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ции. Первое столкновение с  троцкизмом произошло на  этой 
почве. А когда пришёл Хрущёв, то в своей внешней политике 
он по сути дела стал реализовывать идею мировой революции. 
Соцстраны —  это одно дело. Но он стал брать шире. Африка, 
Азия, Латинская Америка. Колбасы не хватало, а мы строили 
стадионы в Индонезии, вооружали бесплатно разные страны. 
Зачем? Если бы эти деньги вкладывались в нужды нашего на-
рода, нам жилось бы значительно лучше. Мы много раз об этом 
ставили вопрос. Особенно сложная ситуация сложилась, когда 
Хрущев разорвал отношения с  Китаем в  1956  году. Это была 
стратегическая, тяжелая ошибка. Но это —  троцкизм» 11. Троц-
кизм же в цивилизационном плане подразумевал борьбу с рос-
сийскими цивилизационно- ценностными накоплениями, а со-
ответственно и демонтаж выстраиваемой на этом фундаменте 
имперской государственности.

Удар по Империи, удар по России

Одержав победу в  вой не, советский народ был готов к  но-
вым великим свершениям. Казалось, еще одно усилие и  тор-
жество СССР приобретет планетарный характер. Политическая 
и идейная инициатива принадлежала на тот момент Советско-
му Союзу, тогда как Запад являлся обороняющейся, сдающей 
шаг за шагом свои позиции стороной. Уровень пассионарности 
находился на максимальной высоте. Народ ждал нового призы-
ва к штурму очередных высот. В этом отношении хрущевская 
оттепель совершенно не  соответствовала народным ожидани-
ям. Вместо штурма новых высот народу была предложена реф-
лексия о  правильности предшествующего пути развития, со-
мнения в прежних вождях и совершенных под их руководством 
подвигах. В  результате пассионарный заряд был выхолощен, 
а оттепель плавно перешла в рутину.

Весьма индикативным показателем, иллюстрирующим ре-
акцию народа на происходящие в стране изменения, являются 
данные демографии. Находясь в психологически комфортных 
условиях, человек живет сам и  воспроизводится через потом-
ство. Утрата же смысла существования напрямую ведет к паде-

11  Филипп Бобков: СССР погубили троцкисты Хрущёв и  Горбачёв. URL: 
http://politikus.ru/articles/10369-fi lipp-bobkov-sssr-pogubili-trockisty-
hruschev-i-gorbachev.html
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нию рождаемости и росту смертности. Именно это и произошло 
в период оттепели.

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся 
на  1  тыс. чел. населения) находился в  сталинские послево-
енные годы примерно на  одном уровне, варьируя в  диапазо-
не от 25 до 27%. За период хрущевской оттепели он снизился 
с 25,3 до 16,9%. Это, наряду с обвалом 1990-х гг., было самым 
стремительным падением репродуктивности населения за всю 
демографическую историю России. Характерно, что после ухо-
да Н. С. Хрущева падение прекратилось и показатели рождае-
мости стабилизировались.

Весь послевоенный период показатели смертности в  СССР 
устойчиво снижались. Переломным стал 1960  г., когда кри-
вая смертности вновь пошла вверх. Резко возросло количество 
самоубийств. Советские граждане своими жизнями ответили 
на тот психологический урон, который нанесло им хрущевское 
реформирование. В  результате годовой прирост численности 
населения упал с 1,6% в 1953 г. до 1,1% за 1964 г.

