из 
ссср. в ходе массовых операций органы гос-
безопасности на местах получили разъяснение 
из центрального аппарата НКвд, что лица, не 
имеющие на руках национальных паспортов, 
въехавшие в ссср по фальшивым документам и 

58 Schafranek H. Op. cit. S. 67.
59 После окончания школы Кубачек работал и проживал в 
гостинице «Советская». Он был арестован 10 сентября 1941 г. 
и получил приговор 8 лет лагерей как «социально-опасный 
элемент» (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-23949).
60 McLoughlin B., Schafranek H., Szewera W. Op. cit. S. 239-242; 
Головкова Л. Шпионаж на вершинах // Бутовский полигон. М., 
2002. Вып. 6. С. 42–54.

получившие вид на жительство при содействии 
МОпр, приравниваются к советским гражда-
нам.61 в предвоенных условиях это означало, 
что над политэмигрантами, арестованными по 
«шпионской статье», нависла угроза смертного 
приговора. из 220 арестованных шуцбундовцев 
около 30 были расстреляны, подавляющее боль-
шинство – на Бутовском полигоне под Москвой. 

судьба конкретного человека в условиях 
хаоса массовых репрессий была совершенно не-
предсказуемой. поскольку шуцбундовцы все еще 
считались вооруженными борцами с «австрофа-
шизмом», следователи НКвд не записывали их в 
агенты австрийской разведки. Они становились 
шпионами других государств, преимущественно 
Германии. алекс Беренди, венгр по националь-
ности, «признавал», что был завербован во вре-
мя пребывания в лагере на территории Чехос-
ловакии. попав на автозавод имени сталина, он 
якобы не только собирал шпионскую информа-
цию для чешской разведки, но и занимался ди-
версиями, подбрасывая в картер новых машин 
всякий металлический мусор. венгр получил 
смертный приговор в те месяцы, когда машина 
террора набрала максимальные обороты: за аре-
стом 21 марта 1938 г. последовали два допроса, 
и уже через неделю его следственное дело было 
передано на рассмотрение «двойки» – комиссии 
ежова и вышинского, отправлявшей тысячи и 
тысячи людей на расстрел.62 

Фальсификаторы из НКвд не останавлива-
лись ни перед чем. Чтобы как-то связать между 
собой шпионские сети, они использовали имена 
шуцбундовцев и иностранных специалистов, вер-
нувшихся в австрию. даже первый посол этой 
страны в советском союзе, Отто поль, сделавший 
так много для налаживания отношений между на-
шими странами, после своего отъезда из ссср 
превратился в резидента австрийской разведки, 
а редакция возглавляемой им газеты «Москауер 
рундшау» – местом шпионских встреч.63 

в апреле 1938 г. массовые аресты прекрати-
лись, хотя приговаривать к расстрелу продолжа-
ли до снятия ежова с поста наркома внутренних 
дел. если обвиняемого по тем или иным причи-
нам не успели «оформить» к этому моменту, на-
чинался новый этап следствия – на сей раз без 
обвинений в шпионаже и избиений. Однако 

61 Vatlin A. In den Faengen der Burokratie: deutsche Emigranten 
in der UdSSR am Vorabend des «Großen Terrors» // Totalitarismus 
und Demokratie. 2011. Heft 1. S. 37.
62 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-65238.
63 Там же. Д. П-25702.
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машина террора не хотела отпускать невинных 
жертв из своих цепких лап. Оперативные работ-
ники госбезопасности фиксировали отказы от 
вымученных признаний, но в то же время сочи-
няли новые обвинения, на сей раз в антисовет-
ской агитации.

