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Диссертационное исследование К.В. Белого направлено на разработку 
приёмов изучения комплекса делопроизводственных документов, 
сложившегося в результате деятельности промышленного объединения, 
флагмана советской индустрии АМО ЗИЛ. Предприятие было основано 
братьями Рябушинскими, представлявшими старообрядческую хозяйственную 
традицию. Оно завершило свою практическую деятельность уже на 
современном хозяйственном рубеже. Расцвет производства этого 
автомобильного гиганта пришёлся на 1960-е – 1980-е гг., но роль его в 
достижении победы в Великой Отечественной войны не будет забыта никогда. 
На предприятии трудилось в отдельные годы до 120000 работников. 
Представляется, что именно такой социальный гигант мог выработать 
практику, позволяющую изучать сегодня историю труда, историю трудовых 
отношений, историю взаимодействия работников всех уровней, всех форм 
труда, всего того, что мы понимаем сегодня как гуманитарные трудовые 
социальные институты, сложившиеся в практике советского социализма. 
Вершина гуманитарной социальной истории ХХ века имеет все основания стать 
и вершиной научного исследования истории труда. Ликвидация головного 
предприятия не привела к автоматическому закрытию предприятий – 
подрядчиков, смежников и филиалов, составлявших в совокупности 
объединение АМО ЗИЛ, подготовив таким образом исследовательские задачи 
следующего эшелона. 

Осуществление исследовательского проекта К.В. Белого было бы 
невозможно, если бы само предприятие не было уже отчасти изучено именно 
как ведущее в своей отрасли. Автор продемонстрировал владение 
историографическим методом, обнаружив комплекс публицистических, 
научно-популярных, представительских трудов, посвящённых истории завода. 
В соответствии с практикой применения проблемно-историографического 
подхода К.В. Белый выявил работы по истории АМО ЗИЛ, распределил их по 
времени, выявив пики повышенного внимания к истории предприятия. 
Оказалось, что один из пиков пришелся на полосу сотрудничества 
исследовательского коллектива, занимавшегося сбором материалов по истории 
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АМО ЗИЛ и исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Рассмотрение источников, на которых базировались эти труды, привело К.В. 
Белого к целому ряду выводов, касающихся нереализованных возможностей 
источников, которые собраны сегодня в архивных фондах предприятия для 
глубокого и всестороннего исследования истории промышленного 
объединения за все 100 лет его существования. Установил автор и несомненную 
связь исторических концепций с политическими векторами. Но для решения 
поставленной источниковедческой задачи автор, опираясь на системный метод, 
выявил и описал организационную структуру АМО ЗИЛ как 
фондообразователя. Эта структура стала базовой при рассмотрении состава 
делопроизводственного комплекса предприятия. 

Современный этап изучения промышленной истории ХХ века стартовал 
четверть века назад и характерен устойчивым интересом к социально-
психологическим и гуманитарным факторам хозяйственной истории. Подбор 
документации под это исследовательское направление не может опираться на 
привычное использование документов какого-либо одного или нескольких 
структурных подразделений промышленного объекта. Нет возможности 
ограничиться и отдельным этапом истории предприятия. Нужные материалы 
могут быть выбраны лишь в результате фронтального просмотра всего 
документального комплекса. Этот источниковедческий подход хорошо 
известен историкам, специалистам по экономической истории. 

К.В. Белый предпринял фронтальный просмотр всего документального 
комплекса АМО ЗИЛ. Комплекс очень значительный, порядка 40000 единиц 
хранения, рассредоточенных в разных архивах. Следует иметь в виду, что в 
этом комплексе значителен удельный вес документации партийной 
организации предприятия. В советское время эти материалы привычно 
рассматривались особняком. От этой практики автор ушёл, интегрировав 
материалы общественных организаций с помощью фронтального просмотра в 
систему документов социально-гуманитарного профиля. 

В работе рассмотрены вопросы сохранности и представительности 
материалов по отдельным этапам истории АМО ЗИЛ. Установлены 
закономерности, определившие пробелы в источниках. Особое внимание 
уделено судьбе материалов, не попавших до сих пор на государственное 
хранение, оказавшихся в  частных коллекциях и в музеях. Обращено внимание 
на взаимную дополняемость входящей и исходящей документации. Дана 
картина взаимодействия архивов предприятия и архивов государственных 
учреждений, курировавших объединение. 

Как бы ни был труден фронтальный анализ столь значительного 
документального комплекса, без него невозможно осуществить подбор 
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документов для реализации выдвинутой исследовательской программы. 
Движение по пути описания документальных комплексов отдельных 
структурных подразделений  предприятия приведёт лишь к развитию 
документоведческой парадигмы. Она, разумеется, также имеет право на 
научный статус, но в пределах другой специальности. 

Методика фронтального рассмотрения документальных комплексов 
гигантов отечественной индустрии хорошо разработана в источниковедении, в 
частности при выявлении материалов монополий в фондах крупнейших 
предприятий. Работы историков этого направления вошли в золотой фонд 
отечественного источниковедения. История труда, история фабрик и заводов 
как научные направления заложили фундамент в практику фронтального 
просмотра документации промышленных объектов. Историки реализовывали 
метод фронтального просмотра даже когда речь шла о поиске одного 
единственного уникального документа. Примером служит история поиска 
«Красного договора» «Продугля». Метод фронтального просмотра трудоёмкий 
и одновременно завораживающий. 

