
влияния Киевской Руси на Западную Европу» и «показывать действительно прогрес-
сивный аспект исторического вклада русского народа в развитие человечества». 

В работу были вовлечены и представители естествознания. Состоявшаяся 5 — 10 
января 1949 г. в Ленинграде сессия Академии наук СССР, посвященная 225-й годов-
щине основания российской Императорской Академии наук, «окончательно» доказа-
ла историческое превосходство русской науки. Ей был приписан приоритет следую-
щих открытий: радио, лампа накаливания, трансформатор, самолет, парашют, пере-
дача электроэнергии. Таким же образом Ломоносов стал первооткрывателем закона 
сохранения энергии. Если русское прошлое превозносилось во всех своих аспектах 
(древность заселения, уровень цивилизации, достижения в области искусства и науки, 
военные победы, просветительская деятельность), то политические и культурные 
свершения, которые относились к далекому прошлому нерусских народов, должны 
были затушевываться на фоне восхвалений оказанных русскими благодеяний. Доре-
волюционная история этих народов изображалась как непрерывно крепнущая дружба 
между ними и русским народом, а царская империя представала отнюдь не «тюрьмой 
народов», а тиглем, в котором выплавлялось единство народов, собранных вместе 
благодаря их колонизации русским народом, к тому же открывшим перед инородца-
ми революционную перспективу. В рамках этого нового видения национальные дви-
жения сопротивления царизму, когда-то признававшиеся «прогрессивными», могли 
только осуждаться. После четырех лет оживленных дискуссий имам Шамиль, пред-
водитель движения за независимость Кавказа в первой половине XIX в., был признан 
«английским шпионом», а движение — «реакционным». Следствием этой «историче-
ской» дискуссии, проведенной Институтом истории АН СССР, стал глубокий поли-
тический кризис в Грузии. 1 апреля 1952 г. пленум ЦК КП(б) Грузии, проведенный в 
присутствии специально приехавшего из Москвы Берии, сместил все руководство 
республики, находившееся у власти с 193 8 г. Новое руководство во главе с 
А.Мгеладзе начало крупномасштабную чистку, которая коснулась более 400 секрета-
рей горкомов и райкомов партии, подавляющего большинства партийных кадров на 
местах. В 1951 г. критике из центра был подвергнут национальный эпос мусульман-
ских народов: азербайджанская эпопея «Деде Коркут», узбекская «Альпамыш», ка-
захский эпический цикл «Ер Саин», «Шора Батыр» и «Кобланды Батыр», киргизская 
эпопея «Манас», которые были осуждены за их «клерикальную и антинародную» 
направленность и запрещены. В большинстве мусульманских республик националь-
ная интеллигенция молча приняла этот удар по культурному наследию. Исключение 
составила Киргизия: даже в партийных организациях бурная полемика по поводу за-
прещения «Манаса» продолжалась несколько месяцев. 

2. Ждановщина 

Одновременно с «одергиванием» нерусских народов в 1946 г. была развернута 
кампания по восстановлению несколько ослабленного во время войны контроля за 
интеллектуальной жизнью страны. Интеллигенция надеялась, что тенденции, наме-
тившиеся в годы войны, получат дальнейшее развитие в мирное время. Однако 
надежды либеральных сил были быстро развеяны. Летом 1946 г. власти развернули 
широкое наступление против любого проявления интеллектуального творчества, где 
обнаруживались так называемые «заграничное влияние», «западное упадничество», 
«метафизические тенденции», «антирусский партикуляризм», «мелкобуржуазный ин-
дивидуализм» и «искусство для искусства». Идеологическое руководство этой кампа-
нией осуществлялось лично Ждановым с таким рвением, что она была окрещена ее 
жертвами «ждановщиной». Однако и после смерти Жданова эта кампания продолжа-
лась с не меньшей, а может быть, и большей жестокостью вплоть до 1953 г. Если 
причины, по которым интеллигенция «прибиралась к рукам», были понятны в усло-
виях, когда власти взяли курс на всемерное восхваление Сталина, на окончательное 
создание культа его личности и легенды о нем, то объяснение выбора конкретного 
момента для развертывания наступления вызывает определенные затруднения. По-
хоже, однако, что именно тяжелый экономический кризис лета 1946 г., снова при-
ведший к голоду (особенно сильному на Украине, в Молдавии и Нижнем Поволжье), 
подтолкнул власти к решению заставить интеллигенцию молчать. В СССР, недавно 
вышедшем победителем из войны, интеллигенты, конечно, не поверили бы, что засу-



