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В статье характеризуется процесс реализации кам-
пании по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» 
в высших учебных заведениях крупнейшего вузов-
ского и научного центра Сибири — Томска. Показана 
роль центральных и местных партийных органов в ор-
ганизации кампании, механизм ее реализации, по-
следствия для развития высшего образования и на-
уки в регионе. 

Кампания была порождена стремлением сталин-
ского режима оградить советскую интеллигенцию 
от влияния либеральных западных идей в условиях 
нарастания противостояния с Западом в связи с на-
чалом так называемой холодной войны. Кампания 
включала идеологические мероприятия, направлен-
ные на усиление пропаганды советского патриотизма 
в высшей школе, критику преподавателей и научных 
работников, обвиненных в «слепом преклонении» 
перед культурой и научными авторитетами буржу-
азного Запада.

Осуществляемые в рамках кампании моральные 
репрессии сочетались с увольнением ряда препода-
вателей, вместе с тем из-за недостатка научных кад-
ров на работу в местные вузы принимали высоко-
квалифицированных ученых из европейской части 
страны, прибывавших в Томск в результате гонений.

Кампания, нацеленная на изоляцию отечествен-
ной науки и образования и более интенсивное ис-
пользование мобилизационных ресурсов социали-
стической системы, с одной стороны, способствовала 
интенсификации научных исследований в сферах, 
которые считались критически важными для во-
енно-технологического противостояния с Западом 
и демонстрации превосходства социализма, а с дру-
гой — способствовала углублению отставания боль-
шинства научных направлений, вынужденных раз-
виваться в отрыве от достижений мировой науки.

The article describes the process of implementing 
a campaign against «sycophancy towards the West» 
in higher education institutions of the largest university 
and scientific center of Siberia — Tomsk. The role 
of central and regional party bodies in the organization 
of the campaign, the mechanism of its implementation, 
and the consequences for the higher school of the region 
are shown.

The campaign was generated by the desire 
of the Stalinist regime to protect the Soviet intelligentsia 
from the influence of liberal ideas in the face 
of increasing confrontation with the West in connection 
with the beginning of the Cold War. It included ideological 
measures aimed at strengthening the propaganda 
of «Soviet patriotism» and criticism of professors and 
researchers accused of "blind worship" of the culture 
and scientific authorities of the bourgeois West. "Moral 
repression" was combined with the dismissal of some 
professors, at the same time, due to the lack of scientific 
personnel, highly qualified scientists from the European 
part of the country who arrived in Tomsk as a result 
of persecution were hired at local universities. 

This campaign aimed at isolating domestic 
science and education and more intensive use 
of the mobilization resources of the socialist system, 
on the one hand, contributed to the intensification 
of scientific research in areas that were considered 
critical for military-technological confrontation 
with the West and demonstrating the superiority 
of socialism, and on the other hand, contributed 
to the deepening of the backlog of most scientific areas 
forced to develop in isolation from the achievements 
of world science.
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Политико-идеологические кампании на протяже-
нии всей советской истории являлись важнейшим 
инструментом социальной мобилизации, направ-
ленной на сплочение населения в борьбе за осущест-
вление идеалов социализма. В 1930-е гг., в процессе 
утверждения сталинизма как особого типа полити-
ческой системы, такие кампании носили выражен-
ный репрессивный характер, отличались массово-
стью, а их целью являлось построение «однородного 
социалистического общества» посредством делеги-
тимизации «социально-чуждых» и «классово-враж-
дебных» групп населения. Политико-идеологические 
кампании послевоенного времени отличались 
от кампаний 1930-х гг. сравнительно меньшей сте-
пенью массовости: в соответствии с усилившими-
ся во время войны национально-имперскими тен-
денциями в официальной идеологии и внутренней 
политике и обострившимся после начала холодной 
войны идеологическим противостоянием с Западом 
они были направлены главным образом против ча-
сти интеллигенции, являвшейся носителем «анти-
советского», «буржуазного», «космополитическо-
го» духа, противопоставлялась которой «советская 
интеллигенция».

