
26 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА СССР распался на 
пятнадцать независимых республик. Для 
большинства населения страны это было 

полной неожиданностью. Между тем распад госу-
дарства был подготовлен длительным процессом 
разложения советской нации, который проходил 
под руководством части правящей коммунистиче-
ской элиты.

Перерождение и рассеивание советской нации 
стала для её большинства трагедией. Она по-
влекла за собой гибель множества людей в ходе 
развернувшихся этнических конфликтов, насиль-
ственного перемещения больших масс людей, пе-
рераспределения внутри возникших республик ма-
териальных и социальных ресурсов в пользу 
титульных этносов.

Русский народ, который был основой советской 
нации, оказался разделённым между Россией и 
остальными четырнадцатью республиками и по-
тому сильно ослаб. Пришедшие к власти в России 
элиты стали строить российскую нацию по образу 
и подобию советской. Однако она уже не покои-
лась на советских духовных ценностях. Этниче-
ские элиты в российских автономных националь-
ных республиках взяли курс на строительство 
своих собственных наций и на выход из состава 
Российской Федерации.

Пришедшая к власти в 2000 году в России элита 
заморозила процесс разложения российской нации. 
Однако причины гибели советской нации остались 
до конца не выясненными, действия по устранению 
этих причин не приобрели системного характера, 
были малоэффективными.

В силу активизации внешнего давления вновь 
возникли угрозы российской нации и русскому на-
роду. Эти угрозы заставляют вернуться к истории 
строительства и распада советской нации.

У ИСТОКОВ СОВЕТСКОЙ НАЦИИ
Под нацией мы понимаем совокупность людей, 

которые добровольно следуют определённым ду-
ховным ценностям и вытекающим из них нормам 
поведения. Нация строится на базе более простого 
социального объединения — народа. В том слу-
чае, когда народ в процессе национального строи-
тельства втягивает в свой состав инородческие 
элементы, он навязывает им свои духовные цен-
ности и нормы поведения, свой язык, свою куль-
туру. По завершении переходного периода глав-
ным инструментом национального строительства 
становятся социальные институты: школы, универ-
ситеты, театры, музеи, пресса, книгоиздание, ра-
дио и телевидение. С их помощью распространя-
ются и поддерживаются единые национальные 
духовные ценности.

В середине XIX века в рамках Российской 
империи шло интенсивное строительство рус-
ской нации. Главными субъектами этого строи-
тельства были русское дворянство и буржуазия. 
Они втянули в состав русской нации огромное 
количество инородного элемента и не успевали 
его русифицировать.

В начале ХХ века внутри русской нации обо-
стрились социальные противоречия, которые вы-
лились в серию революций, а затем переросли в 
Гражданскую войну. От ослабевшей Российской 
империи отпали национальные окраины. К власти 
во вновь образованной Российской республике 
пришли коммунистические элиты. Они начали 
строить новую социальную общность, которую 
позже назвали советским народом, хотя правильно 
было говорить о советской нации. Главными совет-
скими ценностями было социальное и этническое 
равенство. На базе советской нации коммунисти-
ческие элиты планировали восстановить распав-
шееся Российское государство.

В вопросе национального строительства ком-
мунистические элиты изначально разделились на 
две группировки: национал-большевиков и нацио-
нал-коммунистов. Национал-большевики высту-
пали за строительство единой советской нации, в 
которой у всех этносов были равные права. Во 
главе этой группировки стоял Иосиф Сталин, и её 
членов зачастую именовали сталинистами. Наци-
онал-большевики не представляли интересы ка-
кого-либо одного этноса — они были интернацио-
налистами. Их волновало установление 
социального и этнического единства всех бывших 
российских подданных. Национал-коммунисты вы-
ступали за предоставление материальных и соци-
альных преимуществ представителям своего эт-
носа за счёт ущемления интересов других этносов. 
Только на таких началах они соглашались уча-
ствовать в строительстве единой советской нации. 
Руководил этой группировкой Лев Троцкий, поэ-
тому её членов зачастую называли троцкистами.

