
года валовая продукция промышленности Челябинской области превысила 
уровень 1940 года на 72%, Пермской области почти в два раза, и  за этими 
цифрами мо^оуввдеть гигантский труц уральской молодежи, ее работоспо- 
собность и эн^зиазм, стремление учиться у старших во имя главного — ре- 
*пен™ поставленных перед нею задач.
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Методология исследования компании «борьбы с 
космополитизмом» в Свердловской области

Одним из важнейших компонентов ̂ ховной жизни России всегда был 
патриотизм. Своеобразным и весьма противоречивым выдался исторический 
путь патриотической идеи в тоды советской власти. Особый интерес, с точки 
зрения методологических подходов к изучению накопленного опыта патрио- 
тического воспитания населения, вызывает период так называемой «борьбы 
с космополитизмом». Его начало было ознаменовано выходом в свет ряда 
постановлений ЦК вкп  (б) в них критиковались деятели культуры и произ- 
ведения, «культивирующие несвойственный советским людям культ низко- 
поклонства перед современной буржуазной культурой Запада». Постановле- 
ния были призваны напомнить творческой интеллигенции, что ничего не из- 
менялось, что партия по-прежнему контролирует не только поступки, но и 
мысли. Они подтверждали командно-административные методы руководства 
в сфере искусства н идеологии, положили начало теории «бесконфликтное- 
ти» в советском обществе, в постановлениях, а также псевдодискуссиях, ИП- 
спирированных сталинским ЦК вк п  (б), были провозглашены лозунги борь- 
бы с академизмом, объективизмом, космополитизмом и теорией «еддното 
потока». Изредка в этих дискуссиях принимал участие сам Сталин.

Многолетняя «борьба с космополитизмом» имела под собой следую- 
гцие основания. Во-первых, советские солдаты, освобождавшие народы Ев- 
ропы от фашизма, возвращались на Родину. Им было, что сравнивать в уров- 
нях развития своих и европейских городов и сел. и  эти сравнен™ сплошь и 
радом были пе в пользу социализма. Bo-вторь«, ото было проявление борьбы 
сталинизма с прогрессивной тенденцией самосознания советского народа. Ад- 
министративно-бюрократический аппарат стремился предотвратить таким 
путем «излишнее св^домыслие», демократизацию общественной жизни. В- 
третьих, для норм^ного существования тоталитарного режнма репрессии 
были необходимы. После победоносного окончания войны оправдывать их 
только «нарастанием классовых противоречий» было явно несерьезно. По- 
стоянное истребление людей, способных мыслить свободно, а значит, потен- 
циалъно опасных, обосновывалось необходимостью борьбы с космополитиз-



MOM. В-четвертых, вероятно, данная кампания служила с о с т а в н о й  частью пен- 
хологичесюй подготовки населения к новой войне. Необходимо было уничто- 
жить настроение дружбы, союзничества, сформировать образ нового врага. 
Кроме субъективной стороны, маниакального стремления и. Сталина к все 
^лъшей власти, имелась и объективная составляющая - бывшие союзники 
активно готовились к новой войне сами, проводили политику ядерного шан- 
тажа, разрабатывали اس  ядерного нападения на СССР, в  те же годы, когда 
проводилась «борьба с юсмополитизмом» в СССР, за океаном, в США, раз- 
вернулась «охота на ведьм», травля «левых» и раз^лачение реальных и вы- 
мьшгленных советских шпионов.

Борьба с «космополитизмом», декларированная как борьба за патрио- 
тизм, не имела с последним ничего общего. Самоизоляция от капиталист- 
ческою мира, отбрасывание всего «западного», объявление буржуазным и низ- 
копоклонческим любого новаторства в искусстве и культуре, возвеличивания 
сверх всякого предела отечественных достижений ٠ такова бьгла данная кон- 
цепция патриотизма. ,Для десятков тысяч людей эти годы стали трагшгески- 
^и. Нравственное содержание патриотизма выхолащивалось и заменялось 
лозунгом, кампанейщиной. Основной осо^гягостью патриотического движе- 
ния этого периода было его административное насаждение «сверху». Из сфе- 
ры нравственности он бьгл переведен в сферу политики, идеологии, бюрокра- 
тии.

