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Владимир Валентинович Фортунатов
Новейшая история России

в лицах. 1917—2008
 

Введение
 

Как часто нам приходится слышать: «это было в прошлом веке». Речь идет о веке два-
дцатом, который стал во многом переломным в развитии мировой истории, всего человече-
ства и, конечно, в истории России. Не будет большим преувеличением утверждать, что XX в.
был во многом веком нашей страны. И не только потому, что, как говорили еще в 1980-х гг.
«прошлого века», «выстрел “Авроры” открыл новую эру в истории человечества». В ночь с
8 на 9 мая 1945 г. величайший полководец XX в. маршал Георгий Константинович Жуков
принял безоговорочную капитуляцию военного руководства поверженного Третьего рейха. 12
апреля 1961 г. проложил дорогу в космос Юрий Алексеевич Гагарин. Значение для России и
для всего мира Великой русской революции 1917 г., событий 1991 г. будет еще долго служить
предметом изучения историков и споров в широких общественных кругах. В 1917 г. перестала
существовать Российская империя. В 1922 г. образовался Союз Советских Социалистических
Республик, который многие называли советской империей. Но СССР не дожил даже до своего
70-летия.

Все исторические события в нашей стране были результатом интеллектуальных и воле-
вых усилий, политической и социальной активности, многоплановой исторической деятель-
ности советских людей, российских граждан. Крупные исторические процессы, сдвиги, изме-
нения потребовали участия сотен тысяч и миллионов людей, но только самые энергичные,
яркие, сильные занимают свое место в истории. К сожалению, за последние 15—20 лет внима-
ние читающей и смотрящей публики оказывается искусственно привлечено к ограниченному
кругу лиц. Такой выборочный подход, возможно, помогает разгадывать кроссворды, но не дает
целостного представления о личностном факторе в отечественной истории XX—XXI вв.

Отечественная история новейшего времени (после 1917 г.) богата интересными людьми.
Переломная эпоха, строительство нового общества потребовали огромного числа новых людей
из самых разных социальных слоев. В отличие от большинства других изданий, автор данной
книги предлагает разделение исторических персон на группы.

1. Первые лица государства, высшие руководители страны (главы правительств, генераль-
ные секретари, президенты).

2. Государственные деятели (не будем добавлять эпитет «выдающиеся»).
3.  Полководцы, военачальники (тоже без прилагательных «великие», «знаменитые»

и т. п.).
4. Общественные деятели (лидеры политических, социальных движений).
5. Деятели Русской православной и других церквей (иногда говорят о религиозных дея-

телях).
6.  Лидеры, творцы в сфере культуры (мыслители, философы, деятели литературы и

искусства и т. д.).
7. Женщины (разумеется, речь пойдет о наиболее известных выдающихся представитель-

ницах женского пола).
8. Герои и антигерои.
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Данную классификацию следует считать условной. Некоторые лица выступали в разных
или одновременно в нескольких «номинациях». Отбор выдающихся женщин, героев или анти-
героев может показаться читателю субъективным.

В подходе к каждому историческому лицу автор привык руководствоваться аналитиче-
ской схемой, позволяющей составить наиболее полное представление о том или ином человеке.
В самом усеченном виде эта схема выглядит следующим образом.

1. Даты, основные обстоятельства жизни и смерти конкретного лица, место захоронения.
2. Родители, особенности формирования, воспитания личности, семья.
3.  Основные направления деятельности в хронологической последовательности (воз-

можна бесконечная детализация и дифференциация материала).
4.  Личность в оценке современников и потомков, уникальные черты, мемориальный

шлейф (памятники, наименования и т. д.).
К сожалению, объем книги и желание представить каждое историческое лицо в его наи-

более существенных проявлениях и чертах не позволяют в полной мере осуществить намечен-
ную схему. Дополнительную информацию читатели смогут найти в справочной литературе, в
трудах других авторов, которые посвятили тем или иным героям не 3–4 странички, а отдель-
ную книгу, брошюру, статью.
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Раздел I.

Россия Советская, Россия в
составе СССР (1917—1991 гг.)
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1.1. Первые лица государства,
высшие руководители страны

 
 

1.1.1. В. И. Ленин, Мавзолей и отечественная история в XX в.
 

Анекдоты очень часто отражают популярность, особые качества того или иного лица,
в нескольких предложениях выражают суть тех или иных событий. Бывают анекдоты злые,
дискредитирующие историческое лицо. Некоторые оказываются чрезвычайно удачными. Из
всех анекдотов о В. И. Ленине стоит обратить внимание на следующий.

Представьте себе 3 апреля 1917 г. Площадь перед Финляндским вокзалом в Петрограде.
В. И. Ленин только что вернулся из эмиграции (из Швейцарии через Германию, Швецию
и Финляндию). Огромная толпа скандирует: «Леннон! Леннон! Леннон!». Ленин некоторое
время молчит (так как знает, что Леннон – это певец из группы «Битлз»). После непродолжи-
тельного молчания Ленин говорит (про себя): «Чегт с вами, товагищи». И в полный голос,
обращаясь ко всем: «Yesterday…»

В этом анекдоте Ленин поет одну из лучших песен Джона Леннона, так как этого требует
народ. В этом анекдоте весь Ленин – гениальный политик, который с помощью избранной
стратегии и тактики к осени 1917 г. получил поддержку народа и пришел к власти.

Как сибирский мальчик Володя Ульянов стал В. И. Лениным, вождем пролетарской
революции, главой советского государства и руководителем социалистического строительства?
Какие качества личности этому способствовали или мешали? Почему вокруг имени Ленина
столько мифов, легенд, инсинуаций и клеветы?
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В. И. Ульянов с матерью М. А. Ульяновой. Худ. П. Белоусов.

Ульянов Владимир Ильич (1870—1924) родился в семье известного в Поволжье деятеля
народного образования Ильи Николаевича Ульянова, который за свои успехи по службе полу-
чил звание потомственного дворянина, хотя сам происходил из мещан, а его предки по муж-
ской линии были крепостными. В. И. Ульянов экстерном (без посещения занятий) сдал экзамен
за курс юридического факультета Петербургского университета. Участвовал в марксистских
кружках, в создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Подвергался арестам и
отбыл трехлетнюю ссылку в Сибири.

Вопросы: сколько еврейской крови в Ленине? Не с принадлежностью ли к этому народу
связана его разрушительная деятельность?

В советское время копаться в родословной Ильича было не принято. Эти попытки бло-
кировала цензура. Во внутренней политике советского (как, впрочем, и дореволюционного)
руководства чередовались периоды всплесков антисемитизма с периодами, когда антисеми-
тизм показательно наказывался. У Володи Ульянова среди предков кого только не было! Дед
по отцовской линии – из русских крепостных крестьян. Дед по материнской линии – крещеный
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еврей. Бабка по отцовской линии была крещеной калмычкой. Бабка по материнской линии –
из немцев1. Исключительные способности талантливых личностей очень часто являются след-
ствием смешения кровей. Сам могучий русский народ возник как суперэтнос в результате
сложного процесса этногенеза, продолжавшегося 2-3 тысячелетия. Ленин, бесспорно, принад-
лежал русской культуре, очень прилично в ней разбирался, хотя никому не навязывал своих
вкусов; наконец, великолепно владел русским языком, включая ненормативный компонент. О
приверженности к иудаизму, знании иврита или идиша, об особом интересе к истории еврей-
ского народа и т. д. ни десятки томов пяти собраний сочинений Ленина, ни 38 дополнительно
опубликованных сборников его работ, ни воспоминания соратников и врагов, ни современ-
ные антиленинские труды никаких данных не содержат. Ленин был последовательным русским
интернационалистом. В его понимании великой миссии русского народа – начать мировую
социальную революцию – было много общего с рассуждениями русских философов от Чаада-
ева до Бердяева (из тех, кого сам Ленин знал) об особой миссии русского народа.

