
                      

                            Адгезал Мамедов

Психограмма кремлевских вождей 

              

              Москва -  2013



  

 Редактор: Камал Али  

Рецензент : Ильгар Т. Пашазаде – доктор философии по 
филологическим наукам, Заслуженный журналист, Кавалер 
ордена «Дружбы» РФ

код 664/07 ISBN-5-86874-139-0
Охраняется законам об авторском праве  © А.Мамедов. 

  

2



   

Введение   

Этнопсихологическая природа человека
Психосоматическая  природа  и  индивидуальная  психология 
человека
Формирование характера 
Социально-психологические предпосылки  к выдвижению 
Психологическая справка  И.Сталина

Сталинские выдвиженцы в экстремальных положениях 
Психологическая справка  Н. С. Хрущева 

Скрытая борьба 
Психологический портрет   Л.И.Брежнева
 
Скрытое управление 
Психологический портрет   Ю. В. Андропова

Развал Советского Союза
Законы общества 

Психологический портрет  М.С.Горбачева

Лидер без   грима                               
Психологический портрет   Б.Н.Ельцина

Релаксопедия общества 
Типология лидеров
Психологический портрет В.В.Путина

Политик-организатор
Категориальное мышление 
Психологический портрет Д. А. Медведева 

Заключение



                                           Введение

В  последнее   время  изучение  психологических  проблем 
лидеров  и  влияния  этих  факторов  на   их  политическую 
деятельность  стало  важным  в  изучении  общественных 
процессов.  Не  случайно,  что  по  убеждению  признанных 
ученых,   психика  первична,  так  как  именно  она  лежит  в 
основе общественной жизни всякого индивида и определяет 
ее.                  

Однако  сугубо  аналитический  подход   изучения 
разрозненных психических процессов не давал, да и не мог 
дать представления о
многогранности  и  тесной  взаимосвязи  всех  компонентов 
психологических  явлений.                

Следует  подчеркнуть,  что  интеллектуальные психические и 
физические  резервы  организма  чрезвычайно  велики.  Их 
развитие,  приумножение  и  практическое  использование  в 
соответствующих  случаях  остается  главным  условием  для 
самосовершенствования личности.
Следует  иметь  в  виду,  что  в  наборе  психических  качеств 
человека есть одно,  играющее  исключительную роль. Это – 
целеустремленность к лидерству. 
Уровень развития будущих лидеров в определенной степени 
зависит от того, как рано выработалась у них  способность 
ориентироваться в окружающем мире. Пространство и время 
являются   непременным  условием  для  формирования 
сознания  и  самосознания;  человек  осознает  себя  и 
окружающий  мир  только  в  конкретном  пространстве  и 
времени.
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Рождаясь с определенной генетической программой, человек 
начинает  свою  жизнь  с  обращенностью  в  будущее,  еще  не 
имея собственного прошлого, без личного  опыта восприятия 
себя и окружающего мира.
Таким  образом,  в  психике  человека  достаточно  много 
наследственного (переданного через гены),  существующего 
в  форме  скрытых  психофизиологических  способностей, 
причем эти факторы  могут  выявляться  и реализовываться 
только  под  влиянием  внешней  среды  и  соответствующей 
деятельности индивида. Поэтому биографы великих лидеров 
на это обращают особенное  внимание. Они изучают, где эти 
лидеры  родились,  какой  они  национальности,   какой  у  них 
родной  язык.  По  этим  признакам  они  пытаются  объяснить 
некоторые  характерные  черты  лидеров  в  их  жизни  и 
деятельности. Некоторые авторы считают, что для понимания 
национальных  черт  лидеров  надо  полагаться  не  на 
стереотипные оценки,  а  на  факты  из  истории этого  народа, 
его   генеалогического  кода,   его   влияния  на 
самопрограммирование  психики.  Эти  факты  являются 
основными  в   формировании  ментального  мышления 
каждого лидера.
Можно  полностью  согласиться с  американским  этнографом 
Эдуардом  Холлом,  который  писал,  что  «национальная 
культура – это не просто обычай, который можно одеть, или 
сменить  как  костюм.  Как  бы  ни  старался  человек,  он  не 
сможет  избавиться  от  своей  культуры,  потому  что  она 
проникает  в  корни  его  нервной  системы  и  определяет  то, 
каким  образом  он  воспринимает  мир.  Большая  часть 
культуры  остается  скрытой  и  находится  за  пределами 
сознательного  контроля,  составляя  основу  основ 
человеческого  существования.  Даже  в  том  случае,  когда 
небольшие  частички  культуры  становятся  частью 
сознательной жизни, их трудно изменить не потому, что они 
были прочувствованы и прожиты людьми, а потому, что люди 



не  могут  действовать  или  взаимодействовать  каким-либо 
осмысленным  способом,  кроме  как  через  посредство 
культуры».

Но  конечно,  исключительное  значение  в   формировании 
мышления  играет   социальный  статус  семьи,  влияние 
окружения,  психологические  травмы,  комплексная 
декомпенсация,    физические  неполноценности  человека  и 
некоторые другие личностные характеристики.

Как  бы не старался человек избавиться от своего прошлого, 
ретроградная информация его  преследует до конца  жизни – 
в этом заключается психофизиологический  закон природы 
человека.
Поэтому при формировании ментального мышления каждого 
лидера  ощутимую  роль  играет  история  его  народа,  ее 
генеалогический  код,  существующий  в  форме  скрытых 
психофизиологических способностей. 
 Хотел бы   отметить, что в последнее время особенно возрос 
интерес к психологическим вопросам кремлевских лидеров. Я 
длительное  время   изучаю  психологические  портреты 
кремлевских персонажей. Задача сложная, пришлось немало 
времени  работать  в  архивах.  Анализируя  огромный  массив 
архивных  материалов  и  других  свидетельств,  я  пытаюсь 
воссоздать реальный облик кремлевских персонажей. Результат 
моего скромного труда вы держите в своих руках. 
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        Этнопсихологическая природа 
человека 

Антропологический материал имеет большое  значение  для 
разрешения   некоторых  вопросов  истории,  в  особенности 
этногенеза  нации  и  ментальных  нравов.   Более  того,  в 
этнографических  и  археологических  данных   в  подобных 
случаях  всегда  обнаруживаются   различия  в  культуре  в 
настоящем или в прошлом между группами, отличающимися 
друг от  друга по антропологическому типу.  Таким образом, 
изучение  антропологического  материала   может  оказать 
некоторую помощь в истории для понимания национальных 
черт  лидеров.    Для  познания  таких  черт  значение 
антропологии  незаменимо,  потому  что  генеалогическая 
история  каждого   лидера  отличается  антропологическими 
признаками.   Приведем  некоторые  примеры  использования 
антропологического материала, как исторического источника.
Народы Мадагаскара по языку и культуре резко отличаются 
от африканских,  но весьма сходны с народами Индонезии, 
особенно с баттаками острова  Суматра. Антропологический 
тип основного населения  бесспорно свидетельствует об их 
переселении с какого-то из островов Малайского архипелага. 
Это  пример  случая,  когда  данные  антропологии 
подтверждаются  уже  известными  фактами  из  области 
языкознания  и  этнографии.  На  том  же  Мадагаскаре  можно 
указать  группы,  происхождение  которых  решается  на 
основании одних только антропологических данных. Таково 
негроидное  по  типу  население  некоторых  областей 
Мадагаскара;   население  которых   говорит  также  на 
индонезийском  языке,  и  только  данные  антропологии 



позволяют  предполагать,  что   корни  этого  народа  следует 
искать на африканском материке. 
Появление  азиатских  тюркских  кочевников  на  территории 
южной  Украины  сопровождалось  отчетливым  изменением 
физического  типа,  о  чем  свидетельствуют,  например, 
скелетные остатки, добытые на татарском кладбище  XV в. в 
Тягинке, близ Херсона.
С  другой  стороны,  антропологический  анализ  заставляет  в 
некоторых  случаях  отвергнуть  гипотезу  о  массовом 
переселении.  Так,  почти  полное  отсутствие  монголоидных 
черты  в  лицах  тюркоязычных  азербайджанцев  вынуждает 
отказаться  от  предположения,  что  тюркский  язык 
распространился  в  восточном  Закавказье  в  результате 
вторжения  в  эту  область  больших  групп  завоевателей 
монгольского расового типа.
Наличие  на  территории  типа,  резко  отличного  от  основной 
массы  населения,  позволяет  с  уверенностью  говорить  о 
приходе  на  данную  территорию  либо  предков  основной 
массы  населения,  либо  предков  типа,  составляющего 
меньшинство. 
Необходимо  строго  различать два  весьма  разных  понятия – 
нация и раса.
Людей  объединяет  в  нации  общность  языка,  территории, 
экономической  жизни,  психического  склада.  В  отличие  от 
нации,  раса  есть  совокупность  людей,  обладающих 
общностью  физического  типа,  происхождение  которого 
связано с определенным ареалом. Обозначения  «английская 
раса», «французская раса», «итальянская раса», «германская 
раса», «японская  раса», «китайская раса» и  т.  п.   являются 
ошибочными.
Это  положение  можно  проиллюстрировать  многими 
примерами.
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Так,  северные  итальянцы  выше  ростом,  более 
брахицефальные,  менее  темноглазы  и  менее  темноволосы, 
чем уроженцы Южной Италии.
Установлено, что в антропологическом отношении население 
Франции  неоднородно;  северные  французы  обладают  более 
высоким  ростом,  более  светлыми  волосами  и  глазами,  чем 
южные,  а  французы  из  Оверни  отличаются  значительно 
большим головным указателем, чем их соотечественники из 
Перигора и Прованса.
Население  восточных  графств  Англии  более 
светлопигментированно и более высокоросло, чем население 
Уэльса.
Благодаря  тщательным  и  систематическим  исследованиям 
польских  антропологов,  Польша  может  считаться  одной  из 
лучше  изученных  в  антропологическом  отношении  стран 
Европы.  Оказалось,  что  население  западных  областей 
Польши в общем является значительно более высокорослым, 
светлоглазым, светловолосым и лепторинным, чем население 
ее восточных областей (Ян Мидлярский, 1952). 

Отсутствие  внутренней  необходимой  связи  между  расой  и 
языком вытекает с полной очевидностью из многих фактов. 
У человека любой расы, воспитанного с первых лет жизни в 
какой-либо  стране,  родным  языком  будет  язык  народа  этой 
страны.  Можно  привести  множество  примеров  полного 
несовпадения  границ  распространения  языка,  с  одной 
стороны, и расового типа  с другой. Так, среди тюркоязычных 
народов  мира  мы  находим,  например,  азербайджанцев, 
относящихся  к  одному  из  южных  вариантов  европеоидной 
расы,  якутов  -   ярких  представителей  монголоидной  расы, 
чувашей, обладающих чертами уральской расы.    В России, 
например,   можно  встретить  очень  многих  известных 
русских  князей,   дворян,  чьи  фамилии  в  основе  имеют 



тюркское  происхождение.  Это  говорит  о  том,  насколько 
близко сплелись славяне и  тюркские этносы.
Тюркские  народы  также  как  и  другие,   не  могут  избежать 
процесса  глобализации.  Относительно  влияния  этих 
территорий  на  политическое  и  культурное  развитие, 
процессы  демократии,  мы  можем  строить  только  общие 
предположения и не в силах проследить это влияние во всех 
подробностях,  но  и  здесь,  несомненно,  есть  связь  между 
свойством  территории,  на  которой  живет  народ,  и  его 
историей. 
С  древнейших  времен  кочующие  племена  тюрков 
образовывали  прочные  государственные  организации, 
которые  не  только  мерились  силами  в  частых  схватках  со 
своими  соседями  китайцами,  но  как  показывают 
исторические  факты,  обладали  образованностью  и  имели 
свою  письменность.  Огромный  ареал  между  Байкалом  и 
Черным  морем  был  и  есть  ареной  жизнедеятельности 
славянских  и  тюркских  народов.  В  течение  длительного 
периода этот регион был неисчерпаемой колыбелью народов, 
где  в  зародыше  образовались   воинственные  и  мирные 
качества,  которые  и  поныне  можно  найти  у  тюркских  и 
славянских  народов,  несмотря  на  тысячекратное  смешение 
их с народами арийской, хамитской и семитской крови. 
Большая  часть  тюрков  приняла  ислам.  Еще  до  принятия 
ислама  они  переняли  у   китайцев  полумесяц,  который 
разместили  на  своем  гербе  и  знамени.   В  это  время  они 
исповедовали культ звезд и буддизм. Приблизительно в 50 г. 
до  рождества  Христова  государство  гуннов  (Гунгь  Ну  из 
тюркского  племени).  Китая  распалось  на  две  части  – 
северную  и  южную.  Южная  часть  ассимилировалось  с 
китайцами,  северная  часть  государства  гуннов  из  тюркских 
племен  после  постоянных  набегов  сибирских  тунгусских 
племен пало в 84 г. после рождества Христова. Часть гуннов 
направилось  на  запад  в  степи  Аральского  моря  под 
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предводительством  Чи-Чи  и  завоевало  царство  Ву-Сень 
(Усунь) у подножия Тянь-Шаня. При этом следует отметить, 
что новые тюркские племена с захватом земель приносили с 
собой  новую  культуру  и  религию  -  буддизм.  Все,  что  нам 
известно о нравах и обычаях этих тюркских племен вполне 
совпадает  с  характерными  чертами  монголо-алтайских 
народностей.  Тоже   можно  сказать  о  внешних  физических 
признаках:   они  отличались  большой  круглой  головой, 
глубоко посаженными, маленькими глазами.
Несмотря  на  сильное  стремление  отдельных  тюркских 
вождей  к  западной  культуре,  до  сих  пор  видно  влияние 
буддизма,   проявляющееся   в  восприятии  святых  мест  и 
поклонении им. Тюрки воплотили в себе основные мировые 
религии,  которые   существуют  по  сей  день.  Хотя 
большинство  из  них  исповедует  ислам,  некоторые  тюрки 
поклоняются другим религиям. Например: чуваши, гагаузы – 
христиане; тувинцы – буддисты; караимы – иудеи и т. д.
Несомненно, что глубокая нравственная традиция заложена в 
любой религии. 
Если  окунуться  в  историю  Азербайджана  начиная  с 
кутийцев,  станет  видно,  что  они  обладали  очень  высокой 
культурой.   Кутийцы  продолжили  освоение  новых 
территорий  в  направлении  левобережья  Волги,  Урала, 
Средней  Азии,  Сибири,  вплоть  до  Якутии.  Топонимы, 
которые  приводятся  ниже,  показывают  путь  передвижения 
кутийцев по континенту, оставив в их названиях компонент 
«кут».  Например,  Сургут  и  Красный  кут  –  город  в 
Саратовской области;  Краснокутск – город в Павлодарском 
районе Казахстана; Ургут – город в Самаркандской области 
Узбекистана;   Иркутск  –  город  в  Сибири;   Уркут  –  река  и 
Устькут  –  город  в  Иркутской  области;  Кутулук  –  город  в 
Бурятской  автономии;  Якутск  – столица  бывшей  Якутии,  в 
настоящее время республики Саха;  Сургут – город в Ханты-
Мансийской  автономной  области.  Эти  племена,  исповедуя 



тотемизм, показывали пример симбиоза и выживания  среди 
автохтонных племен. Учитывая то, что эти народы берут свои 
истоки от кутийцев,  определенная часть формы  мышления 
передалась им от кутийцев. 

Другой тюркский народ – хазары,  по данным историков, был 
распространен на большой территории на юге России между 
современным  Азербайджаном  и  Россией,  а  также  между 
Каспийским  и  Черным  морями  со  2-го  века  после 
христианской эры.  Расцвет  Хазарского царство приходится 
на 7-столетие после распада гуннского государства. Большой 
город   на  западном  берегу  Волги  назывался   Сариг-сар 
(желтый  город,  позднее  Итиль,  нынешний   Астрахань  и 
противолежащий  Хамлих  или  Хазарань).   Далее  Самандар, 
лежащий  на  западном  берегу  Каспийского  моря, 
построенный  в  833-835 гг.  при  императоре Теофиле  греком 
Петролием, крепость Саркель у устья Дона. Второй главной 
крепостью  хазаров   была  временно  Балангарь  к  северу  от 
Дербента, на Кавказе. 

Хазары  вели  обширную  торговлю  с  Болгарией,  Русью, 
Персией, Византией.
Каган был духовным главой народа, а во главе военного дела 
стоял бек (визирь). При  кагане Булане, незадолго до  860 г., 
хазары  после  временного  обращения  в  христианство 
приняли  отчасти  иудейскую  религию.  «Существуют  семь 
судей – писал Масуди,  двое для хазар – магометан, где суд 
творится  по  шариату,  двое  для  хазар-иудеев,  у  которых  суд 
творится по закону Моисея, двое для хазар – христиан, где 
правосудие  совершается  согласно  евангелию,  один  для 
славян,  русских  и  др.  язычников,  которых  судят  по 
языческим законам». 
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Могущество  хазар  было  сломлено  лишь  арабами, 
завоевавшими южный берег Каспийского моря и печенегами, 
появившимся в левобережье Волги. 
Славяне окончательно покорили хазар приблизительно в 969 
г. Однако остатки хазаров долго еще существовали в Крыму и 
на  Кавказе.  Память  о  них  живет  и  сейчас  в  названиях 
некоторых  местностей.  Как  известно,  Каспийское  море  на 
азербайджанском языке так и называется – Хазар.
Таким  образом,  еще  задолго  до  прихода  исламской  веры  в 
этот  регион  в  Азербайджане  и  Северном  Кавказе 
сформировалось  ядро  многих  народов,  которые  имели 
исторически  устойчивую  территорию,  свой  язык, 
определенную общность и культуру. 
Тесные  культурные  связи  существовали  между  народами 
Азербайджана,  Кавказа,  Ирана  и  др.  стран  Востока.  После 
прихода арабов на Кавказ под влиянием исламской религии 
сложился  ряд  общих  черт  мусульманской  культуры  во 
многих  областях:  в  литературе,  философии,  зодчестве, 
музыке и т. д. В странах, входивших в состав Халифата, были 
распространены ценности исламского мировоззрения. После 
крушения  Халифата  эти  земли  подверглись  нашествию 
кочевых  племен  с  Востока.  После  смешения  монголо-
тюркских племен с автохтонными племенами сформировался 
генеалогический  резервуар  азербайджанской  нации.  И  эта 
генеалогическая  память  поколениями  передается  до  наших 
дней.
После  распада  СССР  в  государствах  постсоветского 
пространства   происходит  в  отдельных  случаях  временный 
рост  национализма,  в  некоторых  случаях  религиозного 
фанатизма.  Процесс  носит  сложный  и  во  многом 
противоречивый характер. Новые экономические отношения 
по  сей  день  внедряются   болезненно  для  основных  слоев 
населения. В силу социально-экономических и политических 
событий  появились  новые  миссионерские  движения  и  в 



некоторых  случаях  эти  силы  проводят  антиславянскую 
пропаганду.   Большинство  миссионеров  заманивают 
подростков из бедных семей, для учебы в своих центрах. Но 
многие молодые люди  сами соглашаются учиться новым для 
них  религиям,  потому  что  материальное  положение  не 
позволяет  им  обучаться   стоящей  профессии  и  ремеслу,  а 
миссионеры  плату  не  берут.  Особенно  это  касается 
подростков  и  молодежи,  которым  от  16  до  27  лет. 
Выпускники  школ,  не  поступившие  в  высшие  учебные 
заведения,   становятся  социально  беззащитными, 
профессионально  не  пригодными  к  требованиям 
работодателей  и  чувствуют  себя  неуверенными, 
психологически  и  морально  ущемленными,  что  часто 
приводит  их  к  мысли  о  собственной  ненужности.  Таким 
образом,  создаются  условия  для  радикальных  религиозных 
центров  и  националистических  ячеек.  Под  воздействием 
новых  условий  жизни,  в  результате  влияния 
ультрарадикальной  пропаганды  некоторые  группы 
становятся ксенофобами. 
Поэтому  фанатичная  вера  занимает  важнейшее  место  в 
религиозной идеологии радикальных религиозных сект. Эти 
силы  называют  себя  «защитниками»  истинной  веры. 
Особенно  попадают  под  влияние  этих  сил  молодые  люди, 
которые  не  могут  найти  себя  в  этой  жизни,  они  слабы  в 
борьбе с окружающими их чуждыми силами. Когда человек 
измучен горем, личными невзгодами, устал от окружающих 
его проблем,  ему бывает трудно правильно понять причину 
столь  тяжелых   обстоятельств,  на  него  навалившихся.  Не 
имея  в  душе  твердых  религиозных  принципов,  он  легко 
попадает на удочку чуждых миссионеров. 
Он   ищет  облегчения  в  том,  что  может  дать  ему  какое-то 
душевное  равновесие  и  спокойствие.  Именно  в  этих 
условиях  некоторые  обращаются  к  так  называемым 
«защитникам». Попадая к  фундаменталистам, такой человек 
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помимо  психологического  воздействия  испытывает  влияние 
выработанных  данной  религиозной  организацией  средств 
эмоционального  влияния.  В  результате  многократных 
повторений  этих  воздействий  у  человека  вырабатывается 
устойчивый  искаженный  принцип  анализа  всех  явлений, 
формируется  специфическая,  фанатичная  структура 
мышления.  Так,  если  традиционный  религиозный  культ 
носит  открытый,  публичный  характер,  то  действия 
фундаменталистов,  как  правило,  осуществляется 
конспиративно.
Как  и  в  других  формах  общественного  сознания,  в 
национальных  вопросах  следует  различать  два  уровня  (две 
сферы): 
1  -  Националистическую  идеологию,  т.  е.  более  или  менее 
систематизированное  изложение  национальных  догм  и 
мифов  профессиональными  политиками  и  общественными 
лидерами.
 2  -  Национальную  психологию,  т.  е.  национальные 
представления  и  чувства,  ментальные  характерные  черты, 
свойственные массе рядовых членов каждой нации.
Националистическая  идеология  выступает  почти 
исключительно  в  виде  мифов,  т.  е.  рассказов  о  каких-то 
вымышленных  сверхъестественных  качествах  своей  нации. 
Миф всегда носит образный, наглядный характер. 
Образно-мифологический  характер  националистических 
представлений  масс  умело  используется  ультраправыми 
политиками в целях наиболее эффективного воздействии на 
не  определившуюся  часть  электората.  Поэтому  совершенно 
несовместимы с наукой притязания политических деятелей в 
некоторых  государствах.  Они  «выправляют» 
государственные  границы  в  соответствии  с  языковой 
принадлежностью населения. Законы общества, как и любой 
другой закон, не могут  быть сформированы и приняты  без 
привлечения разума.



Исходя  из  вышеизложенного  мы,   изучая   региональные 
менталитеты и  национальную  психологию,  дифференцируя 
религиозные течения,  одновременно уточняем  ментальные 
характерные  черты   того  или  него  лидера.  Потому  что   в 
характеристике  любого  лидера особое  место  занимает  его 
ментальная    принадлежность,  а  также  этносоциальная  и 
индивидуальная психология.

                                                             
  

Психосоматическая природа человека

Любая идеологическая или экономическая теория, созданная 
без  учета   менталитета,  приведет  к  большим  ошибкам, 
непредсказуемому хаосу и недопониманию демократических 
ценностей.  Менталитет  проявляется  в  скорости  мышления, 
темпе  речи,  мимике,  подвижности,  манере  общения. 
Менталитет  передается  нам  по  наследству.  С  возрастом  он 
подвергается незначительным изменениям. 
Как  известно,  человек  -  биологическое  существо,   не 
вписывающееся  в  рамки  природы.  Изучение  законов 
ментального  мышления  есть  вернейшая  исходная  точка 
всякого познания.  Так же как мы видим через призму белый 
луч  света  разложенным  на  лучи  разных  цветов,  также  в 
мышлении  мы  прослеживаем  различные  частные  действия 
одной и той же общей причины. 
Предметом истинного сознания менталитетов является вещь, 
которая во всех изменениях сохраняет свою сущность. Цель 
человеческой  жизни  есть  блаженство,  и  к  достижению  его 
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ведут,  кроме  познания  еще  и  этическая  добродетель, 
коренящаяся в воле.  Человек не может идти к своей цели в 
одиночку, он нуждается в других людях, в обществе, так как 
является  членом  данного  общества.  Разумный  человек 
понимает,  что  права  каждого  из  людей  могут  быть 
достигнуты только благодаря социальному сотрудничеству и 
общие усилиями. 
Поэтому  необходимо изучение каждой личности,  его образа 
мышления,  чувств,  умственных  качеств,  взаимодействия  с 
другими членами общества, работоспособности, стремления 
к  прогрессу.  В  целом  эти  качества  отдельных  индивидов, 
сложенные  вместе,  представляют   суммарный  менталитет 
народа.  
Если ум дает возможность человеку понять внешний мир, то 
подсознательная  сфера  передает  эту  информацию 
генетически  в  последующие  поколения.  Ретроградная 
информация,  скапливаясь  в  подсознательной  сфере, 
переходит  в  сознательную  сферу   каждой  личности  в 
отдельности и в менталитете народа в целом. 
В  психологических  особенностях  менталитетов  выделяют 
следующие  особенности:   сенситивность,  экстраверсия, 
интроверсия  и  эмоциональный  уровень.  Исследуются  в 
пропорциональном порядке чувства, которые преобладают в 
обществе с его определенным менталитетом, а также мотивы 
этих  чувств.  Среди  людей,  образующих  определенный 
менталитет,  проводятся  исследования по  пропорциональной 
шкале  с  целью  выявления,   какой  вид  темперамента  у  них 
преобладает.  Изучаются  характер,  течение  психических 
процессов и качества инсайта личности.
 Общая  характеристика личности  психологами  исследована 
достаточно обстоятельно.  И.Павлов  разделял людей на три 
типа.  Он  характеризовал  их   как  «художественных», 
«интеллектуалов» и «средний тип». 



Для  «художественного» типа  присуще  восприятие  влияния, 
живого  воображения.  Для  «интеллектуалов»  свойственно 
восприятие  логического  обоснования,  а  также  интерес   к 
теоретическим  вопросам.  Отношение  человека  к 
художественному  типу еще не  означает, что он  обязательно 
должен  быть  художником  или  скульптором.  Несомненным 
является  следующее  -  представители   этого  типа  по 
сравнению  с  другими  типами  более  чувствительные, 
проявляют  эмоциональное  отношение  к  событиям,  легко 
усваивают живую и абстрактную фантазию. Не случайно, что 
художники,  артисты,  скульпторы,  музыканты   в 
подавляющем большинстве обладают свойствами этого типа. 
Стоит  отметить,  что  принадлежность  к  художественному 
типу  еще  не  означает,  что  эта  личность  со  слабым 
умственным развитием, со слабым интеллектом.  Дело скорее 
в   превосходстве  художественного  образного  воображения 
над   мысленным восприятием. 
В  подходе  к  человеческим  типам  у  европейских 
психоаналитиков   множество   своих  соображений.  Эрнст 
Кречмер – оценивает строение человеческого тела и ее  роль 
в формировании характера.
Василий Гиляровский  акцентирует внимание на талантах и 
их  последствиях.  Австрийского  ученого   Зигмунда  Фрейда 
интересовала  идея  подсознания,   ее  влияние  на  жизнь 
человека, на его мировоззрение, на взаимоотношения между 
людьми, на речь и интеллект, на процесс творчества и науки. 
У  Антона  Штангеля –  теория  тела  человека.  В  центре его 
теории стоит религия. 
Однако   для  того,  чтобы  разобраться  в  пропорциональном 
распределении людей  в  обществе и  внести  в это  ясность, в 
последнее  время  на  Западе  появились  знатоки  мистики  с 
очень  интересными  для  изучения  мыслями.  В  мистическом 
мироощущении подразумеваются два мира, и человек как бы 
находится  в  контакте  с  божественными  духами.  По  теории 
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ученых,  человек  в  жизни  достигает  результатов  благодаря 
пути,  открытому  божественными  силами.  Мистическая 
философия возникла на основе учений Галдея, Астрологии, 
Мантики,  Каббалы,  Скандинавского  эпоса,  письменности 
Руны, Спиритизма, Теософии, Антропософии, Библиомании, 
Ролодомании,  Орнитомании. 
Но,  конечно,   в  формировании  лидера  основным  условием 
является  обладание  Чутьем,  Общительностью,  Памятью, 
Интеллектом.  Из  психологических  особенностей  большую 
роль  играет  Темперамент  и  Способность,  а  одну  из 
важнейших ролей играют межличностные взаимоотношения 
и способность к  внушению.  Многие яркие лидеры обладали 
этим свойством. 
Люди отличаются друг от друга  темпераментом.
В прошлом можно встретить много знаменитых личностей с 
различным  темпераментом.   А.В.Суворов  и  А.И.Герцен  – 
сангвиники,  император  Петр  I и  И.П.Павлов  –  холерики, 
Н.В.Гоголь и П.И.Чайковский – меланхолики, М.И.Кутузов и 
И.А.Крылов – флегматики. Психологическая характеристика 
типов  темпераментов   определяется  нижеприведенными 
особенностями.
Сенситивность – чтобы говорить об этой особенности, надо 
знать  о  составе  малейших  сигналов,  поступающих  извне  в 
сознание человека.
Реактивность  –  чтобы  судить  об  этой  особенности,   надо 
уяснить независимую от человека реакцию на внутреннее и 
внешнее воздействие.
Активность  –  в  этой  особенности,  необходимой  для 
достижения  цели,  мы  наблюдаем  степень влияния  человека 
на  внешний  мир  и  устранение  внешних  и  внутренних 
преград.
Разница  между  реактивностью  и  активностью  –  это 
зависимость  деятельности  человека  от  внешних  или 



внутренних  воздействий  (настроение,  мечты  и  пожелания, 
случайные события,  намерения и склонности).
Типы реакций – в этой особенности мы обращаем внимание 
на влияние психической реакции на скорость процесса, в том 
числе  на  темп  скорости  движения,  ловкость,  на  скорость 
запоминания, на остроту ума.
Экстраверсия  и  интроверсия.  Говоря  об  этой  особенности 
надо  уяснить:   от  чего  -   от  влияния  внешних  факторов  в 
настоящее  время  (экстраверсия),  или,  наоборот,  от 
воздействия  в  прошедшем  и  связанном  с  будущим 
(интроверсия) появляется реакция индивида? 
Эмоциональная бодрость. Об этой особенности надо судить 
исходя  из  того,  насколько  кратковременным  является 
воздействие  на  человека  внешних  сигналов  для  появления 
его  эмоциональной  реакции.  Сила  центральной  нервной 
системы  определяется  работой  пары  полушарий  головного 
мозга. Работоспособность центральной нервной системы по 
И.П.Павлову определяется периферийным торможением. По 
закону соотношения сил, с увеличением силы условной пары 
увеличивается  эффект.  Однако  это  соотношение  не  бывает 
постоянным.  После  достижения  определенной  силы 
раздражителя активность  условной коры не увеличивается, а 
наоборот  уменьшается,  то  есть  происходит  периферийное 
торможение.  На  основании  этого  Павлов  разделил  нервную 
систему на 4 вида. 
1. Сильный и неуравновешенный тип. В этом типе нервной 
системы  наблюдается  превосходство  бодрости  над 
торможением.

2. Сильный и уравновешенный тип.
3. Слабый и уравновешенный тип.
4. Слабый  тип  –  у  них   бодрость  и  торможение  развиты 
слабо. 
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Все  вышеперечисленные  типы  темпераментов  позволяют 
раскрыть  их  суть.  Людей  можно  разделить  эмпирически на 
четыре типа.
1. Сангвиники  (крепкие  типы).  Они  обладают  сильной 
бодростью и сильным торможением, уравновешенные.

2. Меланхолики  (слабые типы). Основная особенность этих 
типов -  слабая работоспособность клеток коры мозга. У 
них  периферийное  торможение  наступает  быстро. 
Бодрость слаба, в коре мозга преобладает торможение.

3. Холерики  (нетерпеливые  типы).  У  них  бодрость 
преобладает  над  торможением,  поэтому  они  считаются 
сильными и одновременно неуравновешенными типами.

4. Флегматики  (спокойные  типы).  Основная  особенность 
этих  типов  заключается  в  слабой   работоспособности 
клеток  коры  мозга.  У  них  периферийное  торможение 
наступает  медленно.   Эти  люди  отличаются 
уравновешенностью характера.

Лидеры,  как  и  прочие   люди,   психологически  бывают 
сильными  и  слабыми.  У  каждого  лидера  имеются  свои 
психологически  особенности,  интеллект,  ум,  культура, 
поведение  и  т.д.  Бывают  случаи,  когда  показавшиеся  нам 
слабыми  лидеры  расправляются  со  своим  окружением,  его 
выбравшим.  Тем  не  менее,   если  этот  человек  не  имеет 
характерных  для  сильного  человека  психологических 
характеристик, он попадает под влияние нового  окружения, 
которые  собственно  и  помогло  ему  справиться  со  старым 
окружением. 
Иногда окружение делает больше пользы  для своего народа, 
чем  их  лидер.  Как  говорится,  короля  делает  свита.  Это 
говорит  о  том,  что  окружение  лидера  может  быть  как 
положительным, так и  отрицательным, меркантильным и так 
далее. На первый взгляд может казаться, что эти рассуждения 
касаются  государств  с  тоталитарным  режимом.  Но 



исторический  опыт  показывает,  что  с  помощью 
политических  технологий,   узнавая  психологическое 
состояние целого общества, используя олигархические  силы, 
к  власти  в  демократической  стране  может  прийти  такой 
тиран, какого не увидишь  даже в тоталитарных государствах. 
Примером может служить Гитлер, который пришел к власти 
демократическим  путем,  пользуясь  реваншистским 
настроением  некоторых  кругов  за  поражение  в  Первой 
Мировой Войне. Премьер-министр Великобритании Уинстон 
Черчилль  в  своих  мемуарах  полностью  описывает 
политическую  обстановку  Веймарской  Германии,  называет 
Гитлера ефрейтором, который «далеко пошел».
Если  окинуть  взглядом  историю,   мы  увидим,  что  сильный 
лидер  играет,  по  сути,  ключевую  роль  в  решении  особо 
важных  задач,  в  этом  заключается   продукт  его 
психологического  мышления.  А  у  слабых  лидеров 
решительные действия являются  продуктом ключевых фигур 
окружения. Все это приводит к тому, что изучая лидеров и их 
окружение,  независимо  от  того,  к  слабому  или  сильному 
относится его тип, надо изучать психологическое состояние 
лидера.  При  этом   необходимо   исследовать  формирование 
характера  идеалистического,  авторитарного, 
харизматического и кланового  лидеров.
При  формировании  взглядов   лидера  со  слабой  нервной 
системой,  при  нормальных  или  анормальных  поведениях, 
ответственность  несет  его  окружения.   В  таких  случаях, 
окружение не только определяет поведение лидера, но еще и 
является  определяющим  звеном  общественного  устоя 
государства. Бывает, что  слабый лидер пытается вырваться 
из  этого  окружения,  и   наладить  отношения  напрямую  с 
обществом.  Но  он  понимает,  что   обречен  быть  в  своем 
окружении.  Его  трусливость  не  дает  возможности 
революционным  путем  избавиться  от  своих  привычек,  его 
искренние,  прямые  обращения  к  народу  непонятны 
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обыкновенному  обывателю,  потому  что  окружение  создало 
ценности,  которые   привели  общество  к  новым  моральным 
формам.  Лидер,  понимая  все  это  и  не  имея  поддержки  в 
обществе,   обречен  быть  уничтоженным  своим  же 
окружением.  В  большинстве  случаев,  осознавая  суть  дела, 
после  неудачной  попытки  выхода  из  своего  окружение,  он 
возвращается  на  круги  свои  и  сдает   ключевые  функции 
кому-то из своего окружения.
И  наоборот,  сильный  лидер  несмотря  на  внешние  влияния, 
отстаивает свои  позиции. Он один, со своей гениальностью 
и интуицией, точно оценивает политические обстоятельства 
вокруг  себя.  Руководящая  роль  сильного  лидера  при 
оперативном  решении  ответственных  задач  такова,  что  его 
окружение  в большинстве случаев отстает от него, оставаясь 
позади  лидера.  Окружение  ощущает  свою  политическую 
недальновидность,  и  во  многих  случаях  их  неприязнь  и 
недоверие  к  лидеру  уступают  место  восхищению  его 
руководящими  способностями  и  необыкновенному   чутью. 
Поэтому в древних империях издавна принимались меры для 
выведения  людей  со  сверхспособностями   для  управлении 
обществом и государством. 
В мозге человека имеются разные зоны, которые отвечают за 
те или иные способности. Можно развивать одни из них за 
счет подавления других. Но как?
Взять, к примеру, тибетских монахов. Иные из них с давних 
пор  добровольно  идут  на  то,  что  их  замуровывают  в 
каменных  мешках  без  окон  и  дверей,  оставляя  лишь 
небольшое  отверстие,  через  которое  отшельникам  подают 
еду  и  питье.  После  долгих  лет  такого  заточения  у  них 
развивается  талант  ясновидения  и  яснослышания,  что 
является  компенсацией  отсутствия  информации  от  других 
органов  чувств.  При  этом  деятельность  головного  мозга 
перестраивается  в  принципе.  В    коре  разрастается  и 
доминирует  определенная  зона,  а  другие,  не  развиваясь, 



практически  отмирают.  Прошедшие  через  такую 
добровольную экзекуцию  люди до конца жизни остаются с 
отмершими,   атрофировавшимися   участками  мозга,   в 
дальнейшем  эти  участки   вновь  функционировать  так  и  не 
начинают.
В  современной  медицине  практикуется  выжигание  жидким 
азотом  ненужных,  по  мнению  экспериментаторов  и  врачей, 
участков коры головного мозга. После такого вмешательства 
происходит усиленное развитие других отделов мозга.
Практикуется   метод  лечения  алкоголизма  методом 
обработки  участка  мозга   током  специальной  частоты  и 
напряжения.  Электричество  разрушает  установившиеся  в 
мозге  привычные  связи  и  способствует образованию  новых 
нервных связей.
Разработанная  в  США  другая  медицинская  методика 
основана на нейрохирургии. Они называют это «вырезанием 
болезненных  воспоминаний».  Но  вырезание  части  мозга 
производится  буквально.  Память  «стирают»  вместе  с  ее 
носителем.
Человек  с  помощью  своей  воли  способен  развивать 
соответствующие участки мозга и тем самым формировать в 
себе  умение  заниматься  самообразованием  и 
самовоспитанием.  А  то,  что  не  входит  в  сферу  интересов 
такого  человека,  он  оставляет  без  внимания,  и  всякие 
попытки  научить  его  неинтересному   заканчиваются 
провалом.
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Формирование характера 

Одной  из самых характерных особенностей лидера является 
личная  индивидуальность,  или  его  неповторимость.  К  этой 
категории  относятся  характер,  темперамент,  особенности 
реакции  психических  процессов,  превосходящие  чувства  и 
мотивы  деятельности,  формирующиеся  способности. 
Указанные  психологические  особенности  не  бывают 
одинаковыми  у  двух  людей,   личность  своей 
индивидуальностью неповторима. 
В  последнее  время  генетики  создали  сенсацию,  получив 
живые существа с одинаковыми генетическими кодами. Это 
действительно перелом в генетической науке.     Несомненно, 
проведение  такого  же  эксперимента  на  человеке   требует 
большой  смелости  в  связи  с  морально-этическими 
проблемами. Теоретически возможно по генетическим кодам 
создать  образ  такого  ученого,  как  Эйнштейн.   Однако 
абсолютное  копирование  этим   образом  неповторимой 
личности гениального   Эйнштейна невозможно.  Это можно 
утверждать с полной ответственностью.  Какой бы похожей 
личность не была, она не может в точности повторить жизнь 
Эйнштейна,  так  как  человек,  находясь  в  различных 
социальных  группах,  порой  выполняют  различные  роли   и 
функции.
Иногда,  будучи  на  службе  очень  серьезными, 
требовательными  и  строго  относящимися  к  подчиненным, 
некоторые  личности  во  время  туристического  похода  и 
рыбной ловли становятся веселыми, шутливыми, с чувством 
юмора. То есть одна и та же личность в разных условиях и 



ситуациях ведет себя строго противоположно. Так бывает не 
всегда. Очень часто человек в разных ситуациях показывает 
одни и те же качества. В  семье, на службе, на общественной 
работе, на спортивных соревнованиях он выполняют одну и 
ту же роль. Каждая особенность характера определяется,  в 
том  числе,  из  взаимоотношений  личностей  и  их 
общественных  отношений.  Именно  поэтому  имеющие 
одинаковые  наследственные  признаки  близнецы,  в  разных 
ситуациях  имеют  различные  особенности  характера.  Здесь 
большую  роль  играют   общественный  строй,  и 
общественные взаимоотношения.  Материальный  достаток и 
материальная  нужда,  безработица  и  вера  в  будущее, 
порабощение и социальное равенство – все это в комплексе 
оказывает  воздействие  не  только  на  типичные  особенности 
личности,  но  и  на  формирование  индивидуальной 
особенности  характера.  Поэтому  особенности  характера  в 
раннем  возрасте  бывают  более  продолжительными,  чем  в 
позднем возрасте, и с трудом  изменяются.  Далее характер 
развивается  в  зависимости  от  активных  действий  человека, 
от  его  места  в  обществе,  от  того,  как  он  себя  поведет.  В 
формировании  характера  особое  значение  имеют 
конфликтные ситуации. 
Немного  о  научных  исследованиях.   73%  опрошенных 
заявляют,  что  их  характеры   не   изменялись  после  25 лет. 
Изменения  в  характере  человека  в  молодом  и  пожилом 
возрасте зависят от сильного экзогенного фактора. У людей в 
это  время  решающую  роль  играет   попадание   в  сложную 
ситуацию.  Изменения   характера  человека  в  результате 
большого потрясения изучены экспериментально. Например, 
при встрече с большой несправедливостью у разных людей 
возникают  совершенно  противоположные  реакции.  В  это 
время одни замыкаются в себе, избегают людей и ощущают 
моральные  потрясения, падают  духом.  Другие  же наоборот, 
становятся  спокойными,  чувствительными.  У  них 
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повышается способность действовать, расширяется интерес. 
Многое  зависит  от  того,  какое  решение  будет  принято  по 
отношению к ним (отделят  их от коллектива, или наоборот 
сблизят с коллективом, и принесет ли это им пользу). 
Ясно,  что  поведение  человека  в  конфликтных  ситуациях 
зависит от  его  базового  характера,  который  выработался   в 
раннем возрасте, и генеалогического кода. Потому что даже 
при высокой степени воспитания и развития, при соединении 
внешних  и  внутренних  факторов,  при  бесконечном  их 
разнообразности, человек совершает разные действия. 
 Американские  ученые  считают,  что  особенности  личности 
зависят от познания мира в раннем детстве. То, что  ребенок 
усвоил  в  детстве,  остается  с  ним   до  конца  его  дней.  В 
основном  особенности  характера,  его  глубина, 
продолжительность,  постоянство  исходят  из  зависимости 
взаимоотношений  этих  особенностей  характера.  Культура  и 
воспитание  имеют  огромное  значение  в  формировании 
человека. 
Человек,  как  птица  хочет  быть  свободным,   рождается 
свободным  и  стремится  к   свободе.  Это  означает,  что  он 
стремится  возвыситься  над  другими,  командовать  другими, 
потому что тем самым он защищает свою свободу.

Тогда  чем  можно  объяснить  отсутствие  одного  и  того  же 
характера у близнецов? По теории Кречмерa и Шелдона это 
отличие  у  людей   носит  врожденный,  наследственный 
характер.  Эти  психологи  считают,  что  характерные 
особенности передается   по наследству. 
Другие  же  ученые  считают,  что  характерные  особенности 
наследственности  носят  не  биологический  характер,  а 
развиваются при жизни человека в  обществе. Они, отрицая 
наследственные особенности характера, приводят в качестве 
примера различия у однояйцовых близнецов. 



В  утробе  матери у  однояйцовых  близнецов наследственные 
особенности одинаковы. Ученые исследовали несколько пар 
близнецов по общественному положению, по моральному и 
материальному уровню. В особенностях темперамента у этих 
близнецов полное сходство. Однако по признакам характера 
они резко отличались, с возрастом это отличие становилось 
еще  резче.  Значит,  если  даже  наследственные  особенности 
одинаковы,  в  различных  общественных  ситуациях 
формируются различные особенности характера. Человек не 
рождается  умный  или  глупый,  ленивый,  работящий, 
жестокий  и  милосердный.  Таким  он  становится  в  течение 
жизни. 
Тогда  из  чего   состоит  основная  закономерность 
формирования характера?
С  самого  начала  развития  философии  и  психологии  было 
принято  противопоставлять  понятия  «мозг»  и  «мысль»,  и 
если  исследователь  хотел  показать,  что  психологические 
процессы  коренным  образом  отличаются  от  мозговых,  он 
пользовался  этим  противопоставлением.  Такое 
противопоставление  в  равной  степени  было  свойственно 
идеалистической  философии  и  психологии;  концепции  о 
невозможности свести разум или «категориальную мысль» к 
материальным  механизмам  мозга  выдвигались  многими 
морфологами  мозга,  психиатрами  и  неврологами  (Монаков, 
1914: Гольденштейн, 1927, 1948). 
Несомненно,  религия   широко  влияет   на  способности 
человека,  развитие личности. Религия легко воспринимается 
сознанием  человека.  Религия  не  ставит  человека  рядом  с 
Богом.  Религия  подтверждает  уникальность  человеческой 
природы,  потому  что  он,  в  отличие  от  животных,  имеет 
сознание,   манеры,  ум,  интеллект,  умеет  анализировать, 
синтезировать, и на этой   основе прийти к определенным 
выводам. В религии считают, что человеческая личность не 
кончается смертью, она живет вечно.

28



   

Но все эти концепции предполагали отказ от представлений о 
своеобразии  мышления  и  сводили  мышление  к  более 
элементарным  механизмам  –  это  были  либо  ассоциации 
(ассоционизм ХIХ века) и структурные процессы (гештальт-
психология  ХХ  века),  либо  это  был  открытый  отказ  от 
проблемы  мышления  и  замена  ее  проблемой  «выработки 
условных  рефлексов»,  или  «научения»  (learning).   Однако 
становится  совершенно  ясно,  что  характер   является  
сложной формой психической деятельности.