Сразу после революции позиции всех групп ком-
мунистов по основной части решаемых социально-
экономических проблем совпадали. Они вместе 
репрессировали старые правящие классы: дворян-
ство, буржуазию, бюрократию, мелких товаропро-
изводителей — кулачество и казачество. Заодно 
преследованию подвергались и старая интеллиген-
ция, духовенство. Наиболее активная часть старых 
классов уничтожалась, многие их представители 
выселялись в отдалённые районы страны, чтобы 
лишить их социальных связей, вытеснялись они и 
за границу.

Основная часть членов старого правящего 
класса была по своему этническому происхожде-
нию русской. Принадлежавшие этому классу мате-
риальные блага были конфискованы и распреде-
лены между всеми трудящимися. При этом 
значительная часть конфискованных у русских благ 
досталась малым российским этносам.

Коммунисты спорили между собой о методах и 
формах, но совместно трансформировали унитар-
ную Российскую республику в федеративную — 
РСФСР. В этом политическом образовании взамен 
губерний была создана система национальных рес-
публик и областей. В них стали проводить линию, 
которую можно назвать коренизацией руководящих 
кадров, растили национальную интеллигенцию. Эти 
меры обеспечивали коммунистам поддержку масс 
тех этносов, которые получили статус титульных. 
Самый многочисленный и развитый русский народ в 
состав этих этносов не был включён, поскольку, ви-
димо, это угрожало власти коммунистической 
элиты, в составе которой был значительный нерус-
ский этнический элемент.

В 1922 году РСФСР усилиями всех коммуни-
стических элит объединилась с Украинской ССР, 
Белорусской ССР и Закавказской СФСР в новое 
государство — СССР. При объединении РСФСР 
передала в состав Украинской ССР и Белорус-
ской ССР часть чисто русских областей. С одной 
стороны, это был способ удержания с помощью 
русского этноса воедино территорий, населён-
ных украинцами и белорусами. С другой сто-
роны, это было предоставление украинским и 
белорусским национал-коммунистам возможно-
стей для извлечения определённых материаль-
ных и статусных выгод от притеснения инород-
ного — русского элемента.

Потом из состава РСФСР были выделены Ка-
захская ССР, Узбекская ССР, Киргизская ССР, Тад-
жикская ССР и Туркменская ССР. Закавказскую 
СФСР разделили на Грузинскую ССР, Армянскую 
ССР и Азербайджанскую ССР. Внутри среднеазиат-
ских и закавказских союзных республик также были 
образованы автономные национальные республики 
и области.

Повсеместно в СССР создавались нацио-
нальные районы и посёлки. Во всех вновь соз-
данных национальных образованиях были от-
крыты школы с преподаванием на языках 
титульных этносов, поддерживались националь-
ные театры, музеи, художественная самодея-

тельность, издание прессы, книг на языках ти-
тульных этносов.

Русские в ходе национально-государственного 
размежевания не получили отдельной респу-
блики в рамках СССР, у них не было своей ком-
партии, они были ограничены в возможности вы-
двигать свои руководящие кадры, формировать 
свою интеллигенцию, создавать собственные со-
циальные институты.

Процесс строительства единой советской на-
ции стал сводиться к распространению коммуни-
стической идеологии среди населения. Этого 
было недостаточно для того, чтобы удержать 
вместе крайне разнородное этническое населе-
ние СССР. В условиях надвигавшейся мировой 
войны возникла серьёзная угроза того, что под 
внешним силовым воздействием советская нация 
может быстро распасться на отдельные этниче-
ские элементы.

СТАЛИНИСТЫ
И ИХ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Сталин начал активно боролся с троцкистами за 

власть с конца 20-х годов. При этом он опирался в 
партии на русский этнический элемент. К середине 
30-х годов этот элемент был поставлен им на клю-
чевые посты в партии. С помощью русского партий-
ного элемента Сталин стал вычищать национал-
коммунистов из партии. Затем троцкисты были 
насильно удалены из органов внутренних дел, ар-
мии, советского и хозяйственного аппарата, из со-
циальных институтов. Одни были уничтожены, дру-
гие высланы в трудовые лагеря. Это явление по 
классификации западных исследователей вошло в 
историю как "Большой террор".

