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Аннотация
Автор книги – старший майор госбезопасности

(соответствовало армейскому званию генерала), нелегальный
резидент советской разведки во Франции, Австрии, Италии
(1933—1937), резидент НКВД и советник республиканского
правительства по безопасности в Испании (1937—1938),
высокопоставленный сотрудник в центральном аппарате НКВД.
Благодаря своему служебному положению он был прекрасно
осведомлен о том, как был запущен и функционировал механизм
политических репрессий 37-го года. И в июне 1938 года,
справедливо опасаясь за свою жизнь, сбежал на Запад. Спустя
много лет он подробно написал о преступлениях Сталина,



 
 
 

совершенных им, чтобы удержать в своих руках власть, о
процессах, организованных им против вождей Октябрьской
революции, и о его отношениях с людьми, чью гибель он
подготовил.
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Предисловие

 
Я не принадлежу к какой бы то ни было политической

партии или группе. В этой книге я не преследую никаких
политических или узкопартийных целей. Моя единственная
задача – предать гласности тайную историю преступлений,
совершенных Сталиным, и таким образом восстановить те
недостающие звенья, без которых трагические события, про-
изошедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой
загадки.

Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Всесоюзной
коммунистической партии, и советское правительство по-
следовательно доверяло мне ряд ответственных постов. Я
принимал активное участие в гражданской войне, сражался
в рядах Красной армии на Юго-восточном фронте, где ко-
мандовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу
врага, и отвечал также за контрразведку.

Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил
меня помощником прокурора в Верховный суд. Здесь я при-
нимал участие, между прочим, в разработке первого совет-
ского уголовного кодекса.

В 1924 году я был назначен заместителем председателя
Экономического управления ОГПУ (в дальнейшем получив-
шего наименование НКВД). На меня были возложены госу-
дарственный надзор за реконструкцией советской промыш-



 
 
 

ленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебро-
сили в Закавказье, в погранвойска, и я начал командовать
подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и
Турцией.

В 1926 году меня назначили начальником экономическо-
го отдела Иностранного управления ОГПУ и уполномочен-
ным госконтроля, отвечавшим за внешнюю торговлю.

1936 год ознаменовался началом гражданской войны в
Испании. Политбюро направило меня туда – советником
республиканского правительства – для организации контр-
разведки и партизанской войны в тылу противника. В Испа-
нию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12
июля 1938 года – дня, когда я порвал со сталинским режи-
мом.

На тех должностях, что я занимал в ОГПУ-НКВД, мне
удалось собрать, а затем и вывезти из СССР совершенно сек-
ретные сведения: о  преступлениях Сталина, совершенных
им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, орга-
низованных им против вождей Октябрьской революции, и о
его отношениях с людьми, чью гибель он подготовил.

Я записывал указания, устно даваемые Сталиным руко-
водителям НКВД на кремлевских совещаниях; его указа-
ния следователям, как сломить сопротивление сподвижни-
ков Ленина и вырвать у них ложные признания; личные пе-
реговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, про-
изнесенные этими обреченными в стенах Лубянки. Эти тща-



 
 
 

тельно скрываемые секретные материалы я получал от самих
следователей НКВД, многие из которых находились у меня
в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Ми-
ронов (в дальнейшем – начальник Экономического управле-
ния НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при
подготовке так называемых московских процессов) и Борис
Берман, заместитель начальника Иностранного управления
НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без на-
дежных помощников из НКВД. По мере того, как рос список
его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опаса-
ясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937
году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них
не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной
1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все
руководители НКВД и все следователи, которые по его пря-
мому указанию вырывали ложные признания у основателей
большевистской партии и вождей Октябрьской революции.
За ними последовали в небытие тысячи энкаведистов – те,
что по своему положению в НКВД могли в той или иной сте-
пени располагать секретной информацией о сталинских пре-
ступлениях.

Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внут-
ренних дел. Там же до меня дошли известия об уничтожении
всех моих бывших друзей и коллег, и, казалось, вот-вот на-
ступит моя очередь. Тем не менее, я не мог открыто порвать



 
 
 

со сталинским режимом. В Москве у меня оставалась мать,
которая согласно варварским сталинским законам рассмат-
ривалась властями как заложница и которой угрожала смерт-
ная казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в
таком же положении была и мать моей жены.

На фронтах Испании, особенно, когда я выезжал во фрон-
товую зону при подготовке наступления республиканских
войск, я часто оказывался под сильной вражеской бомбеж-
кой. В эти минуты я не раз ловил себя на мысли, что, если
меня убьют при исполнении служебных обязанностей, угро-
за, нависшая над моей семьей и нашими близкими, оставши-
мися в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казалась мне
более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой.

Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою
работу среди испанцев, восхищавших меня своим муже-
ством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падет от руки
одного из своих сообщников или что ужас кошмарных мос-
ковских «чисток» минует как-нибудь сам собой.

В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого,
начальника Иностранного управления НКВД. В ней сообща-
лось, что секретные службы Франко и гитлеровской Герма-
нии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы
выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой
испанцам Советским Союзом.

Слуцкий сообщал также, что НКВД собирается прислать
мне личную охрану из двенадцати, человек, которая отвеча-



 
 
 

ла бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех по-
ездках. Мне тотчас пришло в голову, что в первую очередь
этой «личной охране» будет поручено ликвидировать меня
самого. Я телеграфировал Слуцкому, что в личной охране
не нуждаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняет-
ся испанской «гражданской гвардией», а за его пределами во
всех поездках меня сопровождают вооруженные агенты ис-
панской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало дей-
ствительности.

Советская личная охрана так и не была прислана, одна-
ко этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что
Ежов, новый нарком внутренних дел, по-видимому, при-
казал своим секретным «подвижным группам» убить ме-
ня здесь же, в Испании. Предвидя такой оборот, я послал
во фронтовую зону одного из своих помощников с задани-
ем отобрать из немецкой интербригады и доставить ко мне
десяток преданных коммунистов, накопивших достаточный
боевой опыт. Эти люди стали моими постоянными спутни-
ками. Вооруженные автоматами и связками ручных гранат,
подвешенных к поясу, они неотлучно сопровождали меня.

В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельгляс, за-
меститель Слуцкого. Не кто иной, как он, за три месяца до
этого организовал в Швейцарии убийство Игнатия Рейсса –
резидента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпи-
гельгляс, у которого жена и дочь оставались в Советском Со-
юзе, фактически в роли заложников, не был уверен в своей



 
 
 

собственной участи и, вероятно, сам подумывал, как выйти
из игры. Но это отнюдь не делало его менее опасным. У него
не было в Испании никаких явных дел, и его приезд толь-
ко укрепил мои подозрения, особенно когда я узнал, что он
встречался в Мадриде с неким Володиным, который, как вы-
яснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руко-
водителя террористической «подвижной группы».

Шпигельглясу и Володину приходилось считаться с тем,
что меня защищала моя собственная охрана, так что в слу-
чае покушения могла возникнуть перестрелка с серьезными
потерями для обеих сторон, к чему ни тот, ни другой не при-
выкли. Мне пришло в голову, не приказала ли Москва Воло-
дину похитить мою четырнадцатилетнюю дочь и затем шан-
тажировать меня, вынуждая вернуться в СССР. Мои мрач-
ные подозрения настолько обострились, что я отправился
в загородный дом, где жили жена с дочерью, посадил их в
машину и отвез во Францию. Там, недалеко от испанской
границы, мной была снята для них небольшая вилла. С ни-
ми я оставил надежного телохранителя из испанской тайной
полиции, который заодно исполнял и обязанности шофера.
Сам я вернулся к своей работе в Барселоне.

Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, посколь-
ку сознавал, что, действуя таким образом, продлеваю жизнь
моей матери и тещи.