Именно  к  этому  сводится  основной  подход 
современной нейропсихологии; при таком подходе проблема 
мозговых  основ  формирования  характера перестает  быть 
только  философской  и  приобретает  конкретный  научный 
характер.
Исследования,  проводимые  в  связи  с  локализацией  в 
определенных  зонах  коры  головного  мозга  психической 
функции  доказали,  что  действительно  патологические 
изменения в  этих  зонах способствуют в той или иной мере 
нарушениям  психической  функции  и  одновременно  это 
отражается  в  характере  человека.  Психологи  и 
нейрофизиологи  очень  интересовались  локализацией 
психической  функции.  Ученые  старались  найти  точки 
размещения  важных  центров,   даже  создали  карту  мозга. 
Исследователи   разведали  множество  «центров»  (их  число 
вначале  было  52,  а  потом  уже  и  100),   старались  найти 
функции каждого центра.
Правое  и  левое  полушария  головного  мозга  в 
функциональном  отношении  ассиметричны.  Центр  речи 
расположен в левом полушарии и состоит из трех участков. 
Повреждение одного из этих участков ведет к существенным 
нарушениям в речи.
Еще в древние времена сложные психологические процессы 
связывали  с  центром  мозга,   корой  головного  мозга  и  их 
функциями.  Философы  и  натуралисты  средних  веков  все 



психические  «способности»  объясняли  локализацией  трех 
мозговых  желудочков.  Известный  анатом  начала  XIX века 
Ф.Голл, разъясняя разницу между белым и серым веществом 
в  головном  и  спинном  мозгах,   отмечал,  что  части  мозга  в 
интимном  порядке  связаны  непосредственно  со 
«способностями»  и  эти  части,  развиваясь,  набухают  в 
черепной  коробке,  достигают  определенных  размеров, 
создают разницу между индивидуумами в их способностях. 
Позже «психологические способности» быстро были забыты. 
К этой идее стали подходить по-другому, взяв под контроль 
функциональные  зоны  мозга,  начали  выявлять 
функциональные  нарушения  в  связи  с  органическими 
изменениями. Стало известно, что например, в зоне опоры и 
движения  или  в  центральной  части мозга,  если  произойдут 
патологические изменения,  а эта зона размещается в левой 
передней части полушария, то правая часть передней части 
полушария  парализуется.  Если  изменения  произойдут 
немного  сзади,  на  противоположной  стороне  не  будет 
чувствительности.
Основную  лепту  в  науку  о  психическом  нарушении   внес 
молодой  французский  анатом  Поль  Брок  в  1881  году.  Он 
выявил  зависимость  патологического  изменения  у  лиц, 
многие  годы  говорящих  экспрессивно  (заикаясь).  П.Брок 
выяснил, что в левом полушарии головного мозга, в лобной 
его  части,  размешается  центр  речи,  и  происходящие  здесь 
патологические процессы наблюдаются нарушением дикции.
В 1873 году немецкий психиатр К.Вернике выявил  в  левом 
полушарии,  в  задней  части  височной  зоны  при 
патологическом  изменении  следующее  свойство:   больной, 
сохраняя  относительно  экспрессивный  характер  разговора, 
не понимал сказанного. 
В  основном  центры  жизненных  органов  обнаружены  в 
продолговатом мозге. Выявлено  12 видов  нервных  центров, 
включая    ассоциативные  нервные  центры  и  вегетативную 
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нервную   систему.   Во  всех  зонах  мозга   выявлены  центр 
«понимания»,  (в  нижней  части  левого  полушария  мозга), 
«письменный» центр (в задней стороне лобной части левого 
полушария),  «вычислительный»  центр,  «читательный» 
центр,  центр  «ориентации»,  центр  «ошибки»,  центр 
«настроения» и другие.
В 1934 году немецкий психиатр Клейст составил карту этих 
мозговых  центров.  Однако  с  течением  времени  оппонент 
Брока  и  его  последователей  Х.Джексон  в  своей  теории 
опроверг  мнение  о  сложном  психологическом  процессе 
локализованных  частей,  а  охарактеризовал  мозг  только 
уровнем  сложности  его  систем.  В  первое  время  эта  теория 
была  непонятна,  в  силу  своей  сложности.  Однако  позже 
Монаков (1914 г), Хедом (1928 г) и Голденштейн (1927, 1937, 
1948),  развивая  теорию  Джексона,  заложили  основу  новой 
школы. Так, эти авторы, не отрицая локализацию функций в 
определенных частях мозга (движение, зрение, слух и т. д.), 
многие сложные психологические процессы  рассматривали 
вне   теории  локализации.  Так,  в  проведенном  ими 
исследовании  становится  ясно,  что  клетки  мозга  связаны 
друг  с  другом  посредством  аксонов  и  дендритов,   эти  же 
структуры связывают между собой локализованные участки 
мозга. Больные люди, с нарушениями внутримозговых связей 
выдвигают  бредовые  идеи,   проявляют  подозрительное 
отношение к окружающим, из каждого слова выносят  свой 
вывод.
Так, в проведенном ими исследовании становится ясным, что 
в коре мозга имеются нервные окончания и  зона, которая их 
координируют.  То  есть  при  душевных  и  психических 
отключениях  у  больного  вместе  с  мозговыми  зонами 
поражаются другие части мозга.  
Как  отмечено  выше,  любая  психическая  деятельность  есть 
следствие работы сложной   функциональной  системы. Это 
указывает  на  то,  что  эту  функцию  осуществляет  сложный 



аппарат,  и  если  из  системы центров один  будет  поврежден, 
нарушатся  все  процессы  психики.  Следовательно,   каждый 
мозговой центр, выполняя свою функцию, связан с другими 
зонами  коры  мозга  и  каждая  локализованная  часть  коры 
мозга  в  комплексе  контролирует  душевно-психическое 
состояние  человека.  В  этих  локализованных  зонах  любое 
нарушение влияет на общее душевно-психическое состояние 
человека. 
Следует обратить внимание на следующий факт. Например, 
центры  слуха  и  музыки  могут  рассматриваться  как 
взаимосвязанные  структуры,  однако  проведенные 
длительные  исследования показали, что в левом полушарии 
височной части мозга, при очаговом нарушении, больной не 
понимает, что говорят вблизи, но в это время  он слушает и 
понимает  музыку.   Больной   композитор  сочиняет  хорошие 
музыкальные  произведения.  Логически  получается,  что 
слуховой  центр делится  на  зоны  слуха  и  музыки.  Вместе с 
этим,  нейропсихологам  известно,  что  психологические 
процессы,  несущие  функции   ориентации  в  пространстве, 
или  создания  сложных  грамматических  структур  и 
арифметического восприятия,  органически связаны. То есть 
возникшая в левом полушарии мозга, позади височной зоны 
патология  приводит  к  нарушениям  этих   функций   и 
личности, которые  не способны арифметически вычислять и 
понимать сложные грамматические обороты.
Все  это  доказывает  сложную  функциональную  систему 
мозга. Возникает вопрос о  функциональных системах  мозга 
и  роли  этих   систем в  психической  деятельности  человека. 
Кора  головного  мозга  с  присущей  ей   определенной 
функцией подразделяется условно на три блока.
I – блок, отвечающий за эмоциональные проявления.
II – блок,  отвечающий  за  получение  информации  извне,  из 
среды, анализ, информацию и защиту.
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III – блок,  регулирующий  и  контролирующий психическую 
деятельность.
Каждый  из  этих  блоков  имеет  иерархическое  строение. 
Расположенные друг на друге, они состоят из трех типов зон 
коры.  I зона - (проекционная), сюда поступают импульсы из 
периферийных органов и отсюда возвращаются импульсы в 
периферийные  органы.  II зона  -  (проекционно-
ассоциативная),  отсюда  получается  информация,  она 
обрабатывается и готовятся адекватные программы. III зона – 
под  ней   подразумевается  сложная  (барьерная)  зона, 
отвечающая  за   психическую  деятельность,  которая  с 
некоторым торможением реагирует на  активность большого 
полушария мозга.
В  основном  особенности  характера,  его  глубина, 
продолжительность  и  постоянство  зависят  от 
взаимоотношений    этих  блоков.  Взаимосвязь  этих  блоков 
определяет   физиологическую  основу   характера. 
Наблюдения показывают, что при сбое деятельности III зоны 
у личности появляются искажённые взгляды и это  приводит 
к нестандартным подходам к жизни.  Отмечают,  что одним 
из побочных явлений при этих  сбоях  является  склонность к 
некрофилии,  то есть любовь к смерти.
У  Сталина   была  склонность к  некрофилии.  Он  не  столько 
любил  чествовать  годовщины  рождения  тех  или  иных 
выдающихся личностей, сколько юбилейные даты их смерти. 
В  1937 году,  в  самый  разгар  «большого  террора»,  в  СССР 
весьма пышно отмечался  100-летний юбилей со дня смерти 
А.С.Пушкина.  Люди  тайком  рассказывали  анекдот  о  якобы 
объявленном конкурсе на лучший памятник Пушкину. Третья 
премия была дана проекту «Сталин читает Пушкина», вторая 
–  «Пушкин  читает  Сталина»,  а  первая...  «Сталин  читает 
Сталина».
Любопытно  вспомнить,  что  при  власти  Сталина  день 
рождения  Ленина  отмечался  не  очень  заметно.  Зато  дата 



смерти первого большевистского вождя чествовалась весьма 
пышно.  Поразительно,  но  это  был  самый  настоящий 
праздник. Ленин умер 21 января, а 22 января каждого года в 
СССР отмечался как «день памяти Ленина и жертв 9 января 
1905 года» (напомним, что 9 января по старому стилю – это и 
есть  22  января).  Это  был  выходной  день,  который  в 
календарях отмечался красным цветом (правда, в  траурной 
черной  рамке).  Накануне  повсеместно  проходили 
«торжественно-траурные  собрания»,  в  Москве  на  них 
выступали с докладами ближайшие подельники вождя.
Любопытно, что подобные пристрастия были и у Гитлера. 
Изучение  жизни  и  деятельности  Сталина  все  больше 
подтверждает мысль, которую еще во второй половине 20-х 
годов высказал другой большевик, - неглупый и начитанный 
Н.И.Бухарин:  «Это  беспринципный  интриган,  который  все 
подчиняет  сохранению  своей  власти.  Меняет  теории  ради 
того, кого в данный момент следует убрать».
Но  хочу  подчеркнуть,  что  место  личности  в  общественной 
жизни однозначно определить заранее невозможно. Одной из 
причин появления таких сбоев в  трёх блоках коры головного 
мозга  является  наследственность.  Согласно   учению 
Менделя,  если  в  роду  есть  склонность  к  психическим 
нарушениям,  то  большая  вероятность  того,  что  кто-то  из 
следующего  поколения  заболеет  этим  же  недугом.  Особым 
катализатором  сбоев  в   этих  трёх  блоках  коры  головного 
мозга является  воздействие экзогенных  факторов. Эти люди, 
услышав  внезапно  плохую  весть  или  попав  в  стрессовое, 
нервозное  состояние  и  при   больших  потрясениях  могут 
заболеть душевной болезнью. 
В  каком-то  смысле  прав  австрийский   психотерапевт  и 
психолог  Альфред  Адлер,  который  в  своей  концепции 
индивидуальной  психологии   показывает,  что  характер 
человека формируется не из-за биологического воздействия, 
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а под социальным влиянием. Концепция Адлера состоит из 
нижеследующего:
1.Комплекс  неполноценности.
2. Компенсация. 
3.Сверхкомпенсация или стремление к превосходству. 
 Например, если в теле человека  есть какие-то нарушения, 
особенно  в  наружных  органах,  у  него  обязательно 
появляется  чувство  комплекса  неполноценности.  Чтобы 
отвлечься от своей неполноценности, он старается проявить 
себя в чем-то другом.

Люди во время общения  обычно обращают внимание на 
внешность человека. С раннего возраста, начиная с 12-13 лет, 
ребятишки  посмеиваются  над  внешними  недостатками 
товарищей,  начинают  приклеивать   им  ярлыки  и  объект 
насмешек это очень тяжело воспринимает. Такие дети, даже 
взрослые,  сознавая  свои  физические  нарушения, 
ограничивают себя в  общении с другими. У  них появляются 
нарушения  настроения  и  патологическое  изменение 
характера.  Такие  люди  бывают  злопамятными,  злыми  и 
нервными, сверхподозрительными. 

Оспа, следы которой сохранились на лице у Сталина на 
всю  жизнь,  и  тиф  чуть  не  погубили  его  в  детстве.  Кроме 
тяжелых  болезней,  в  жизни  маленького  Сталина  были  и 
другие несчастья. Как вспоминал Семен Гогличидзе, «как-то 
раз, 6 января на «иордань» возле моста через Куру пришло 
много  народу». Пришла  и  группа  церковных  певчих,  среди 
которых  был  маленький  Иосиф.  В  детей  врезался  фаэтон. 
Дышло фаэтона ударило Сталина по щеке, а колеса проехали 
по ногам мальчика. Сталин упал и потерял сознание. После 
этого,   как  вспоминал  Гогличидзе,    «подняли  потерявшего 
сознание  ребенка  (Сталину  было  тогда  10-11  лет)  и 
доставили домой. При виде изувеченного сына мать не могла 
сдержать горестного вопля. Сосо    (юный  Сталин) открыл 
глаза  и  сказал:  «Не  бойся  мама,  я  чувствую  себя  хорошо». 



Прибывший  врач  промыл  рану,  остановил  кровотечение, 
сделал  перевязку  и  объявил,  что,  внутренние  органы  не 
повреждены. Через две недели Cосо вернулся к занятиям».
Точно неизвестно, какая из травм привела к повреждению 

левой  руки  на  всю  жизнь.  В  «Медицинской  истории 
И.В.Сталин»  сказано:  «атрофия  плечевого  и  локтевого 
суставов  левой  руки  вследствие  ушиба  в  шестилетним 
возрасте с последующим длительным нагноением в области 
локтевого  сустава».  Поэтому,  в  отличие  от  официальных 
портретов,  в  жизни  Сталин  был  низкорослым,  с  лицом, 
изрытым  с  оспой.  Одна  рука  полупарализована  и  короче 
другой. Пальцы на левой ноге срослись. Это и предопределило 
его  знаменитую  «сталинскую»  походку  –  неторопливую, 
крадущуюся.
Юный  Сосо  был  «тщедушен  и  мал»,  а  также  «болезненно 
горд» и  вызывающе  груб,  как  многие  дети  с  физическими 
недостатками». Сосо «стеснялся плавать в Куре». Всё это в 
будущем отражалось на его характере
Товарищи  по  ссылке,  революционеры,  рассказывали,  что 

он  страшный  человек  с  неординарными  качествами.  По 
воспоминаниям  Свердлова,  Сталин  «большой 
индивидуалист» и на жизнь смотрит со своей точки зрения. 
Из  воспоминаний  бывшего   с  ним  в  ссылке  Масленникова: 
«Сталин  всегда  держался  подальше  от  других,  сторонился 
всех, считал себя  выше других, размышлял, замкнувшись в 
себя». 
У Адольфа Гитлера было  нарушение, называемое  monoorx-
idus.  Вождь  фашистов  страдал  нарушением  экзогенных 
половых  органах.  В  детские  годы  Гитлер  стыдился 
сверстников,  купающихся в речке,  держался от них вдали.
Когда Гитлер находился у власти, у него спрашивали, зачем 
он  не  женится.  Нацист  отвечал:  «Моя  жизнь  принадлежит 
народу». На самом деле он любил заигрывать с женщинами, 
но  избегал  физической  близости,    говоря,  что  свою 
сексуальную энергию предпочитает посвятить политике.
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Считается, что  интимную жизнь Гитлер  начал в 36 лет. Его 
первой  избранницей была 16 летняя Мария Райтер. В 1928 
году  она  пыталась  убить  себя.  Вторая  женщина  Гитлера  - 
Хелена  Хапфштангль,  утверждала,  что  Гитлер  -  импотент. 
Особую  роль  в  интимной  жизни  Гитлера  играла  его 
троюродная сестра Гели Раубаль. Гитлер очень ревновал эту 
женщину и держал ее под строгим контролем. Своеобразная 
любовь Гитлера заставила и эту женщину покончить с собой. 
Тайну  ее  смерти  хорошо  знали  близкие.   Гитлер  «очень 
страшный. Вы даже не представляете, что он заставлял меня 
делать. Совершая  половые извращения, он извращенным же 
способом получал оргазм», - сплетничала она. 
После Гели Раубаль у Гитлера были  другие женщины. Одна 
из  них  актриса  Рената  Мюллер,  в  своих  воспоминаниях 
рассказывала, что  Гитлер очень боялся постели. Он падал к 
ногам  женщины  и  заставлял  его  топтать,  оскорблять, 
издеваться,  ругать  нецензурными  словами.  Гитлер  от  этого 
впадал  в  экстаз  и  получал  сексуальное  удовлетворение. 
Потом, как ни в чем не бывало, покидал актрису.
В жизни Гитлера основной женщиной, несомненно, была 

Ева Браун. Они познакомились в 1929 году. Гитлер пожирал 
ее глазами, но только через три года они стали любовниками. 
Разница  в  возрасте  между  ними  была  23  года.  От  пули, 
пущено Евой в 1932 году в  область своей груди, она чудом 
осталось  жива.  Ева  рассказывала  любимцу  фюрера, 
легендарному Отто Скорцени: «Гитлер меня раздевал догола, 
и зная, что я хорошо скачу на лошади, заставлял меня сесть 
на него и скакать на нем, как на лошади. Самое интересное, 
что он от этого получал удовольствие. Он  отмечал, что для 
достижения  власти  надо  пройти  через  унижение,  чтобы 
потом унижать других.  Будто эта экзекуция в нем усиливала 
авторитарность и психическую силу». 
На самом деле Гитлер страдал психическим  заболеванием 

плюс  своим  представлением  о  нем;  мысль  о  половом 



расстройстве  порой   вызывает  тяжелые  переживания  и 
приносит  больше  вреда,  чем  само  заболевание.  Тонус 
половых  центров  обеспечивают  половые  гормоны, 
циркулирующие  в  крови.  Но  в  большинстве  случаев 
импотенция возникает не от недостатка этих гормонов, а от 
нервных нарушений, т. е. неустойчивости нервной системы, 
повышенной  впечатлительностью,  резким  переутомлением 
(особенно умственным). 
Следует знать, что половая потенция, как и многие другие 

физиологические  функции,  весьма  индивидуальна.  Она 
зависит от типа высшей нервной деятельности, конституции 
организма,  состоянии  здоровья.  Люди,  хорошо  физически 
развитые, обычно обладают большей потенцией, чем тучные. 
Однако  иногда  даже  атлетическое сложение  не  гарантирует 
от  половых  расстройств,  а  внешняя  физическая 
невыразительность  дополняет  эффект  половой  слабости. 
Перегрузка,  психические  травмы,  интоксикации  у  нервных 
людей  могут  вызвать  половые  расстройства  быстрее,  чем  у 
спокойных  и  уравновешенных.  Импотенция  или  половая 
неврастения  –  одно  из  проявлений  общей  неврастении. 
Между  ними  устанавливаются  сложные  обратные  связи. 
Мнительность,  настороженность,  преобладание  тревожных 
реакций  ведут  к  снижению  сексуального  тонуса,  а  его 
снижение,  в  свою  очередь,  вызывает  новые  неприятные 
эмоции,  усиливает  неуверенность  больного  в  себе.  Всё  это 
сложная  цель  рефлексов.  Как  и  вся  нервно-рефлекторная 
деятельность,  эти  процессы   происходят  под 
главенствующим  влиянием  головного  мозга.  От  состояния 
нервной  системы  зависит   осуществление   полового  акта, 
эрекция   (напряжение  полового  члена),  эякуляция 
(извержение  семени),  и  наступление  оргазма  (момент 
наибольшей  остроты  ощущений).  Различные  воздействия, 
ослабляющие  нервную  систему,  ослабляют   половую 
потенцию.  Резко  истощаются   физические,   нервные, 
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гормональные  ресурсы  организма,  создавая  психические 
травмы.  Поначалу   отрицательные  действия  психотравмы 
сказываются  парадоксально:  молодой  человек  может  даже 
испытывать  некоторый  приток  энергии.  Но  это  явление 
временное,  и  вслед  за  ним,   иногда  резко,  а  иногда 
постепенно появляется половая слабость.  Становится ясным, 
что человек,   переживший  психические травмы  в детстве и в 
зрелом возрасте, с  трудом  создает  интимные   отношения  с 
партнершей. Исследования  показывают,  что  именно  эти 
чувства  зарождает  у  таких  людей    мотивацию   эгоизма,  в 
дальнейшем политическую  ревность и маниакальные амбиции.
От внезапного пережитого страха, стресса, неврозов и других 
воздействующих  факторов  увеличивается  вероятность 
приобрести психические отклонения.
По  меркам  стандартного  сознания,   в  определенных 
ситуациях  взаимоотношения  между  людьми  выходят  за 
рамки  нормы.   И  это   дает  основания   людям  быть 
эгоистичными.  В   будущем  у  них  появится   политическая 
ревность с выходом поведения  за рамки дозволенного.
Сказанное   не  значит,  что  любой  человек  со  свойствами 
Гитлера и  Сталина страдает  теми  же  психическими 
заболеваниями.    Одной  из  причин  появления  психической 
болезни в психиатрии считается наследственность. Согласно 
учению  Менделя,  если  в  роду  есть  психически  больной 
человек, то большая вероятность, что в этом же роду кто-то 
заболеет  тем  же  состоянием.  Так,  эти  люди,  услышав 
внезапно  плохую  весть,  попав  в  стресс,  испытав  невроз  и 
другие  воздействующие  факторы,  с  большей  вероятностью 
заболеют  душевной  болезнью.  В  Древнем  востоке,  если 
зарождалась   новая  династия  шахов,  она  принималась 
народом при условии, что в их роду нет душевно больных. С 
таким  случаем  столкнулся  великий  целитель  Абу  Али  Ибн 
Сина,  когда  к  нему  обратился Каган Ургенча,  сын  которого 
страдал  душевной  болезнью.  Ибн  Сина  связал  болезнь 



юноши с наследственным фактором. Древний целитель стал 
основоположником концепции детерминизма.  
Историки  доказали  наличие  в  роду  Гитлера  душевных 
больных.  Одним   из  жестоких  действий  фашистского 
правительства  было  массовое  кастрирование 
душевнобольных  мужчин,  как  будто  Гитлер  проецировал 
личную беду на всю нацию. Налицо маниакальное состояние 
его личности.
Иллюстративным  объяснением травматических изменений в 
психике с   детского возраста   дана  в  книге   «Моя  борьба» 
(Mein Kampf), автором которой является Адольф Гитлер. 
Ребенок в детстве о многом мечтает, но 99 % этих мечтаний 
не  сбываются.  Человек,  далекий  от  детской  наивности, 
иногда  многого  добивается,   хоть  и  не  получает 
положительной  оценки  общества.  Когда  человек  достигает 
зрелости, занимая место в обществе и принимая его законы, 
он  сам  создает  для  себя  барьеры  в  виде   воспитания, 
образования, навыков. В период зрелости, совершая ошибки, 
он  двигается   вперед.  На  этом  жизненном  пути  человек 
борется  против  своих  голых  желаний,   иногда  не 
выдерживает  искушения.  Это  может  служить  основанием 
приобретения  патологии:  паранойи,  истерии,  психоза, 
невроза. Нормально мыслящий человек, благодаря сознанию, 
старается забыть и отдалиться от желаний,  не принимаемых 
обществом.   Следовательно,  закидывает  их  в  сферу 
подсознания.  Однако  в  условиях  латентного  сознания 
затаенные  желания  проявляются  под  напором  стресса  и 
депрессии.
Человек,  также  как  млекопитающие,  сохранил  некоторые 
свойства  далеких  предков  в  виде  рудимента.  Например, 
аппендикс,  волосяной  покров  и  другие  атавизмы,  рождение 
волосатого  ребенка  и  т.  д.  Только  в  мозге  человека  нет 
рудимента.  Только  человеческий  мозг  является  центром 
высшей нервной деятельности.  Животные чувства остаются 
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в  сфере  человеческого  подсознания.  Недаром  в  народе 
говорят:  этот  человек  как  змея  ядовитая,  игривый  как 
обезьяна, хитрый как лиса и т. 

Великий  психиатр  Зигмунд  Фрейд  говорил:   отбросив 
народную мудрость,  мы найдем понятие о тайных замыслах 
слов  и  дел.  Это  исходит из  того,  что  вся  энергия  из  сферы 
подсознания оказывает  дикое влияние на психику человека. 
Если сфера сознания не выдерживает давления, это приводит 
к патологии (неврозы, психозы, паранойя и т. д.). Человек, - 
отмечал  Фрейд,  -  остается   среди  «трех  тиранов»: 
естественные  склонности,  идущие  изнутри  пожелания  и 
совесть,   исходящая  из  разума.  Запрещенные  желания 
повышают  напряженность  психики  и  внутреннее 
беспокойство, и человек заболевает. В итоге он  становится 
жестоким, ставит себя  в роли мирового  судьи,  становится 
самовлюбленным,   убежденным   в  превосходстве  над 
другими.  Ярким  примером  вышесказанного   может  быть 
факт  влияния  экзогенных  факторов  Сталина  и  Гитлера  на 
формирование их характеров,  психодушевного   состояния. 

Очевидно, что  видя уникальные черты психики Сталина 
и  Гитлера,  многие  люди,  представлявшие  влиятельные 
общественные  силы России и Германии, сочли, что именно 
они могут  решить наиболее сложные задачи общества того 
времени.  По  этой  причине,  разгадывая  личность 
коммунистического вождя,  характерные  черты  Сталина,  мы 
можем  приблизиться  к  правильному  пониманию 
общественных и исторических процессов его времени.
 



Социально-психологические  предпосылки 
для выдвижения в лидеры   

 
Следует  подчеркнуть,  что  пусковым  механизмом  для 
выдвижения в  обществе  кого-то  в   лидерство  чаще всего 
являются  филогенетические  психофизиологические 
рефлексы  человеческой  природы  «следования  за  лидером». 
Именно  эти  рефлексы ищет общество в личности, поскольку 
людям   кажется,  что  такие  харизматические  лидеры  в 
критических ситуациях сохраняют способность сознательно 
и  собранно  искать  выход  из  критического  положения.  На 
первый  взгляд  может  казаться,  что  все  эти  рассуждения 
касаются государства с тоталитарным режимом и психологии 
массы  в  имперских  странах.  Но  исторический  опыт 
показывает,  что  с  помощью  политических  технологий,  зная 
психологическое  состояние  целого  общества,  манипулируя 
психофизиологическими рефлексами человеческий природы, 
к власти может прийти такой тиран, что подобных  лидеров 
не   увидишь  даже  в  тоталитарных  государствах.  В  любом 
случае общество само  порождает себе  лидеров. 
Он   -  этот   лидер  со  своей  гениальностью  и  интуицией, 

точно  оценивает  политические  обстоятельства  в  обществе. 
Руководящая  роль  этого  лидера  при  оперативном  решении 
ответственных  задач  в  большинстве  случаев  оставляет 
позади  его   сомневающееся   окружение.   В  таких  случаях 
окружение ощущает свою политическую недальновидность, 
и чаще  их неприязнь и недоверие к лидеру уступают место 
восхищению  его  руководящими  способностями  и 
необыкновенным  чутьем.  Именно  такого  рода  лидеры 
способны  изнутри  взорвать  тупиковую  ситуацию  и 
противопоставить  ей,   казалось  бы,  «безрассудные» 
действия,  которые  в  создавшемся  положении  оказываются 
единственно осмысленными.   
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      Подтверждения выше  сказанным 
словам можно увидеть на  примере  кровавой борьбы за власть  после 
гражданской войны в России. Пользуясь болезнью Ленина,  лидеры 
вели  ожесточенную  борьбу за власть  в Кремле.  В этой борьбе 
главные  претенденты  - группировки Сталин- Орджоникидзе, 
Рыков-  Бухарин,  Троцкий-  Каменев-  Зиновьев,   были 
противопоставлены  друг-другу.   Противодействие   велось, 
причем такое же жестокое, и в регионах, вокруг определенных 
личностей.  Л.Троцкий,   избранный  23  сентября  1917  года 
председателем Петроградского Революционного совета, сыграл 
огромную роль в  октябрьской революции: во  взятии Зимнего 
дворца,  объявлении  нового  государства,    во  главе 
вооруженного  восстания.   После  октябрьской  революции 
Троцкий  был  назначен  наркомом  иностранных  дел,   далее 
наркомом  путей  сообщения,  наркомом  военных  моряков. 
Разногласия  между  Лениным  и  Троцким  начались  именно  в 
период, когда  Троцкий руководил военным  ведомством. Дело 
обстояло  следующим  образом:   Ленин,  отдав  Западную 
Украину  Германии,  вывел  Россию  из  Антанты,  а  заключить 
мирный  договор  поручил  Троцкому.  Троцкий  держался 
ошибочной  позиции, на переговорах  с немецкой делегацией 
добивался  продолжения  войны.  Ленин,  узнав  об  этом, 
отстранил его от ведения переговоров. Несмотря на это,  с 1918 
года до 1925 года Троцкий возглавлял Военно-Революционный 
Совет (РВС) и комиссариат обороны. 
В 1923 году стало ясно, что Ленин смертельно болен. В это 

время между партийными лидерами резко обострилась борьба 
за  власть.  Сталин,  будучи  генеральным  секретарем  партии, 
контролировал  весь  партийный  аппарат  и  формировал 
партийную, внутреннею диктатуру.
В  ночь  с  15  на  16  декабря  1922  года  наступает  резкое 

ухудшение здоровья  Ленина. Критическое состояние вождя  и 
систематическое  нарушение  его  больничного  режима 
окружающими  (в  том  числе  и  родными) заставляет пойти  на 
неординарный шаг: специальным постановлением 18 декабря 



1922  года  пленум  ЦК  РКП(б)  возлагает  на  Сталина 
персональную  ответственность  за  соблюдение  режима, 
установленного  для  Ленина  врачами.  Однако  режим  по-
прежнему нарушается, и прежде всего со стороны его жены Н. 
К.  Крупской.  Вместо  того,  чтобы  как-то  отвлечь  Ленина   от 
политических дел,  она   записывает под  его  диктовку  письмо 
Троцкому. Это делается 21 декабря,  а в ночь с 22-го на 23-е 
происходит дальнейшее опасное ухудшение состояния Ленина: 
наступает паралич правой руки и правой ноги.
Сталин,  выведенный  из  себя  случившимся,  в  ту  же  ночь 

звонит  Крупской  и  делает  ей  выговор  с  предупреждением, 
грозясь   передать  дело  в  Контрольную  комиссию.  Крупская 
утверждает,  что  разрешение  врачей  было.  Сталин  возмущен 
ложью:  врачи,  согласно  установке  пленума,  не  могли  без  его 
ведома дать разрешение. Крупская отвечает, что в конце концов, 
Ленин ее муж и она лучше всяких врачей знает, что ему можно, 
а  что  нельзя.  «И  вообще…  прошу  не  вмешиваться  в  нашу 
личную жизнь!».  «Это Вы в постели можете знать, что можно, 
а чего нельзя, -  кричит ей в  телефонную трубку  Сталин. – 
здесь же  дело касается интересов партии, а  ее интересы мне 
дороже  всего!».   Если  верить  слухам,  Сталин  закончил 
столкновение словами: «Спать с вождем – еще не значит иметь 
право полной собственности на вождя. Ленин принадлежит не 
только Вам, но и партии… и прежде всего партии!».  По версии 
Молотова, Сталин выразился еще грубее: «Пользоваться одним 
нужником с вождем – еще не значит…»,  и т.д.
По  воспоминаниям сестры Ленина М.И.  Ульяновой,  «Н.К. 

разговор  взволновал  чрезвычайно:  она  была  совершенно  не 
похожа сама на себя, рыдала, каталась по полу».  Между тем 
Крупской было уже 53 года. Дальше случилось то, что должно 
было  случиться: оскорбленная Крупская обратилась к членам 
Политбюро  Зиновьеву  и  Каменеву  с  жалобой  на  Сталина  и 
потребовала «оградить… от грубого вмешательства в личную 
жизнь, от достаточной брани и угроз».  Правда, тогда же или 
чуть позже, Сталин предложил Крупской «забыть сказанное» и 
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та «выразила согласие».
А  что  же  Ленин?  Он  в  ультимативной  форме  требует 

разрешить ему работать. После совещания Сталина, Каменева и 
Бухарина с врачами принимается решение: разрешить Ленину 
диктовать ежедневно 5-10 минут, но при этом «ни друзья, ни 
домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из 
политической  жизни,  чтобы  этим  не  давать  материала  для 
размышлений и волнений».
Так  Крупская  в  ответ  на  жалобу  получила  от  Каменева 

поддерживающее Сталина решение целой комиссии. 
Между  тем  еще  23 декабря  Ленин  приступает к  диктовке 

первой части «Письма к съезду» и в тот же день посылает его 
Сталину. Пока  это сугубо политический документ, в котором 
нет  места  знаменитым  ныне  оценкам  личности  Сталина.  Но 
судя по всему, новости  о конфликте Сталина с Крупской дошли 
до Владимира Ильича довольно быстро. Скорее всего,   узнал 
исключительно  от  жены.  И  чем  больше  узнавал,  тем  хуже 
становилось  его  отношение  к  Сталину.  24-25 декабря  Ленин 
диктует вторую часть «Письма к съезду», в котором наряду с 
дальновидными  политическими  решениями  присутствуют  и 
личные мотивы.

4  января  1923  года  Ленин  продиктует  следующее 
«Добавление  к  письму  от  24  декабря  1922  года»:   «Сталин 
слишком груб, и это недостаток, вполне терпимый в среде и в 
общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым 
в  должности  генсека.  Поэтому  я  предлагаю  товарищам 
обдумать способ перемещения Сталина с этого места и выбрать 
на это место другого человека…».
Примечательная деталь: по ленинской оценке от 24 декабря 

1922  года,  Сталин  –  один  из  «двух  выдающихся  вождей 
современного  ЦК»,  а  всего  через  10  дней  Ленин  предлагает 
его… «переместить!». 
Всю  правду  о  «телефонной  войне»  (включая  жалобу  на 

Сталина) Ленин узнал в начале марта 1923 года. Именно то, что 
жалоба  жены  обрела  форму  документа,  очевидно,  и  сыграло 



значительную роль  в  ускорении его  смерти.  Дело  в  том,  что 
Зиновьева и Каменева, которым была адресована жалоба, вождь 
не без основания считал людьми, не умеющими держать язык 
за  зубами.  Вынужденный  в  глазах  окружающих  постоять  за 
себя, Ленин написал следующее письмо:

«Товарищу  Сталину.  Строго  секретно.  Лично  копия  тт. 
Каменеву  и  Зиновьеву.  Уважаемый  т.  Сталин!  Вы  имели 
грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она 
Вам и выразила согласие забыть сказанное,  но тем не менее, 
этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я 
не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а 
нечего  и  говорить,  что  сделанное  против  жены  я  считаю 
сделанным  и  против  меня.  Поэтому  прошу  Вас  взвесить, 
согласны  ли  Вы  взять  сказанное  назад  и  извиниться  или 
предпочитаете порвать между нами отношения. 5 марта 23 года. 
С уважением Ленин».
Это  письмо  явно  написано  для  того,  чтобы  о 

бескомпромиссности Ленина в деле охраны чести семьи узнали 
прежде всего Каменев и Зиновьев. Поскольку извинение перед 
Крупской  уже  состоялось,  Ленин  этим  письмом  требует 
извинения прежде всего перед собой.
Диктуя  это  поистине  дуэльное  письмо  Ленин,  по 

воспоминаниям его дежурного секретаря  Володичевой, «пока 
просил  отложить,  сказав,  что  сегодня  у  него  что-то  плохо 
выходит.  Чувствовал  себя  «нехорошо».  А  на  другой  день,  6 
марта, прочитал его и «просил передать лично и из рук в руки 
получить ответ». При этом: «Чувствовал себя плохо».
Вот  ситуация!  Переживая  все  подробности,  связанные  с 

конфликтом  между  Крупской  и  Сталиным,  Ленин  с  трудом 
диктует  свое  противоречивое  письмо.  При  этом  его 
ослабленный болезнью мозг все же чувствует, что что-то в этом 
деле не так, что что-то ему не досказано. 
И  все-таки  на  следующий  день,  чувствуя  себя  еще  хуже, 

Ленин отсылает письмо и начинает ждать ответа. Проходит час, 
два, три, сутки… а ответ не приходит. Ленин начинает заметно 
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нервничать,  самочувствие  его  резко  ухудшается,  а  ответа  все 
нет!  Значит…  все  правильно:  Сталин  такой,  каким  его 
представляет Крупская.
А  в  действительности?  В  действительности  –  именно 

Крупская  всячески  оттягивает  передачу  письма  Сталину.  По 
воспоминаниям  Володичевой,  «Надежда  Константиновна 
просила этого письма Сталину не посылать, что и было сделано 
в  течении  6-го.  Но  7-го  я  сказала,  что   должна  исполнить 
распоряжение  Владимира  Ильича.  Она  переговорила  с 
Каменевым,  и  письмо  было  передано Сталину и  Каменеву,  а 
затем и Зиновьеву…».  Крупская понимала, что с получением 
такого письма Сталин вновь убедится, что она опять пошла на 
обман, ибо ведь давала ему обещание «забыть сказанное», но 
слова не сдержала. Напротив, все  рассказала самому Ильичу, 
чем опять навредила его здоровью.

…Лишь  7  марта  Сталин  получает  ленинское  письмо  и 
немедленно, как подчеркивает Володичева, диктует ей ответ с 
извинениями. Но – поздно: Ленин уже не в состоянии прочесть 
его. За эти дни произошли новые, уже необратимые приступы 
болезни  с  потерей  речи.  Через  10  с  половиной  месяцев,  21 
января 1924 года, так и не вернувшись в разумное состояние, 
Ленин умрет. 
Смерть  Ленина  объяснялась  разными  причинами  – 

кровоизлиянием в мозг, инсультом, атеросклерозом, и наконец, 
сифилисом.  Диагностировать  сифилис  «на  расстоянии»  не 
просто, ибо сопровождающие его симптомы характерны и для 
других  заболеваний.  Недаром  сифилис  называют  «великим 
имитатором». Болезнь сопровождается высокой температурой, 
сыпью,  общим  недомоганием.  После  первоначальной  стадии 
она  характеризуется  приступами,  которые  затем  сменяются 
периодами,  казалось  бы,  полного  здоровья.   Приступы 
сопровождаются  сильной  головной  болью,  нервным 
расстройством,  гастрическими  болями.  На  более  поздней 
стадии больной испытывает резкие изменения настроения – то 
прилив  творческой  активности,  то  депрессию,   летаргию  и 



слабоумие.  Поражение  системы  кровообращения  может 
привести  к  параличу,  удару,  аневризме.  До  изобретения 
пенициллина  в  годы  Второй  Мировой  Войны  сифилис  был 
неизлечим.
Болезнь  Ленина  как  бы  «имитировала»  ход  заболевания 

сифилисом:  месяц  неожиданных  конвульсий  и  тяжелых 
головных  болей,  тошнота,  бессонница,  частичный  паралич. 
Периоды  активности  сменялись  периодами  упадка  и 
инвалидности.  Иногда  Ленин  терял  дар  речи  и  не  мог 
передвигаться  без  посторонней  помощи.  Если  верить  книге 
профессора  русской  истории  Оксфордского  университета 
Роберта Сервиса «Ленин: биография» (Lenin: A Biography), то 
Владимир Ильич дважды просил, чтобы ему дали смертельный 
яд.
Дебор  Хэйнден,  автор  книги  «Сифилис:  гений,  безумие  и 

тайны»   (Рох:  Gtnius,  Madness and the Mysteries of Syailis) 
отмечал:  «Ряд биографов Ленина писали, что врачи, лечившие 
его, подозревали сифилис».
Хэйден  говорит,  что  она  «  впечатлена»  доказательствами 

врачей -  специалистов в этой области, которые изучали болезнь 
Ленина. Она, в  частности, указывает на то, что в  их работах 
упоминался сальварсан – как одно из лекарств, которым лечили 
Ленина. До появления пенициллина сальварсан был основным 
средством  против  сифилиса.  Это  очень  сильное  лекарство,  с 
тяжелыми побочными эффектами. Поэтому, заключает Хэйден, 
Ленину вряд ли давали бы сальварсан, если бы у него не было 
сифилиса.
Хэйден говорит: сифилитики не впадают в полное слабоумие и 
испытывают  период  интенсивного  творческого  прилива  даже 
незадолго  до  смерти  (разгадка  того,  чем  был  поражен  мозг 
Ленина, находится в стенах Института мозга в Москве - А.М.). 
После  смерти  Ленина,  чтобы   доказать,  что  мозг 
представителей  коммунистического  общества  является 
«высшей  стадией  эволюции  человечества»,   специально 
собирали в этот институт мозги  Кирова, Калинина, Горького, 
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Маяковского, Эйзенштейна, Мичурина и многих других. Есть 
в коллекции и мозг Сталина, который изучался с не меньшей 
тщательностью,  чем мозг  его предшественника. Комната № 
19  в  Институте  мозга,  где  находится  эта  коллекция,   до 
последнего  времени  была  одним  из  самых  секретных 
помещений в России.
Итак,  в 1924 году на 13-й партийной конференции приняли 
резолюцию  по  вопросу  «О  буржуазных  принципах 
некоторых  членов  партии  и  результаты  дискуссий».  В  этой 
резолюции осуждался Троцкий и его сторонники. Троцкий не 
мог  смириться  с  таким  поражением.  Каменев  и  Зиновьев, 
увидев  поражение  Троцкого,  перешли  на  сторону  Сталина. 
Несомненно,  Сталину  были  известны  тайные  помыслы 
Зиновьева и Каменева, но эти люди были ему еще нужны.
В 1924 году вышли книги Л.Троцкого «Уроки Октября» и «О 

Ленине».  Обе  книги  были  направлены  против  Сталина, 
Каменева  и  Зиновьева.  После  Каменев  написал  книгу 
«Троцкизм  и  Ленинизм»,  где  разоблачает  Троцкого.   Между 
сторонами  шла  жестокая  и  бескомпромиссная  борьба.  Для 
дискредитации  друг  друга  они  не  гнушались  никакими 
средствами.  Сторонники  Сталина   публиковали  в  печати 
оскорбительные  слова   молодого  Троцкого  против  Ленина, 
высказанные   еще  до  революции.  Из-за  этого  Троцкий  в 
дальнейшем  упал  в  глазах  своих  коллег-  коммунистов.  Его 
дальнейшая политическая карьера стала под вопросом. В это 
время  Сталину   было  необходимо  считаться  с  Каменевым  и 
Зиновьевым.

В  ответ   Троцкий   заявил,  что  «политическая  линия 
невежественных  и  бессовестных  шпаргальщиков  должна 
быть  выметена,  как  мусор,  именно  в  интересах  победы 
рабочего  государства».  Троцкий  утверждал,  что  тот,  кто 
выметет  этот  мусор,  не  становится пораженцем,  а  является 
подлинным  выразителем  революционного  оборончества: 



«идейный  мусор  победы  не  дает!».  Эти  высказывания 
Троцкого Сталин в своей речи 1 августа истолковал так: 

«что  это  эта  «мусор»?  Это,  оказывается,  большинство 
партии,  большинство  ЦК,  большинство  правительства.  Так 
вот,  оказывается,  что  когда  враг  подойдет на  расстояние 80 
километров  к  Кремлю,  этот  опереточный  Клемансо  будет 
заниматься  не  тем,  чтобы  оборонять  СССР,  а  свержением 
нынешнего  большинства  партии.  И  это  называется  у  него 
обороной!».

24  мая  на  пленуме  Исполнительного  комитета 
Коммунистического  Интернационала  (ИККИ)   Сталин 
заявил:  «Я  должен  сказать,  товарищи,  что  Троцкий  выбрал 
для  своих  нападений  на  партию  и  Коминтерн  слишком 
неподходящий момент.  Я  только  что  получил  известие,  что 
английское  консервативное  правительство  решило  порвать 
отношения с СССР. Нечего и доказывать, что теперь пойдет 
повсеместный  поход  против  коммунистов.  Этот  поход  уже 
начался.  Одни  угрожают  ВКП(б)  войной  и  интервенцией. 
Другие – расколом. Создается нечто вроде единого фронта от 
Чемберлена  до  Троцкого».  Выступая  на  объединенном 
заседании президиума ИККИ 27 сентября 1927 года, Сталин 
заявил:  «Оппозиция   очутилась  перед  выбором:  либо 
Коминтерн  и  ВКП(б),  либо…  ренегаты  из  нелегальной 
антипартийной типографии.  Нельзя  болтаться  между  этими 
двумя лагерями. Пора сделать выбор. Либо с Коминтерном и 
ВКП(б)  и  тогда  – война… против  всех  и  всяких  ренегатов. 
Либо  против  ВКП(б)  Коминтерна,  и  тогда  –  скатертью 
дорога… ко  всяким  ренегатам и  перерожденцам,  ко  всяким 
Щербаковым  и  прочей  дряни».  Аргументы  Сталина 
повторяли  и  другие  ораторы,  и  после  недолгой  дискуссии 
Троцкий был исключен из Исполкома Коминтерна. 

21-23  октября  1927  года  объединенный  пленум  ЦК  и 
ЦКК ВКП(б) вновь рассмотрел дело об оппозиции, и вновь в 
дискуссии  выступил  Сталин.  Он  сказал  так:  «вы  слышали 
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здесь,  как  старательно  ругают  оппозиционеры  Сталина,  не 
жалея  сил.  Это  меня  не  удивляет,  товарищи.  Тот  факт,  что 
главные  нападки направлены  против  Сталина,   объясняется 
тем,  что  Сталин  знает  лучше,  может  быть,  чем  некоторые 
наши товарищи, все плутни оппозиции, надуть его, пожалуй, 
не  так-то  легко,  и  вот  они  направляют  удар  прежде  всего 
против Сталина. Что же, пусть ругаются на здоровье».

Сталин вновь вернулся к ленинскому «Письму к съезду», 
в  частности  к  замечанию  Ленина  о  том,  что  «Сталин 
слишком  груб…»  и  т.д.  Сталин,  фактически  отвергая 
ленинскую  критику,  говорил:  «Да,  я  груб,  товарищи,  в 
отношении  тех,  которые  грубо  и  вероломно  разрушают 
партию.  Он напоминал борьбу Троцкого с Лениным до 1917 
года, позицию Троцкого в  вопросе о  Брестском мире этими 
словами:  «Может  быть,  тут  виновата  грубость  Сталина?», 
или «При чем же тут грубость Сталина?».

23 октября 1927 года Сталин заявил: «У нас нет войны, 
несмотря на неоднократные пророчества Зиновьева и других. 
А ведь  сколько  у  нас  было  пророчеств  насчет  войны! 
Зиновьев пророчил, что война будет у нас весной этого года. 
Потом  он  стал  пророчить,  что  война  начнется,  по  всей 
вероятности,  осенью  этого  года.  Между  тем  мы  уже  перед 
зимой, а войны все нет».

Сталин  утверждал,  что  разрядка  напряженности 
произошла  главным  образом  благодаря  усилиям  СССР. 
Напряженность  в  отношениях  с  Францией  была  смягчена 
после начала переговоров с СССР о частичной компенсации 
за царские долги. В 1927 году были  подписаны договоры о 
ненападении с пограничными с СССР  странами – Латвией и 
Ираном.

Советской Союз   принял активное участие в разработке 
соглашения  о  разоружении,  а  в  конце  1927  года  советская 
делегация на этих переговорах выступила с декларацией об 
основных принципах всеобщего и полного разоружения.



В 1927 году Каменев и Зиновьев вместе с Троцким пришли к 
решению поставить на повестку дня вопрос о внутрипартийной 
демократии. Попавшие в ловушку Сталина и способствовавшие 
исключению  Троцкого  из  партии,  они  не  подозревали,  что 
оказали Сталину большую услугу.

17  октября  после  юбилейной  сессии  ЦИК  состоялась 
праздничная  демонстрация,  посвященная  X годовщине 
революции.  Когда  демонстранты  миновали  трибуну,  на 
которой  стояли  представители  руководства  страны,  они 
неожиданно  обнаружили  открытый  грузовик,  в  кузове 
которого  стояли  Троцкий,  Зиновьев  и  другие  лидеры 
оппозиции. По словам Дейчера, демонстранты «узнали двух 
вождей оппозиции и остановились». Некоторые им помахали 
им шапками и платками. Поведение толпы, стоявшей перед 
Троцким  и  Зиновьевым,  по  мнению  Дейчера,  «было 
двусмысленным».  Очевидно,  в  реакции  людей  преобладало 
любопытство. Однако, как писал Дейчер, «лидеры оппозиции 
неверно  истолковали  настроения  демонстрантов»   решив, 
что массы идут за ними.

Поэтому, выступая на октябрьском пленуме ЦК и ЦКК, 
Троцкий заявил, что рабочий класс Ленинграда… недоволен 
ростом  бюрократии  и  зажима».  Оппозиционеры  стали 
готовить контрдемонстрации в Москве и Ленинграде в день 
празднования   годовщины  Октябрьской  революции  под 
лозунгами: «Выполним завещание Ленина», «повернем огонь 
направо  –  против  кулака,  нэпмана,  бюрократа».  Однако 
попытки  Троцкого,  Зиновьева,  Смилги,  Преображенского  и 
других  лидеров  оппозиции  обратиться  к  колоннам 
демонстрантов  были  сорваны  активными  действиями 
представителей Московского комитета партии и московских 
райкомов партии. Было также очевидно, что «рабочие массы» 
не  поддержали  оппозицию.  Контрдемонстрации 
превратились в цепь скандалов, сопровождавшихся драками, 
потасовками и швырянием друг в друга разных предметов. 
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14 ноября 1927 года на совместном заседании ЦК и ЦКК 
после обсуждения событий 7 ноября было принято решение 
об исключении Троцкого и Зиновьева из партии; остальные 
активные деятели оппозиции были выведены из состава ЦК и 
ЦКК.
Состоявшийся  в  декабре  1927  года  XV съезд  партии 

подтвердил  решение  ЦК  и  ЦКК  о  Троцком  и  Зиновьеве,  а 
также  исключил  из  партии  еще  75  активных  членов 
оппозиции,  в  том  числе  Каменева,  Пятакова,  Радека, 
Раковского,   Сафарова,  Смилгу,  Смирнова,  Сапронова, 
Лашкевича. Выступая на съезде партии, Сталин говорил, что 
руководство поступило мягко с оппозицией:  «По правилу, за 
такие  попытки  активных  деятелей  оппозиции  мы  должны 
были бы переарестовать 7 ноября (голоса: «Правильно!» 
Продолжительные  аплодисменты),   но  мы  этого  не 

сделали!». 
В 1928 году Троцкого сослали из Москвы в Алма-Ату.  В 1929 
году  решили  сослать  его  за  границу.  В  1929  году  по 
соглашению  с  Турцией  его  привозят  в  Одессу,  оттуда  на 
пароходе  «Ильич» - на остров Принкимо в Мраморном море.
На  протяжении  своей  партийной  карьеры  Сталин 

неоднократно  поднимал  вопрос  о  своем  освобождении  от 
должности  генсека  ЦК.   Такая  возможность  обсуждалась  на 
XIII съезде партии (май 1924 г.) в связи с известным письмом 
В.И.  Ленина  от  25  декабря  1922 г.,  в  котором  предлагалось 
«обдумать  способ  перемещения  Сталина  с  поста  генсека». 
Однако  в  тот  раз  все  делегации  съезда  без  исключения 
высказывались за сохранение Сталина в роли генсека. 
Тем не менее, на первом же Пленуме ЦК после  XII съезда 

Сталин официально подает в отставку. И в этом случае пленум 
единогласно отклонил его просьбу. В очередной раз вопрос об 
отставке Сталина затрагивается на объединенном Пленуме ЦК 
и ЦКК партии 22 июля 1926 г., где снова всплыла тема письма 
В.И. Ленина. Спустя  без  малого полгода, 27 декабря 1926 г., 
Сталин  снова  обратился  к  Пленуму  ЦК  с  заявлением  об 



отставке. Следующее обращение подобного рода состоялось на 
первом Пленуме ЦК после XV съезда ВКП(б), 19 декабря 1927 
г.  Тогда  Сталин  подкрепил  свою  просьбу  предложением  о 
ликвидации поста генсека ЦК как такового. Стенографический 
отчет  о  возникшей  на  пленуме  по  этому  поводу  дискуссии 
выглядит в нижеследующей форме:
Косиор:   (в  1926  –  1928  гг.  секретарь  ЦК  ВКП(б)); 

Секретариат предлагается оставить в прежнем составе: Сталин, 
Молотов,  Угланов,  Косиор,  Кубяк.
Голос: А Генеральным Секретарем?
Косиор: Генеральным Секретарем оставить Сталина. 
Голоса: Правильно!
Рыков:  Еще какие-нибудь предложения есть? Слово имеет 

тов. Сталин.
Сталин:  Товарищи!  Уже  три  года  прошу  ЦК  освободить 

меня  от  обязанностей  Генерального  Секретаря   ЦК.  Пленум 
каждый  раз  мне  отказывает.  Я  допускаю,  что  до  последнего 
времени  были  условия,  ставящие  партию  в  необходимость 
иметь на этом посту,  как человека более или менее крутого, 
представляющего известное противоядие против опасностей со 
стороны  оппозиции.  Я  допускаю,  что  была  необходимость, 
несмотря на  известное письмо тов. Ленина, держать меня на 
посту генсека. Но теперь эти условия отпали. Отпали, так как 
оппозиция теперь разбита,  исключена из партии. Стало быть, 
теперь уже нет налицо тех оснований, которые можно было бы 
считать правильными, когда Пленум отказывался уважить мою 
просьбу и освободить меня от обязанностей  генсека. А между 
тем  у  нас  имеется  указание  тов.  Ленина,  с  которым  мы  не 
можем  не  считаться  и  которое  нужно,  потому,  провести  в 
жизнь. Я допускаю, что партия была вынуждена обходить это 
указание  до  последнего  времени,  была  вынуждена  к  тому 
благодаря известным условиям внутрипартийного развития. Но 
я  повторяю,  что  эти  особые  условия  отпали  теперь  и  пора 
потому принять к руководству указание тов. Ленина. Поэтому 
прошу  Пленум  освободить  меня  от  поста  генерального 
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Секретаря  ЦК.  Уверяю  вас,  товарищи,  что  партия  только 
выиграет от этого.
Догадов:  (в  1921-1929  гг.  член  Президиума,  секретарь 

ВЦСПС, представитель ВЦСПС в СТО СССР). Голосовать без 
прений.
Ворошилов: Предлагаю заслушанное заявление отвергнуть.
Рыков:  Голосуется  без  прений.  В  основу  кладется 

предложение  тов.  Косиора.  Кто  за  это  предложение?  Кто 
против?  Кто  воздерживается?  Один.   Всеми,  при  одном 
воздержавшемся, отвергнуто предложение тов. Сталина.
Сталин: Тогда вношу другое предложение. Может быть, ЦК 

сочтет  целесообразным  институт  генсека  уничтожить.  В 
истории  нашей  партии  были  времена,  когда  у  нас  такого 
института не было.
Ворошилов: Тогда у нас был Ленин.
Сталин: До XI съезда у нас института Генсека не было.
Голос: До XI съезда.
Сталин:  Да,  кажется,   до  XI съезда  у  нас  не  было  этого 

института.  Это  было  еще  до  отхода  Ленина от  работы.  Если 
Ленин  пришел  к  необходимости  выдвинуть  вопрос  об 
учреждении  института  генсека,  то  я  полагаю,  что  он 
руководствовался  теми  особыми  условиями,  которые  у  нас 
появились после X съезда, когда внутри партии создалась более 
или менее сильная  и хорошая организованная оппозиция. Но 
теперь этих условий нет уже в партии, ибо оппозиция разбита 
наголову.  Поэтому  можно  было  бы  пойти  на  отмену  этого 
института.  Многие  связывают  с  институтом  генсека 
представление  о  каких-то  особых  правах  генсека.  Я  должен 
сказать по опыту своей работы, и товарищи это подтвердят, что 
никаких особых прав, чем-либо отличающихся от прав других 
членов Секретариата,  у генсека нет и не должно быть.
Голос: А обязанности?
Сталин:  И  обязанностей  больше,  чем  у  других  членов 

Секретариата, нет. Я так полагаю: есть Политбюро – высший 
орган  ЦК;  есть  Секретариат  –  исполнительный  орган, 



состоящий  из  пяти  человек,  и  все  они,  эти  пять  членов 
Секретариата,  равны.  Практически,  так  и  велась  работа,  и 
никаких особых  прав или  особых  обязанностей у  генсека не 
было.  Не  было  случая,  чтобы  генсек  делал  какие-нибудь 
распоряжения  единолично,  без  санкции  Секретариата. 
Выходит,  таким  образом,  что  института  генсека,  в  смысле 
особых прав, у нас не было на деле, - была лишь коллекция, 
называемая Секретариатом ЦК. Я не знаю, для чего еще нужно 
сохранять этот мертвый институт. Я уже не говорю о том, что 
этот  институт,  название  генсека,  вызывает  на  местах  ряд 
извращений.  В  то  время  как  вверху  никаких  особых  прав  и 
никаких особых обязанностей на деле не связано с институтом 
генсека, на местах получились некоторые извращения и во всех 
областях  идет  теперь  драчка  из-за  этого  института  между 
товарищами,  называемыми  секретарями,  например,  в 
национальных ЦК. Генсеков теперь развелось довольно много, 
и с этим уже связываются на местах особые права. Зачем это 
нужно?
Шмидт: (в 1923 – 1928 гг. нарком труда СССР). На местах 

можно упразднить.
Сталин:   Я  думаю,  что  партия  выиграла  бы,  упразднив 

институт генсека, а меня дало бы  возможность освободить от 
этого  поста.  Это  тем  легче  сделать,  что  в  уставе  партии  не 
предусмотрен институт генсека.
Рыков:  Я предлагаю не давать возможности тов. Сталину 

освободиться от этого поста. Что касается  генсеков в областях 
и  местных  органах,  то  это  нужно  изменить,  не  меняя 
положения в ЦК. Институт Генерального Секретаря был создан 
по  предложению  Владимира  Ильича.  За  все  истекшее время, 
как при жизни Владимира Ильича, так и после него, оправдал 
себя  полностью  и  целиком  и  в  организационном,  и  в 
политическом  отношении.  В  создании  этого  органа  и  в 
назначении  генсеком тов.  Сталина принимала  участие и  вся 
оппозиция, все те, кого мы сейчас исключили из партии. Этим 
самым  исчерпан   потому  целиком  и  полностью  и  вопрос  о 
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«завещании», исчерпан оппозицией в то время так же, как он 
был  решен  и  нами.  Это  вся  партия  знает.  Что  теперь 
изменилось  после  XV съезда  и  почему  отменить  институт 
генсека?
Сталин:  Разбита оппозиция.
Рыков:   Ну  да,  оппозицию  разбили,  благодаря  хорошей 

работе партии, благодаря работе Центрального Комитета.
Голос:  Правильно!
Рыков:   Нужно  ли  эту  работу  портить  после  всех  тех 

успехов,  которых  мы  достигли  к  XV съезду? И  нужно  ли  ее 
портить  так,  чтобы  в  нашем  решении  увидели  какую-то 
уступку  совершенно  уничтоженной  оппозиции,  -  уступку, 
которая ниоткуда никак не вытекает,  в вопросе, в котором вся 
партия  обнаружила  полное  единодушие,  оппозиция 
наибольшее  количество  лицемерия,  злостности  и  стремления 
обмануть  партию?  Раз  сам  институт  генсека  и  работа  тов. 
Сталина  в  качестве  генсека  оправдана  всей  жизнью  нашей, 
организационной и политической, как при Ленине, так и после 
смерти  тов.  Ленина,  оправдана  на  все  100%  -  никаких 
аргументов  за  то,  чтобы  изменить  это  положение  теперь, 
потому, нет.
Тов.  Сталин  прав  в  одном,  что  работа  в  Секретариате,  в 

Политбюро и Оргбюро была совершенно коллегиальной, и все 
делалось  за  коллективной  ответственностью  всех.  Это, 
несомненно,  верно,  но  все-таки  ведь  ответственность  тов. 
Сталина  за  Секретариат  несколько  большая,  чем  остальных 
членов  Секретариата,  -  это  совершенно  ясно,  и  эта 
ответственность должна сохраняться за ним и дальше.
Голос:  Правильно.
Рыков:  Я предлагаю отвергнуть предложение тов. Сталина.
Голоса:  Правильно, голосуй!
Рыков:  Есть предложение голосовать.
Голоса:  Да, да!
Рыков:   Голосуется.  Кто  за  предложение  тов.  Сталина: 

уничтожить  институт  Генерального  Секретаря?  Кто  против 



этого? Кто воздерживается? Нет.
Сталин:   Товарищи,  я  при  первом  голосовании  насчет 

освобождения  меня  от обязанностей Секретаря не  голосовал, 
забыл голосовать. Прошу считать мой голос против.
Данный  фрагмент  взят  из  архивного   «Стенографического 

отчета  первого  Пленума  Центрального  Комитета  ВКП(б)  XV 
созыва  19  декабря  1927  года».  К  сказанному  в 
процитированном отрывке имеет, видимо, смысл добавить, что 
несмотря на принятое решение, Сталин уже не утверждался в 
должности генсека после  XVII  (1934 г.),  XVIII  (1939 г.)  и 
XIX (1952 г.)  съездов партии. Таким образом, после 1934 года 
институт  генерального  секретаря  фактически  перестал 
существовать. Хотя Сталин все эти годы продолжал избираться 
на высшие посты в партии, а незадолго до начала войны, в мае 
1941 г., он становится также Председателем Совнаркома СССР, 
каких-либо заявлений об отставке от него уже не поступало.
Должность генерального секретаря ЦК была восстановлена 

только в 1966 г. по предложению тогдашнего первого секретаря 
ЦК  Компартии   Грузии   Мжаванадзе.  Состоявшийся  после 
XXIII съезда  партии  8  апреля  1966  г.  Пленум  ЦК  избрал 
генсеком Л.И. Брежнева.
К  концу  двадцатых  годов  начинается  второй  этап 

нейтрализации Сталиным своих противников.
В  ЦК  ВКП(б)  в  1928  году  на  ноябрьском  пленуме 

А.И.Рыкова, М.А.Томского и Н.И.Бухарина назвали «правыми 
уклонистами». Пленум  разоблачил  эту  группу.  Бухарин  свою 
ошибку не признал, Рыков же свою ошибку понял и заявил, что 
никакого  уклона  по  линии  партии  быть  не  может.  Члена 
политбюро  ЦК  партии 1922 года  Рыкова  Алексея  Ивановича 
после  смерти  Ленина  2  февраля  1924  года  избирают 
председателем Совнаркома СССР. 
Параллельно  с  этой  должностью  он  занимал  пост 

председателя  Совнаркома  РСФСР.  После  смерти  Ленина 
сначала против Троцкого, потом против Каменева и Зиновьева 
вел борьбу со Сталиным.
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На XV съезде ВКП(б) Рыков, выступая, говорил:
«Я  «веник»  дал  товарищу  Сталину,  чтобы  он  этим 

«веником» выметал  наших  врагов».  Но  в  1928-  29 годах,  во 
время  коллективизации  у  Рыкова  и  Сталина  появились 
разногласия,  в  это  время  его  позиция  стала  совпадать  с 
позицией Бухарина и Каменева. Н.И. Бухарин в то время был 
членом  политбюро  ЦК  партии.  Во  время  коллективизации  в 
1928 году,  Бухарин  был  против коллективизации и  предлагал 
развивать  частные  крестьянские  хозяйства.  30 сентября  1928 
года  опубликована  его  статья  «Заметки  экономиста».   В 
аграрном  секторе  новые  методы  хозяйствования  он   называл 
«авантюристическим  подходом».  Даже  на  заседании 
политбюро Бухарин назвал Сталина «восточным диктатором».