Однако основным направлением решения за-
дачи построения единой советской нации было не 
подавление национал-коммунистов, а восстановле-
ние равенства всех этносов в стране. Национал-
большевики положили конец политике коренизации 
кадров в союзных и автономных национальных ре-
спубликах. Лиц, виновных в излишне активном про-
ведении коренизации, отстранили от занимаемых 
должностей. Многих репрессировали. Титульную 
интеллигенцию повсюду стали заменять на совет-
скую интеллигенцию, которая была сформирована в 
основном из русского этнического элемента. Препо-
давание в школах и вузах союзных и автономных 
национальных республик стало вестись и на рус-
ском языке.

Одновременно укреплялась система духовных 
ценностей советской нации: поощрялось создание 
патриотических книг, фильмов, картин, музыкальных 
произведений. Заново формировалась галерея со-
ветских героев — в ней возросла доля русских исто-
рических персонажей. Интеллигенцию, которая ра-
ботала по заказам троцкистов, отстранили от 
зрителей, читателей, слушателей.

С целью укрепления однородности советской 
нации перед войной было предпринято принуди-
тельное переселение ряда этносов, живших в по-
граничье. Так, в 1935 году с советско-финской 
границы были переселены вглубь страны финны-
ингерманландцы. В 1936 году с советско-польской 
границы были переселены в Казахстан поляки и 
немцы. В 1937 году с Дальнего Востока были вы-
селены корейцы, в 1938 году — китайцы. Депор-
тируемые были направлены в основном в Казах-
стан. В иноэтнической среде, малыми группами 
эти этносы не могли в полной мере сохранять 
свою этническую идентичность и потому доста-
точно быстро советизировались.

Аналогичную цель преследовало и переселе-
ние ряда этносов, предпринятое уже в ходе войны. 
Так, осенью 1941 года немцев из западных регио-
нов СССР стали переселять в Казахстан и Си-
бирь, где им присваивался статус спецпереселен-
цев, не дававший права покидать новое место 
жительства. Этнические немцы были демобилизо-
ваны из действующей армии и отправлены в тыл 
также в статусе спецпереселенцев. АССР немцев 
Поволжья упразднили.

В начале войны из западных районов страны в 
Сибирь и Среднюю Азию депортировали также 
финнов, венгров, румын и итальянцев, поскольку их 
государства вступили в войну против СССР на сто-
роне фашистской Германии. Власти опасались, что 
представители этих этносов недостаточно советизи-
рованы и могут перейти в критической ситуации на 
сторону врага.

Однако вернёмся в предвоенное время. Пред-
военный период потребовал от национал-боль-
шевиков выработки новых методов националь-
ного строительства.

Весной 1940 года в результате советско-финской 
войны к СССР отошла территория Карельского пе-
решейка. В ходе войны советские власти выселили 
с перешейка жителей финской национальности. 
Территория Карельского перешейка была объеди-
нена с Карельской АССР, и из них учредили Карело-
Финскую ССР. Опустевшие территории Карелии 
были заселены в основном русскими. Проблем с их 
советизацией не было.

В сентябре 1939 года к СССР были присоеди-
нены захваченные поляками во время советско-
польской войны 1919–1921 годов Волынь и Га-
лиция. Присоединённые территории назвали 
Западной Украиной и Западной Белоруссией. 
Эти территории были заселены украинцами, бе-
лорусами, поляками, евреями и немцами. По-
ляки и часть евреев с вновь присоединённых 
территорий в 1940 году были депортированы 
вглубь страны, главным образом в Сибирь. Вме-
сте с ними депортировали представителей бур-
жуазного класса из числа белорусов, украинцев, 
евреев. Немцам разрешили уехать в Германию. 
Земля, предприятия, дома, другое недвижимое 
и движимое имущество депортируемых доста-
лись украинцам и белорусам, проживавшим на 
присоединённых территориях.