В 1903 г. Ленин участвовал во II съезде РСДРП и возглавил радикальное крыло партии
– большевиков. Он рано приобрел известность как теоретик и публицист российского марк-
сизма, вел острую полемику, был сторонником свержения самодержавия и установления дикта-
туры пролетариата. Принимал участие в революции 1905—1907 гг., после которой находился
в эмиграции. В годы Первой мировой войны выступал за то, чтобы социалисты всех стран
не поддерживали свои правительства и готовились к тому, чтобы превратить империалистиче-
скую войну в гражданскую. Ленин являлся одним из лидеров интернационалистов.

1 См.: Абрамова О., Бородулина Г., Колоскова Т. Между правдой и истиной (Об истории спекуляций вокруг В. И. Ленина). –
М., 1998 и др.
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В. И. Ленин. 1910 г.

Вопросы: на какие деньги жил Ленин и вел свою революционную деятельность? Почему
во время Первой мировой войны он призывал к «поражению своего правительства»? За
сколько серебреников продался немцам, чтобы они пропустили его через свою территорию во
время войны?

Ни большевики, ни эсеры, ни кадеты не заполняли налоговых деклараций и не рас-
сказывали жандармерии и царскому правительству об источниках своих доходов. Во время
русско-японской войны японская разведка передала 1  млн иен (около 35  млн долларов по
курсу 1991 г.) партии социалистов-революционеров, Грузинской партии социалистов-федера-
листов-революционеров, Польской социалистической партии и Финляндской партии актив-
ного сопротивления2. РСДРП денег не брала. Для своих нужд РСДРП использовала разные
возможности: от займов у богатых людей (например, взяли на проведение V съезда РСДРП и
отдали с процентами наследникам кредитора уже после прихода к власти) до ограбления бан-
ков (Сталин, Камо – Тер-Петросян и др.), которые во внутрипартийной среде назывались «экс-
ами» – экспроприациями. Семья Ульяновых (мать Мария Александровна, умерла в 1916 г.; В.
И. Ленин с женой Н. К. Крупской, А. И. Ульянова с мужем М. Т. Елизаровым, Д. И. Ульянов,
М. И. Ульянова) жила на деньги из разных источников. Вдова действительного статского совет-
ника И. Н. Ульянова получала довольно приличную государственную пенсию. Семья сдавала
принадлежавший ей участок земли в аренду, а затем получала проценты на капитал, образо-
вавшийся после продажи этой земли. М. Т. Елизаров был инженером путей сообщения. В. И.
Ульянов получал гонорары за переводы, за свои опубликованные труды, а затем стал лидером
партии. У станка никто из Ульяновых не стоял.

До Первой мировой войны на конгрессах Второго (социалистического) Интернационала
были приняты решения о формах протеста социалистических партий и рабочего класса про-
тив войны, если она начнется. Но с началом войны эти решения повисли в воздухе. Только
российские социал-демократы и сербские социалисты в своих парламентах, а также Карл Либ-
кнехт отказались проголосовать за военные кредиты. В соответствии с решениями Второго
Интернационала Ленин и большевики не только вскрыли империалистический характер войны
и осудили ее, но и выдвинули лозунг: «Никакой поддержки своему правительству». Предпо-
лагалось, что остальные социалисты займут такую же позицию. Это была война правительств,
а не народов, которые в большей своей части об этом стали догадываться, когда захлебнулись
в крови.

Наверное, Ленин мог бы промолчать, но принципиальность и боевой характер не поз-
волили. Ни о каких призывах к какой-то вредительской работе в тылу, как иногда берутся
рассуждать некоторые журналисты-недоучки, не могло идти и речи. В условиях военного вре-
мени такая деятельность была бы пресечена, а участники дискредитированы как уголовные
преступники. Распутинщина, бездарность и коррумпированность правящей верхушки практи-
чески освободили оппозиционные политические партии от необходимости расшатывать хра-
мину российского самодержавия. Оно рухнуло практически само от собственной косности,
подлости и дурости.

Ленину проще было бы не ехать на родину столь неоднозначным путем. Он прекрасно
понимал, чем это чревато. Самолеты из Берна в Петербург или Хельсинки тогда не летали. Во
Франции или Италии его могли задержать навсегда. Почему-то мало кто обращает внимание

2 См.: Павлов Д. Б., Петров С. А. Тайны русско-японской войны. – М.: Прогресс, 1993. РСДРП не участвовала в междуна-
родных конференциях всех революционных сил, которые проводились на японские деньги в Париже (осень 1904 г.) и Женеве
(апрель 1905 г.). Социал-демократы не хотели пачкаться о сомнительные деньги.
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на то, что формально, юридически царское правительство, которое объявило Германии войну,
в марте 1917 г. уже не существовало, а Временное правительство не сразу определило свое
отношение к продолжению войны. Образовалось временное «окно», которым Ленин и решил
воспользоваться.

История о «шпионстве» Ленина активно муссируется в последние годы с целью дискре-
дитации современных левых сил3. Опубликованные документы и исследования российских и
зарубежных историков (В. И. Старцева, С. Ляндреса и др.) рисуют следующую картину. При
посредничестве швейцарских социал-демократов начались переговоры о возможных условиях
проезда через Германию. Швейцария имела статус нейтральной страны. В ней находилось
много эмигрантов-революционеров. Германское посольство в Швейцарии поставило лишь
одно условие, которое было принято российскими социал-демократами: содействовать обмену
гражданскими лицами, интернированными в начале войны. Первая группа с Лениным про-
следовала через Германию, Швецию и Великое княжество Финляндское. В мае–июне 1917 г.
через Германию вернулось в Россию около 400 человек различной политической принадлеж-
ности (Мартов, Аксельрод, Луначарский и другие известные революционеры). 4

Глава Временного правительства Г. Е. Львов возражал против публикации обвинений
Ленина в шпионаже, но эсер и министр внутренних дел П. Н. Переверзев обеспечил газеты
скандальной информацией. За Лениным и Зиновьевым началась охота. Троцкого, Луначар-
ского и некоторых других арестовали. Но суд по «Делу по обвинению Ленина, Зиновьева и
других в государственной измене» не состоялся. После корниловского мятежа всех арестован-
ных выпустили. 21 том «Дела» находился в Центральном партийном архиве Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС. После августа 1991 г. российское руководство взяло под свой
контроль все архивы. В 1992 г. был устроен «суд над КПСС». Но президентская сторона проиг-
рала. Никаких убедительных свидетельств «шпионства Ленина» не опубликовано. Конститу-
ционный суд РФ осенью 1992 г. признал запрещение деятельности КПСС и КП РСФСР (ноябрь
1991  г.) незаконным. Наиболее ценные документы из различных архивов составили Архив
Президента России.