 17  ноября  1929  года  Бухарин  был  исключен  из  членов 
политбюро,  такое  развитие  событий  вынудило  его  признать 
свои ошибки. Но это признание ему не помогло. Томский также 
был  отстранен  от  всех  должностей.  В  1930  году,  9  декабря 
Рыков  был  освобожден  от  должности  председателя 
Совнаркома, а 21 декабря и из членов политбюро.  30 января 
1931  года  Рыков  назначается  наркомом  почты  и  телеграфа. 
Бухарин  назначается  членом  коллегии  народного  комиссара 
тяжелой  промышленности.  В  этих  назначениях  Сталин  имел 
две  цели.  Во-первых,  после  Троцкого  надо  было  положить 
конец  группировке  Каменева-Зиновьева.   Поэтому  Сталин  не 
хотел,  чтобы  группировка  Бухарин-  Рыков-Томский  и  их 
сторонники  сблизились  с  позицией  Каменева-Зиновьева.  Во-
вторых   он,  раскалывая  эти  группировки,  последовательно 
хотел нейтрализовать их. 
Рыков, Бухарин, Томский и их сторонники с этого периода 

стали  поддерживать  Сталина.   Тот   даже  назначил  Бухарина 
главным  редактором  газеты  «Известия».  У  Рыкова 
сформировался  такой  стереотип,  будто  его  снова  изберут  в 
члены политбюро,  потому что еще в 1917 году, 4 ноября он 
подал  заявление  с  просьбой   выйти  из  Совета  народных 
комиссаров  и  из  ЦК  партии.  Потом,  придя  к  соглашению  с 



Лениным,  забрал  назад  заявление.  К  сожалению,  Рыков  не 
понимал, что Сталин  - не  Ленин!
В 1932 году ряд видных советских деятелей – секретарь ЦК 

ВКП(б) и член коллегии ВСНХ СССР А.П. Смирнов,  нарком 
снабжения  СССР  Н.Б.  Эйсмонт  и   нарком  внутренних  дел 
РСФСР  В.Н.  Толмачев  обсуждали  возможность  отстранения 
Сталина и его ближайших соратников от руководства страной.
В  высших  кругах  страны  распространялась  записка,  в 

которой содержалась критика политики Сталина. Ее авторами 
были кандидаты в члены Политбюро, председатель Совнаркома 
РСФСР  С.И.  Сырцов  и  первый  секретарь  Закавказского 
крайкома   партии  В.В.  Ломинадзе.  И.Дейчер  утверждал,  что 
Сырцов  и  Ломинадзе  настаивали на  отстранении Сталина  от 
власти.  Очевидно,  что  в  случае  своей  победы  над  Сталиным 
Сырцов и Ломинадзе, а также Эйсмонт, Толмачев и Смирнов 
постарались бы отстранить от власти и многих других людей, и 
прежде всего наиболее верных сторонников Сталина, таких как 
Молотов, Каганович, Ворошилов.
В  день открытия  XVII съезда партии «Правда» писала: «В 

жесточайших  боях  с  троцкистами  и  их  оруженосцами  – 
Каменевым,  Зиновьевым,  с  правой  оппозицией, 
возглавлявшейся  Бухариным.  Рыковым  и  Томским,  с 
право-«левацким»  блоком  Сырцова-Ломинадзе,  с 
контрреволюционными  последышами  оппозиций  – 
Углановыми,  Марецкими,  Слепковыми,  Рютиными, 
Эйсмонтами,  Смирновыми,   партия  выковала  ленинское 
единство воли и действий».
Зная об этих настроениях, Троцкий обратился в марте 1933 

года с открытым письмом к работникам партийного аппарата: 
«Сила Сталина всегда была в механизме, а не в нем самом… В 
отрыве  от  механизма…  Сталин  ничего  из  себя  не 
представляет…  Настало  время  избавиться  от  сталинского 
мифа…  Сталин  завел  вас  в  тупик…  Настало  время 
пересмотреть всю советскую систему и беспощадно очистить 
ее  от  всей  грязи,  которой  она  покрыта.  Настало  время 
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воплотить  в  жизнь  последний  и  настойчивый  завет  Ленина: 
«Убрать  Сталина!».   Он  подчеркивал,  что  «не  осталось 
нормальных конституционных путей для устранения правящей 
клики.  Только  сила  может  заставить  бюрократию  передать 
власть в руки пролетарского авангарда».
На объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 

года Сталин сказал, что за пятилетку, выполненную в 4 года, 
объем промышленной продукции вырос  «втрое в сравнении с 
довоенным уровнем и более чем  вдвое в сравнении с уровнем 
1928 года.  В  то  время  как  объем  промышленной  продукции 
СССР  к  концу  1932  года  вырос в  сравнении  с  довоенным  
уровнем  до  334%, объем  промышленной  продукции  США 
снизился за тот же период до 84% довоенного уровня, Англии  
–  до  75%,  Германии  –  до  62%.  В  то  время  как  объем  
промышленной  продукции  СССР  вырос  к  концу  1932 года  в 
сравнении с уровнем 1928 года до 219%, объем промышленной 
продукции США снизился за тот же период до 56 %, Англии – 
до 80%, Германии – до 55%, Польши – до 54%».
Выступая на Красной площади, секретарь ЦК ВКП(б) С.М. 

Киров назвал Сталина «славным, твердокаменным ленинцем», 
«лучшим»,  а  также  «славным,  несгибаемым,  великим 
руководителем и стратегом». Неумеренные восхваления в адрес 
Сталина  звучали  и  в  покаянных  речах  всех  бывших 
оппозиционеров,  которым  было  предоставлено  слово  –  А.И. 
Рыкова,  М.П.  Томского,  Л.Б.  Каменева,  К.Б.  Радека,  Е.А. 
Преображенского,  В.В.  Ломинадзе  и  других.  Н.И.  Бухарин 
назвал Сталина  «фельдмаршалом мировой революции».
Убийство  Кирова  Сталин  использовал  для  того,  чтобы 

убрать очень многих людей. В 1934 году Каменев и Зиновьев 
были  арестованы,   потом  в  1936 году  против  них  устроили 
открытый судебный процесс. В  суде Зиновьев и их сторонники 
начали  давать  показания  против  Рыкова  и  Бухарина.  Они 
заявили  о  готовившемся  военном  перевороте,  и  в  этом 
перевороте должны были участвовать Бухарин и Рыков.
В  найденном  гарвардском  архиве  Троцкого,  в  письме 



написанным  рукою  Каменева,   говорится  о  том,  что  надо 
менять  эту  систему,  свергнув  Сталина.  Приводится 
стенограмма разговора между Каменевым и Бухариным.

«Каменев: «Какими силами располагаете?».
Бухарин: «Рыков плюс Томский, плюс Угланов, плюс я. Все 

петроградцы  с  нами.  Только  они  не  решаются  устранить 
Сталина от власти».
После ареста Каменева и Зиновьева в 1934 году Рыков был 

понижен  до  должности  кандидата  члена  политбюро  ЦК 
ВКП(б), и этим устранялся  от руководства страной.
После  возникновения  нескольких  оппозиционных 

группировок,  в  1934  году  сформировалась  подпольная 
организация «Клубок». Эта организация была создана для того, 
чтобы отобрать власть у Сталина. Они смогли сманить на свою 
сторону  некоторых  руководителей  военного  ведомства. 
Согласно  плану,  И.Сталин,  В.Молотов,  Л.Каганович, 
К.Ворошилов,  Н.Ежов  должны  быть  арестованы.  Потом 
созывается пленум ЦК ВКП(б)  и руководство передается кому-
то из руководителей военного ведомства.
После  ареста  членов  этой  организации  Енукидзе  и 

Петерсона,  они заявили, что  генералы -  герои гражданской 
войны:   заместитель  наркома  обороны  М.И.  Тухачевский  и 
военный атташе в Лондоне В.К. Путке, должны были быть во 
власти.
До Сталина доходят слухи о готовящемся перевороте.  Он, 

чтобы нарушить связи между членами организации, назначил 
их на разные административные должности в разных регионах 
страны.  Сталин  ждал,  что  организация  сама  распустится. 
Однако члены «Клубка» связи между собой не теряли. 2 июня 
1937  года   с  участием  И.Сталина  было  проведено  широкое 
заседание  в  Наркоме  Обороны.  К.Е.  Ворошилов,  произнося 
речь,   назвал  имена  военачальников,  пытавшихся  произвести 
военный  переворот  – Тухачевского,   Путке,  Коркана,  Якира, 
Уборевича,  и  сообщил  участникам  заседания  об  их  аресте. 
Сталин  за  несколько  дней  до  пленума  смог  обезвредить  и 
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нейтрализовать  своих  противников.  После  этого,  потеряв 
доверие  к  армии,  начал  полагаться  только  на  НКВД.  Чтобы 
полностью  контролировать  НКВД,  давно  присмотрел  своего 
земляка  -  Лаврентия  Павловича Берия. 
Перед  Берия  открылись  широкие  двери  Кремля.  Сталин 

никогда полностью не доверял председателю НКВД Ежову. На 
пленуме ЦК ВКП(б) 23 июня 1937 года все участники пленума 
единогласно решили найти предателей  советского государства 
и правительства, разоблачить и наказать их. Несмотря на то, что 
Сталин просил не начинать резких репрессий, сам руководил 
репрессиями.  Для  защиты  империи  участники  пленума 
поддерживали  Сталина.  Пользуясь  этой  поддержкой,  Сталин 
одновременно  уничтожал своих  личных  врагов,  для  развития 
империи обновлял кадры более достойными, умелыми силами, 
проводил военно-промышленное строительство и  обеспечивал 
экономический рост страны.

В   1937  году  большинство  участников  пленума 
осудили и клеймили позором Бухарина и Рыкова за нарушение 
партийной  дисциплины,  вредительство,  отклонение  от  линии 
партии, возглавляемой Сталиным.
Бухарин,  выступая  на  пленуме,  резко  осудил  Сталина, 

Молотова,  Орджоникидзе.  Присутствующие  на  пленуме  его 
сторонники,   также  как  и   единомышленники  Бухарина  и 
Рыкова,  сидели  в  зале  молча.  Потом  на  закрытом  заседании 
политбюро ВКП(б) эти группировки признались, что  получили 
указание от Рыкова и Бухарина силой свергнуть и отстранить от 
власти Сталина. До этого пленума, еще 24 февраля на пленуме 
ЦК  ВКП(б)  уже  изолировали  Н.И.  Бухарина  и  А.И.  Рыкова. 
А.И. Микоян на пленуме выступал с большой речью, осуждая 
Бухарина и Рыкова. 

27  февраля  1937  года  на  пленуме  создали  комиссию,  в 
протоколе  которой  было  написано  (несмотря  на  то,  что 
Сталин предлагал исключить их из партии и подать на них в 
суд): «Из 20 членов комиссии Ежов, Буденный, Мануильский, 



Шверник  предложили  Бухарина  и  Рыкова  приговорить  к 
высшей  мере  наказания,  к  расстрелу».  Остальные  члены 
комиссии  проголосовали  за  исключение  их  из  партии  и 
предание  суду.  Интересным  фактом  является  то,  что 
находящийся в политических интригах Микоян в протоколе 
написал: «Бухарина и Рыкова направить в НКВД». Значит, не 
на  суд,  а  прямо  на  расстрел.  После  того,  как  Сталин 
вмешался,  над  Рыковым  и  Бухариным  устанавливается 
открытый  судебный  процесс.  На  суде  Рыков  и  Бухарин 
признались  к  своей  причастности  к  правому  уклону  и  в 
наличии антисоветского блока.   Рыков  в  последнем  словом 
сказал:  «кто  еще  не  разоблачен,  помогая  государству, 
поменяй  свою  позицию.  Силы,  которые  имеют  оружие  и 
готовы  воевать  против  государства,  сдавайте  оружие  и 
сдавайтесь».  
Бухарин,  в  последнем   слове:  «Моим  страшным 

преступлениям нет предела». 
Стоит  отметить,  что   следователи  спрашивали  Рыкова  о 

его  связях.  Рыков  дал  список  своих  связей.  Например,  он 
отметил,  что  в  Закавказье   имел  близкие  отношения  с 
Газанфаром  Мусабековым  и  другими.  Поэтому  в  процесс 
следствия  вовлекались  новые  должностные  лица. 
Г.Мусабеков  во  время  следствия  рассказал  о  близких 
отношениях  с  Рухуллой  Ахундовым  и  круг  подозреваемых 
расширялся. Следует  учесть, что Р.Ахундов в своей личной 
анкете числился «эсером».
На допросах смещенного Сталиным  наркома внутренних дел 
Ягоду  заставили  играть  в  ту  же  игру,  которую  он  вел  в  те 
времена, когда сидел по другую сторону следственного стола. 
Вот какие он подписывал показания: 
«В  1931 году  наша контрреволюционная организация стала 
на  путь  террора  и  организации  кулацких  восстаний. 
Разумеется,  я,  как  член  этой  же  организации,  полностью 
разделял эти позиции и должен отвечать за это…
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Подтверждаю также данные мною ранее показания о  своем 
участии в убийстве С.М. Кирова. О том, что убийство С.М. 
Кирова  готовится  по  решению  центра  заговора,  я  знал 
заранее  от  Енукидзе  (Авель  Сафронович  Енукидзе  – 
секретарь  президиума  ЦИК  СССР.  –  А.М.).  Енукидзе 
предложил мне  не чинить препятствий в организации этого 
террористического акта, и я на это согласился. С этой  целью 
мною был вызван из Ленинграда Запорожец, которому я дал 
указания  не  чинить  препятствий  готовившемуся 
террористическому  акту  над   С.М.  Кировым.  После 
совершения  убийства  С.М.  Кирова  с  моей  стороны  была 
попытка «потушить» расследование по этому делу. Однако в 
этом  мне  помешал  Н.И.  Ежов,  который  осуществил  по 
поручению ЦК неослабный контроль за ходом расследования 
по делу об убийстве С.М. Кирова.
Я  подтверждаю,  что  был  осведомлен  Караханом  (Лев 
Михайлович  Карахан  –  заместитель  наркома  иностранных 
дел.  –  А.М.)  о  переговорах,  которые  он  вел  по  поручению 
блока  с  германскими  фашистскими  кругами.  Я  также 
осведомлен и  о том, что правотроцкистский блок  дал свое 
согласие и обещание на территориальные уступки Германии 
после прихода блока к  власти…
Должен  добавить,  что  ускорение  смерти  Горького,  т.  е. 
фактически  его  убийство  путем  заведомо  неправильного 
лечения, было организовано мною по решению центра блока, 
переданному мне Енукидзе. Это решение было вызвано тем, 
что Горький был известен как активный сторонник политики 
ЦК и близкий друг Сталина…
Никаких жалоб и претензий я не имею.
Протокол мне прочитан, записано, верно». 
После  огласки  и  смертной  казни  Бухарина  и  Рыкова 
происходил  Суд  в  военном  трибунале  над  командирами 
Красной  Армии  во  главе   с  маршалом  Тухачевским.  Всех 
обвиняли  в  измене  Родине.  11  июня  всех  приговорили  к 



расстрелу.
В  тот  же  день  сообщили  в  газетах:  органы  народного 
комиссариата  внутренних  дел  изобличили  военно-
фашистскую  организацию,  действующую  в  Рабоче-
Крестьянской  Красной  Армии.  В  нее  входили  маршал 
Советского  Союза  М.Тухачевский,  командармы  первого 
ранга И.Якин, И.Уборевич, командарм второго ранга А.Корк, 
комкоры В.Примаков, В.Путна, Б. Фельдман и Р.Эйдеман.  На 
следующий  день  после  вынесения  приговора  осужденных 
расстреляли  там  же,  в  подвалах  дома  на  Никольской,  где 
заседала военная коллегия Верховного суда.
Жен  Тухачевского  и  Уборевича  –  Нину  Евгеньеву 
Тухачевскую и Нину Владимировну Уборевич  арестовали в 
1937-м  и  приговорили к  восьми  годам  лагерей, как членов 
семей  изменников  Родины.  16  октября  1941  года,  когда  в 
Москве была паника  и казалось, что столицу не удержать, их 
расстреляли.
 В.М.  Молотов  говорил:  «Тухачевский  был  очень  опасным 
военным  заговорщиком,  которого  в  последний  момент  мы 
поймали. Если бы не поймали, было бы очень опасно…  До 
1935  года  он  побаивался  и  тянул,  а  начиная  со  второй 
половины  1936-го  он  торопил  с  переворотом».  Беседуя  с 
Ф.Чуевым  в 1970 году, В.М. Молотов утверждал: «1937 год 
был необходим… Мы обязаны  37-му  году тем, что у нас во 
время  войны  не  было  пятой  колонны.  Ведь  даже  среди 
большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, 
когда все хорошо, когда стране и партии не грозит опасность. 
Но, если начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся.  Я 
не  считаю,  что  реабилитация  многих  военных, 
репрессированных  в  37-м,  была  правильной.  Документы 
скрыты  пока,  со  временем  ясность  будет  внесена». 
Оправдывая  жестокие  репрессии,  Молотов  постоянно 
повторял:  «Все  было  напряжено  до  крайности,  и  в  этот 
период беспощадно надо было поступать. Я считаю, что это 
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было оправданно».
В  своем  письме  в  Комиссию  партийного  контроля, 
созданную в  1988 году по постановлению ЦК КПСС. Л.М. 
Каганович,  в  ответ  на  обвинение  его  в  соучастии  в 
репрессиях  1937-1938  годов,  писал:  «Подобные  ошибки 
допускал,  например,  и  Хрущев.  Ведь  большинство 
руководящих работников, члены бюро Московского комитета 
партии,  райкомов  и  Моссовета,  которые  при  руководстве 
Кагановича,  когда  он  был  секретарем  МК,  работали  и 
здравствовали,  были  арестованы  при  руководстве  МК 
Н.Хрущевым. Или, например, товарищи Микоян и Шверник. 
Ведь и они посылали в МГБ  свои письма о согласии на арест 
не просто руководящих работников, но и членов Коллегии и 
своих замов, а иногда не просто о согласии, но и с просьбой 
арестовать, учитывая материалы МГБ, обвиняющие их».
Масштаб  репрессий  расширяется.  Сталин  после 

нейтрализации  своих  самых  ярых  противников  взялся, 
наконец, и за Орджоникидзе и его сторонников. В это время 
по приказу № 00447 НКВД 5 августа 1937 года в Советском 
Союзе масштабы репрессий достигли невиданных размеров. 
В  1937 году   раскрывается   полный   и  характерный  облик 
Сталина. Уничтожая всех своих  политических  противников, 
он  не   останавливался  потому,  что  в  эти  годы  у  него 
сложились    рефлексы,    не  дававшие  покоя   далее  в  его 
жизни. 
Правильно  говорят:    ты  таков,  каким  себя  мыслишь. 

Мысли  обладают  большой  силой.  Речь  не  о  разбросанных, 
случайных  и  мимолетных  мыслях,  а  о  постоянных, 
целенаправленных и оформленных. В зависимости от наших 
мыслей  мы  чувствуем  себя  здоровыми  или  больными, 
преуспевающими  или  неудачниками,   счастливыми  или 
несчастливыми,  ибо   становимся  тем,  кем  себя  считаем. 
Человек, который уверен, что все его начинания бесплодны, 
всегда  терпит  неудачу.  Он  становится  пессимистом  и  даже 



испытывает  какую-то  горькую  радость,  когда  исполняются 
его  печальные  прогнозы.  Такого  человека  трудно  убедить, 
что  он  сам  виноват  в  крушении  своих  надежд,  что  его 
неудачи  и  болезни  имеют  источником  его  собственное 
сознание,  что  позитивное  мышление  также  могущественно, 
как  и  негативное,  хоть  и  действует  в  противоположном 
направлении.
Сама  по  себе  умственная  энергия  не  позитивна  или 
негативна, она просто существует. От человека зависит, как 
он будет управлять своими мыслями. Простой контроль над 
своим мышлением, развитие способности к сосредоточению 
еще  не  означает  его  духовного   развития.  Беззастенчивый 
делец  и  шарлатан,  или  параноик,   могут   также  обладать 
такой  способностью. 

Интеллектуальная  мощь  не  знает  морали.  Ей  можно  дать 
любое  применение.  Ключом  к  сосредоточению  является 
желание.  Когда  человек  чего-то  страстно  желает,  он 
сосредотачивается  на  этом  и  стремится  достигнуть  своей 
цели. Цель эта может быть конструктивной, разрушительной, 
может  быть  и  патологической.  Но  какова  бы  ни  была  эта 
цель,  это  желание  – вот  сила,  продвигающая  человека к  ее 
достижению,  а  сосредоточенность  –  это  воистину  могучее 
оружие.  Наши  мечты,  пожелания,  намерения  становятся 
средствами  этого  могучего оружия. 
Желания  могут  быть  и  подсознательными.  Подсознание 
реализует  себя  своеобразными  символами,  знаками, 
движениями. Чтобы их понять, надо заниматься выявлением 
стертых  следов  в   памяти,  оживлять  забытые  мгновения. 
Понимая  значение  подсознательных  желаний 
коммунистических  лидеров,  можно   объяснить  масштаб 
репрессии того времени.
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Психологическая справка Сталина 
Сталин родился в 6 декабря 1878 года в городе Гори, в 

Грузии, в семье Виссариона Джугашвили.
«Отец его – Виссарион Иванович, по национальности грузин, 
происходил из крестьян Диди-Лило, Тифлисской  губернии, 
по  профессии  сапожник,  впоследствии  рабочий  обувной 
фабрики  Адельханова  в  Тифлисе.  Мать  -   Екатерина 
Георгиевна – из семьи крепостного крестьянина Геладзе села 
Гамбареули. 
Осенью  1888  года  Сталин  поступил  в  Горийское  духовное 
училище. В 1894 году  окончил училище и поступил в том же 
году  в  Тифлисскую  духовную  семинарию.  Некоторые 
исследователи считали  Сталина осетином. Они   ссылались 
на  его   фамилию  -   Джугаев,  которой  потом  было  придано 
грузинское окончание. 
Кавказ – один из наиболее сложных по своему этническому 
составу  регионов  мира.  Население  Кавказа  по  языку 
относится к нескольким семьям: 1) иберо-кавказских языков, 
2) индоевропейских языков, 3) тюркских языков.
Наиболее крупным ираноязычным народом Кавказа являются 
осетины  (488  тыс.),  живущие  в  основном  в  Кавазской 
Осетии. Южные осетины испытали значительное грузинское 
влияние.  В  формировании   осетинского  народа  большую 
роль  сыграли  аланские  племена,  ассимилировавшие 
доиранское  население  центральных  областей  Северного 
Кавказа.  Осетины  в  общем  мало  отличаются  по  типу  от 
других народов Северного Кавказа, в частности от аварцев. 
Грузины  сложились  из  различных  племенных  и 
территориальных групп. Таковы картвельцы  в Центральной 



Грузии,  кахетинцы  в  Восточной,  имеретинцы  и  гурийцы  в 
Западной  Грузии  и  др.  К  грузинам  относятся  и  аджарцы 
(население  Аджарской  Автономной  Области  Грузии), 
испытавшие в прошлом сильное влияние ислама, в  отличие 
от  других  грузин,  сохранивших  христианство.  В  северных 
горных  районах  Восточной  Грузии  живут  грузины-горцы: 
хевсуры,  пшавы  и  тушины.  Горцами  Западной  Грузии 
являются сваны, живущие в верхнем течении реки  Ингури. 
Большая  часть  коренного  населения  Кавказа  относится  в 
разным типам балкано-кавказской расы.
Грузины  значительно  отличаются  от  осетин,  по 
антропологическим  ориентирам  Сталин  относится  к 
кавказско- имеретинской  группе,  что  видно  из  следующих 
даннных: 

По антропологическому типу кавказские  имеретинцы  более 
сходны  с  тюркоязычными  азербайджанцами,  чем  с 
ираноязычными осетинами.

Осетины Кавказская
(имеретинцы)

Рост, см 169 168
Продольный 
диаметр, мм

188,5 184,5

Поперечный » 158 158
Головной указатель 84 86
Скуловая ширина, мм 145 144
Высота лица, мм 125 130,5
Лицевой указатель 86 89
Опущенные 
основания носа, %

52 51

Светлые глаза, % 10 0
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Эти данные ещё  раз доказывают принадлежность  Сталина к 
кавказской  имеретинской группе грузин. Следует отметить, 
что  его  черепные  указатели  резко   отличаются  от  черепов 
современных осетин.

В 1932 году  в  Берлине  была  выпущена  книга «Сталин и 
грузинская  трагедия»,  написанная  бывшим  приятелем 
детских  лет  Сталина  Иосифом  Ирамешвили.  Автор  книги 
утверждал, что неблагополучная обстановка в семье (пьяные 
буйства  отца,  сопровождавшиеся   битьем  жены  и  сына) 
ожесточила мальчика: «Незаслуженные и жестокие избиения 
сделали  ребенка таким  же  суровым  и  бессердечным,  каким 
был его отец. Так как все люди, занимавшие начальственное 
положение над другими, казались ему похожими на его отца, 
в нем вскоре возникло мстительное чувство по отношению ко 
всем  людям,  которые  находились  выше  него.  С  детства  он 
сосредоточил все свои мысли на мести, и достижению этой 
цели он подчинял все». 
Сталин рос в отчаянной бедности.  Как вспоминал Семен 

Гогличидзе, вскоре «между Виссарионом и Кеке (так друзья 
называли мать Сталина – Екатерину. – Прим. авт.) возникли 
неприятности по вопросу о воспитании сына. Отец был того 
мнения,  что  сын  должен  унаследовать  профессию  своего 
отца, а мать придерживалась совершенно иного взгляда. «Ты 
хочешь, чтобы мой сын стал митрополитом? Ты никогда не 
доживешь до этого! Я – сапожник, и мой сын тоже должен 
стать сапожником. Да и все равно  он будет сапожником!» - 
часто  говорил  Виссарион   жене.  Несмотря  на  то,  что 
Виссарион  жил  и  работал  в  Тифлисе,  А  Кеке  с  сыном  –  в 
Гори,  она  постоянно  беспокоилась:  «а  ну  как  приедет 
Виссарион  да  увезет  сына  и  окончательно  оторвет  его  от 
учебы». Она отправилась в Тифлис и увезла сына с фабрики. 
Как  вспоминал  Семен  Гогличидзе,  «некоторые  из 
преподавателей знали  о  судьбе  Сосо  и  советовали  оставить 



его  в  Тифлисе.  Служители  экзарха  Грузии  (высшее  лицо 
грузинского  духовенства  в  те  годы)  предлагали  ей  то  же 
самое,  обещая,  что  Сосо  будет  зачислен  в  хор  экзарха,  но 
Кеке и слышать об этом не хотела. Она спешила увезти  сына 
обратно в Гори».

Ю.В.Емельянов своей книге (STALIN)  пишет: «А в это 
время  Володя  Ульянов,  будущий  Ленин,  родился  в 
дворянской  семье  инспектора  народных  училищ  в 
Симбирске.  В  том  же  городе  в  семье  директора  гимназии 
родился  один  из  первых  премьеров  правительства  после 
февральской России Александр Керенский. Один из видных 
коллег, а затем соперников Сталина - Н.И.Бухарин родился в 
семье  московских  учителей.  Главный  соперник  Сталина  в 
партии Лев Бронштейн (Троцкий) рос в семье процветавшего 
землевладельца.
Многим будущим партнерам и политическим оппонентам 

Сталина пути к образованию и интеллектуальным занятиям 
были  открыты  с  детства.  Родители  Бухарина,  Ульянова-
Ленина,   Керенского  использовали  свои  профессиональные 
навыки  для  занятий  со  своими  детьми  с  первых  же  лет 
жизни, приобщая их к ценностям городской интеллигенции. 
Чтобы должным образом подготовить сына к будущей жизни, 
родители  Бронштейна-Троцкого  отдали  его  в  18  лет  в 
одесскую  гимназию  и   воспитывали  сына  в  духе, 
соответствующем  ценностям  их  избранного  круга.  Для 
обучения  сына  были  наняты  гувернантки  из  Германии  и 
Швейцарии, и тот с детства  знал в совершенстве немецкий и 
французский языки. Родители Черчилля, как  это свойственно 
британским  аристократам,  не  обременяли  себя  занятиями  с 
детьми,  зато  его  воспитанием  и  образованием   занимались 
педагоги лучших  частных  школ Англии».

Социальное  неравенство  в  грузинских  городах  имело 
ярко выраженную этническую окраску, так как буржуазия и 
значительная  часть  городских  средних  слоев  населения  не 
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представляли  собой  коренное  население  Грузии.  В  Гори 
обеспеченное  большинство  населения  составляли  армяне,  а 
бедное  меньшинство  –  грузины.  Объясняя  природу 
межэтнических  противоречий  в  Грузии,  Сталин  в  своей 
работе  «Марксизм  и  национальный  вопрос»  писал:  «В 
Грузии есть антиармянский национализм, но это потому, что 
там есть еще армянская крупная буржуазия, которая, побивая 
мелкую,  еще  не  окрепшую  грузинскую буржуазию,  толкает 
последнюю к антиармянскую национализму». 

В  1894 году  он  окончил церковно-приходскую  школу  с 
отличием. Поступил в Тифлисе в православную  семинарию. 
Преподаватель училища Г.И.Елисабедашвили вспоминал: «У 
этого  очень  одаренного  мальчика  был  приятный  высокий 
голос – дискант. За два года он так хорошо усвоил ноты, что 
свободно пел по ним.  Вскоре он стал помогать дирижеру и 
руководил  хором…  Я,  как  молодой  дирижер,  был 
заинтересован  в  том,  чтобы  показать  себя  хорошим 
руководителем. И действительно, хор у меня был поставлен 
хорошо.  Мы  исполняли  вещи  таких  композиторов,  как 
Бортнянский, Турчанинов, Чайковский… Сосо хорошо пел в 
хоре  учеников  духовного  училища.  Обычно  он  исполнял 
дуэты и соло. Часто заменял регента хора». 

Самое  яркое  литературное  впечатление  его  детства  – 
роман  «Отцеубийца»  А.Казбеги.  Особенно  ярко  в  романе 
изображен  борец  за  свободу  народов  Кавказа,  сторонник 
Шамиля  –  Коба.  По  словам  И.Ирамешвили,   «идеалом  и 
предметов  мечтаний  Сосо  являлся  Коба.  Он  хотел  стать 
вторым Кобой, борцом и героем. С этого момента Сосо начал 
именовать себя Кобой и настаивать, чтобы мы его именовали 
только так. Лицо Сосо сияло от гордости и радости, когда мы 
звали его Коба».  

 В  1898  году  юный  Сталин  становится  членом 
подпольной  организации  грузинских  марксистов  «Месаме-
даси». В том же году он не явился на очередной экзамен в 



семинарии  и  был  исключен.  В  это  время  Коба  (подпольная 
кличка)  включился  в  революционное  движение,  поскольку 
«Месаме-даси» после образования РСДРП в 1898 году стало 
частью  РСДРП.  Ю.  В.  Емельянов   пишет:   «Вступление 
Джугашвили в  кружок грузинских марксистов означало для 
него  присоединение  к  огромному  коллективу  людей, 
объединенных  в  единую  политическую  партию,  но  самого 
различного  происхождения.  Вождями  российской  социал-
демократии  были  революционеры  с  большим  стажем 
подпольной  работы,  авторы  сочинений  по  марксистской 
теории,  и  давно  жившие  в  эмиграции,  такие  как  Плеханов, 
Засулич,  Аксельрод,  Дейч и другие. В 1890-х годах в ряды 
социал-демократии  вступил  Владимир  Ульянов-Ленин, 
выходец  из  дворянской  семьи  и  брат  народовольца, 
казненного за подготовку покушения на царя. Почти в то же 
время  в  марксистский  кружок  в  Николаеве  вступил  сын 
разбогатевшего  к  тому  времени  одесского 
зернопромышленника   Лев  Бронштейн  (Троцкий).  В  ту  же 
партию  до  1917  года  вступили  уроженцы  вятского  села 
Кукарка  В.М.Скрябин  (Молотов)  и  А.И.Рыков,  выходец  из 
московской  учительской  семьи  студент  Н.П.Ефремов 
(Томский),  сын  польских  дворян  гимназист 
Ф.Э.Дзержинский,  луганский  слесарь  К.Е.Ворошилов, 
сапожник  из  еврейского  местечка  Кабаны  на  Украине 
Л.М.Каганович,  ученик  фельдшерский  школы  Тифлиса 
Г.К.Орджоникидзе и многие другие».

В 1901 году, 1 мая Сталин  был одним из организаторов 
демонстрации грузинских рабочих в Тифлисе. В том же году 
становится  членом  Тифлисского  комитета  РСДРП  и 
направлен на политическую деятельность в Батуми. В 1902 
года  организовал  массовые  митинги  и  демонстрации 
протеста  рабочих  в  Батуми.  Вскоре  Коба  был  арестован, 
долго  содержался  в  тюрьме,  и   был  сослан  в  Восточную 
Сибирь. Когда он убежал из ссылки,  решил создать семью и 
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женился на сестре друга -  Екатерине Сванидзе (через 5 лет 
Екатерина умерла от воспаления легких). 

Ю.  В.  Емельянов   пишет:  «Жизнь  в  неволе  приучала 
быстрее  разбираться  в  людях.  Заключенный  должен  был 
быстро понять, на кого можно положиться, а на кого нельзя. 
Порой  он  должен  был  полностью  доверить  свою  судьбу 
другому человеку. Положение заключенного, а нередко и его 
жизнь  зависели  от  того,  готовы  ли  окружающие  люди  ему 
помочь, поделиться необходимым, передать нужные сведения 
на  волю  или  с  воли.  Постоянная  настороженность  в 
ожидании  ареста  во  время  подполья  и  невозможность 
совершить  побег  во  время  ссылок  являлась  источником 
гнетущего  душевного  состояния.   Необходимость  делить 
людей на тех, кто может тебе помочь, и тех, кто может тебя 
предать, вольно или невольно иссушала душу. Не случайно о 
Екатерине Сванидзе,  которая стала  его  женой   в  1904 году, 
уже  после  двух  лет  пребывания  в  тюрьмах  и  ссылке, 
Джугашвили  говорил,  что  она  «согрела  мое  окаменевшее 
сердце».  Однако  новые  аресты,  новые  тюрьмы  и  ссылки 
разлучили супругов. Екатерина Джугашвили умерла, когда ее 
муж  был  в  заключении.  Без  родителей  жил   сын  Яков,  его 
первенец.  Этого  уже  было  достаточно,  чтобы  снова 
ожесточить Иосифа, чтобы его сердце снова «окаменело». 

Американский  ученый  Адам  Улам  подчеркивал,  что 
«русская  православная  церковь  и  полувосточный  характер 
Грузии пропитаны мужским шовинизмом, и это приводило к 
отсутствию утонченных манер в любви к женскому обществу 
и легкость общения с женщинами» у Сталина.
В  секретных  архивах  КГБ  сохранились  свидетельства  о  других 

похождениях Сталина.
Все  связи Сталина с женщинами заканчивались трагически. Не 

был исключением и брак с Надеждой Аллилуевой. Есть две версии ее 
гибели.  Одна  –  самоубийство.  Зная  многое  о  последствиях 
«сталинской политики индустриализации», она не смогла перенести 
того, что происходило со страной и  людьми. В своих воспоминаниях 



дочь  Сталина  Светлана  Аллилуева  свидетельствует,  что  мать 
оставила  Сталину  предсмертное  письмо,  полное  обвинений  и 
упреков.
Сталин был так потрясен обвинениями жены, что не пришел на ее 

похороны.
По другой версии, жену застрелили. В присутствии Ворошилова и 

других  она  публично  обвинила  мужа  в  гибели  голодающих  на 
Украине.  Вспыхнула  ссора.  Сталин  потерял  самообладание  и  стал 
бить  жену.  Она  же  кричала,  что  он  убийца  и  предатель.  Тогда  и 
раздался выстрел. Впоследствии Сталин ликвидировал всех, кто знал 
о случившемся. Пощадил только Ворошилова.
Исследователи  пытались  понять  истоки  сталинской  жестокости. 

Некоторый свет проливают записки кремлевского врача профессора 
Д.Плетива,  кардиолога,  репрессированного  в  30-е  годы  и  позже 
расстрелянного.  Вот  его  характеристика:  «Сталин  обладал 
неустрашимостью  и  мужеством  льва,  умом  змеи,  слабостью  и 
трусостью  зайца,  и  все  это  одновременно.  Он  плохо  переносил 
физическую  боль,  и  боли  в  суставах  иногда  доводили  его  до 
исступления. Он не терпел возражений, был склонен к хвастовству и 
любил лесть. Он обладал широким кругозором, проницательностью, 
изворотливостью,  гибкостью  и  сильной  склонностью  к 
авантюризму… Дьявольская  хитрость и коварство и поразительное 
знание  человеческой  души  со  всеми  ее  слабостями… Он  страдал 
только  двумя  расстройствами:  манией  величия  и  манией 
преследования».
В  1904  году,  сбежав  из  ссылки,  из  села.  Уда  Иркутской 
губернии, Сталин 
приехал  в  Баку.  Лидер  азербайджанских  национал-
демократов  Мамед  Эмин  Расулзаде  в  своих  воспоминаниях 
отмечает: «И.В.Сталин во время революционного движения в 
Баку возглавил восстание рабочих нефтяников. По указанию 
нефтяных хозяев, его собирались бросить заживо в скважину. 
Благодаря  мне  это  не  случилось.  Потом  же,  когда  Сталин 
бежал  из  Баиловской тюрьмы, ему  помогли  из  организации 
«Гуммет». 
После  падения  Азербайджанской  Демократической 
Республики  в  1920  году,  председателя  парламента 
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Азербайджанской  Демократической  Республики   (АДР) 
М.Э.Расулзаде  арестовали в Лагичских горах Азербайджана 
русские большевики. В это время Сталин прибывает в Баку в 
своем бронированном поезде,  узнает об аресте лидера АДР и 
требует,  чтобы  его  отпустили.  Действительно,  в  своих 
воспоминаниях  М.Э.Расулзаде отмечает,  как  его  приводят  в 
бронированный вагон Сталина. Он его принял, как дорогого 
гостя, обнял и предложил занять какой-нибудь ответственный 
пост  в  Москве.  Тогда  Сталин  возглавлял  комиссариат 
национальностей. Расулзаде согласился. 
Позже  Расулзаде  тайно  перебрался  в  Турцию,  оттуда 
эмигрировал в Польшу. Он отмечал: «Сталин   спас меня, как 
бы отблагодарил меня по-мужски за то, что я его тогда спас 
от смерти. Однако я уверен, что если бы я там остался, он и 
меня бы уничтожил». 
Позже  Сталин  арестовал  и  репрессировал  жен  Молотова  и 
Калинина.  После  революции  в  России  Сталин  изолировал 
Ленина от политической арены, посадив его фактически под 
домашний арест в Горках.  
После  Великой  Октябрьской  Революции  почти  все  лидеры 
революции были физически устранены.  Сталин нетерпимо и 
беспощадно  относился  к  своим  оппонентам  и  при  первом 
удобном случае  арестовывал,  расстреливал  их  -   таков 
исторический факт. Уверенность в том, что он  самый умный, 
самый  сильный,  сформировала  диктаторскую  личность 
Сталина.  Самолюбие,  самовосхваление,  амбиция  Сталина 
переваливали   за  рамки.  Этот   лидер  не  только  уничтожал 
оппонентов,  даже  очень  близких  соратников  ставил  в 
зависимое,  повязанное  к  себе  состояние,  арестовывал, 
расстреливал  их  детей,  ко  всем  подходил  с  подозрением. 
Уничтожал   миллионы  людей  для  построения  социализма, 
для  создания  идеального  государства,  выдвижения 
утопических идей.  Все это не вписывается в разум. Разве для 



того,  чтобы  строить  новое  обществе,  надо  истреблять 
инакомыслящих? 
Читателю может казаться, что Сталин культ своей личности 
ставил выше  интересов государства. И  это  правда.  История 
жизни  Сталина   указывает  на  нарушение  душевного 
состояния  его  личности.  Лучшие  представители 
интеллигенции  советского  народа,  в  том  числе 
Азербайджана,  были  жестоко  репрессированы  в  1937  году. 
Свидетелей  того  времени,  способных  дать  точную 
характеристику  эпохе  и  личности  вождя,  не  осталось  в 
живых, поэтому структура сознания Сталина и его основная 
психологическая  характеристика  до  сих  пор  не  раскрыты 
исследователями. 
Сознание  включает  в  себя  умственные  процессы,   с  их 
помощью  мы  обогащаем  наши   знания.  В  ряду  этих 
процессов   можно  отнести  чутье,  интуицию,  память, 
интеллект. Воздействующие на мозг раздражители  создают 
картину для чутья и интуиции. Благодаря памяти, в сознании 
рисуется  забытый  образ,  воображение,  иллюзия. 
Воображение  рисует  образ,  или  модель  несуществующего 
объекта.
Основная  психологическая   характеристика  личности 
Сталина выглядит так: обычно немного замкнут, не искренен, 
всегда очень доволен собой,  жил «высокими идеями», свои 
личные  качества,  знания  и  умения  старался  везде 
демонстрировать. Эгоизм и склонность не признавать чужие 
мысли  и   чужое  мнение.   Личная  жизнь  замыкается  в 
придуманном его воображением мире. Отрицает мнение всех 
окружающих,  отвергают  любую  критику  в  свой  адрес.  Для 
него существовала только одна правда, только его мнение. На 
тех, кто с ним не соглашался, Сталин  смотрел как на чужого, 
на врага. Будучи подозрительными по своей природе, такие 
люди  не  могут  близко  сходиться  ни  с  кем,  часто  остаются 
одинокими,  неустанно  борются  против  воображаемых 
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«врагов», иногда бывают очень жестокими и беспощадными, 
принимают несправедливые решения.
Занимающие  их  ум  высокие  идеи  возникают  на  основе 
реальных  событий,  сопровождаются  напряженной 
эмоциональностью  и  в  мыслях  занимает  доминирующую 
позицию, несмотря на то, что могут быть ошибочными.
Обиженные  на  многие  несправедливости,  они  не  могут 
забыть обиду, вечно анализируют оскорбившие их события. 
Эти чувства  носят доминирующий характер и создают в них 
жажду мести.
Высокие  идеи  – нечто  среднее  состояние  между  бредом  и 
ошибочными  мыслями.   Высокие  идеи  не  способствуют 
появлению психических болезней, но считаются  патологией. 
Эта   характеристика  соответствует  шизоидальному   типу 
личности.
Шизоидальный  тип  личностей  еще  называется 
интровертным.  Слово  «шизоид»   было  предложено  в  1936 
году  немецким  ученым  Кречмером,  который  считал,  что 
между шизоидными психопатами и больными шизофренией 
имеется  этиологическое  сходство.  Однако  позже  стало 
известно,  что  несмотря  на  сходство  названий,  у  этих 
нарушений  нет  ни  этиологической,  ни  патогенетической 
связи. Особенностью этого типа личностей является наличие 
аутистического мышления.  Поведение, одежда, мимика и т. 
д.  таких  больных  имеют  специфические  отличия. 
Подозрительность  носит  навязчивый  характер.  Они 
осуществляют  деятельность  на  основе  предварительного 
планирования,  стараются  быть  во  всем  точными  и 
пунктуальными,  исполняемую  работу  несколько  раз 
тщательно  перепроверяют,  этим  снимают  свое  напряжение. 
Всегда спокойны, просты, стараются быть уважительными с 
человеком,  к  которому  они  обратились  и  от  кого  зависят, 
стараются во всем угодить и   оправдать проявленное к ним 
доверие.  Порученное  дело  стараются  делать  с  высоким 



качеством,  прилагают  очень  большие  усилия.  Несмотря  на 
все это, такие люди никогда не довольны выполненной ими 
работой, вечно их гложет подозрение и неуверенность в себе. 
Они  обычно  любят  веселиться,  быть  участниками  шумной 
кампании,  в  присутствии  гостей  демонстрировать  свои 
качества,  стараются  отличаться  от  других.  Но  через 
некоторое   время  они  хотят  остаться   в  одиночестве, 
проявляют  интерес  к  необыкновенному  занятию.  Они  не 
имеют близких друзей. 
Во  всём  этом  в  той   или  иной  форме  просматриваются 
симптомы  шизоидального  состояния.  С  точки  зрения 
физиологии это реакция нервной системы и всего организма.
 Сталин  часто   собирал  членов  Политбюро,  устраивал 
шумные  пиршества  на  даче,  в  Кунцево.  В.М.Молотов 
вспоминал:  «У  Сталина  была  поразительная 
работоспособность.   Я  это  точно  знаю.  То,  что  ему  нужно 
было, он досконально знал и следил…  И смотрел не в одну 
сторону, а во все стороны. Политически важно была, скажем, 
авиация  – так  авиация… Пушки  – так  пушки,  танки  –  так 
танки.  Положение  в  Сибири  –  так  положение  в  Сибири, 
политика Англии – так политика Англии, одним словом, то, 
что  руководитель  не  должен  выпускать  из  своего  поля 
зрения. Сталин спросит: «Важный вопрос?». «Важный». Он 
тогда лезет в него до запятой».
С  помощью  М.Э.Расулзаде  (в  будущем  председатель 
парламента Азербайджанской Демократической Республики) 
Сталин  отправился  в  Финляндию  на  конференцию  РСДРП, 
как  представитель  из  Кавказа.   Там  он   познакомился  с 
Лениным.  В  1906  году,  возвратившись  в  Россию  Коба, 
разрабатывая  специальные  операции,  становится  одним  из 
знаменитых руководителей большевистских боевых отрядов. 
Этот период был полон тайн, поэтому если кто-то говорил об 
этом  периоде  в  жизни  Сталина,  он  скоро   погибал.  В  1922 
году близкий друг Сталина - Камо был загадочно убит. 
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По  рассказам  свидетелей,  13  июля  1907  году  в  центре 
Тифлиса  было  совершено  нападение  на  конвой  казны  и 
присвоено  300  тыс.  рублей.  Присвоены  эти  деньги  были 
Сталиным  и  организатором  этого  нападения  также  был  он. 
Сталин   был  обвинен  за  грабеж  и   убийство  генерал-
губернатора  Гряднова.  Конечно,  ворованные  деньги  были 
направлены в кассу РСДРП.