Сталинисты полагали, что мерами по перерас-
пределению конфискованных материальных благ 
удастся подорвать систему поддержки западными 
украинцами и западными белорусами как буржуаз-
ных, так и национал-коммунистических элит. Тем 
более, что ещё в 1938 году усилиями Москвы Ком-
партия Западной Украины и Компартия Западной 
Белоруссии были распущены как "националистиче-
ские" и попавшие под влияние троцкистов. На вновь 
присоединённые территории для осуществления 

строительства советской нации были направлены 
национал-большевики русского, украинского и бело-
русского происхождения.

Литовская Республика после раздела Польши 
получила от Москвы Вильнюс и Вильнюсский 
край, населённый поляками. Москва не стала его 
присоединять к Белоруссии, поскольку советиза-
ция жившего там польского населения усилиями 
белорусских национал-большевиков представля-
лась трудноразрешимой задачей. Вильнюс и 
Вильнюсский край были переданы Литовской ре-
спублике с тем, чтобы та сама решила проблему 
ассимиляции польского населения.

В июне 1940 года СССР вернул в свой состав за-
хваченные Румынией в 1918 году территорию Бес-
сарабии и территорию Северной Буковины. Эти 
земли были заселены украинцами, молдаванами, 
евреями, румынами и немцами. Присоединённые 
территории Москва подарила Украине и специально 
созданной по такому случаю Молдавской АССР. 
Молдавская АССР после этого была преобразована 
в Молдавскую ССР.

Румыны и немцы с присоединённых террито-
рий были депортированы на свою историческую 
родину. Представители буржуазии из числа 
украинцев, молдаван и евреев были высланы 
вглубь СССР. Сталинисты на присоединённых 
территориях стали самостоятельно проводить 

работу по советизации масс украинского и мол-
давского населения.

В июне–июле 1940 года в Латвии, Литве и Эсто-
нии произошли социалистические революции. К 
власти в них пришли местные коммунисты. Они по-
просили включить свои республики в состав СССР. 
Изначально присоединение прибалтийских респу-
блик к СССР Москвой не планировалось, поскольку 
было непонятно, как вести советизацию латышей, 
эстонцев и литовцев. Силы местных коммунистов 
были незначительны, массовой поддержкой населе-
ния они не пользовались, доля русских в структуре 
населения этих республик была невелика. Однако 
текущие военно-стратегические выгоды от присое-
динения Прибалтики перевесили опасения обостре-
ния этнических конфликтов в будущем. Республики 
Прибалтики были приняты в состав СССР на пра-
вах союзных республик. В условиях грозящей окку-
пации Третьим рейхом для подавляющей части ла-
тышей, эстонцев и литовцев это был единственный 
способ сохранить этническую идентичность. Поэ-
тому титульные народы не сопротивлялись присое-
динению своих суверенных республик на правах со-
юзных республик к СССР, как это сделали финны. 
Москва, в свою очередь, не стала проводить массо-
вые репрессии прибалтийской буржуазии и бюро-
кратии, вела себя крайне деликатно в националь-
ном вопросе.

ИСПЫТАНИЕ
СОВЕТСКОЙ НАЦИИ ВОЙНОЙ

Начавшаяся летом 1941 года Великая Отече-
ственная война была испытанием на прочность со-
ветской нации. Проблемы возникли в первую оче-
редь с теми этносами, которые были присоединены 
к советской нации непосредственно перед войной. В 
Западной Украине, Западной Белоруссии, Молда-
вии, в Буджаке, Буковине, в Прибалтике активных 
представителей старых правящих классов аресто-
вали и выслали вглубь страны только перед самым 
вторжением немцев. На поддержку трудящихся во 
время войны сталинисты не очень рассчитывали и 
поэтому на этих территориях не проводили массо-
вую мобилизацию в армию. Распустили даже соз-
данные отряды рабочей гвардии, которые поддер-
живали советскую власть.