Предположим, что документы о «шпионаже» когда-нибудь (перед очередными выборами
в Государственную думу) найдутся. О чем это будет говорить? Ни о чем! Или о том, что Ленин
просто обманул кайзера и немцев. Уже осенью 1918 г. кайзер был свергнут, позже умер и похо-
ронен в Голландии. А Ленин удержал власть уже без немецких денег5. В свое время извест-
ный специалист по 1917 г. В. И. Старцев убедительно объяснял, что В. И. Ленин до прихода
к власти не получил ни одной немецкой марки и революцию сделали сами «русские Иваны».
В 2000 г., незадолго до своей смерти, В. И. Старцев в телевизионной передаче «Парадоксы
истории» представил свое видение ситуации в фильме «Немецкие деньги для Ленина».

По возвращении в Россию в апреле 1917 г. В. И. Ленин разработал стратегию и тактику
партии большевиков, которая привела их к власти. С октября 1917  г. являлся Председате-
лем Совета народных комиссаров, затем Председателем СНК РСФСР и Председателем СНК
СССР. Входил в состав Политического бюро РКП(б). В. И. Ленин формально не занимал выс-
шего поста в Коммунистической партии, но был ее бесспорным лидером, вождем с непрере-
каемым авторитетом. Обладал огромной волей и энергией, большим интеллектуально-творче-

3 Снова выпущена знаменитая фальшивка: Оссендовский Ф. Ленин. М.: Партизан, 2006.
4 Возвращение В. И. Ленина в Россию в 1917 году (документальные материалы) // Новая и новейшая история. 1990. № 3.

С. 75—93; «Немецкие деньги» для большевиков. Парадоксы истории. ТРК «Петербург», 2000.
5 Вопрос о том, кто, у кого и для чего брал деньги, изучен плохо. Известно, что Елизавета Петровна до восшествия на

престол брала деньги у французского посла, а Екатерина Алексеевна – у разных послов. В новейшее время опальный Б. Н.
Ельцин в 1988 г. летал в США явно не за свой счет, и за лекции ему платили больше, чем американским профессорам. В
развитых демократических странах «агентов влияния» не любят и стараются «вычислить».
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ским потенциалом. В 1918 г. его тяжело ранило в результате террористического акта. С марта
1923 г. из-за тяжелой болезни отошел от государственных дел.

По поводу характера болезни Ленина за последние годы написано немало. Один из наи-
более подробных вариантов исследования этого вопроса можно найти в интереснейшей, но
малоизвестной работе доктора медицинских наук Д. В. Колесова. Свои рассуждения он завер-
шает так: «Основной клинико-патогенетический диагноз можно сформулировать следующим
образом: хронический перемежающийся спастический процесс в небольших арте-
риях головного мозга, воспалительной этиологии, усугубляемый умственно-эмоцио-
нальной перегрузкой, на фоне наследственного предрасположения к атеросклерозу.
И наследственное предрасположение, и последствия покушения, и специфический процесс,
и умственно-эмоциональная перегрузка – все било в одну точку. Именно в сосуды. Кто бы
подобное смог вынести».6

Вопросы: почему Ленин вверг страну в хаос, сам не зная, что собирается строить? Можно
ли считать великим такого жестокого, страшного человека, по приказанию которого была каз-
нена царская семья, десятки священников, а жертвами гражданской войны стали миллионы
людей? Какова действительная причина смерти Ленина?

Творческое наследие Ленина обширно, противоречиво и неоднозначно. Он действи-
тельно любил повторять слова Наполеона I: «Главное ввязаться в бой, а там видно будет». Кто-
то видит в этом проявление авантюрности характера. Однако известно, что Наполеон не только
полагался на свою гениальность и удачу, но тщательно готовился к каждому сражению. В сра-
жении при Аустрелице в декабре 1805 г. он присмотрел озеро, покрытое тонким слоем льда.
Во время битвы часть русских войск оказалась на этом злосчастном льду. Огнем французской
артиллерии лед был пробит, и множество русских воинов просто утонули. Ленин много думал
и писал не только о том, как прийти к власти, но и что делать потом: «Государство и рево-
люция», «Удержат ли большевики государственную власть?», «Очередные задачи Советской
власти» и т. д. Приведенная поговорка для Наполеона и Ленина являлась ничем иным, как
демонстрацией уверенности в своих силах, предназначенной для подбадривания товарищей.

Ленин был одним из наиболее эффективных политических деятелей всей мировой исто-
рии и самым успешным из революционеров. Одно дело взять власть, другое – удержать ее в
борьбе с многочисленными внешними врагами и соперничестве с «единомышленниками». И
к тому же заставить бывшую империю идти по указываемому пути!

После смерти 21 января 1924  г. набальзамированное тело В. И. Ленина поместили в
специально выстроенный Мавзолей на Красной площади в Москве. Есть немало сторонников
закрыть Мавзолей, а Ленина предать земле. Сам Ленин вряд ли стал бы возражать. Но стоит
ли прекращать уникальный научный эксперимент, который уже дал огромный объем ценной
научной информации? Специалисты утверждают, что с началом длительных межпланетных
путешествий и возможной необходимостью длительного хранения тел умерших участников
экспедиций опыт, связанный с работой Мавзолея, может пригодиться.

Ленин – одна из наиболее спорных фигур отечественной истории. В советский период
существовал культ личности Ленина. Его именем называли города, крупные сооружения,
колхозы, организации, улицы. Ставились многочисленные памятники. В Ленинграде в честь
Ленина было установлено около 100 памятников и 120 мемориальных досок.

6 См.: Колесов Д. В. В. И. Ленин: Личность и судьба. – М.: Московский пси холого-социальный институт: Флинта, 1999.
С. 142. Подчеркнуто Д. В. Колесовым. «Вариант течения сифилиса, который был у Ленина, очень редок и малоизвестен даже
специалистам, что не мог не сказаться на качестве лечения. Сама возможность именно такого варианта течения заболевания
обусловлена, видимо, сочетанием двух качеств его здоровья: слабыми сосудами при очень крепком организме», – замечает
Д. В. Колесов (там же, с. 142—143).
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1.1.2. Иосиф Сталин: великий или страшный?

 
Ключевой фигурой для понимания советского периода истории является Иосиф Вис-

сарионович Сталин (Джугашвили). Пожалуй, нет другого человека в истории XX в., вокруг
которого кипели бы такие жаркие споры. Многие до сих пор считают, что Сосо Джугашвили
родился 21 декабря 1879 г. В действительности, согласно записи в церковно-приходской книге,
будущий глава СССР родился 6 (18) декабря 1878 г.

Орджоникидзе, Сталин, Молотов, Киров – сидят; Ворошилов, Каганович, Куйбышев
– стоят.

Отец Сосо, сапожник-кустарь, страдал запоями, бил сына и жену, занимавшуюся домаш-
ним хозяйством, рано умер. Мать была из крестьянской семьи, стремилась хорошо воспитать
сына. Джугашвили окончил духовное училище в родном городе Гори (90 км от Тифлиса), но
Тифлисскую духовную семинарию не окончил, так как занялся профессиональной революци-
онной деятельностью. С 1898 г. стал членом РСДРП, а в 1912 г. избран членом ЦК РСДРП(б).