Меня все еще не оставляла наивная надежда, что возмож-
ны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое,



 
 
 

что положит конец кошмару бесконечного террора.
Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года

я получил телеграмму Ежова – в то время второго человека в
стране после Сталина. Мне предписывалось выехать в Бель-
гию, в Антверпен, и 14 июля подняться на борт стоявшего
там советского судна «Свирь» для совещания с «товарищем,
известным вам лично». При этом давалось понять, что при-
быть туда я должен в машине нашего парижского посольства,
в сопровождении Бирюкова, советского генерального консу-
ла во Франции, который «может пригодиться в качестве по-
средника в связи с предстоящим важным заданием».

Телеграмма была длинной и мудреной. Ежов и те, кто пе-
решли вместе с ним из аппарата ЦК в НКВД, были куда
менее опытны, чем прежние энкаведистские главари, ныне
ликвидированные. Эти люди так старались усыпить мои по-
дозрения и делали это так неуклюже, что, сами того не же-
лая, выдали свое тайное намерение. Было ясно, что «Свирь»
станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ:
«Прибуду в Антверпен в назначенный день».

12 июля мои коллеги собрались перед нашим особняком
в Барселоне, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал: они
понимают, что меня ждет западня, и уверены, что я в нее
попадусь.

Часа через два я был на французской границе. Попрощал-
ся с охраной и с агентом испанской тайной полиции, кото-
рый привык повсюду сопровождать меня. Отсюда мой води-



 
 
 

тель-испанец доставил меня в гостиницу в Перпиньяне, где
ждали жена и дочь. Мы сели в ночной экспресс и утром 13
июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словно со-
шел с тонущего корабля, – неожиданно, без заранее подго-
товленного плана, без надежды спастись.

Я знал, что НКВД располагает во Франции густой аген-
турной сетью, и в течение сорока восьми часов агенты Ежова
нападут на мой след. Значит, из Франции следовало выби-
раться как можно скорее.

Единственным безопасным пристанищем представлялась
мне Америка. Я позвонил в американское посольство и по-
просил посла, Вильяма Буллита. Был как раз канун фран-
цузского национального праздника – дня взятия Бастилии, и
мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены,
мы направились в представительство Канады. Здесь я предъ-
явил наши дипломатические паспорта и попросил канадские
визы под тем предлогом, что хотел бы отправить семью в
Квебек – провести там летний отпуск.

СССР не имел с Канадой дипломатических отношений,
так что можно было опасаться, что представительство от-
кажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся
бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнесся
к нам сочувственно. Он любезно вручил мне письмо от сво-
его имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил
оказать мне помощь.

Одновременно с нами в здании представительства оказал-



 
 
 

ся и канадский пастор, каким-то образом связанный с транс-
атлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский
теплоход «Монклэр» как раз сегодня отправляется из Шер-
бура, и еще осталось несколько свободных кают. Я бросился
в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, где оста-
валась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу по-
езда. Но спустя несколько часов благополучно поднялись на
борт теплохода, а еще через час с небольшим – покинули Ев-
ропу.

Моя дочь пускалась в это путешествие с легким сердцем.
Она все еще оставалась в блаженном неведении относитель-
но того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить
ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих
своих бабушек, родину.

Начиная с 1926 года моя работа заставляла меня большую
часть времени жить за границей, и любовь моей дочери к
России и родному народу ничем не была омрачена. Из-за ее
болезни – она страдала суставным ревматизмом – у нее было
мало возможностей наблюдать реальную жизнь, и о страда-
ниях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостях
сталинского режима, она вовсе ничего не знала. Мы с женой
никогда не стремились развеять ее иллюзии. Ей были свой-
ственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бес-
конечное сочувствие любому человеческому страданию. По-
нимая, что из-за болезни ее жизнь может быть слишком ко-
ротка, мы старались утаить от нее правду – это относилось и



 
 
 

к сталинской тирании, и вообще к несчастной доле русского
народа.

Трудно было объяснить ей, что произошло с нашей се-
мьей. Но она поняла. Она слушала нас, обливаясь слезами.
Мир, который она знала, оказался выдуманным, ее иллюзии
– разлетелись в пух и прах. Она знала, что ее отец и мать
отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей
было больно за нас. В один день она выросла и стала взрос-
лой.

Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо
Сталину и копию его отправил Ежову. В письме я сказал Ста-
лину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я ду-
маю о его режиме. Но главный смысл письма был в другом.
Я ставил своей целью спасти жизнь наших матерей. Умолять
Сталина сохранить им жизнь, взывать к его милосердию бы-
ло бесполезно. Я выбрал другой путь, более подходящий, ко-
гда речь идет о Сталине. Со всей доступной мне решитель-
ностью я предупредил его, что если он посмеет выместить
зло на наших матерях, я опубликую все, что мне известно о
нем. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и
приложил к письму перечень его преступлений.

Кроме того, я предостерег его: если даже я буду убит его
агентурой, историю его преступлений немедленно опубли-
кует мой адвокат. Хорошо зная Сталина, я был уверен, что
он примет мои предупреждения всерьез.

Я вступил в игру, опасную для себя и для моей семьи. Но



 
 
 

я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор,
пока не достигнет наверняка поставленной им цели: похи-
тить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он поста-
рается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду
мести, – но только после того, как убедится, что его преступ-
ления останутся нераскрытыми.

13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезнове-
ния из Испании, я прибыл в Соединенные Штаты с диплома-
тической визой, выданной мне главой американского пред-
ставительства в Оттаве.

По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же на-
правились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару
по делам иммиграции о том, что порываю с правительством
своей страны и прошу политического убежища.

Охота за мной началась тотчас же и продолжалась четыр-
надцать лет. В этом противоборстве на стороне Сталина бы-
ли колоссальное политическое могущество и полчища тай-
ных агентов. На моей стороне – только мое умение предви-
деть и опознавать их уловки, да еще самоотверженность и
храбрость моих близких – жены и дочери.

Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже
нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опас-
ности. Никаких известий об их судьбе мы не имели.

В начале 1953 года мы с женой решили, что матерей на-
ших уже нет в живых и можно рискнуть опубликовать эту
книгу. В феврале я начал переговоры о публикации некото-



 
 
 

рых разделов с одним из редакторов журнала «Лайф». Пере-
говоры еще шли, когда умер Сталин. Я был страшно разоча-
рован, что он не протянул еще немного, – тогда бы он увидел
разошедшуюся по всему миру тайную историю своих пре-
ступлений и убедился, что все его старания утаить их оказа-
лись тщетными.

Смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасать-
ся за свою жизнь. Кремль по-прежнему ревниво оберегает
свои тайны и сделает все, что в его власти, чтобы разделаться
со мной, – хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблазн
последовать моему примеру.

Александр Орлов, Нью-Йорк, июнь 7953 г.



 
 
 

 
Провокация

 
 
1
 

1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Нико-
лаев вошел в здание Смольного и выстрелом из револьвера
убил наповал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова,
главу ленинградской партийной организации. Убийцу схва-
тили на месте преступления. Из Москвы немедленно выеха-
ла в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Ста-
линым, чтобы расследовать обстоятельства убийства.

Подробности этого преступления остались неопублико-
ванными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрил-
ся пробраться в строго охраняемый Смольный? Как ему
удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины
толкнули его на этот отчаянный шаг – политические или
личные? Все обстоятельства преступления оказались окута-
ны покровом глубокой тайны.

В первом правительственном заявлении утверждалось,
что убийца Кирова – один из белогвардейских террористов,
которые якобы проникают в Советский Союз из Финляндии,
Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские га-
зеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреля-
но 104 террориста-белогвардейца. Газетами была начата бур-



 
 
 

ная кампания против «окопавшихся на Западе» белогвар-
дейских организаций (в первую очередь Российского Обще-
воинского союза), которые, дескать, «уже не впервые посы-
лают своих эмиссаров в Советский Союз с целью соверше-
ния террористических актов».

