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Аннотация
Статья посвящена личности Михаила Осиповича Гредингера 
(1864–1936), известного белорусского правоведа, одного из соз-
дателей белорусского советского законодательства и единствен-
ного юриста — члена Академии наук советской Белоруссии. 
Окруженный почетом при жизни, после смерти Гредингер стал 
героем комплиментарных публикаций. Тем не менее, как пока-
зывают документы, ранее неизвестные биографам, будущий ака-
демик сильно скорректировал свою официальную биографию 
и занялся наукой во многом под давлением обстоятельств. Поми-
мо реконструкции подлинной жизни и деятельности Гредингера 
до революции в России, статья дает глубокий экскурс в историю 
его семьи, призванный показать, как передавались из поколе-
ния в поколение модели приобретения и закрепления социально-
го статуса. На обширном материале семейной истории Гредин-
геров также можно проследить, как инструментальный подход 
к лояльности позволял легко приспосабливаться к новым усло-
виям в меняющейся политической ситуации. Кроме того, случай 
Гредингера позволяет по-новому взглянуть на природу конфор-
мизма в Советском Союзе и генетически связать его с аналогич-
ными практиками в Российской империи. 
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Имя Михаила Осиповича Гредингера (1864–1936), профессора 
Белорусского государственного университета, было одним из симво-
лов новой «советской законности» в начале существования Белорус-
ской ССР. Гредингер стал одним из разработчиков законодательства 
молодой советской республики и главным белорусским правоведом 
своего времени. Помимо этого, он являл собой образцовый в поли-
тическом отношении пример, когда заслуженный «старый специа-
лист» согласился сотрудничать с «народной властью», был принят 
ею и получил все полагающиеся ему привилегии.

По прошествии многих десятилетий трудно судить, насколь-
ко искренне Гредингер принял произошедшие в стране перемены. 
В любом случае из имеющихся документов следует, что он, стано-
вясь советским гражданином, достаточно сильно изменил и приукра-
сил свою биографию. В изменившихся обстоятельствах Гредингер, 
в каком-то смысле вынужденно, вернулся в науку, которую оставил 
еще в молодости ради чиновничьей карьеры. Природный ум, амби-
циозность и гибкость позволили ему преуспеть и в этой сфере. Изу-
чение поздних публикаций Гредингера показывает, что бывший цар-
ский чиновник быстро перевоплотился в советского гуманитария, 
включая такие характерные атрибуты профессионального сообще-
ства, как насмешливый и развязный по отношению к «буржуазным 
специалистам» тон.

Подобное поведение, на первый взгляд, воспринимается как  
банальное приспособленчество. Отчасти это действительно было так.  
Вместе с тем, изучение семейной истории Гредингера показывает, 
что стратегия, включавшая глубокую аккультурацию, фактически 
растворение в главенствующей культурно-политической среде, пере-
давалась из поколения в поколение. Чуткое реагирование на измене-
ние ситуации определяло выбор актуальной идентичности, а хорошо 
знакомый нам по советской и постсоветской реальности конформизм 
имеет куда более глубокие корни, чем мы привыкли думать. 

Первым известным представителем семьи в России был митавский 
купец Лазарь Гредингер1. Его сын, Йозеф Максимилиан, в 1844 г. полу-
чил степень лекаря в Дерпте2 и сделал успешную врачебную карьеру 
— сперва в качестве городового врача в Вилькомире и Вильне, а затем 
старшего врача Виленской еврейской больницы. Летом 1862 г. семья 

1 Amburger E. Protestantische und katholische Familien jüdischer Her-
kunft in Rußland // Genealogisches Jahrbuch. Bd. 30 (1990). S. 35.

2 Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat, 1889. S. 230. 
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Гредингеров по неизвестной причине выехала в Дрезден, где Йозеф 
Максимилиан открыл частную практику, оставаясь при этом на рус-
ской службе3. Весной 1866 г. Гредингеры вернулись в Россию и посели-
лись в Риге. Отец семейства при этом резко сменил сферу деятельности: 
в апреле того же года он был зачислен на службу в Главное управление 
по делам печати и занял должность цензора Рижской губернской почто-
вой конторы. За год до смерти, в 1885 г., Гредингер-старший вышел 
в отставку в чине действительного статского советника4.