Хрущевские годы ознаменовались одним из  наиболее мас-
штабных наступлений на  религию. В  постановлениях ЦК 
«О  крупных недостатках в  научно- атеистической пропаганде 
и  мерах ее улучшения» (1954  г.) и  «Об  ошибках в  проведении 
научно- атеистической пропаганды среди населения» (1958  г.) 
давался сигнал к  развертыванию атеистической агитации. Ее 
аргументация, как правило, носила вульгаризированный ха-
рактер: «Гагарин в  космос летал, Бога не  видел». Усилились 
гонения на  духовенство. За  религиозные убеждения в  период 
1961–1964 гг. в места лишения свободы было направлено 1234 
человека. Хрущев лично грозился показать по  телевизору по-
следнего попа. За  хрущевское десятилетие количество церков-
ных приходов сократилось с 20 тыс. до 8 тыс., были закрыты 31 
монастырь и 5 семинарий. Церкви закрывались под предлогом 
их открытия по разрешению немецких оккупационных властей, 
близкого расположения от школы, помехи для транспорта и т. п. 
Вновь, как и в 1920-е гг., уничтожаются иконы, церковная ут-
варь, богослужебные книги. Под предлогом реставрации власти 
закрыли на неопределенный срок одну из главных святынь пра-
вославия —  Киево- Печерскую лавру. Среди снесенных в этот пе-
риод в Москве православных церквей —  Благовещенья (1697 г.), 
Тихвинская (1746 г.), Иоакима и Анны (XVII–XVIII вв.), Нико-
лая Чудотворца (XVII–XVIII вв.), Преображения (XVIII в.).
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Время Н. С. Хрущева —  это период системного надлома го-
сударственности. Чтобы убедиться в  этом, целесообразно об-
ратиться к  цифрам статистики. На  первом этапе хрущевско-
го правления статистические показатели сохраняли в  целом 
динамику сталинского периода. Сказывался эффект инерции 
созданной до  1953  года системы. К  концу 1950-х гг. прежние 
потенциалы оказались исчерпаны. Вернее, они были подорва-
ны такими разрушительными мерами, как упразднение ми-
нистерств. По  авторитетному свидетельству председателя 
Госплана СССР В. Н. Новикова: «государственная машина… 
продолжала работать и двигаться в основном вперед независи-
мо от того, кто где сидел… и если бы тогда “там” вообще нико-
го не было, страна продолжала бы существовать и развиваться 
по  линии, намеченной ранее» 12. Перелом в  направлении си-
стемного снижения фактически всех показателей фиксируется 
с начала 1960-х гг.

По  данным статистических расчетов, годовой прирост ва-
лового внутреннего продукта, составлявший в  1953  г. 10,8%, 
а в 1960 г. — 10,6%, упал до 7%. Это был первое за всю совет-
скую историю, за исключением военных лет, столь масштабное 
снижение темпов роста экономики.

Снизился с 11% в 1952 г. до 8,7% в 1964 г. годовой прирост 
основных фондов. Показатели валового промышленного про-
изводства упали с 12,3 до 7,6%. Ввод новых предприятий в сфе-
ре промышленности сократился за первую половину 1960-х гг. 
в  сравнении с  предшествующим пятилетием с  4,8  тыс. 
до 2,8 тыс. объектов.

Именно в хрущевские годы начинается процесс переориен-
тации страны на  рельсы сырьевого развития. Если в  1950  г. 
доля топлива и  электроэнергии составляла лишь 3,9% совет-
ского экспорта, то в 1960 г. — 16,2%. Позже будет значительно 
больше, но соответствующий вектор был избран в хрущевский 
период.

Именно при Н. С. Хрущеве осуществляется строительство 
одного из  крупнейших в  мире нефтепроводов «Дружба», обе-
спечивающего поступление нефти в Европу. Советские нефтя-
ные поставки шли по  ценам, значительно ниже установлен-

12  Новиков В. Н. В  годы руководства Н. С. Хрущева / В. Н. Новиков  // 
Вопросы истории. 1989. № 1. С. 105–117; 1989. № 2. С. 103–117. № 1. 
С. 106.
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ных на  мировом рынке. Популярностью пользовалась шутка: 
«Мы отдаем нефть по “Дружбе”, которая улетает в трубу».

В  стагнирующем состоянии, несмотря на  все капиталовло-
жения, находилось сельское хозяйство. Каждый второй год 
хрущевского периода давал отрицательные показатели по отно-
шению к предыдущему по объемам сельскохозяйственного про-
изводства. Особо провальным в плане сбора зерновых оказался, 
в  частности, 1963  г. Определенный прирост сбора зерна дали 
распаханные целинные земли. В то же время на традиционных 
посевных площадях, находящихся главным образом в РСФСР, 
производство зерна упало с 80,9 до 73,1 млн тонн.