Столь определенные заявления, особенно казнь 104-х бе-
логвардейских террористов, заставляли думать, что участие
русских эмигрантских организаций в убийстве Кирова пол-
ностью установлено следственными органами. Однако на
шестнадцатый день после убийства (как по мановению вол-
шебной палочки) картина полностью изменилась. Новая вер-
сия, появившаяся в советских газетах, возлагала ответствен-
ность за убийство Кирова теперь уже на троцкистско-зино-
вьевскую оппозицию. В один и тот же день, словно по ко-
манде, газеты открыли ожесточенную кампанию против ли-
деров этой уже отошедшей в прошлое оппозиции. Зиновьев,
Каменев и многие другие бывшие оппозиционеры были аре-
стованы. Близкий в те дни к Сталину журналист Карл Радек
писал в «Известиях»: «Каждый коммунист знает, что теперь
партия раздавит железной рукой остатки этой банды… Они
будут разгромлены, уничтожены и стерты с лица земли!»

Ненависть Сталина к бывшим лидерам оппозиции была
хорошо известна. Поэтому в социалистических кругах за ру-
бежом начали выражать опасение, как бы он не использовал
смерть Кирова в качестве предлога для расправы с Зиновье-
вым и Каменевым. Некоторые иностранные газеты пустили



 
 
 

слух, что Зиновьев и Каменев уже тайно казнены. Советские
власти сочли необходимым опровергнуть эти слухи, а 22 де-
кабря последовало сообщение ТАСС о том, что «ввиду недо-
статка улик» дело Зиновьева и Каменева будет рассматри-
ваться не судом, а «Особым совещанием при НКВД СССР».

Итак, на протяжении немногим более двух недель совет-
ское правительство опубликовало две прямо противополож-
ные версии убийства Кирова, – сначала обвинив в этом бе-
логвардейцев, проникших из-за рубежа, а затем бывших во-
жаков оппозиции. Естественно, советские граждане с нетер-
пением ожидали судебного процесса, надеясь услышать, что
скажет на суде сам Николаев.

Однако им не суждено было это узнать. 28 декабря было
официально опубликовано обвинительное заключение, где
утверждалось, что Николаев и тринадцать других лиц явля-
лись участниками заговора, а уже на следующий день газеты
сообщили, что все четырнадцать были приговорены к смерт-
ной казни на закрытом судебном заседании, и приговор при-
веден в исполнение. Ни в обвинительном заключении, ни в
тексте приговора ни словом не упоминалось о какой-либо
причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова.

То обстоятельство, что Николаева судил тайный трибу-
нал, еще более усиливало всеобщее недоверие к официаль-
ной версии событий, возникшее из-за противоречивых пра-
вительственных заявлений. Вставал вопрос: что помешало
погасить бродившие в народе слухи, поставив Николаева пе-



 
 
 

ред публичным судом? Никто не сомневался, что Кирова
убил именно этот человек, схваченный на месте преступле-
ния. К чему же вся эта секретность? Что в этом деле было
такого, что Сталин не мог вынести на открытый судебный
процесс?

В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить
обо всем этом только по официальным сообщениям, появ-
лявшимся в московских газетах. Но с самого начала я был
уверен, что дело нечисто: не заслуживали доверия ни первая
(«белогвардейская») версия Кремля, ни версия о виновно-
сти Зиновьева и Каменева.

Первую версию я не мог принять всерьез потому, что она
содержала басню о ста четырех казненных белогвардейских
террористах. Как бывший начальник погранохраны закав-
казских республик я прекрасно знал, что через строго охра-
няемые границы СССР террористы просто не могли нагря-
нуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жесткой со-
ветской паспортной системы и всеохватывающего полицей-
ского надзора сто четыре террориста никак не могли одно-
временно скрываться в Ленинграде. Все это выглядело тем
более подозрительно, что, вопреки обыкновению, газеты, со-
общая об их казни, не упомянули даже их имен.

Другая версия – об участии Зиновьева и Каменева в убий-
стве Кирова – была не менее абсурдной. Из истории партии
я отлично знал, что большевики всегда были против инди-
видуального террора и не прибегали к террористическим ак-



 
 
 

там даже в борьбе против царя и его министров. Они счита-
ли подобные методы неэффективными и порочащими рево-
люционное движение. А кроме того, Зиновьев и Каменев не
могли не отдавать себе отчета в том, что убийство Кирова
было бы на руку именно Сталину, который не преминет вос-
пользоваться им для уничтожения бывших вожаков оппози-
ции. Так и случилось.

23 января 1935 года, почти через месяц после расстрела
Николаева, в газетах было объявлено, что начальник ленин-
градского управления НКВД Филипп Медведь, его замести-
тель Запорожец и десять других энкаведистов на закрытом
заседании Верховного суда приговорены к лишению свобо-
ды по обвинению в том, что, «получив сведения о готовя-
щемся покушении на С.М. Кирова… не приняли необходи-
мых мер для предотвращения убийства».

Приговор поразил меня своей необычной мягкостью.
Только один из подсудимых получил десятилетний срок за-
ключения; все же остальные, включая самого Медведя и его
заместителя Запорожца, получили от двух до трех лет. Все
это выглядело тем более странным, что убийство Кирова
должно было рассматриваться Сталиным как угроза не толь-
ко его политике, но и ему лично: если сегодня НКВД про-
хлопал Кирова, завтра в такой же опасности может оказать-
ся он сам. Каждый, кто знал Сталина, не сомневался, что он
наверняка прикажет расстрелять народного комиссара внут-
ренних дел Ягоду и потребует казни всех, кто нес ответствен-



 
 
 

ность за безопасность Кирова. Он должен был так поступить
хотя бы в назидание другим энкаведистам, чтобы не забыва-
ли, что за гибель вождей они в прямом смысле слова отве-
чают головой.

Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва
получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично
выехать в Ленинград. Я прекрасно знал, как относился он
к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в
такой неспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда
вон выходящее.

Необычайную осторожность Сталина и его постоянный
страх за собственную жизнь лучше всего иллюстрируют та-
кие примеры.

Известно, что во время официальных торжеств на Крас-
ной площади Сталин появлялся на мавзолее, охраняемый
отборными воинскими частями и массой телохранителей из
НКВД. Тем не менее под кителем он всегда носил массив-
ный пуленепробиваемый жилет, специально изготовленный
для него в Германии.

Чтобы быть уверенным в собственной безопасности во
время частых поездок в загородную резиденцию, Сталин по-
требовал от НКВД выселить три четверти жителей улиц,
по которым он проезжал, и предоставить освободившиеся
комнаты сотрудникам НКВД. 35-километровый сталинский
маршрут от Кремля до загородной дачи днем и ночью охра-
нялся сотрудниками «органов», дежурившими здесь в три



 
 
 

смены, каждая из которых насчитывала тысячу двести чело-
век.

Сталин не рисковал свободно передвигаться даже по тер-
ритории Кремля. Когда он покидал свои апартаменты и пе-
реходил, например, в Большой кремлевский дворец, охран-
ники усердно разгоняли прохожих с его пути, невзирая на
их чины и должности.

Ежегодно, отправляясь на отдых в Сочи, Сталин распоря-
жался подготовить одновременно его персональный поезд в
Москве и соответствующий теплоход – в Горьком. Иногда он
предпочитал уезжать непосредственно из Москвы – в таком
случае использовался поезд, в других случаях – спускался
по Волге до Сталинграда, а уже оттуда поезд, тоже специ-
альный, доставлял его в Сочи. Никто не знал заранее ни то-
го, какой вариант выберет Сталин на этот раз, ни дня, когда
он пустится в путь. Его специальный поезд и специальный
теплоход по нескольку дней стояли в полной готовности, но
только в последние часы перед выездом он наконец сообщал
доверенным лицам, какой вариант избирает на сей раз. Пе-
ред его бронированным поездом и следом за ним двигались
два других поезда, заполненные охраной. Сталинский поезд
был так оборудован, что мог выдержать двухнедельную оса-
ду. В случае тревоги его окна автоматически закрывались
броневыми ставнями.

