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погром коснулся генерации военачальников, исходящих из клас-
совой стратегии военного искусства, открыв простор новой плея-
де полководцев. В конце Второй мировой вой ны А. Гитлер, объ-
ясняя причины успехов советской армии, говорил: «Правильно 
сделал Сталин, что уничтожил всех своих военачальников…» 40 
Таким образом, в военном строительстве Сталина окончательно 
выхолащивался дух ленинского «Государства и революции».

Языковая политика

Левый послереволюционный вектор в  языковой сфере вы-
разился в  процессе латинизации алфавитной графики. Ста-
линская имперская реставрация ознаменовалась и усилением 
позиций русского языка. Это нашло, в частности, воплощение 
в замене латинской и арабской форм письменности у ряда на-
родов Средней Азии, Севера и присоединенных западных обла-
стей кириллицей.

Собственные изыскания Сталина послевоенных лет 
в  вопросе языкознания приобрели для советских филоло-
гов догматический характер. Разгром марристской школы 
и сталинские положения означали разрыв с прежней классово- 
интернационалистской трактовкой природы. Внимание сосре-
доточивалось на  идее славянского языкового единства, что, 
учитывая послевоенное распространение советского влияния 
на  Восточную Европу, создавало перспективу реализации 
панславистской интеграции. По свидетельству В. М. Молотова, 
исследования Сталина в сфере языкознания были мотивирова-
ны стремлением придать русскому языку статус языка межна-
циональной коммуникации в планетарных рамках.

Борьба с «безродным космополитизмом» 

и «низкопоклонством перед Западом»

Впервые формулировка «низкопоклонство перед Западом» 
была выдвинута советской пропагандой еще в 1936 г. Она была 
связана с  произошедшим в  СССР идеологическим переломом, 

40  Мельников Д., Черная Л. Нацистский режим и его фюрер. М.: Новости, 
1991. С. 13.
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переориентацией на позиции почвеннического государственного 
строительства. Однако до вой ны точки над «и» в вопросах идео-
логии расставить так и не удалось. Новая актуализация вопроса 
о «низкопоклонстве» среди представителей творческой интелли-
генции пришлась на послевоенный период. Издержками кампа-
нии стала излишняя научная и культурная замкнутость, когда 
даже ссылки на  иностранных авторов, как и  стремление печа-
таться в  зарубежных журналах оказывались нежелательными. 
С  другой стороны, решалась действительно актуальная задача 
формирования цивилизационно-идентичной культуры и науки 
(прежде всего, гуманитарных дисциплин). Воспитанная в  тра-
дициях революционного движения советская творческая элита 
в  значительной массе ориентировалась на  левокоммунистиче-
ские идеалы всечеловечества. Для нее категория «русскости» 
была синонимична обскурантизму и великодержавию.

Одновременно формировалось и другое течение, для которо-
го Запад стал символом высокого качества жизни, средоточи-
ем желаемого воздуха свободы. Произошедшее за годы вой ны 
сближение с  западным миром не  могло не  сказаться в  сфере 
культурных коммуникаций. Одним из  первых теоретиков 
борьбы с  космополитизмом выступил бывший глава несосто-
явшейся Финляндской Демократической преспублики Отто 
Куусинен. Тот факт, что к борьбе с космополитической эрозией 
призывал этнический финн, снимает обвинения в национали-
стическом содержании затеваемой кампании. Опубликован-
ная в июле 1945 г. в журнале «Новое время» под псевдонимом 
Н. Балтийский статья имела название «О патриотизме». В ней 
О. Куусинен противопоставлял патриотизм космополитизму, 
который определялся как идеология международного банков-
ского капитала и биржевых спекулянтов. Космополитический 
императив раскрывался латинской формулой —  «ubi bene, ibi 
patria» (где хорошо, там и отечество). Характерно, что именно 
О. Куусинен ввел в большую политику будущего лидера совет-
ского государства Ю. В. Андропова 41. Сам по  себе этот факт 
частично приоткрывает завесу над истинными замыслами «ан-
дроповской модернизации».

Другим идейным вдохновителем осуждения практики низ-
копоклонства перед Западом выступил будущий нобелевский 

41  Млечин Л. М. Юрий Андропов. Последняя надежда режима. М.: Центр-
полиграф, 2008. 



234  Глава 7

лауреат по  физике П. Л. Капица. В  датированном яноварем 
1946 г. письме И. В. Сталину он обратил его внимание на кни-
гу Л. Гумилевского «Русские инженеры», в  которой излага-
лась череда выдающихся открытий и изобретений, сделанных 
отечественными учеными. П. Л. Капица обращал внимание 
на недооценку потенциалов русской национальной науки и не-
оправданное преувеличение научных достижений Запада. 
«Из книги, —  подчеркивалось им в письме к И. В. Сталину, —  
ясно: 1) Большое число крупнейших инженерных начинаний 
зарождалось у нас. 2) Мы сами почти никогда не умели их раз-
вить (кроме как в области строительства). 3) Часто причина не-
использования новаторства в том, что мы недооценивали свое 
и переоценивали иностранное» 42.