В силу обозначенной специфики послевоенных 
политико-идеологических кампаний одним из важ-
нейших объектов их реализации становились выс-
шие учебные заведения, в том числе региональные. 
В Западной Сибири в рассматриваемый период глав-
ным вузовским и научным центром являлся город 
Томск, в котором действовали пять высших учебных 
заведений  — Томский государственный университет 
им. Куйбышева, Томский политехнический институт, 
Томский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта, медицинский и пе-
дагогический институты, а также ряд научно-иссле-
довательских учреждений.

Реализация политико-идеологических кампа-
ний периода «позднего сталинизма» на региональ-
ном уровне, в том числе и в Сибири, уже стано-
вилась предметом исследования историков [1–8]. 
Информация об отдельных проявлениях идеологи-
ческих кампаний в вузах Томска получила отраже-
ние и в ряде общих изданий по истории Томской об-
ласти [9, 10].

Следует отметить, что основное внимание иссле-
дователями уделялось рассмотрению проведения 
в Сибири главной идеологической кампании этого 
периода  — по борьбе с космополитизмом, в мень-

шей степени изучена предшествовавшая ей кампа-
ния по борьбе с «низкопоклонством перед Западом». 
Целью настоящей статьи является реконструкция 
процесса проведения кампании по борьбе с «низко-
поклонством перед Западом» в вузах Томска, включа-
ющая выявление целей и методов ее осуществления, 
взаимосвязи с процессами большой политики в пе-
риод «позднего сталинизма», специфики ее реализа-
ции в отношении профессорско-преподавательского 
состава и студенчества высших учебных заведений. 

Статья написана на основе анализа документов 
фонда Томского областного комитета ВКП(б) (Центр 
документации новейшей истории Томской области, 
фонд 607). Кроме того, при подготовке статьи ис-
пользовались материалы, опубликованные в сбор-
никах документов по истории политических репрес-
сий в СССР и Томской области [11, 12].

Идеологические основания для проведе-
ния кампании по борьбе с «низкопоклонством 
перед Западом» были обозначены в разработанном 
отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) в марте 
1946 г. документе под названием «Пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства 
и задачи ученых». В нем подчеркивалось, что необ-
ходимый для послевоенного СССР «новый подъем 
народного хозяйства, дальнейшее укрепление воен-
ной и экономической мощи… настоятельно требуют 
непрерывного развития науки и техники, … поэтому 
в развитии советской науки горячо заинтересованы 
все трудящиеся страны». В качестве основной зада-
чи, стоящей перед советскими учеными, деклари-
ровалась установка поднять советскую науку на та-
кую высоту, чтобы «превзойти в ближайшее время 
достижения науки за пределами СССР», используя 
преимущества социалистического строя, при кото-
ром, в отличие от обществ, основанных на классовой 
эксплуатации, в которых наука у людей «была вырва-
на», «наука возвращена народу», и «нигде люди нау-
ки и техники не чувствуют такой поддержки народа 
и государства, как в Советской стране». На практи-
ке основной расчет делался на использование моби-
лизационной модели развития советского общества, 
продемонстрировавшей свою эффективность в годы 
войны, в связи с чем подчеркивалась необходимость 
корректировки планов и тематики научно-исследо-
вательских работ и установления более сжатых сро-
ков их выполнения [13, л. 72–96].

Установка на возможность обеспечить ускорен-
ное развитие советской науки и культуры за счет 
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использования мобилизационного потенциала со-
циалистической системы в условиях нарастания про-
тивостояния с Западом в связи с началом «холодной 
войны» вылилась в такое проявление философии 
и политики «социалистического изоляциониз-
ма», как кампания по борьбе с «низкопоклонством 
перед Западом». 