Вопросы к самоидентификации Гредингеров начинаются уже 
на уровне основателя династии, Лазаря. Судя по его имени и фами-
лии, он происходил из курляндских евреев. Это была особая катего-
рия еврейского населения России. Долгое время, проведенное в немец-
ком окружении, способствовало глубокой инкорпорации этой части 
еврейства в германо-балтийскую культуру. Прежде всего это касалось 
религии (лютеранства) и жизненного уклада. В частности, по этой 
причине евреи Курляндии, в отличие от своих собратьев из бывшей 
Речи Посполитой, избежали большинства ограничений, свойствен-
ных «черте оседлости». Изредка попадавшиеся религиозные орто-
доксы, воплощавшие стереотип о «восточном еврее», воспринима-
лись местными жителями как некая экзотика5.

В этом отношении неудивительно, что Йозеф Максимилиан Гре-
дингер сперва довел стратегию аккультурации в немецком сообществе 
до логического завершения. Долгое время было непонятно, родился 
ли он в лютеранстве или в какой-то момент перешел в него, посколь-
ку присутствовали заметные разночтения (до четырех лет!) в дате его 
рождения6. Свет на этот вопрос пролили документы из его личного 
студенческого дела в Дерптском университете. В своей автобиогра-
фии, написанной по-латыни, Йозеф Гредингер указывал, что родил-
ся в Митаве в декабре 1816 г. После смерти отца его опекали учите-
ля местной гимназии7, которая и много лет спустя, даже во времена 
повальной русификации, оставалась оплотом «немецкости» в крае. 

3 Adreß- und Geschäftshandbuch der königlichen Haupt- und Residenz-
stadt Dresden für das Jahr 1866. S. 80. 

4 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 910. Л. 78–79.
5 Goercke E. Heimat in uns. Baltische Erinnerungen. Hannover-Döhren, 

1959. S. 68. 
6 EAA. F. 402. N. 7. S. 67. L. 8; LVVA. F. 3142. Apr. 3. L. 161. Lp. 187; 

РГВИА. Ф. 400. Оп. 14. Д. 11323. Л. 7 об.–8. 
7 EAA. F. 402. N. 2. S. 7757. L. 8.
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При этом, согласно справке, выданной митавским магистратом, еще 
в 1840 г. Гредингер был приписан к еврейской общине8, откуда, очевид-
но, впоследствии вышел. Образование он получил в Дерпте, главном 
центре по воспитанию немецкой элиты на Балтике. Его жена, Эльвира 
Мария Шмеман, тоже происходила из германизированной еврейской 
семьи. Будто окончательно отказываясь от еврейских корней, доктор 
Гредингер стал писаться «Иосиф Максимилианович», хотя еще в сту-
денческих документах он фигурировал как «Иосиф Лазаревич». 

Следует отметить, что до определенного момента «немецкая 
стратегия» давала свои плоды. Восприятие властью балтийских нем-
цев как наиболее лояльного элитного слоя продолжалось достаточно 
долго. Вместе с тем фактическая административно-правовая автоно-
мия остзейских губерний перестала устраивать имперский центр уже 
в либеральные времена Александра II. Окончательно отношение к бал-
тийским немцам изменилось после прихода к власти его преемника, 
Александра III. Попытки русификации края, до этого спорадические 
и оттого безуспешные, теперь стали более методичными. В частности, 
почти все образовательные учреждения края были переведены на рус-
ский язык преподавания. Также планировалось продвижение русских 
культурных инициатив и укрепление позиций православия.

Новая правительственная политика расколола германо-балтий-
ское общество. Его консервативная часть перешла к пассивному сопро-
тивлению и переориентации на «германское отечество». Напротив, те, 
кто вырос в пореформенную эпоху, отнеслись к переменам более спо-
койно и попытались использовать их. Здесь разница была лишь в сте-
пени аккультурации отдельно взятого человека. Некоторые сохраня-
ли прежнюю ментальность, становясь «русскими» лишь в публичном 
пространстве. Другие же отходили от прежней немецкой идентично-
сти и русифицировались не только в государственно-политическом, 
но и в культурно-бытовом смысле. Это означало глубокое личное вос-
приятие (вплоть до ассимиляции) актуальной повестки со всеми ее 
духовными особенностями и повседневными практиками. 