для этого нужны были показания свидете-
лей, как правило, коллег обвиняемого по рабо-
те. последние были запуганы уже самим фактом 
вызова в органы госбезопасности, однако в их 
рассказах о взаимоотношениях с австрийцами 
содержалось достаточно искреннего «негати-
ва». речь шла лишь о том, чтобы препарировать 
его в нужном, антисоветском духе. приведем 
примеры лишь из трех архивно-следственных 
дел. Шуцбундовец Фердинанд Флухер, с 1934 г. 
являвшийся членом Кпа, работал обойщиком 
на автозаводе имени сталина. Он отверг обви-
нения в том, что завербован итальянской раз-
ведкой для шпионской деятельности, но был 
вынужден признать обличающие показания сви-
детелей. при аресте его жены Флухер заявил со-
трудникам НКвд, проводившим обыск, что они 
действуют как фашисты, после этого говорил 
товарищам по работе: «не сплю ночами и думаю 
о том, когда возьмут в НКвд и меня».64

в протоколах допросов приведены его кри-
тические высказывания в адрес советской си-
стемы, которые слишком конкретны для того, 
чтобы быть выдуманными следователем. Флухер 
подтвердил их и в ходе судебного заседания. так, 
при понижении расценок за сделанную работу 
австриец заявил, что не видит разницы между 
капиталистическим и советским предприятием. 
«и там и здесь выжимают последние силы у ра-
бочего, заставляют его работать больше, а пла-
тят меньше, чем платили раньше. За границей 
тогда, когда предприниматель уменьшает зар-
плату рабочего, коммунистические газеты при-
зывают рабочих к протесту, к забастовке, а здесь 
в советском союзе все газеты молчат».

хватало в деле Флухера и других высказыва-
ний, получавших антисоветскую окраску: «Между 
активистами и попами нет никакой разницы – 
раньше пропагандой занимались попы, которым 
за это платили деньги. сейчас пропагандой зани-
маются активисты, получающие также деньги, ко-
торым я не верю, как и попам». «Когда начались 
аресты иностранцев-шуцбундовцев, я сказал, что 
советская власть арестовывает много невинных 
людей. Не может быть, чтобы все иностранцы 

64 Там же. Оп. 2. Д. 30124. Последующие цитаты приводятся 
из данного дела, страницы которого не пронумерованы.

были врагами народа». Флухер получил пять лет 
лагерей, но затем был выслан за границу.

арманд вейс, командовавший шуцбундом 
северо-восточных районов вены, прибыл в Мо-
скву в октябре 1934 г. и пользовался полным 
доверием представительства Кпа при иККи. 
вейс был арестован в марте 1938 г., вначале ему 
было предъявлено стандартное обвинение в 
шпионаже в пользу чехословацкой разведки, и 
под воздействием пыток он согласился подпи-
сать протокол. при возобновлении следствия 
в начале 1939 г. обвинение было изменено на 
антисоветскую агитацию. единственный эпи-
зод в деле вейса, подтвержденный показаниями 
свидетелей и вошедший в обвинительное за-
ключение, звучал так: «фашистские взгляды на 
роль женщины при социализме». На самом деле 
австриец всего лишь «выражал недовольство 
тем, что женщины в ссср наравне с мужчинами 
работают на разных тяжелых производствах».65 
суд над ним состоялся 15 января 1940 года. Уни-
кальный случай – на судебное заседание пришел 
лично представитель Кпа при иККи эрнст Фи-
шер. его поручительство, а также свидетельства 
других членов австрийской компартии привели 
к тому, что прокурор отказался поддерживать 
обвинение, и арманд вейс был оправдан.

рекордсменами по длительности пребыва-
ния в предварительном заключении являлись 
рабочие первого подшипникового завода в Мо-
скве антон рехбергер и Фердинанд эйгрубер, 
получившие приговор только в декабре 1940 г. 
первый написал за два с половиной года пребы-
вания в московских тюрьмах более 50 жалоб и 
заявлений, доказывая, что обвинение его в анти-
советской агитации смехотворно – «я не знал и 
до сих пор не знаю еще русского языка».66 ему 
разрешили подписать протокол с отказом от 
«признаний» ежовского периода, однако в даль-
нейшем о нем забыли, как и о многих других аре-
стованных в марте 1938 г. рехбергер выражал 
возмущение тем, что его, коммуниста с 1920 г., 
«пламенного приверженца советской системы», 
держат вместе с врагами народа, и в то же время 
вот уже больше года ни разу не вызывали на до-
прос. Напротив, эйгрубер, совершенно разоча-
ровавшись в коммунистических идеалах, в своих 
заявлениях делал ставку на то, что после аншлю-
са австрии он стал германским гражданином и 
требовал немедленной отправки в Германию.