Кампания «борьбы с космошлитизмом» активно проводилась и Свер- 
дловским обкомом партии. Особенно ^рная деятельность была развернута в 
связи с известным «делом профессоров Клюевой и ?оскина». Состоялись за- 
седания райкомов и парткомов, закрытые собрания коммунистов. Свердлове- 
кий обком партни запланировал целый цикл мероприятий. Например, реко- 
мендовалось на осенних учительских конференциях в городах и районах зас- 
лушать доклады «Воспитание советского патриотизма в школе», в  течение 
года среди интеллигенции проводился цикл лекций со следующей тематикой: 
1) Сталин и наука, 2) о  моральном облике советского ученого, 3) Превосход- 
ство советского социалистического строя перед буржуазным> 4) Превосход- 
ство советской науки и культы  перед буржуазной, 5) Задачи коммунисти- 
ческого воспитания советской интеллигенции, 6) Бдительность - неотъемле- 
мое качество советского гражданина.

Что собой представляла подлинно большевистская бдительность МОЖ- 

но наб^дать на пример судьбы сборника документов и материалов «Борьба 
за победу Великой Октябрьской социалистической революции на Урале», вы- 
пущенном в 1947 г. в  книге был напечатан документ, подписанный «Областной 
Совет», о^ликованньгй в газете « У р ^к и й  рабочий» №25, от 13 ноября, 
1917 года. Бдительный читатель выявил, в 1950 году, чте на самом деле этот 
до^мент был подписан в первичной публикации «врагами народа, троцкиста- 
ми Сосновским, Кресгинским, т ^ л о м , Уфимцевым, Воробьевым, Сафаро



вым н Андронниковым».
Характерны последствия этого «преступления». Строгие партийные ВЗЫС- 

кания были объявлены автором сборника «за крайне низкую партийность н 
политическую беспечность, протаскивание в печать док^ентов, авторами 
которых были троцкисты». Свердловскому обллиту было предложено сбор- 
ник из обращения изъять, а всем коммунистам «усилить большевистскую бди- 
телъность».

Иногда, в исключительных случаях, партийное руководство одергива- 
ло не в меру разошедшихся «борцов» за патриотизм. Журналист Коряков так 
критиковал в «Уральском рабочем» эстетствующих формалистов, что «оказа- 
лись опороченными все главные режиссеры республиканских театров, веду- 
щие дирижеры, режиссеры, некоторые лучшие актеры». Принадлежность к 
некоторым национальностям значила гораздо больше, чем профессионализм 
и даже преданность режиму. Так, секретарь парторганизации Верхне-Тавдин- 
ского гидролизного завода Репин допустил «притупление бдительности», вы- 
разившееся в том, что доверил агитационную рабо^ и руководство кружком 
коммунистов по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» иемд^ Бокелеру. 
Все партийные документы первичной организации завода печатались беспар- 
тайной машинисткой Бах, по национального* немкой».

Вместе с том, несмотря на эти невероятные с то™* зрения современ- 
ного человека перекосы и откровенное политическое варварство, уровень пат- 
риотического сознания )давалось держать достаточно высоко. Для этого имелся 
целый ряд причин как объективного, так и субъективного характера. Они тре- 
букгг дополнительного исследования. Однако, уже сейчас ясно, что советский 
патриотизм носил ярко выраженный социоцентрический характер. Человек 
существовал для государева и ради него, а не наоборот. Можно допустить, 
что это было (^словлено тяжелыми условиями, в которых шло становление 
новой «социалистической» государственности. Однако, постановка человека 
на вершину пирамиды ценностей требует осознания отрицательных сторон 
данного опыта н на*<оплен**я нового опыта гуманистической направленности. 
Необходимо формировать новый антропоцентрический подход к проблеме фор- 
мирования патриотизма в новой России. Антропоцентрический подход к фор- 
мированию государственного российского патриотизма означает также, что 
национальные интересы государства необходимо тесно увязывать с инто^са- 
ми личности. В политической сфере это означает всемерную демократиза- 
цию общественной жизни н становление правового государства, в духовной 
сфере это означает создание «печных условий для свободного развития н 
появления индивидуальности каждой личности». По мнению А.И. Солже- 
ницына, устойчивое общество «может быть достигнуто не на равенстве сопро- 
тивлений - по на сознательном самоограничении; на том, что мы всегда обяза- 
ны уступать нравственной справедливости». Необходимо преодолеть взгляд на 
человеческую личность гак на средство и орудие.