Объявив себя вождем рабочего класса, Сталин никогда не
бывал в рабочее время ни на одном из заводов, боясь встре-



 
 
 

чаться лицом к лицу с рабочими.
Можно было привести множество других примеров ста-

линской, мягко выражаясь, осторожности. Вот почему я с
трудом поверил сообщению, что Сталин рискнул отправить-
ся в Ленинград, где только что действовала опасная террори-
стическая организация и где органам НКВД не удалось убе-
речь Кирова. Уже сам факт сталинской поездки заставлял
думать, что убийство Кирова было делом рук одиночки и что
вся эта версия о раскрытой террористической организации
является выдумкой.

Тайна убийства Кирова прояснилась для меня по возвра-
щении в Советский Союз, в конце 1935 года. Прибыв в Ле-
нинград через Финляндию, я зашел в здание НКВД, что-
бы связаться по специальному телефону с Москвой и зака-
зать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся
в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных ру-
ководителей ленинградского управления НКВД, с которым
мы вместе служили в Красной армии в гражданскую войну.
В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, кото-
рые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяс-
нилось, что бывший начальник ленинградского управления
НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговорен-
ные по «кировскому делу» к тюремному заключению, вовсе
и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина, их назна-
чили на руководящие посты в тресте «Лензолото», занимав-
шемся разработкой богатейших золотых приисков в Сиби-



 
 
 

ри. «Им там живется совсем неплохо, хотя, конечно, похуже,
чем в Ленинграде, – сообщил мой старый приятель. – Медве-
дю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак».
Он добавил, что капризная жена Медведя уже трижды побы-
вала у него в Сибири, каждый раз намереваясь остаться там
с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленин-
град. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдель-
ное купе первого класса и полный штат обслуги.

Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ле-
нинград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом.
В следствии по этому делу он помогал начальнику Экономи-
ческого управления НКВД Миронову и заместителю народ-
ного комиссара внутренних дел Агранову.

Перед тем как возвратиться в Москву, Сталин назначил
Миронова временно, на ближайшие месяцы, исполняющим
обязанности начальника ленинградского управления НКВД
и фактически ленинградским диктатором. Когда я спросил,
как это Николаеву удалось проникнуть в строго охраняемый
Смольный, мой приятель ответил: «Именно поэтому и бы-
ли уволены Медведь и Запорожец. Хуже того: за несколько
дней до убийства Николаев уже делал попытку пробраться
в Смольный, его задержали, и если б тогда были приняты
меры, Киров и по сей день оставался бы жив». Мне показа-
лось, что разговор наш носит какой-то поверхностный харак-
тер: мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ни-
чего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти; тогда он в заме-



 
 
 

шательстве пробормотал: «Дело настолько опасное, что для
собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем
этом».

Намек моего приятеля был гораздо более ценен для меня,
чем остальная, весьма скудная информация, полученная то-
гда от него. Этот намек не только укрепил мои подозрения
насчет того, что обе официальные версии фальшивы, но и
показал мне, куда, по-видимому, ведут нити заговора. К то-
му времени вне критики поставил себя один-единственный
человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесе-
ны эти слова: «для собственной безопасности полезнее мень-
ше знать обо всем этом».

У меня не было сомнений, что в Москве мне удаст-
ся узнать правду о «кировском деле». Я рассчитывал на
нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД
столь высокие посты, что должны были представлять себе
закулисную сторону этого убийства. Среди них был началь-
ник Экономического управления НКВД Миронов, которого
Сталин брал с собой в Ленинград для расследования убий-
ства и который затем был оставлен в Ленинграде в качестве
руководителя ленинградского управления НКВД, с полно-
мочиями диктатора.

Миронов поступил на службу в органы государственной
безопасности по моей рекомендации. В 1924 году, будучи за-
местителем начальника Экономического управления ОГПУ,
я смог, правда, с немалым трудом, убедить Дзержинского



 
 
 

назначить Миронова начальником одного из отделов это-
го управления. Дзержинский по понятным причинам проти-
вился назначению на ответственную должность человека со-
вершенно нового для «органов». В дальнейшем, когда я был
назначен командующим погранвойсками Закавказья, я дого-
ворился, что Миронов будет исполнять мои обязанности за-
местителя начальника Экономического управления ОГПУ.
Благодаря своим способностям, несколько лет спустя Миро-
нов возглавил это управление и сделался одним из ближай-
ших помощников Ягоды – народного комиссара внутренних
дел. Я был уверен, что от Миронова узнаю наконец всю прав-
ду о «деле Кирова».

Вскоре после приезда в Москву меня пригласил в го-
сти начальник Транспортного управления НКВД Александр
Шанин, близкий друг Ягоды и один из помощников члена
Политбюро Кагановича, занимавшийся вместе с ним реор-
ганизацией советских железных дорог. После обеда хозяин
дома предложил послушать пластинки. Шанин был большим
любителем старинных русских песен, а тут еще несколько
рюмок ликера сделали его особенно сентиментальным. По-
казав на два альбома пластинок, Шанин сказал, что специ-
ально отложил их, чтобы послать Ване Запорожцу в его Лен-
золото «Ох, Ваня, Ваня, – вздохнул он, – что за человек был!
Пострадал ни за что…» Шанин добавил, что Паукер, началь-
ник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу
в подарок импортный радиоприемник.



 
 
 

Тот факт, что Шанин и Паукер посылают Запорожцу по-
дарки, показался мне весьма знаменательным. Оба знали,
что любое проявление симпатии к осужденному ЦК счита-
ет демонстрацией враждебных настроений. По неписаному
правилу, установившемуся при Сталине, советские санов-
ники немедленно порывали все отношения даже со своими
ближайшими друзьями, как только те попадали в немилость
(я уж не говорю – в тюрьму). Такие осведомленные сталин-
ские приближенные, как Шанин и Паукер, конечно, усвоили
это элементарное правило: следует одаривать и ублажать тех,
кто успешно делает карьеру, и, наоборот, поскорее рвать с
теми, чья карьера лопнула. Напрашивался единственно воз-
можный вывод: Шанин и Паукер знали, что Запорожец во-
все не впал в немилость и посылка ему подарков отнюдь не
компрометирует их.

Будучи в Москве, я действительно узнал подоплеку ки-
ровского дела, – притом быстрее, чем мог ожидать.

Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова
начались конфликты с другими членами Политбюро. Киров,
прямота которого была всем известна, на заседаниях Полит-
бюро несколько раз принимался критиковать своего бывше-
го патрона Орджоникидзе за противоречивые указания, ко-
торые тот давал относительно промышленного строитель-
ства в Ленинградской области. Кандидата в члены Полит-
бюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения
Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений



 
 
 

с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях,
было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы
реквизировал часть продовольствия из неприкосновенных
запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то
время народный комиссар обороны, выразил недовольство
действиями Кирова, считая, что тот превышает свои полно-
мочия, позволяя себе вмешиваться вдела военного ведом-
ства.

Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошел
на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для ра-
бочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие
у военных только взаймы, собираясь вернуть его, как толь-
ко прибудут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чув-
ствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объясне-
нием и раздраженно заявил, что, перебрасывая продоволь-
ствие с воинских складов в фабричные лавки, Киров «ищет
дешевой популярности среди рабочих». Киров вспыхнул от
негодования и со свойственной ему горячностью ответил:
«Если Политбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию,
их прежде всего необходимо кормить! Каждому мужику из-
вестно, – продолжал он, срываясь на крик, – не накормишь
лошадь – она воз и с места не сдвинет!» Микоян возразил,
что, по его сведениям, ленинградские рабочие питаются луч-
ше, чем в среднем по стране. Киров не мог отрицать этого.
Но он привел цифры роста продукции ленинградских пред-
приятий и заметил, что этими достижениями с избытком



 
 
 

окупаются добавочные пайки рабочих.
«А почему, собственно, ленинградские рабочие должны

питаться лучше всех остальных?» – вмешался Сталин. Ки-
ров снова вышел из себя и закричал: «Я думаю, давно пора
отменить карточную систему и начать кормить всех наших
рабочих как следует!»