ха — « единственная причина голода в стране, и перед лицом этого возмутительного 
явления — с конца XIX в. голод неизменно восстанавливал гражданское сознание 
образованных кругов против властей — критика со стороны интеллигенции неизбеж-
но перешла бы на экономическую политику правительства, ответственного в не 
меньшей, а может быть, и большей степени, чем засуха, за катастрофически низкий 
урожай 1946 г. Первым признаком изменения в духовном климате общества было 
решение о создании 1 августа 1946 г, нового журнала «Партийная жизнь», призванно-
го контролировать развитие интеллектуальной, научной и художественной жизни, 
отмеченное со времени победы «идеологической вялостью, появлением новых идей и 
иностранных влияний, подрывающих дух коммунизма». 

14 августа ЦК партии обрушился на журналы «Ленинград» и «Звезда» (первый 
получил выговор, а второй был закрыт) за то, что они стали проводниками «идеоло-
гий, чуждых духу партии», особенно после публикации произведений поэтессы 
А.Ахматовой и сатирика М.Зощенко. Через несколько дней они были исключены из 
Союза писателей на собрании, где Жданов долго объяснял, что в рассказе «Приклю-
чения обезьяны» (больше, чем любой другой, поставленном в вину Зощенко) «изоб-
ражение жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, пона-
добилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяны гаденькую, отравленную 
антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить лучше, чем на воле, и что 
в клетке легче дышится, чем среди советских людей». Назначенному первым секре-
тарем правления Союза писателей Фадееву было поручено навести порядок в этой 
организации. 4 сентября новое постановление ЦК подвергло критике «безыдейные», 
то есть без идеологических лозунгов, фильмы. В нем были названы три фильма: 
«Большая жизнь», рассказывавший о жизни донецких шахтеров и обвиненный в том, 
что в нем «фальшиво изображены партийные работники», отсутствует показ «совре-
менного Донбасса с его передовой техникой и культурой, созданной за годы Сталин-
ских пятилеток»; «Адмирал Нахимов» Пудовкина и вторая серия «Ивана Грозного» 
С.Эйзенштейна. Знаменитый режиссер подвергся критике прежде всего за то, что 
создал ложный образ (как «бесхарактерного человека» «типа Гамлета») царя, который 
фигурировал отныне среди великих строителей русского государства рядом с Петром 
Великим и... Сталиным. 

Новый еженедельник «Культура и жизнь» получил задание проверить, действи-
тельно ли наука, литература, искусство, кино, радио, музыка, пресса, музейное дело 
«поставлены на службу коммунистического воспитания масс». В конце 1946 г. «Куль-
тура и жизнь» начала кампанию против «декадентских тенденций» в театре и потре-
бовала исключить из репертуара все пьесы зарубежных драматургов. 24 июня 1947 г. 
Жданов провел совещание философов, на котором добился осуждения «Истории за-
падной философии» Г.Александрова, руководившего до этого Агитпропом и ставше-
го в 1 946 г. лауреатом Сталинской премии. Согласно Жданову, Александров проявил 
чрезмерную терпимость в своих суждениях об идеалистической, буржуазной и дека-
дентской философии, «вдохновлявшей» борьбу империалистических держав против 
СССР (за это отсутствие полемического задора его сравнили с «беззубым вегетариан-
цем»). 

Несколько месяцев спустя ждановщина затронула музыку — сферу, которой она 
до этого не касалась. Предлогом послужило исполнение в декабре 1947 г. трех произ-
ведений, заказанных к тридцатилетию Октябрьской революции: Шестой симфонии 
Прокофьева, «Поэмы» Хачатуряна и оперы Мурадели «Великая дружба». 10 февраля 
1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О декадентских тенденциях в советской 
музыке», осуждавшее оперу Мурадели, который «пренебрег лучшими традициями и 
опытом классической оперы вообще, русской классической оперы в особенности, 
отличающейся внутренней содержательностью, богатством мелодий и широтой диа-
пазона, народностью, изяществом, красивой, ясной музыкальной формой, сделавшей 
русскую оперу лучшей оперой в мире». Мурадели, утверждалось далее, допустил в 
либретто оперы «исторически фальшивую» трактовку отношений между русскими, с 
одной стороны, и грузинами и осетинами, с другой, во время «борьбы за установле-
ние советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918 — 1920 гг.». Не 
менее острой критике подверглись композиторы, «придерживающиеся формалисти-
ческого, антинародного направлений»: Прокофьев, Шостакович, Хачатурян, Мясков-