Так произошло и с Гредингерами. Очевидно, отец семейства 
неслучайно выбрал чиновничью службу. Будучи местным урожен-
цем, он не мог не знать неписаные корпоративные законы балтийско-
немецкого сообщества. Согласно им член корпорации, ставший пред-
ставителем русского правительства в крае, фактически воспринимался 
как ренегат. Примечательно, что Гредингер, помимо прочего, выбрал 

8 EAA. F. 402. N. 2. S. 7756. L. 2.
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то ведомство, которое и в самой России традиционно выступало в каче-
стве символа имперского «охранительства». При этом, судя по докумен-
там, он исполнял свои должностные обязанности со всем рвением. Так, 
среди бумаг 3-го отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства канцелярии сохранилось письмо с характеристикой Гредингера, 
написанное в декабре 1868 г. Как следовало из текста, новый цензор дей-
ствовал настолько предупредительно, что это часто вызывало «раздра-
жение общественного мнения, давая повод к предположению, что все 
стеснения печати исходят от высшего правительства, вследствие сло-
жившегося сильного недоверия к немецкому населению края»9. 

Вслед за Иосифом Гредингером «обрусили» себя и его дети. 
Франц Иосиф, который во время жизни в Дрездене посещал старей-
шую в городе «Гимназию у Святого Креста»10, начал было изучать пра-
во в Дерптском университете, оставил его и переехал жить и учить-
ся в Петербург. Впоследствии он сделал карьеру в судебных органах, 
дослужившись до тайного советника и сенатора. Рихард, как и отец, 
изучал медицину в Дерпте. После этого он был уездным врачом в Риге, 
однако вскоре покинул Остзейский край, и остальная его практика про-
ходила за его пределами. Оба брата стали писаться в документах соот-
ветственно Федор и Роман Осиповичи. Старший из братьев, Федор, вос-
принял не только русскую культуру, но и особенности консервативного 
дискурса того времени. В своих мемуарах известный в ту пору адвокат 
Оскар Грузенберг отмечал, что сенатор Гредингер своим антисемитиз-
мом стремился «затушевать свое еврейское происхождение»11. Приме-
чательно, что все 11 детей доктора Гредингера вступили в брак с лица-
ми нелютеранского исповедания, что стало окончательным разрывом 
с балтийско-немецким обществом. 

Аналогичной стратегии придерживался и Михаил Александр. 
Он появился на свет 16 июля 1864 г. в Дрездене12 и был самым млад-
шим ребенком в семье. По непонятной причине он не фигуриру-
ет ни в одном послужном списке отца, в отличие от своих братьев 
и сестер, родившихся в России. В июне 1883 г. Михаил Гредингер 
окончил с двумя четверками в аттестате Рижскую городскую гимна-
зию, самую престижную немецкую школу края, где на тот момент еще 

9 РГИА. Ф. 776. Оп. 3. Д. 910. Л. 48. 
10 Programm des Gymnasiums zum Heiligen Kreuz in Dresden. Dresden, 

1864. S. 57. 
11 Грузенберг О. О. Очерки и речи. Нью-Йорк, 1944. С. 13. 
12 EAA. F. 402. N. 7. S. 177. L. 207. 
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сохранялся немецкий язык обучения13. Сразу после окончания гимна-
зии он, по примеру старшего брата, поступил на юридический факуль-
тет Петербургского университета, который успешно окончил в 1888 г. 
со званием кандидата14. О карьеризме молодого Гредингера и его жела-
нии укорениться в русско-имперской элите говорит хотя бы тот факт, 
что он совершил неслыханный для балтийского немца поступок, пере-
йдя из лютеранства в православие. Много лет спустя, уже в совет-
ской анкете, в разделах «национальность» и «родной язык» Гредингер 
указывал «русский», а в графе «среднее образование», словно желая 
забыть свою немецкую школу, и вовсе поставил прочерк15.