Эта кировская вспышка была расценена как проявление
нелояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор,
как Сталин сосредоточил в своих руках неограниченную
власть, установилось неписаное правило: никто из членов
Политбюро не должен выносить на обсуждение какой бы то
ни было вопрос, не получив благословения Сталина.

Члены Политбюро ополчились против Кирова. Мелкие
недоразумения искусственно раздувались и изображались
как тяжелые прегрешения. Летом 1934 года Орджоникидзе,
народный комиссар тяжелой промышленности и влиятель-
ный член Политбюро, вызвал к себе на совещание предсе-
дателя Ленинградского исполкома и нескольких руководи-
телей ленинградской промышленности. Они захватили с со-
бой всевозможные отчеты и сметы и отправились в Моск-
ву, где провели два дня в приемной наркомата тяжелой про-
мышленности. Орджоникидзе все было недосуг принять их,
и совещание откладывалось со дня на день. На третьи сутки
председатель Ленгорисполкома позвонил Кирову и сообщил
ему о создавшемся положении. Решение Кирова не застави-
ло себя ждать: «Если Орджоникидзе тебя и сегодня не при-



 
 
 

мет, садись на поезд и езжай домой!» Председатель Ленгор-
исполкома так и сделал. Этот эпизод Орджоникидзе изложил
на ближайшем заседании Политбюро. Распоряжение Кирова
было расценено как «воспитывающее ленинградские кадры
в духе партизанщины и неподчинения центру». Его попытки
объяснить ситуацию ни к чему не привели. Не в состоянии
более сдерживаться, он заявил: «Я и впредь всегда буду так
поступать. Мои люди нужны мне в Ленинграде, нечего им
прохлаждаться у Орджоникидзе в приемной!»

Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились
до предела, и он старался реже бывать в Москве. Членов По-
литбюро и самого Сталина особенно злила все растущая по-
пулярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и
Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступ-
ления были вялыми и нудными. А Киров, напротив, славил-
ся своими блестящими речами, зная, как подойти к массам.
Он был единственным членом Политбюро, не боящимся ез-
дить по заводам и выступать перед рабочими. Сам когда-то
рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколь-
ко мог, старался помочь. Многие партийные и промышлен-
ные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах,
пытались добиться перевода в Ленинград: шел слух, что Ки-
ров поощряет инициативу своих подчиненных и выдвигает
тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде
был непререкаем. Наркомы в Москве меньше значили для
директоров ленинградских предприятий своей отрасли, чем



 
 
 

Киров.
Огромная популярность Кирова еще больше возросла по-

сле семнадцатого съезда партии, который состоялся в самом
начале 1934 года. К съезду все было намечено и расписано
заранее – даже энтузиазм, с которым делегаты должны бы-
ли приветствовать вождей. Каждому члену Политбюро, по-
являющемуся на трибуне, было положено две минуты апло-
дисментов. Сталину следовало аплодировать целых десять
минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вы-
звало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствова-
ла его с таким восторгом, что увлекла своим примером весь
съезд. Киров был встречен овацией такой продолжительно-
сти, о какой другие члены Политбюро не могли и мечтать.
В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал по-
чет, который предназначался только одному человеку: Ста-
лину.

Раздраженный чрезмерной независимостью Кирова, Ста-
лин решил отозвать его из Ленинграда. Ему было объявле-
но, что его ждет назначение на ответственную должность в
Москве, в Оргбюро ЦК.

Однако Киров не спешил в Москву. Он выгадывал месяц
за месяцем, ссылаясь на то, что необходимо довести до конца
ряд важных дел в Ленинграде, начатых при нем. Более того,
он все реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что
выглядело уже вызывающе.

Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во вре-



 
 
 

мя любого из его приездов и воспрепятствовать его возвра-
щению в Ленинград. Но это означало бы открытую ссору, по-
сле которой было бы крайне затруднительно назначить Ки-
рова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать
Кирова в Москве против его воли было не так легко – разве
что арестовать его? Однако тогда, в 1934 году, по отношению
к члену Политбюро подобные действия были крайне неже-
лательны. Отстранение члена Политбюро все еще требовало
сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью,
пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обви-
нение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклоне-
нии от генеральной линии партии и развязать против него
кампанию критики, которая должна охватить все партийные
организации. В данном случае такой путь был для Сталина
неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппози-
ции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистив-
шись от ереси, партия окрепла и сделалась «сплоченной и
монолитной как никогда». Но кампания, направленная про-
тив Кирова, наверняка вызовет слухи о новом расколе в пар-
тии и о разногласиях в Политбюро. При этом Сталин пони-
мал, что и за рубежом опять появятся сомнения в прочности
его режима, чего он никак не хотел.

Он пришел к выводу, что сложная проблема, вставшая пе-
ред ним, может быть разрешена лишь одним путем. Киров
должен быть устранен, а вина за его убийство возложена на
бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом



 
 
 

он убьет двух зайцев. Вместе с ликвидацией Кирова будет
покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые,
как бы ни чернил их Сталин, продолжали оставаться в гла-
зах рядовых партийцев символом большевизма. Сталин ре-
шил, что, если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев
и другие руководители оппозиции пролили кровь Кирова,
«верного сына нашей партии», члена Политбюро, – он впра-
ве будет потребовать: кровь за кровь.

Единственной частью государственного аппарата, которая
могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, явля-
лось ленинградское управление НКВД, отвечавшее за без-
опасность Кирова. Но начальником этого управления был
Филипп Медведь, связанный с Кировым тесной дружбой.
Медведя следовало убрать и заменить другим человеком,
«более надежным». У Сталина был на примете такой чело-
век: Евдокимов, давний сотрудник «органов». Несколько лет
подряд Сталин брал его с собой в отпуск – не только в ка-
честве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника.
Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой
другой энкаведист. Это была странная личность с застыв-
шим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих кол-
лег. В прошлом заурядный уголовник, Евдокимов вышел из
тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской
партии и отличился в гражданской войне. Когда война за-
кончилась, Евдокимов был назначен начальником областно-
го управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял



 
 
 

карательные операции против антисоветских повстанческих
банд.

По распоряжению Сталина Ягода издал приказ о переводе
Медведя из Ленинграда в Минск и назначении Евдокимова
на его место. Узнав об этом, Киров пришел в негодование.
В присутствии Медведя он позвонил Ягоде и без обиняков
начал допытываться, кто дал ему право перемещать ответ-
ственных ленинградских работников без разрешения ленин-
градского обкома. Затем Киров позвонил Сталину и опроте-
стовал недопустимый образ действий Ягоды. Приказ о пере-
воде Медведя из Ленинграда пришлось отменить.

Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ниче-
го не получилось, у Сталина не было иного выбора, как об-
ратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные
планы, касавшиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленин-
града своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который
в то время был заместителем Медведя. Они посетили Стали-
на вдвоем. Избежать личного разговора Сталина с Запорож-
цем было нельзя: последний никогда не взялся бы за такое
чрезвычайное задание, касающееся члена Политбюро, если
б оно исходило всего лишь от Ягоды и не было санкциони-
ровано самим Сталиным. Получив сталинский наказ, Запо-
рожец вернулся в Ленинград.

Как раз в это время среди бумаг, поступающих в ленин-
градское отделение НКВД, оказалось секретное донесение,
касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Никола-



 
 
 

ев. Этот Николаев был так обозлен тем, что его исключили
из партии и связанной с этим невозможностью устроиться на
работу, что у него появилась мысль об убийстве председате-
ля комиссии партийного контроля. Этим актом доведенный
до отчаяния Николаев намеревался выразить свой протест
против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал.