Проведение кампании по борьбе «с низкопоклон-
ством перед Западом» в томских вузах осуществля-
лось в соответствии с поступавшими из «центра» 
директивами и указаниями высших партийных ор-
ганов. Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О жур-
налах „Звезда“ и „Ленинград"» от 14 августа 1946 г., 
затрагивавшие своей критикой узкий круг творче-
ской интеллигенции, не получило большого резо-
нанса среди вузовской интеллигенции, но именно 
оно стало отправной точкой последующего широ-
кого наступления на интеллигенцию, в том числе 
и научно-педагогическую, основанного на обвине-
ниях в безыдейности и преклонении перед запад-
ной культурой и наукой. Так, в подготовленном 
в декабре 1946 г. членами бригады Томского обко-
ма ВКП(б) по результатам обследования деятельно-
сти вузов докладе «О недостатках в работе кафедр 
Томских вузов» в качестве основных упущений в ра-
боте высших учебных заведений города указывались 
медленная перестройка работы вузов в соответствии 
с указаниями Сталина о роли ученых и советской на-
уки, недостаточная активность в обсуждении поста-
новления оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ 
и „Ленинград“», при этом констатировалось, что «на-
учной и педагогической деятельности также свой-
ственны те пороки, которые вскрыты ЦК партии 
в литературе и искусстве, аполитичность, самоуспо-
коенность, отсутствие критики, безыдейность в ру-
ководстве и выполнении научных работ, преклоне-
ние перед Западом, пренебрежение историей русской 
науки…» [13, л. 149].

Непосредственное осуществление мероприя-
тий, направленных на борьбу с «низкопоклонством 
перед Западом» среди научно-педагогической интел-
лигенции, было связано с «делом» советских ученых-
микробиологов профессоров Клюевой и Роскина, 
обвиненных «судом чести» при Министерстве 
здравоохранения в подрыве интересов государства 
и нанесении ущерба советской науке передачей аме-
риканцам (в расчете на проведение совместных ис-
следований) изобретенного ими препарата по те-
рапевтическому лечению рака и научной рукописи, 
описывающей его действие [14]. 

По итогам этого процесса было подготовлено 
и разослано в различные партийные и государствен-
ные структуры «закрытое письмо ЦК ВКП(б) о деле 
профессоров Клюевой и Роскина» от 16 июля 1947 г. 
с приложенными к нему материалами «суда чести» 
над ними. Центральный Комитет предлагал обсу-

дить письмо и прилагаемые к нему материалы в пар-
тийных организациях министерств СССР, централь-
ных ведомств, высших учебных заведений, академий 
и научно-исследовательских институтов с тем, что-
бы активизировать работу по патриотическому 
воспитанию интеллигенции с целью искоренения 
присущей «некоторой части советской интелли-
генции недостойных для наших людей низкопо-
клонства и раболепия перед иностранщиной и со-
временной реакционной культурой буржуазного 
Запада» [12, с. 123].

После получения 25 июля 1947 г. этого пись-
ма Томским обкомом партии было принято реше-
ние о проведении для его обсуждения во всех вузах 
и научных учреждениях города закрытых партий-
ных собраний. В информационном сообщении, 
подготовленном для обсуждения письма, секретарь 
Томского обкома партии А. Семин отмечал, что сре-
ди преподавателей и научных работников Томской 
области есть «немало таких, которые преклоня-
ются перед иностранной наукой», необходимо «по-
другому смотреть на… слишком частые ссылки 
на опыт иностранной науки, расхваливание ее до-
стижений…, использование иностранных источни-
ков, стремление некоторых ученых… публиковать 
свои работы в заграничных изданиях» [15, л. 77–78].

По результатам обсуждения «дела профессоров 
Клюевой и Роскина» в томских вузах, последовав-
шего в сентябре 1947 г., парторганизациями и руко-
водством вузов было предложено реализовать ряд 
конкретных мероприятий, направленных на искоре-
нение «иностранного влияния» и усиление пропаган-
ды достижений отечественной науки. В числе проче-
го планировалось провести специальные заседания 
кафедр и общевузовские конференции «с обсужде-
нием вопроса о вкладе русских ученых в мировую 
науку», сделать на эту тему доклады для студентов; 
провести общие собрания работников вузов с докла-
дом «Об идейности в преподавании»; организовать 
на всех факультетах и кафедрах пересмотр программ 
и учебников под руководством ученых-коммуни-
стов, организовать и провести для научных работ-
ников и студентов цикл лекций на темы: «О совет-
ском патриотизме», «Патриотический долг советских 
ученых», «Партийность в науке», «Мировые откры-
тия русских и советских ученых», «Реакционный ха-
рактер буржуазной науки, литературы и искусства» 
[16, л. 443–454].