Будучи профессиональным революционером, Сталин многократно попадал в тюрьму,
ссылки, из которых несколько раз бежал. Еще до 1917 г. считался специалистом по националь-
ному вопросу. Входил в руководящие органы РСДРП(б). Всегда поддерживал В. И. Ленина. В
октябре 1917 г. был членом Военно-революционного центра. В первом советском правитель-
стве стал народным комиссаром по делам национальностей. Являлся военным комиссаром на
фронтах Гражданской войны, считался жестким руководителем, выступал против привлече-
ния к делу бывших царских офицеров.
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В 1922 г. Сталин стал Генеральным секретарем ЦК РКП(б). Со временем именно чело-
век, который занимал этот пост, являлся высшим фактическим руководителем страны. По ходу
болезни и после смерти Ленина Сталин победил всех претендентов на власть. «Всем, чего он
достиг, Сталин был обязан самому себе, своей одаренности и работе над собой. Но ему повезло
в том, что послеоктябрьское положение страны было благоприятно проявлению его способно-
стей. Если бы в России не сложилась специфическая ситуация, вызванная войной и Октябрь-
ским переворотом, возможно, мир так бы ничего и не узнал о Сталине, как и о множестве дру-
гих потенциально выдающихся людях, не ставших таковыми в реальности», – написал автор
одной из немногих работ, посвященных психологическому облику Сталина.7

После смерти В. И. Ленина, занимая разные должности, Иосиф Виссарионович являлся
фактическим правителем страны; расправился с многочисленными политическими противни-
ками, руководил осуществлением индустриализации, коллективизации, массовыми репресси-
ями. «По существу у Сталина было только три существенных отрицательных черты: подозри-
тельность, безжалостность, злопамятность. Но все три – в превосходной степени: крайняя
подозрительность, чрезвычайная злопамятность, абсолютная безжалостность. К тому же
неутомимость в проявлении этих качеств. С течением времени они лишь обострялись, а
не смягчались, как бывает у некоторых (пример – Каганович). Уникально и сочетание этих
качеств: подозрительность делает неограниченным пространство, а злопамятность –
время проявлений безжалостности; злопамятность в сочетании с безжалостностью
порождает мстительность»8. Не может не возникать вопрос: а не перевешивают ли эти три
отрицательные черты все положительные составляющие личности Сталина?

Тема сталинских репрессий в свое время была использована Хрущевым, затем Горбаче-
вым, интенсивно муссируется перед каждыми выборами для дискредитации КПРФ, которая
представляется наиболее опасной силой для современной политической элиты. Иногда вопрос
ставится шире – о «цене» эксперимента по строительству социализма в СССР.

За 1930—1953 гг. через сталинскую репрессивную машину прошло около 4 млн человек,
из которых около миллиона уничтожено, в основном во время «ежовщины». К настоящему
времени свыше 2 млн из пострадавших в годы сталинских репрессий полностью реабилити-
рованы.

Народный комиссариат внутренних дел представлял собой мощную систему, которая
превратилась в основное орудие личной власти Сталина. К 1940 г. в стране лишились свободы
до 4 млн человек, в том числе 2,5 млн были заключенными лагерей. «Население» Главного
управления лагерей (ГУЛАГ) во второй пятилетке осваивало 6–10% всех капиталовложений в
народное хозяйство. До 500 тыс. находились в тюрьмах. Около миллиона человек приходилось
на специальные поселки бывших кулаков и бюро исправительных работ.

В предвыборных выступлениях политических деятелей, пропагандистских материалах
средств массовой информации фигурируют все возрастающие цифры, призванные напугать
избирателя. В этом аукционе ставки дошли до «100 млн жертв советского режима». При этом
никто не упоминает о том, что детальные, документальные сведения о функционировании
сталинской репрессивной машины публикуются со второй половины 1980-х гг. в массовой
(«Аргументы и факты») и исторической периодике (журналы «Известия ЦК КПСС», «Источ-
ник», «Советские (Российские) архивы» и др.), а также приведены и прокомментированы в
работах ряда авторов. Существенным представляется и то, что без корректного, четко смоде-
лированного сравнения «эпохи Сталина» с «эпохой Ельцина» или «эпохой Петра Великого»
мы вряд ли получим сколько-нибудь объективное представление о происходившем в стране.

7 Колесов Д. В. И. В.Сталин: Загадки личности. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2000. С. 17.
8 Там же. С. 67. (Подчеркнуто Д. В. Колесовым.)
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В 1941—1945 гг. Сталин был председателем Государственного комитета обороны, СНК
СССР, Верховным Главнокомандующим, руководителем ВКП(б), занимал другие посты. Он,
бесспорно, допустил просчет в оценке сроков начала войны, но проявил себя как организа-
тор, дипломат, лидер советского народа в разгроме германского фашизма и японского мили-
таризма. После 1945 г. личный режим власти И. В. Сталина достиг своего апогея, возобно-
вились репрессии («вторая кадровая революция»). Он создал «социалистический лагерь» из
стран, вступивших на социалистический путь развития, был авторитетным лидером между-
народного революционного, коммунистического движения. При Сталине началась «холодная
война», была решена задача создания атомного оружия.

Он является автором ряда идей, теоретических трудов, считался продолжателем дела
Ленина. В условиях культа личности Сталина его имя носили города, объекты и т. д. Сталин
сам создал свой же культ личности, потому что считал это необходимым элементом управления
в такой стране, как Россия. А существовали ли основания для культа? Позже предпринимались
попытки создать культ личности Хрущева и Брежнева. Но про них все равно говорили – «куль
личности». Может ли иметь место культ личности, если нет самой личности?

Предоставим слово психологу: «Мы имеем перед собой весьма цельную личность, каче-
ства которой взаимно дополняли одно другое и определяли успешность деятельности. Исклю-
чительная наблюдательность и широкий круг восприятия + способность видеть и учитывать
и общее и единичное + внимание даже к мелочам и способность оценить системное значение
любой из них + системообразующий, упорядочивающий характер творчества + тревожность,
которая заставляла не терять головы при успехах, + способность вырабатывать твердое реше-
ние в сочетании со способностью продолжать поиск наилучших способов его реализации <…>

У Сталина постепенно сформировались амбиции такого масштаба, что в реальной,
повседневной жизни им действительно не было адекватного выражения. Это было предельно
чистое воплощение власти: никакой коррупции, протекционизма, фаворитизма, создания
особых условий для семьи.

Находясь у руля власти, Сталин не спал, стоя на ее вершине. Не занимался блатмейстер-
ством. Не держал возле себя пусть и очень лояльных, но бесполезных. Не пристраивал на теп-
лые места родственников. Обладая абсолютной властью, никаких дивидендов с этого не имел
и не искал».9

После смерти Ленина Сталин стал новым харизматическим лидером и сохранил свою
харизму вплоть до самой смерти.

Смерть Сталина породила немало слухов. Еще его дочь Светлана Аллилуева обратила
внимание на женщину-врача, делавшую отцу какие-то инъекции. Говорили и об отравлении
Сталина. Решающий инсульт мог, как утверждают некоторые, начаться и прямо на заседании
Политбюро, во время которого Сталин получил сильный удар по затылку то ли от охранника,
то ли от самого Берии. Появилась даже версия о самоубийстве Сталина, автор которой позже
признался в том, что он эту версию просто придумал, чтобы заработать немного денег.