Донос на Николаева поступил в «органы» от его друга, ко-
торому он имел неосторожность рассказать о своих намере-
ниях. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Зако-
номерным было и то, что Запорожец, озабоченный получен-
ным в Москве заданием, заинтересовался личностью Нико-
лаева. Встретившись с его «другом» и поговорив с ним, он
пришел к выводу, что слова Николаева не приходится счи-
тать пустой болтовней. Дело приняло еще более серьезный
оборот, когда «друг» выкрал и принес Запорожцу дневник
Николаева.

Дневник был сфотографирован и снова подброшен туда,
откуда был украден. На его страницах Николаев подробно
описывал свои злоключения: как он был беспричинно «вы-
чищен» из партии, какое бездушное отношение встречал со
стороны партийных чинов, когда пытался добиться справед-
ливости, как его уволили с работы и до какой жуткой нище-
ты докатилась его семья – двое детей, жена и мать. Записи
дневника были полны клокочущей ненависти к бюрократи-
ческой касте, воцарившейся в партии и государственном ап-
парате.



 
 
 

Чтобы получить возможно более полное представление о
личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с
ним. Все тот же «друг» организовал ему якобы случайную
встречу с Николаевым, представив Запорожца под вымыш-
ленным именем, как своего бывшего сослуживца. Поболтав
о том, о сем, они расстались. Николаев произвел на Запорож-
ца благоприятное впечатление. Теперь «другу» была постав-
лена новая задача: попытаться еще более сблизиться с Нико-
лаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы
денег, прикинуться разделяющим его взгляды – и, конечно,
сообщать НКВД о каждом его шаге. Сам Запорожец поспе-
шил в Москву поделиться соображениями о том, как лучше
использовать подвернувшийся случай. Там он еще раз был
принят Сталиным.

В Москве было решено, что Николаев подходит для ре-
ализации намеченного плана. Главное преимущество этого
варианта заключалось в том, что Николаев напал на мысль о
террористическом акте самостоятельно и вдобавок не подо-
зревает, что с какого-то момента его действия косвенно на-
правляются аппаратом НКВД.

Инструкции, полученные Запорожцем, сводились к одно-
му: постараться перевести террористические замыслы Ни-
колаева с некоего члена партийной контрольной комиссии,
исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока За-
порожец отсутствовал, николаевский замысел превратился
в неотвязную манию: его поступок станет сигналом к вос-



 
 
 

станию против ненавистной партийной бюрократии. «Друг»
Николаева предупредил Запорожца, что их подопечный де-
лает попытки раздобыть огнестрельное оружие.

Услышав об этом, Запорожец выразил «другу» опасение,
что Николаев, чего доброго, действительно застрелит ка-
кого-то работника партконтроля, не имеющего, разумеется,
личной охраны. Между тем НКВД намерено взять террори-
ста с поличным, непосредственно перед тем, как он попыта-
ется совершить террористический акт. Это удастся сделать,
не допуская кровопролития, только в том случае, если Ни-
колаев откажется от покушения на какую-то незначительную
персону и попытается убить, ну, допустим, Кирова, что за-
ведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и
нощно. Как только Николаев с револьвером в кармане про-
никнет, в здание Смольного, его тут же схватят сотрудники
НКВД, которые специально будут его поджидать. А от «дру-
га» требуется теперь только одно: внушить Николаеву, что
убийство какого-то незначительного чиновника из парткон-
троля не даст заметного политического эффекта. Зато вы-
стрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по
всей стране.

Леонид Николаев, как и следовало ожидать, ухватился
за идею совершить террористический акт против Кирова.
Теперь единственным препятствием к исполнению наме-
ченного было отсутствие револьвера. Николаев рассчитывал
украсть револьвер у кого-то из знакомых партийцев. Выяс-



 
 
 

нилось, что в этом нет необходимости: «друг», последнее
время так часто приходивший Николаеву на помощь, ссу-
жавший его деньгами, выручил и тут. Ему удалось «добыть»
револьвер… В основном все необходимые приготовления
были позади. С помощью «друга» Николаев придумал пред-
лог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправи-
лись за город – проверить оружие в действии.

Наконец настал решающий день: Николаев, с портфелем в
руках, явился в Смольный и получил пропуск в комендатуре
НКВД, ведавшей охраной здания. У входа в главный кори-
дор Смольного охранники заглянули в пропуск и разрешили
Николаеву войти. Но не успел он сделать и двух шагов, как
один из них вернул его и потребовал показать, что в порт-
феле. Там лежал револьвер и записная книжка. Николаева,
тут же задержали и препроводили в комендатуру. Уже за од-
но хранение огнестрельного оружия без специального на то
разрешения полагалось три года тюрьмы. А если б еще ра-
ботники смольнинской комендатуры заглянули в его запис-
ную книжку – сразу выяснилась бы истинная цель Николае-
ва, приведшая его в Смольный…

Но прошел час или два – и все чудодейственно перемени-
лось: злоумышленнику вернули револьвер и записную книж-
ку и предложили покинуть здание Смольного.

Пораженный происшедшим, Николаев прибежал к свое-
му «другу» и все ему рассказал. Тот не мог прийти в себя
от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что



 
 
 

случилось, живым и невредимым.
Происшествие в Смольном было для Запорожца малопри-

ятной неожиданностью. Выходит, он не сделал все от него
зависящее, чтобы обеспечить Николаеву свободный доступ
к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот
день получит информацию о результате покушения. Теперь
всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на Запо-
рожца.

Когда ему сообщили о происшествии, он приказал комен-
данту Смольного освободить задержанного и вернуть ему
портфель, револьвер и записную книжку. Еще оставалась на-
дежда, что Николаева удастся направить в Смольный вто-
рично, на этот раз избежав промаха. Все зависело от даль-
нейшего поведения Николаева.

А тот был крайне угнетен своей неудачей. В подавленном
состоянии он выслушивал рассуждения «друга» о том, что
надо бы сделать еще одну попытку… Однако это продолжа-
лось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал пого-
варивать о повторении попытки покушения. К нему верну-
лось прежнее чувство уверенности. «Друг», следуя инструк-
циям Запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смоль-
ный в вечернее время.

Вечером 1 декабря 1934 года Николаев вторично появил-
ся в Смольном – с тем же самым портфелем, где вновь ле-
жали записная книжка и револьвер. На этот раз Запорожец
все предусмотрел. Получив пропуск, Николаев благополуч-



 
 
 

но миновал охранников у входа и без помех вошел в кори-
дор. Там никого не было, кроме человека средних лет, по
фамилии Борисов, который числился личным помощником
Кирова. В перечне работников Смольного он фигурировал
как сотрудник специальной охраны НКВД, однако не имел
ничего общего с охранной службой.

Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и
стаканами чая, чтобы нести его в зал заседаний, где как раз
собралось бюро обкома. Заседание бюро шло под председа-
тельством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал,
Борисов сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлев-
скому телефону. Спустя минуту Киров поднялся со стула и
вышел из зала заседаний, прикрыв за собой дверь.

В тот же момент грянул выстрел. Участники заседания
бросились к двери, но открыть ее удалось не сразу: мешали
ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров
был убит наповал. Тут же распростерлось тело другого чело-
века, не известного членам бюро. Это был потерявший со-
знание Николаев.

Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме уби-
того и убийцы, в коридоре не было ни души. Члены бюро
были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутство-
вал даже кировский охранник. Прошло немного времени, и в
коридоре появились сотрудники НКВД, прибывшие аресто-
вать Николаева.
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Сталин и Ягода были извещены об убийстве Кирова
немедленно. Спустя некоторое время Ягода позвонил на-
чальнику Ленинградского управления НКВД Медведю и со-
общил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Стали-
на.

Запорожец выполнил порученное ему задание. Но его
роль на этом не кончилась. В ленинградском управлении
НКВД никто, кроме него, не имел понятия, что, по замыс-
лу «хозяина», террористический акт против Кирова должен
был в конечном счете привести к осуждению Зиновьева и
Каменева. Запорожец знал, что Сталин, появившись здесь,
наверняка захочет повидать Николаева, чтобы определить,
годится ли тот для открытого судебного процесса. Необхо-
димо было срочно получить от Николаева соответствующее
«признание». В этом случае, как только Сталин прибудет,
можно будет положить перед ним показания, в которых Ни-
колаев чистосердечно заявляет, что убил Кирова по прямо-
му указанию Зиновьева и Каменева.