Сегодня, по прошествии многих лет, мы можем верифициро-
вать основные этапы жизненного пути будущего академика. Пер-
вое, что бросается в глаза, — это возраст: при поступлении на работу 
в БГУ Гредингер омолодил себя почти на три с половиной года. Новая 
дата рождения (16 декабря 1867 г.) с этого момента стала канонической 
и попала в большинство биографических публикаций. Далее он указы-
вал, что окончил университет в 1891 г. с медалью за сочинение «Исто-
рия и система преторского эдикта»16. Однако, как следует из универ-
ситетского отчета, за данную работу Гредингер получил награду еще 
в 1888 г., вскоре после завершения учебы17. Успешное окончание уни-
верситета, как следовало из анкеты, позволило выпускнику остать-
ся при кафедре гражданского права, где он три с половиной года был 
«профессорским стипендиатом». Совпадение данного срока с анало-
гичным приуменьшением Гредингером своего возраста вряд ли являет-
ся случайным — вероятно, оно было призвано легитимировать начало 
его академической карьеры. При этом стипендиатом Гредингер дей-
ствительно был, но в студенческие годы, и получал деньги не из каз-
ны, а из капитала промышленника Павла Демидова18. 

13 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23123. Л. 2–2 об.; Гельд Г. Г. Крат-
кая летопись Рижской городской гимназии со времени ее зарождения до 
наших дней. 1211–1911. Рига, 1911. С. 101. 

14 Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петер-
бургского университета за 1888 г. СПб., 1889. С. 82. 

15 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 15. 
16 Там же. Л. 38. 
17 Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петер-

бургского университета за 1887 г. СПб., 1888. С. 126. 
18 Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-

Петербургского университета за 1890 г. СПб., 1891. С. 18.
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Как следует из дальнейшей автобиографии, «по выдержании 
устного испытания на звание магистра» Гредингер стажировался 
в Берлинском университете. По возвращении в Россию он, по соб-
ственным словам, был назначен приват-доцентом в Ярославль (имел-
ся в виду Демидовский лицей), а затем стал преподавателем право-
вых дисциплин в Рижском политехническом институте19. Однако его 
имя не обнаруживается среди сотрудников этих учебных заведений20. 
В приват-доцентскую должность Гредингер, очевидно, «превратил» 
Демидовскую стипендию, которую получал в университете. 

Между тем сохранился послужной список Михаила Осиповича 
Гредингера, составленный в мае 1914 г. Согласно ему, 5 декабря 1889 г. 
он поступил на службу в департамент неокладных сборов Министер-
ства финансов в чине коллежского секретаря (его получали после окон-
чания высшего учебного заведения с отличием). В сентябре 1891 г. Гре-
дингер был переведен в Лифляндское губернское акцизное управление 
и служил сначала в Риге, а с июля 1893 г. — в Пернове. В августе 1898 г. 
Гредингер был уволен со службы «по домашним обстоятельствам». Тем 
не менее уже через два месяца он занял должность комиссара по кре-
стьянским делам сначала в Феллинском уезде, а в январе 1903 г. пере-
велся в Дерптский уезд. Параллельно Гредингер много лет исполнял 
обязанности почетного мирового судьи и в итоге перешел на аналогич-
ную штатную должность в Риге. С декабря 1907 г. и до своей отстав-
ки Гредингер был членом Рижского окружного суда. За время службы 
Гредингер получил два ордена Св. Анны: 3-й (в декабре 1903 г.) и 2-й (в 
январе 1912 г.) степеней. В браке с Марией Ильиничной Добровольской 
у него появилась дочь Анна (родилась 18 февраля 1892 г.)21. В докумен-
тах 1920-х гг. Гредингер указывал, что у него двое детей, в том числе 
«несовершеннолетняя иждивенка» Наталия Колотова22. 

Как можно видеть, служба Гредингера была тесным образом 
связана с его исторической родиной — Остзейским краем. Полити-
ка русификации, в это время набиравшая обороты на Балтике, сде-
лала востребованными специалистов по местному праву. Каждые 

19 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 38.
20 Юбилейный сборник Рижского политехнического института. 

1862–1912. Рига, 1912. С. XXVI–XXVII; Биографический сборник Деми-
довского университета / сост. Е. В. Гущина и др. Ярославль; Рыбинск, 
2008. С. 250. 