ский и другие, которые «снизили высокую общественную роль музыки и сузили ее 
значение, ограничив его удовлетворением извращенных вкусов эстетствующих инди-
видуалистов». Следствием постановления стала чистка и Союза композиторов. «Ан-
тиформалистская» кампания велась в течение всего 1948 г. с большой решимостью: 
почти все известные интеллектуалы и деятели искусства были осуждены, исключены 
из творческих ассоциаций и вынуждены прекратить свою деятельность. Вместе с тем 
в отличие от практики 30-х гг., которые, правда, не знали такого въедливого контроля 
за каждой областью духовной жизни, большинство подвергнутых остракизму интел-
лектуалов и деятелей искусства не были арестованы или отправлены в лагеря. 

С конца 1948 г. критику «формалистических» тенденций затмило открытие ново-
го вредного уклона: «космополитизма». Впрочем, формализм и космополитизм явля-
лись двумя сторонами одного и того же «низкопоклонства перед Западом». Запрет на 
контакты и вступление в брак советских граждан с иностранцами стал первой анти-
космополитической мерой. Критика космополитизма быстро приобретала все более 
откровенный антисемитский характер. Газеты соревновались друг с другом в выявле-
нии «настоящих имен» осужденных космополитов. Кампания была направлена в 
первую очередь против интеллигентов-евреев, обвиненных в «индивидуалистическом 
и скептическом обособлении», «антирусском космополитизме», «сионистской дея-
тельности в интересах империализма». При таинственных «обстоятельствах в дорож-
ном происшествии погиб художественный руководитель Еврейского театра 
С.Михоэлс. Преследования начались после того, как советские евреи продемонстри-
ровали свою поддержку созданию государства Израиль и приветствовали приезд в 
Москву его первого посла Голды Меир. Еврейский антифашистский комитет, кото-
рый в годы войны занимался сбором среди еврейских общин в разных странах, глав-
ным образом в США, финансовых средств для поддержки Советского Союза, был 
распущен, а его периодические издания, включая «Эйникайт», в котором сотруднича-
ли самые выдающиеся представители еврейской интеллигенции СССР, и культурные 
организации — запрещены. Несколько сотен интеллигентов были арестованы. Неко-
торые из самых известных (Фефер, Перец, Маркиш, Бергельсон, Квитко) были от-
правлены в Сибирь ив 1952 г. расстреляны по обвинению в намерении собрать евреев 
в Крыму, откуда были выселены крымские татары, и организовать там акты саботажа. 
Объявление о раскрытии в январе 195 3 г. «заговора убийц в белых халатах», в кото-
ром подозревались несколько медицинских светил еврейского происхождения, окон-
чательно деморализовали советских евреев, в течение нескольких недель со дня на 
день ожидавших решения об общей депортации. 

Идеологический контроль был распространен на все сферы духовной жизни. 
Столь же уверенно, как в истории и философии, партия выступала как законодатель и 
в языкознании, биологии и математике, осуждая некоторые науки как «буржуазные». 
Такая же участь постигла волновую механику, кибернетику и психоанализ. 

В 1950 г. Сталин принял личное участие в дискуссии о языкознании, выступив со 
статьей «Марксизм и проблемы языкознания» против теорий Н.Марра. Сталин ста-
рался доказать, что речь является совокупностью словесных раздражителей, позво-
ляющих направленно вызывать у человека соответствующие психические реакции и 
действия. Лингвистические проблемы были лишь предлогом, чтобы поднять вопрос 
взаимоотношений между надстройкой и базисом советского общества, что заставило 
Сталина еще раз заявить об абсолютной необходимости незыблемого и всесильного 
государства в СССР. Спустя два года в «Письме товарищу Холопову», опубликован-
ном в «Правде» 2 августа 1952 г., он вернулся к этой теме, открыто объявив непра-
вильным выдвинутый Энгельсом в «Анти-Дюринге» тезис об отмирании государства 
после революции, поскольку капиталистическое окружение не было уничтожено, а 
социалистическая революция реально победила только в одной стране. 