65 Там же. Оп. 1. Д. П-8119.
66 Там же. Оп. 2. Д. 29754. Письмо от 4 января 1940 г. наркому 
внутренних дел Берии.
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Шуцбундовцы вошли в политический панте-
он советской пропаганды 1930-х гг. наряду с лет-
чиками, устанавливавшими мировые рекорды 
дальности или полярниками, перезимовавшими 
на льдине. до их прибытия в советский союз 
единственным коллективным героем в странах 
европы являлись коммунисты, хотя ни для кого 
уже не являлось секретом, что роль авангарда об-
щественного прогресса оказалась им не под силу. 
«Бойцы венских баррикад» позволяли придать 
новое звучание тезису об обострении классовой 
борьбы на современном этапе, включить в него 
антифашистскую составляющую. Февральские 
события 1934 г. в австрии и массовый приезд 
шуцбундовцев в ссср стали одним из факторов, 
способствовавших переосмыслению тактики Ко-
минтерна, отказу от сектантской линии и новой 
ориентации компартий на установление антифа-
шистского народного фронта.

прием в советском союзе шуцбундовцев, 
их жен и детей не следует рассматривать ис-
ключительно как масштабную пропагандист-
скую акцию, одобренную высшим руководством 
страны. Немалую роль играли и гуманитарные 
соображения, желание показать мировой обще-
ственности, что Москва сохраняет верность 
положениям советской конституции 1924 г. о 
предоставлении политического убежища рево-
люционерам.

приезд первого транспорта шуцбундовцев 
был обставлен с большой помпой, олицетворяя 
собой пролетарскую альтернативу государствен-
ным праздникам царской эпохи. хотя в даль-
нейшем подобных торжеств не устраивалось, 
беженцы из австрии получали по приезде не 
только солидную стартовую помощь, но и заряд 
идеологической бодрости, который, как каза-
лось советскому руководству, должен был неми-
нуемо привести их в ряды компартии. Финанси-
рование программ интеграции шуцбундовцев в 
производственный процесс было возложено на 
профсоюзы, фактически данную нагрузку несли 
на себе все жители советского союза. 

На первых порах это находило понимание 
в обществе. Героический образ борцов с «австро-
фашизмом» не был навязан ему извне – как и поз-
же, во время гражданской войны в испании, он 
находил живой отклик прежде всего у советской 
молодежи, олицетворяя собой преемственность 
«русской искры» и «европейского пожара». Од-
нако австрия, которая подавалась прессой как 
«жалкий осколок версаля», не могла в течение 
длительного времени претендовать на роль до-

минирующего акцента в советской пропаганде. 
вскоре внимание жителей страны было пере-
ключено на иные сюжеты, такие как война в 
абиссинии и начало практической реализации 
агрессивных планов Германии на европейском 
континенте.

Шуцбундовцы оказались заложниками кампа-
нии в прессе, сформировавшей их идеализирован-
ный образ. внимание властей, льготы и привиле-
гии при трудоустройстве, всеобщее восхищение, 
которое они вызывали у окружающих, стимулиро-
вали иждивенческие настроения, чувство избран-
ности и вседозволенности. тот, кто соглашался на 
принятые в ссср правила игры, рассчитывал на 
адекватную оценку своих усилий по интеграции, 
не понимая, что речь шла не о его личных заслу-
гах, а о степени полезности всего коллектива шуц-
бундовцев для сталинского режима.

впоследствии австрийцам пришлось при-
выкать к роли «забытого героя». Уже к лету 1935 
г. стало очевидно, что процесс их идеологиче-
ской перековки буксует так же, как и процесс 
производственной интеграции. в первом случае 
шуцбундовцы отторгали «скучные и далекие от 
жизни политзанятия», хотя и понимали, что 
местные власти не может предложить им ничего 
иного. во втором – решающую роль играл язы-
ковой барьер, а также то, что администрации 
предприятий шли по пути наименьшего сопро-
тивления, предпочитая платить дотации, но не 
учитывать рациональные предложения и произ-
водственный опыт австрийцев.