Более правдоподобной представляется следующая последовательность событий. На XIX
съезде КПСС Сталин выступил с резкой критикой своих ближайших сподвижников: Молотова,
Микояна, Кагановича. «Верные сталинцы» почувствовали приближение очередной «кадровой
революции». Сталин, как и Иван Грозный, время от времени «перебирал людишек». Неуди-
вительно, что фактически в это же время началось «дело врачей», и подозрительный Сталин
сам себя лишил квалифицированного медицинского обслуживания. Почему-то он избавился
и от многолетнего руководителя своей охраны генерала Власика. К тому же режим пребыва-
ния и отдыха на так называемой Ближней даче, установленный самим Сталиным, был таков,

9 Колесов Д. В. И. В. Сталин. С. 56, 66.
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что начавшийся ночью приступ не позволил Сталину самому сразу позвать на помощь. Когда
охрана осмелилась войти в помещение, где находился Сталин, было уже поздно.

После смерти 5 марта 1953 г. по решению высшего руководства страны забальзамиро-
ванное тело Сталина находилось в Мавзолее вместе с телом В. И. Ленина до 1961 г., когда тело
Сталина по решению несколько изменившегося по составу советского руководства предали
земле у Кремлевской стены, за Мавзолеем. По стране прокатилась очередная волна переиме-
нований. Почти все памятники «вождю всех времен и народов» были снесены. Сохранился
памятник Сталину в Гори (Грузия), где он родился.

Сталин, как и Иван Грозный, Петр Великий, Ленин, является одной из наиболее спорных
фигур нашей истории. Он хорошо разбирался в людях, умел ими манипулировать. Понимал
особенности менталитета русского народа, старался обеспечить себе поддержку со стороны
большинства, при необходимости маневрировал. Свои работы он писал сам, умело подбирал
помощников, референтов. «Окружение Сталина» состояло из людей, почти до самой смерти
вождя лично преданных ему, которые зависели от него, были готовы выполнить любое поруче-
ние и при этом отличались работоспособностью, организаторским талантом, энергичностью и
жестокостью. Фактически Сталин стал последним русским царем, абсолютным самодержцем.
Никто не мог поколебать его власть вплоть до самой смерти.

О Сталине много написано. Выдающийся советский писатель К. М. Симонов в книге
«Глазами человека моего поколения» сказал о Сталине так: великий и страшный. Одни делают
акцент на первом прилагательном, другие – только на втором. Для понимания исторического
процесса необходим панорамный, диалектический подход, который вырабатывается обще-
ством с большим трудом.

 
1.1.3. Белое и черное в жизни и деятельности Н. С. Хрущева

 
Никита Сергеевич Хрущев (1894—1971) происходил из крестьян Курской губернии.

Согласно официальной биографии в молодости трудился на заводах и шахтах Донецкого бас-
сейна. В 1917 г. ему было 23 года, революция открыла для него большие перспективы. Хру-
щев стал членом партии большевиков, активно участвовал в Гражданской войне. Серьезного
образования Никита Сергеевич так и не получил, хотя и учился в Промышленной академии.

В те годы для продвижения по лестнице партийной иерархии высшего образования не
требовалось. Умения понимать «генеральную линию партии» и личной преданности вождю,
«товарищу Сталину», а также некоторых других специфических качеств было вполне доста-
точно.

На руководящей партийной работе возглавлял организации ВКП(б) в Москве и на Укра-
ине, стал членом Политбюро ЦК ВКП(б). В годы, когда (во многом по инициативе Н. С. Хру-
щева) развернулась кампания критики «культа личности Сталина» и началась реабилитация
жертв сталинских репрессий, собственная активность Никиты Сергеевича по разоблачению
«врагов народа» не получила должного освещения. Лишь в период горбачевской перестройки
появились материалы об этой «черной странице» в биографии «оттеплителя», так как глав-
ный критик Сталина сам был инициатором репрессий в отношении десятков тысяч людей. Во
время войны Хрущев был членом Военного совета ряда фронтов. Его старший сын, военный
летчик Леонид Никитович Хрущев, погиб в одном из боев.

После смерти Сталина в сложной борьбе Хрущев утвердился как первое лицо в СССР
– Первый секретарь ЦК КПСС, а в 1958—1964 гг. – Председатель Совета Министров СССР.
С Хрущевым связывают «оттепель», критику культа личности Сталина на XX съезде КПСС
(1956) и после него, реабилитацию жертв сталинских репрессий, освоение целинных и залеж-
ных земель в 1954—1960 гг., успехи СССР в науке и технике, другие явления, события, дости-
жения, а также и просчеты.
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Н. С. Хрущев на отдыхе.

Хрущева часто называют «кукурузником». Действительно, после поездки в США он стал
большим поклонником этой высокоурожайной и ценной (особенно для животноводства) куль-
туры. Однако в СССР кукурузу заставляли высаживать даже там, где она расти в принципе
не может. Автору приходилось видеть жалкие ростки кукурузы на полях юга… Архангель-
ской области. Хрущев, в частности, утверждал, что за Полярным кругом кукуруза не потому
не растет, что не может, а потому, что за Полярным кругом… плохие коммунисты. И это не
анекдот, а реальная печальная действительность. Хрущев, пропагандируя кукурузу, выступал
против травопольной системы, которая во многих районах складывалась веками в условиях
недостатка удобрений. Не нравились ему и «чистые пары» на целине, он выступал против того,
чтобы земля «гуляла», отдыхала.

Стремление ускорить темпы развития сельского хозяйства и экономики осуществлялось
методом «кампаний», введением различных новшеств. В 1958  г. ликвидировались МТС, а
их технику колхозы в принудительном порядке выкупали по завышенным ценам. В том же
году были ликвидированы приусадебные участки, чтобы не мешали колхозникам трудиться
на колхозных полях, а они давали 42% совокупного семейного дохода крестьян. По примеру
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«передового рязанского опыта» с большим шумом развернулась кампания: в 3 года «догнать
и перегнать Америку» по производству мяса и молока на душу населения (в 1956 г. в СССР
потреблялось 33,6  кг мяса, в США – 126  кг). Вся эта «кампанейщина» привела к печаль-
ным последствиям. Руководитель Рязанской области Ларионов пустил «под нож» все поголо-
вье скота у себя в области. Когда в Москве стало известно, что для выполнения принятых
на себя обязательств он стал правдами и неправдами завозить мясо из других регионов, ему
пришлось застрелиться. Финансовое положение большинства колхозов в результате закупки
техники было подорвано. Лишенное стимулов сельское население в очередной раз «порушило
скотину», забило значительную часть поголовья домашнего скота. Страну сотрясали «мясная»
и «молочная» лихорадки.

Очень многие инициативы Хрущева вполне укладываются в поговорку: «Добрыми наме-
рениями вымощена дорога в ад». Он заменил пятилетки семилетним планированием. Вме-
сто отраслевых министерств появились территориальные органы управления – совнархозы.
Органы управления подверглись делению на городские и сельские. «Чем войдет Н. С. Хрущев
в историю?» – задавали вопрос «армянскому радио». «Он разделил партию и соединил ван-
ную с унитазом», – последовал ответ. Речь идет о домах, которые строились быстро, на период
эксплуатации 30—40 лет, и получили название «хрущевок»: планировка в них действительно
была чрезмерно экономной.10

Во внешней политике Хрущев продолжал противоборство с США, НАТО, Западом
(Карибский кризис 1962  г.), не допускал чрезмерной десталинизации в социалистических
странах (Венгрия и Польша в 1956 г.), поддерживал национально-освободительное, антико-
лониальное движение. При нем был подписан Договор о прекращении испытаний атомного
оружия на земле, в космосе и под водой (Англия, СССР и США). Часто Хрущев действовал
довольно рискованно, блефовал.