21 РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 1564. Л. 1 об.–3 об. 
22 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 15, 36. 
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3–4 года он стабильно рос в чинах, пока в мае 1907 г. не был произве-
ден в статские советники. Важно отметить, что он не был обычным 
технократом, а, напротив, участвовал в организации «русской жиз-
ни» на Балтике. В частности, по его инициативе были открыты рус-
ские библиотеки в Пернове и Феллине23. 

После революции Гредингер остался в советской России. Несмо-
тря на свою принадлежность к интеллектуальной части имперской 
бюрократии и определенный либерализм, по тогдашним представле-
ниям он, несомненно, был бы квалифицирован как «слуга царизма» 
и «великодержавный шовинист». Из-за этого Гредингеру пришлось 
скорректировать свою официальную биографию. Теперь он предста-
вал работником высшей школы, аполитичным интеллигентом, кото-
рый сразу и безоговорочно принял новую власть. Из потомственного 
дворянина Гредингер превратился в «сына врача»24. Свою преж-
нюю деятельность Гредингер лаконично характеризовал как «учено-
учебную»25, хотя документально она прослеживается лишь с 1919 г. 
Перечисляя свои публикации, Гредингер путался в их количестве. 
Определить их число затрудняются и биографы ученого — называют-
ся различные цифры вплоть до 400 печатных трудов, больше полови-
ны из которых якобы было выпущено уже в минские годы26. В любом 
случае, нередко приведенные Гредингером выходные данные ока-
зываются либо неточными, либо вовсе не соответствующими дей-
ствительности (как в случае с берлинской Deutsche Juristen-Zeitung 
или ярославской «Юридической библиографией»)27. 

Стоит заметить, что большинство дореволюционных публикаций 
Гредингера были скорее актуальными комментариями, в которых отра-
жались его текущие должностные занятия. Так, монография «Основы 
питейной монополии в России» (1895) была опубликована в годы его 
службы в акцизном управлении (сбор с алкогольной продукции состав-
лял значительную часть тогдашних поступлений в казну). Работа «К 
характеристике гражданского права лифляндских крестьян» (1904) поя-
вилась в ходе работы Гредингера в качестве крестьянского комиссара. 

23 Рижский вестник. № 165. 29.07.1898. С. 2; Рижский вестник. № 135. 
23.06.1899. С. 2. 

24 РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 1564. Л. 2 об.; НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. 
Д. 2136. Л. 15.

25 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 15.
26 Интеллектуальная элита Беларуси. Минск, 2017. С. 140. 
27 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 7, 15, 45–47.
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Опыт работы с местным правом остзейских губерний был отражен им 
в серии статей для «Юридической газеты» (1903–1906) и «Журнала 
Министерства юстиции» (1907–1912). Сугубо научные работы до рево-
люции Гредингер публиковал сравнительно редко и по большей части 
в начале своей карьеры, когда он еще пытался совмещать государствен-
ную службу с академической деятельностью. Постепенное исчезнове-
ние его имени из академической периодики, очевидно, связано с тем, 
что в ту пору основной костяк правоведов был представлен университет-
ской профессурой. Хотя Гредингер иногда выступал в печати с публи-
кациями по истории права, он не принадлежал к данному кругу. 

Насколько можно судить, бывшему статскому советнику помог-
ли легализоваться в новом облике особенности того времени. С одной 
стороны, одним из первых декретов советского правительства была 
уничтожена старая паспортная система. Для подтверждения лично-
сти использовались самые разные документы, включая всевозможные 
справки. Самым главным на тот момент было показать свое отноше-
ние к труду, поскольку это определяло место человека в новой обще-
ственной структуре28. Одна из таких справок сохранилась в личном 
деле Гредингера. Согласно ей, уже в начале 1918 г. при установлении 
советской власти в Крыму он стал заведующим отделом высшей шко-
лы в местном комиссариате народного просвещения. На этой долж-
ности, как следовало из документа, Гредингер продемонстрировал 
«полное понимание задач и духа советского строительства»29. В даль-
нейшем он постоянно делал упор на свой многолетний личный труд, 
чтобы его не отнесли к категории «лишенцев» (представителей «чуж-
дых» классов, ограниченных в правах). 