Опасения сталинистов относительно поведе-
ния недавно присоединённых этносов были в зна-
чительной степени обоснованны. Значительная 
часть включённых прямо перед войной в состав 
советской нации народов сразу же перешла на 
сторону немцев, а в годы оккупации добровольно 
записывалась на службу в полицию, в войска 
Ваффен-СС. При том, что немцы не обещали вос-
становления их государственности, использовали 
для решения своих собственных задач и намере-
вались в будущем частично уничтожить, частично 
ассимилировать. Местные коллаборационисты 
принимали активное участие в уничтожении ком-
мунистов, евреев, цыган, русских и других из 
числа советской нации.

В годы войны национал-большевикам пришлось 
изобретать новые методы борьбы за сохранение 
единства советской нации. Это были жёсткие меры, 
обусловленные военными условиями. Права каких-
либо этнических элит на строительство собствен-
ных наций при поддержке немцев не были при-
знаны. Пошедшие на это этнические элиты 
признавались изменниками советской нации и под-
лежали уничтожению, а их пособники — отправке в 
трудовые лагеря. Этнические массы, которые шли 
за изменниками, переселялись в отдалённые реги-
оны СССР и рассеивались там в инородной среде.

Здесь мы не рассматриваем вопрос о том, 
справедливо или несправедливо было наказание 
этносов, предавших советскую нацию и перешед-
ших на сторону врага. Мы рассматриваем лишь 
влияние этих мер на формирование единой совет-
ской нации. Отметим только, что эти наказания 
были законны, поскольку принимались высшим 
органом государственного управления на тот мо-
мент — Государственным Комитетом Обороны, а 
потом утверждались Указами Президиума Верхов-
ного Совета СССР и принимаемыми Верховным 
Советом СССР законами. Степень наказания раз-
личных народов за предательство советской на-
ции была различна.

Отдельно надо рассматривать меры, которые 
во время войны предпринимали национал-боль-
шевики по эвакуации населения. Огромные массы 
перемещались с линии фронта в тыл, обеспечи-
вались работой, жильём, пропитанием. Затем 
эвакуированные возвращались домой или в дру-
гие доступные для жительства места на освобож-
дённых от оккупантов территориях. Такого рода 
организованные переселения также вели к сове-
тизации населения.

В целом предпринятые национал-большевиками 
перед войной и в ходе неё меры по строительству 
советской нации позволили значительно укрепить 
её социальное и этническое единство. Это единство 
сыграло решающую роль в победе советской нации 
над европейским фашизмом.

ПОПЫТКИ СТАЛИНИСТОВ ОСЛАБИТЬ
ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Победа в войне значительно ослабила внеш-

ние угрозы существованию советской нации и по-
зволила отказаться от применения чрезвычайных 
мер по поддержанию её единства. Национал-
большевики предприняли попытку ослабить су-
ществующие этнические конфликты. Делать это 
приходилось в условиях сопротивления местных 
националистов, развернувшегося на присоеди-
нённых перед войной территориях.

После 1944 года в Прибалтике, на Западной 
Украине и в меньшей степени в Западной Белорус-
сии и Молдавии развернулась борьба некоммуни-
стических этнических элит против советской власти. 
Повстанцы, иначе "лесные братья", уничтожали 
местных коммунистов, представителей других этно-
сов, занимались грабежом. С движением "лесных 
братьев" боролись силами органов госбезопасно-
сти, внутренних дел, армии.

Однако национал-большевики объявили амни-
стию для повстанцев, которые не совершали тяжё-
лых преступлений. Из трудовых лагерей выпустили 
тех, кто также не совершал тяжкие преступления во 
время войны. Местные партийные органы и органы 
внутренних дел активно работали над тем, чтобы 

вывести повстанцев из лесов и вернуть их к мирной 
жизни. В 1947 году в СССР отменили смертную 
казнь, в том числе в отношении изменников Ро-
дины, как квалифицировались повстанцы.

Права советских немцев после войны были 
восстановлены, мужчины выпущены из трудовых 
лагерей. Однако имущество немцам не вернули, 
они были вынуждены оставаться работать на ста-
рых местах. Автономия поволжских немцев не 
была восстановлена.