Хрущева отличала многоречивость. В СССР шутили, что в газету с опубликованной
речью Никиты Сергеевича можно завернуть слона. Он был остер на язык, часто грозил запад-
ному лагерю: «Мы вас закопаем». В конце своего правления Хрущев имел звания Героя Совет-
ского Союза и трижды Героя Социалистического Труда. В апреле 1964 г. отмечалось 70-летие
Никиты Сергеевича.

Главное поздравление зачитал Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.
И. Брежнев. В октябре 1964 г. Брежнев со своими сторонниками сместил Хрущева. В связи
с этим советские люди вдумались в содержание терминов «субъективизм» и «волюнтаризм»,
которыми был обозначен стиль руководства Никиты Сергеевича. Собственно, этими терми-
нами можно охарактеризовать правление любого советского вождя, так как для них всех не
существовало «таких крепостей, которые не могли бы взять большевики» (слова принадлежат
Сталину).

На пенсии отставной политик продиктовал объемные «Воспоминания», впервые издан-
ные на Западе. Никита Сергеевич был женат, сын Сергей и дочь Рада заметной роли в полити-
ческой жизни не играли. Умер незаметно в 1971 г. Похоронен на престижном Новодевичьем
кладбище в Москве.

 
1.1.4. Л. И. Брежнев до и после октября 1964 г.

 
Леонид Ильич Брежнев (1906—1982) был выходцем из простой рабочей семьи. Имел

среднее специальное (мелиоративный техникум) и высшее (металлург) образование. На пар-
тийную работу попал во второй половине 1930-х гг. в период «ежовщины», как и многие из
его поколения.

10 См.: Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. – М.: Политиздат, 1989 и др.
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Всю войну полковник Брежнев находился в действующей армии и в звании генерал-май-
ора участвовал в Параде Победы.

После войны руководил партийными организациями Молдавии, Казахстана, курировал
оборонный комплекс. В 1954—1964 гг. считался сторонником Хрущева, пользовался его дове-
рием. В октябре 1964 г., принимая участие в заговоре по свержению Н. С. Хрущева, находился
на должности Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Некоторые «соратники» рассчитывали со временем отодвинуть Брежнева в сторону, но
он показал себя опытным политиком: опираясь на личный секретариат, сумел отстранить от
власти возможных конкурентов (Семичастного, Шелепина, Катушева, затем Воронова, Под-
горного, Шелеста). На смену им на ключевые посты в партии и государстве постепенно про-
двигались люди, лично преданные новому генеральному секретарю, хорошо известные ему
по работе на Украине и в Молдавии. Сложилось новое окружение вождя – «брежневская
команда» (Щелоков, Павлов, Кириленко, Черненко, Щербицкий, Трапезников и др.). Аппарат
возглавили исполнители – люди безликие, отученные принимать самостоятельные решения,
брать на себя ответственность, рисковать и упорно добиваться общественно значимых целей.
С их помощью Л. И. Брежневу удалось в ходе «тихого переворота» 1970 г. поставить на место
главного идеолога партии – «серого кардинала» М. А. Суслова и стать единоличным лидером.
Существенную роль в торжестве консервативного курса руководства СССР сыграли события в
Чехословакии, где в 1968 г. сторонниками рыночной модели развития была поколеблена моно-
полия Коммунистической партии Чехословакии на управление экономикой. Советское руко-
водство, увидев в этом угрозу монополии коммунистической партии на власть, осуществило
вторжение в ЧССР.

Л. И. Брежнев. К 75-летию со дня рождения.
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Под влиянием «пражской весны» в Советском Союзе началась реанимация сталинской
тоталитарной модели развития, правда, без массовых репрессий:

– постепенно были свернуты все экономические реформы;
– кампания по борьбе с «очернительством» прошлого означала прекращение политики

десталинизации страны, началась частичная реабилитация И. В. Сталина;
–  ужесточилась цензура. Многие кинофильмы были уничтожены или отправлены «на

полку». Закрыты прогрессивные литературно-публицистические издания. Постоянным напад-
кам подвергался журнал «Новый мир», пытавшийся отстаивать курс XX съезда. В 1970  г.
с поста его главного редактора вынужден был уйти А. Т. Твардовский;

– возрождение «ждановских» методов руководства наукой привело к свертыванию эко-
номических дискуссий, социологических исследований, новых направлений изучения истории
Октябрьской революции;

– мемуарная кампания, безудержно восхвалявшая роль Брежнева в войне, в послевоен-
ном строительстве, способствовала созданию нового культа личности.

Декоративная ваза с портретом Л. И. Брежнева.

В 1970-е гг. прогрессирующий паралич всех общественных и экономических структур
требовал их кардинального обновления. Тяжелобольной лидер (в 1976 г. Л. И. Брежнев пере-
жил клиническую смерть) не мог руководить страной. Геронтократия(«власть стариков»  –
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средний возраст членов Политбюро в 1980 г. составил 71 год) не была заинтересована в каких-
либо переменах в высшем руководстве. В 1977 г. Л. И. Брежнев стал Председателем Верхов-
ного Совета СССР, сосредоточив в своих руках партийную и государственную власть. Культ
личности Л. И. Брежнева достиг апогея. XXVI съезд КПСС (1981), превзошедший все мысли-
мые пределы по количеству славословий в адрес вождя, не принял ни одного сколько-нибудь
нужного для страны решения. Думающими людьми съезд воспринимался как трагический
фарс. Л. И. Брежнев утратил чувство реальности. С «чувством глубокого удовлетворения»,
над которым смеялась вся страна, он стал маршалом Советского Союза, кавалером ордена
«Победа», семикратным – ордена Ленина, обладателем пяти звезд Героя Советского Союза
и Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии мира (по просьбам трудящихся),
Ленинской премии по литературе (за мемуары «Малая Земля», «Возрождение», «Целина»). В
общей сложности Брежнев имел более 120 советских и зарубежных наград.

При Брежневе продолжалось экстенсивное развитие экономики, осваивались природные
ресурсы за Уралом. Попытки реформ (главой правительства был А. Н. Косыгин) быстро свора-
чивались. Стабильность в обществе обеспечивалась увеличением импортных закупок за счет
валютных поступлений от продажи газа и нефти.

«Доктриной Брежнева» называли обоснование целесообразного и своевременного вме-
шательства во внутренние дела социалистических стран (1968 г. – ввод войск в Чехословакию).
В 1972—1979 гг. в отношениях с Западом преобладала «разрядка международной напряжен-
ности», были подписаны соглашения об ограничении стратегических вооружений с США, но
из-за ввода войск в Афганистан в декабре 1979 г. холодная война возобновилась. При Бреж-
неве подавлялось диссидентское движение, преобладали социальная апатия и равнодушие.
Брежнев поддерживал спорт, в 1980 г. прошла Московская Олимпиада.

В последние годы Леонид Ильич злоупотреблял снотворными препаратами, работал
мало, но это устраивало окружающих руководителей столь же почтенного возраста. Бреж-
нев был женат, но дети в политической жизни роли не играли. Похождения и пристрастие к
спиртному дочери Галины доставляло ему немало неприятных хлопот. Умер Л. И. Брежнев 10
ноября 1982 г. Он похоронен в одном ряду со Сталиным за Мавзолеем Ленина. Его «эпоху»
считают «застойной».