Вместе с тем Гредингер относился к так называемым «старым спе-
циалистам». Те из них, кто пережил потрясения гражданской войны 
и не оказался в эмиграции, смогли продолжить работу по специально-
сти в советской стране. В этом случае возраст, научный авторитет, лич-
ные связи и известности за границей могли обеспечить ученому опре-
деленный иммунитет. Более того, пытаясь создать коммунистическую 
научную элиту, власти фактически способствовали формированию новой 
сословности, где подобные специалисты пользовались привилегиями30. 

28 Байбурин А. К. Советский паспорт: история, структура, практики. 
СПб., 2017. С. 70–82.

29 НАРБ. Ф. 205. Оп. 3. Д. 2136. Л. 3.
30 Долгова Е. А. Рождение советской науки: ученые в 1920–1930-е гг. 

М., 2020. С. 11–12, 23–29.
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Все это в полной мере касалось и Гредингера. Как и прежде, им 
двигали соображения социального и карьерного характера. Хотя 
он в 1923 г. и был приглашен на должность профессора в Харько-
ве, но не поехал в столицу советской Украины, поскольку там уже 
существовал старый университет со своими традициями. Вместо это-
го Гредингер отправился в Минск — там высшие учебные заведе-
ния создавались с нуля, и у него не было конкурентов. Эта ставка 
оказалось верной: здесь Гредингер сделал еще более впечатляющую 
карьеру, чем до революции, став директором Института советского 
строительства и права и единственным юристом-академиком в БССР. 
Как впоследствии отмечалось в его некрологе, свои знания и талант 
он отдал «подготовке пролетарских специалистов и научной деятель-
ности на благо социализма»31.

Следует отметить, что случай Гредингера показателен сразу 
по нескольким причинам (его личный конформизм в рамках совет-
ского режима на поверку оказывается самым верхним и незначитель-
ным слоем). В первую очередь, семейная история Гредингеров демон-
стрирует, что при наличии четких критериев инклюзивности, таких 
как религия и язык, и готовности принимающего сообщества давать 
привилегии в обмен на лояльность, выходцы из социально незащи-
щенной группы в условиях старой России могли войти сначала в мест-
ную (немецкую), а затем и общегосударственную (русско-имперскую) 
элиту. Вместе с тем у подобной практики изначально был серьезный 
изъян, поскольку она сама по себе давала широкое пространство 
для инструментализации лояльности и, как следствие, развития дво-
емыслия. Симптоматично, что в 1917 г. мало кто стремился спасать 
монархию, которая из действующего института давно превратилась 
в адресата формальных деклараций преданности. 

В этом отношении Гредингер, в очередной раз стремясь адапти-
роваться к новым условиям, вольно или невольно привнес эту тра-
дицию с собой. При этом, если он и представители его поколения 
еще могли сохранять, в том или ином виде, свободу суждений, то их 
наследники зачастую делали указанный инструментальный принцип 
своим modus vivendi. В конечном итоге это привело к глубокому кри-
зису в области советского гуманитарного знания и, в свою очередь, 
к резкому снижению качества советской элиты.

31 Фронт науки и техники. 1936. № 1. С. 128.
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Abstract
The article is devoted to the study of the personality of Mikhail Osi-
povich Groedinger (1864–1936), a famous Belarusian legal scholar, one 
of the creators of the Belarusian Soviet legislation and the only jurist 
member of the Academy of Sciences of Belarus during its Soviet pe-
riod. Highly honored in his lifetime, Groedinger became the subject 
of the various complementary publications after his death. However, 
according to the documents, previously unknown to the biographers, 
the future member of the Academy had significantly edited his official 
biography and had become a researcher largely due to circumstances. 
Besides the reconstruction of Groedinger’s true life and work before the 
Russian revolution, the article suggests a deep exploration of his family 
history, aiming to represent the models of acquiring and securing of 
the social status passed from generation to generation. The extensive 
material related to the Groedinger family also makes it possible to trace 
how the instrumentalization of the loyalty made it easy to adapt to the 
new conditions in a perpetually changing political situation. Further-
more, the Groedinger case provides a new approach to the study of the 
conformal behavior in the Soviet Union, genetically linking it to the 
similar practices in the Russian Empire.
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