Несмотря на предпринятые сталинистами 
меры, борьба "лесных братьев" с советской вла-
стью нарастала. Повстанцам оказывала под-
держку часть местного населения. Поэтому в 
1947–1951 годах Москва провела ряд депортаций 
значительных контингентов пособников повстан-
цев из Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской 
ССР, Молдавской ССР, западных областей Украин-
ской ССР и Белорусской ССР. Мужчин отправили в 
трудовые лагеря, членов их семей — на поселе-
ние в Сибирь и на Север. Здесь наказанных се-
лили малыми группами, что не позволяло им пол-
ноценно воспроизводить свою этническую 
идентичность. В результате ускорялся процесс со-
ветизации этой части населения.

На освободившиеся после депортаций террито-
рии заселяли представителей других этносов — 
осуществлялось так называемое компенсационное 
переселение. Это были жители соседних регионов, 
эвакуированные в годы войны, угнанные немцами 
на работы в Германию, вернувшиеся из немецкого 
плена. Заселению подлежали и земли, вошедшие 
после войны в состав СССР. Речь идёт о Восточной 
Пруссии и Подкарпатской Украине. С этих террито-
рий были выселены немцы и венгры, им на смену 
направили русских.

Все происходившие после войны переселе-
ния следует рассматривать как элемент строи-
тельства советской нации, поскольку на новом 
месте жительства процессы советизации значи-
тельно ускорялись.

Усиление русского элемента в составе коммуни-
стической элиты после войны вызвало противодей-
ствие. До конца не подавленные национал-комму-
нистические элиты продолжали вести борьбу за 
власть. В 1949 году им удалось инициировать ре-
прессии против большой группы видных русских 
партийных и советских руководителей. Эти репрес-
сии известны как Ленинградское дело. "Русская" 
угроза была Сталиным оценена настолько се-
рьёзно, что в 1950 году в Уголовный кодекс была 
возвращена статья о смертной казни за измену Ро-
дине. Эта мера наказания была задним числом 
применена в отношении фигурантов Ленинград-
ского дела.

ТРОЦКИСТЫ ВО ВЛАСТИ
После смерти Сталина в стране активизирова-

лись троцкисты. Они объединились вокруг фигуры 
Н. Хрущёва. Опираясь на троцкистов, новый руково-
дитель партии смог оттеснить от власти в партии, а 
затем и в стране, наиболее сильные фигуры из на-
ционал-большевистской группировки.

Национал-коммунисты отказались от жёстких на-
ционал-большевистских методов строительства со-
ветской нации. Вначале из трудовых лагерей, в ос-
новном по амнистии, было освобождено большое 
число заключённых из числа троцкистов. Вслед за 
этим на свободу были выпущены осуждённые за 
антисоветскую деятельность латыши, эстонцы, ли-
товцы, украинцы, белорусы, молдаване. Они смогли 
вернуться на родину. Позже на родину смогли вер-
нуться и те, кто был выслан в Сибирь и на Север. 
Значительная часть вернувшихся была настроена 
на возобновление строительства собственных на-
ций, а не на поддержание советской нации.

В союзных и автономных национальных респу-
бликах троцкисты опять стали проводить политику 
коренизации кадров и политику ущемления инте-
ресов нетитульных этносов. Советскую интелли-
генцию русского этнического происхождения они 
начали заменять на национальную интеллигенцию. 
В школах и университетах образование стало пе-
реводиться с русского языка на языки титульных 
этносов. В ряде союзных республик был введён 
запрет на въезд инородного населения (через огра-
ничение прописки).

В конце 50-х годов карачаевский, балкарский, 
ингушский, чеченский, калмыкский народы были ре-
абилитированы, их национальные автономии вос-
становлены. Депортированное население стало 
приезжать на прежние места жительства, ему воз-
вращалось конфискованное имущество. Значитель-
ная часть реабилитированных народов сориентиро-
валась на строительство собственных наций, а не 
единой советской нации.