 
1.1.5. Сколько лет не хватило Юрию
Долгорукому – Юрию Андропову?

 
«Кто за то, чтобы избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича

Андропова, можете опустить руки и отойти от стенки». Таким анекдотом отреагировали наи-
более остроумные люди (возможно, в самом КГБ) на то, что высший пост в стране занял
внешне всегда сосредоточенный и даже мрачноватый председатель Комитета государственной
безопасности. Сегодня новым поколениям значение этой аббревиатуры необходимо объяснять.
Это была мощнейшая спецслужба, ответственная за государственную безопасность в настолько
широком смысле этого слова, что даже в самой организации не все понимали, почему они за
все должны отвечать11. Многие думают, что выражение «у нас длинные руки» характеризует
мафию. В полной мере эти слова относятся и к КГБ.

11 На встрече ветеранов спецслужб западный ветеран спрашивает ветерана КГБ: «Ну никак не пойму, почему же вы тогда
“проморгали” переворот Августо Пиночета в Чили и позволили свергнуть Сальвадора Альенде?» – «А когда это было-то,
напомни?» – «В сентябре 1973-го». – «Э, дорогой, так мы же были “на картошке”!» – последовал ответ.
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Ю. В. Андропов.

Юрий Владимирович Андропов родился в 1914 г. в рабочей семье. Человек, которого
считали одним из самых образованных высших руководителей страны и который даже в
последние месяцы своей жизни только одним действовавшим глазом читал по четыреста стра-
ниц в день12, высшего образования формально так никогда и не получил.

С 1940-х гг. Ю. В. Андропов занимался руководящей партийной работой.
В 1967 г. дочь Сталина Светлана Аллилуева уехала на похороны своего мужа, известного

индийского коммуниста, в Индию, где смогла исчезнуть из поля зрения компетентных органов,
а потом оказалась в США. Председатель КГБ в 1961—1967 гг. В. Е. Семичастный своего поста
лишился, и Андропов возглавил КГБ на 15 лет (1967—1982). Это рекордный срок пребывания
на столь сложной руководящей должности.

Вокруг Андропова усилиями соответствующих подразделений КГБ и его ближайших
советников-помощников сформировался шлейф легенд, своеобразный ореол уникальной лич-
ности. За короткое время правления Андропова (с ноября 1982 по февраль 1984 гг.) многие
люди прониклись мыслью о том, что именно такой руководитель был нужен стране, но мало
успел «порулить». Часть населения связывала с Андроповым надежды на социалистическое
обновление страны. Здесь уместно вспомнить анекдот о крысе, которая не понимала, почему
ежика все любят, а ее все стараются прибить. «Так у меня пиар хороший», – объяснил ежик.

Стоит вспомнить, что под руководством своего «белого и пушистого» председателя
Комитет государственной безопасности СССР задавил диссидентское движение. Оппонен-

12 Из интервью академика Александра Чучалина, лечившего многих высших руководителей: Сидоров Д. Как болел Юрий
Андропов // Московские новости. 1991. 24 февраля.
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тов сталинско-брежневской системы не расстреливали, но сажали в тюрьмы, психбольницы,
отправляли в ссылку или за границу. Вряд ли кто-то из преследуемых считал «Юрия Долго-
рукого» «либералом».

После смерти М. А. Суслова в январе 1982 г. Андропов занял его место. Во время беспо-
рядков в Венгрии в октябре 1956 г. он был советским послом в Будапеште. После прошедших
драматических событий по рекомендации Суслова, курировавшего Венгрию, Андропов стал
заведующим отделом ЦК КПСС (по социалистическим странам), где и проработал десять лет
(1957—1967). С мая 1982 г. Андропов вел Секретариат ЦК, то есть был вторым человеком в
партии. «Интеллектуалы считали, что он склонен допустить их к участию в выработке реше-
ний. Евреи полагали, что он не такой антисемит, как другие высокопоставленные советские
руководители», – писал еще в последние советские годы Ж. А. Медведев.13

После смерти Брежнева правящая элита нуждалась в консолидации на какой-то новой
основе, так как многим стало ясно, что страна идет к своему краху или просто топчется на
месте. Сильного человека в Андропове видели военные во главе с министром обороны Д. Ф.
Устиновым, что, по мнению большинства аналитиков, сыграло главную роль в утверждении
Юрия Владимировича Генеральным секретарем ЦК КПСС и Председателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

Андропов действительно пытался разобраться в причинах кризисной ситуации в стране
и начал наводить порядок жесткими методами. Ему (может быть, с подачи умных советников)
хватило смелости фактически признать, что в СССР не понимают, в какой цивилизации живут.
Однако не хватило здоровья и времени, чтобы начать реформирование советского строя по
существу. Длительное сидение в «политических кустах», тяжелая работа расшатали нервную
систему. Как известно, все болезни «от нервов». В последние месяцы у Андропова отказали
печень, почки, легкие, применялось внутривенное питание. Народ ничего не знал о состоянии
здоровья своего потенциального спасителя. Все усилия оказались тщетными.

Юрий Владимирович Андропов умер в феврале 1984 г., похоронен в одном ряду со Ста-
линым и Брежневым за Мавзолеем Ленина.

Жена и дети в политической жизни роли не играли.
 

1.1.6. Агония системы и Константин Черненко
 

«Самый ближайший и преданный друг Леонида Ильича, преданнейший холуй и слуга,
поставщик девочек, организатор гульбищ в Кишиневе, добрейший человек и самый ничтож-
ный вождь в истории нашей страны. Да, еще: единственный секретарь ЦК, у которого личным
секретарем была женщина. Уже на первом заседании ЦК, когда решался вопрос о генсеке,
почувствовал себя плохо и еле дополз до кровати. Когда Черненко приезжал на работу, охрана,
усадив его в кресло, применяла кислородный аппарат, иначе он задыхался. От кабинета до
лифта он не мог дойти с одного раза», – зло написал один из авторов о Константине Устино-
виче Черненко.

9 февраля 1984 г. скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда Ю. В. Андропов. 13 февраля
состоялся Пленум ЦК КПСС. Генеральным секретарем избрали К. У. Черненко; секретарем
ЦК – М. С. Горбачева.

Из официальной биографии можно узнать, что очередной генсек родился 24 сентября
1911 г., то есть был моложе Л. И. Брежнева (1906—1982) и старше Ю. В. Андропова (1914
—1984). Появление очередного старика на высшем посту ни у кого не вызвало энтузиазма
и оптимизма. Константин Устинович окончил Кишиневский педагогический институт и Выс-

13 Ю. В. Андропов: приход к власти // Аргументы и факты. 1989. № 32.
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шую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б). О нем писали, что трудовую жизнь он начал
с ранних лет, работая по найму у кулаков, но этих кулаков найти не успели. В 1929—1930 гг.
К. У. Черненко перешел на комсомольскую работу. В 1930 г. добровольцем пошел в Крас-
ную армию и до 1933 г. служил в пограничных войсках, являлся секретарем партийной орга-
низации заставы. Во время пограничной службы К. У. Черненко неудачно упал с лошади и
повредил грудную клетку. После окончания службы в армии работал на различных партийных
должностях в Красноярском крае, в 1941—1942 гг. был секретарем Красноярского крайкома
КПСС; в 1943—1945 гг. учился в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б); в 1945
—1948 гг. он занимал должность секретаря Пензенского обкома партии. В 1948—1956 гг. –
должность зав. отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии, где работал вместе с
Л. И. Брежневым. В 1960—1965 гг. Черненко – начальник Секретариата Президиума Верхов-
ного Совета СССР, когда Председателем Президиума Верховного Совета СССР являлся Л. И.
Брежнев. Когда Брежнев возглавил партийное руководство, Черненко назначили заведующим
Общим отделом ЦК КПСС (июль 1965 – ноябрь 1982 гг.). При Брежневе он избирается секре-
тарем ЦК КПСС (1976—1984), а затем входит в состав Политбюро (1977 – 10 марта 1985). Он,
как и полагается на этом посту, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, Председатель Совета обороны СССР.