 Биограф  сталинских  соратников  поэт  Феликс  Чуев, 
записывавший каждое слово Молотова,  указывал:  «Молотов 
высказался о Сталине в такой форме:

«Сталин – великий тактик.  Глубоко не копал, но провести 
дело в жизнь умел… Потом – смелость, твердость».
Молотов отвечал на вопросы о Сталине: 
-  «Голос  Америки» передал,   что  умер  убийца  Троцкого. 

Отсидел двадцать лет, получил Героя Советского Союза, пожил 
у нас недолго, а умер на Кубе. Это было по нашему указанию?

- Конечно. Троцкий перед смертью сказал о Сталине: «Он и 
здесь меня нашел».

- Вы говорили, что и вас подслушивали?
- По-моему,  всю  жизнь  меня  подслушивают.  Чекисты мне 

говорили,   я  не  проверял.  Ну,  чекисты  ко  мне  хорошо 
относились.  Прямо  говорят  –  поосторожней  разговаривай. 
Просто  даже  без  всякого  умысла,  мало  ли.  А  доложат,  что-
нибудь  еще  добавят  от  себя.  Поэтому  стараемся  не  болтать 
такого  чего-нибудь.  Ну,  вот  Сталин  как  раз  подчас  уж 
сверхподозрительным  был.  Но  ему  и  нельзя  не  быть 
подозрительным, нельзя, нельзя…  И вот попадешь под какую-
нибудь  информацию,  которая…  В  этом  трудность.  Да, 
трудность».
Сталин о Ворошилове был довольно критического мнения в 

некоторых  отношениях,  особенно  после  войны.  Ворошилов 
иногда напоминал ему: «Мы же с тобой познакомились в Баку в 
1907 году».  Сталин: «А это я не помню».

 Сталин  очень  осторожно  к  этому  относился  и  а  был 



абсолютно  прав.  Если  бы  он  был  менее  осторожным  в  этом 
деле,  вообще  остался  ли  бы  он  жив?  Исключительно  была 
острая обстановка. А Ворошилов либеральничал. Выпивал. Во 
время  выпивки  языки  развязываются.  А  мы  жили  в  таких 
сложных  условиях,  надо  было  быть  насчет  языка  очень 
осторожным.  Ну,  Ворошилов  любил  немножко,  так  сказать, 
мецената  изображать,  покровителя  художников  и  прочее»,  - 
вспоминал Молотов.
В  1908  году  Коба  вновь  был  арестован  и  сослан  в 

Вологодскую губернию. Сбежав оттуда в 1909 году, приехал в 
Баку. В 1910 году его снова арестовали и сослали в Вологду. 
Где бы ни снимал избу ссыльный Иосиф Джугашвили, у него 
возникали  близкие  отношения  то  с  хозяйкой  -   вдовой  в 
Вологде,  родившей  ему  сына,  то  с  юной  дочкой  хозяина  в 
сибирской ссылке, также оказавшейся в  положении. Девушка 
была  настолько  юной,  что  пришлось  в  дело  вмешиваться 
жандармам.  Ссыльный  пообещал,  что  по  достижении 
совершеннолетия он с ней сочетается законным браком. Все эти 
истории  больше  не  секреты  государственной  важности. 
Документы о  связях «чудесного грузина» на русском Севере и 
Восточной Сибири опубликованы.
Германская  разведка,  готовясь  к  нападению  на  СССР, 

считала сведения об интимных отношениях главы государства 
первостепенно  важными.  В  довоенной  Москве  родился 
устойчивый  слух,  что  якобы  Сталин,  подобно  Молотову, 
Ворошилову,  Кирову,  Андрееву,  ближайшим  соратникам, 
членам Политбюро, женился на еврейке. В ее роли выступала 
мифическая сестра Кагановича по имени Роза и реальная его 
дочь Майя, носившая тогда пионерский галстук. У попавшего в 
плен  Якова,  старшего  сына  Сталина,  на  допросе  немцы 
пытались  узнать  о  ней,  спрашивали:  «Известно  ли  вам,  что 
жена вашего отца тоже еврейка? Разве фамилия его жены не 
Каганович?»  Пришлось  Якову,  самому  женатому на  еврейке 
(что не  помешало ему высказываться в антисемитском духе), 
опровергать эту лживую версию.
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Задавали  подобный  вопрос  спустя полвека  и  Молотову  на 
покое,  связывая  имена  Сталина  и  дочери  Кагановича.  Все 
обстояло проще и обошлось без еврейки. Избранницу Сталина 
знал кое-кто из загородной охраны, умевшей хранить секреты. 
Подобрал  и ввел девушку в роль фаворитки на «Ближней даче» 
начальник  службы  охраны,  знавший  толк  в  женщинах  и  без 
устали охотившийся на них. Молодая, стройная, умная русская 
девушка без сучка и задоринки в биографии с «чистозвонной» 
фамилией должна была, по его представлению, не только ему, 
но и Хозяину. Так и вышло, как задумал и осуществил идею 
бывший красноармеец, ставший после многих лет службы при 
вожде генерал-лейтенантом Николай Сергеевич Власик.
Каганович  не  так  уж  долго  был  один  из  самых  близких 

фаворитов Сталина. Сталин приблизил Кагановича к себе после 
отъезда последнего с Украины, именно в это время Каганович 
снова  стал  секретарем  ЦК  партии;  он  с  крайним  рвением 
выполнял  поручения  Сталина  по  изменению  руководства 
профсоюзов  (после  смещения  М.Томского),  по  «наведению 
порядка»  в  Московской  партийной  организации  (после 
Н.Угланова),  проведению  коллективизации  в  Московской 
области  (которая  включала  тогда  нынешние  Рязанскую, 
Тульскую, Калужскую области) и на Северном Кавказе.
С 1935 года Каганович перешел на хозяйственную работу, и 

с тех пор  уже никогда не играл в окружении Сталина прежней 
роли, хотя и сохранял немалую власть и влияние.
Р.Медведев  пишет:  «Старший  брат  Лазаря  Моисеевича  – 

Михаил, вступил в партию большевиков еще в 1905 году. Под 
его  влиянием  в  1911 году  в  партию  большевиков  вступил  и 
Лазарь. Он хотел, чтобы в дальнейшем партийно-политическая 
карьера  Лазаря  Моисеевича  развивалась  быстрее,  однако  и 
М.М.  долгое  время  был  человеком,  хорошо  известным  в 
партии. Ему принадлежит немалая роль в развитии советской 
авиационной промышленности, и как только у нас в стране был 
организован  Наркомат  авиационной  промышленности,  то 
первым  наркомом  авиационной  промышленности  стал  М.М. 



Каганович, так как значительная часть ведущих конструкторов, 
в том числе и А.Туполев были, как известно, репрессированы 
по клеветническим обвинениям.
Вину  за  все  это  Сталин  возложил,  однако,  на  Наркомат 

авиационной промышленности. Михаил Моисеевич был снят, и 
ему  был  объявлен  выговор  от  ЦК  ВКП(б),  но  он  в  течение 
долгого времени работал еще на менее ответственных постах в 
промышленности. Вскоре после войны в НКВД была создана 
легенда  о  вредительской  деятельности  М.Кагановича.  Были 
подготовлены  соответствующие  клеветнические  показания. 
М.Каганович обвинялся даже в тайном сговоре с гитлеровцами, 
которые  якобы  готовили  из  него  (человека  еврейского 
происхождения!)  «главу  прогитлеровского  марионеточного 
правительства».
Вопрос  о  судьбе  Михаила  Кагановича  обсуждался  на 

Политбюро,  и  Берия  предлагал  его  немедленно  арестовать. 
Л.Каганович не  защищал своего брата, как он  не  защищал и 
еще одного из своих братьев, арестованного в 1937 или 1938 
году.  Сталин  предложил  создать  комиссию  по  проверке 
«виновности»  М.М.  Кагановича.  Во  главе  этой  комиссии 
поставили Микояна. Заслушав предъявленные ему обвинения, 
М.Каганович  не  стал  их  опровергать.  Он  спросил  Микояна, 
есть ли в его кабинете туалет, прошел туда и застрелился. Он не 
надеялся ни на беспристрастность созданной комиссии, ни на 
своего брата.

Вскоре  в  1912 году,  по  личной  инициативе В.И.Ленина 
Сталин  заочно  был  избран  членом  Центрального  комитета. 
Вновь сбежав из ссылки, Сталин уехал за границу и в Праге 
встретился  с  Лениным.  Оттуда  Сталин  отправился  в   в 
Австрию,  где   написал  книгу  «Марксизм  и  национальный 
вопрос».  В  1913  году  Коба,  пробыв  некоторые  время  в 
Кракове,  вернулся  в  Петербург.  Был  предан  подругой 
Малиновской и вновь арестован. На этот раз его сослали на 
самую северную точку России – в село Курейка Туруханского 
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края.  Там  Сталин  4  года  провел  свои  самые  мучительные, 
холодные годы.  

Климат в Туруханском крае был гораздо суровее, чем в 
других  местах,  где  Сталин  прежде  отбывал  ссылку.  Зима 
длилась  до  девяти  месяцев,  морозы  достигали 45 градусов. 
Лето  было  коротким,  с  обилием  комаров  и  мошки.  Земля 
здесь  почти  ничего  не  рождала.  Значительную  часть  его 
рациона  составляла  рыба.  Здесь,  в  Заполярье,  Сталину 
пришлось вести затяжную борьбу за выживание.

Его,  уроженца  горного  южного  края,  тяготила  снежная 
равнина,  однообразная  природа,  и  он  просил  прислать  ему 
почтовые  открытки  с  красивыми  пейзажами.  Он  был 
большей  частью  лишен  возможности  побыть  наедине  с 
собой,  так  как  местные  жители,  а  особенно  их  дети, 
постоянно заглядывали в его комнату, мешая читать и писать. 
Находившийся  в  таких  же  условиях  Яков  Свердлов  писал: 
«Они приходят, усаживаются и сидят молча около получаса, 
потом  вдруг  встают  и  говорят:  «Ну,  я   должен  идти,  до 
свидания!». Как только один уйдет, тут же появляется другой, 
и все повторяется. Как будто нарочно они приходят вечером, 
в самое лучшее время для чтения».

Следствием  Туруханской  ссылки  стали  отдельные 
бытовые  привычки  Сталина.  В  приполярном  краю  он 
пристрастился  к  строганине,  сырой,  замороженной  рыбе, 
которую  надо  было  есть  мелко  нарезанными  ломтиками, 
предварительно посолив.

Еще  до  завершения  срока  ссылки  Сталину  было 
приказано  прибыть  на  призывной  пункт  в  Красноярск.  В 
начале февраля  1917 года  Сталин  был  признан негодным  к 
воинской  службе  из-за  поврежденной  в  детстве  руки. 
Поскольку срок ссылки кончался в июне 1917 года, Сталин 
обратился с просьбой к енисейскому губернатору разрешить 
отбыть оставшийся срок ссылки не в Курейке, а в Ачинске, 
где  он  рассчитывал  получить  работу.  Вскоре  разрешение 



было  получено,  и  Сталин  переехал  в  этот  город,  а  через 
неделю  после  его  переезда  пришла  весть  о  свержении 
самодержавия.

 Глубоко восприняв идеи марксизма, Иосиф Джугашвили 
сформулировал  конкретные  задачи  революционной  борьбы. 
Они  расписаны   в   его  работах  –  «Российская  социал-
демократическая  партия  и  ее  ближайшие  задачи»  (1912), 
«Мы  требуем» (1917),  «Что  нам  нужно?» (1917),  «Одна  из 
очередных задач» (1918), «Наши задачи на Востоке» (1919), 
«Об очередных задачах коммунизма  в Грузии и Закавказье» 
(1921),   «О  задачах  партии»  (1923),  «О  задачах  партии  в 
деревне» (1923),  «О задачах комсомола» (1925) и т.д.
Способность политических лидеров  одерживать победу  над 
оппонентами зависит от уровня мышления, эмоционального 
состояния, интеллекта и умственного  развития.   Интеллект 
состоит из совокупности знаний и опыта, из умения делать 
выводы, овладения знанием, умением, опытом. Интеллект – 
это  память,  внимание,  интуиция  и  их  широкое 
взаимодействие.  Большое  значение  имеет  наличие 
генеалогической памяти. 
Механизм памяти подразделяется на 3 функции:
1. Перцепция – фиксирование влияния памяти.
2. Ретенция – защита фиксированной   памяти.
3.  Репродукция – воспроизводство событий, зафиксированых 
в  памяти.  Высокого  интеллекта  можно  добиться  упорным 
трудом,  учебой  и  работой  над  собой.  Было  бы  ошибкой 
считать  интеллект  слабым  вследствие  недостаточной 
образованности.  Но  и  у   малограмотного  человека  может 
быть  способность  правильно   оценивать  обстановку  и 
обладать  достаточным  интеллектом.   Сталин   даже  не 
обладал высшим образованиям. Прибывшие в Петроград из 
ссылки Сталин и  Каменев не были допущены в состав бюро. 
Но  было  решено  принять  Каменева  в  качестве  сотрудника 
газеты  «Правда».  Сталин  же  получил  лишь  право 
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совещательного  голоса.  Это  объяснялось   «некоторыми 
личными чертами, присущими Сталину». 

Сталин  при  поддержке  Каменева  и  Муранова (бывший 
депутат Думы М.К. Муранов  вместе Сталиным был в ссылке) уже 
через  два  дня  отстранил  Молотова  от  руководства  газетой 
«Правда» и возглавил редколлегию. Как вспоминал Молотов, 
«меня… из редакции вышибли… так сказать, деликатно, без 
шума,  но  умелой  рукой,  потому  что  они  были  более 
авторитетные, без всякого сомнения». 

 Ю.В.Емельянов   писал: «Положение Сталина, а также 
политика  партии  и  выступления   «Правды»  изменились 
после приезда Ленина из эмиграции. Ленин еще по дороге в 
столицу  сказал  встретившим  его  большевикам  о  своем 
недовольстве позицией «Правды». Свою точку зрения Ленин 
вскоре изложил в «Апрельских тезисах» и 4 апреля 1917 года 
в Таврическом дворце на собрании большевиков, участников 
Всероссийского совещания рабочих и солдатских депутатов. 

В конце апреля Сталин принял участие в первой после 
Пражской  VII конференции  РСДРП(б). На ней он  впервые 
выступал в качестве докладчика по национальному вопросу. 
С тех пор он не раз выступал на высших партийных форумах 
как  наиболее авторитетный «специалист» по национальным 
проблемам,   которым  его  признали   после  выхода  в  свет 
брошюры  «Марксизм  и  национальный  вопрос».  Он  осудил 
позицию  Пятакова  и  Дзержинского,  которые  настаивали  на 
том, что всякое национальное движение реакционное». 

На  апрельской  конференции  1917  года  Сталин  был 
избран в состав ЦК РСДРП(б) одним из девяти его членов. 
На  заседании ЦК  29 ноября  1917 года,  на  котором  он  был 
введен  во  вновь  созданное  в  Бюро  ЦК,  его  выбирают 
наркомом  по  делам  национальностей.  Помимо  этого  он 
возглавляет  редколлегию   «Правды»,  руководит  комитетом, 
контролировавшим работу большевистской печати,  группой 
отвечавшей за отношения с Украиной. Сталин с 8 (21) января 



1918  года  стал  работать  в  комиссии,  занимавшейся 
продовольственной  политикой,  с  марта  1918  года  –  в 
комиссии, разрабатывавшей проект программы партии, а с 1 
апреля  –  в  комиссии,  готовившей  проект  первой  советской 
Конституции России.

 Ю. В. Емельянов  пишет: «Уже 31 октября (13 ноября) 
1917  года  Сталин  выступает  на  заседании  Военно-
революционного  комитета  с  докладом  о  положении  на 
фронте.  В  ноябре  1917 года  он  готовит  «Декларацию  прав 
народов  России»,  обращение  «Ко  всем  трудящимся 
мусульманам  России  и  Востока»,  готовит  для  Совнаркома 
доклад  о  передаче  украинскому  народу  исторических 
ценностей,  докладывает  Совнаркому  об  Украине  и 
Украинской  Раде,  о  торговле  с  Финляндией,  делает  там  же 
сообщение  о  финансово-экономической  политике 
правительства.  В  эти  же  дни  он готовит  вместе  с  Лениным 
конспект программы  Брестских переговоров  и участвует в 
подготовке  «Декрета  о  суде».  1  (14)  декабря  Сталин  ведет 
переговоры с представителями мусульман о возвращении им 
«Священного  Корана  Османа»,  и  в  тот  же  день  вместе  с 
Лениным  и  Свердловым  составляет  декрет  о  создании 
Высшего  совета  народного  хозяйства.  2  (15)  декабря  он 
выступает  на  Совнаркоме  с  докладами  об  Украине  и  об 
организации  съезда  Советов  Белоруссии.  5  (18)  декабря 
Сталина избирают в  редакционную комиссию по выработке 
положения  о  волостных  комитетах  и  в  состав  комиссии, 
уполномоченной  для  ведения  переговоров  с  Украинской 
Радой.  16  (29)  декабря  Сталин  сообщает  Совнаркому  о 
положении в Оренбургском и Уральском округах, Туркестане 
и на Кавказе. 18 (31) декабря он делает новое сообщение о 
положении в Оренбургском округе, где в это  время начался 
мятеж  Дутова.  19  декабря   (1  января  1918  года)  Сталин 
выступает  с  докладом  об  Украине  и  вносит  предложение о 
назначении  Орджоникидзе  чрезвычайным  комиссаром 
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Украины. 20 декабря (2 января) Сталин участвует в заседании 
Всероссийской  коллегии  по  организации  и  формировании 
Красной Армии».

По  славам  замнаркома  по  делам  национальностей 
Станислава Пестковского,  «в отличие от других партийных 
руководителей,  которые  обычно  были  говорливы  и 
рассказывали  захватывающие  истории  о  том,  что 
происходило в Центральном Комитете, Сталин был мрачен и 
замкнут».  Известно,  что  порой  Сталин  не  выдерживал 
напряженной  работы  и,  по  словам  Пестковского,  покидал 
заседания коллегий в разгар затяжных бестолковых прений. 
Если  Сталина  вызывал  по  телефону  Ленин,  Пестковский 
искал его по кабинетам и часто обнаруживал в одиночестве.

И  все  же,  несмотря  на  эти  проявления  усталости  и 
эмоциональные  вспышки  Пестковский,  вспоминая  о  своей 
работе со Сталиным говорил: «у него бывали, правда, время 
от времени конфликты с отдельными членами его коллегии. 
В  этих  случаев  он  апеллировал  в  ЦК,  и  конечно,  всегда 
выигрывал… Я  работал  бок  о  бок  со  Сталиным  около  20 
месяцев  и  все  это  время  принимал  участие  в  разных 
«оппозициях». Не один раз я на заседаниях коллегии открыто 
выступал против национальной политики Сталина… Тем не 
менее Сталин относился ко мне с величайшим терпением и 
старался, насколько возможно, использовать меня в работе… 
Я  почти  уверен,  что  будь,  например,  на  месте  Сталина 
Троцкий,  который  постоянно  обвинял  Сталина  в 
«диктаторстве», он  в  течение трех  дней  разогнал бы  такую 
оппозиционную  коллегию  и  окружил  бы  себя  «своими» 
людьми». 

Анализируя  личность  вождей,  необходимо  учесть  наличие 
генеалогической  памяти  представителя  каждого  нации. 
Осознание   сути  вышесказанного  кроется  в  том,   что 
личность  каждого лидера прямо связана с его ментальными 



качествами.  Конечно,  политический  лидер  даже 
подсознательно  видит  решение  любого  вопроса,  учитывая 
при  этом   ментальные  нравы. Психология  сознательности 
бессильна  понять,  предугадать  эти  явления. Подсознание 
нельзя  изучить  научными  методами,  его  можно  познать  в 
симптомах,  разных  выражениях.  Учение  о  подсознании 
нашло отражение в психоаналитических лекциях Фрейда. Он 
писал:  «Психоанализ  -   это  осознай  себя  сам».  Также  и 
Сократ:   «Ошибки  – результат  незнания». В  центре  теории 
Фрейда  утверждение  о  том,  что  психика  любого  человека 
определяется его сознанием. Фрейд   психику ставил  выше 
сознания,  считая  сознание   составной  частью  психики.  В 
остальной  части  психики,  она  состоит  внеосознанно,  в 
подсознании.

Генеалогическое  начало  подсознания  кроется   внутри 
психической  жизни  каждого  человека.  Фрейд  писал,  что 
подсознание   поселилось  внутри  психической  жизни  так 
глубоко, что обычными классическими психологическими и 
философскими понятиями его не познать. Подсознание – это 
регулятор  общения.  Каждое  движение,  общение,  попытка 
берут энергию из  подсознания.  Подсознание не познается, 
оно  проявляется в субъективных ошибках, в обращениях, в 
разговоре, в осуждении и комментарии, в отношениях к себе 
и  другим.  Поэтому,  если  в  любой   этносоциальной   среде 
создаются  условия  для  выдвижения  лидера  из  другого 
генеалогического начала или  другой ментальный среды, этот 
лидер рассматривает  окружение  с  точки  зрения  своего 
ментального кругозора. Так, в конечном счете,  произошло со 
Сталиным.
Подозрительному  Сталину  никогда  не  давало  покоя 

появление   соперника  из  другой  ментальный  среды. 
Особенно  он  не  любил  политиков   семитского 
происхождения.    Вспоминает  И.Орлов:  «Все  годы  войны 
Сталин  работал  день  и  ночь.  Записывал  обычно  под  утро. 

90



   

Часто  я  заставал  его  в  шесть  утра  спящим  на  топчане  под 
лестницей,  ведущей на второй этаж, или на террасе. Спал он 
не раздеваясь – в шинели и в ботинках. От солнца закрывал 
лицо фуражкой. Удивительно, как он выдержал войну. У него 
от  ревматизма  болели  ноги  (вот  почему  он  любил 
расхаживать  по  кабинету),  часто  досаждали  ангина  и 
гипертония,  кислородное  голодание.  Война  его  сильно 
состарила, он поседел…
Сталин был очень болен. Часто жаловался на ноги. Время 

от  времени  у  него  сильно  кружилась  голова.  В.Туков 
рассказывал,  что  приходилось  следить,  чтобы  тот  не  упал. 
Кислородное  голодание  тоже  доставляло  ему  большие 
мучения.  По  свидетельству  И.Орлова,  на  даче  приходилось 
делать просеки, с тем чтобы свободно циркулировал воздух. 
К  этому  следует  добавить  гипертонию,  вечный  спутник 
инсультов  и  параличей.  Сталин   в  последние  годы 
неоднократно  сетовал:  «Проклятая  старость  подошла».  К 
своему здоровью Сталин относился варварски. Обедал всегда 
в  разное  время.  Это  могло  быть  в  15, 17, 19, 20 и  даже  22 
часа.  Лечиться  у  врачей  не  любил:  патологически 
подозрительный Сталин не верил врачам. 
Незадолго  до  кончины  И.В.  Сталина  было  обнародовано 

сообщение  ТАСС  о  раскрытии  террористической  группы 
врачей-вредителей,  которая  «ставила  своей  целью,  путем 
вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелем 
Советского  Союза». Среди  жертв  этих  «подлых  шпионов  и 
убийц» были  упомянуты видные  руководители партии А.А. 
Жданов,  А.С.  Щербаков,  а  также  ряд  лиц  в  военном 
руководстве страны.
В числе участников этой террористической группы были 

названы имена известных медиков профессоров Вовси М.С., 
Виноградова  В.Н.,  Когана  М.Б.,  Когана  Б.Б.,  Егорова  П.И., 
Фельдмана  А.И.,  Этингера  Я.Г.,  Гриштейна  А.М.,  врача 
Майорова Г.И.
Сообщалось,  что  большинство  участников  группы  были 



связаны  с  «международной  еврейской  буржуазно-
националистической  организацией  «Джоинт»,  созданной 
американской  агентурой,  проводившей  увольнения  людей 
европейской  национальности  из  лечебных  и  других 
учреждений.
В  конце  августа  1948  г.  Л.Ф.  Тямашук,  заведовавшая 
электрокардиографическим  кабинетом  Кремлевской 
больницы,  направила  начальнику   I  главного  управления 
охраны  МГБ  генералу  Н.С.  Власику  письмо,  в  котором 
утверждала,  что  профессора,   лечившие  А.А.  Жданова, 
якобы  неправильно  диагностируют  его  заболевание.  На 
следующий  день  Власик  передал  это  письмо  министру 
госбезопасности В.С. Абакумову, а тот – Сталину.
Готовилось  большое  «дело»,  и  его  создатели  не  спешили. 
Процесс  был  задуман  лично  Сталиным  и  преследовал 
несколько целей. Он мог стать началом массовых репрессий 
в стране по образу 30-х годов. Есть основания предполагать, 
что через «врачей-убийц» рассчитывали выйти на некоторых 
видных  деятелей  партии  и  государства,  от  которых  Сталин 
хотел  избавиться.  Стареющий и  еще  более  подозрительный 
Сталин к своим противникам теперь причислял Молотова и 
Микояна. 
Очевидно,  что   психическая  жизнь  обладает  динамической 
природой.  Сознание  переходит  в  подсознание  и  наоборот. 
Никакое психическое событие нельзя оценить в чистом виде, 
как сознательное и как подсознательное. Между сознанием и 
подсознанием  имеется  как  бы  переходной  этап  – аморфное 
сознание.   Генеалогическая  память,  интуиция,  движения, 
привычки  и  склонности,  разнообразные  жесты,  мимика, 
мысли  берутся  из  подсознания.  Патология  помогает  понять 
значение аморфного сознания.  Во время душевной болезни 
нарушения  аморфного  сознания  происходят  именно  из-за 
эмоций  и   чувств  во  взаимоотношениях  между  людьми. 
Больной в это время начинает ненавидеть мать, которую он 
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до  этого  очень  любил,  с  презрением  относится  к  близким 
людям и т. д.

 На пленуме ЦК 16 октября 1952 г. Сталин бросил резкие 
слова в адрес Молотова, а Микояна обвинил в «нечестности 
перед  партией».  Зная  вспышки  во  время  аморфного 
состояния в  сознании Сталина,  можно  не  сомневаться, что 
их судьба была предопределена.
В  1948  г.  был  убит  председатель  Еврейского 

Антифашистского  Комитета  (ЕАК),  выдающийся  артист 
Соломон  Михоэлс.  Спустя  некоторое  время  ЕАК 
ликвидируется,  а  его  члены  арестованы  по  обвинению  в 
шпионаже  и  антисоветской  националистической 
деятельности.  В  1949  г.  развязывается  так  называемая 
кампания  против  космополитизма,  носившая  неприкрытый 
антисемитский характер. В августе 1952 г. после приговора 
была  расстреляна группа членов ЕАК. Замысел провокации 
состоял в том, чтобы связать «дело ЕАК» с «преступлениями 
врачей».  Роль  связующего  звена  между  ними  должен  был 
сыграть  профессор   М.С.  Вовси,  двоюродный  брат  С.М. 
Михоэлса,  который  якобы  получал  соответствующие 
директивы из США,  от организации «Джойнт» через члена 
ЕАК, врача.
Шла  подготовка  грандиозного  антисемитского  процесса, 

ожидались массовые репрессии, готовилась высылка евреев в 
отдаленные районы Севера и Дальнего Востока.
 Фрейд отмечает, почему у психопата полностью сознание не 
теряется,  в  нем  остаются  частички  сознания.  Если  бы  он 
знал, что происходит с его психикой, другими словами, если 
психика и сознание – это одно и то же, тогда больной не мог 
бы  говорить  и   совершать  какие-то  действия.  Человек  свое 
сознание показывает нам  в  окружающем нас  пространстве, 
в  том,   что  мы  знаем.  Таким  образом,  структура  сознания 
включает  в  себя  умственные  процессы,  человек  с  их 
помощью обогащает свои знания. К этим процессам можно 



отнести  чутье,  интуицию,  память,  интеллект. 
Воздействующие  на  мозг  раздражители   создают  картину 
случившегося   -  память.  Благодаря  памяти,  в  сознании 
рисуется  забытый  образ,  воображение,  являющееся 
требуемым объектом. Сознание основывается на восприятии 
«непосредственного  и  твердого».  Однако  опыт  показывает, 
что  эти  восприятия  не  бывают  длительное  время 
сознательными.  Например,  представленный  в  воображении 
сознательно какой-то эпизод затем уходит  в подсознание. То 
есть   психическая жизнь  обладает  динамической природой. 
Временами  особенно   раздражавшая  информация  при 
воздействии экзогенных стрессов переходит из подсознания в 
сознание.   Так  происходило  со  Сталиным.  Этот  переход 
реализует  себя  своеобразными  символами,  знаками, 
движениями.
Советский  Союз  усиленно  готовился  к  войне.  15  мая  1941 
года  Генеральный  штаб  под  руководством  Г.Жукова 
разработал  и  предъявил  И.Сталину  план  о  внезапном 
нападении на немецкие войска. Согласно плану, удар должен 
был  быть  нанесен  в  направление  юго-запад,  на  Краков-
Катовица.  Цель  была  отрезать  позиции  немецких  войск  на 
юге  и  закрыть  дорогу  немцам  к  румынской  нефти.  К 
середине  июня  пять   армий  были  направлены  к  западным 
границам  СССР.  Наступление  намечалось  в  первой  декаде 
июня.  Однако  гитлеровская  армия  без  объявления  войны, 
внезапно  22  июня  в  четыре  часа  утра  перешла  границу  и 
напала  на  СССР.  Внезапным  нападение  на  СССР  они 
подвергли панике советские вооруженные силы, постепенно 
окружая расположения советских войск по частям, выводили 
их  из  строя.  Советская авиация  была  уничтожена прямо  на 
аэродромах,  не  успев  взлететь.  Советские  войска,  в  панике 
бросая  танки,  артиллерийские  установки,  вынуждены  были 
отступать.  Война  началась  страшным,  жутким  поражением. 
Сталин никак не мог в это поверить. До войны, по договору 
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Молотова-Рибентропа,  СССР  получил  прибалтийские 
страны,  Западную  Украину,  Западную  Белоруссию, 
Бессарабию. Эти территории были отторгнуты от Польши и 
от  Румынии,  вдобавок  Карелия  была  отторгнута  от 
Финляндии. 

 Это поражение стало для Сталина страшным ударом. Три 
дня,  с 28 по 30 июня он,  никуда не выходя, заперся в своей 
загородный даче,  не  занимался  документами,  не  отвечал на 
телефонные  звонки.  Обеспокоенный  этими  действиями 
Молотов, собрав членов политбюро, приезжает к Сталину на 
дачу, в Кунцево.  Весь подавленный, уставший, задумчивый 
Сталин, встречая их, заговорил о своей отставке. Может, есть 
более достойный кандидат, чем я -  спросил Сталин у членов 
политбюро.    Первым  возразил  К.Ворошилов:  «Об  этом  не 
может  быть  и  речи».  Другие  члены  политбюро  его 
поддержали.  1  июля  Сталин  возвращается  в  Кремль,  на 
работу. 
Немцы приближались к Москве. Начиная с июля, большую 

часть  заключенных  из  московских  тюрем  эвакуировали  из 
столицы.  Сталин  опасался,  что  Москву  не  удержать,  и  не 
хотел, чтобы его враги оказались на  свободе.

16  октября  1941  года  по  приказу  наркома  Берии  138 
заключенных  Бутырской  тюрьмы  были  расстреляны.  17 
октября расстреляли бывшего члена коллегии ВЧК  Михаила 
Сергеевича Кедрова.

28 октября 1941 года были расстреляны Герой Советского 
Союза  генерал-полковник  Григорий  Михайлович  Штерн, 
дважды  Герой  Советского Союза  генерал-лейтенант авиации 
Яков Владимирович Смушкевич,  генерал-лейтенант авиации 
Павел  Васильевич  Рычагов,  Герой  Советского  Союза, 
заместитель  наркома  обороны  и  начальник  пятого 
(разведывательного)  управления  Красной  армии  генерал-
лейтенант Иван Иосифович Проскуров…  Сталин предпочел 
расстрелять их,  а не  отправить на  фронт. Строящие   новое 
общество  И.Сталин  и  его  подручные  давали  «добро»  на 



уничтожение миллионов советских людей.  Это показывает, 
какую  Сталин испытывал  глубокую  ненависть  к 
окружающим  его  людям. Сталин  всегда  боялся   быть 
невостребованным.  Поэтому  первой  его   жизненной  целью 
было  при  возможности  физически  уничтожать  своих 
политических соперников. 
Маршал  Жуков  рассказывал  военному  историку  Виктору 

Александровичу  Анфилову,  что  7  октября  1941  года  он  по 
приказу Ставки срочно вылетел в Москву. Сталин был болен, 
и Жукова повезли в Кунцево. По словам Жукова, Сталин был в 
смятении после киевской катастрофы.
Маршал вошел в  комнату и услышал разговор Сталина и 

Берия.  Сталин,  не  замечая  появления  Жукова,  продолжил 
говорить  Берия,  чтобы  тот,  используя  свою  агентуру, 
прозондировал возможность заключения мира с немцами. 15 
октября  было  принято  постановление  Государственного 
комитета  обороны  «Об  эвакуации  столицы».  Берия  лично 
отвечал за уничтожение всех важнейших объектов в городе.

Неприятные  воспоминания  о  встрече  со 
Сталиным сохранил  президент Франции генерал Шарль де 
Голль,  который,  будучи  тогда  лидером  временного 
правительства  Франции,  только  что  освобожденной  от 
нацистской  оккупации,  приезжал  в  Москву  в  декабре  1944 
года.

После официальных переговоров, - писал де Голль 
в  своих  мемуарах,  -  Сталин  стал  произносить  тосты  за 
каждого  из  присутствующих.  Обращаясь  к  командующему 
авиацией, он говорил:

-  Ты  руководишь  нашей  авиацией.  Если  будешь 
плохо использовать самолеты, сам знаешь, что тебя ждет.

Обращаясь  к  командующему  тылом  Красной 
армии, Сталин сказал:

-  Начальник  тыла  обязан  доставлять  на  фронт 
материальную часть  и  людей.  Делай  это  как  следует,  иначе 
будешь повешен, как это делается в нашей стране.

96



   

Заканчивая  тост,  Сталин  кричал  тому,  кого 
называл: Подойди! Маршал или генерал торопливо подбегал 
к  Сталину,  чтобы  чокнуться  с  ним.  Французский  гость 
покинул ужин при первой возможности. Провожая де Голля, 
Сталин мрачно посмотрел на переводчика Бориса Подцероба, 
помощника Молотова, и вдруг сказал ему:

-  Ты  слишком  много  знаешь.  Мне  хочется 
отправить тебя в лагерь.

«Вместе  с  моими  спутниками,  -  пишет  в 
воспоминаниях де Голль, - я вышел. Обернувшись на пороге, 
я  увидел  Сталина,  в  одиночестве  сидевшего  за  столом.  Он 
снова что-то ел».
Возникает  такой  вопрос:  как  о   человеке  с  проблемной 
психикой формируется  образ отца народа? Не получается ли, 
что   харизматические  лидеры  должны  быть  склонны  к 
тирании, диктаторству, жестокости? 
Ответ  может  быть  один.  Если  в  обществе  такие  личности 
востребованы, они обязательно  появляются. Всё зависит от 
общества.  Это  относится,  в  том  числе  к  фашистской 
Германии.  Гитлер,  будучи  харизматическим  лидером,  стал 
жестоким палачом. Он  уничтожил 7 миллионов евреев, всего 
по  его  приказу  убито  50 миллионов  людей.  В  связи  с  этом 
интересно   мнение  Сталина  о  Гитлере.  По  воспоминаниям 
Жукова:  «4  мая  1945  года  в  18.00  я  сообщил  в  Кремль 
Сталину по телефону о самоубийстве Гитлера, на что Сталин 
ответил:  «Только  бандиты  и  авантюристы  кончают  жизнь 
самоубийством. Потому что перед людьми, замученными им, 
придется когда-то отвечать».
Вот какой парадокс…
 Но  тогда  кто  же  учинил  массовый  террор  над  советскими 
людьми?   Кто  несет  ответственность   за  многомиллионные 
жертвы во время репрессий, которые, проводил сам Сталин? 



Но,  к  сожалению,  история  не  любит  побежденных,   она 
всегда оправдывает  победителей.
В  1943  году  в  Тегеране  была  проведена  конференция 
антигитлеровской коалиции. В дипломатической истории эта 
конференция   является  одним  из  ярких  событий. 
Участниками   конференции  были  И.Сталин,  Ф.Рузвельт  и 
У.Черчиль. У  участников этой тройки свой индивидуальный 
подход  к  истории,  политике,  будущему.  Логика  войны 
объединила  их  против  общего  врага.  Переговоры  велись  о 
введении  союзнических  войск  через  пролив  Ла-Манш  на 
территорию  Западной  Европы  и  открытие  этим   Второго 
фронта.  Однако  У.Черчилль  никак  не  хотел  соглашаться  со 
Сталиным.  Черчилль хотел открыть Второй фронт  не через 
Ла-Манш,  а  через  Балканы.  Его  целью  было,  захватив 
Румынию и другие балканские страны, разместить в Южной 
и  Центральной  Европе  американские  и  английские  войска, 
обеспечить  югославских  партизан  оружием  и 
продовольствием,  вовлечь   Турцию  в  войну,   не  пустить 
Советскую  Армию  в  Центральную  и  Восточную  Европу, 
Австрию,  Румынию,  Венгрию,  превратить  этот  регион   в 
сектор размещения американских и английских вооруженных 
сил. Сталин отлично понимал замыслы Черчилля. 
На  конференции стороны не могли  договориться  о времени 
открытия второго фронта в Нормандии – на  севере Франции. 
Главнокомандующий    войсками  Великобритании  Аллан 
Брук  продолжал   настаивать  на  открытии   фронта  на 
Балканах. Американцы держались нейтральной позиции.  
Сложилась  интересная  обстановка.  Государства  и  их 
руководители,  которые  должны  были  решать  судьбу  всего 
мира,  оказывали  друг  на  друга  психологическое  давление. 
Каждая из трех держав стремилась стать мировым лидером, 
супердержавой.  В  такой  напряженной  политической 
обстановке  И.В.Сталин  со  свойственным   ему  характером 
держался   твердой   позиции.  Обращаясь  к  представителям 
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конференции, говорил: «Мы покидаем конференцию, и у нас 
нет  времени  на  пустые  разговоры.  У  нас  на  фронте  много 
дел». 
Твердость,  решительность,  бескомпромиссность  советского 
руководства  заставили  Черчилля  пойти  на  уступки.  Время 
открытия  Второго  фронта  назначили  на  май  1944  года, 
посредством  высадки  десанта  в  Нормандии.  Благодаря 
сильным  лидерским качествам  И.Сталина, Советская Армия 
заняла  Восточную Европу и Юго-Восточную Азию. 

Сталинские  выдвиженцы  в  экстремальных 
положениях 

За 1 ч. 10 мин. до смерти Сталина состоялось заседание 
Бюро  Президиума  ЦК  КПСС,  на  котором  были 
предварительно оговорены организационные вопросы. Было 
признано  необходимым  «иметь  в  Центральном  Комитете 
КПСС  вместо  двух  органов  ЦК  –  Президиума  и  Бюро 
Президиума,  –  один  орган  –  Президиум  Центрального 
Комитета КПСС, как это определено уставом партии». Перед 
заседанием  Никита  Хрущев  предложил  Маленкову 
«побеседовать,  как  дальше  жить  будем».  Однако  получил 
холодный отказ: «А что сейчас говорить? Съедутся все, тогда 
и будем говорить. Для этого и собираемся».
На  совместном  заседании  Пленума  ЦК  КПСС,  Совета 

Министров  СССР,  Президиума  Верховного  Совета  СССР 
вечером 5 марта Берия выдвинул кандидатуру Маленкова на 
пост Председателя Совета Министров, а тот, в свою очередь, 
предложил  объединить  два  министерства:  МГБ   и  МВД  в 
одно  Министерство  Внутренних  дел  СССР  и  поручить 
возглавить  его  Берия.  Ворошилов  стал  Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР, а Хрущева утвердили 



председателем  комиссии  по  организации  похорон  Сталина, 
рекомендовав сосредоточиться на работе в ЦК КПСС.
А.Н.Шелепин в  своей книге  «История – учитель суровый» 

пишет:

«Впервые  я  встретился  с  Хрущевым  и  беседовал  в  1946 
году, когда был секретарем ЦК комсомола. Начало же моему 
непосредственному,  более  близкому  общению  с  Хрущевым 
положила смерть Сталина. На первые числа марта 1953 года 
был  назначен  очередной  пленум  ЦК  ВЛКСМ.  У  себя  в 
кабинете я готовился к докладу. И вдруг телефонный звонок: 
меня вызывали в ЦК КПСС, где членам ЦК  сообщили: умер 
Сталин. Мне предложили проинформировать об этом членов 
ЦК ВЛКСМ и ждать дальнейших указаний. 
Когда собрали членов бюро, и я сообщил им об этом, кто-

то внес предложение: переименовать ленинской комсомол в 
ленинско-сталинский.  Пошел  к  Хрущеву  и  доложил  ему  об 
этом. Он согласился. Однако около 12 часов ночи позвонил 
мне на квартиру и сказал, что они посоветовались и решили 
этого не делать».
Став  министром  объединенного  МВД  СССР,  Берия 

сосредоточил  в  своих  руках  огромную  власть.  Существуют 
разные  версии  о  том,  как  он  собирался  ее  использовать. 
Известно, что в разговоре с Микояном он изложил свое кредо 
так:  «Надо  восстановить  законность.  У  нас  много 
арестованных, их надо освободить и зря людей не посылать в 
лагеря.  МВД  надо  сократить,  у  нас  не  охрана,  а  надзор  за 
ними».  А  уже  9  марта,  выступая  на  похоронах  Сталина,  с 
трибуны  мавзолея  он  заявил  о  гарантировании  каждому 
гражданину  СССР  дарованных  ему  Конституцией  прав 
личности.
Во исполнение поручения Берия секретариат МВД в марте 

1953  г.  подготовил  и  направил  в  ЦК  КПСС  и  в  Совет 
Министров  на  имя  Маленкова  и  Хрущева  представление  с 
предложением  амнистировать  всех  осужденных 
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внесудебными  органами,  прежде  всего  «тройками». Другим 
представлением  предлагалось  ограничить  компетенцию 
особого совещания при министре (тоже внесудебного органа) 
правом  заключения  в  лагерь  сроком  на  10 лет.  Однако  при 
обсуждении  этого  вопроса  на  заседании  Президиума   ЦК 
КПСС  Хрущев  при  поддержке  Молотова  и  Кагановича 
выступил против, и Берия забрал свое предложение назад.
На  основании  указа,  опубликованного  в  «Правде»  28 

марта,  из  мест  заключения  были  освобождены  более 
миллиона  человек.  (Под  действие  указа  подпадали 
осужденные  на  срок  до  5  лет).  Амнистия  коснулась  и 
осужденных на основании указа «Об охране государственной 
и  личной  собственности»  от  4  июня  1947  г.  Однако  все 
радикальные  предложения  МВД  по  амнистии 
репрессированных  в  30-40-е  гг.  были  отклонены,  а  Берия 
указали,  что  он  проводит  такие  мероприятия  «с  излишней 
поспешностью».
В то же время  весной 1953 г. по указанию Берия органы 

МВД  на  местах  занялись  сбором  материалов, 
подтверждающих  некомпетентность  партийных  органов  в 
хозяйственных  вопросах.  Большую  настороженность  у 
партапаратчиков вызвало также указание собрать свободный 
материал  о  национальном  и  образовательном  уровне 
работников обкомов, горкомов и райкомов партии.
Сохранившиеся  в  архивах  материалы  показывают,  что 

после смерти Сталина, первые месяцы пара Берия-Маленков 
все  решения  президиума  ЦК  КПСС  проводили  в 
соответствии со своими интересами. Три с половиной месяца 
после  смерти  Сталина  Берия  выдвигал  все  новые 
инициативы.

4  апреля  1953  года  в  газетах  публикуется  статья 
«Сообщение  МВД  СССР».  Народ  извещали  о  том,  что 
созданная на основе распоряжения Л.П. Берия  следственная 
группа  выяснила,  что  в  «деле  врачей»  во  время  следствия 
применяли  насилие,  и  признания  не  отражали 



действительность,  а  выдвинутые  обвинения 
безосновательны. Берия этими действиями хотел привлечь на 
свою  сторону  Молотова,  так  как  в  «деле  врачей»  была 
арестована  жена  Молотова.  Вместе  с  этим  он  хотел  дать 
предупредительный сигнал Хрущеву и другим группировкам, 
стремящимся к власти. Так как Н.С. Хрущев был в 1936 году 
секретарем  Московского  горкома  партии,  а  с  1939  года 
избирался членом президиума ЦК партии, он был знаменит 
«Московским  процессом»,  в  котором  было  арестовано  и 
расстреляно много невинных людей. Именно Хрущев, будучи 
первым  секретарем  партии  Украины,  учинил  массовый 
террор  над  людьми,  выступившими  с  протестом  из-за 
массового  голода.

«Тройками» в то время называли сталинские внесудебные 
структуры,  в  которых   партийные  функционеры  совершали 
самосуд  над  политическими  противниками  режима. 
«Тройки»  действовали  как  в  Москве,  так  и  в  союзных 
республиках,  областях,  краях,  городах.  Н.Хрущев  был 
членом одной из этих «троек» в Украине и в Москве.
Выступая  в  мае  1937  г.  с  отчетным  докладом  на  IV 

Московской  городской  партийной  конференции,  Н.Хрущев 
говорил  о  вредительстве,  борьбе  с  «врагами  народа», 
«троцкистами  и  бухаринцами».  14  августа  1937  г.  пленум 
МГК  ВКП(б),  заслушав  информацию  Хрущева  о 
мероприятиях  по  укреплению  райкомов  партии,  поручил 
бюро  срочно разобрать все полученные материалы о связях 
отдельных  руководящих  работников  с  врагами  народа  и 
обеспечить  укрепление  райкомов  партии  и  партийных 
организаций  проверенными  партийными  кадрами.  В  своей 
информации  Хрущев  сказал:  «нужно  уничтожить  этих 
негодяев.   Нужно,  чтобы  не  дрогнула  рука,  нужно 
переступить через трупы врагов на благо народа».
И  что  же? К  началу  1938 г.  были  репрессированы  почти 

все секретари МК  и МГК  ВКП(б), большинство секретарей 
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райкомов и горкомов партии, многие руководящие советские, 
профсоюзные  и  комсомольские  работники,  сотни 
руководителей предприятий, специалистов, деятелей науки и 
культур.  
К  Берия приходили  письма от политических заключенных, в 
которых  они  говорили  о  своей   невиновности.  Основная 
часть писем была направлена против Хрущева. Именно Н.С. 
Хрущев  давал  указание   их  арестовать.  Берия  готовился 
сместить  Н.С.  Хрущева  с  политической  арены  с  помощью 
этих фактов.
Из  Москвы  присылались  люди  в  национальные 

республики  в  лице  вторых  секретарей  (в  большинстве 
случаях  из  славян),  которые   контролировали  деятельность 
национальных  руководителей.  Н.С.  Хрущев  из  этих 
источников понял, что Берия собирается разоблачить его, как 
одного  из руководителей  «тройки».  Хрущев начал готовить 
план физического устранения Л.П. Берия.
Не  случайно,  что  после  смерти  Л.Берия,  по  указанию. 

Н.Хрущева,  из  архивов  были  извлечены  все  документы, 
подтверждающие  его  деятельность  в   Украине  и  в 
московском  горкоме  партии,  о  его  «московских  чистках». 
Документы  были сожжены.  Ведь Хрущев  визировал ордера 
на аресты, имел прямое отношение к массовым репрессиям, 
громил  в  своих  речах  в  Москве  и   Украине  «правых»  и 
«левых»,  требовал  привлечения  их  к  самой  суровой 
ответственности.

 После  этих  чисток  Хрущев  стал  судьей,  осуждающим 
Сталина.
В  1957  году  директор  института  партии  при  Горкоме 

компартии Москвы Кастамарова  нашла в архиве документы 
с подписью Н.Хрущева, о расстреле невинных людей.
В  1988  году  в  комиссии  Политбюро  ЦК  КПСС 

оказывается выписка о проводимых репрессиях:  «Хрущев во 
время  руководства  в  Московском  горкоме  партии,  в   1936 



году подверг репрессии 55741 человек. Во время руководства 
на  Украине,  в  должности  первого  секретаря  партии  он 
репрессировал  167585  человек,  в  1936-40  годах». 
(«Хрестоматия  по  Отечественной  истории  1948-1995  г.». 
Москва, 1996 г. стр.317).

2  июля  1948  года  известный  указ  Верховного  Совета 
СССР был разработан самим Н.Хрущевым. На основе этого 
указа людей, не справлявшихся с обязанностями, ссылали на 
новые места. 
Заместитель начальника 9 управления КГБ СССР (охрана 

высших руководителей государства) герой Советского Союза 
Михаил  Степанович  Докучаев  в  своих  воспоминаниях 
(Н.К.Байбаков «От Сталина до Ельцина» стр. 153) пишет:

«Во  время  войны  сын  Н.С.Хрущева  Леонид  совершил 
тяжкое  преступление.  В   пьяном  угаре   Леонид  убил  своего 
товарища, на голову которого была поставлена бутылка. Леонид стрелял в 
бутылку,  но   попал  в  лицо  офицера.   Никита  Хрущев,  желая 
освободить сына от наказания,  обратился к Сталину. Зайдя в 
его  кабинет,  Хрущев   стал  на  колени  и  слезно  умолял  его 
оправдать  сына.  Однако  Сталин  его  сына  не  оправдал,  а 
отправил в дисциплинарный батальон   на передовую. Юный 
Хрущев  в  бою   за  Сталинград  погиб.  Хрущев  поклялся 
отомстить Сталину».
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Подобное отношение Хрущева к Сталину можно понять.   В 
те годы    дети и других высокопоставленных родителей 
развлекались  и  пьянствовали,  играли  в  «подпольные 
организации»  во  главе  с  «фюрерами»,  стреляли  друг  в 
друга из трофейных пистолетов. Владимир Аллилуев   в 
своей  книге «Хроника  одной  семьи» пишет,  что в  1943 
часто  задумывался  над  вопросом,  где  истоки  той 
страшной  беды  Василия  Сталина,   называемая 
алкоголизмом.  В  «1943  году  в  Зубалово 
(правительственная   дача  –  А.М.)  события  приняли 
совсем  дурной  оборот». Василий  Сталин  выгнал   жену 
Галину,  «а  затем  и  деда  и  мою  мать  и  всех  нас  из 
Зубалова,  так  как  в  нашей  семье  все  возмущались  его 
поведением,  не  стесняясь  говорить  ему  в  лицо  о  его 
безнравственных  поступках.  На  Василия  будто  нашло 
затмение,  он  ни  на  что  не  реагировал  и  продолжал 
бражничать со своими дружками». 