Во исполнение этих рекомендаций в Томском 
электромеханическом институте инженеров желез-
нодорожного транспорта была организована конфе-
ренция «Вклад русских ученых в мировую науку», 
практическим результатом которой стала «пропа-
ганда достижений отечественной науки и техники 
и борьба с преклонением и раболепием перед бур-
жуазной наукой и культурой». Подобные конферен-
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ции были проведены также в университете, поли-
техническом и педагогическом институтах [2, с. 98; 
16, л. 435].

Министерство высшего образования иниции-
ровало пересмотр учебных программ с целью ут-
верждения приоритета русских и советских ученых 
в достижениях мировой науки и техники. В ходе 
кампании в Томском государственном университе-
те (ТГУ) было пересмотрено 90 программ учебных 
дисциплин, в политехническом институте — свы-
ше 200 [2, с. 98]. Под этим углом зрения пересмат-
ривалось и содержание рекомендуемых студентам 
учебных пособий. Так, в институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта специально созданной 
для этих целей комиссией было рассмотрено содер-
жание 52 учебных пособий, в результате чего ряд из-
лагаемых в них положений и выводов был скоррек-
тирован за счет акцентирования приоритетности 
вклада отечественных ученых в развитие ряда на-
правлений мировой науки [16, л. 435–436]. 

В вузах было организовано чтение цикла лекций 
и докладов для преподавателей и студентов на темы 
«Идеологическая работа и политическое воспита-
ние студентов», «О советском патриотизме», «О ком-
мунистической морали» и т.п. Осуществлявшиеся 
в рамках кампании мероприятия в области визу-
альной пропаганды включали демонстрацию в ка-
бинетах и аудиториях учебных заведений портретов 
русских и советских ученых, писателей, военных де-
ятелей [16, л. 436]. 

Кампания по борьбе с низкопоклонством, в со-
ответствии с указаниями, содержащимися в закры-
том письме ЦК, должна была сочетать усиление по-
литической работы по воспитанию интеллигенции 
«в духе советского патриотизма» с персонализацией 
критики вузовских преподавателей и научных работ-
ников, следовавших традиции старой русской интел-
лигенции, заключавшейся в «слепом преклонении» 
перед культурой и научными авторитетами буржуаз-
ного Запада. Важную роль в выполнении этой задачи 
должны были сыграть учреждаемые в министерствах 
и центральных ведомствах «суды чести», обеспечи-
вавшие широкую публичность в осуждении лиц, об-
виняемых «в низкопоклонстве перед Западом» [12, 
с. 109–110, 126]. В связи с этим секретарь Томского 
обкома А.В. Сёмин говорил, что хотя «мы не можем 
проводить в вузах заседания судов чести, но нужно 
использовать алгоритм, в них заключающийся, в со-
четании политической работы с разбором проступ-
ков отдельных конкретных вузовских и научных ра-
ботников и недостатков в работе вузов». Именно это 
должно было придать действенность и эффектив-
ность проводимой в рамках данной кампании иде-
ологической работе, которых не достигают «пропа-
гандистские кампании общего отвлеченного типа» 
[1, с. 73–74].

Проводившиеся в вузах в рамках кампании 
по «борьбе с низкопоклонством» собрания коллек-
тивов и заседания ученых советов имели элемен-
ты судебных разбирательств, в ходе которых вы-
двигались обвинения, основанные на навешивании 
идеологических ярлыков «антипатриотизма», «бур-
жуазного объективизма», «преклонения перед ино-
странщиной», становились инструментом «мораль-
ных репрессий» в отношении научно-педагогической 
интеллигенции. 