Запорожец мобилизовал всю свою энергию, чтобы вы-
рвать у Николаева такое признание, пока Сталин находит-
ся еще в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопро-
тивления со стороны убийцы. По опыту работы в НКВД он
знал, что даже ни в чем не повинный человек, ошеломлен-



 
 
 

ный арестом и деморализованный неуверенностью в судьбе
близких, остающихся на свободе, становится в руках следо-
вателей крайне податливым и склонен подписать все, в чем
его обвиняют. Ну а Николаев только что совершил чудовищ-
ное преступление – убил члена Политбюро. Теперь он был
близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обраща-
ясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично
против Кирова и совершил террористический акт в минуту
отчаяния. От своего «друга» Запорожец узнал, что Никола-
ев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет
отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался
пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого бы-
ло достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание.

Мешала, правда, небольшая неувязка. Месяца за два до
покушения «друг» познакомил Николаева с Запорожцем,
представив последнего так: «Мой приятель, тоже рабочий
человек». Теперь, если Николаев опознает этого «прия-
теля-рабочего» в  заместителе начальника ленинградского
НКВД, ему станет ясно, что «друг» – энкаведистский про-
вокатор. Он сможет сопоставить ряд фактов – звеньев обду-
манного заговора, выстраивающих цепь, – как бы это не заве-
ло слишком далеко! Здравый смысл должен был подсказать
Запорожцу, что лучше передать Николаева кому-нибудь из
коллег, который и выжмет из арестованного требуемое при-
знание. Но Запорожец не был склонен уступать заслуженные
им лавры кому бы то ни было. Он жаждал во что бы то ни



 
 
 

стало сам добиться от Николаева показаний, направленных
против Зиновьева и Каменева, и доложить о них Сталину.
Приходилось игнорировать то неприятное обстоятельство,
что они с Николаевым уже однажды встречались. Встреча
была вроде случайной, и оставалось надеяться, что Никола-
ев, подавленный дальнейшими событиями, просто не узнает
Запорожца, тем более что тот будет в форме НКВД.

Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, Запо-
рожец решил действовать без промедления и распорядился
доставить арестованного к нему.

Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком эн-
каведистском начальстве своего случайного знакомого и по-
нял, что стал жертвой политической провокации. Запорожец
обманулся в своих расчетах. Перед ним предстал не жал-
кий неврастеник, согнувшийся под тяжестью страшного пре-
ступления и ареста, а упрямый и бесстрашный фанатик. Ни-
колаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея про-
тив Кирова лично, он все же доволен, что ему удался этот
террористический акт, открывающий эру борьбы с привиле-
гированной кастой партийных бюрократов.

Этот разговор закончился трагикомической сценой. Из
кабинета Запорожца послышался крик, дверь кабинета рыв-
ком распахнулась, и Запорожец выскочил в приемную, пре-
следуемый Николаевым с поднятым над головой стулом. Ни-
колаева тут же схватили и отправили обратно в тюрьму.

Спустя некоторое время надзиратели услышали странный



 
 
 

звук, доносившийся из николаевской одиночки. Николаев
вновь и вновь бросался на стену, ударяясь в нее головой. В
его положении не было другой возможности поскорее покон-
чить счеты с жизнью. Вероятно, он полагал, что заодно он
избавляет и свою семью от перспективы следствия с приме-
нением пыток. Его пришлось связать и перевести в другую
камеру, стены которой были обложены тюфяками. Отныне
дежурство в камере нес особо доверенный сотрудник НКВД.
На рассвете следующего дня Запорожец снова пытался завя-
зать разговор с Николаевым, но из этого опять ничего не вы-
шло: Николаев прямо-таки пылал к нему ненавистью – какие
уж тут разговоры!

Появление Сталина в Ленинграде было большим собы-
тием. Ему был отведен в Смольном целый этаж и сверх
того с десяток комнат выделено во внушительном здании
НКВД. Эти помещения были полностью изолированы от
всех остальных.

Сталин немедля принялся за дело. Первым, кого он вы-
звал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинград-
ского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой
формальностью – Сталин прекрасно знал, что тому ничего
не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фак-
тов. Медведь был быстро отпущен, и сразу же последовал
вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз боль-
ше часу, после чего распорядился доставить Николаева.

Его разговор с Николаевым происходил в присутствии



 
 
 

Ягоды – народного комиссара внутренних дел, Миронова –
начальника Экономического управления НКВД, и оператив-
ника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войдя
в комнату, остановился у порога. Голова его была забинтова-
на. Сталин сделал ему знак подойти ближе и, всматриваясь
в него, задал вопрос, прозвучавший почти ласково:

– Зачем вы убили такого хорошего человека?
Если б не свидетельство Миронова, присутствовавшего

при этой сцене, я никогда бы не поверил, что Сталин спро-
сил именно так, – настолько это было не похоже на его обыч-
ную манеру разговора.

– Я стрелял не в него, я стрелял в партию! – упрямо отве-
чал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего
трепета перед Сталиным.

– А где вы взяли револьвер? – продолжал Сталин.
– Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорож-

ца! – последовал дерзкий ответ.
Лицо Сталина позеленело от злобы. «Заберите его!»  –

буркнул он.
Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обернул-

ся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолк-
нули за дверь.

Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Ми-
ронова, бросил Ягоде: «Мудак!» Не заставляя себя специаль-
но просить, Миронов направился к выходу. Несколько ми-
нут спустя Ягода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать За-



 
 
 

порожца. Тот оставался наедине со Сталиным не более чет-
верти часа. Выскочив из этой зловещей комнаты, он зашагал
по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавше-
го сидеть в приемной.

Дело Николаева окончилось полным провалом.
«Друг», оказавшийся агентом Запорожца, подбивал его

проникнуть в Смольный, тот же «друг» достал ему револь-
вер – и Николаева уже не оставляло подозрение, что НКВД
сам подстрекал его убить Кирова.

Значит, нечего было и думать об открытом суде по «де-
лу об убийстве Кирова». Если бы даже и удалось заручиться
обещанием Николаева давать показания против Зиновьева
и Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто
мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного проте-
ста, которое толкнуло Николаева на террористический акт,
не овладеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не
Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству.
Сталин не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось
поторопить НКВД с организацией закрытого процесса, где
Николаев предстал бы перед тайным трибуналом.

В то же время следовало что-то объяснить народу относи-
тельно убийцы Кирова. Безусловно, Сталин не мог объявить,
что молодой коммунист действовал в одиночку и по соб-
ственной инициативе, протестуя против засилья бюрокра-
тического режима, установленного партией. Выгоднее было
представить его ставленником русских белогвардейцев. Так



 
 
 

появился на свет миф о белоэмигрантах, которые якобы про-
брались в СССР из Польши, Литвы и Финляндии для орга-
низации террористических актов.

Сталин, конечно, постарался замести следы топорной ра-
боты Запорожца. Прежде всего, он распорядился ликвиди-
ровать «друга», не потрудившись даже допросить его. Затем
были вызваны заместители Кирова, у которых следовало вы-
ведать, не слишком ли многое им известно об этом деле.
Но они оказались людьми искушенными и сообразили, что
выказывать свою осведомленность или проницательность в
данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насто-
рожила только одна деталь: услышав выстрел и выскочив из
зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного
кировского охранника поблизости почему-то нет, да и Бори-
сов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесслед-
но исчез. Они его никогда больше не встречали…

В общем-то в таинственном исчезновении Борисова не
было ничего сверхъестественного. Он был арестован Запо-
рожцем как знавший кое-что о роли НКВД в организации
убийства. Не могу судить, что именно было известно Бори-
сову, но сам этот факт неприятно поразил меня. Дело в том,
что Борисов был известен своей абсолютной преданностью
Кирову и, казалось бы, не должен был сознательно подыгры-
вать Запорожцу в ущерб своему «хозяину».