Непоправимый удар по  русской деревне наносит хрущев-
ская политика укрупнения колхозных хозяйств путём их сли-
яния. Если в 1945 г. насчитывалось 222 тыс. колхозов, в 1953–
124  тыс., то  к  моменту смещения Хрущева  —  лишь 38  тыс. 
Механическое укрупнение населенных пунктов приводило 
к  гибели сотен тысяч небольших сел и  деревень, нанося удар 
по историческим традициям быта крестьянства. Усилилось на-
ступление на личные приусадебные хозяйства, приведшее к со-
кращению его доли в товарной продукции животноводства с 50 
до 19%.

Снижаются показатели не  только в  экономической сфе-
ре. Уменьшается число существовавших в  СССР вузов (почти 
на 100 учреждений) и средних специальных заведений. Сокра-
щается количество массовых библиотек и музеев.

Посредством денежной реформы, при которой старые день-
ги менялись на новые в пропорции 10:1, а цены не имели про-
порционального сокращения, существенно снизились реаль-
ные доходы населения. В  1962  г., под девизом увеличения 
инвестиций в  аграрный сектор, были повышены розничные 
цены на важнейшие сельскохозяйственные товары. Стоимость 
масла увеличилась на 50%, мяса на 25–40%. После многолет-
него регулярного снижения цен их рост шокировал обществен-
ность. Протестная демонстрация в Новочеркасске закончилась 
ее расстрелом.

Отражением социальной эрозии стал резкий рост разводов 
и  числа уголовных преступлений. Вопреки распространен-
ному стереотипу общее число осужденных в  СССР за  хрущев-
ский период принципиально не  уменьшилось. В  отдельные 
годы показатели сталинских времен даже перекрывались. Так, 
в 1952 г. общее число осужденных составляло 969 334 человека, 
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а в 1958 г. — 1 078 882 человека. Продолжали при Н. С. Хруще-
ве сажать и за инакомыслие.

При И. В. Сталине СССР достиг апогея своего геополитиче-
ского влияния. Коммунистическая революция в Китае склоня-
ла чашу весов в соперничестве с Западом на сторону советского 
альянса. Без КНР Москва такого рода перспектив уже не име-
ла. В  этом отношении произошедшее при Н. С. Хрущеве раз-
межевание с Китаем было не просто стратегической ошибкой, 
а провалом самого советского проекта. Естественно, Запад вся-
чески провоцировал такое размежевание. Н. С. Хрущев легко 
попался в расставленные для него ловушки.

Хрущевский суд над И. В. Сталиным должен был быть от-
менен уже хотя  бы по  тем соображениям, что он подрывал 
сложившуюся союзническую модель советско- китайских от-
ношений. Одновременно с Китаем от СССР, протестуя против 
курса десталинизации, отпала Албания. Во  многих странах 
начался массовый выход из коммунистических партий. СССР 
перестал играть роль основного носителя идеологического 
мейнстрима. Отчасти эта миссия переходит к  маоистскому 
Китаю, отчасти к  Кубе. Романтический образ советского со-
циализма после учиненного Кремлем самобичевания меркнет 
в глазах пассионарной части мировой общественности. Образ-
чик хрущевских высказываний о  Мао Цзэдуне: «Наверное, 
здесь мама виновата. Если мама ума не дала, никто не доба-
вит, даже школа…» 13

Внешняя политика Н. С. Хрущева представляла собой чере-
ду уступок и экзальтированных конфронтационных выходок. 
Сданы были, в  частности, позиции СССР по  Австрии, откуда 
советские вой ска выводятся без  каких-либо условий. На пере-
говорах с японской правительственной делегацией Н. С. Хру-
щев заявляет о  готовности СССР передать три острова Ку-
рильской гряды Японии в  обмен на  подписание той мирного 
договора. Таким образом был создан опасный и  длительный 
в  последующей истории дипломатический прецедент. Отдать 
часть государственной территории для Н. С. Хрущева было 
вполне допустимо .