Так, на собраниях, проведенных в Томском 
электромеханическом институте инженеров же-
лезнодорожного транспорта, за «низкопоклонство 
перед Западом» были подвергнуты критике про-
фессора Воронов, Рогинский, Большанина, доцент 
Курина, Преображенский, научные сотрудники 
Файвишенко, Марьина, Соловьева, научные труды 
которых «пестрят ссылками на иностранную лите-
ратуру, возвеличивают труды иностранных ученых, 
засоряются иностранной терминологией…» [16, 
л. 444]. В «преклонении» перед западной наукой и не-
дооценке достижений отечественных ученых об-
виняли профессоров Томского университета ар-
хеолога К. Э. Гриневича, биолога А. И. Купцова, 
филолога А. П. Дульзона, профессора политехни-
ческого института Ю.А. Кузнецова, доцента этого 
же вуза С.И. Ногина и др. [1, с. 77–76; 2, с. 98–99]. 
В Томском политехническом институте «преклонение 
перед иностранщиной» усмотрели даже в использо-
вании некоторыми преподавателями в учебном про-
цессе приборов иностранного производства [1, с. 77].

Осуществление в томских вузах идеологических 
мероприятий, связанных с борьбой против «низ-
копоклонства перед Западом» и выявлением «не-
благонадежных» среди научно-педагогической ин-
теллигенции, продолжилось и в следующем 1948 г. 
после завершения обсуждения закрытого письма 
о «деле Клюевой-Роскина». Этот процесс «разобла-
чения идеологически неблагонадежных» в местных 
вузах наглядно характеризует направленная в обком 
ВКП(б) 8 марта 1948 г. докладная записка за подпи-
сью начальника МГБ Томской области Турчанинова, 
содержащая сведения о конкретных «антисоветских 
выпадах» ряда вузовских преподавателей и научных 
сотрудников. В ней подвергались критике утвержде-
ния последних о невозможности полноценного пре-
подавания отдельных дисциплин на основе лишь от-
ечественных данных без привлечения достижений 
зарубежной науки ввиду односторонности и непол-
ноты сделанных на их основе выводов, порицалось 
стремление к публикации научных результатов в за-
рубежных журналах [17, л. 55–59]. 

После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., 
утвердившей в качестве единственно правильной 
«мичуринскую» концепцию «народного академи-
ка» Лысенко, в вузах и научных учреждениях на-
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чались гонения на «вейсманистов-морганистов». 
В Томском университете в связи с этим подверглись 
критике последователи работавших ранее в универ-
ситете «матерых антимичуринцев» А.И. Купцова 
и И.М. Полякова  — преподаватели биологическо-
го факультета Н.Н. Лавров, Б.Г. Иоганзен, Пегель, 
Л.Г. Маркова, Н.Н. Карташова, Абрамова и другие 
[2, с. 99–100].

В ряде случаев преследования вузовских ра-
ботников не ограничивались лишь «моральны-
ми репрессиями», некоторые из подвергшихся об-
щественной критике за «низкопоклонство перед 
Западом» преподавателей были изгнаны из вузов. 
Так, в 1947 г. из Томского университета был уволен 
депортированный в годы войны из Саратова немец 
по национальности профессор-филолог А.П. Дульзон, 
обвиненный в «буржуазном объективизме» [1, 
c. 74–76]. В 1948 г. был уволен из ТГУ за «пренебре-
жение успехами советской науки и низкопоклонство 
перед Западом» К.Э. Гриневич (переехал в Нальчик, 
где работал профессором Кабардинского универси-
тета) [18]. После начала гонений на «вейсманистов-
морганистов» был отстранен от руководства био-
логическим факультетом ТГУ Б.Г. Иоганзен, доцент 
Л.Г. Маркова была освобождена от работы с форму-
лировкой «как не справившаяся с курсом генети-
ки» [2, с. 101]. В последующем, с началом кампании 
по борьбе с космополитизмом, характеризовавшей-
ся ужесточением репрессий, ряд подвергавшихся 
ранее критике за «низкопоклонство перед Западом» 
преподавателей и научных работников были аресто-
ваны и осуждены к лагерному заключению [2, с. 99].

Вместе с тем из-за нехватки в регионе квалифи-
цированных научно-педагогических кадров созда-
валась парадоксальная ситуация, когда увольнения 
обвиненных в «низкопоклонстве перед Западом» 
и космополитизме преподавателей местных ву-
зов сопровождались приемом на работу прибы-
вавших в город из-за гонений высококвалифи-
цированных ученых из центра страны (лауреата 
Сталинской премии историка И.М. Разгона, фило-
софа К.П. Ярошевского).