«Золотая клетка», в которой находились 
шуцбундовцы в первые месяцы своего пребы-
вания в ссср, не могла существовать вечно. 
Контакты с советскими коллегами на работе, 
решение бытовых проблем, борьба за приезд 
родственников – все это знакомило их с реали-
ями советской жизни, которые далеко не всегда 
отличались от австрийских в лучшую сторону. в 
переписке эмигранты из австрии отмечали как 
готовность русских товарищей перенимать все 
хорошее, что те видели в поведении иностран-
цев, так и мертвящий бюрократизм, удивитель-
ным образом сочетавшийся с невиданной соци-
альной динамикой той эпохи.

Отдельные успехи «врастания в социа-
лизм» лишь оттеняли доминирующую тенден-
цию взаимного отчуждения, в основе которой 
лежала пропасть в уровне жизни австрийских и 
советских рабочих. весной 1935 г. «руководите-
ли Наркомтяжпрома, в системе которого труди-
лось подавляющее большинство иностранцев, 
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вынуждены были признать то, что тщательно 
скрывалось: ссср так и не смог стать второй ро-
диной для тысяч иностранных трудящихся».67 
свидетельством этого стал их отток из страны 
после того, как условия оплаты труда иностран-
ных специалистов были приравнены к тарифам 
для советских рабочих.

Шуцбундовцы не являлись исключением, 
хотя их «дезертирство с фронта борьбы за соци-
ализм» воспринималось властью особенно бо-
лезненно. работа комиссии, созданной по реше-
нию политбюро для выяснения причин массо-
вого отъезда австрийцев из ссср, завершилась 
ничем. для восстановления «золотой клетки» 
не было более ни пропагандистских причин, 
ни материальных возможностей. в то же время 
комиссия избежала и другой крайности – обви-
нения всего коллектива шуцбундовцев в антисо-
ветских настроениях, что грозило ему тоталь-
ной чисткой и массовыми репрессиями. 

Нельзя не признать, что в этом коллекти-
ве было достаточно людей, которых власти за 
неимением лучшего понятия записали в раз-
ряд «плохих элементов». Они олицетворяли 
собой описанный эриком хобсбаумом типаж 
«социального бунтаря» хх века, 68 который не 
мог привыкнуть к двуличию коммунистической 

67 Журавлев С. В. «Маленькие люди» и «большая история»: 
иностранцы московского Электрозавода в советском обще-
стве 1920–1930-х гг. М., 2000. С. 284.
68 Hobsbawm E. Die Banditen. Raeuber als Sozialrebellen. 
Muenchen, 2007.

диктатуры и жесткому корсету, надетому на каж-
дого человека, стремившемуся не приспосабли-
ваться к окружающему миру, а перестроить его 
под себя. Отсюда нередкие случаи хулиганства, 
пьянства и девиантного поведения, которые 
определялись в большей мере характером кон-
кретного человека, нежели окружающей его со-
циальной средой.

в годы «большого террора» находившийся 
в ссср коллектив шуцбундовцев понес огром-
ные потери. эмигранты из австрии представля-
ли собой то, что на служебном жаргоне органов 
НКвд называлось «враждебной национально-
стью», к тому же они являлись носителями соци-
ал-демократической идеологии и людьми с во-
енным опытом. Набор этих качеств превращал 
их в потенциальную «пятую колонну», неважно, 
какой разведке она подчинялась – германской, 
чехословацкой, или даже итальянской. репрес-
сии в отношении шуцбундовцев, развернувшие-
ся после 22 июня 1941 г., лишь довершили нача-
тое четырьмя годами ранее, не выходя за рамки 
общей логики сталинского режима.

Любая идеализация порождает последу-
ющее разочарование, идет ли речь о любви и 
браке или о более сложных общественных про-
цессах. Шуцбундовцы оказались инструментом 
и одновременно жертвой пропаганды о социа-
листическом рае в ссср, подтвердив на личном 
опыте всю тщетность попыток бюрократическо-
го регулирования естественного чувства соли-
дарности трудящихся различных стран европы.
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