Исключение составили крымские татары, кото-
рые не получили права вернуться на прежнее место 
жительства. Таким образом Н. Хрущёв "подкупал" 
украинских национал-коммунистов тем, что не допу-
скал возврата в Крым татар, которые не поддава-
лись украинизации. Сам же Крым после войны за-
селялся выходцами с Украины. В придачу к этому 
Крымская АССР была передана из состава РСФСР 
в состав Украинской ССР, хотя основную часть её 
населения составляли русские.

Идеологическая компонента формирования со-
ветской нации при троцкистах значительно ослабла. 
Началась идеологическая "оттепель", которая за-
ключалась в допуске распространения западных 
духовных ценностей среди советских масс. Они под-
рывали советские ценности, а через них и единство 
советской нации.

Принудительное массовое переселение этносов 
при национал-коммунистах не практиковалось. Из 
Сибири, с Севера, Дальнего Востока, из Средней 
Азии стало массово выезжать отправленное туда в 
ссылку население, что вызвало проблемы с обеспе-
чением народного хозяйства в этих регионах рабо-
чей силой. Дефицит попытались ликвидировать 
пропагандистской мобилизацией молодёжи пересе-
ляться на новые стройки, на целину. Этой мобили-
зации поддавались русские, украинцы, белорусы. 
Казахи, киргизы, туркмены, таджики, узбеки, жители 
Северного Кавказа, Закавказья, Прибалтики добро-
вольно покидать свои республики наотрез отказыва-
лись. В силу этого советизация этих этносов шла 
крайне медленно.

При Хрущёве в рамках реформы управления на-
родным хозяйством были созданы совнархозы. 
Ряду союзных и автономных национальных респу-
блик эта форма управления позволила постепенно 
выходить из-под контроля Москвы.

КОМПРОМИСС
НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИКОВ

И НАЦИОНАЛ-КОММУНИСТОВ
Отстранение Хрущёва от власти не сопровожда-

лось массовыми чистками в партии и обществе. 
Партийная бюрократия выдвинула в лидеры Бреж-
нева, который тщательно охранял и балансировал 
интересы её составных частей.

Новое партийное руководство первоначально 
восстановило частичный контроль над процессом 
строительства советской нации. Была определена 
номенклатура должностей, которую могли занимать 
только русские кадры. Это были ключевые посты в 
армии, МВД, спецслужбах, на железной дороге, в 
авиации, на военных предприятиях, на предприя-
тиях тяжёлой промышленности. В союзных и авто-
номных национальных республиках это были посты 
вторых секретарей парторганизаций, отвечающих за 
кадровые назначения.

Одновременно власти продолжали поощрять ко-
ренизацию руководящих кадров в союзных и авто-
номных национальных республиках, предоставляли 
в них преимущества титульной интеллигенции. Рус-
ской же партийной элите в этих административных 
образованиях ходу не давали, русскую интеллиген-
цию не поощряли. Русскую компартию в РСФСР так 
и не создали.

В идеологической сфере не допускалось отсту-
пление от догматов, которые были сформулиро-
ваны коммунистическими лидерами пятьдесят 
лет назад. Поэтому советская идеология не да-
вала ответов на актуальные запросы масс, всё 
более приобретала формалистский и начётниче-
ский характер. Развитие русских идей в обще-
ственном сознании не допускалось. Тогда как 
идеи всех остальных этносов свободно распро-
странились при соблюдении условностей комму-
нистической риторики.

В РСФСР, Украинской ССР и Белоруской ССР 
процесс советизации всех этносов медленно, но 
шёл. Во всех остальных союзных республиках 
вместо советизации шло строительство титуль-
ных наций.

Проблема обострилась в последние годы прав-
ления Л. Брежнева, когда из-за старости и болезни 
он утратил контроль над ситуацией в стране. В это 
время в союзных республиках пошло подспудное 
формирование буржуазного класса, а местная пар-
тийная номенклатура его прикрывала и использо-
вала в своих целях. Изредка эти процессы проры-
вались наружу, как случилось, например, в 
"Узбекском деле". Но из этого дела власти не сде-
лали выводов о необходимости смены разложив-
шейся национал-коммунистической элиты в ряде 
союзных республик.