Череда провалов по  всем направлениям объективно предо-
пределяла необходимость хрущевской отставки. Многие из этих 
провалов являлись следствием самодурства и  непрофессиона-

13  Таубман У. Хрущев. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 654.
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лизма (необразованности) первого секретаря. Сам Н. С. Хрущев 
поговаривал о  своей возможной отставке. Особенно резонанс-
ным стал продовольственный кризис. Росло отторжение народа 
от власти, разочарование в советской идеологии. А у Н. С. Хру-
щева между тем вызревали новые революционные идеи. Так, 
им планировалось осуществить перенос Сельскохозяйственной 
академии из  Москвы в  деревню, «поближе к  практике». Ста-
вился вопрос о  расформировании Академии наук СССР. Вы-
сказывались идеи о тотальном сокращении военной техники —  
танков, артиллерии, вертолетов, не соотносящихся, по мысли 
Н. С. Хрущева, с реалиями ядерной вой ны.

Политическая элита, состоящая из  бывших фронтовиков, 
еще была способна мыслить и  чувствовать в  государственных 
категориях. Принятое Октябрьским Пленумом единогласное 
решение об  отстранении Н. С. Хрущева, не  исключая личные 
амбиции отдельных участников заговора, было продиктовано 
стремлением спасения государства. Характерно, что в  народе 
по поводу свержения государственного лидера не было зафик-
сировано ни единой протестной акции. Народ и политическая 
элита в неприятии фигуры Н. С. Хрущева обрели на некоторое 
время былое единение. Это был шанс восстановления советско-
го проекта. Но шанс был упущен.

Анонимная эпиграмма на свержение Н. С. Хрущева:

Товарищ, верь, придет она,
На водку старая цена,
И на закуску будет скидка —
Ушел на пенсию Никитка 14.

Историческая роль Н. С. Хрущева заключалась в частичном 
разрушении и дезавуировании советского проекта. На момент 
его прихода к  власти СССР находился в  апогее своего могу-
щества. С начала 1960-х гг. был установлен тренд деградации 
по многим основным параметрам жизнеобеспечения. Хрущев-
ские эпигоны смогли лишь на время сдержать динамику дегра-
дационных процессов, но  не  изменить сам тренд. Главное  —  
не удавалось восстановить веру и энтузиазм народа.

14  Российская история за последние 300 лет в политических эпиграммах, 
частушках и сатирических стихах (XVII–XX вв.). / Сост. С. Белов. Б. м., 
б. г. С. 71.
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Но  СССР все еще являлся Империей и  государством- 
цивилизацией. Российская цивилизационная основа суще-
ственно эрозировала, но все еще позволяла воспроизводить им-
перскую идеократическую государственность.

СССР —  сверхдержава

Советскому Союзу к началу 1980-х годов принадлежал ста-
тус одной из  двух сверхдержав. В  глобальном противостоя-
нии он имел все возможности одержать победу. СССР обладал 
планетарной идеологией, мощнейшими вооруженными сила-
ми и  крупнейшим ВПК, экономической самодостаточностью, 
общегосударственными институтами мобилизации, лучшей 
системой образования, подчиненной решению задач нацио-
нальной безопасности первоклассной наукой, значимыми ква-
лификационными потенциалами населения, духовноориенти-
рованной культурой. Однако при всех этих преимуществах он 
потерпел поражение. В  выявлении его причин историки все 
чаще называют фактор «предательства элит».

За год до начала перестройки видный американский эконо-
мист, один из разработчиков теории конвергенции Дж.-К. Гэл-
брейт писал: «Русская система сдает экзамен, поскольку в от-
личие от западной промышленности она полностью использует 
человеческие ресурсы» 15. Представление об  устойчивости мо-
дели СССР разделяли многие ведущие советологи, такие как 
С. Биалер из  Колумбийского университета. «Советского Со-
юза, —  утверждал он в 1982 г., —  ни сейчас, ни в ближайшие 
десять лет не коснется настоящий кризис системы, потому что 
он является гордым властелином огромных неиспользованных 
ресурсов, которые могут обеспечить ему политическую и обще-
ственную стабильность и позволить пережить даже самые боль-
шие трудности» 16. Не  верил в  возможность скорого распада 
Советского Союза даже такой опытный стратег американской 
внешней политики, как Г. Киссинджер. По прошествии многих 
лет он признавался, что так и не понял рациональных побуди-
тельных мотивов, заставивших М. С. Горбачева идти по  пути 

15  Швейцер П. Победа. Роль тайной стратегии администрации США в рас-
паде Советского Союза и  социалистического лагеря. Мн.: Авест, 1995. 
С. 11.

16  Там же.