А.Н.Шелепин   пишет:
 «Пожалуй, самым тяжким для меня в чисто человеческом 

плане было поручение заняться судьбой Василия Сталина – 
сына И.В.Сталина, который сидел в тюрьме. Как-то Хрущев 
задал  мне  вопрос:  «А  как  чувствует  и  ведет  себя  Василий 
Сталин? Может,  его  освободить? Поговорите  с  ним  сами  и 
посоветуйтесь  об  этом  со  Светланой  –  дочерью  Сталина». 
Москвичам Василий был известен как алкоголик, развратник, 
допускавший хулиганские действия. Когда мы встретились с 
ним,  он  поклялся,  что  будет  вести  себя  достойно. 
Посоветовался  и  со  Светланой,  задал  ей  вопрос:  «Как  вы 
смотрите на то, чтобы освободить Василия из тюрьмы?». Она 
сказала:  «Если  вы  со  мной  советуетесь и  хотите  знать  мое 
мнение,  то  скажу  откровенно:  я  бы  из  тюрьмы  его  не 
освобождала». О беседах с Василием и Светланой доложил 
Хрущеву.  Выслушав  меня,  он  сказал:  «Я  за  то,  чтобы  его 
освободить»,  –  и  попросил  узнать  мнение  членов 



Президиума ЦК. Если они поддержат, то привезти Василия к 
нему в Кремль. Все высказались за его освобождение.
На другой день его привезли к Хрущеву. Я присутствовал 

на  этой  встрече.  Василий,  войдя  в  кабинет,  бухнулся  ему  в 
ноги и умолял выпустить на волю. Хрущев подошел к нему, 
поднял  с  пола,  обнял  и  заплакал,  приговаривая:  «Вася, 
Васенька,  мой  дорогой,  ведь  я  тебя  еще  в  люльке  качал». 
Затем  сказал  ему,  что  из  тюрьмы  он  будет  освобожден,  но 
чтобы он, Василий, вел себя хорошо. Вскоре решением суда 
его  освободили  из  тюрьмы.  Опьянев,  он  сел  за  руль 
автомобиля  и  на  огромной  скорости  сбил  пешехода. 
Доложили  об  этом  Хрущеву.  Он  страшно  разгневался. 
Решено  было  положить  Василия  в  больницу.  А  подлечив, 
отправили  в  Казань,  где  он  вновь  впал  в  беспробудное 
пьянство, от которого вскоре и скончался».
После  смерти  Сталина  в  марте  1953  года  полномочия 
генерального  секретаря  перешли  членам  президиума  ЦК 
КПСС. Однако реальные полномочия получили   три  члена 
президиума ЦК: Председатель Совета Министров Маленков, 
руководитель  аппарата  ЦК  Н.С.  Хрущев  и  первый 
заместитель  председателя  Совета  Министров,  министр 
внутренних дел Л.П. Берия.
Н.С. Хрущев в своих воспоминаниях писал: «Стоим мы возле 
мертвого  тела,  почти  не  разговариваем,  каждый  о  своем 
думает.  Потом  стали  разъезжаться.  В  машину  садились  по 
двое. Первыми уехали Маленков с Берией, потом Молотов с 
Кагановичем.  Тут  Микоян  и  говорит  мне:  «Берия  в  Москву 
поехал  власть  брать».  А  я  ему:  «Пока  эта  сволочь  сидит, 
никто из нас не может чувствовать себя спокойно». И крепко 
мне тогда запало в сознание, что надо первым делом Берию 
убрать. А как начать разговор с другими руководителями?».
Микоян после этих разговоров, в свою очередь, предлагал 

свою  услугу  и  начал  готовить  свой  план  устранения  Л.П. 
Берия. Одновременно Л.Берия тоже тщательно подготовился 
для захвата власти. 
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Анализ  архивных  документов  позволяет  предположить, 
что  планы  захвата  власти  после  смерти  Сталина  у  Берия 
действительно были – и весьма серьезные.
После  смерти  Сталина  в  первые  месяцы  пара  Берия-

Маленков  все  решения  президиума  ЦК  КПСС  проводили  в 
соответствии со своими интересами.  
Три  с  половиной  месяца  после  смерти  Сталина  Берия 

оставался  на  этих  должностях  и  выдвигал  все  новые 
инициативы. 
Берия долго  обдумывал,  что  ему  делать.  Анализировав 

события, обдумывая баланс сил, строил планы предпринимаемых 
шагов. Искал в Кремле человека, кто ему может помочь. Однако он 
чувствовал скопление сил вокруг Хрущева. 
Берия  понимал,  что  атмосфера  в  Кремле  против  него. 

Чтобы  осуществить  свои  планы,  он   поднимал  и 
национальные проблемы. Предлагал в союзных республиках 
заменить  посланцев  из  Москвы  национальными  кадрами. 
Создать условия для возвращения национальных эмигрантов, 
возвратить  назад  на  свои  земли  депортированных  и  найти 
общий  язык  с  национальными  кадрами  .  Это  особо 
проявилось  в  специальных  инициативах  Берия  в  Литве, 
Латвии, Белоруссии и в Западной Украине. Берия предлагал 
вернуться  к  власти  Советов,  возникшей  в  результате 
Февральской революции 1917 года, т. е. на демократических 
принципах. 
Однако Л.Берия чувствовал психологическую атаку русской 
политической элиты. Он до конца не доверял Маленкову. 
Н.С. Хрущев в своих воспоминаниях писал: «Я, встречаясь с 
членами политбюро один на один с каждым, тянул их в свою 
сторону. Кого я больше всего остерегался, это Маленкова, он 
дружил  с  Л.Берией. Однако в  этом  деле Маленков,  не  видя 
другого  выхода,  тоже  меня  поддержал.  После  Маленкова  я 
договорился  с  К.Е.  Ворошиловым  и  Л.Кагановичем.  На 
намеченный арест я пригласил к себе маршала Г.К. Жукова. В 



те  времена   Жуков  был  смещен  с  должности  министра 
обороны  и  командовал  Одесским  военным  округом.  Берия 
несколько  раз  хотел  арестовать  Жукова.  Сталин  этому 
препятствовал.  Зная  это,  я  знал,  что  Жуков  будет  на  моей 
стороне.  Я  обратился  к  Жукову,  когда  он  вошел  в  мой 
кабинет:
 -Этого  подлеца  Берия  надо  арестовать.   Жуков  же  на  это 
обращение ответил:
 - Никита Сергеевич, я  жандармом никогда не был, однако 
это я с удовольствием сделаю, но как? 
Я  попросил с верными ему офицерами ждать моего звонка». 
Главный участник ареста Берия генерал К.С. Москаленко 

воспоминает  о  тех  июньских  днях  1953 года:   …В  9 часов 
утро  (25 июня 1953 г.) … мне позвонил по телефону АТС 
Кремля Хрущев Н.С. Поздоровавшись, он спросил:

-  Имеются  в  вашем  окружении  близкие  вам  люди  и 
преданные нашей партии так, как вы преданны ей?
Подумав, я ответил:
- Такие люди имеются, и партии они преданы беззаветно.
После  этого  Хрущев  сказал,  чтобы  я  взял  этих  людей  с 

собой и приезжал с ними в Кремль к Председателю Совета 
Министров СССР тов. Маленкову Г.М., в кабинет, где раньше 
работал  Сталин  И.В.   Тут  же  он  добавил,  чтобы  я  взял  с 
собой  планы  ПВО  и  карты,  а  также  захватил  сигары.  Я 
ответил, что заберу с собой все перечисленное, однако курить 
бросил  еще  на  войне,  в  1941  году.  Хрущев  засмеялся  и 
сказал,  что  сигары  могут  потребоваться  не  те,  которые  я 
имею в виду.
Только тогда я догадался, что надо взять с собой оружие. В 

конце  разговора  он  сказал,  что  сейчас  позвонит  министру 
обороны т. Булганину Н.А. Намек Хрущева на то, что надо 
взять  с  собой  оружие,  навел  меня  на  мысль,  что  предстоит 
выполнить какое-то важное задание Президиума ЦК КПСС.
Нажатием кнопки электрического сигнала я тут же вызвал 

офицера  для  особых  поручений  майора  Юферева  В.И., 
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начальника штаба генерал-майора Баксова А.И., начальника 
политуправления  полковника  Зуба  И.Г.  и  сказал  им  –  надо 
ехать в Кремль, взяв с собой оружие, но так как его ни у кого 
не было, то я вызвал коменданта штаба майора Хижняка М.Г. 
и приказал ему принести и выдать пистолеты и патроны. Так 
как группа была маленькая, то я позвонил начальнику штаба 
ВВС  (бывшему  начальнику  штаба  округа  ПВО)  генерал-
майору  Батицкому  П.Ф.  и  предложил  ему  прибыть  ко  мне, 
имея с собой оружие.
Вскоре после этого последовал звонок министра обороны 

маршала Булганина Н.А., который сказал, что ему звонил т. 
Хрущев  и  предложил  мне  сначала  прибыть  к  нему,  т.е.  к 
Булганину. … Со своей группой, уже вооруженной, я прибыл 
к  министру  обороны.  Принял  меня  т.  Булганин  одного.  Он 
сказал, что звонил ему т. Хрущев, вот я тебя и вызвал. Нужно 
арестовать Берия, охрана у него в Кремле сильная и большая, 
преданная ему. Сколько у тебя человек? Я ответил: со мной 
пять человек, что все они фронтовики, испытанные в боях и 
надежные  люди,  преданные  Коммунистической  партии, 
Советскому правительству и народу. На что он ответил: «Это 
все хорошо, но очень мало людей».  Тут же спросил: кого, ты 
считаешь,  можно  еще  привлечь,  но  без  промедления?  Я 
ответил  –  вашего  заместителя  маршала  Василевского.  Он 
сразу же почему-то отверг эту кандидатуру. В свою очередь, я 
его  спросил,  кто  находится  сейчас  в  министерстве  из 
влиятельных военных людей. Он сказал – Жуков Г.К. Тогда я 
предложил его взять. Он согласился, но чтобы Жуков был без 
оружия.  И  все  же  так  как  нас  было  мало,  то  он  спросил: 
«Кого,  ты  считаешь,  еще  можно  пригласить?».  Первым  я 
назвал  заместителя  начальника  Главного  политического 
управления  Брежнева  Л.И.,  которого  я  знал  по  войне  в 
составе  1-го  и  4-го  Украинских  фронтов  как  храброго  и 
мужественного генерала, политработника, преданного партии 
и  народу.  С  ним  многократно  я  встречался  в  боевых 
условиях.



Вторым  я  назвал  генерал-лейтенанта  Шатилова,  тоже 
заместителя  начальника  Главпура,  бывшего  начальника 
политуправления 1-го Украинского фронта. Третьим я позвал 
генерал-лейтенанта  танковых  войск  Гетмана,  бывшего 
командира танкового корпуса нашего фронта. Четвертым был 
назван  генерал-полковник  артиллерии  Неделин,  которого  я 
знал также по войне. Пятым Булганин предложил взять члена 
военного  совета  МВО  генерал-полковника  Пронина  А.М. 
Так  как  времени  было  мало,  то  все  они  были  без  оружия. 
Только  у  Брежнева  Л.И.  был  пистолет,  который  дал  ему 
Булганин.
Почему Хрущев обратился именно ко мне, я затрудняюсь 

ответить.  После  ареста  Берии…   при  очередном  докладе 
Маленкову он как-то сказал мне и Генеральному прокурору 
тов.  Руденко  Р.А.,  что  прежде  чем  обратиться  к  тов. 
Москаленко  К.С.  для  проведения  этой  операции,  мы 
обратились к одному из маршалов Советского Союза, но он 
отказался  сделать  это.  Кто  этот  маршал,  мы  с  товарищем 
Руденко не спрашивали. 
Знал  меня  Хрущев  только  по  войне…  по  боевым 

действиям  на  фронтах…  Изредка  мы  встречались  после 
войны. 
Отношения  ко  мне  в  то  время  Сталина  также  были 

хорошими,  как  и  во  время  войны.  Берию  лично  ранее  я  не 
знал  и  не  встречался  с  ним,  знал  о  нем  только  по  печати. 
Поэтому  предложение  Хрущева  Н.С.,  уточненное 
Булганиным,  я  воспринял  как  поручение  нашей  партии, 
нашего  ЦК,  его  Президиума.  Должен  отметить,  что  и  все 
члены  Президиума  ЦК,  как  Молотов  В.М.,  Маленков  Г.М., 
Ворошилов К.Е. и другие, относились ко мне хорошо.
И  вот  часов  в  11.00  дня  26  июня  мы  по  предложению 

Булганина Н.А. сели в его машину и поехали в Кремль. Его 
машина  имела  правительственные  сигналы  и  не  подлежала 
проверке  при  въезде  в  Кремль.  Подъехав  к  зданию  Совета 
Министров,  я  вместе  с  Булганиным  поднялся  на  лифте,  а 
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Баксов  А.И.,  Батицкий  П.Ф.,  Зуб  И.Г.  и  Юферев  В.И. 
поднимались по  лестнице.  Вслед  за  ним  на  другой  машине 
подъехали  Жуков  Г.К.,  Брежнев  Л.И.,  Шатилов,  Неделин, 
Гетман и Пронин А.М. Всех нас Булганин провел в комнату 
ожидания при кабинете Маленкова, затем оставил нас и ушел 
в кабинет к Маленкову.
Через  несколько  минут  вышли  к  нам  Хрущев,  Булганин, 

Маленков  и  Молотов.  Они  начали  нам  рассказывать,  что 
Берия в  последнее время  нагло ведет  себя  по отношению к 
членам  Президиума  ЦК,  шпионит  за  ними,  подслушивает 
телефонные разговоры, следит за ними, кто куда ездит, с кем 
члены Президиума встречаются, грубит со всеми и т.д. Они 
информировали нас, что сейчас будет заседание Президиума 
ЦК,  а  потом  по  условленному  сигналу,  переданному  через 
помощника  Маленкова  –  Суханова,  нам  нужно  войти  в 
кабинет  и  арестовать  Берию.  К  этому  времени  он  еще  не 
прибыл». 
Н.С.  Хрущев  вспоминает:  «на  заседание  президиума  ЦК 

КПСС, 26 июня 1953 года все члены президиума собрались, 
однако  Л.Берии  еще  не  было.  Мне  показалось,  что  кто-то 
меня  предал.  Однако  через  некоторое  время  вошел  сам 
Л.Берия. Он  сел на стул и спросил: «зачем так неожиданно 
меня позвали, и какой вопрос на повестке дня?».  В это время 
я, не растерявшись, произнес: на повестке дня стоит только 
один  вопрос:  об  антипартийных  замашках  агента 
международного  империализма  Л.Берия.  Есть  предложение 
отстранить его от должности, из Политбюро, из рядов КПСС, 
дело передать в трибунал, кто за?,  – сказал я и поднял левую 
руку,  а  правой  нажал  на  кнопку  сигнализации,  дав  знак 
Жукову.  Пока  вошел  Жуков  с  офицерами,  другие  также 
подняли  руки.  Жуков  с  офицерами,  окружив  Л.Берию, 
приказал:  руки  вверх.  Не  придя  в  себя,  Л.Берия  не  мог 
понять, что происходит». 
Генерал К.С. Москаленко вспоминал: 
«Все  это  произошло  так  неожиданно  для  Берии,  что  он 



полностью растерялся. При аресте в его портфеле был лист 
бумаги,  весь  исписанный  красным  карандашом  – «Тревога, 
тревога, тревога».  Видимо, когда начали говорить о Берия на 
заседании  да  еще  критиковать  его  действия,  он  сразу 
почувствовал  опасность  и  имел  в  виду  передать  этот  лист 
охране Кремля.
После всего происшедшего заседание длилось еще минут 

15-20,  потом  все  члены  Президиума  ЦК  и  Жуков  уехали 
домой.  Остались  пять  человек;  Батицкий,   Баксов, 
Москаленко,   Зуб  и   Юферев  с  глазу  на  глаз  с  Берией. 
Снаружи,  со  стороны  приемной,   все  двери  охраняли 
Брежнев,  Гетман, Неделин,  Пронин и Шатилов.
Берия нервничал, пытался подходить к окну, несколько раз 

просился  у  военных  в  уборную,  все  пять  человек  с 
обнаженным  оружием  сопровождали  его  туда  и  обратно. 
Видно было по всему, что он хотел как-то дать сигнал охране 
МГБ,  которая  всюду  и  везде  стояла  в  военной  форме  и  в 
штатском  платье,  но  с  оружием.  Долго  тянулось  время, 
помощник Маленкова Суханов был все время в приемной и 
организовал  чай.  Но  темнота  все  еще  не  наступала,  чтобы 
вывезти Берию из Кремля незаметно. Поздно вечером, часа в 
22-23, вдруг внезапно появились в приемной 1-й заместитель 
Берии – генерал армии Масленников. Он поднял шум и крик, 
требуя  разъяснить,  что  здесь  происходит.  Я  вышел  и 
спокойно ему ответил: «Вы не шумите и не кричите», - и тут 
же  позвонил  Булганину.  Он  приказал  передать  ему 
немедленно  удалиться  из  Кремля,  а  потом  попросил  дать 
трубку  Масленникову.  Что  они  там  говорили,  не  знаю,  но, 
положив трубку, они оба сразу же удалились. Впоследствии, 
когда разбиралось дело Берии, Масленников застрелился. 
Целый  месяц  длился  суд  Берия.  Я  с  двумя  плотниками 

соорудили щит из досок 3х2 метра и прикрепили его к стене. 
Берия из спальной части бункера привели в зал.  Его подвели 
к  щиту  и  завязали  ему  сзади  руки.  Берия  вел  себя  очень 
гордо,  но  уже  побледнел.  В  зале  бункера  члены  суда: 
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Михайлов, Шверник, Батицкий, Москаленко, его адъютант и 
прокурор Руденко. Врача не было. Они стояли в 5- 6 метрах 
от Берия. Генерал Батицкий сделал шаг вперед, достал свой 
«парабеллум» и застрелил Берия. 
 А.Н.Шелепин   пишет:

«Взять  И.А.Серова  –  бывшего  председателя  КГБ  СССР. 
Он  был  замом  у  Берии,  очень  близким  ему  человеком, 
непосредственно  участвовал  в  поголовной  высылке  целых 
народов  –  карачаевцев,  чеченцев,  немцев  Поволжья, 
крымских татар, ингушей, балкарцев и других. Работая в ГДР 
в  качестве  представителя  НКВД  СССР  по  эвакуации 
имущества,  он  послал  Сталину  шифровку  о  генерал-
лейтенанте  К.Ф.Телегине,  члене  Военного  совета  группы 
войск в Германии, в которой сообщал, что тот «озлоблен на 
НКВД». В результате Телегин был арестован и осужден на 25 
лет.  Серов  имел  прямое  отношение  к  расстрелу  15  тысяч 
польских военнослужащих в Катынском лесу, был одним из 
участников  несостоявшейся  попытки  создания  особой 
тюрьмы для политзаключенных.
Однако  до  конца  декабря  1958  года  Серов  оставался 

председателем КГБ СССР, а затем был утвержден Хрущевым 
начальником  Главного  разведывательного  управления 
Министерства обороны СССР».
После  физического  устранения  Хрущевым  Л.П.  Берия  и 

первого  секретаря  компартии  Азербайджанской  ССР  М.Д. 
Багирова,  очередь доходит до председателя Совета Министров 
СССР  Е.Маленкова  и  его  первого  заместителя  Л.М. 
Кагановича. И Хрущев об этом сообщает своему ближайшему 
окружению.  Но  противоположная  сторона тоже  группируется 
для  контратаки.  Так,  уже  в  1956  году  в  Тбилиси  состоялся 
митинг  против  Хрущева.  Армия  силой  оружия  разогнала 
митинг.
Маленков  с  Кагановичем  тянут  на  свою  сторону 

В.Молотова, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, М.Первухина, 



М.Сабурова,  Д.Шепилова.  На  президиуме  ЦК  КПСС  они 
подвергают  атаке  критику  Хрущева.  Стоит  отметить,  что 
А.Микоян  тайно  держал  сторону  Хрущева.  Однако  в  этом 
противостоянии  ни  Микоян  против  Молотова,  ни  Молотов 
против Микояна  не сделали резких выступлений.

 18 июня 1957 г. в Кремле собрался Президиум ЦК КПСС. 
Это заседание было необычным, оно продолжалось три дня. 
Кремль  был  взят  под  усиленную  охрану.  На  заседании 
Президиума ЦК Молотов и Маленков неожиданно поставили 
вопрос о смещении Хрущева. Враждовавшие друг с другом 
оппоненты  Хрущева  на  этот  раз  объединились  и,  соблюдая 
строгую конспирацию, обсудили вопрос о его отстранении.
Противники  Хрущева,  рассчитывая  на  успех,  обсудили 

заранее  и  судьбу  самого  Хрущева.  В  случае  признания  им 
своих  ошибок  и  согласия  на  отставку  предусматривалось 
понижение его в  должности, например до уровня  министра 
сельского хозяйства СССР. В иных случаях не исключалась 
возможность ареста Хрущева. Он был еще очень популярен 
не только среди населения, чем можно было пренебречь, но и 
среди большинства членов ЦК КПСС. Поэтому оставлять его 
на свободе казалось опасным. На пост первого секретаря ЦК 
КПСС предполагалось избрать В.М.Молотова.
В поддержку Хрущева выступили три члена Президиума: 

Микоян,  Суслов  и  Кириченко.  Семь  членов  Президиума  – 
Молотов,  Маленков,  Ворошилов,  Каганович,  Булганин, 
Первухин и Сабуров  выступили против Хрущева. Кандидаты 
в  члены  Президиума  –  Брежнев,  Жуков,  Мухитдинов, 
Шверник  и  Фурцева  поддержали  Хрущева,  но  они 
присутствовали на заседании лишь с правым совещательного 
голоса.
В  конечном  итоге  Президиум  ЦК  вынес  решение  о 

смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Но 
Хрущев заявил, что на пост первого секретаря ЦК его избрал 
не  Президиум,  в  Пленум  ЦК,  и  только  Пленум  может 
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сместить его с этого поста. Он  потребовал созыва Пленума 
ЦК,  что  было  отклонено  Президиумом.  Однако  группа 
Молотова-Маленкова  возлагала  слишком  большие  надежды 
на формальное решение Президиума. Хрущева поддерживала 
не только армия, но и КГБ.
Подавляющее  большинство  участников  открывшегося 

Пленума  безоговорочно  поддержало  Хрущева.  Пленум 
проходил с 22 по 29 июня. Пленум заслушал доклад Хрущева 
«О положении в партии». Следует учесть, что Хрущев срочно 
извлек  из  архивов  все  документы,  касающиеся  его 
деятельности  в  «тройке» и  другие,  и  уничтожил.  А  тех,  чьи 
документы  остались  в  архиве,  начал  обвинять,  как 
«антипартийную группу». 
Молотову  предоставили возможность подробно изложить 

свою точку зрения, но все выступавшие затем поддерживали 
не  Молотова,  а  Хрущева. Булганин  и  Ворошилов,  видя 
поражение Молотова - Кагановича - Маленкова, срочно вышли 
на трибуну и приняли сторону Хрущева. 
На  пленуме  в  1957 году  членов  «антипартийной  группы» 

исключают из президиума ЦК КПСС, а также из членства ЦК. 
В  сложившихся  условиях  Ворошилов,  Булганин,  Сабуров  и 
Первухин  решили выступить с покаянными речами.  Однако 
Ворошилов  и  Булганин  не  понимали,  что  их  в  дальнейшем 
ждет такая же участь, как и членов «антипартийной группы».
Признал  свои  ошибки  и  Маленков.  До  конца  Пленума 

упорствовал только Молотов, и только он один воздержался 
при голосовании за резолюцию Пленума.
Постановление  Пленума  и  краткая  информация  о  его 

работе были опубликованы лишь 4 июля 1957 г. В решениях 
Пленума  говорилось  об  «антипартийной группе  Маленкова, 
Кагановича,  Молотова»  и  умалчивалось  об  участии  в  ней 
Ворошилова,  Булганина  и  других.   Ворошилов  и  Булганин 
сохранили  свои  посты.  Из  состава  Президиума  и  из  ЦК 
КПСС  были  выведены  Молотов,  Маленков,  Каганович  и 



«примкнувший  к  ним  Шепилов».  Сабуров  потерял  пост 
члена Президиума ЦК, а Первухин стал лишь кандидатом в 
члены  Президиума  ЦК.  Июньский  Пленум  увеличил 
численность  Президиума  ЦК  до  15  членов,  в  состав 
Президиума  вошли  недавние  кандидаты  –  Л.И.Брежнев, 
Е.А.Фурцева, Ф.Р.Козлов, Н.М.Шверник, Г.К.Жуков. Членами 
Президиума  стали  также  А.Б.Аристов,  Н.И.Беляев  и 
О.В.Куусинен. Среди девяти кандидатов в члены Президиума 
появились  имена  А.Н.Косыгина,  А.П.Кириленко  и 
К.Т.Мазурова.  Молотов,  Каганович  и  Маленков  потеряли 
посты первых заместителей Председателя Совета Министров 
СССР.  На  пост  министра  иностранных  дел  вместо 
Д.Т.Шепилова назначался А.А.Громыко.
Никто из противников Хрущева не был тогда исключен из 

партии,  но  все  они  получили  назначения  вне  Москвы. 
Молотов направлялся послом СССР в Монголию. Каганович 
стал  директором  Уральского  горно-обогатительного 
комбината  в  г.  Асбесте,  Маленков  –  директором  Усть-
Каменогорской  ГЭС  на  Иртыше.  Шепилов  получил 
профессорскую должность в Средней Азии. В июле 1957 г. 
Первухин  и  Сабуров  потеряли  посты  заместителей 
Председателя  Совета  Министров  СССР,  первыми 
заместителями Председателя Совета Министров СССР стали 
А.Н.Косыгин и Д.Ф.Устинов.
В  результате  разгрома  антипартийной  группы  был 

репрессирован  маршал  Г.К.Жуков.  Во  время  заседания 
Президиума  ЦК  КПСС  Жуков,  предупреждая  инициаторов 
новых  политических  репрессий  говорил:  «Армия  против 
этого  решения,  и  ни  один  танк  не  сдвинется  с  места  без 
моего  приказа». Это  слово  потом стоило  ему очень дорого. 
После  июньского  пленума  Хрущев  освободил  Г.К.Жукова  с 
поста  члена  Президиума  ЦК  КПСС  и  министра  обороны 
СССР. 
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Ему не было  предоставлено возможности  объясниться, и 
не было дано необходимого разъяснения народу о причинах 
освобождение  маршала  от  должности.  На  самом  деле 
причина  была  в  нравах  того  времени  –    в  страхе  перед 
сильным конкурентом.
В этой политической  борьбе самая интересная позиция было у 
Микояна.  Он всегда занимал тихую, выжидательную позицию, 
чувствовал, угадывал победу одного из противников и всегда 
сближался с победителем. 
    Итак, началась эра Хрущева, властвовавшего  с 1954  по 1964 
год. Были, конечно, у него  достижения,  особенно в освоении 
космоса.  Начались  его  гастроли  по  миру.  Появились  у  нас 
«братья»:   Фидель  Кастро,  Гамаль  Абдель  Насер  и  другие 
будущие «герои Советского Союза».  Сыну Хрущева  Сергею 
– молодому  юноше,  только начинавшему самостоятельную 
жизнь,  в  угоду  отцу  было  присвоено  звание  Героя 
Социалистического Труда  и  присуждена Ленинская премия. 
Хрущев  удивлял и смешил  весь мир своими выступлениями, 
стучал туфлей на заседании в ООН.  Из-за его политики чуть не 
началась третья мировая ядерная война в 1962 году (Карибский 
кризис).  Его  знаменитая  «кукурузная  политика»  в  сельском 
хозяйстве подорвала все советское крестьянство. 
А.Н.Шелепин    пишет:   Возглавив  курс  на  обновление 

общества, Хрущев не сумел завершить его и из-за этого 
потерпел поражение. Он стал проявлять амбициозность, 
претензии  на  непререкаемость  своих  суждений, 
принимать  непродуманные  решения,  переоценивать 
достигнутые  успехи.  Пленум  ЦК  КПСС  (1957 г.),  надо 
признать, объективно не оценил деятельность Хрущева, 
что дало ему свободу действий, привело впоследствии к 
серьезным ошибкам.
В короткий срок единый народнохозяйственный комплекс 

оказался  буквально  разобранным  на  части,  расцветало 



местничество,  стали  снижаться  темпы  прироста 
общественного продукта, падала производительность труда.
Подобная  картина  наблюдалась  и  в  сельском  хозяйстве. 

Неурожайный  1963  год  враз  создал  в  стране  огромную 
нехватку  хлебных  ресурсов,  в  хлебных  магазинах 
выстраивались большие очереди. Пришлось впервые за годы 
Советской  власти  закупать  хлеб  в  капиталистических 
странах. 
Как-то  вместе  с  Хрущевым  я  был  на  его  родине  в  селе 

Калиновке  Курской  области.  И  когда  он  предложил 
ликвидировать скот в личных хозяйствах, один из участников 
сельского схода крикнул:  «Никита! Ты что, сдурел?». Люди 
стали расходиться.
Нельзя  не  вспомнить  сейчас,  что  именно  по  настоянию 

Хрущева  была  также  ликвидирована  промысловая 
кооперация,  которая  производила  в  1954  году  товаров 
народного  потребления  более  чем  на  56  млрд.  рублей  по 
действовавшим  в  то  время  ценам.  А  ведь  именно  здесь 
выпускалось  по  отношению  к  общей  реализации  35% 
мебели, 66% посуды из вторичного алюминия, 37% верхнего 
трикотажа и т. п.».

 Наконец в 1964 году, когда Хрущев отдыхал в Пицунде, его 
наказали  его  же  оружием.  Созвали  внеочередной  пленум. 
Микоян,  его  друг  и  соратник  до  последнего  дня,  не  принял 
другую сторону, а выжидал. И выждав, понял, кто сильнее и кто 
победит. Когда Хрущев летел самолетом в Москву на пленум, 
он  по  дороге  должен  был  сделать  посадку  в  Киеве.  Хрущев 
договорился  о  посадке  с  командующим  Киевского  военного 
округа  Кошевым  и  этим  планом   поделился  с   «другом» 
Микояном.  Тот  поспешил сразу сообщить об этом в Москву. 
Посадка в Киев была отменена.
Хрущев прилетел в Москву на пленум, где была решена его 

судьба.  Итак,  Микоян  на  этот  раз  сдал  Хрущева  Брежневу. 
Недаром говорили в народе о Микояне: «От Ильича до Ильича, 
без инфаркта и паралича».
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А.Н.Шелепин   пишет:
«К  осени  1964 года  в  партии,   в  ее  ЦК  и  Президиуме  ЦК 
сложилось  чрезвычайно  трудное  и  опасное  положение, 
поскольку  Хрущев,  все  более  скатываясь  на  позиции 
единоличной  власти,  все  дела  ЦК  и  Совмина  СССР  решал 
сам. Он внес очередное предложение, и опять об очередной 
реорганизации  управления  сельским  хозяйством:  создать 
главки  по  зерну,  картофелю,  овощам,  коровам,  свиньям, 
овцам, птице.
Все это вызвало острую реакцию в Президиуме ЦК. Да и 

народ  устал  от  бесплодных  экспериментов.  Встал  вопрос  о 
невозможности  дальнейшего  пребывания  Хрущева  на 
занимаемых  постах.  Л.И.Брежнев  и  Н.В.Подгорный 
беседовали  об  этом  с  членами  и  кандидатами  в  члены 
Президиума  ЦК,  секретарями  ЦК  КПСС.  Встречались  и  со 
мной,  и  я  согласился  с  их  доводами.  С  М.А.Сусловым  они 
говорили в самую последнюю очередь, так как не полностью 
ему доверяли.
После  этих  бесед  было  созвано  закрытое  заседание 

Президиума  ЦК,  на  котором  присутствовали  только  члены, 
кандидаты в члены Президиума ЦК и секретари ЦК. Не было 
здесь вопреки бытующим утверждениям министра обороны 
СССР  Р.Я.Малиновского,  министра  иностранных дел  СССР 
А.А.Громыко,  председателя  КГБ  СССР  В.Е.Семичастного. 
Когда  все  собрались,  Брежнев  сказал,  что  обстановку, 
сложившуюся в Президиуме ЦК и в партии, терпеть дальше 
нельзя.  Все  с  этим  единодушно  согласились.  Никто  не 
выразил никаких сомнений, повторяю – никто. Было решено 
вызвать  в  Москву  членов  ЦК  КПСС.  В  присутствии  всех 
Брежнев  (не  Суслов,  как  некоторые  пишут)  позвонил  в 
Пицунду,  где  в  это  время  отдыхали  Н.С.Хрущев  и 
А.И.Микоян, и сказал, что обстоятельства складываются так, 
что вам, Никита Сергеевич, надо срочно приехать в Москву».



На  аэродроме  в  Москве  Хрущева  встречал  только 
председатель КГБ В.Е.Семичастный.
В  заседании  Президиума  ЦК  КПСС  участвовало  22 

человека.  Кроме  членов  и  кандидатов в  члены  Президиума 
здесь  присутствовали  министры  СССР  А.А.Громыко  и 
Р.Я.Малиновский, несколько секретарей обкомов, в том числе 
секретарь  Волгоградского  обкома  А.М.Школьников,  резко 
выступивший против Хрущева.

Председательствовал  на  заседании  сам  Хрущев, 
никакой стенограммы не велось. Убедить Хрущева, чтобы  он 
«добровольно» ушёл в отставку,  им не удалось, и заседание, 
начавшееся 13 октября, пришлось прервать поздно ночью для 
отдыха.  Все  уехали  по  домам  и  договорились   возобновить 
заседание  утром  14  октября.  Но  каким-то  образом  ночью 
Хрущев  позвонил  Микояну,  и  сообщил  что  «если  они  не 
хотят  меня,  то  пусть  так  и  будет,  я  не  буду  больше 
возражать».
Во  второй  половине  дня  14 октября  в  Кремле  открылся 

Пленум ЦК  КПСС,  члены которого  уже заранее прибыли в 
Москву со всех концов страны.
Заседание  Пленума  открыл  Л.И.Брежнев. 

Председательствовал  А.И.Микоян.  Доклад  на  Пленуме 
сделал М.А.Суслов.
Суслов  сказал,  что  Хрущев  допустил  крупные  ошибки в 

своей  работе,  в  руководстве  партией  и  правительством, 
принимал  необдуманные,  торопливые  решения,  допустил 
организационную чехарду. В последние два-три года Хрущев 
сосредоточил  в  своих  руках  всю  полноту  власти  и  стал  ею 
злоупотреблять.  Все  достижения  и  успехи  в  стране  он 
относил  к  своим  личным  заслугам,  совершенно  перестал 
считаться  с  членами  Президиума,  не  прислушивался  к  их 
мнению, постоянно всех поучал.
Суслов сказал, что в печати все больше и больше писали о 

заслугах Хрущева. За 1963 год в центральных газетах 120 раз 
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помещался  портрет  Хрущева,  а  за  девять  месяцев 1964 г.  – 
140 раз. Между тем даже портреты Сталина печатались 10-15 
раз  в  год.  Хрущев  окружил  себя  советниками  из 
родственников и журналистов и прислушивался к их голосу 
больше, чем к голосу членов Президиума. Брежнев, подводя 
итоги сказал, что Хрущев насаждает свой культ личности, все 
чаще действует через голову  ЦК,  а  то  и  просто игнорирует 
его,  что  его  речь  на  заседании  Конституционной  комиссии 
была опубликована без обсуждения ее на Президиуме ЦК. Он 
говорил  также  о  грубости,  которую  допускал  Хрущев  по 
отношению к некоторым членам Президиума ЦК.
После  того  как  окончились  прения,  слово  взял 

Н.С.Хрущев. Вот что он сказал:
«Вы  здесь  все  много  говорили  о  моих  отрицательных 

качествах  и  действиях;  говорили  также  о  моих 
положительных качествах, и за это вам большое спасибо. Я с 
вами бороться не собираюсь, да и не могу. Я вместе с вами 
боролся  с  антипартийной  группой.  Вашу  честность  и 
искренность я ценю. Я по-разному относился к вам и прошу 
извинить за грубость, которую допускал. Я многое не помню 
из того, о чем здесь говорили, но главная моя ошибка состоит 
в  том,  что  я  проявлял  слабость  и  не  замечал  порочных 
явлений. Я пытался не иметь два поста. Но ведь  эти посты 
дали  мне  вы.  Ошибка  моя  в  том,  что  я  не  поставил   этот 
вопрос на XXII съезде КПСС.
Что  касается  ликвидации  Академии  наук  СССР,  о  чем 

здесь говорили, то признаю, что в отношении нее допустил 
ошибку, за что приношу извинения. Много здесь говорили о 
кукурузе,   но  имейте  в  виду,  что  кукурузой  и  впредь  вам 
придается  заниматься.  О  Суэцком  кризисе.  Да,  я  был 
инициатором  наших  действий,  гордился  и  сейчас  горжусь. 
Кубинский кризис. Этот вопрос мы обсуждали несколько раз, 
откладывали,  а  потом  направили  туда  ракеты.  Берлинской 
кризис.  Признаю,  что  я  допустил  ошибку,  но  вместе  с  тем 



горжусь  тем,  что  все  хорошо  закончилось.  В  отношении 
разделения обкомов и крайкомов партии на промышленные и 
сельскохозяйственные  я  считал,  и  сейчас  считаю,  что 
решение об этом было принято правильно.
Я понимаю, что мой авторитет у вас потерян, но я бы на 

вашем месте сразу мою персону не сбрасывал со счетов. Вы 
меня обмазали сегодня г... а я соглашаюсь с этим. Какой же я 
культ? Выступать на Пленуме ЦК я не собираюсь, и обливать 
вас грязью не буду, ведь мы – единомышленники. Я сей час 
переживаю,  но  и  радуюсь:  настал  период,  когда  члены 
Президиума  ЦК  начали  контролировать  деятельность 
Первого  секретаря  ЦК  КПСС  и  говорить  полным  голосом. 
Сегодняшнее заседание Президиума ЦК – это победа партии. 
Я  давно  думал,  что  мне  надо  уходить,  но  жизнь  –  штука 
целая. Я и сам вижу, что не справляюсь с делом, ни с кем из 
вас  не  встречаюсь.  Я  оторвался  от  вас. Вы  меня  сегодня  за 
это здорово критиковали, но я и сам страдал из-за этого. Еще 
раз спасибо вам за критику, за совместную работу в течение 
ряда  лет  и  вашу  готовность  дать  мне  возможность  уйти  в 
отставку».
Это  была  последняя  речь  Хрущева  на  заседании 

Президиума ЦК. Он в этой речи с присущей ему хитростью 
манипулировал  участниками   заседания  и  сохранил  себе 
жизнь.  Президиум  единогласно  принял  проект  решения 
Пленума  ЦК  КПСС.  Подгорный  внес  предложение  избрать 
Первым  секретарем  ЦК  КПСС  Брежнева.  Это  предложение 
было  принято  также  единогласно.  Было  поручено 
председательствовать  на  Пленуме  Брежневу,  а  с  докладом 
выступить Суслову.
А.Н.Шелепин   пишет:

«После  окончания  заседания  Президиума  ЦК  состоялся 
Пленум  ЦК  КПСС.  Когда  Суслов  окончил  доклад, 
председательствующий сообщил, что Н.С.Хрущев заявил на 
заседании Президиума ЦК, что он на Пленуме выступать не 
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будет, и спросил, надо ли открывать прения? Из зала хором 
закричали:  «Все  ясно!  Никаких  прений!».  Раздавались  и 
грубые  выкрики  в  адрес  Хрущева  («Исключить  его  из 
партии!» и другие). Никто из участников Пленума слова не 
просил.
После этого был оглашен проект постановления Пленума 

ЦК  КПСС  об  освобождении  Хрущева  от  занимаемых 
должностей,  которое  было  принято  единогласно.  Убежден, 
что никто, в том числе и авторы статей, которые публикуются 
сегодня,  не  сожалел  в  то  время  об  освобождении 
Н.С.Хрущева.
Пленум  избрал  Первым  секретарем  ЦК  КПСС 

Л.И.Брежнева. Если бы хоть один из нас знал, чем обернется 
это избрание!
Когда  Пленум  закончился,  в  комнате,  где  обычно 

собирались  члены  Президиума  ЦК,  Хрущев  попрощался  с 
каждым  за  руку.  Подойдя  ко  мне,  он  произнес:  «Поверьте, 
что  с  вами  они  поступят еще  хуже,  чем  со  мной». Эти  его 
пророческие слова сбылись»... 

Всего  через  три  месяца  после  своего  избрания 
главой  государства,  то  есть  Председателем   Президиума 
Верховного  Совета  СССР,  Микоян  подписал  Указ  об 
освобождении  Хрущева  от  обязанностей  Председателя 
Совета  Министров  СССР  (В  июле  1964  г.  на  этот  пост 
А.И.Микоян был избран  с подачи Хрущева).
Первым  секретарем ЦК  КПСС  стал Л.И.Брежнев, главой 

Советского  правительства,  то  есть   Председателем  Совета 
Министров СССР – А.Н.Косыгин. 
В  ноябре  1964 г.  Анастас  Иванович  подал  заявление  об 

отставке,  ссылаясь  на  преклонный  возраст.  Отставка  была 
принята.
Процедура ухода Микояна с поста главы государства была 

обставлена  весьма  торжественно.  Произносились 
благодарственные  речи.  Микоян  был  награжден  шестым 



орденом  Ленина.  Он  остался   не  только  депутатом 
Верховного  Совета  от  одного  из  округов  Армении,  но  и 
членом  Президиума  Верховного  Совета  СССР.  На  XXIII 
съезде КПСС  в  1966 г. и на  XXIV съезде в 1971 г. Микоян 
избирался членом ЦК КПСС. Но он уже не входил в состав 
Политбюро ЦК.
После  отставки  Хрущева  Микоян  ни  разу  не  посетил 

Н.С.Хрущева.  Всегда  искал  встреч  с  Брежневым  или 
Косыгиным.
В середине 60-х годов Микоян начал писать мемуары.
С 1975 г. Микоян уже не участвовал в работе Верховного 

Совета и почти нигде не выступал. На  XXV съезде КПСС в 
1976 г.  Микоян  не присутствовал и не  был  избран в  новый 
состав  ЦК.  Он  теперь  большое  время  уделял 
многочисленным  членам  своей  семьи.  В  середине  октября 
1978 г. у Микояна появились признаки сильного воспаления 
легких и 21 октября 1978 г. он умер.

Психологическая справка Никиты 
Сергеевича Хрущева

Как  могло случиться, что Берия недооценил Хрущева, его 
качеств,  его,  хитрости  и  характера,    счел  его   «серым 
казаком»,  дурачком,  которого  ему  удастся   обвести  вокруг 
пальца? Хрущев в своей речи не без торжества говорил о том, 
за какого дурачка считал его Берия.
Хрущев  пришел  к  власти  не  случайно  и  одновременно 

случайно.  Если бы Маленков не сталкивался с Берия, если 
бы «сталинская гвардия» сплотилась в  1953 г., а не в  июне 
1957 г., не быть бы Хрущеву лидером. Сама  история СССР 
могла пойти по-иному. 
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Никита  Сергеевич  Хрущев  выглядел   очень  крепким, 
подвижным  и  до  озорства  веселым.  Его  широкое  лицо  с 
двумя  бородавками  и  огромный  лысый  череп,  крупный 
курносый  нос  и  сильно  оттопыренные  уши  вполне  могли 
принадлежать  крестьянину  из  среднерусской  деревни.  Это 
впечатление,  так  сказать,  простонародности  усиливалось 
плотной  полноватой  фигурой  и  длинными  руками,  которые 
почти  непрерывно  жестикулировали.  И  только  глаза, 
маленькие, серо-синие, с острым взглядом, глаза, излучавшие 
то  доброту,  то  властность  и  гнев,  выдавали  в  нем  человека 
неискреннего. Действительно,  некоторые  психические 
особенности  человека,  его  темперамент  имеют  и 
определенный  мимический  «паспорт».  По  складу  и 
подвижности лица мы можем в определенной степени судить 
о типе нервной деятельности. Недаром считают, что в глазах 
отражается  интеллект,  а  в  движениях  рта,  рисунке  морщин 
проявляются  эмоции.  Существует,  например,  выражение 
«омега  меланхоликов».  Так,  немного  приподнятые  и 
сдвинутые  брови,  напоминающие  греческую  букву  «омега» 
(Ω),  свидетельствуют  о  чувстве  скорби.  «Мышцей 
приветливости»  названа  нижняя  часть  кругового  мускула 
глаза. Если при улыбке он не напрягается и нижние веки не 
поднимаются, это довольно верный признак неискренности.

«Будучи  хотя  бы  в  самой  слабой  степени  огорчены  чем-
нибудь, - писал американский психолог У.Джемс, - мы можем 
заметить,  что  наше  душевное  состояние  физиологически 
всегда  выражается  главным  образом  сокращением  глаз  и 
мышц  бровей.  При  неожиданном затруднении мы  начинаем 
испытывать какую-то неловкость в горле, которая заставляет 
нас  сделать  глоток,  прочистить  горло  или  кашлянуть 
слегка…». И  далее:  «При  удивлении  и  испуге  мы  мигаем, 
хотя  бы  для  глаз  наших  не  представлялось  никакой 
опасности; отворачивание глаз на мгновение может служить 
вполне  надежным  симптомом  того,  что  ваше  предложение 



пришлось не по вкусу данному лицу, и вас ожидает отказ». 
Лучи  же  морщин  вокруг  глаз  свидетельствуют  о  веселом 
характере, искренней смешливости.
Все  эти  факты,  говорящие  о  том,  что  то  или  иное 

психическое  состояние  человека  находит  какое-то  свое 
внешнее  выражение,  не  подтверждают,  однако,  выводов 
физиогномики  и  френологии  об  однозначной  связи  между 
внешним обликом человека и типом его личности, характера.

 Антропологические  признаки  Хрущева вполне 
отчетливо выражены у представителей  славянских народов. 
Русские, украинцы и белорусы составляют восточную группу 
славянских народов.  Характеризующие  Хрущева маленькие, 
серо-синие  глаза,   рост  169 см  и  головной  указатель 83 см 
характерны  для  населения  центральной  части  России  и 
сходны  по  ряду  признаков  с  типом  украинцев  из  соседних 
областей.
Торопливость,  скоропалительность,  эмоциональность 

были непреодолимыми его чертами.
Родился Никита  Сергеевич  Хрущев  в  1894  г.  в  селе 
Калиновка Курской губернии, рано начал трудовую жизнь. С 
12 лет уже работал на заводах и шахтах Донбасса. О  своей 
рабочей молодости и слесарном ремесле он вспоминал часто 
и,  кажется,  не  без  удовольствия.  В  1918  г.  Хрущева 
принимают  в  партию  большевиков.  Он  участвует  в 
гражданской  войне,  а  после  ее  окончания  находился  на 
хозяйственной  и  партийной  работе.  Был  делегатом  от 
Украины на XIV и XV КВП(б). В 1929 г. поступил учиться в 
Промышленную  академию  в  Москве,  где  был  избран 
секретарем парткома. 
Его  однокурсником  была  жена  Сталина.  Именно  тогда 
состоялась  его  первая  встреча  со  Сталином.  После  этого 
начались  его  продвижения  на  партийных  лестницах.   С 
января  1931  г.  он  секретарь  Бауманского,  а  затем 
Краснопресненского  райкомов  партии,  в  1932-1934  гг. 
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работал  сначала  вторым,  потом  первым  секретарем  МГК  и 
вторым  секретарем  МК  ВКП(б).  На  XVII съезде  ВКП(б)  в 
1934  г.,  Хрущева  избирают  членом  ЦК,  а  с  1935  г.  он 
возглавляет  Московские  городскую и  областную партийные 
организации.  В  1938  г.  становится  первым  секретарем  ЦК 
КП(б)  Украины  и  кандидатом  в  члены  Политбюро,  а  еще 
через год – членом Политбюро ЦК ВКП(б).
В  годы  Великой  Отечественной  войны  Хрущев  был 

членом военных советов Юго-Западного направления, Юго-
Западного,  Сталинградского,  Южного,  Воронежского и  1-го 
Украинского  фронтов.  Кончил  войну  в  звании  генерал-
лейтенанта. С 1944 по 1947 г. работал председателем Совета 
Министров  (СНК)  Украинской  ССР,  затем  вновь  избран 
первым секретарем ЦК КП(б)У.
С декабря 1949 г. он  снова  первый  секретарь Московского 

областного и секретарь Центрального комитетов партии. 
В  марте  1953  г.,  после  смерти  Сталина,  целиком 
сосредоточивается на работе в  ЦК, а в сентябре 1953 г. 
избирается   первым  секретарем  ЦК.  С  1958  г.  – 
председатель Совета Министров СССР. 

А.Н.Шелепин    пишет:
«В  апреле  1958 года,  во  время  работы  XIII съезда  ВЛКСМ 
Хрущев  пригласил  меня  к  себе  и  сказал,  что  у  ЦК  партии 
есть мнение не выдвигать меня вновь первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ,  а  утвердить  заведующим  Отделом  партийных 
органов  ЦК  КПСС  по  союзным  республикам.  Признаться, 
для меня это было неожиданным. Поблагодарив, сказал, что 
постараюсь оправдать доверие ЦК. Однако в этой должности 
я проработал недолго.
Уже  в  конце  декабря,  перед  новым  1959 годом,  Хрущев 

сообщил  весть,  которая  меня  буквально  ошеломила:  «ЦК 
решил направить вас на работу председателем КГБ СССР». 
Напутствуя  меня,  он  выразил  пожелание,  чтобы  я 
восстановил  в  КГБ  партийный  стиль  и  методы  работы.  В 



заключение он сказал: «У меня одна просьба: сделайте все, 
чтобы меня не подслушивали».  Я тогда поразился: неужели 
подслушивают и  первого секретаря ЦК КПСС?
Я был удивлен, что меня никто из членов Президиума ЦК 

или  секретарей  ЦК  КПСС  не  представлял  в  КГБ  членам 
коллегии. Позвонил Никита Сергеевич и сказал: идите в КГБ 
и принимайте дела у Серова».
Давно  было  замечено,  что  при  определенных  состояниях 
Никита  Сергеевич  был  непредсказуемым.  Выдвигал 
бредовые  идеи,  выступал с  бредовыми  речами,   подозревал 
окружающих,  даже близких ему людей.
 Запомнился такой случай, - вспоминал Шелепин:
 «  Однажды  Хрущев  пригласил  меня  к  себе  и  попросил 

немедленно арестовать его зятя, назвав фамилию одного 
из них. «Он – иностранный шпион».  Я ответил, что не 
могу  этого  сделать,  сначала  надо  тщательно  во  всем 
разобраться.  Он  мне  в  ответ:  «Так  вы  его  посадите,  а 
потом  разбирайтесь.  Сколько  вам  понадобится  на  это 
времени?».  Ответил: «Не знаю точно, но думаю, что не 
меньше  месяца».   Проверка  была  проведена  самая 
тщательная. В результате было неопровержимо доказано, 
что зять его невиновен. И когда я  рассказал Хрущеву об 
этом,  он сердечно меня поблагодарил». 