Сталин знал, что Борисов арестован и находится в Боль-
шом доме. Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл



 
 
 

в это здание и потребовал привести Борисова. Их разговор
был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению
Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталин
сразу же избавился от двух свидетелей.

Сталинский поезд увез тело Кирова в Москву. Гроб для
прощания с убитым установили, как было принято, в Колон-
ном зале Дома Союзов. Газеты сообщали, что Сталин, стоя
в почетном карауле, испытал такой приступ горя и любви к
погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и
поцеловал мертвого. Как бывший ученик духовной семина-
рии он в этот момент не мог не сознавать, что напрашива-
лась параллель между этим его поцелуем и поцелуем Иуды
Искариота, запечатленным на лице Христа.

То обстоятельство, что Запорожец так неуклюже выпол-
нил порученное ему тайное задание и что НКВД оставил
следы своего участия в убийстве Кирова, заставило Сталина
сначала отказаться от идеи обвинить в этом убийстве быв-
ших вождей оппозиции. Но Сталин всегда отступал лишь на
время. Поспешно расстреляв непосредственного убийцу и
тайно уничтожив опасных свидетелей – посторонних, знав-
ших или подозревавших о роли НКВД в этом преступле-
нии, – Сталин вновь обрел спокойствие и принял решение
вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это про-
изошло очень скоро, можно судить хотя бы по тому, что офи-
циальная пресса, вначале объявившая, что убийство Киро-
ва – дело рук белогвардейских террористов, вдруг изменила



 
 
 

тон. Еще бы – в связи с этим убийством Сталин прямо рас-
порядился привлечь к ответственности Зиновьева, Каменева
и других бывших лидеров оппозиции.

На закрытом судебном процессе, состоявшемся 15 янва-
ря 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств
соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем
не менее, под давлением членов военного трибунала и в ре-
зультате неотступных домогательств Ягоды, на которого в
свою очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласи-
лись признать, что они несут «политическую и моральную
ответственность» за убийство, в то же время отрицая ка-
кую-либо причастность к нему. На этом шатком основании
им вынесли обвинительный приговор и осудили обоих на
пять лет лагерей.
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Этот процесс был первым в целой серии громких судеб-
ных процессов, направленных на уничтожение почти всех
основателей большевистской партии и вождей Октября. От-
ныне убийство Кирова фигурировало на каждом крупном
политическом процессе и каждый раз вменялось в вину все
новым группам обвиняемых.

Многие критики этих, так называемых московских, про-
цессов считали, что сталинское решение истребить старых
большевиков объясняется его неутолимой жаждой мести
этим людям. Мести за то, что они не соглашались с его по-
литикой. За то, что настаивали на выполнении ленинского
завещания, где предлагалось сместить Сталина с поста гене-
рального секретаря ЦК партии. Невольно приходила на ум
сталинская концепция «сладости мщения» – он высказал ее
как будто в дружеской беседе с Каменевым и Дзержинским.
Дело было летним вечером 1923 года, задолго до всех этих
процессов. «Выискать врага, – будто бы откровенничал Ста-
лин, – отработать каждую деталь удара, насладиться неот-
вратимостью мщения – и затем пойти отдыхать… Что может
быть слаще этого?..»



 
 
 

Конечно, нет ничего удивительного в том, что Сталиным
владели подобные изуверские мысли. Ведь он родился и вы-
рос на Кавказе, где кровная месть существовала на протяже-
нии столетий и встречается даже теперь. Так что не прихо-
дится сомневаться, что жажда мести играла немалую роль
при уничтожении Сталиным большевистской «старой гвар-
дии». Тем не менее, не в одной мести тут дело. Сталин
был прежде всего реалистом в политике и руководствовался
трезвым расчетом. Известно много случаев, когда он подчи-
нял этому расчету свои чувства и эмоции. На пути к власти
он неоднократно поступался своим самолюбием, высказыва-
ясь в пользу собственных врагов, притом наиболее ненави-
димых. И, напротив, не считался даже с самыми близкими
друзьями, когда это казалось ему выгодным. Так, несмотря
на застарелую ненависть к Троцкому, он счел целесообраз-
ным в первую годовщину революции воздать ему должное –
притом не где-нибудь, а в газете «Правда» – как главному ру-
ководителю Октябрьского восстания, которому партия обя-
зана тем, что петроградский гарнизон практически без со-
противления перешел на сторону большевиков. Как видим,
Сталин сумел тогда глубоко затаить жгучую ненависть к сво-
ему опасному сопернику. С тем большей силой она прояви-
лась потом – ив конечном счете погубила Троцкого.

С другой стороны, узы многолетней дружбы не помеша-
ли Сталину уничтожить Буду Мдивани и Сергея Кавтарадзе,
оказавшихся в оппозиции к его политическому курсу.



 
 
 

Бухарин, лучше чем кто-либо другой знавший Стали-
на-политика, тоже подчеркивал его чрезвычайно мститель-
ный характер. Впрочем, главной сталинской чертой он счи-
тал неутолимую жажду власти. В 1928 году, когда Бухарин
еще оставался членом Политбюро и главой Коминтерна, он
как-то втихомолку, ночью, зашел повидаться с Каменевым,
чтобы выразить тому свою поддержку в обстановке ковар-
ных сталинских интриг. Говоря с Каменевым, Бухарин оха-
рактеризовал Сталина такими словами: «Он беспринципный
интриган, все на свете подчиняющий своей жажде власти…
Он всегда готов сменить свои взгляды, если считает, что это
поможет ему избавиться от кого-либо из нас… Его интересу-
ет только власть. Пока что он, чтобы остаться у власти, дела-
ет нам уступки, но потом передушит нас всех… Сталин уме-
ет только мстить, вечно держит кинжал за пазухой. Нам бы
следовало помнить его мысль насчет ″сладости мщения"!»

Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что
оно не предназначалось для митинга или собрания, не пре-
следовало цели произвести впечатление, а было высказано
с глазу на глаз человеку, который и сам достаточно хорошо
знал Сталина.

Сталинское решение уничтожить большевистскую «ста-
рую гвардию» логически вытекало из всей истории его борь-
бы за власть. Он довольствовался ссылкой предводителей
оппозиции в Сибирь и заключением их в лагерь лишь на
то время, пока был занят укреплением режима собственной



 
 
 

диктатуры. Как только эта цель оказалась достигнутой, и он
счел свое положение достаточно прочным, чтобы безнака-
занно сжить со свету потенциальных соперников, – они бы-
ли уничтожены, покинув политическую арену окончательно
и навсегда.

Убийство Кирова, которое Сталину было необходимо для
обвинения и ликвидации старых большевиков, не случайно
было запланировано им на 1934 год. В этом году страна как
раз начала выкарабкиваться из глубокого кризиса, в который
она была ввергнута авантюристическими сталинскими ме-
тодами индустриализации и коллективизации. Кстати, мало
кто знает сейчас, что идея такой коренной перестройки эко-
номики первоначально принадлежала Троцкому. Тогда Ста-
лин решительно выступал против нее. Дошло до того, что на
заседании ЦК он заявил, что для советской России строить
Днепрогэс – то же самое, как если бы русский деревенский
мужик вознамерился купить граммофон вместо коровы. Од-
нако в дальнейшем, объявив оппозиционеров вне закона, он
изменил свое отношение к их идеям и, более того, начал вы-
давать их за свои. Притом, если Троцкий настаивал на по-
степенной коллективизации сельского хозяйства по мере то-
го, как промышленность сможет поставлять машины, необ-
ходимые для эффективной работы крупных колхозов, – Ста-
лин решился провозгласить «сплошную коллективизацию».
В этой области, как и во многих других, Сталин стремил-
ся выказать себя еще более последовательным и бескомпро-



 
 
 

миссным революционером, чем даже Троцкий!
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