ВОЗВРАТ ТРОЦКИСТОВ ВО ВЛАСТЬ
После смерти Л. Брежнева к власти в Москве 

опять пришла троцкистская группировка. Её воз-
главил глава КПСС М. Горбачёв. Троцкисты 
стали сознательно разрушать советские духов-
ные ценности и заменять их западными. Одно-
временно, уже официально, было допущено 
развитие частного капитала. Именно в угоду 
частному капиталу и происходил отказ от комму-
нистических идеалов равенства и солидарности 
этносов, социальной справедливости.

Троцкисты в Москве взяли себе в партнёры этни-
ческие элиты в союзных и национальных автоном-
ных республиках. Советская нация в этих образова-
ниях к тому времени уже практически разложилась.

Последний удар по советской нации нанесли 
национал-коммунистические элиты в Прибалтике 
и Закавказье. Они с помощью интеллигенции про-
вели мобилизацию масс титульного населения в 
свою поддержку и заявили о выходе из состава 
СССР. Следующий ход совершили российские, 
украинские и белорусские национал-коммунисты 
под руководством Б. Ельцина, Л. Кравчука и С. 
Шушкевича. Они объявили о суверенитете своих 
республик. Занявший к этому времени пост пре-
зидента СССР М. Горбачёв не препятствовал 
этим попыткам разрушить единую нацию и еди-
ную страну имевшимися в его распоряжении си-
лами и средствами.

Национал-большевики предприняли в августе 
1991 года в Москве попытку сохранить советскую 
нацию и СССР. Эта попытка получила название 
"путч ГКЧП", хотя реально это была борьба за со-
хранение конституционного строя и единство 
страны. Однако мобилизовать массы на свою 
поддержку путём апелляции к уже разрушенным 
советским ценностям они не сумели. Руководство 
КПСС действия ГКЧП не поддержало. Созданная 
незадолго до этого Российская компартия (в со-
ставе КПСС) поддержала ГКЧП, однако её ли-
деры тоже не смогли мобилизовать массы на 
поддержку борьбы за сохранение единства совет-
ской нации.

После подавления троцкистами ГКЧП начался 
распад союзного государства. Подстёгивали распад 
захватившие власть в России национал-коммуни-
сты во главе с Б. Ельциным. Они действовали под 
троцкистским лозунгом: избавить "россиян" от груза 
"нахлебников" из других союзных республик. Под 
этим лозунгом троцкисты стали конвертировать 
свою власть в собственность, и часть из них вскоре 
трансформировалась в буржуазию. Западная идео-
логия полностью вытеснила советские духовные 
ценности, исчезла основа для сотрудничества 
между собой различных этносов.

Русский народ, который составлял основную эт-
ническую базу РСФСР, в событиях августа 1991 года 
самостоятельной роли не играл. Политической пар-
тии, которая бы отражала его специфический этни-
ческий интерес, на тот момент не существовало.

Пришедшая к власти в России элита стала 
строить российскую нацию, которая была калькой 
советской нации. Только российская нация не 
могла существовать на базе советских духовных 
ценностей, поскольку с воцарением частной соб-
ственности принцип социального равенства и со-
циальной солидарности правящей элитой был от-
вергнут. Не было на тот момент и партии, которая 
бы обеспечивала реализацию советских духовных 
ценностей. В качестве духовных ценностей рос-
сийской нации были выбраны худшие образцы за-
падной идеологии.

Именно поэтому продолжился распад россий-
ской нации и возникла угроза территориального 
распада Российской Федерации.

ДЕКАБРЬ, 2020 г. • № 52 (1410)

Автор — доктор экономических наук, руководитель инициативной группы
по созданию Прибалтийского отделения Изборского клуба

Троцкисты и их наследники в советской истории
КТО УНИЧТОЖИЛ СССРАлександр 

ГАПОНЕНКО
Панно «Дерево народов СССР» в южном торце станции метро «Боровицкая». Ху-

дожник И.В. НИКОЛАЕВ.