  В течение всей жизни Хрущев ко всем  событиям относился 
с  оптимизмом.  Гипертимики  (гипертимики  - 
уравновешенные,  активные  люди  с  веселым  нравом, 
добродушные  оптимисты  или  возбудимые,  спорщики, 
активно  вмешивающиеся  в  чужие  дела)  –  это  личности 
всегда  с  приподнятым  настроением.  Всегда  веселые, 
жизнерадостные,  ловкие,  беззаботные,   легкие  во 
взаимоотношениях.  Всегда  довольные  собой,  вечно  верят  в 
свой успех.
 Для  окружающих  они  кажутся  деловыми,  деятельными, 
инициативными.  Вмешиваются во  все  дела, на  все  события 
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дают  информацию.  На  самом  же  деле  они   не  обладают 
глубокими  знаниями.  Не  вникают  в  глубину   дела.  Их 
интерес  бывает  не  стабильным,  не  продолжительным. 
Вообще,  несмотря  на  хорошее  настроение,  очень  часто 
скучают,  теряют  самообладание.  Но  это  состояние  быстро 
проходит и у них появляется обидчивость и мстительность. 
А.Н.Шелепин  вспоминал:

«В  последние  годы  Хрущев  перестал  встречаться  с 
членами  Президиума  ЦК  и  считаться  с  их  мнением,  стал 
высокомерным  и  грубым,  поощрял  угодничество  и 
подхалимаж. Многие работники печати, телевидения и радио 
вовсю  раздували  миф  о  «великом  десятилетии»,  о  его 
«творце» и «организаторе», получили за это посты, звания», 
хотя знали, что за это десятилетие экономика СССР по ряду 
показателей значительно отстала. 
Почему в  последние годы правления Хрущева его взгляды 

измелились, есть ли этому  объяснениея? Ответ надо искать 
только  в   рефлекторных  функциях   организма.  Если 
количество  выходящей  из  мозга  импульсации  больше 
поступающей,  напряжение  психической  деятельности 
уменьшается.  Наоборот,  если  соотношение  между 
задержанной  импульсацией  и  импульсацией,  выходящей  из 
мозга, отклоняется в  сторону задержки, напряжение уровня 
бодрствования  возрастает.  Это,  в  свою  очередь,  уменьшает 
приток  внешней  информации  в  центральную  нервную 
систему  и  тем  самым  предотвращает  перевозбуждение 
организма.  Такая  циклическая  нервная  активность 
представляет  основное  условие  для  осуществления  всех 
важнейших  функций  мозга.  Она  объединяет  деятельность 
мозга  в  пространстве  и  во  времени,  обеспечивает  отсчет 
времени,  образование  кратковременной  и  оперативной 
памяти. Другими словами, циркулирующая, т. е. задержанная 
в  мозге  активность  является  основой  непрерывности 
психической  деятельности  и  деятельности  организма  в 



целом.  Охранительный  характер  двигательного 
«реагирования» подтверждается тем обстоятельством, что у 
человека в подавляющем большинстве случаев при сильном 
и  внезапном  воздействии  в  головном  мозге  развивается 
настолько высокая активность, что она не может быть срочно 
уравновешена  в  собственных  системах  мозга,  и  потому 
большая ее часть переключается на внешние двигательные и 
речевые  реакции.  Для  образования  нервных  «тормозов»  в 
этих  случаях  просто  не  хватает  времени.  И  так  было  с 
Хрущевым:  он   никого  не  хотел  слышать,   наоборот, 
беспрерывно  выступал  с   длительными  и   некорректными 
речами.  Поэтому   А.Н.Косыгин  обвинил  Хрущева  даже  в 
некорректном  обращении  с  некоторыми  руководителями 
братских партий. 
Увидев  сложное   положение   «друга»,   А.И.Микоян 

поддержал  критику  в  адрес  Хрущева,  но  одновременно 
высказался  за  отставку  его  лишь  с  одного  из  двух 
занимаемых  постов.  Микоян  был  вынужден  подержать 
Хрущева. Он его опасался. Если бы Хрущев сообщил о его 
прошлом  членам  президиума,  это  привело  бы  к 
непредсказуемым  последствиям.  Не  было  гарантии,  что 
новая команда в Кремле не использовала   бы эти сведения 
против Микояна. Кстати,   в феврале 1953 года Сталин вместе 
с Молотовым хотели арестовать Микояна, когда встал вопрос 
о деятельности Микояна в 1918 году. Тогда, с захватом Баку 
англичанами,   Микоян  был  арестован  вместе  с  26 
Бакинскими  комиссарами,  но  среди  расстрелянных  в 
туркменской  пустыне  комиссаров  его  не  оказалось.  По 
некоторым  слухам,  дашнаки,  переговорив  с  эсэрским 
правительством  Ашхабада,  освободили  его;  однако  по 
другим слухам, Микоян не только был дашнаком, он еще был 
завербован англичанами и поэтому избежал расстрела.
Эту  историю  Хрущев  хорошо  знал,  но   со  смертью 

Сталина следствие остановил  потому, что после 1955 года на 
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политическом  небосклоне  укрепилась  власть  Хрущева, 
которому  надо  было  устранить  Маленкова  и  Кагановича,  а 
для  этого  ему  был  нужен  Микоян.  Поэтому   устранение 
Микояна не  соответствовало интересам Хрущева,  тем более 
что Анастас Иванович здорово помогал в борьбе  с Берия.
После унизительной «отставки»  местом жительства Хрущев 
был  обозначен  небольшой  дачный  поселок   Петрово-
Дальний  под Москвой, у тихого берега Истры.
Сохранилось  несколько  листочков  записей  Нины 

Петровны  -  жены  Хрущева  о  той  поре.  Нине  Петровне 
довелось пережить мужа на 13 лет.

«Не  помню  точно  месяца  и  года,  но  Н.С.  немного 
успокоился и решил писать воспоминания о своей работе. Он 
диктовал на магнитофон. Я переписывала  с магнитофонной 
ленты текст. Когда накопилось много страниц, Н.С. передал 
пленки Сергею, чтобы перепечатала машинистка. Так пленки 
с  записями  воспоминаний  Н.С.  и  страницы  с  уже 
напечатанным  текстом  очутились  у  Сергея.  Я  потом 
пожалела об этом, может быть, с ними не случилось бы того, 
что произошло...
Кириленко  вызывал  его  для  того,  чтобы  запретить  ему 

писать мемуары, и  потребовал сдать в  ЦК  уже написанное. 
На это Н.С. ответил, что ему могли бы дать стенографистку, и 
тогда все его воспоминания оказались бы не только у него, но 
и в ЦК.
На  следующий  день  Н.С.  увезли  в  больницу  в  машине 

«скорой помощи» с тяжелым инфарктом. Он долго лечился, а 
по  возвращении   часами  лежал  на  веранде  возле  спальни, 
медленно  выздоравливал.  Звонили  ему  по  телефону  из 
аппарата Пельше. Пельше сказал, что за рубежом напечатана 
книга мемуаров Н.С.Хрущева. Как туда попали его мемуары? 
Кому Н.С. их передавал? Он ответил, что никому свои записи 
не передавал – ни у нас, ни за рубеж, они еще не приведены в 
такой вид, чтобы их можно было передавать в печать, он и не 



передал бы их никогда за рубеж.  Пельше спросил:  что же 
это  значит?  Книга  –  фальшивка?  Как  нам  выйти  из  этого 
положения?  Надо  опубликовать  опровержение...  Н.С. 
согласился. Пельше сочинил текст, Н.С. отверг его и написал 
свой  вариант,  который  и  был  опубликован  в  «Правде». Там 
было сказано, что мемуары не были переданы в печать ни у 
нас в  стране, ни за границу. Пельше настаивал, чтобы Н.С. 
вставил  фразу  о  том,  что  он  не  пишет  и  не  писал  никаких 
мемуаров.  Н.С.  не  согласился,  и  опровержение  пошло  в 
печать  без  этой  фразы.  Визит  к  Пельше  также  закончился 
инфарктом.
Н.С.  выздоровел,  но  не  оправился  от  болезни,  долго 

чувствовал слабость. Диктовать он перестал. В один из дней 
первой  недели  сентября (1971 г.),  5-го или 6-го  числа,  Н.С. 
вернулся от Рады (дочери – А.М.). Пошел гулять после обеда, 
понес  стульчик  с  собой,  но  скоро  вернулся.  Ночью  у  него 
болело  сердце,  я  дала  уже  нужные  лекарства,  боль 
прекратилась,  он  уснул.  Утром  встал,  умылся,  и  опять 
заболело сердце. Приехал доктор Беззубик с сестрой, сделали 
укол, увезли в больницу с третьим инфарктом. Н.С. настоял, 
чтобы ехать сидя, может быть, это ухудшило его состояние. В 
больнице сам шел по коридору, в палате долго разговаривал с 
персоналом,  а  ночью  стало  ему  плохо,  и  11 сентября  1971 
года Н.С. ушел из жизни».
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                Скрытая борьба
                                                

Л.И.Брежнев  родился  в  поселке  Каменское 
Екатеринославской  губернии  (ныне  г.  Днепродзержинск 
Днепропетровской  области)  в  семье  рабочего.  Русский.  В 
паспорте,  выданном  11.06.1947  г.  в  Запорожье,  записано 
«украинец».  Вплоть  до  начала  50-х  гг.  во  всех  листках  по 
учету кадров и  партийных анкетах,  заполненных им лично, 
указывалась  именно  эта  национальность.  Русским  стал 
записываться  после  приезда  в  Москву,  попав  в  высшие 
органы КПСС. 
По  утверждению президента Франции В.Ж.`Эстена, мать 

Л.И.Брежнева  была  полячкой:  «Брежнев  это  скрывал, 
поскольку  русские  к  полякам  относятся  с  сарказмом  и 
презрением. Тем не менее польский был в прямом смысле его 
родным  языком,  и  с  Гереком  (руководитель  польской 
компартии  -   А.М.)  они  нередко говорили  по  телефону  по-
польски». (д`Эстен В.Ж. Власть и жизнь. М., 1990. с. 134). 
В  июле  1950  г.  по  рекомендации  Н.С.Хрущева  Брежнев 

был  выдвинут  на  пост  первого  секретаря   ЦК  Компартии 
Молдавии. А в октябре 1952 г. по инициативе Сталина был 
избран  секретарем  ЦК  КПСС  и  кандидатом  в  члены 
Президиума ЦК КПСС.  В то время, когда он был делегатом 
последнего  при  жизни  И.В.Сталина  XIX съезда  КВП(б) 
(октябрь 1952),  Брежнев выступил в прениях по Отчетному 
докладу  ЦК.  Выступление  Брежнева  понравилось 
И.В.Сталину,  который  открыл  ему  закрытые  для  обычных 
людей  двери  Кремля.  Пробыл  в  должности  секретаря  ЦК 
КПСС пять месяцев, ни разу не побывав на личной беседе у 
вождя. 



В 1953 г. Брежневу  присвоено очередное воинское звание 
генерал-лейтенант.  После смерти И.В.Сталина с 05.03.1953 г. 
по  май  1953  г.  он  начальник  Главного  политуправления 
Военно-Морских  Сил.  После  его  упразднения  03.05.1953 г. 
направил  письмо  Г.М.Маленкову:  «В  связи  с  упразднением 
Главного  политуправления  ВМС,  я  обращаюсь  к  Вам, 
Георгий Максимилианович, с большой просьбой... Почти 30 
лет  своей  трудовой  деятельности  я  связал  с  работой  в 
народном хозяйстве. С 1936 года  на советской и  партийной 
работе.  Люблю  эту  работу,  она  для  меня  вторая  жизнь... 
Теперь,  когда  возраст  приближается  к  50 годам,  а  здоровье 
нарушено  двумя  серьезными  заболеваниями  (инфаркт 
миокарда  и  эндотернит  ног),  мне  трудно  менять  характер 
работы или  приобретать новую  специальность. Прошу  Вас, 
Георгий  Максимилианович,  направить  меня  на  работу  в 
парторганизацию Украины. Если я допускал в работе какие-
либо  недостатки  или  ошибки,  прошу  их  мне  простить». 
(АПРФ. Ф. 80. Личное дело № 514 на Л.И.Брежнева. Оп. 1. Д. 
23. Л. 1-2). 
С  февраля  1954  г.  Брежнев  -  заместитель  начальника 

Главного  политуправления  Советской  Армии  и  Военно-
Морского Флота. В 1954 году Л.И.Брежнев был направлен на 
работу вторым секретарем ЦК Компартии Казахстана. 
С 05.08.1954 г.  он второй  секретарь,  с 06.08.1955 г. первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана. Сменил на этом посту 
П.К.Пономаренко,  уехавшего  послом  в  Польшу.  С  февраля 
1956  г.  по  май  1956  г.  секретарь  ЦК  КПСС,  занимался 
вопросами  обороны,  тяжелого  машиностроения  и 
капитального  строительства.  Одновременно  в  январе-марте 
1958  г.  он  заместитель  председателя  Бюро  ЦК  КПСС  по 
РСФСР. 
16.06.1956  г.  представил  в  Президиум  ЦК  проект 
подготовленного  возглавляемой  им  комиссией  письма  ЦК 
КПСС  ко  всем  партийным  организациям  «Об  итогах 
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обсуждения решений  XX съезда». Документ был одобрен. В 
нем  пресекался  идеологический  разброд,   давались  четкие 
установки,  что  допустимо  и  недопустимо  в  критике  культа 
личности  И.В.Сталина.  Накануне  июньского  (1957  г) 
Пленума  ЦК  КПСС,  на  котором  были  разгромлены 
В.М.Молотов, Г.М.Маленков, Л.М.Каганович и другие члены 
«антипартийной  группы»,  был  госпитализирован  с 
микроинфарктом,  но  пришел  на  Пленум  спасать 
Н.С.Хрущева.  Когда  подошел  к  трибуне,  министр 
здравоохранения  М.Ковригина  заявила,  что  Брежнев 
серьезно  болен  и  ему  нельзя  выступать.   Но  он  все-таки 
произнес  речь  в  защиту  Н.С.Хрущева.  В  мае  1960  г.-июле 
1964 г.  занимал  пост  председателя Президиума  Верховного 
Совета СССР, одновременно в июне 1963 г. - октябре 1964 г. 
он  второй  секретарь  ЦК  КПСС.  Сменил  на  этом  посту 
заболевшего Ф.Р.Козлова.
Как  и  другие  члены  Президиума  ЦК,  Л.И.Брежнев  боялся 
Н.С.Хрущева,  его  необузданного  темперамента,  внезапной 
немилости.
 Л.И.Брежнев  был  среднего  роста,  спортивного  сложения, 
статный,  чернобровый,  красивый.  Говорил  рокочущим 
баритоном.  Непрерывно  дымил  сигаретой.  Имел 
покладистый  характер,  отличался    компромиссностью, 
незлобивостью,  общительностью.  Производил  на 
собеседника  хорошее  впечатление  своей 
доброжелательностью.  Обладал  чувством  юмора.  Держался 
просто, приветливо. Был терпеливым, тактичным. Но отнюдь 
не добряком-толстовцем. Был упорным, целеустремленным и 
даже  хитрым  человеком,  который  в  своих  честолюбивых 
целях умело, без лишнего шума избавлялся от неподходящих 
ему работников, особенно тех, которых считал соперниками. 
Обладал  театральной  манерой  публичных  выступлений, 
которая с годами сглаживалась. Вел практическую работу по 
организации смещения Н.С.Хрущева, лично переговорил по 



этому  вопросу  с  каждым  членом  и  кандидатом  в  члены 
Президиума ЦК КПСС. Жены Л.И.Брежнева и Н.С.Хрущева 
в  это  время  вместе  отдыхали  в  Карловых  Варах  в 
Чехословакии. 
С 14.10.1964 г. Первый секретарь ЦК КПСС. С апреля 1966 г. 
Генеральный  секретарь  ЦК  КПСС.  Одновременно  в  1964-
1966 гг.  председатель  Бюро  ЦК  КПСС  по  РСФСР,  в  июне 
1977  г.  –  ноябре  1982  гг.  председатель  Президиума 
Верховного Совета СССР. 
Брежнева  поначалу  считали  руководителем  слабым, 
временным. А стране нужна крепкая рука, вот и думали, что 
Брежневу придется уступить место более сильному лидеру – 
Шелепину.

Зять Хрущева Алексей Аджубей, который дружил 
с  Шелепиным  и  не  терял  надежды  вернуться  во  власть, 
таинственно всем говорил:

- Скоро все переменится. Леня долго не усидит, придет 
Саша Шелепин.

Многие  тогда  верили,  что  Брежнев  –  временная 
фигура, отзывались о нем очень небрежно.

Владимир Семичастный писал :
- «На  несколько  месяцев  Шелепин  был  выдвинут  на 

вторую роль, Брежнев вручил ему оргдела, кадры, все самое 
важное.  Шелепин  этим  занимался.  Затем  кадры  Брежнев 
передал новому секретарю ЦК Капитонову и замкнул его на 
себя.  А  Шелепину  поручил  легкую  и  пищевую 
промышленность, финансы.

Это было столкновение не только двух личностей. 
Молодые  партийные  руководители,  которые  свергли 
Хрущева,  быстро  обнаружили,  что  Брежнев  их  тоже  не 
устраивает.  Они  ждали  больших  перемен  в  политике, 
экономике,  личной  судьбе,  а  получилось,  что  они  убрали 
Хрущева только для того, чтобы Брежнев мог наслаждаться 
властью.
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Мы  с  Шелепиным  занимали  довольно 
критическую позицию с момента прихода Брежнева к власти. 
Это убеждало его, что мы куда-то рвемся. Его напугало, что 
операция с Хрущевым была проведена так тихо и спокойно».
Брежнев  опасался  того,  что  его  могут  тоже  убрать,  как 

убрали Хрущева.
Поэтому   Брежнев  постепенно  избавился  от 

сильных  союзников,  которые  могли  помешать  единоличной 
власти:  лишил  постов  Шелепина,  Воронова,  Мазурова, 
Шелеста, Полянского, Семичастного. 

С  Шелепиным  у  Брежнева  разногласия  начались 
сразу  же  после  пленума.  Окружение  Шелепина  даже  стало 
распространять слухи о нездоровье Брежнева, что и ускорило 
падение  «железного  Шурика».  Тот  был  чужаком  в 
партаппарате. К  верному  соратнику,  предсовмина  Косыгину 
Брежнев относился с прохладцей. 

Леонид Ильич,  когда возглавил страну,  вспомнил 
всех   старых  друзей.  Он  сформировал  свою  команду, 
состоящую  из  выходцев  из  родного  Днепропетровска.  К 
власти  пришла  брежневская  южная  когорта,  которую 
знающие  люди  делили  на  разные  группы  – 
днепропетровскую,  молдавскую  и  казахстанскую   в 
зависимости  от  того,  где  тому  или  иному  чиновнику 
посчастливилось поработать с Леонидом Ильичом. В особом 
фаворе были те, кто познакомился с Брежневым еще в годы 
его  юности  и  молодости,  когда  он  начинал свою  карьеру  в 
Днепропетровске.

В  «днепропетровский  клан»  входили  будущий 
глава  правительства  Николай  Тихонов,  заместитель  главы 
правительства  Игнатий  Новиков,  управляющий  делами  ЦК 
КПСС  Георгий  Павлов,  министр  внутренних  дел  Николай 
Щелоков,  первый  заместитель  председателя  КГБ  Георгий 
Цинев.  Они  все  даже  окончили  одно  и  то  же  учебное 
заведение  – Днепропетровский  металлургический институт. 



А  в  соседнем  Днепродзержинске  вместе  с  Брежневым 
заканчивал  металлургический  институт  его  будущий 
помощник  Георгий  Цуканов.  Все  это  были  преданные 
Брежневу  люди,  его  надежная команда.  В  Москве  невесело 
шутили,  что  история  России  делится  на  три  этапа  – 
допетровский, петровский и днепропетровский.

Брежнев  не  забывал  старых  знакомых,  помогал 
им,  он  вообще  обладал  завидным  даром  поддерживать 
добрые отношения с нужными людьми, и они ему преданно 
служили.

Константин  Устинович  Черненко  стал  заведовать 
общим отделом ЦК КПСС, Сергей Павлович Трапезников – 
отделом науки и учебных заведений. Семен Кузьмич Цвигун 
стал первым заместителем Андропова. А Щелокова Брежнев 
в  1966  году  сначала  сделал  вторым  секретарем  ЦК 
Компартии Молдавии, а потом решил перевести в Москву.

 Секретарем ЦК по сельскому хозяйству в 1965 году был 
избран  Федор  Давыдович  Кулаков,  который  своим 
возвышением был обязан только Брежневу. 

      Его самыми близкими друзьями в Политбюро были 
Шербицкий, Андропов, Громыко, Устинов, Кунаев. Брежнев 
ревностно  относился к А.Н.Косыгину и Н.В.Подгорному. Он 
принимал  крутые  меры,  освобождался  от  тех,  кто  вел 
закулисные  разговоры  о  недостатках  его  работы, 
отрицательно  высказывался  о  нем  и  т.  п.  Так,  во  второй 
половине 60-х годов Брежневу было доложено (по-видимому, 
Ю.В.Андроповым),  что  группа  бывших  комсомольских 
работников собирается, ведет разговоры о возможной замене 
руководства  партии.  В  группу  входили  А.Н.Шелепин, 
В.Е.Семичастный, Е.Г.Егорычев, В.С.Толстой, А.П.Волков и 
кто-то  еще.  С  подачи  В.В.Щербицкого  в  опалу  попал 
П.Е.Шелест.  Он  был  переведен  на  должность 
зампредседателя  Совмина  СССР  и  освобожден  от 
обязанностей первого секретаря ЦК Украины.
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  В  1967 году  Брежнев  избавился  сразу  от  трех 
сильных  и  самостоятельных  фигур,  которые  его 
недолюбливали.  В  мае  он  снял  Семичастного  с  должности 
председателя КГБ, в июне освободил Николая Григорьевича 
Егорычева  с  поста  первого  секретаря  Московского  горкома 
КПСС,  а  в  сентябре  Александр  Николаевич  Шелепин 
перестал быть  секретарем ЦК. Это  произошло  19 мая  1967 
года на заседании политбюро. Петр Шелест подробно описал 
эту сцену в своих воспоминаниях.

Перед  заседанием  Политбюро  примерно  за  час 
Шелеста пригласил к себе Брежнев, и сказал: 
- Имей в виду, что сегодня мы будем решать вопрос об 
освобождении  Семичастного  от  должности  председателя 
КГБ.
Для Шелеста это было неожиданностью.
- А какая причина?
Брежнев хотел уклониться от разговора:
- Много есть поводов, позже все узнаешь. Я пригласил 
тебя,  чтобы  посоветоваться,  где  лучше  использовать  на 
работе  Семичастного.  Мы  не  намерены  оставлять  его  в 
Москве.
- А  почему  все-таки  освобождаем,  какая  причина?  – 
настаивал Шелест.
Брежнев почти с раздражением сказал:
- Я  же  тебе  говорю,  что  позже  все  узнаешь,  -  и 
продолжал о своем: - не хочется его  обижать сильно. Может 
быть, ты что предложишь на Украине?

Шелест  предложил  назначить  Семичастного 
первым  секретарем  обкома,  скажем,  в  Кировоградской 
области.

Брежнев задумался:
- Нет,  на  партийной  работе  использовать  его 
нежелательно. Какие еще могут быть варианты?



Тогда  Шелест  предложил  дать  Семичастному 
должность  заместителя  председателя  Совета  министров 
республики.

Брежнев согласно кивнул:
- Первого заместителя.

Шелест возразил:
- Уже есть два первых.

Брежнев отмахнулся:
- Это  не  преграда.  Пиши  записку  в  ЦК,  учредим 
дополнительную должность первого зама.
На  Политбюро  Брежнев  вынул  из  нагрудного  кармана 
какую-то бумажку, посмотрел и сказал:
- Позовите Семичастного.
Семичастный,  который  не  знал,  по  какому  вопросу  его 
пригласили, казался растерянным.
Брежнев объявил:
- Теперь нам надо обсудить вопрос о Семичастном.
- А что обсуждать? – подал реплику Семичастный.
Последовал ответ Брежнева:
- Есть  предложение  освободить  вас  от  должности 
председателя КГБ, в связи с переходом на другую работу.
Семичастный подал голос:
- За  что? Со  мной  на  эту  тему  никто  не  разговаривал, 
мне даже причина такого перемещения неизвестна...

Последовал грубый окрик Брежнева:
- Много  недостатков  в  работе  КГБ,  плохо  поставлена 
разведка и агентурная работа... А случай с Аллилуевой? Как 
это  она  могла  уехать в  Индию, а  оттуда улететь в  США? – 
Брежнев жестко сказал: - Поедете на Украину.
Семичастный спросил:
- Что мне там делать?
Петр Ефимович Шелест повернулся к нему:
- Мы вам там найдем работу.
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Семичастный не сдавался:
- Что вы мне должны искать, Петр Ефимович? Я состою 
на учете в парторганизации Москвы, а не у вас. Почему же 
вам  искать  мне  работу?  Я  член  ЦК  КПСС,  а  не  ЦК 
Компартии Украины, не надо путать эти вещи.

Но его уже никто не слушал. Вопрос был решен. 
Новым  председателем  КГБ  был  утвержден  секретарь  ЦК 
Юрий Владимирович Андропов.

Владимира Семичастного  отослали  на Украину. 
Потом еще человек тридцать- сорок из окружения Шелепина 
разогнали  кого  куда,  большей  частью  послами  в 
малозначимые государства. Николай Егорычев уехал послом 
в  Данию.  Николай  Месяцев  вернулся  из  командировки  в 
Хабаровск,  а  ему  в  аэропорту  говорят:  вас  только  что 
освободили  от  должности.  Месяцева  отправили  послом  в 
Австралию.

И  наконец,  самого  Шелепина  Брежнев  убрал  из 
партийного  аппарата.  26  сентября  1967  года  пленум  ЦК 
КПСС освободил от обязанностей секретаря ЦК Александра 
Николаевича  Шелепина,  полководца  без  армии.  Он  остался 
членом Политбюро, но был переброшен на второразрядный 
пост председателя ВЦСПС.

Впрочем, в роли главы профсоюзов энергичный и 
популярный  Шелепин  тоже  был  неудобен  Брежневу.  Его 
судьба была решена. Неудачная поездка Шелепина в Англию 
стала  для  Брежнева  желанным  поводом  вывести  Шелепина 
из политбюро. У них произошел очень резкий разговор.

Шелепин   вынужден  был  написать  заявление 
об  уходе  с  работы.  Брежнев  сразу  обзвонил  всех  членов 
Политбюро,  и  через  несколько  часов  решение  было 
принято. 

По  отзыву  многолетнего  помощника 
А.М.Александрова-Агентова,  Л.И.Брежнев  не  любил  ни 



писать,  ни  читать.  Деловые  бумаги  зачитывала  ему 
сотрудница  аппарата  Г.А.Дорошина.  В  рабочих  записях, 
резолюциях,  пометах  делал  множество  ошибок 
(обесзкуражить,  Бон,  хокей,  Ново  Сибирск,  Веньгрия, 
Дюсендорф,  Чаушестку,   Кисенджер).  Тонко  чувствовал 
устную речь, ее особенности и очень точно реагировал на 
то,  что  выпадало  из  стиля.  Опытный  пропагандист  и 
политработник,  Л.И.Брежнев  предпочитал  знакомиться  с 
текстами  готовившихся  ему  выступлений  необычным 
способом,  не  через  чтение,  а  через  читку.   При  этом  он 
прорабатывал  для  себя  каждое  слово,  взвешивал  его 
смысловую  нагрузку  и  эмоциональное  воздействие.  В 
годы  его  правления прекратилась критика И.В.Сталина  в 
печати,   все  чаще  упоминались  его  былые  заслуги.  На 
пересмотр  решений  XX съезда  КПСС  и  полную 
реабилитацию И.В.Сталина не решился, хотя был близок к 
этой  точке  зрения,  которую  разделяли  Н.А.Тихонов  и 
К.У.Черненко.  Ввел  порядок,  согласно  которому  на 
Пленумах  члены  Политбюро  и  секретари  ЦК  КПСС  не 
выступали,  поскольку  их  общее  мнение  излагалось  в 
докладах Политбюро. 

По  отзыву  многолетнего  помощника  А.М.Александрова-
Агентова,  Л.И.Брежнев  читал мало  и  редко,  ограничиваясь 
газетами  и  популярными  журналами  типа  «Огонек», 
«Крокодил», «Знания  – сила». «Уговорить Леонида Ильича 
прочитать  какую-нибудь  интересную,  актуальную  книгу, 
что-либо из художественной литературы было  делом почти 
невозможным. И за 21 год совместной работы с ним мне не 
приходилось  видеть,  чтобы  он  по  собственной  инициативе 
взял  том  сочинений  Ленина,  не  говоря  уж  о  Марксе  или 
Энгельсе,  и  прочитал  какую-либо  из  их  работ» 
(Александров-Агентов  А.М.  «От  Коллонтай  до  Горбачева». 
М., 1994. с. 166). 
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Опирался  на  группу  наиболее  приближенных  людей,  в 
которую  входили  Ю.В.Андропов,  К.У.Черненко, 
А.А.Громыко,  Д.Ф.Устинов.  Доверял  им  полностью, 
полагался  на  их  предложения  и  рекомендации.  Являлся 
председателем Совета  обороны  СССР.  Депутат  Верховного 
СССР 3-10-го созывов. Четырежды Герой Советского Союза 
(1966,  1976,  1978,  1981),  Герой  Социалистического  Труда 
(1961).  Награжден  высшим  военным  орденом  «Победа» 
(1978),   восемью  орденами  Ленина,  двумя  орденами 
Октябрьской  Революции,  двумя  орденами  Красного 
Знамени,  орденом  Богдана  Хмельницкого  2-й  степени, 
орденом  Отечественной  войны  1-й  степени,  орденом 
Красной  Звезды  и  Почетным  оружием.  По  свидетельству 
начальника  его  личной  охраны  генерала  В.Т.Медведева, 
сначала  отказывался  от  ордена  «Победа»,  говорил,  что  им 
награждают  только  за  военные  заслуги.  Но  дружный  хор 
партийных  сподвижников  во  главе  с  министром  обороны 
маршалом  Д.Ф.Устиновым  легко  убедил  его:  «Ведь  вы 
главнокомандующий могучей державы! Боретесь за мир во 
всем  мире!».  И  он  согласился.  Маршал  Советского Союза 
(1976).  Лауреат  международной  Ленинской  премии  «За 
укрепление  мира  между  народами»  (1973).  Лауреат 
Ленинской премии в области литературы (1979). Награжден 
Золотой  медалью  им.  Карла  Маркса  –  высшей  наградой  в 
области  общественных  наук  (1977).  29.10.1981  г.  получил 
Знак ЦК КПСС «50 лет пребывания в КПСС». 

Под  старость  по-детски  наслаждался  вещами,  питал 
слабость  к  красивой  одежде,  любовался  своей  бобровой 
шубой,  с  гордостью  демонстрировал  специально  для  него 
изготовленные  электронные  часы,  которые  тогда  только-
только входили в моду. После его смерти в одном из личных 
сейфов  в  ЦК  был  обнаружен  кейс,  полный  разнообразных 
часов,  которые  он  коллекционировал.  Увлекался  также 



голубями,  хорошо  в  них  разбирался.  Держал  на  даче 
голубятню. 

В  марте  1982  г.  во  время  посещения  Ташкента  сильно 
пострадал  на  авиастроительном  заводе  от  падения 
монтажной  эстакады.  Перебинтованного,  в  окружении 
врачей  его  привезли  в  резиденцию,  где  он  попросил 
соединить  с  Москвой,  с  председателем  КГБ 
Ю.В.Андроповым:  «Юра,  тут  со  мной  на  заводе  несчастье 
случилось.  Только  я  тебя  прошу,  ты  там  никому  голов  не 
руби.  Не  наказывай,  виноват  я  сам.  Поехал  без 
предупреждения, хотя меня отговаривали».

 Много  лет  работавший   руководителем  4-го  управления  в 
Кремле, академик Е.И.Чазов своей книге пишет:

«Брежнев, где-то начиная с 1975-1976 годов, - добрый, все 
глубже  уходящий  в  склероз  «дедушка»,  потерявший 
конкретные  нити  управления  партией  и  страной, 
передоверивший решение всех вопросов своему окружению.
Может быть, я субъективен, но, встань Ю.В.Андропов во 

главе государства в конце 70-х годов, история нашей страны 
писалась  бы  по-иному.  А.Н.Яковлев  пытается убедить всех, 
что Андропов создал бы «казарменный социализм». Думаю, 
это  заявление  либо  от  незнания  Андропова,  его 
высказываний,  либо  дань  моде,  которая  сегодня  царит  в 
обществе и  служит  сиюминутным интересам определенных 
кругов.  К  сожалению,  в  те  годы  у  Ю.Андропова  не  было 
никаких шансов стать руководителем страны.
И дело даже не в том, что Брежнев (которому к тому же в 

те годы Ю.Андропов был передан до конца) считал себя, как 
и  многие  старики,  активным,  незаменимым  руководителем, 
которого  любит  и  уважает  народ.  Главное  -  верхушку 
партийной  иерархии,  определяющую  жизнь  страны, 
устраивало  сложившееся  статус-кво,  сохраняющее 
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положение  каждого  из  них.  Мне  бывает  стыдно  и  неловко, 
когда многие из этой верхушки, сохранив свои «кресла» или 
приобретя новые,  сегодня  клянут  годы  застоя.  А  где  же  вы 
были тогда? Почему молчали или произносили панегирики в 
честь Брежнева и социалистического строя?
Помимо того что Брежнев всех устраивал, многие боялись 

прихода к власти Андропова, понимая, что при нем кончится 
время  карьеристов  и  демагогов,  потребуется 
профессионализм,   дисциплина,  конкретные  дела,  многие 
потеряют теплые, насиженные места. Это в первую очередь 
касалось партийной верхушки.
Однако  наиболее  драматические  события  развернулись 

после  смерти  в  конце  января  1982  года  М.А.Суслова. 
Формально  он  был  вторым  человеком  в  Политбюро,  и  его 
влияние  во  многом  определяло  жизнь  КПСС  и 
соответственно жизнь страны». 
Суслов  не  стремился  занимать  видных  государственных 

постов,  никогда  не  был  ни  министром,  ни  заместителем 
Председателя Совета Министров СССР и лишь в Верховном 
Совете СССР занимал должность председателя комиссии по 
иностранным делам Совета Союза. Почти всю свою жизнь он 
проработал в аппарате партии.
Как  член  Политбюро  ЦК,  отвечающий  за  вопросы 

идеологии,  Суслов  стоял  на  вершине  пирамиды,  состоящей 
из множества идеологических учреждений.  И если в стране 
царили  консерватизм,  бюрократизм  и  догматизм,  то  в 
значительной  степени  это  определялось  взглядами  и 
характером Суслова. Невероятно, но факт:   его мнение часто 
бывало  решающим  для  Брежнева,  его  остерегался  такой 
могущественный  человек,  как  Андропов.  В  партии  Суслов 
олицетворял  старое  сталинское  крыло,  которое  имело 
глубокие  корни  и  определенную  поддержку  в  среде 
партийных руководителей различных рангов. 



В 1947 г. он был переведен на работу в Москву и избран на 
Пленуме  ЦК  секретарем  ЦК  ВКП(б).  В  секретариат  в  этот 
период входили А.Жданов, А.Кузнецов, Г.Маленков, Г.Попов 
и  сам  Сталин.  Суслов  пользовался  доверием  Сталина.  В 
январе 1948 г. именно Суслову было поручено сделать доклад 
на торжественном заседании по случаю 24-й годовщины со 
дня смерти Ленина. В 1949-1950 гг. Суслов становится также 
главным редактором газеты «Правда». Его избирают членом 
Президиума Верховного Совета СССР в 1949 г.
На  XIX съезде партии Суслов  был  включен  Сталиным в 

состав расширенного Президиума ЦК КПСС. Суслов вошел в 
ближайшее окружение Сталина, а позднее – Хрущева.
Однако  с  конца  50-х  и  в  начале  60-х  годов  Суслов 

начинает  осторожно  выступать  против  многих  аспектов 
внешней и внутренней политики Хрущева. Суслов не хотел 
дальнейших  разоблачений  Сталина.  Он  настаивал  на  том, 
чтобы вопрос об антипартийной группе не поднимался ни на 
XXI, ни  на  XXII съездах  партии.  Хрущев  в  данном  случае 
действовал по  собственной инициативе.  К  тому же  Хрущев 
многие  вопросы  идеологического  порядка  решал  или  с 
помощью Л.Ильича, или с помощью А.Микояна. У Хрущева 
не было «главного идеолога».
После отстранения Н.С.Хрущева руководство партии уже 

не  в  первый  раз  провозгласило  необходимость 
«коллективного руководства» и недопустимость какого-либо 
нового  «культа  личности».  Хотя  Л.И.Брежнев  и  стал 
«Первым»  (а  с  1966  г.  –  «Генеральным»)  секретарем  ЦК 
КПСС, он еще не пользовался такой властью и влиянием, как 
в 70-е годы. Не намного меньшим влиянием пользовались в 
партийно-государственном  аппарате  Суслов  и  Шелепин, 
между  которыми  происходила  закулисная  борьба  за 
положение в партии. На  XXIII съезде КПСС  весной 1966 г. 
многие наблюдательные делегаты могли видеть, что именно 
Суслов является главным режиссером съезда.
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Одним  из  противников  Суслова  в  ЦК  оказался  протеже 
Брежнева С.Трапезников, назначенный заведующим Отделом 
науки,  школ  и  вузов.  Трапезников возглавил  не  только  этот 
ведущий  отдел  ЦК,  но  и  кампанию  за  реабилитацию 
Сталина, которая все более интенсивно проводилась в 1965-
1966  гг.  Суслов  не  считал  тогда  подобную  реабилитацию 
целесообразной  или,  во  всяком  случае,  своевременной.  В 
1967  г.  Суслов  настоял  на  смещении  председателя  КГБ 
В.Семичастного,  близкого  друга  Шелепина.  Председателем 
КГБ  был  назначен  Ю.Андропов,  который  до  этого  работал 
под  руководством  Суслова,  возглавляя  один  из 
международных отделов ЦК КПСС.
В  конце  1969  г.  Суслов  не  поддержал  уже  почти 

полностью подготовленный проекта реабилитации Сталина в 
связи  с  его  90-летием.  Однако  после  смерти  в  1982  г.  для 
Суслова  нашли  свободное  место  именно  рядом  с  могилой 
Сталина.
Восьмидесятилетний  Суслов  страдал  тяжелым 

атеросклерозом сосудов сердца и мозга. Возникший тромбоз 
сосудов  мозга  с  развитием  инсульта  привел  к  смерти  в 
течение  двух  дней.  Кресло  «серого  кардинала»  стало 
свободным.
На  сообщение  о  смерти  М.  Суслова  Брежнев 

прореагировал  спокойно,  сказав:  «замена  ему  есть.  Лучше 
Юрия (он всех из близкого окружения называл по имени) нет 
никого».  Брежнев  на место Суслова выдвинул преданного 
ему  и   в  то  же  время  самого  талантливого  в  Политбюро 
Ю.В.Андропова.  Однако  неожиданно  в  ход  событий 
вмешались политические амбиции группы, поддерживающей 
К.У.Черненко,  быстро  набиравшего  вес  в  окружении 
Брежнева.   С  трудом   Юрий  Владимирович  Андропов  был 
избран секретарем ЦК  КПСС, так  как    Леонид Ильич  был 
уже совсем не тот, что раньше. 



По  отзыву  многолетнего  помощника  А.М.Александрова-
Агентова,  известно,  что  в  последние  годы  жизни 
Л.И.Брежнева  при  подготовке  его  публичных  выступлений 
даже не стоял вопрос, о чем он будет говорить, - макет будет 
к  сроку  написан,  отпечатан специально  крупными  буквами, 
мысли определенные в нем будут заложены,  международные 
инициативы   выдвинуты.  Эта  обязанность  целиком  и 
полностью,  окончательно  и  бесповоротно  лежала  на 
помощниках,  хотя  тексты  речей  Брежнева  обязательно 
предварительно  рассылались  членам  Политбюро  и 
секретарям ЦК. Главная забота в этот период была о другом: 
сильной  лидер  должен   периодически  появляться  «на 
народе»,  выступать,  позировать  перед  фотоаппаратами, 
сниматься  кинооператорами.  Задача  состояла  в  том,  чтобы 
Генеральный,  с  одной  стороны,  имел   респектабельный, 
фотогеничный  внешний  вид,  а  с  другой  –  выступал   как 
можно  короче,  четко  и   мог  произнести  главное,  не 
перепутать абзацы и страницы, не испытывать затруднений в 
произношении   отдельных  слов  или  географических 
названий.
Как рассказывали очевидцы, на торжественном заседании 

в  Баку,  в  связи  с  60-летием Азербайджана,  многочисленная 
свита  Л.И.Брежнева  переусердствовала.  Ему  выдали  текст 
речи,  которую  он  должен  был  произносить  не  на 
республиканском  торжественном  собрании,  а  на  одном  из 
предприятий.  В  течение  нескольких  минут  Генеральный 
добросовестно,  с  расстановкой  читал  написанное,  не 
реагируя  на  подаваемые  из-за  кулис  сигналы,  пока  его 
помощник  не  вынужден  был  несколько  раз  буквально 
дернуть  генсека  за  рукав.  Наконец,  поняв,  в  чем  дело, 
Генеральный  возвратил  помощнику  текст  и  взял  у  него 
другой.  Участникам  собрания  он,  улыбаясь,  сказал:  «Я  не 
виноват, товарищи!».  Все посмеялись, поаплодировали этой 
шутке.
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Слабость  Брежнева   стала  особенно  заметна  после  того, 
как  К.У.Черненко  был избран секретарем ЦК, оставаясь при 
этом заведующем Общим отделом. По отзыву многолетнего 
помощника  А.М.Александрова-Агентова,   помощники 
Генерального секретаря к  этому  времени  все  плотнее стали 
входить в сферу влияния К.У.Черненко, ибо Л.И.Брежнев, как 
уже  отмечалось,  в  последние  годы  не  утруждал  себя  (да  и 
физически  уже  не  мог)  решением  конкретных  и  сложных 
государственных  дел,  возлагая  нередко  бремя  их 
организационной  проработки,  согласований,  утрясок  на 
К.У.Черненко.  Поэтому  теперь  нередко  поручения 
помощникам Генерального давались через К.У.Черненко, он 
же с них и спрашивал, порой весьма строго, хотя до больших 
конфликтов  в  силу  терпимого  и  лояльного  характера 
Константин Устиновича дело не доходило.
Окружение  Брежнева  было  заинтересовано  в  том,  чтобы 

он  время  от  времени  появлялся  на  людях.  Леонида  Ильича 
приходилось все время поддерживать под руки, у охранников 
в  карманах  всегда  были  по  несколько  очков  для  него  (для 
чтения, для дали), так как Брежнев их все время терял. Люди 
видели  его  немощь,  в  народе  росло  раздражение  тем,  что 
перед ним разыгрывался фарс. Генсек дважды ставил вопрос 
о  своем  уходе  в  отставку,  но  все  влиятельные  члены 
Политбюро были против. В апреле 1979 г. снова заговорил о 
своем  желаний  уйти  на  пенсию,  по  Политбюро,  обсудив 
вопрос, высказалось за то, чтобы он продолжил работу. 
По  версии  Роя  Медведева,  7  ноября  1982 года  во  время 

парада  и  демонстрации  Брежнев  несколько  часов  стоял, 
несмотря на плохую погоду, на трибуне Мавзолея. Через три 
дня  утром  во  время  завтрака  в  Завидове  Брежнев  вышел  в 
свой  кабинет  что-то  взять,  и  долго  не  возвращался. 
Обеспокоенная жена пошла за ним и увидела его лежащим на 
ковре  возле  письменного  стола.  Через  четыре  часа  после 
того,  как  сердце  Брежнева  остановилось,  врачи  объявили  о 



его  кончине.  На  следующий  день  ЦКП  КПСС  и  Советское 
правительство  официально  оповестили  мир  о  смерти 
Л.Брежнева.
По  другой  версии,  генсек  умер  ночью,  но  его  смерть 

обнаружили только утром при сдаче смены телохранители.
Политбюро  приняло  постановление  «Об  увековечении 
памяти  Л.И.Брежнева»,  в  соответствии  с  которым  город 
Набережные Челны Татарской АССР был переименован в г. 
Брежнев,  Черемушкинский  район  г.  Москвы  стал 
Брежневским,  на  доме  №  26 по  Кутузовскому  проспекту  в 
Москве, где он жил, была установлена мемориальная доска. 
Но  потом   постановлением  Политбюро  от  07.01.1988  г. 
городу  и  району  были  возвращены  прежние  имена,  а 
памятная доска снята по личному указанию М.С.Горбачева.
Со смертью Брежнева ушел в небытие и особый институт 

помощников  генсека,  с  его  недоступностью,  апломбом  и 
ореолом таинственности. За это время помощники Брежнева 
уже  сошли  со  сцены.  А.И.Блатов  был  переведен  в  группу 
консультантов при Секретариате ЦК.  Г.Э.Цуканов – в отдел 
по  работе  с  загранкадрами.  В.Н.Голикова  отправили  на 
пенсию.  Референт  Генерального  Е.И.Самотейкин  уехал 
послом в Новую Зеландию.

 Психограмма  Леонида  Ильича 
Брежнева

     В  молодости  Брежнев  был  обаятельным,  красивым  и 
сильным   человеком,   располагавшим  к  себе  людей. 
Впоследствии  он  понял,  что  данное  свойство  –  очень 
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сильный  фактор в  политике и  часто пользовался  им.  После 
войны  Сталин  обратил  внимание  на  молодого  партийца, 
генерала,  который  работал  над  задачей  возрождения 
Приднепровья. В 1950 году ему поручили самостоятельный 
участок  –  выдвинули  на  пост  первого  секретаря  ЦК  КП 
Молдавии,  в  1952  году  избрали  в  состав  ЦК  КПСС, 
кандидатом  в  члены  президиума  и  секретариата  ЦК.  По 
слухам,  Сталин  так  сказал  о  Брежневе:  «Какой  красивый 
молдаванин».
По воспоминаниям Николая  Месяцева: 

«Молодой Брежнев – уважительно относящийся к людям, 
добрый,  умный,  красивый  парень.  Женщины  от  любви  к 
нему  трещали  по  всем  швам.  Он  тоже  был  любителем 
красивых  женщин,  но   в  обход  своей  супруге  не  хотел 
создавать роман с кем-то».

 Для  сравнения,  его  коллеге  в  США  Ричарду  Никсону 
больше других женщин  не нравилась его жена. В 1962 году 
брак  Никсонов  едва  не  распался  после  того,  как  будущий 
президент,  разъяренный  поражением  на  выборах  на  пост 
губернатора  штата  Калифорния,  решил  выместить  свое  зло 
на жене и поставил ей большой синяк под глазом.
Неудивительно, что Никсон изменял супруге. У него был 

роман  с  китаянкой  Марианной  Лиу,  официанткой  из 
Гонконга.  Он  познакомился  с  ней,  когда  еще  был  вице-
президентом. В 1969 году, когда  Никсон стал президентом, 
китаянка  переехала  в  его  родной  городок  Уиттьер  в 
Калифорнии. 
Журналист  Энтони  Саммерс  считает,  что  Соединенными 

Штатами  целых  пять  лет  руководил  самый  настоящий 
неврастеник. Это диагноз не падкого на сенсации репортера, 
а лечащего врача Ричарда Никсона – Арнольда Хатшнекера. 
Свою  неврастению  президент  лечил  сильным 
успокоительным  лекарством  дилантин,  которое  к  тому  же 
тогда находилось еще на стадии испытаний. 



Ричард  Никсон  был  одним  из  самых  удивительных 
американских президентов, известный своей ненормативной 
лексикой, любовью к выпивке и расистскими взглядами. Он 
был  так  пьян  в  октябре  1973  года,  что  оказался  не  в 
состоянии  поговорить  по  телефону  с  премьер-министром 
Великобритания  Эдвардом  Хитом.  Эту  и  немало  других 
пикантных  подробностей  можно  узнать  из  опубликованных 
на  днях  распечатках  телефонных  разговоров  бывшего 
госсекретаря  и  советника  по  национальной  безопасности 
США Генри Киссинджера.
Мистер Хит позвонил в Белый дом 11 октября 1973 года 

около восьми часов вечера по очень важному вопросу. Пять 
дней  назад  началась  очередная  арабо-израильская  война, 
которая вполне могла перейти в третью мировую. По крайней 
мере,   так  же  как  во  время  Карибского  кризиса, 
супердержавы  стояли  на  грани  ядерного  конфликта. 
Посоветовавшись  со  своим  помощником  Брентом 
Скоукрофтом,  Киссинджер,  конечно,  не  стал  говорить 
британцам, что президент Америки не может  разговаривать, 
так как  мертвецки пьян. Госсекретарь заявил, что Никсона 
просто нет в Белом доме.

Брежнев  увлекался  вождением  автомобиля.  Нередко  сам 
садился  за  руль  подаренного  американским  президентом 
«Форда»  и  вел  его  от  Завидово  до  Москвы.  Любил  очень 
быструю  езду,  гнал  со  скоростью  не  менее  160-180 
километров в час. После его смерти осталось десять личных 
автомашин,  подаренных  ему  разными  государственными 
деятелями. Четыре из них перешли к внукам, три сдали в ЦК 
КПСС и три в КГБ.                               
По  рассказам  очевидцев,  Брежнев  был  весьма  гуманным 
охотником.
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Он  никогда  не  стрелял  в  оленей,  а  раненого  зверя  мог 
преследовать   несколько  километров,  только  чтоб  не 
оставлять подранка.

Брежнев был искушенным политическим бойцом 
и  мастером  аппаратной  интриги.  Его  недооценили.  У 
Брежнева было чутье на людей. Он четко представлял, кто за 
него, а кто против. Это он точно знал.
Обладал прекрасной памятью. На  склоне  лет  знал  наизусть 
длинную  поэму  «Сакья  Муни»  Д.Мережковского,  много 
стихотворений С.Есенина, заученных в молодости. Слабость 
Л.И.Брежнева  к  восхвалению,  его  любовь  к  наградам  и 
дорогим  подаркам  сделала  его  марионеткой  ловких 
манипуляторов – царедворцев. 
Леонид  Ильич  был  заядлым   курильщиком.  Врачи  ему 
запретили табак,  так он увлекся  пассивным курением. Когда 
машина  Брежнева  подъезжала  к  дому  и  ему  открывали 
дверцу  автомобиля,  из  салона  валил  дым  –  пока  генсека 
везли,  он  просил,  чтобы  охранник  и  водитель  для  него 
покурили. Бывало, прежде  чем  лечь спать,  Брежнев просил 
кого-нибудь покурить у него в спальне.
Фактически многие  годы,  в  особенности  в  конце  жизни, 

генсек  скорее  царствовал,  нежели  управлял.  Управляло 
страной и им его окружение  – те, кто манипулировал   его 
человеческими  слабостями.  Не  случайно,  что  в  числе 
тщательно охраняемых государственных тайн в СССР были 
данные о состоянии здоровья генсеков.
В  1968  г.  начались  первые  проблемы  со  здоровьем 

Брежнева,  появилась  отрицательная  реакция  организма  на 
прием успокаивающих препаратов. Во время визита в США 
(18-26.06.1973)  на ужине с президентом Никсоном, приняв 
лишнюю  дозу  чистого виски,  Брежнев  сетовал,  как  нелегко 
быть Генеральным секретарем, как ему приходится в отличие 
от  президента  США  выслушивать  «всякие  глупости»  от 
других  членов  Политбюро  и  учитывать  все-таки  их  общее 



мнение.  По  воспоминаниям  тогдашнего  посла  в  США 
А.Ф.Добрынина,  генсек  жаловался,  называя  конкретные 
фамилии (А.Н.Косыгина, Н.В.Подгорного), что некоторые из 
его  коллег  «подкапываются» под  него  и  что  ему  все  время 
приходится быть начеку. 
По  воспоминаниям  члена  Политбюро  Гришина,  когда  у 

А.Н.Косыгина  случился  инфаркт  миокарда.  Л.И.Брежнев 
решил  отправить  его  на  пенсию.  Он  позвонил  Гришину  по 
телефону (наверное, как и другим членам Политбюро) и стал 
уговаривать  освободить  А.Н.Косыгина  от  обязанностей 
Председателя Совета  Министров СССР  и выдвинуть  на это 
место  Н.А.Тихонова,  работавшего  заместителем 
Председателя  Совмина.  Гришин  высказал  соображение,  что 
может быть А.Н.Косыгин еще сможет поработать, приносить 
пользу  стране.  Л.И.Брежнев,  сославшись  на  мнение 
начальника  четвертого  главного  управления  Минздрава 
СССР Е.И.Чазова, сказал, что А.Н.Косыгин работать уже не 
сможет. Да и вообще Н.А.Тихонов будет работать хорошо, он 
лучше  Косыгина  составит  государственный  план.  Но  это, 
конечно,  была  совершенно  неравноценная  замена. 
А.Н.Косыгин  вскоре умер. Было решено похоронить его на 
Красной  площади,  а  урну  с  прахом  умершего  установить  в 
Кремлевской стене. Л.И.Брежнев сказал, что на похороны он 
не пойдет, но после  уговоров окружения принял участие в 
траурной церемонии.
По  воспоминаниям  внука  Брежнева:   «отдавал  ли  себе 

полностью отчет  о  том,  что  делается  в  стране,  сам  Леонид 
Ильич?  Думаю,  что  не  всегда.  Он  был  окружен  тесным 
кольцом многочисленных помощников и сотрудников, порой 
принимал  откровенную  лесть  за  чистую  монету,  а  ведь 
всякий  докладывавший  ему  человек  был  кровно 
заинтересован  в  том,  чтобы  представить  дело  как  можно  в 
более  радужном  свете,  поскольку  он,  этот  человек,  и  был 
ответствен  за  сложившееся  в  данной  конкретной  области 
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положение.  Подобная  опасность  подстерегает  каждого 
руководителя:  пока  есть  возможность  все  недостатки 
списывать на предшественников, откровенная критика может 
существовать;  когда  приходится  подводить  первые  итоги 
собственной деятельности, начинается дезинформация».