Прибегая к методу фронтального анализа делопроизводственной 
документации, историки как бы сжимают документацию до необходимого и 
адекватного объёма. Прибегнув к этому методу К.В. Белый впервые в научной 
практике, связанной с изучением социально-гуманитарного профиля 
единичного промышленного объекта, создал выборочную документальную 
базу, системно представившую собственно предмет исследования. Документы, 
выявленные исследователем, являются достаточным и необходимым 
основанием для изучения социально-гуманитарных факторов истории АМО 
ЗИЛ. В работе приводится список выборки соответствующих документов. 
Перечень размещен в конце второй главы. Автор исследования сформировал 
комплекс документов, базируясь на котором и можно решать вопросы, 
связанные с историей труда и трудовых отношений в советской 
промышленности. Список включает 126 единиц хранения общим объемом 
12944 страницы. Выявленные дела разномасштабны, от одной страницы до 512 
страниц. Можно даже определить средний размер этих дел – порядка 110 
страниц. 

Ясно, что ключом к научному использованию выявленной 
исследователем информации является понимание информационных 
возможностей каждой разновидности документов, вводимых в научный оборот. 
Уплотнив до необходимых размеров источниковую базу своего исследования 
К.В. Белый оценил информационный потенциал разновидностей документов. 
Он выявил источники, обладающие высоким гуманитарным потенциалом, а это 
протоколы, стенограммы, личная документация, докладные записки. 
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Исследователь сконцентрировал внимание на раскрытии таких сторон жизни 
трудового коллектива АМО ЗИЛ, как особенности трудовых отношений между 
носителями простых и сложных форм труда, рационализаторской 
производственной деятельности. 

Автор уделил специальное внимание судьбе научно-технической 
документации завода, перемещению уникальной библиотеки АМО ЗИЛ. При 
изучении содержания документов с учетом их разновидности исследователь не 
противопоставляет стенографические материалы хозяйственные, партийные, 
профсоюзные. Это важно, ибо здесь сказывается тот факт, что общезначимые 
гуманитарные вопросы рассматривались одновременно на всех уровнях. Раз 
возникнув любой социальный вопрос подвергался коллективному обсуждению 
по сути одновременно во всех управленческих звеньях. Среди вопросов, 
которые обсуждались на хозяйственном активе, были и такие, как 
хозяйственная культура, культура труда и быта, психология производства в 
условиях аграрной занятости рабочих завода. Причем об аграрной занятости 
говорили и в начале двадцатых, и в восьмидесятых-девяностых. В последнем 
случае применительно к работникам филиалов, в частности в городе Рославле. 

Как и всякий промышленный документальный комплекс, комплекс 
материалов АМО ЗИЛ содержит большие объемы массовой учетной 
документации. В связи с нашей темой исследователь сделал акцент на личных 
делах рабочих и служащих, и особое его внимание привлекли карточки учета, 
которые сохранились лучше, чем личные дела. К.В. Белый применил 
технологии работы с массовыми материалами, массовыми источниками о 
социальных параметрах коллектива АМО ЗИЛ. Это материалы статистические 
и отчетные, картотеки, личные дела рабочих и служащих. Сводные данные 
представлены в диаграммах и таблицах. Резюмируя, обратим внимание на то, 
что разные периоды столетней истории предприятия по-разному представлены 
и документально. Тем больше оснований радоваться тому, что по первому 
периоду работы предприятия неожиданно обнаружились материалы личного 
свойства, раскрывающие судьбу лиц из ближайшего окружения Рябушинских. 
Это управляющие, директора, администраторы, такие как И.П. Трегубов, С.О. 
Макаровский, В.И. Цыпулин, А.А. Адамсон и другие. 

Не меньший интерес представляют и материалы АМО ЗИЛ периода его 
ликвидации. К.В. Белый умело использует возможности интернет-ресурсов, 
консолидирует информацию о судьбе отдельных документальных комплексов, 
не сданных на государственное хранение. В заключение подчеркнем, что 
исследование К.В. Белого носит новаторский, актуальный характер. Избранный 
объект исследования позволяет прояснить главные черты и направления 
социальных преобразований в советской промышленной истории 
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послевоенного и современного периодов. Комплекс источников уникален своей 
представительностью, сохранностью. 

Работа К.В. Белого является завершенным самостоятельным научным 
исследованием, в котором продемонстрирован высокий уровень владения 
разными методами исторического исследования, каждый из которых 
гарантировал исследователю достижение научных результатов в области 
изучения труда и трудовых отношений. 

Диссертационная работа К.В. Белого отвечает требованиям, 
предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней в Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова, соответствует 
паспорту научной специальности 5.6.5 – Историография, источниковедение, 
методы исторического исследования. Основные выводы автора убедительны и 
возражений не вызывают. 

Рекомендую диссертацию К.В. Белого к защите по специальности 5.6.5 – 
Историография, источниковедение, методы исторического исследования. 
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