Совсем другой смысл носила дискуссия о биологии. Она была связана с эконо-
мическими, в первую очередь сельскохозяйственными, трудностями страны и торже-
ством псевдонаучной теории о наследственности шарлатана Т.Лысенко, обещавшего 
Центральному Комитету «и лично товарищу Сталину» в минимальные сроки обеспе-
чить изобилие сельскохозяйственных продуктов. Карьера Лысенко началась в февра-
ле 1935 г. на II съезде колхозников-ударников, где он, тогда молодой агробиолог, 
обрушился на «кулаков от науки». Очень скоро он был назначен президентом Всесо-



юзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина, откуда изгнал насто-
ящих генетиков, своих научных оппонентов, и добился в 1940 г. ареста знаменитого 
генетика и ботаника Н.Вавилова, который умер в тюрьме в 1943 г. Начавшиеся нака-
нуне войнч преследования генетиков и биологов были с удвоенной энергией возоб-
новлены в 1947 — 1948 гг. Под влиянием Лысенко ЦК навязал такую интерпретацию 
понимания изменчивости, которая соединяла марксистский детерминизм с признани-
ем возможности влиять на человеческую природу. Собравшаяся в августе 1948 г. сес-
сия ВАСХНИЛ послужила сигналом для преследования всех генетиков и биологов-
»менделистов» (среди которых было много евреев). Академики А.Жебрак, 
П.Жуковский, Л.Орбели, А.Сперанский, И.Шмальгаузен и их ученики — в общей 
сложности несколько сотен исследователей — были изгнаны из Академии и со своих 
факультетов. В стране была запрещена генетика Менделя, а также все отрасли зна-
ния, которые рассматривали ту или иную форму неопределенности: квантовая физи-
ка, теория вероятностей, статистический анализ в социологии и т.д. 

В той же мере, что и занятие Лысенко и его сторонниками ключевых постов в 
ВАСХНИЛ, лысенковщина была выражением политики партии по отношению ко 
всему научному знанию, триумфом той волюнтаристской псевдонауки, которая поз-
воляла руководству страны, находящейся на грани голода, утверждать, что советское 
сельское хозяйство в ближайшем будущем ждет впечатляющий подъем. Лысенков-
щина вдохновляла абсурдные «сталинские планы преобразования природы», а также 
«планы преобразования человека», под которыми «специалисты по психологии» типа 
академика К. Быкова понимали систематическое применение теорий Павлова для 
создания «нового человека». 

3. Апогей системы концлагерей 

Идеологическое и политическое ужесточение 1945 — 1953 гг. привело к разрас-
танию репрессивных органов и концентрационной системы. С 1946 г. деятельность 
по охране порядка и подавлению инакомыслия осуществлялась двумя органами, чьи 
права и обязанности оставались туманными и не регламентировались никаким зако-
ном: Министерством внутренних дел (МВД) и Министерством государственной без-
опасности (МГБ). Многочисленные перестановки в их руководстве, произошедшие в 
эти годы, отражали сложные перипетии той борьбы за власть, которой в политиче-
ском плане был отмечен конец сталинской эры. В 1946 г., оставаясь заместителем 
председателя Совета Министров и членом Политбюро, Берия уступил руководство 
МВД генералу Круглову. МГБ, могущество которого постоянно росло, отошло к од-
ному из подчиненных Берии Абакумову, заместителем которого Круглое работал в 
течение некоторого времени. В ноябре 1951 г. Абакумов был заменен Игнатьевым, 
ставленником Сталина. Если верить некоторым свидетельствам, Сталин перестал то-
гда доверять Берии и поставил политическую полицию под усиленный контроль 
«специального сектора» своего Секретариата. 

Учитывая численность новых категорий приговоренных к лагерям (бывшие во-
еннопленные, «чуждые элементы» из регионов, недавно включенных в СССР, пособ-
ники оккупантов, представители подвергшихся массовой депортации народностей), 
следует признать, что в послевоенные годы советская концентрационная система до-
стигла своего апогея. Так же как и для конца 30-х гг., оценки численности заключен-
ных ГУЛАГа колеблются от 4,5 до 12 млн. человек. Тем не менее все историки при-
знают, что число заключенных в лагерях и тюрьмах достигло своего максимального 
уровня в 1948 — 1952 гг., когда многие приговоренные в 1937 — 1938 гг. к десяти 
годам лагерей без суда получили новый срок на основании административного реше-
ния. С другой стороны, есть основания полагать, что и смертность среди заключен-
ных после 1948 г. значительно сократилась благодаря осознанию властями необхо-
димости «беречь» экономически выгодную рабочую силу. 

По сравнению с предыдущими годами организация концентрационной системы 
отличалась рационализацией использования заключенных, созданием для политза-
ключенных специальных лагерей и ростом числа серьезных попыток восстаний за-
ключенных. 