«Никогда не покрывал Л.И.Брежнев грехов своей дочери и 
моей тетки, Галины Леонидовны, - вспоминал внук генсека. 
Она рано вырвалась из-под его отеческого контроля, никогда 
с  ним  не  считалась,  доставляла  ему  боль.  Наблюдая  ее  на 
протяжении многих лет, могу сказать, что это неуправляемый 
человек.  Законов  ни  для  нее,  ни  для  ее  мужа  -   Юрия 
Чурбанова,  не  существовало.  Чурбанов  был  человек 
недалекий  и,  видимо,  находился  под  ее  влиянием.  Он 
прекрасно  понимал,  что  именно  благодаря  жене   получил 
генеральские погоны,  всеобщее «уважение» и материальный 
достаток.  Выходные  дни  мы,  внуки,  проводили  на   даче 
Брежнева,  каждое  лето  вместе  отдыхали  в  Крыму.  Я 
запомнил  его  веселым,  отзывчивым,  добрым  человеком.  В 
последние годы  он, правда, сдал, тяжело болел, переживал, 
что его дети  отбились от рук, позорили его имя. Ограничил 
контакты с внешним миром, на даче большую часть времени 
проводил  наверху  в  кабинете  или  же  в  беседке,  подолгу 
разговаривая  с  начальником  личной  охраны  А.Я.  Рябенько, 
своим однополчанином, одним из немногих людей, которому 
доверял безгранично. Он медленно угасал, и нам было жаль 
его.
Когда умер, меньше всего я думал о том, что с его смертью 

в  моей  жизни  начнется  новая  полоса,  возможно,  менее 
устроенная,  менее  благополучная.  Нет,  горе  было  слишком 
велико. Судя по газетам, вместе с нами скорбела вся страна».
В «Тайне Кутузовского проспекта» Юлиан Семенов написал: 
«Меня  до  сих  пор  ставит  в  тупик  то,  что  сердце  Брежнева 
само  «остановилось». Он  же  на  американском  стимуляторе 
жил...  И  умер  за  два  дня  перед  пленумом,  когда,  говорят, 



новый  председатель КГБ Федорчук,  не  являясь  членом  ЦК, 
должен был войти в Политбюро...». 
Как  считает  врач-кардиолог  Евгений  Чазов,  лечивший 
многих  кремлевских  руководителей,    никакого  заговора 
против  Брежнева  не  было.  И  проблем  с  сердцем  тоже  не 
было,  равно  как  и  стимулятора.  Единственный  инфаркт 
случился,  когда  Леонид  Ильич  еще  был  в  Молдавии. 
Инсультов,  как  утверждает  Чазов,  у  Брежнева  вообще  не 
было.
Мягко говоря, здесь Евгений Чазов лукавил, потому что в 

1974 г. произошло резкое ухудшение здоровья   Брежнева, у 
него случился нервный срыв во время встречи с президентом 
США Дж.Фордом во Владивостоке.
На  этой  почве   в  1976  г.  Л.И.Брежнев  перенес  инсульт. 

Речь стала невнятной из-за проблем с протезированием зубов 
(на  войне  получил  ранение  челюсти).  Несмотря  на  усилия 
советских и немецких врачей, доклады произносил нечетко, 
шепеляво,  что  вызывало  насмешки.  Появились 
склеротические  явления,  нетвердость  походки,  быстрая 
утомляемость.  Без  написанного текста не  мог  выступать  не 
только  в  больших  аудиториях,  но  и  на  заседаниях 
Политбюро. Этот факт  настораживал тогдашних партийных 
функционеров.  В  связи  с  этим  Евгений  Чазов  обратился 
профессору  А.И.  Дойникову,  чтобы  он  устранил  дефекта 
дикции  у  Л.И.Брежнева.   В  1947-1956  гг.  А.И.Дойников 
работал главным  стоматологом Минздрава  СССР, с 1956 по 
1984  годы  был  главным  стоматологом  4-го  Главного 
управления  Минздрава  СССР  (Лечебно-санаторного 
управления  Кремля).  Когда  Дойников  принялся  устранять 
дефект  дикции   Л.И.Брежнева,  сначала   его  ознакомили  с 
засекреченной  медицинский  карточкой  пациента. 
Воспоминания  Дойникова  еще  раз  доказывают  правду  о 
болезни Л.И.Брежнева:
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«Брежнев  был  пациентом  с  очень  сложной  сочетанной 
патологией,  в  высшей  степени  требовательным,  иногда 
капризным. Еще в 60-х годах он перенес инфаркт, а позднее и 
инсульт,  в  результате  чего  речь  его  стала  иногда  немного 
невнятной.  Некоторые  лица  пытались  впоследствии 
объяснить это «плохими съемными зубными протезами». До 
определенного  времени  Л.И.Брежнев  съемными  зубными 
протезами  не  пользовался.  Вместе  с  тем  лечение  и 
изготовление  ему  различных  зубных  коронок  проводилось 
неоднократно, в том числе и мною. У Леонида Ильича был от 
природы немного неправильный прикус, нерезко выраженная 
прогнатия  (верхняя челюсть по размеру была более развита, 
чем  нижняя)  и  был  немного  выражен  так  называемый 
открытый  прикус.  В  связи  с  ростом  его  «авторитета»,  а 
главным образом, с возрастом, требования его очень сильно 
повышались,  а  физическое  состояние  не  улучшалось, 
поэтому лечение  все более затруднялось.  Шесть  передних 
коронок на верхней челюсти переделывались несколько раз. 
Внешне все было отлично, но «внутренне» он был не очень 
доволен, так как речь почти не улучшалась. Было очевидно, 
что это никак не связано с зубами и этими коронками. Было 
очень  незначительное,  но  заметное неправильное  движение 
языка,  неправильная  артикуляция  при  произношении 
отдельных сочетаний звуков. 
К этому делу даже подключился Н.В.Подгорный, бывший 

тогда  председателем Президиума  Верховного  Совета  СССР. 
(Николай  Викторович  относился  к  Леониду  Ильичу  с 
большим  уважением,  преклонялся перед его авторитетом и, 
по-видимому,  даже  очень  любил  его.  Но,  как  потом 
оказалось, эта любовь была односторонней. Его освободили 
от занимаемой должности без видимых причин). 
Н.В.  Подгорный  обратился  с  просьбой  помочь  Леониду 

Ильичу.  Мне  предложили  поехать  в  ФРГ,  посмотреть,  что 
делают там, и, если нужно, пригласить консультантов,  да и 



врачей  в  Москву.  Об  этом  предупредили  посла  в  ФРГ 
В.М.Фалина.  Состоялась  моя  беседа  с  послом,  который 
советовал  познакомиться  с  врачом  Якобом,  оказывавшим 
помощь сотрудникам посольства СССР. Якоб оказался очень 
высокого  роста  симпатичным  человеком  лет  около  50.  Его 
хорошо  оборудованный  стоматологический  кабинет 
находился  между  Бонном  и  Кельном.  Он  пригласил  своего 
консультанта, доцента Боннского университета, и вместе они 
дали  согласие  поехать  в  Москву.  Организация  поездки 
осуществлялась  посольством  СССР  в  ФРГ.  В  Москве 
состоялся большой консилиум с моим докладом о состоянии 
и  ранее  проводимом  лечении  (протезировании).  Решили 
изготовить новые  коронки на эти передние 6 зубов верхней 
челюсти из металлокерамики. Тогда это было новинкой, для 
изготовления применялись совершенно новые металлические 
сплавы  кобальта  и  хрома  и  новые  керамические  массы. 
Изготовили эстетически совершенно изумительные коронки, 
зафиксировали  на  временный  материал.  Изменился  в 
лучшую  сторону  и  прикус.  Через  несколько  дней  Леонид 
Ильич   категорически  отказался  от  них,  так  как  они  ему 
«очень  мешали»  своей  «большой  толщиной».  Решили 
переделать  на  просто  керамические,  фарфоровые  коронки, 
без  металла,  повторив  по  форме  давно  изготовленные  из 
пластмассы.  К  этим  коронкам  с  большим  трудом  он  стал 
привыкать.  Пробовали  пригласить  логопеда  –  проф. 
С.Таптапову. От ее помощи Леонид Ильич отказался.
У Леонида Ильича на верхней челюсти к этому времени не 

стало 4 боковых зубов – моляров (восьмых зубов и не было). 
Предложили настойчиво сделать съемный бюгельный протез. 
Он  согласился.  Сделали  необычайно  ажурный  легкий 
бюгельный протез (Якоб уезжал делать его, как и коронки, у 
себя в лаборатории). Наложили  этот протез. Через 5-6 дней 
Леонид Ильич категорически отказался от него, указывая на 
«тяжесть  и  много  всяких  крючков»,  и  предложил:  «может, 
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сделать не бюгельный протез, а как у моей жены, Виктории 
Петровны,  обычный  съемный  протез  с  пластинкой  из 
пластмассы, она им пользуется много лет, привыкла к нему 
сразу  без  осложнений  и  им  очень  довольна»  (это  было 
действительно  так).  Изготовили  и  ему  съемный  протез  с 
пластинкой из пластмассы, очень ажурный и легкий. К нему 
он не привык и его не принял. Тогда пошли на «крайность». 
Пригласили  знаменитого  экстрасенса  Джуну  Давиташвили. 
Но и с ней контакта не получилось. Положительных сдвигов 
не было. А вскоре – генерализованное общее заболевание, и, 
к сожалению, в 1982 г. пациента не стало»...

Скрытое управление
                     
Юрий  Владимирович  Андропов  родился  на  станции 
Нагутская Ставропольского края в семье железнодорожного 
телеграфиста.  Отец  умер,  когда  ему  было  пять  лет.  Мать, 
преподавательница музыки Елена Карловна Фанштейн, снова 
вышла  замуж.  Скончалась,  когда  ему  исполнилось  13  лет. 
После ее смерти сын жил и воспитывался в семье отчима. В 
анкетах писал: «сирота». В фабрично-заводской семилетке в 
г.  Моздоке  Северо-Осетинской  АССР,  которую  он  окончил, 
был  избран  председателем  ученического  комитета.  В  1932-
1936 гг.  Андропов  учился  в  Рыбинском  техникуме  водного 
транспорта,  одновременно  работал  на  волжских  судах 
матросом,  штурвальным,  помощником  капитана. 
Впоследствии учился в Петрозаводском университете, но не 
закончил  его.  Будучи  председателем  КГБ,  сдал  экстерном 
экзамены в ВПШ при ЦК КПСС. 



В  период  раскрутки  «ленинградского  дела»  едва  не  был 
арестован. 
Позже, выступая на XIX съезде в 1952 году, он как о большом 
достижении  говорил  о  какой-то  «чистке»,  недавно 
проведенной  в  руководстве  партии  и  правительства.  После 
расправы с Вознесенским и  Кузнецовым начали «чистки» в 
верхнем  эшелоне  партийных  организаций.  Зная  о 
нетерпимом отношении Сталина к  бытовому  разложению и 
излишествам  своего  окружения,  Андропов  на   партийных 
собраниях  осуждал  таких  деятелей.  В  1951-1952  гг. 
Андропов, как инспектор ЦК ВКП(б), курировал партийные 
организации лесопильной и целлюлозной промышленности. 
С 1953 г. он заведующий отделом партийных, профсоюзных 
и  комсомольских  органов  ЦК  КПСС.  С  1953  г.  на 
дипломатической  работе:  заведующий  4-м  Европейским 
отделом  МИД  СССР,  который  занимался  отношениями  с 
Польшей  и  Чехословакией.  Однако  вскоре  был  понижен  в 
должности  и  направлен  советником  посольства  СССР  в 
Венгрию,  где  пробыл  до  1954  г.  С  1954  г.  по  1957  г.  - 
чрезвычайный  и  полномочный  посол  СССР  в  Венгерской 
Народной  Республике.  Намечался  послом  в  Данию, 
стажировался в скандинавском отделе МИД. 

Послом  в  Венгрии  стал  по  рекомендации  В.М.Молотова.  В 
1956  г.  пережил  известные  будапештские  события, 
вызванные  антисталинском  докладом  Н.С.Хрущева  на  XX 
съезде КПСС. Во время антисоветских волнений в Будапеште 
настоял на вводе в город советских танков. Тридцать боевых 
машин  охраняли  здание  советского  посольства.  Юрий 
Владимирович  Андропов  в  ту  пору  особенно  охранялся. 
Этому  были  резкие  причины.  Он  рассказывал  о  том,  что 
видел  в  Венгрии.  Кровавые  звезды  на  телах  убитых  были 
метками  ярости  тех,  кто  мечтал  о  свержении  власти 
трудящихся.  Тяжкий  груз  лег  на  его  плечи,  может   более 
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тяжкий, чем он себе представлял. Контрреволюция в Венгрии 
ставила под удар социалистические завоевания в этой стране. 
Весной  1957 г.  Юрий  Владимирович  Андропов  вернулся  в 
Москву  потому  что,  друг  Андропова  Куусинен  Отто 
Вильгельм становится  секретарём и членом Президиума ЦК 
КПСС. 

В 1940-1945 г Куусинен возглавлял вновь созданную Карело-
Финскую ССР. В эти годы Ю.В.Андропов возглавлял Карело-
Финский ССР ЛКСМ. С 1944 года Ю.В.Андропов перешёл на 
партийную   работу:   в  1944-1947  гг.  он  второй  секретарь 
Петрозаводского горкома КП(б) Карело-Финский ССР 

 Многие биографы считают, что именно Куусинен предлагает 
Андропову возглавить вновь созданный отдел ЦК КПСС по 
связям  с  коммунистическими  и  социалистическими 
странами.  В  этой  должности  он  проработал  десять  лет, 
будучи одновременно с 1962 г. секретарем ЦК КПСС.

В 1962 г. (по другим данным — в 1963 г.) Андропов вместе  с 
Куусинен  провел  секретную  встречу  с  Мао  Цзэдуном, 
пытаясь  урегулировать  отношения  между  Китаем  и 
Советским Союзом.
Назначение Андропова председателем КГБ в 1967-м году во 
многом стало результатом борьбы за власть в СССР генсека 
Брежнева  и  премьера  Косыгина.  Первый  был  сторонником 
постепенных  перемен,  предлагая  проводить  их  без 
революционной  ломки,  второй  выступал  за  радикальные 
реформы.  Заменив  не  слишком  искушенного  в  политике 
Семичастного на  Андропова,  Брежнев заметно усилил свои 
позиции, обретя в лице шефа КГБ надежного союзника. (Во 
всяком случае, Леониду Ильич посадил в КГБ на должности 
замов   Андропова  сразу  трех  «своих»  людей  –  Цвигуна, 
Цинева и Чебрикова).



Они  отмечали,  что  Косыгин  до   последнего  момента  был 
против  этого  назначения,  и  в  дальнейшем  их  отношения  с 
Андроповым  были,  мягко  говоря,  прохладными.  С  немалой 
долей недоверия относился к Андропову и Суслов.
Е. Рыбов в своей книге («Российские вожди в борьбе, любви 
и  смерти»)  пишет:  В  отличие  от  многих  советских 
руководителей,  Юрий  Владимирович  был  широко 
эрудированным и образованным человеком, не догматиком: с 
ним  можно  было  спорить  и  переубедить,  если  он  был  не 
прав, однако придерживался консерватизма как в работе, так 
и дома. Он был авторитетным членом Политбюро, но избегал 
дружеских  отношений  с  членами  руководящих  органов. 
Андропов  всегда  сохранял  лояльность   Брежневу,  который 
поставил его на ключевой пост председателя КГБ в мае 1917 
года, однако «связал» его «по рукам» своими выдвиженцами 
–  заместителями  председателя  КГБ  С.Цвигуном  и 
К.Циневым,  которые  были  ему  близки,  соответственно,  по 
Молдавии и Днепропетровску.
Андропов  в  докладных  записках  в  Политбюро  не  раз 
предлагал ограничиться против диссидентов менее жесткими 
мерами,  чем  того  требовал  идеологический  отдел  ЦК, 
курируемый  Сусловым.  Поэтому  во  времена  работы 
Андропова в КГБ  по «антисоветским» статьям  всего было 
осуждено  около  2  тысяч  человек.  По  воспоминаниям 
ветеранов Лубянки, одним из тех, кто в этих спорах активно 
поддерживал  Суслова,  был  его  тогдашний  подчиненный, 
первый замзав идеологического отдела А.Н.Яковлев. В итоге 
сложных  интриг  Андропов  убедил  Суслова  отправить 
Яковлева послом в Канаду.
После  смерти  М.А.Суслова  по  рекомендации  Л.И.Брежнева 
Юрий  Владимирович  Андропов  был  избран секретарем ЦК 
КПСС,  а  когда  скончался  Л.И.Брежнев,  стал  генеральным 
секретарем  ЦК  КПСС.  В  качестве  секретаря,  а  потом 
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генерального  секретаря  ЦК  КПСС  его  выбрали 
председателем Президиума Верховного Совета СССР.
Рассказывают,  что   Андропов  был  очень  близок  к 
Л.И.Брежневу. Все  вопросы  о  будущих  планах  докладывал 
ему  лично.  Лишь   только  некоторые   они  считали 
целесообразным выносить на  обсуждение в Политбюро ЦК 
КПСС.
Отрицательное  отношение  у  него  было  к  А.Косыгину, 
Г.И.Воронову,  П.Е.Шелесту,  Д.С.Полянскому  и  другим. 
Особенно  ненавидел   своих  предшественников  по 
руководству  госбезопасностью   А.Н.Шелепина  и 
В.Е.Семичастного.  По  его  докладам  Л.И.Брежневу  были 
освобождены  от  занимаемых постов  и  выведены  из  членов 
ЦК А.Н.Шелепин, Г.И.Воронов, П.Е.Шелест, а также бывший 
секретарь МГК КПСС Н.Е.Егорычев, председатель Комитета 
по  труду  и  зарплате  А.П.Волков,  секретарь Ленинградского 
обкома КПСС В.С.Толстиков и другие.
С  приходом  в  Комитет  Государственной  Безопасности 
Ю.В.Андропов восстановил все, что было во время Сталина 
кроме, конечно, массовых репрессий.
Он  добился  восстановления  управления госбезопасности во 
всех  городах  и  районах,  назначения  работников 
госбезопасности  в  НИИ,  на  предприятия  и  в  учреждения, 
имеющих оборонное или какое-либо другое важное значение. 
Органы  госбезопасности  были  восстановлены  на 
железнодорожном,  морском  и  воздушном  транспорте,  а 
также  в  армии  и  военно-морском  флоте.  Вновь  стали 
просматриваться  письма,  почта  различных  организаций. 
Восстановлена  система  «активистов»,  «информаторов»  в 
коллективах предприятий, учреждений, по месту жительства. 
Опять началось прослушивание телефонных разговоров, как 
местных,  так  и  междугородних.  Прослушивались  не  только 
телефоны  простых  людей.  С  помощью  техники  КГБ 



прослушивали  все, что говорилось  в  квартирах и  на  дачах 
членов руководства и правительства.
 Ю.В.Андропов через Л.И.Брежнева добился того, что КГБ из 
Комитета  при  Совете  Министров  СССР  стал  Комитетом 
госбезопасности  СССР.  То  есть  никому  не  подчиненной 
организацией,  полностью  самостоятельной,  фактически 
бесконтрольной  и  подведомственной  только  генеральному 
секретарю ЦК КПСС. Органы госбезопасности практически 
встали над правительством и даже  стали  государством   в 
государстве.  Руководители  комитетов  и  управлений  стали 
непременными  членами  руководящих  партийных  органов  в 
центре и на местах. Повысилась роль и место КГБ в системе 
государства.  После  прихода  Андропова  в  структуре   КГБ 
начались реформы.
В терминологии КГБ есть понятие «активные мероприятия», 
подразумеваются  под  ними  внешние  операции,  не 
относящиеся  к  сфере  разведки  и  контрразведки,  а  именно: 
дезинформация,  внедрение  своих  людей  в  партийные, 
государственные  и  деловые  круги  зарубежных  стран, 
поддержка  определенных  политических  организаций, 
движений  и  использование  их  в  военных  операциях  по 
физическому устранению определенных лиц.
Координация  этой деятельности было  возложена  на  некую 
Службу  «А» (от  словосочетания  «активные  мероприятия»), 
созданную в рамках 1-го Главного управления КГБ на месте 
функционировавшего  с  1959  г.  Отдела  «Д» 
(«дезинформация»).
Стратегическая  дезинформация  способствует  реализации 
государственных  задач:  она  направлена  на  введение 
противника  в  заблуждение  об  основных  достижениях 
Советского  Союза,  а  также  о  политике  капиталистических 
государств в отношении друг друга и третьих стран.
Западная  литература  о  КГБ  наполнена  описаниями  акций 
КГБ  по  дезинформации.  Речь  идет,  прежде  всего,  о 
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многочисленных  фальшивых  документах  и  сообщениях, 
подбрасывавшихся  государственным  деятелям  и  органам 
печати  через  десятые  руки,  «найденных  после  пожара  в 
посольстве»,  «на  обочине  дороги  близ  военной  базы», 
«перехваченных  лицами,  пожелавшими  остаться 
неизвестными»  и  т.  д.  При  внедрении  этой  продукции  в 
прессу немалую роль играла специальная редакция АПН.
Некоторые  примеры  операций  КГБ  по  внедрению 
фальшивок.
- 1976  год,  подделка  «завещания  Чжоу  Эньлая»,  якобы 
признававшего  «культурную  революцию»  ошибкой  и 
наказывавшего  руководителям  КНР  объединиться  с 
Советским Союзом в борьбе за мир;

- 1980  год,   «телеграмма  госдепартамента  США» 
посольству  США  в  Исламабаде  о  пропаже  некоего 
«курьера  ЦРУ»,  посланного  в  1979  году  к  президенту 
Амину:

- 1981  год,   фальшивые  «штабные  планы»  армии  США, 
относящиеся  к  60-м  годам  и  предусматривающие 
использование  США  ядерного  оружия  на  территории 
западноевропейских стран НАТО.

- 1981  год,  «карты  Австрии  с  отмеченными  целями  для 
диверсионных  операций  и  ядерных  ударов  США»  в 
случае  войны  и  «изготовленные  ЦРУ  и  найденные  у 
афганской  оппозиции  карты  военных  объектов  в 
Афганистане и прилегающей части СССР».

- 1982  год,  «исследование»  некоего  непоименованного 
института  о  подготовке  США  военного  переворота  в 
Греции  с  тем,  чтобы  новое  правительство  заняло  бы 
примирительную  позицию  в  отношении  американских 
баз этой стране.

Любопытно,  что  после  напечатания  этих  «документов»  в 
западной прессе они тиражировались ТАСС по всему миру, а 



также  через  газеты  и  телевидение  в  самом  Союзе  в  целях 
обработки отечественного «общественного мнения».
Но  были и крупные провалы.
В  данном  случае  имеется  в  виду  не  агентурная  разведка,  а 
лица,  занимающие  положение,  позволяющее  им  влиять  на 
политические события и общественное мнение.
- 1971  год,   арест  Анваром  Садатом  многолетнего 
советника  президента  Насера  Сами  Шарафа, 
завербованного КГБ, как предполагают, в 1958 г.

- 1974  год,   арест  советника  канцлера  Вилли  Брандта, 
агента  КГБ  (в  1981  г.  обменен  на  группу  лиц 
содержавшихся в заключении в ГДР).

- 1980  год,  арест  известного  французского  журналиста 
Пьера-Шарля Пате, агента КГБ с 1959 г.

- 1981  год,  арест  секретаря  по  политическим  вопросам 
премьер-министра  Малайзии  по  обвинению  в 
сотрудничестве с КГБ, и другие случаи.

После  прихода  Андропова  на  Лубянку  военными  и 
полувоенными операциями стал заниматься  8-й отдел в 1-м 
Главном  управлении  КГБ.  К  его  ведению  относятся 
тренировочные  лагеря  для  подготовки  боевиков  из 
зарубежных  военизированных  организаций.  Именно 
сотрудниками КГБ вместе  с  подразделениями спецназа был 
взят  в  декабре  1979  г.  дворец  афганского  президента 
Хафизуллы Амина, а его хозяин  убит.
Убийство болгарского перебежчика Георгия Маркова (1978 г.) 
покушения  на  жизнь  перебежчиков  из  Чехословакии, 
Болгарии и Польши – Йозефа Фролика (1976 г), Владимира 
Костова (1982 г.) и Бориса Коршака (1981 г.) относят к делу 
рук 8-го отдела.
Возможно,  эти  операции  были  проведены  спецслужбами 

соответствующих  стран,  но  в  Восточной  Европе  эти 
спецслужбы были практически на положении подразделений 
КГБ. 

166



   

Если  просмотреть  доклад  Андропова  в  связи  с 
пятидесятой  годовщиной создания органов безопасности, то 
мы увидим, как он ценил годы Сталина. В  своем докладе на 
торжественном собрании в Кремлевском Дворце  съездов 20 
декабря 1967 года он дал положительную оценку  чекистам, 
репрессированным во время большой зачистки. 

«Товарищи! 
 Героический путь прошел  советский народ. Вместе с ним 

прошли  этот  путь  и  органы  государственной  безопасности. 
20  декабря  1917  года  по  инициативе  Владимира  Ильича 
Ленина была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Нашей социалистической революции тогда был необходим 

такой орган диктатуры пролетариата, который раскрывал бы 
замыслы   заговорщиков   и  мог,  говоря  словами  Ленина, 
«репрессией  беспощадной,  быстрой,  немедленной, 
опирающейся  на  сочувствие  рабочих  и  крестьян»,  пресечь 
все происки контрреволюции. Именно таким органом стала 
ВЧК. (Аплодисменты).
В  разное  время  в  ВЧК  работали  такие  замечательные 

деятели нашей партии, как В.Р. Менжинский, М.С. Урицкий, 
Я.Х.  Петерс,   М.С.  Кедров,  И.К.  Ксенофонтов,   В.А. 
Аванесов,   М.Я.  Лацис,  И.С.  Уншлихт,   С.Г.  Уралов,   Я.Я. 
Буйкис, и многие другие, кто составил большевистское ядро 
чекистских  органов.
В  годы  Великой  Отечественной  войны  служба 

государственной  безопасности  была  подчинена   борьбе  за 
победу над фашистскими захватчиками.
Мы  не  вправе  забывать  и  то  время,  когда  политические 

авантюристы,  оказавшиеся  у  руководства  НКВД,  пытались 
вывести  органы  госбезопасности  из-под  контроля  партии, 
изолировать их от народа, допускали беззаконие, что нанесло 
серьезный  ущерб  интересам  нашего  государства,  советских 
людей и самих органов безопасности.



Жизнь показывает, что пока существует империализм, все 
еще сохраняющий экономическую и военную мощь, остается 
и  реальная  опасность  для  народов  нашей  страны  и  других 
стран  социализма,  для  всех  сил  прогресса,  для  всеобщего 
мира.  Об  этом  еще  раз  свидетельствуют  грязная  война 
американского  империализма  против  героического 
вьетнамского  народа,  активная  поддержка  империалистами 
агрессии  Израиля  против  арабских  стран,  постоянное 
вмешательство США в дела стран Латинской Америки, Азии 
и Африки.
В  результате  действий  органов  госбезопасности  в 

последнее  время  был  выявлен  и  обезврежен  ряд  агентов 
империалистических  разведок  и  эмиссаров  зарубежных 
антисоветских  организаций,  перекрыты  многие  каналы 
преступной  связи  вражеской  агентуры  с  разведцентрами  за 
рубежом,  сорвано  немало  различных  диверсий  противника. 
Публикуемые  в  нашей  печати  материалы  дают  некоторое 
представление  об  этой  стороне  деятельности  органов 
государственной  безопасности.  За  каждой  такой  операцией 
стоит чекистское мастерство и беззаветное служение своему 
долгу. (Аплодисменты.)
Что  касается  отдельных  личностей,  время  от  времени 

попадающих  в  сети  ЦРУ  и  других  подрывных  центров,  то 
такие отщепенцы никак не отражают  настроения советских 
людей.  Конечно,  даже  в  период  формирования  новых, 
коммунистических  отношений  можно  отыскать  отдельные 
экземпляры  людей,  которые  в  силу  тех  или  иных  причин 
личного порядка или под влиянием враждебной пропаганды 
из-за  рубежа  оказываются  благоприятным  объектом  для 
вражеских разведок.
Но мы знаем и другое. Ни один из таких людей не смог и 

не сможет получить сколько-нибудь серьезной поддержки. В 
конце концов, все эти жертвы “охотников за душами” из ЦРУ 
и  других  империалистических  разведок  оказываются 
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разоблаченными  с  помощью  советских  людей,  которые 
считают  своим  священным  долгом  охранять  и  беречь 
безопасность  своего  советского  государства. 
(Аплодисменты).
Иначе  и  быть  не  может.  Наше  государство  – 

социалистическое,  общенародное.  Защита  и  охрана  его 
безопасности являются делом, отвечающим интересам всего 
народа.
В  условиях  общенародного  социалистического  государства 
особенно крепки связи органов КГБ с трудящимися. Только 
наши  враги,  имеющие  все  основания  бояться  и  ненавидеть 
чекистов,  изображают  советскую  службу  безопасности  как 
некую «тайную полицию», - говорил Андропов. 
Много  лет  работавший  руководителем  4-го  управления  в 
Кремле, академик Е.И.Чазов своей книге писал:
«Зная многих сотрудников КГБ тех лет могу утверждать, что 
Ю.Андропова  не  только  уважали  и  признавали  в  этой 
организации,  но  и  в  определенной  степени  гордились  им. 
Наши встречи с Андроповым были весьма откровенными. Я 
полностью доверял ему,  и зная его честность, верил: все, что 
он делает, на благо страны, на благо народа. В то же время 
как интеллигентный, широко образованный человек, он хотел 
сохранить  себя  и  не  превратиться  в  ординарного 
руководителя «тайной полиции» как Ж.Фуше,  или еще хуже, 
как  Л.Берия.  Он  не  хотел  обвинений  в  терроре,  насилии, 
внутренне  симпатизировал  прогрессивным  взглядом,  если 
они  не  шли  вразрез  с  его  мировоззрением.  Ко  мне  он 
неоднократно  обращался  с  просьбой  помочь  видным 
деятелям науки, литературы, искусства, например создателю 
детского музыкального театра Наталии Сац.
Но  если  он  считал,  что  чья-то  деятельность  вредит 
существующему  строю,  может  способствовать  его 
разрушению,  этот  человек  становился  его  врагом.  Таким, 



конечно,  был  для  него  А.Сахаров.  У  меня  сложилось 
впечатление,  что в  то  же время  Ю.Андропов  ценил его  как 
умного и талантливого ученого, считая, что он превратился в 
игрушку в руках второй жены, Елены Боннер, стал «рупором 
ее взглядов» (Е.Боннер – армянка по происхождению – А.М.).
Ю.В.Андропов  рассказывал  своим  друзьям,  что  когда 
вызвали  Солженицына  в  КГБ,  он  пришел  в  старом 
полушубке,  грубых  башмаках  и  шапке,  как  для  отправки  в 
колонию. В КГБ ему сказали, что такой маскарад не нужен. 
Он был переодет в нормальный костюм, отвезен в аэропорт и 
на  самолете  доставлен  в  Западный  Берлин,  откуда  потом 
переехал на постоянное жительство в США.
Е. Рыбов в своей книге («Российские вожди в борьбе, любви 
и смерти») пишет: 

«После очередного инсульта в 1976 году Л.И.Брежнев 
фактически  отошел  от  непосредственного  руководства 
страной.  Владимира  Щербицкого,  лидера  компартии 
Украины, многие в  Кремле считали наследником Брежнева, 
который  всегда  тепло  относился  нему.  Потенциал  у 
Щербицкого  как  у  незаурядного  руководителя,  несомненно, 
был, однако для Москвы он был чужаком. Брежнев однажды 
предложил  ему  пост  председателя  Совмина,  когда  заболел 
Косыгин. Тот ответил, что в «московские игры не играет». 
Андропов также симпатизировал Щербицкому, хотел, чтобы 
он  приехал  работать  в  Москву.  Щербицкий  остался  на 
Украине,  где  проработал  до  1989  года,  потом  ушел  на 
пенсию, но не прошло и года, как застрелился.
Федор  Кулаков  был  одно  время  наиболее  вероятным 
преемником Брежнева.
Кулаков был причастен к заговору против Хрущева. Осенью 
1964  года  Федор  Давыдович  принимал  в  Тебердинском 
заповеднике  заговорщиков,  которые  обговаривали  план 
переворота.  Действительно,  через  месяц  после  снятия 
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Хрущева,  Кулаков  был  переведен  в  Москву,  где  возглавил 
отдел сельского хозяйства ЦК.
Кулаков  мог  стать  Генсеком,  но   помешал  трагический 
случай.  По  одной  из  версий,  «наверху»  решено  было  с 
почетом проводить дряхлеющего Брежнева  на пенсию, а на 
его  место  назначить  Кулакова.  По  другому,  более  позднему 
варианту  московских  слухов,  за  Брежневым  должны  были 
сохранить  только  что  обретенный  им  номинальный  пост 
председателя Президиума  Верховного  Совета  СССР,  а  пост 
генерального секретаря партии передать Кулакову.
 Как  сообщило  ТАСС,  в  ночь  в  16  на  17  июня  1978  года 
Федор  Кулаков  «скончался  от  острой  сердечной 
недостаточности  с  внезапной  остановкой  сердца». 
Одновременно КГБ распространял слухи, что Кулаков после 
неудачной попытки захватить власть перерезал себе вены. В 
общем,  смерть  претендента  была  загадочной.  Еще  более 
сгустил  отчет  медиков  миссии  Евгений  Чазова,  который  не 
проливал  никакой  ясности  на  причину  смерти  этого 
здорового  и  сильного  человека.  К  тому  же  подозрения 
вызвало,  что  ни  Брежнев,  ни  Косыгин,  ни  Суслов,  ни 
Черненко не явились на похороны».
Академик  Е.И.Чазов   пишет:  «В  разговорах  со  мной 
Ю.Андропов  не  скрывал  своего  стремления  поскорее 
перейти с  площади  Дзержинского (где  размещался КГБ) на 
Старую площадь (где размещался ЦК КПСС). При всей его 
активности,  способности  вести  политическую  интригу,  у 
него  временами  появлялась  неоправданная  мнительность 
осторожность. Так было и после смерти Суслова. Колебания 
Брежнева,  как  мне  казалось,  были  связаны  с  важнейшей 
проблемой. С одной стороны, у него не было сомнений в том, 
что  лучшей  фигуры,  чем  Ю.Андропов,  на  посту  второго 
секретаря  ЦК  нет.  Но,  с  другой  стороны,  он  прекрасно 
сознавал   значимость  поста  председателя  КГБ  для 
сохранения  не  только  господствующего  общественно-



политического  строя,  но  и  его  собственных  позиции  как 
генерального секретаря ЦК КПСС. Он был уверен в личной 
преданности  Ю.В.Андропова.  А  какова  будет  степень 
преданности нового председателя КГБ?». 
В эту пору вокруг Брежнева развернулась «борьба за власть» 
двух лидеров – Андропова и Черненко. Андропов после себя 
на  посту  председателя  КГБ  хотел  видеть  одного  из  своих 
заместителей  –  Чебрикова,  потому  что  другой  заместитель 
председателя КГБ С.Цвигун покончил жизнь самоубийством, 
а второй заместитель -  Г.Цвинев тяжело болел.  К.Черненко, 
опасаясь влияния Андропова в КГБ, предложил на это место 
близкого  ему   председателя  КГБ  Украины  В.В.Федорчука. 
Эта  кремлевская  интрига  продолжалась  с  остротой 
несколько месяцев.
М.Горбачев  знал  досконально  всю  подоплеку 

развернувшейся  политической  борьбы,  однако  оставался  в 
стороне от нее.
Продолжалась борьба за власть даже при жизни Брежнева,  с 
учетом  состояния  его  здоровья.   Е.И.Чазов    пишет:  «Я 
отчетливо  это  понял  в  октябре  1982  года,  когда  начали 
разыгрывать  карту,  связанную  с  болезнью  Ю.Андропова. 
Когда  совершенно  неожиданно  для  меня  Брежнев  поставил 
передо  мной  вопрос  о  характере  болезни  Андропова  и  ее 
прогнозе,  его  интерес  был  для  меня  удивителен,  учитывая, 
что,  во-первых,  я  ему  неоднократно  рассказывал  о  тяжести 
болезни Андропова, на что он отвечал, что «Юрий работает 
больше,  чем  все  здоровье  члены  Политбюро», а  во-вторых, 
он уже давно перестал интересоваться всем, что не касалось 
лично его. Он прямо заявил: «Знаешь, Константин Устинович 
(Черненко)  говорит,  что  идут  разговоры  о  тяжелой 
неизлечимой болезни  Андропова,  о  том,  что  он  облучен.  А 
мы на него очень рассчитываем. Ты должен четко доложить о 
его  возможностях  и  о  его  будущем».  Вслед  за  этим  мне 
позвонил  взволнованный  Ю.Андропов  и  рассказал,  что  его 
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пригласил  к  себе  Брежнев  и  очень  долго  расспрашивал  о 
состоянии  здоровья,  самочувствии,  работоспособности  и  в 
заключение  сказал,  что  обязательно  у   Евгения   (он  меня 
всегда  так  называл)   потребует  сделать  все  возможное  для 
сохранения его здоровья.
Ю.Андропов  опасался,  что  Л.И.Брежнев,  выражая  заботу  о 
нем, постарается выяснить все подробности его болезни, ее 
тяжесть  и  перспективы.  «Вы  постарайтесь  развевать 
сомнения  Леонида Ильича,  – попросил  он.  – Я  уверен,  что 
под   видом  заботы  он  хочет  представить  меня 
тяжелобольным, инвалидом».
Я  понимал  Андропова,  который  однажды  уже  пережил 
подобную  ситуацию,  когда  летом  1966  года  его  пытались 
убрать с политической сцены, используя проблемы здоровья. 
Это  был  сложный  период  в  становлении  Брежнева  и  его 
окружения  после  смещения  Хрущева,  когда  обострилось 
противостояние  с  группой  Шелепина.  В  этот  период 
Ю.Андропов  попадает  в  Центральную  клиническую 
больницу  с  диагнозом  «гипертоническая  болезнь;  инфаркт 
миокарда». Чувствовал он себя хорошо, и лишь изменения на 
электрокардиограмме  позволяли  врачам  утверждать,  что  он 
перенес  инфаркт.  Ставился  вопрос  о  его  переводе  на 
инвалидность. В то время я еще не работал в 4-м Управлении 
и  был  весьма  удивлен,  когда  меня  пригласили  на 
консультацию  к  Ю.Андропову.  Как  оказалось,  это  было 
сделано по просьбе академика Е.М.Тараева - замечательного 
клинициста  и  ученого,  у  которого  закрались  сомнения  в 
правильности диагноза. Он был знаком с нашими работами в 
области  диагностики  и  лечения  инфаркта  миокарда,  знал  и 
исследования  института,  который  я  в  то  время  возглавлял, 
касавшиеся артериальной гипертонии. 
После  изучения  истории  болезни  и  обследования 
Ю.Андропова у нас сложилось единое мнение, что в данном 
случае  нет  никакой  гипертонической болезни,  нет  никакого 



инфаркта  миокарда,  а  речь  идет  о  так  называемом 
альдостеронизме  в  связи  с  болезнью  почек  и  реакцией 
надпочечника.  Лабораторные  данные  подтвердили  ишемию, 
а прием назначенных нами препаратов через три-четыре дня 
полностью нормализовал электрокардиограмму.             
  В  том,  что  после  этой  неудавшейся  попытки  списать 
Андропова  с  политической  сцены  он  еще  18  лет  активно 
занимался государственной деятельностью и прошел путь от 
заведующего отделом ЦК КПСС до генерального секретаря, 
несомненно,  была  и  наша  с  Евгением  Михайловичем 
Тареевым заслуга.
Не  знаю,  как   это  объяснить  –  тем,  что  одряхлевший 
Л.Брежнев  забыл  об  этом  разговоре  или  были  какие-то 
другие  причины,  только  больше  он  к  вопросу  о  состоянии 
здоровья Ю.Андропова не возвращался».
К.Черненко имел большое влияние в среде партработников и 
был  преданным  человеком  Л.И.  Брежнева.   Черненко 
прекрасно справлялся с  работой и в определенной степени 
считался  вторым после Брежнева.  Особенно последние годы 
документы,  присланные  и  завизированные  К.Черненко, 
Л.Брежнев  подписывал,  не  вчитываясь  и  не  вдумываясь  в 
них.
 О  смерти  Брежнева  объявили  10 ноября.   12 ноября  1982-
года  состоялся пленум  ЦК  КПСС,  на  котором  генеральным 
секретарем  был  избран  Юрий  Андропов.  Он  выдвинул  в 
секретари  ЦК  Николая  Рыжкова,  Егора  Лигачева.   Андрея 
Громыко   выдвинул  на  должность   первого   заместителя 
председателя Совмина. 
Андропов  стал  генсеком,  уже  будучи  тяжелобольным,  хотя 
долгое  время  об  этом  никто  не  знал:  он  старался 
поддерживать свое здоровье.
Став  генсеком,  Андропов  устроил  грандиозную  чистку  в 
аппарате  ЦК  и  Совете  Министров.  Он  уволил  более  трети 
высокопоставленных  чиновников,  а  также  треть  областных 
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первых  секретарей.  Он  стремился  укрепить  власть 
надежными кадрами, но по-настоящему верных помощников 
у него было мало. 
В  срочном  порядке  в  столицу  был  вызван  из  Баку  Гейдар 
Алиев.  Команда  Андропова,  в  которую  входил  и  Гейдар 
Алиев, поработала весьма продуктивно.

Ю.Андропов  прекрасно  понимал  значимость  решения 
кадровых вопросов. Надо было создавать новое руководство 
партией и страной, которое было бы не только коллективом 
единомышленников,  но  и  командой  профессионалов.  Четко 
представляя,  что  политическая  стабильность  государства  и 
общества в  значительной степени зависят от того, будет  ли 
накормлен  и  одет  народ,  он  придавал   большое  значение 
решению экономических вопросов, выходу страны из застоя 
и  начинающегося  кризиса.  Он  четко  представлял,  что 
политическая  стабильность  государства  и  общества  в 
значительной  степени  зависят  от  решения  экономических 
вопросов.    Именно  с  этой  целью  им   создается 
экономический отдел  ЦК  КПСС  и  Г.Алиева  приглашают  на 
работу  в  должности  первого  заместителя  председателя 
Совета Министров СССР. 

«После похорон Брежнева, -  вспоминал Гейдар Алиев, - 
мы  встретились  с  Андроповым  наедине.   «Я  нуждаюсь  в 
тебе, хочу, чтобы ты приступил к работе в Москве», - сказал 
мне  Андропов.  Как  и  раньше  Брежневу,  я  ответил  Юрию 
Владимировичу  отказом.  Не  мог  представить  себя  без 
Азербайджана,  не  мог  расстаться  с  Азербайджаном, 
любимым краем. Но Андропов возразил: «Азербайджан уже 
тесен  для  тебя»,  -  и  мягко  улыбнулся.  Когда  же  я  вновь 
возразил,  он  повторил  построже:  «Ты  нужен  всему  Союзу, 
Азербайджан  уже  мал  для  тебя,  Гейдар.  Ты  голосовал  за 
избрание меня генеральным секретарем, а теперь не хочешь 
мне помочь». 



По  словам  управляющего  делами  Совмина  СССР 
Михаила Смиртюкова, в Москву Алиева решил перевести  до 
Андропова  тот  же  Брежнев.  Во  время  последней  поездки 
Брежнева в Баку, в кабинет премьера Николая Тихонова, где 
он в тот момент находился, позвонил генсек. «Вот, я вам хочу 
прислать  первого  заместителя  председателя  Совета 
Министров», - говорит генеральный. Ну, Тихонов попытался 
переменить тему. «Как, Леонид Ильич, - говорит, - там у вас 
проходит  время?». А  Брежнев  опять:  «Я  хочу  вам  прислать 
подкрепление». Тихонов сделал  вид, как будто не понимает, 
о  ком  речь:  «А  кого,  Леонид  Ильич?».   «Вот,  Гейдар 
Алиевич».

Наверное,  Николай  Тихонов  опасался,  что  с  этим 
назначением  усилится   влияние  Андропова  в  Совмине 
потому, что Брежнев кандидатуру  Гейдара Алиева предлагал 
не  с  подачи  днепропетровского  клана. Поэтому  приход 
Гейдара  Алиева  в  Кремль  затянулся,  это  назначение 
состоялось уже после прихода к власти Андропова.

Вспоминая те дни, управляющий  делами Совмина СССР 
Михаил Смиртюков пишет:

 «Все ветераны, знавшие Гейдара Алиевича по работе в 
правительстве,  отмечали  его  поразительную 
работоспособность.  Он  приезжал  раньше,  а  уезжал  позже 
всех других зампредов. Освоение новой должности давалось 
Алиеву  нелегко – в особенности потому,  что в  область его 
кураторства  попали  сложные  сферы:  транспорт  и  социалка. 
Ему  приходилось  искать  помощи  и  совета  даже  у  рядовых 
правительственных чиновников, что создало ему репутацию 
простого и доступного человека. Эту репутацию он старался 
поддерживать  и  во  время  поездок  по  стране.  Известна 
история, когда на БАМе какой-то проситель прорвался через 
оцепление  и  передал  прошение  Алиеву.  Потом  его,  как 
водится,  задержали.  А  Алиев  за  ужином  сказал:  «Вы  этого 
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мужика-то  отпустите».  И  слава  умного,  проницательного  и 
знающего жизнь человека гуляла по всей стране». 

Помимо  обязанностей  первого  заместителя 
председателя  Совета  Министров  СССР,  Гейдар  Алиев 
курировал связи Советского Союза со  странами исламского 
мира, в котором к нему относились с глубоким уважением. С 
важными  дипломатическими  поручениями  он   побывал  в 
Египте, Ливии, Пакистане, Иордании, Ираке.  «В 1984 году 
меня срочно направили в Дамаск, - вспоминал Гейдар Алиев. 
- В Сирии, как сообщил КГБ, между Хафезом Асадом и его 
братом  Рифатом,  возглавлявшим  сирийскую  службу 
секретной информации, происходит столкновение. В Кремле 
не  могли  допустить  смену  режима  или  руководителя  в 
Сирии.  Я  срочно  отправился  в  Дамаск.  Встретился  с 
выздоравливавшим Хафезом Асадом. Несмотря на его недуг, 
наша встреча продолжалась восемь  часов. Прошло  немного 
времени, и он выслал своего брата Рифата в Испанию. Таким 
образом,  проблема  решилась,  а  Политбюро  вздохнуло  с 
облегчением».

По  воспоминаниям В.Крючкова, еще в  74-м  году 
Андропов  с  Устиновым  обсуждали  «мягкий  и 
безболезненный»  вариант  постепенного  отстранения 
Брежнева от дел в связи с состоянием его здоровья. Однако в 
силу  ряда  причин  процесс  затянулся  на  8  лет.  Вместе  с 
Устиновым и Громыко Андропов выступал за ввод советских 
войск  в  Афганистан.  Одной  из  причин  вторжения  было 
мнение  о  том,  что  именно  с  юга  СССР  подвержен  угрозе 
реакционных  исламских  кругов.  Сегодня  Андропову 
приписывают  фразу:  «Лучше  воевать  в  Афганистане,  чем  в 
Средней Азии или на Кавказе».
Из  воспоминаний сына  Андропова  И.Ю.Андропова:   «О 
Черненко он никогда со мной не говорил. У них были вполне 
рабочие  отношения.  Хотя  чувствовалось,  что  не  такие,  о 
которых отцу хотелось бы говорить. О Горбачеве он говорил 



больше.  Ю.В.  был  заинтригован,  скажем  так,  молодостью, 
энергией Горбачева. Он умел молчать, не смотрел начальству 
в рот. Вот когда я Горбачева встретил в декабре 83-го года, 
тот был уже царедворец. А говорил он приблизительно так: 
«Вышли мы с Раисой Максимовной в Ставрополе погулять, и 
нас люди  покритиковали, что мы плохо заботимся о здоровье 
Андропова». Я тогда подумал: учись, Игорь, высокий класс! 
О, это была такая Византия!
Больше  всего  ему  не  повезло  с  американским президентом 
(тогда  был  Рональд  Рейган)  –  отец  говорил  об  этом 
совершенно  откровенно.  Советско-американские отношения 
были  крайне  напряженными.  Мир  стоял  на  грани  ядерной 
войны.  Американцы  откровенно  шантажировали  СССР  – 
грозились  разработать  систему  СОИ  (стратегическая 
оборонная  инициатива).  В  ЦРУ  также  имелись  конкретные 
директивы,  касающиеся  наступления  на  СССР,  проведения 
тайных  операций  в  странах  Восточной  Европы,  подрыва 
советской экономики...
В ответ в КГБ разработали программу «РЯН» («Ракетно-
ядерное нападение»). По  всему  миру  советская разведка 
собирала  информацию  о  возможности 
неспровоцированной  ядерной  атаки.  Разумеется,  накал 
противостояния  повлиял  в  какой-то  степени  и  на  стиль 
руководства,  который  использовал  отец.  Да,  временами 
этот стиль был жестким, но оправданным». 

Подтверждение   этим  словам  мы  видим  в  интервью 
В.Андропова  западногерманский  журналу  «Шпигель». 
Такая беседа состоялась 19 апреля 1983 года.

Р.Аугштайн:  Я  очень  рад,  что  мне  представилась 
возможность  встретиться  и  побеседовать  с  высшим 
руководителем  Советского  Союза.  Мы  сформулировали 
уже  некоторые  вопросы,  на  которые  получили  ответы  в 
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письменной  форме.  Я  должен  сказать,  что  перед  нашей 
встречей уже  ознакомился  с  текстом  Ваших  ответов.  Не 
знаю, передадите ли Вы его мне сейчас официально, или 
можно считать, что он нам уже передан.