Важно в  этом комментарии, что давал его человек, долгое 
время работавший в  научных учреждениях Запада и  знав-
ший не  понаслышке суть различий сравниваемых систем. 
На И. В. Сталина, судя по  его ответному письму, обращение 
П. Л. Капицы, как и  книга Л. Гумилевского, произвели боль-
шое впечатление 43. Многие почерпнутые в  них идеи легли 
непосредственно в  основание нового курса И. В. Сталина, на-
правленного на переориентацию отечественной науки на наци-
ональные рельсы развития. Кампания борьбы за  патриотизм 
в науке соответствовала идеям П. Л. Капицы: «Для того, чтобы 
закрепить победу и поднять наше культурное влияние за рубе-
жом, необходимо осознать наши творческие силы и возможно-
сти. Ясно чувствуется, что сейчас нам надо усиленным образом 
подымать нашу собственную оригинальную технику… Успеш-
но мы можем это делать только, когда будем верить в  талант 
нашего инженера и ученого… когда мы, наконец, поймем, что 
творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже боль-
ше других… Что это так, по-видимому, доказывается и тем, что 
за все эти столетия нас никто не сумел проглотить» 44.

Широкое тиражирование понятия «безродный космополит» 
происходит после знаменитого выступления А. А. Жданова 
в  январе 1948  г. на  совещании деятелей музыкальной культу-
ры в  ЦК. «Глубоко ошибаются те,  —  указывал секретарь ле-
нинградской парторганизации,  —  кто считает, что расцвет 

42  Капица П. Л. Письма о  науке. 1930–1980. М.: Московский рабочий, 
1989. С. 247–248

43  Там же. С. 257–258.
44  Там же. С. 247–248.
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национальной музыки как русской, так ровно и музыки совет-
ских народов, входящих в  состав Советского Союза, означает 
 какое-то умаление интернационализма в  искусстве. Интерна-
ционализм в  искусстве рождается на  основе умаления и  обед-
нения национального искусства. Наоборот, интернационализм 
рождается там, где расцветает национальное искусство. Забыть 
эту истину —  означает потерять руководящую линию, потерять 
свое лицо, стать безродными космополитами. Оценить богатство 
музыки других народов может только тот народ, который име-
ет свою высокоразвитую музыкальную культуру. Нельзя быть 
интернационалистом в  музыке, как и  во  всем, не  будучи под-
линным патриотом своей Родины. Если в  основе интернацио-
нализма положено уважение к другим народам, то нельзя быть 
интернационалистом, не уважая и не любя своего собственного 
народа» 45. Расстановка акцентов здесь принципиально важна. 
Интернационализм в  свете происходящих идеологических ин-
версий не отменялся. Напротив, интернациональные ориенти-
ры поддерживались, но связывались не с отрывом от националь-
ного, а с опорой на него. Главное, в чем состоял пафос кампании 
борьбы с космополитизмом, было не потерять своего лица 46.

Космополитизм есть противоположность патриотизму. 
Обращение к  патриотической теме логически предполагало 
критику космополитов. На  встрече с  писателями в  1947  году 
Сталин поднимает вопрос о пораженности сознания части ин-
теллигенции космополитическими настроениями. «А вот есть 
такая тема, —  говорил он на встрече с писательской обществен-
ностью, —  которая очень важна, которой нужно, чтобы заинте-
ресовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. 
Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интелли-
генцию, профессоров, врачей, у  них недостаточно воспитано 
чувство советского патриотизма. У них неоправданное прекло-
нение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще 
несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать 
себя на  положении вечных учеников. Эта традиция отсталая, 
она идет еще от Петра. Сначала немцы, потом французы, было 
преклонение перед иностранцами- засранцами. Простой кре-

45  В  поисках своего пути: Россия между Европой и  Азией. Хрестоматия 
по истории российской общественной мысли XIX и XX веков: для вузов. 
М.: Логос. 752 с.

46  Фатеев А. В. Образ врага в советской пропаганде. 1945–1954 гг. М.: Ин-
ститут российской истории РАН, 1999. 
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стьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать 
шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотиз-
ма, понимания той роли, которую играет Россия… В эту точку 
надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. 
Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не пони-
мает. Вот взять такого человека, не  последний человек, а  пе-
ред  каким-то подлецом- иностранцем, перед ученым, который 
на  три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоин-
ство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения 
у многих наших интеллигентов» 47.

Миф о Ленинградском деле 

как разгроме русской партии

Существует миф о будто бы предпринятым И. В. Сталиным 
после вой ны в  рамках Ленинградского дела под влиянием 
Л. П. Берии и  Г. М. Маленкова русской партии. Действитель-
но, некоторые из  репрессированных  —  Н. А. Вознесенский, 
П. С. Попков, допускали националистические высказывания. 
Но репрессировали их не за это. Самым тяжелым было обвине-
ние об исчезновении из Госплана за период с 1944 по 1948 год 
236 секретных документов. Среди них были документы, напря-
мую связанные с  обеспечением обороноспособности страны. 
К примеру, исчезли документы о размещении советских лока-
ционных станций. Ряд материалов могли опосредованно ка-
саться работы по советскому атомному проекту. Шел 1949 год 
и СССР делал все возможное, чтобы лишить США монополии 
в  ядерном оружии. Сообщалось, что исчезнувшие документы 
были обнаружены за  рубежом. За  такое в  любом государстве 
мира наказание последовало бы самое суровое.

Обвиняли репрессированных и в расхищении крупных госу-
дарственных средств в целях личного обогащения. И это в про-
шедшем голод блокады Ленинграде! Элита подверглась эрозии 
разложения, и  этот процесс требовалось максимально жестко 
пресечь. Да  и  идеи первого секретаря Ленинградского обко-
ма и  горкома о  создании самостоятельной коммунистической 
партии России и переносе столицы РСФСР в Ленинград были 

47  Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М.: Новости, 1989. 
С. 124–127.