Кампания по борьбе с «низкопоклонством 
перед Западом» включала мероприятия, направ-
ленные на усиление идеологической пропаганды 
не только среди преподавательских и научных кад-
ров, но и студентов вузов и учащихся техникумов 
Томска. Начало усилению идеологической работы 
среди студенческой молодежи в направлении вос-
питания «советского патриотизма» и борьбы с «низ-
копоклонством перед Западом» и иностранным вли-
янием положило постановление бюро Томского 
обкома ВЛКСМ от 13 ноября 1947 г. за подписью се-
кретаря Томского обкома ВКЛСМ И. Чупринина. 
Оно обязывало Томский и Колпашевский горкомы 
ВЛКСМ, райкомы и комитеты ВЛКСМ вузов и тех-

никумов обсудить и принять к «неуклонному руко-
водству и исполнению» предложенные отделом про-
паганды и агитации обкома ВЛКСМ мероприятия, 
включавшие организацию комсомольских собраний, 
проведение конференций и семинаров, чтение лек-
ций [16, л. 347]. Центральными для всех мероприя-
тий являлись темы советского патриотизма и ком-
мунистического воспитания, о чем красноречиво 
свидетельствуют зафиксированные в документе фор-
мулировки их названий: «О воспитании студенче-
ства в духе советского патриотизма», «Советский 
животворный патриотизм», «О коммунистической 
морали», «О чувстве национальной гордости за рус-
скую науку» и др. Кроме того, уделялось внима-
ние непосредственно фигуре Сталина и связанных 
с ним достижениям страны Советов. Например, 
планировалось проведение общегородского ве-
чера студентов, посвященного «дню Сталинской 
Конституции», конференций, посвященных дню 
рождения вождя и т.д. 

Рекомендовалось также организовать для сту-
дентов вузов и учащихся техникумов цикл лекций 
и докладов по диалектическому и историческому 
материализму, теории и истории ВКП(б), истории 
СССР [16, л. 348–349]. Утвержденный к прочтению 
цикл лекций и докладов по истории СССР харак-
теризовался выраженным акцентом на обращение 
к героико-патриотическим моментам российской 
истории, с одной стороны, и попыткой сочетания 
социалистических установок с национальными с це-
лью формирования патриотизма  — с другой.  Темы 
лекций «Восточные славяне — исконные хозяева 
своей земли», «Борьба русского народа против не-
мецких псов-рыцарей и татаро-монгольских завое-
вателей (А. Невский, Д. Донской)», «Борьба народов 
нашей страны против польских и шведских интер-
вентов в начале XVII в. (Минин и Пожарский)», 
«Великий преобразователь, государственный дея-
тель и полководец Петр I», «Великие русские полко-
водцы XVIII в. (Румянцев, Суворов)», «Роль русского 
народа в исторических судьбах славянских наро-
дов» в списках рекомендованных отделом пропаган-
ды и агитации Томского обкома ВЛКСМ располо-
жены в одном ряду с темами «Великая Октябрьская 
социалистическая революция и первые шаги совет-
ской власти», «Исторические корни дружбы наро-
дов СССР», «Великая историческая заслуга народов 
СССР перед человечеством», «Великий русский на-
род — выдающаяся нация» [16, л. 350–355].