Константин Устинович ничем не успел себя проявить на высшем посту в стране. Но и
ждать себя долго не заставил. В начале марта 1985  г. еле живой Черненко при поддержке
двух телохранителей принял участие в голосовании в Верховный Совет СССР, а уже через
несколько дней сообщили о его смерти. Вот только страна почти потеряла свое лицо.

 
1.1.7. Загадка и разгадка М. С. Горбачева

 
О Михаиле Сергеевиче Горбачеве чаще всего говорят как о первом и последнем Прези-

денте СССР. О его личности и роли в истории страны шли споры, в ходе которых выделилось
несколько версий.

Версия № 1. Горбачев – «князь тьмы», порождение ада, посланное России в наказание за
ее грехи. Пришел Михаил Меченый, и начались несчастья: Чернобыльская катастрофа, зем-
летрясение в Армении и т. д.

Факты. Михаил Сергеевич Горбачев родился в 1931 г. в крестьянской семье в селе При-
вольное Красногвардейского района Ставропольского края. С 13 лет работал помощником
комбайнера машинно-тракторной станции. Окончил юридический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова и экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института
(заочно). На голове Горбачева действительно есть родимое пятно, которое отличает его от дру-
гих лысеющих мужчин. Катастрофу на Чернобыльской АЭС некоторые авторы считают резуль-
татом экспериментов, которые проводили военные. Виноват ли Горбачев?

Версия № 2. Горбачев – предатель, агент влияния США, член и исполнитель воли все-
мирной масонской организации.
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Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев выступает на XXVIII съезде
КПСС.

Факты. До 1978 г. М. С. Горбачев работал на руководящей комсомольской и партий-
ной работе в Ставропольском крае. С должности Первого секретаря Ставропольского край-
кома КПСС перешел на работу секретаря ЦК КПСС, в 1980—1991 гг. был членом Политбюро
ЦК КПСС. В 1985—1991 гг. являлся Генеральным секретарем ЦК КПСС, в 1988—1990 гг. –
Председателем Президиума и Председателем Верховного Совета СССР; в 1990—1991 – пер-
вым и последним Президентом СССР. Мог ли такой человек стать «предателем», «шпионом»,
«агентом влияния»?

Сведущие люди утверждают, что ЦРУ и другие западные спецслужбы проводят огром-
ную аналитическую работу, находя подходы ко многим людям еще в тот период, когда эти под-
ходы не перекрыты. «На перспективу», «на вырост» работали с потенциальными «кадрами»
и советские спецслужбы.

В 1988 г. М. С. Горбачев во время одного из визитов в США был принят в закрытый
Ротари клуб, который считается близким к масонским организациям. Ротари клубы есть и в
современной России, но о них практически не пишут. О международном закрытом Бабельс-
берг-клубе, членом которого является только один знаменитый россиянин, автору заметка в
отечественной прессе попалась лишь один раз.

Когда о Горбачеве говорят как об «агенте влияния», то вспоминают довольно серьезные
факты. При нем были уничтожены лучшие твердотопливные ракеты СС-20, уменьшена вдвое
численность тяжелых ракет СС-18, сокращено количество новейших СС-23 повышенной точ-
ности, уничтожена половина обычных вооружений, танков и самолетов. При этом СССР ору-
жия различных видов уничтожил намного больше, чем США14. Эти уступки обычно объясняют
тяжелым финансовым положением страны и необходимостью получить кредиты у Запада. Гор-

14 См. интервью директора Центра международных исследований Института США и Канады РАН, профессора, доктора
исторических наук А. Уткина // Аргументы и факты. 2006. № 9. С. 4.
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бачев действительно за 6 лет набрал 100 млрд долларов кредитов, загнал страну в долговую
яму.

Конечно, нельзя не задаться вопросом: неужели он все это сделал один? Или на каких-то
заседаниях, обсуждениях ему просто удавалось убедить своих коллег, «сподвижников» в пра-
вильности очередной уступки Западу? Надо надеяться, правду о «кухне» принятия соответ-
ствующих политических решений, о настоящей роли Горбачева мы со временем узнаем.

Однако у автора есть и собственные наблюдения. В последний день работы последнего
XXVIII съезда КПСС (13 июля 1990 г.) автору, делегату данного съезда, довелось участвовать
в мероприятии за рамками официальных заседаний. «Интернационал» прослушали, пообе-
дали и собрались на встречу с М. Горбачевым, который пообещал откровенно ответить на все
вопросы делегатов съезда. Большой зал Кремлевского дворца съездов был заполнен. Михаил
Сергеевич отвечал на вопросы. Присутствовавшие фиксировали ответы. Горбачев, в частно-
сти, заверил собравшихся, что объединенная Германия ни в коем случае не останется в НАТО.
Через пару месяцев во время встречи на земле родного Ставрополья Горбачев обо всех обеща-
ниях делегатам съезда забыл. С этого момента автор в отношении Горбачева не питает ника-
ких иллюзий.

Версия № 3. Горбачев – великий государственный деятель, «рыцарь без страха и упрека»,
«коммунист с божьей отметиной», который хотел сделать страну и жизнь народа лучше, но…
со страной и народом ему не очень повезло.

Факты. В годы перестройки начались реформы политического строя, экономики, либе-
рализация в духовной жизни и другие процессы, которые независимо от декларируемых целей
ухудшали ситуацию в стране и привели к ГКЧП и распаду СССР. На правление Горбачева при-
шлись многие события и процессы: антиалкогольная кампания, Чернобыльская атомная ава-
рия, землетрясение в Армении, кровавые инциденты на почве межнациональных отношений,
XXVIII съезд КПСС, образование Коммунистической партии РСФСР и других политических
партий, выдвижение Б. Н. Ельцина как общесоюзного и российского лидера и др. На междуна-
родной арене М. С. Горбачев лично был очень популярен, но позиции страны слабели. СССР
превратился в крупного международного должника.

Роль Горбачева в новейшей истории страны, «загадка Горбачева» остается актуальной
темой для россиян. В качестве инициатора перестройки он много говорил о своей привержен-
ности социализму, но его собственное понимание социализма отличалось явной невразуми-
тельностью. С декабря 1991 г. он стал президентом Международного фонда социально-эко-
номических и политологических исследований («Горбачев-фонд»). Участвовал в качестве
кандидата в президентских выборах 1996 г., но успеха не имел. Горбачев вызывает у россиян
разные чувства, от симпатии до презрения.

Он опубликовал ряд книг мемуарного характера. Жена Р. М. Горбачева активно помогала
мужу, умерла в 1999 г.; дочь в политической жизни не участвует.
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