Основная нагрузка по проведению идеологиче-
ской и политико-воспитательной работы среди сту-
дентов вузов ложилась на кафедры общественных 
наук — марксизма-ленинизма и политической эконо-
мии. Установка на «повышение идейно-политическо-
го уровня преподавания» обязывала преподавателей 
этих кафедр показывать связь преподаваемых ими 
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дисциплин с современностью, преподнося учебный 
материал как иллюстрацию к современным полити-
ко-экономическим и социокультурным процессам, 
происходящим в СССР и странах Запада. В частно-
сти, при освещении в курсе политэкономии «эконо-
мических законов капитализма» необходимо было 
показать «современное рабство в США, рост экс-
плуатации трудящихся после Второй мировой вой-
ны в Англии и Франции», при изучении раздела по-
литической экономии социализма  — «преимущества 
социалистической системы народного хозяйства 
перед капиталистической». На идейно-политиче-
ское воспитание студентов была нацелена и вне-
учебная работа кафедр, выражавшаяся в проведении 
студенческих научно-исследовательских конферен-
ций, занятий студенческих кружков, чтении лек-
ций на «различные идейно-политические темы» [19, 
л. 124–125,153–154]. Кампания по борьбе с космопо-
литизмом оказала негативное влияние на развитие 
студенческого научного творчества: на «проведен-
ных в эти годы студенческих научных конференци-
ях идеологические мотивы были доминирующими, 
а тема борьбы с "низкопоклонством перед Западом" 
была едва ли не основной» [2, c. 99].

Несмотря на многочисленные усилия админи-
стративно-пропагандистского аппарата по формиро-
ванию у студентов «единства мнений» относительно 
преимуществ советского строя перед капиталистиче-
ским, в студенческой среде имели место случаи про-
явления инакомыслия. В справке за подписью заме-
стителя начальника управления МГБ по Томской 
области Волкова указывается о «пресечении» в 1947 г. 
деятельности двух «антисоветских групп студен-
тов», каждая из которых состояла из трех студентов 
историко-филологического факультета Томского го-
сударственного университета. Членам первой груп-
пы было предъявлено обвинение в распространении 
памфлетов и стихотворений антисоветского содер-
жания, восхвалении капиталистического строя, от-
рицании наличия демократии в СССР и стремлении 
к изменению советской системы управления в сто-
рону «большей демократизации». Участники второй 
группы обвинялись в клевете на политику партии 
и положение трудящихся в СССР, в распростране-
нии анонимных писем и трактатов «антисоветского 
содержания» и «обработке» неустойчивых в полити-
ческом отношении студентов. Проходившие по этим 

делам студенты были осуждены Томским областным 
судом по ст. 58-10-11 УК РСФСР на сроки от 3 до 8 лет 
лишения свободы [20, л. 210–217].

Таким образом, кампания по борьбе с «низ-
копоклонством перед Западом» была порождена 
стремлением сталинского режима оградить совет-
скую интеллигенцию от влияния либеральных за-
падных идей в условиях нарастания противостоя-
ния с Западом в связи с началом «холодной войны» 
и включала идеологические мероприятия, направ-
ленные на усиление пропаганды советского патри-
отизма в высшей школе и критику преподавателей 
и научных работников,  обвиненных в «слепом пре-
клонении» перед культурой и научными авторите-
тами буржуазного Запада.

В ходе кампании в вузах происходил пересмотр 
содержания учебных программ и учебных посо-
бий, направленный на демонстрацию приоритетно-
сти достижений отечественной науки, возрастала 
роль  визуальной «патриотически-ориентирован-
ной» пропаганды. Основной формой воздействия 
на научно-педагогическую интеллигенцию являлось 
проведение разного рода организационно-админи-
стративных и научных мероприятий — заседаний 
кафедр, ученых советов, общевузовских собраний, 
конференций и пр. Важную роль играл механизм 
общественного порицания, критики и самокритики 
«не внушающих доверия лиц», включающий побуж-
дение значительной части преподавательского соста-
ва и студенчества к «выявлению неблагонадежных». 

Осуществляемые в рамках кампании «моральные 
репрессии» сочетались с увольнением ряда препода-
вателей, вместе с тем из-за недостатка научных кад-
ров на работу в местные вузы принимали высоко-
квалифицированных ученых из европейской части 
страны, прибывавших в Томск в результате гонений.

Кампания, нацеленная на изоляцию отечествен-
ной науки и образования и более интенсивное ис-
пользование мобилизационных ресурсов социали-
стической системы, с одной стороны, способствовала 
интенсификации научных исследований в сферах, 
которые считались критически важными для во-
енно-технологического противостояния с Западом 
и демонстрации превосходства социализма, а с дру-
гой — пагубно отразилась на большинстве направ-
лений научной мысли, вынужденных развиваться 
в отрыве от достижений мировой науки.
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