Ю.В.Андропов.  Я  готов  передать  вам  этот  текст. 
Думаю,  что  это  самый  разумный  и  удобный  способ. 
Вас это устраивает?

Р.Аугштайн:  Да,  конечно.  Благодарю  Вас.  Поскольку, 
однако, никакой текст не может быть исчерпывающим, 
я  бы  просил  разрешения  задать  Вам  здесь 
дополнительно некоторые вопросы.

Ю.В.Андропов: Пожалуйста.

Р.Аугштайн:  На  Западе  можно  часто  слышать 
утверждения  о  том,  что  в  течение  определенного 
периода,  когда  Соединенные  Штаты  не  вооружались 
такими темпами, как  они делают и планируют делать 
это  сейчас,  Советский  Союз  активно  наращивал  свои 
вооружения, а американские даже сократились.

Ю.В.Андропов:  Утверждения  эти  не  новы,  особенно 
активно  их  распространяют  американцы,  но  им 
помогают  и  их  союзники  по  НАТО.  Я  специально не 
готовился  к  ответу  на  этот  вопрос,  но  доказать,  что 
приводимые  Вами  утверждения  не  соответствуют 
действительности,  легко.  Если  уж  начать  сначала,  то 
позвольте  напомнить  о  том,  что  не  Советский  Союз 
изобрел и первым взял на вооружение атомное оружие. 
Ведь был же довольно длительный период, когда у нас 
вообще не было этого оружия, а американцы его имели 
и  пытались  шантажировать  нас,  да  и  весь  мир.  Нам 
пришлось  их  догонять.  Прошло  несколько  лет,  и 



атомное оружие появилось и у Советского Союза. Мы 
вынуждены были это сделать. Вот как было дело.

Р.  Аугштайн:  Но  разве  не  было  так,  что  в  1977 году 
высшее  руководство  Советского  Союза  само 
признавало,  что  существует  примерное  равенство  в 
вооружениях между обеими сторонами?

Ю.В.Андропов: Точно. Но я не закончил своего ответа 
на  Ваш  вопрос.  Если  затем  проследить  развитие 
событий  по  ряду  этапов,  то  дело  было  так. 
Соединенные  Штаты  начали  интенсивно 
совершенствовать  свое  ядерное  оружие.  От 
моноблочных  зарядов  они  перешли  к  кассетным 
боеголовкам. Тогда и нам пришлось это сделать. Затем 
американцы  взяли  на  вооружение  разделяющиеся 
головные части индивидуального наведения. В ответ и 
нам  пришлось  сделать  то  же.  Затем  США  начали 
устанавливать  ракеты  с  РГЧ  на  своих  подводных 
лодках, чего у нас в то время не было. Пришлось и тут 
отвечать им тем же.

Примерное  равновесие  сил  есть,  мы  и  сейчас  так 
считаем, есть примерный паритет.

Таким  образом,  дело  все  время  было  так,  что  в 
наращивании  вооружений  мы  только  следовали  за 
американцами, а не наоборот. Причем, догоняя США, 
мы  все  время  предлагали  прекратить  эту  гонку, 
предлагали  заморозить  уровень  вооружений  с  обеих 
сторон и перейти к их сокращению. К сожалению, мы 
не получили на это согласия американской стороны.

Если  теперь  говорить  о  положении  дел  в  настоящее 
время, то, конечно, можно подходить к его оценке по-
разному, пользуясь различными методами и подходами. 
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Соединенные  Штаты,  например,  считали,  что  их 
ядерное оружие будет неуязвимым, если его разместить 
на  подводных  лодках.  И  они  это  сделали.  Это  и 
понятно,  так  как  США  -  морская  держава.  Мы  - 
держава  континентальная,  и  большая  часть  нашего 
ядерного  оружия  была  развернута  на  суше.  А  сейчас 
американцы  предлагают  -  давайте  сокращать  то 
ядерное оружие, которое развернуто на суше, а ракеты 
морского  базирования  оставим  в  стороне.  Нас 
подобный  подход,  естественно,  не  устраивает.  Мы  со 
своей стороны принимаем в расчет все виды ядерного 
оружия, имеющиеся у  обеих  сторон,  и  предлагаем их 
равномерное  сокращение  с  той  и  с  другой  стороны  - 
сокращение  вплоть  до  полной  их  ликвидации  в 
конечном счете.

Что  касается  детальных  данных  о  соотношении  сил 
обеих  сторон,  то  на  эту  тему  уже  выступил  недавно 
публично наш министр обороны Д.Ф.Устинов, который 
привел подробные данные и цифры, и Вы убедитесь в 
справедливости того, о чем я Вам здесь говорил.

Р.Аугштайн:  Советский  Союз  заявил,  что  если 
женевские  переговоры  не  приведут  к  положительным 
результатам  и  американские  ракеты  все-таки  будут 
размещены в Европе, то СССР разместит свои ракеты 
примерно на таком же расстоянии от территории США. 
Я хотел бы  спросить Вас, г-н генеральный секретарь, 
действительно вы намерены это сделать, и если да, то в 
каких  районах  мира  могли  бы  быть  размещены  ваши 
ракеты?

Ю.В.Андропов: Даже по секрету я не скажу Вам этого - 
по понятным причинам. Но если говорить о сути дела, 
то  я  хочу  подтвердить:  мы  найдем,  чем  ответить  на 



действия  американцев  как  непосредственно  в 
отношении  территории  США,  так  и  в  отношении 
Европы. Переговоры по ядерному оружию - это не игра 
в покер, где если  ты и продулся, то можно надеяться 
как-то  потом  поправить  дело.  Эти  переговоры 
затрагивают  в  буквальном  смысле  слова  вопросы 
жизни и смерти народов и Советского Союза, и США, 
и стран Варшавского Договора, и стран НАТО. Мы не 
можем беспечно относиться к перспективе размещения 
неподалеку от наших границ более 500 ядерных ракет в 
дополнение к тем французским и английским ракетам, 
которые  уже  нацелены  на  нас.  Наши  ответные  меры 
будут вполне оправданы с любой точки зрения, в том 
числе по самым высоким моральным стандартам.

Р.Аугштайн:   Президент  Рейган,  выступая  перед 
религиозной  аудиторией,  объявил  Советский  Союз 
«средоточием зла». Вы  в  ответ  на это  заявление дали 
ему свою  оценку. Но  я  хотел  бы  спросить:  возможны 
ли  в  такой  атмосфере  вообще  разумные  и  успешные 
переговоры?

Ю.В.Андропов:  Мы достаточные реалисты, чтобы не 
обращать  внимания  на  риторику.  Если  бы  Рейган, 
кроме  своих  обвинений,  принял  хоть  одно  наше 
конкретное  предложение  по  вопросам  сокращения 
вооружений  или  сам  выдвинул  хоть  одно  разумное, 
подходящее предложение, мы бы ему простили его, как 
бы  это  сказать  помягче  -  голословное  заявление.  По-
видимому,  правы  французы,  когда  отмечают,  что 
каждый говорит тем языком, каким умеет.

Р.Аугштайн:  Редко бывает так, что все зло и вся вина 
находятся  только  на  одной  стороне,  даже  если  это 
относится  к  Востоку  в  отношении  Запада  и  Западу  в 
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отношении Востока. В этой связи я должен спросить о 
следующем: сознают ли в Советском Союзе, насколько 
вопрос  Афганистана  портит  международную 
атмосферу,  и  есть  ли  планы  устранения  такого 
положения?

Ю.В.Андропов:  Отвечая  на  первую  часть  Вашего 
вопроса,  скажу:  конечно,  сознают.  Наши  планы 
политического  решения  афганской  проблемы  не 
являются секретом. Мы их излагали публично и не раз. 
Об  этом  говорил  еще  Леонид  Ильич  Брежнев.  Мы 
считаем,  что  как  только  прекратится  вмешательство 
извне  в  дела  Афганистана  и  будет  гарантировано 
невозобновление  этого  вмешательства,  мы  выведем 
свои войска. Наши войска находятся в этой стране по 
просьбе  законного  афганского  правительства  -  того, 
которое  было  тогда  у  власти,  -  и  они  продолжают 
находиться  там  по  просьбе  законного  правительства, 
возглавляемого Б.Кармалем. Для себя мы там ничего не 
ищем.  Мы  откликнулись  на  просьбу  о  помощи  со 
стороны дружественной соседней страны. Но, конечно, 
нам  далеко  не  безразлично,  что  происходит 
непосредственно на нашей южной границе. Вашингтон 
вон  даже  считает  себя  вправе  судить  о  том,  какое 
правительство должно  быть  в Никарагуа, так как это, 
мол,  затрагивает  жизненные  интересы  США.  Но 
Никарагуа  находится  на  расстоянии  более  тысячи 
километров  от  США,  а  у  нас  с  Афганистаном 
протяженная общая граница. Так что оказывая помощь 
друзьям,  мы  одновременно  думаем  и  об  обеспечении 
интересов своей безопасности.

Сейчас  идут  политические  переговоры  об 
урегулировании  проблем,  связанных  с  Афганистаном. 



Идут они, правда, трудно, пакистанцев, можно сказать, 
держат за рукав их заокеанские друзья. Но все же мы 
полагаем,  что  эти  переговоры,  которые  происходят  с 
помощью представителя генерального секретаря ООН, 
имеют перед собой кое-какие перспективы.

Р.Аугштайн:  Хочу  еще  раз  вернуться  к  вопросу  о 
ракетах  средней  дальности.  Если  все  же  американцы 
разместят  их  в  ФРГ,  то  будете  ли  вы  продолжать 
переговоры с США о ядерном оружии в Европе?

Ю.В.  Андропов:  С  советской  стороны  уже  не  раз 
подчеркивалось,  что  такой  ход  событий  означал  бы 
резкое  изменение  к  худшему  обстановки  не  только  в 
Европе,  но  и  в  глобальном  плане.  В  соответствии  с 
этим  нам  и  пришлось  бы  принять  необходимые 
решения.

Р.Аугштайн:   Есть  еще  один  вопрос, который заботит 
очень  многих  в  ФРГ.  Известно,  что  внешняя 
задолженность  некоторых  социалистических  стран 
приобрела  сейчас  крайне  опасные  размеры.  Какой 
здесь  возможен  выход,  чтобы  избежать  углубления 
кризиса? Ведь все мы в Европе зависим друг от друга.

Ю.В.Андропов:  Поскольку  речь  идет  о  суверенных 
государствах,  я  могу  лишь  сказать,  что  поиски  выхода  из 
возникающих проблем - это суверенное дело каждой данной 
страны.  Если  же  речь  идет  о  том,  что  могла  бы  сделать  со 
своей  стороны  ФРГ,  то  я  могу  посоветовать  лишь  одно: 
торгуйте,  развивайте  экономические  отношения,  а  не 
занимайтесь «санкциями». 

Из  воспоминаний  Е.Лигачева:   «После  избрания 
Андропова  генеральным  секретарем  ЦК  КПСС  он  получил 
десятки  тысяч  телеграмм  и  писем  с  просьбами  и 
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требованиями  укрепить  в  стране  дисциплину  и  порядок, 
повысить  ответственность  руководителей.  И  Юрий 
Владимирович  откликнулся  на  этот  зов  народа.  «Год 
Андропова» остался в народной памяти как время наведения 
порядка  в  интересах  простых  людей.  Причем  речь  шла, 
прежде  всего,  об  эффективном  использовании  гигантского 
потенциала нашей страны. Тут  я  должен сказать о  том, что 
Юрий  Владимирович  обладал  редким,  истинно  лидерским 
даром переводить общие задачи на язык конкретных дел. Он 
держал  в  руках  такие  ключевые  вопросы,  как  соотношение 
между темпами роста производительности труда и зарплаты, 
сбалансированность  между  товарной  массой  и  доходами 
населения. Для него это были вопросы большой политики». 
Но,  к  сожалению,  все  свои  мечты  он  не  смог  провести  в 
жизнь потому, что  Юрий Владимирович Андропов более 16 
лет  страдал  от  прогрессирующего  заболевания  почек, 
которое  привело  к  хронической  почечной  недостаточности. 
Дважды  в  неделю он  приезжал в  ЦКБ  делать гемодиализ – 
очищение крови от шлаков, которые почти не выводились из 
организма.
Андропова  поддерживал  пример  канцлера  Австрии, 
работавшего с искусственной почкой.
Он  всегда  знал,  что  обречен,  но  никогда  не  жаловался. 
Болезнь сделала его еще сдержанным, жестким.

9  февраля  1984  года  генеральный  секретарь  ЦК 
КПСС,  председатель Президиума  Верховного  Совета  СССР 
Юрия Владимирович Андропов умер.

14 февраля его похоронили на Красной площади. 
Речь  на  траурном  митинге  произнес  новый  генеральный 
секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко.



Психологическая справка 
Юрия Владимировича Андропова

Об Андропове написано немало. В то же время знают о нем 
больше как о председателе КГБ и  генеральном секретаре ЦК 
КПСС,  при  этом  его  личность  до  сих  пор  остается  для 
большинства  загадкой.  Скромность  его  граничила  с 
аскетизмом. Консерватизм Юрия Владимировича Андропова 
проявлялся  и   личной  жизни,  поведении.  Его  отличали 
замкнуть,  неразговорчивость,  настороженное,  недоверчивое 
отношение  к  людям.  Закрытость  личной  жизни,  отсутствие 
желания  общаться  с  товарищами  по  работе.  Одевался 
Ю.В.Андропов  однообразно.  Длинное  пальто,  зимой  и 
осенью, темная шляпа даже летом в теплую погоду.
По  нескольку лет  приходилось упрашивать,  чтобы он  сшил 
новый  костюм или пальто,  каракулевый воротник которого 
протерся  до  кожи.  Он  отказывался:  «Вполне  приличные 
вещи, можно еще поносить». Три года уговаривали постелить 
в  комнате  отдыха  ковер.  «Что  я,  персидский  князь?». 
Предлагали сменить старые ореховые панели в кабинете.
Он очень возмущался, когда гаишники перекрывали для него 
движение.  «Зачем  из  меня  князя  удельного  делать?».  Дни 
рождения  не  справлял.  Ни  застолий,  ни  банкетов.  Люди  по 
одному  приезжали,  поздравляли.  Став  уже  генеральным, 
долго не хотел уезжать с дачи даже по тем временам крайне 
скромной, деревянной.
Ю.В. Андропов   крепко  дружил с Дмитрием Федоровичем 
Устиновым -министром обороны. Во многом они были очень 
похожи.
Ему дарили очень много подарков. Фрукты, напитки коньяк, 
вино   сразу  же  отправлялось  в  спецбуфет.  Туда  же  шла  и 
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посуда.  Ценные  подарки  уходили  в  Гохран.  Говорят,  как-то 
афганский  лидер  Тараки  прислал  ему  ковер.  Кто-то 
предложил – давайте Ирине отдадим, как раз новую квартиру 
получила.  А  он:  «Вы  что!  Это  подарок  госдеятеля,  а  его  – 
дочке? В Гохран!».
Ю.В.Андропов  держал  себя  скромно,  был  внимателен  к 
товарищам, хотя несколько замкнут.
Его  отличали  большое  трудолюбие  и  высокая 
ответственность за свою работу. Он был требователен к себе 
и  товарищам  по  службе.  Иногда  проявлял  излишнюю 
осторожность. Так, на работу и с работы  ездил всякий раз по 
разным маршрутам, менял машины и т. д.
Ю.В.Андропов  избегал каких-либо  дружеских  отношений  с 
членами  руководящих  органов.  Ко  всем  и  ко  всему  он 
относился  недоверчиво,  подозрительно.  Рассказывают,  что 
когда в 1982-м Ю.В.Андропов уходил в ЦК, подарками было 
завалено  две  комнаты.  5,5  тысяч  наименований  по  описи. 
Картины,  скульптуры  Андропов  приказал  отдать  в  два 
детских  дома,  над  которыми  шефствовал  КГБ.  Изделия  из 
драгметаллов  отправил  в  разведку.  Символику  -  в  музей 
чекистской славы.
 Знающие  его  люди  рассказывают,   что  Ю.В.  вообще  не 
терпел культа. Каждый раз, когда ему подносили очередной 
портрет,  морщился:  «Мерзость!  Спрячьте  куда-нибудь 
подальше». Не  любил  и  фотографироваться.  С  собой  в  ЦК 
забрал только две вещи: энциклопедию Брокгауза и Эфрона и 
часы  в  виде  штурвала,  которые  ему  подарили  жители 
родного Рыбинска. То, что Андропов писал стихи, известно 
стало  лишь  после  его  смерти.  Однако  мало  кто  знает,  что 
некоторые  из  них  он  публиковал  при  жизни   под 
псевдонимами. Одно напечатал от имени моряка, обращаясь 
к Мао Цзэдуну во время обострения конфликта с Китаем. Но 
точно  известно,  что  он  занимался   публицистикой,  которая 
издавалась  в  центральных  газетах  Союза.   Приведем   в 



пример  статью,    опубликованную  в  газете  «Комсомольская  
правда» 13 июня 1943 года.

«НА ДЕРЕВЯННЫХ СУДАХ ПЛАВАЮТ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ЛЮДИ»

«Немалую  роль  в  воспитании  твердого,  волевого 
характера  у  молодежи  могут  сыграть  добрые  народные 
традиции  и  обычаи.  Корни  их  уходят  в  глубокую  старину. 
Многие  из  них  живут  в  народе  веками.  Они  таят  в  себе 
неисчерпаемые источники свежих сил.

 Кто не помнит знаменитых казачьих джигитов, татарского 
сабантуя? Через многие поколения пошла народная любовь к 
смелости,  ловкости,  мужеству.  При  умелой  постановке 
воспитательной  работы  мы  можем  и  должны  использовать 
традиционные народные  состязания, соревнования  в  силе и 
ловкости для физической закалки молодежи.

 У нас в Карелии прекрасной традицией стали народные 
лыжные  праздники.  Лыжный  спорт  любят  и  мужчины,  и 
женщины,  и  дети,  и  старики.  В  соревнованиях  участвуют 
люди  всех возрастов. У  каждой семьи свои особые  приемы 
тренировки, свой способ приготовления лыжной мази и т.д. К 
соревнованиям готовятся заранее. В ряде мест о них даже не 
объявляют,  потому  что  все  знают:  из  года  в  год  в 
определенный  срок  устраивается  народный  лыжный 
праздник. 

 К  сожалению,  участие  в  этих  народных  лыжных 
соревнованиях  является,  пожалуй,  единственной  попыткой 
наших комсомольских организаций использовать традиции и 
обычаи  нашего  народа  для  воспитания  молодежи.  А  какие 
огромные возможности открываются в этом направлении!

 Известна,  например,  старая  традиция  поморов  брать 
собой сыновей  в море. Сын помора – рыбака или зверобоя – 
должен  был  обязательно  унаследовать  специальность  отца. 
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Сложные  условия  работы  на  Севере  делают  профессию 
помора  очень  трудной.  Надо  хорошо  узнать  море,  его 
капризы,  надо  привыкнуть  работать  в  холод,  в  снег,  в 
проливной  дождь.  Недаром  о  поморах  Беломорья  народ 
говорит: «На деревянных судах плавают железные люди».

  И  в  старину люди  с  малолетства приучались  к  своему 
трудному  ремеслу.  Ребятишки уходили  с  отцами  в  качестве 
«зуйков» на суда, чтобы постепенно стать мастерами своего 
дела. На Берегу Белого моря, в Сумском Посаде и в других 
местах,  вырастали  одно  за  другим  многие  поколения 
отличных штурманов. 

 К  сожалению,  сейчас  эта  прекрасная  традиция  как-то 
постепенно  исчезает.  На  рыболовных   судах  все  меньше 
молодежи.  Зверобойный  промысел  испытывает  острую 
нужду  в  кадрах.  В  этом  году  тюлени  пригнали  к  берегам 
Белого моря огромные косяки сайки. Рыбы было столько, что 
ее  вычерпывали  ведрами.  Вслед  за  ней  к  берегам  подошли 
гнавшие рыбу тюлени. Море было черно от зверя, но бить его 
было почти некому.

 Приморские  районы  Карелии  всегда  славились  своими 
кустарными судоверфями. Издавна тут строили шнеки, алы, 
карбасы,  на  которых  отважные  поморы  плавали  к  берегам 
Норвегии  и даже в Америку. Искусство строить такие суда 
передавалось  из  рода  в  род.  А  что  сейчас?  Суда  строят 
главным  образом  глубокие  старики.  Молодых  строителей 
очень  мало.  И  в  этом  случае  традиция   преемственности 
мастерства,  восстановленное  нами,  имело  бы  огромное 
значение».

 
Ю.В. Андропов часто встречался с творческими людьми. Он 
был  в  хороших  отношениях   с  Александром  Бовиным, 
Юлианом  Семеновым,  Федором  Бурлацким  и  с  Евгением 
Евтушенко.



Андропов  родился  в  предгорьях  Северного  Кавказа,  в 
Ставропольском крае. Отец – из казаков, усыновивший Юру 
отчим  –  понтийский  грек  с  фамилией  Андропуло  (при 
получении паспорта будущий генсек изменил ее на русский 
лад).  Мать  –  Евгения  Карловна  Файнштейн.  Именно  из-за 
фамилии матери о своей родословной Андропов предпочитал 
не распространяться.
В 1982 году, сразу после назначения Андропова на должность 
генерального секретаря ЦК КПСС, в «Правде» вышла первая 
официальная  биография  руководителя  страны. 
Общественности,  привыкшей  читать  между  строк,  она 
показалась странной.
Графа «национальность» в ней попросту отсутствовала.
Всему  виной  загадочное  происхождение  его  матери,  - 
рассказывает Андрей. – Ее, совсем крохотную, подкинули к 
дверям  дома  зажиточного  купца  Карла  Файнштейна.  В 
плетеной корзинке, в которой находился младенец, не было 
ни  записки  с  именем,  ни  сведений  о  родителях.  Поэтому, 
когда  купец  решил  девочку  удочерить,  он  дал  ей  свою 
фамилию.  Так  и  появилась  метрика  с  записью:  Евгения 
Карловна Файнштейн.
Приемные  родители  воспитывали  Женю  как  свою 
собственную  дочь.  Дали  достойное  образование.  Она  стала 
учительницей.
Андропов  родился  в  предгорьях  Северного  Кавказа,  в 
Ставропольском  крае.  Отец  – из  казаков.   «Инженер  путей 
сообщения»,  –  так  называла  няня  Юрия  Владимировича 
Анастасия  Васильевна  профессию  его  отца.  Когда  Юре 
исполнилось четыре года, в России началась эпидемия тифа, 
которая  не  обошла  и  семью  Андроповых  –  умер  отец 
мальчика. Чтобы не травмировать ребенка, домашние решили 
скрыть от него смерть папы. «Он  уехал в  командировку», - 
говорила  Евгения  Карловна.  Спустя  несколько  дней  она  с 
удивлением услышала от своего сына: «А папа наш умер?». 
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«Почему же умер? Я же тебе объясняла, он уехал по работе в 
командировку»,  -  попыталась  успокоить  его  мама. 
Маленький  Юра  ответил:  «А  потому,  что  у  нас  дома  стало 
очень тихо. И ты все время плачешь...».  Юрина мама через 
два  года  снова  вышла  замуж  за   понтийского   грека 
Андропуло.
До  сих  пор  не   разгадано  этническое  происхождение 
Ю.В.Андропова. Кавказ очень сложен по своему этническому 
составу. Большая  часть  коренного  населения  Кавказа 
относится в разным типам балкано-кавказской расы.
 Выделяют  четыре  группы:  северо-западную  (адыго-
абхазскую),  центральную  (нахскую),  северо-восточную 
(дагестанскую) и южную (грузинскую, или картвельскую).
К  адыгейским  народам  относятся  адыгейцы  и  кабардинцы. 
Адыгейцы  – коренное население Адыгейской и Черкесской 
автономных  областей.  В  прошлом,   до  переселения 
значительной  части  их  после  балканской  войны  в  Турцию, 
адыгейские  группы  (шапсуги,  абадзехи,  бесленеевцы  и  др.) 
были широко расселены по всему левобережью реки Кубань 
и главным образом в Ставропольском крае. 
Кабардинцы (204 тыс.) – коренное население Кабардинской 
автономной области – по языку весьма близки к адыгейцам. 
Адыгские  народы сложились  на  основе  древнего населения 
северо-западного  Кавказа,  впитавшего  в  себя  скифские, 
сарматские и аланские элементы. К северо-западной группе 
языков относится также абхазский язык. 



Абхазы – население Абхазской АР,  родственны адыгейским 
народам. По антропологическим ориентирам черты Юрия 
Андропова  более  сходны  с  чертами   коренного   населения 
Кавказа,  в  особенности   понтийской группы, чем  с 
семитскими  элементами. А  что касается матери Андропова, 
оказавшейся  у   дверей   зажиточного  купца  Карла 
Файнштейна,  то  эта  история  объясняется   тогдашней 
политической ситуацией в России. 
 После  балканской  войны  в  конце  девятнадцатого  века 
начались  переселения  значительной  части  кавказцев  в 
Османскую  Турцию. Кавказцы  были  широко расселены по 
всему  левобережью  р.  Кубань и  главным  образом  в 
Ставропольском  крае. Этому  сопутствовала  тогдашняя 
международная ситуация.  Англичане хотели, чтобы  Турция 
продолжала войну. Английская дипломатия напрочь была, во-
первых,   не  прочь  отхватить  весь  Крым  до  Перекопа  и 
«возвратить»  его  Османской  Турции,  затем  высадиться  на 

Понтийская Каспийская Понто-
загросская

Кавказская
(имертинцы
)

Рост, см 167 164 165 168
Продольный 
диаметр, 
мм

191 190 181 184,5

Поперечный 
»

152 150 156 158

Головной 
указатель

80 79 86 86

Скуловая 
ширина, мм

142 140 142 144

Опущенные 
основания, 
носа, %

46 41 58 51

Светлые 
глаза, %

8 2,5 4 0
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Кавказе,  отнять  Грузию,  отобрать  весь  юго-восточный 
Кавказ,  создать  «Черкессию»  -  покровительствуемого 
Турцией и Англией вассала, призванного преграждать дорогу 
русскому продвижению в Персию и Индию, проливать кровь 
на Кавказе с целью защиты  Индии от русского нашествия. 
Царская Россия  десятилетиями проводила политику гонения 
мусульман   с  Кавказа,   которые  с  симпатией  относились  к 
Османской Империи.  
Среди  антропологов  ест  хорошая  пословица  «Покажи  мне 
лицо,  и  я  скажу  тебе,  кто  ты».  Выступающий  вперед 
подбородок,   значительно  большой  орбитный  указатель, 
острый  зиго-максиллярный  угол  и  большая  высоту 
альвеолярного  отростка  по  отношению  к  высоте  носа, 
средняя длина основания черепа, широкая  ширина  лобного 
диаметра  свидетельствуют  о  принадлежности  Андропова  к 
коренном населениям Кавказа, в особенности  понтийцев. 
Круглым сиротой Андропов стал в 14 лет. Евгения Карловна 
ненадолго  пережила  Юриного  отца,  скончавшись  от 
неизвестной  болезни.  Отчим  вскоре  женился,  и  мальчик 
остался совершенно один. В поисках лучшей доли он уехал 
из  родительского  дома  и  обосновался  в  Рыбинске,  где 
поступил на речной факультет Водного техникума.
Юрий Андропов, был два раза женат, имел четверых детей. 
Маму  первого  сына  Андропова  Володи  и  дочери  Евгении 
звали  Нина  Енгалычева,  она  работала  в  НКВД.  С  Юрием 
Владимировичем они познакомились в Рыбинске, где вместе 
учились. Юный Андропов на одной студенческой  вечеринке 
увидев  девушку  невысокого  роста,  стройную,  с  темными 
глазами и черными кудрями, и  с первого взгляда  полюбил 
её. Нина Енгалычева  училась в том же техникуме, только на 
электротехническом факультете. 
 Они   женились 1935 году, через год появилась дочь Женя, 
которую Юрий Владимирович назвал в честь матери. Володя 
родился  в  1940  году.    В  Карелию,  куда  послали  Юрия 



руководить  комсомольской  организацией  в  Петрозаводске, 
Нина не поехала. В будущем он к ней не вернулся и к себе ее 
не забрал. Семья разрушилась. Андропов никогда не простил 
Нину,  оставившую его в трудные дни жизни. После войны 
Нина  Ивановна  работала,  пытаясь  обеспечить  достойное 
существование  дочери  и  сына.  Воспитанием  детей 
занималась  все  та  же  няня  Анастасия  Васильевна,  которая 
когда-то   воспитывала  Юрия  Андропова.  По  наследству  от 
матери  Юре  передалась  тяга  к  музыке.  На  фортепьяно  он 
пытался подбирать детские песенки. С особым прилежанием 
складывал  мелодию  колыбельной,  которую  ему  пела 
любимая  няня:  «Котик  серенький  сел  на  печурочку,  и 
тихонько запел мальчик Юрочка».
Несмотря на то, что ее воспитанник Юрик – она всегда его 
так  называла  –  оставил  семью,  Анастасия  Васильевна 
никогда его не осуждала. Когда дети в школьных тетрадках 
делали ошибки, она подходила в письменному столу и тихо 
говорила: «А Юрик то знаешь, как учился? Такой ошибки он 
бы никогда не допустил».
«Колыбельные  про  мальчика  Юрочку  она  пела  не  только 
маме, но и мне, - вспоминает с улыбкой внук генсека Андрей, 
- мы для нее все были Юрочками...
Первая  жена  никогда  не  говорила  о  бывшем  муже  плохо. 
Редкие  письма,  которые  присылал  Андропов  только  детям, 
бережно складывала в папку».
Когда  Юрия  Владимировича  начали  показывать  по 
телевизору, вся семья собиралась поглядеть. Няня подходила 
вплотную  к  телеэкрану  и  спрашивала:  «Где  ж  тут  мой 
Юрик?».  Разглядев  среди  членов  президиума  родное  лицо, 
усаживалась  на  диван  и  подолгу  смотрела  на  него,  глаз  не 
могла  отвести... Она умерла,  когда ей  исполнилось 92 года. 
После  ее  смерти  Юрий  Владимирович  прислал  дочери 
письмо,  где  были  такие  строки:  «Умер  единственный 
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человек, который любил меня просто так, потому что я – это 
я. По-моему, она так и не смогла простить меня».
От  второй  жены  Татьяны  Филипповны  у  него  было  двое 
детей: Ирина и Игорь.
Андропов,  по  свидетельству  близких,  распорядился,  чтобы 
ему докладывали обо всех знакомых  детей. «Если узнаю, - 
говорил  он,  -  что  кто-то  дал  Игорю  машину  или  прикажет 
встретить его в командировке, - уволю. Пусть будет как все». 
Хотя у Юрия Владимировича на столе были билеты на любой 
спектакль,  он  никогда  не  давал  их  дочери,  которая  очень 
любила  театр.  Ирина  работала  заместителем  главного 
редактора  журнала  «Музыкальная  жизнь».  О  ней 
сослуживцы отзывались очень хорошо.
Вторая  жена  Андропова  страдала  от  неврозов.  Она 
пристрастилась к успокоительным, не  могла обходиться без 
транквилизаторов.  Часто  ее  клали  в  неврологическое 
отделение ЦКБ. Андропов очень переживал за жену, что тоже 
отражалось на его здоровье.
Более 16 лет Юрий Андропов страдал от прогрессирующего 
заболевания почек, которое привело к хронической почечной 
недостаточности.  Дважды  в  неделю  он  приезжал  в  ЦКБ 
делать  гемодиализ  –  очищение  крови  от  шлаков,  которые 
почти не выводились из организма.
Андропова  поддерживал  пример  канцлера  Австрии, 
работавшего с искусственной почкой.

В  августе  1983 года  на  даче  в  Крыму  Андропов 
принимал  своего  последнего  иностранного  визитера  –  это 
был вождь Южного Йемена Али Насер Мухаммед.  «После 
беседы  был  обед.  Когда  он  закончился,  -  вспоминает 
заместитель  заведующего  международным  отделом  Карен 
Брутенц, - Юрий Владимирович поднялся и пошел к двери, 
чтобы  попрощаться  с  гостями.  Но,  едва  протянув  руку 
Мухаммеду,   резко  побледнел,  –  лицо  приобрело  меловый 
оттенок, – и пошатнулся. Наверное, Андропов бы упал, если 



бы его не поддержал и не усадил на стул один из охранников. 
Другой  принялся  поглаживать  его  по  голове.  Все  это 
продолжалось не более минуты, потом Юрий Владимирович 
встал, и как ни в чем не бывало, попрощался с гостями...».
В Крыму  Андропов почувствовал себя лучше и поехал в 

горы,  там  он  простудился.  Тяжкая  болезнь  лишила  его 
организм  иммунитета,  и  даже  простуда  превратилась  в 
смертельную  опасность.  У  него  развился  абсцесс,  который 
оперировали, но остановить гнойный процесс не удалось.
Ю.В.Андропов  всегда  знал,  что  обречен,  но  никогда  не 
жаловался.  Болезнь  сделала  его  еще  более  сдержанным, 
жестким.
Е.Лигачев вспоминал  те далекие дни:
«Наступил  такой  этап  наших  взаимоотношений,  когда  мы 
начали понимать друг друга с полуслова, разговор всегда шел 
прямой, откровенный.
Поэтому  я  не  удивился,  когда  через  несколько  дней  мне 
позвонил П.П.Лаптев, помощник Андропова:
- Егор  Кузьмич,  вам  надо  побывать  у  Юрия 
Владимировича.  Он  приглашает  вас  сегодня  в  шесть 
часов вечера.

Андропов уже был тяжело болен, и заседаний Политбюро не 
проводил.  Он  лежал  в  больнице,  я  слабо  представлял  себе, 
как и где может состояться наша встреча, о чем прямиком и 
сказал помощнику.
- За вами придет машина, и вас отвезут, - ответили мне.
Как  заведующему  отделом,  мне  приходилось  докладывать 
Андропову  о  положении  дел  в  этих  важнейших  сферах 
жизнедеятельности  государства.  Обычно  Юрий 
Владимирович начинал так:
- Расскажи-ка, Егор Кузьмич, где мы находимся?
С этой фразы – «Оцените, где мы находимся? Дайте оценку 
текущему  моменту»,  –  Андропов  часто  начинал  рабочие 
совещания. А потом добавлял:
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- Давайте погоняем эту проблему.
И  мы  основательно  «гоняли»  ту  или  иную  проблему, 
одновременно  гоняя  чай  с  сушками.  Если  же  мы  вели 
разговор вдвоем, Юрий Владимирович частенько заканчивал 
беседу такими словами:
- Вот, я на тебя посмотрел...
В  эту  фразу  Андропов,  видимо,  вкладывал  свой,  одному 

ему  известный  смысл  и  думаю,  заканчивал  беседу  такими 
словами не только со мной». 
Многие  оставившие  большой  след  в  мировой  истории 

политические  лидеры   обладали  даром  гипноза.  Используя 
особый   тембр  своего  голоса,  манеру  беседы,  они  могли 
человека,  находящего  вдалеке,  заманить   в  гипнотическую 
ловушку.  Ораторство,  умение  долго,  безостановочно 
говорить,  выступая  с  речью  сродни  гипнозу.  Иногда  на 
массовых  мероприятиях  при  длительном  выступлении 
ораторов,  в  зале  некоторая  часть  слушателей  засыпает, 
дремлет.  Возможно,  эти  ораторы,  сами  того  не  желая, 
подвергают гипнозу некоторых людей. Одна из особенностей 
гипноза  в  том,  что   отвлекает   человека  от  повседневных 
забот  и  мыслей,  создает  психологический комфорт,  не  дает 
ему  концентрировать  свою  мысль,  а  гипнотизер   внедряет 
пациенту свои мысли. 
А.Гитлер  обладал  очень  сильной  гипнотической 

способностью.  20  июля  1944  года  в  Восточной  Пруссии 
против  Гитлера  было  организовано  покушение. 
Организаторы  покушения  -  командующий  Сухопутными 
Войсками  генерал  Олгрих,  командующий  Национальной 
Безопасности  генерал  Франк  Штайн,  полковник  граф 
Шабингер Бергер. Граф участвовал в совещании, проводимом 
в  резиденции  Гитлера,  в  городе  Кросдостланд,  Восточная 
Пруссия.   В  портфеле  графа  находилось  взрывное 
устройство.  Он  положил  портфель  около  Гитлера  и  под 
видом того, что вышел позвонить, удалился от бункера. Через 



некоторое  время  раздался  сильный  взрыв.  Однако  Гитлер 
чудом  остался  жив  и  невредим.  Граф  Шабингер,  находясь 
вдалеке, услышал сильный взрыв  и был  уверен, что Гитлер 
погиб.  Он  сообщил  о  смерти  Гитлера  генералу  Олгриху. 
Генерал,   взяв  на  себя  полномочия,  приказал  майору  полка 
охраны Реймеру арестовать всех руководителей  III-го Рейха. 
Майор Реймер, окружив здание Рейхстага, начал разоружать 
руководителей III рейха.  Реймер, зайдя в кабинет Геббельса, 
доложил, что тот должен сдать свое оружие. Геббельс же, не 
растерявшись  сообщил  ему,  что  у  него  неправильные 
сведения:   Гитлер  жив.  Геббельс  предложил  майору 
связаться по телефону с Гитлером. Майор Реймер согласился. 
Известный   истеричными  выступлениями  Гитлер 
спокойным, ласковым голосом смог перетянуть  Реймера на 
свою  сторону  и  с  его  помощью  расстрелять  всех 
заговорщиков. 

 В основе  гипноза лежат  уровень  и своеобразная манера 
разговора.  Значение  имеет  филогенетически  закрепившаяся 
охранительная роль внушаемости. В этой роли внушаемость 
чаще  выступает  в  тех  случаях,  когда  нервная  система 
человека  оказывается  ослабленной  какими-либо 
чрезвычайными  воздействиями:  болезнью,  глубоким  горем, 
страхом  перед  угрозой  опасности,  трудностью  выбора  в 
сложной ситуации, сильным физическим утомлением и т. п. 
Эти  состояния  часто  приводят  к  развитию  так  называемой 
парадоксальной фазы («фазы внушения», по И.П.Павлову), в 
которой  сильные  раздражения  реального  мира 
воспринимаются хуже, чем слабые словесные воздействия. 
Характерно,  что  в  большинстве  случаев  невольным 

«гипнотизером»  оказывается  другой  человек,  к  которому 
обращаются  за  сочувствием,  советом,  помощью  и  который, 
безусловно, не подозревает о той роли, которую он играет в 
данный  момент.  Так  или  иначе,  но  во  всех  перечисленных 
состояниях  внушающее  действие  слов  бывает  очень 
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сильным. Только поэтому человек, охваченный горем, всегда 
шел к другому человеку, и тот считал своим долгом помочь 
ему советом, словами утешения и сочувствия.
Поскольку  мы  затронули  роль  слова  в  формировании 

психических  состояний  человека,  следует  напомнить  о 
психофизиологической  сущности  речи  как  специфического 
раздражителя  для  человека.  Подлинно  научное 
представление  о  психофизиологических  механизмах 
воздействия  словесного  внушения  на  протекающие  в 
организме процессы было получено лишь в результате работ 
И.П.Павлова  о  высшей  нервной  деятельности.  Именно 
благодаря  эму  удалось  объяснить,  каким  образом  слово 
одного человека может оказать влияние на процессы высшей 
нервной  деятельности  другого  человека,  каков  механизм 
внушения, самовнушения, внушаемости, и какова роль этих 
явлений  в  жизни  человека,  в  происхождении  некоторых 
заболеваний и их лечении.
И.П.Павлов  показал,  что  вторая  сигнальная  система 

(слово, речь во всех ее формах), присущая только человеку, 
отражает  его  социальную  и  трудовую  сущность  и  является 
многообъемлющим  условным  раздражителем,  основой 
сложной  системы  сигнализации  между  людьми.  Речевые 
условные  реакции  образуются  у  человека  на  материальной 
основе  первой  сигнальной  системы,  воспринимающей 
непосредственные физические воздействия (свет, звук, запах 
и т. д.).
Признание  лидерства  в  вопросах  гипнологии  при 

положительном  отношении  в  процессу  гипнотизирования 
(что,  в  свою  очередь,  может  быть  связано  с  различной 
мотивацией)  приводит  к  временному,  ситуационно 
обусловленному снижению сознательных волевых процессов 
гипнотизируемого.  Точнее  сказать,  волевые  процессы 
временно не привлекаются «для участия в этой игре». Слово 
«временно» здесь  очень  важно.  В качестве испытуемых  мы 



нередко  погружали  в  глубокий  гипноз  лиц  с  заведомо 
высокими волевыми качествами. Для этого нужно было лишь 
выработать  у  них  откровенно  положительное  отношение  к 
процессу  гипнотизирования,  полное  понимание  важности  и 
необходимости этой процедуры для выполнения конкретной 
задачи.  Разумеется,  никаких  отрицательных  влияний  на  их 
профессиональную  деятельность  или  волевые  качества  в 
дальнейшем не отмечалось. Наоборот, коррекция состояния и 
самочувствия в гипнозе на последующий постгипнотический 
период  улучшала  их  работоспособность,  тонизировала 
физически,  повышала  уровень  выносливости.  Мы 
останавливаемся  на  этих  вопросах  лишь потому,  что  еще  и 
сегодня, причем не только из уст малообразованных людей, 
но  даже  из  работ  отдельных  ученых,  можно  «узнать»,  что 
человек,  «поддающийся»  гипнозу,  является  слабовольным 
субъектом.
Обобщая  все  сказанное,  следует  подчеркнуть,  что 

пусковым психофизиологическим механизмом гипноза чаще 
всего  является  филогенетически  обусловленный  рефлекс 
«следования  за  лидером».  Активация  этого  рефлекса 
вызывает  непроизвольное  снижение  как  сознательного 
контроля  наличной  ситуации,  так  и  психической 
напряженности в целом.
Условиями,  благоприятствующими  развитию  гипноза, 

следует  считать  деактивирующее  действие  монотонных 
раздражителей  или  общее  снижение  притока  внешних 
раздражителей,  а  также  мышечную  релаксацию,  резко 
снижающую  тонус  центральной  нервной  системы.  В 
некоторых случаях эти условия могут играть роль  основных 
гипногенных факторов.
Наконец, возможность управления состоянием человека во 

всех стадиях гипноза основывается на свойстве центральной 
нервной  системы  создавать  и  широко  использовать  в 
различных  состояниях  и  ситуациях  «сторожевые  пункты», 
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способные  воспринимать  лишь  определенный  вид 
информации.  Избирательность  восприятия,  безусловно, 
определяется  психической  установкой,  формирующейся  в 
той или иной ситуации.
Мы  рассмотрели  основные  механизмы,  участвующие  в 

формировании  гипнотического  состояния  как  частичного 
торможения  коры  головного  мозга.  Здесь  вступают  в 
действие  и  другие  психофизиологические  механизмы, 
обусловленные  общей  спецификой  тормозных  состояний 
центральной нервной системы человека.
Следовательно,  гипноз  как  частичное  торможение  коры 

головного  мозга  является  таким  состоянием,  когда 
действенность  и  яркость  активированных  посредством 
целенаправленного внушения образов, представлений бывает 
выше реальных воздействий. Ограничение притока внешних 
раздражителей  и  частичное  торможение  коры  головного 
мозга представляют собой именно то сочетание условий, при 
котором  репродуктивные  свойства  центральной  нервной 
системы раскрываются в максимальной степени.

М.Горбачев  утверждает,  что   будто  Юрий  Владимирович 
Андропов,  когда  обращался  в  последний  раз  к  членам 
Политбюро из больницы,    назвал своим преемником именно 
его.  По  словам   Горбачева,  эту  часть  обращения  К. 
У.Черненко  скрывал   и  не  огласил  членам  политбюро. 
Горбачев выставлял  себя  убежденным продолжателем дела 
Андропова. Но  не такова натура Горбачева, ставшего одной 
из причин развала могущественного  государства. 
На самом деле факты говорят о другом. Отвечая на  вопросы 
журналистов  о  том,  что  Андропов  мог  назвать  Горбачева 
своим преемником, сын Андропова И.Ю.Андропов отметил:
- Отец,  по-моему,  считал  неправильным  писать  что-то 
вроде  завещания.  Юрий  Владимирович  Андропов  ко 
всему  прочему,  понимал,  что  этого  сделать  не  сможет. 



Потому  что  он  очень  короткий  срок  был  на  высших 
постах  в  партии  и  государстве,  и  это  завещание  могло 
просто зависнуть. А Горбачева отец ни в коем случае не 
назвал  бы  преемником.  Юрий  Владимирович  Андропов 
считал,  что  у  него  очень  маленький  опыт.  У  отца  была 
другая  идея:   подтянуть  в  центр  молодых  секретарей 
обкомов, из их числа мог быть выбран и  будущий лидер.

              Развал Советского Союза
                    Законы  Общества 

В  сентябре  1984  года  Генеральному  секретарю  ЦК 
К.У.Черненко исполнялось 73 года. Дата не круглая, и наград 
по  такому  случаю  вроде  бы  не  положено.  Но  ведь  это 
генеральный  секретарь!  Совершенно  больной  К.У.Черненко 
получил  (из  рук  Д.Ф.Устинова)  третью  золотую  медаль 
«Серп  и  Молот».  Общественность  страны  встретила 
«награждение» с  большим  недоумением.  Эта  звезда,  о  чем 
теперь можно говорить совершенно определенно, подорвала 
авторитет Черненко в партии и народе.
По  воспоминаниям  А.М.Александрова-Агентова,  «в 

последние  месяцы  жизни  К.У.Черненко  создавалось 
впечатление,  что  он  работает  в  каком-то  вакууме.  Без 
преувеличения  скажу:   каждый  прожитый  день  последних 
трех  месяцев  был  для  него  мучительным.  В  то  же  время 
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казалось,  что  ближайшее  его  окружение  в  высшем 
руководстве  делало  вид,  будто  ничего  не  происходит,  и  с 
великим  рвением  и  усердием  помогало  в  уже  непосильной 
для  него  работе.  На  самом  же  деле  они  постепенно 
отдалялись  от  него,  со  стороны  наблюдая,  как  их  лидер, 
стоически  хватаясь  за  жизнь,  участвует   в  новых  и  новых, 
никак не вяжущихся с состоянием его здоровья, акциях.
К.У.Черненко  всеми  силами  цеплялся  за  жизнь,  всеми 

силами  старался  показать  окружающим,  что  он   у  руля. 
Иногда даже создавалось впечатление (трудно поверить, что 
такое впечатление могло создаваться и у медицинских светил 
во главе с Е.И.Чазовым), что генсек все-таки выкарабкается и 
сможет по-настоящему встать в строй.
К концу 1984 года состояние здоровья генсека ухудшалось 

на глазах. Это ясно видели окружающие, но старались на эту 
тему  разговоров  не  заводить.  В  западной  прессе  стали 
просачиваться  сведения   о  здоровье  первого  коммуниста 
СССР.  А  всегда  оперативный  в  подобных  случаях 
западногерманский  «Штерн»  даже  опубликовал 
фоторепортаж  о  том,  как  генеральный  секретарь  и 
«президент» Черненко с большим трудом, только с помощью 
охранников, добирается до своей резиденции в Кремле. Было 
помещено  несколько  фотографий.  На  одной  –  охранник 
застегивает пуговицы на его плаще; на другой ему помогают 
взобраться  на  ступеньки  крыльца;  на  третьей  -  под  руки 
вводят в дверь. Зрелище было удручающим».

Федорчук  считается  косвенным  виновником 
внезапного  ухудшения  здоровья  Константина  Устиновича 
Черненко. Эту историю описал помощник Черненко Виктор 
Прибытков.

Летом 1983 года Черненко отправился отдыхать в 
Крым.  Рядом  в  санатории  проводил  отпуск  министр 
внутренних  дел  Виталий  Васильевич  Федорчук.  Министр 
развлекался  тем,  что  ловил  ставриду  и  сам  ее  коптил.  И 



пришел  угостить  Константина  Устиновича  рыбкой 
собственного копчения.

«В  этом  визите  не  было  ничего  необычного,  - 
пишет Прибытков, - Федорчук и Черненко давно знали друг 
друга. Ставрида была на удивление хороша. Свежая, жирная, 
чуть  солоноватая.  Под  отварную  картошечку  просто 
объедение. Угощалась черноморским деликатесом вся семья. 
А  ночью   Константину  Устиновичу  стало  плохо.  Боли  в 
животе,  рвота,  сильное  отравление.  В  крайне  тяжелом 
состоянии его срочно отправляют в Москву. Все члены семьи 
живы  и  здоровы,  а  Константин  Устинович  в  кремлевской 
реанимации».

«К  несчастью,  рыба  оказалась 
недоброкачественной, - пишет академик Чазов в своей книге 
«Здоровье  и  власть».  –  У  Черненко  развилась  тяжелейшая 
токсикоинфекция  с  осложнениями  в  виде  сердечной  и 
легочной  недостаточности.  Выехавшие  в  Крым  наши 
ведущие  специалисты  вынуждены  были  из-за  тяжести 
состояния срочно его транспортировать в Москву. Состояние 
было  настолько угрожающим, что я, да и наблюдавший его 
профессор-пульмонолог  А.Г.Чучалин,  как впрочем и  другие 
специалисты, боялись за исход...».

История  странная  –  по  строжайше  соблюдаемой 
инструкции  вся  пища,  предназначенная  для  членов 
Политбюро,  проходила  тщательный  контроль.  Специальные 
лаборатории  подчинялись  Девятому  управлению  КГБ.  Так 
что же случилось – не выполнили инструкцию, подумав, что 
бывший  председатель  КГБ  Федорчук  отраву  не  принесет? 
Или скорее все дело в том, что Черненко просто не повезло – 
попался  неудачный  кусок,  а  человек  он  был  сугубо 
нездоровый?

Помощник  Константина  Устиновича  Виктор 
Прибытков  подозревает  худшее  –  сознательную  попытку 
устранить  Черненко:  «Сразу  после  того,  как  Горбачев 
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добился вожделенного поста, Федорчука отстранили от дел и 
отправили  в  политическое  небытие.  Словно  основного 
свидетеля спрятать старались...».

Ну, на самом деле Федорчука никуда не спрятали. 
Да и вся история наминает другой миф – о смерти Цвигуна.
С  горечью  вспоминает   А.М.Александров-Агентов  такой 

эпизод:
 «27  декабря  1984  года  генсек,  уже  несколько  дней  не 

появлявшийся  из-за  обострения  болезни  в  кабинете  на 
Старой площади, около 11 часов вдруг позвонил и тихим, но 
требовательным  и  недовольным  голосом  высказал 
претензию:  почему  до  сих  пор  у  него  нет  списка 
награжденных,  которым  он  сегодня  должен  вручать 
государственные награды.
Это было  неожиданностью. Дело  в  том, что  еще неделю 

назад,  когда  болезнь  снова  обострилась,  по  настоянию 
медиков  было  решено  не  проводить   вручений  и  никаких 
выступлений  генсека  в  ближайшее  время.  Речь  в  данном 
случае  шла  о  вручении  наград  группе  писателей, 
удостоенных  звания  Героя  Социалистического  Труда  и 
ждавших  уже  давно  своей  очереди.  Тогда  же  В.Ф.Шауро, 
бывшим  в  то  время  заведующим  Отделом  культуры  ЦК,  и 
был  дан  отбой.  Естественно,  обо  всем  этом  генсеку  при 
разговоре  сказано  не  было.  У  него  лишь  было  уточнено 
время  вручения.  Он  назначил  его  на  16 часов,  а  в  15 надо 
было быть у него с материалами.
К  назначенному  времени  все  было  готово.  Из  приемной 

передали,  что  генсек  просит  зайти.  В  кабинете  его  не 
оказалось.  Приоткрылась  дверь  в  комнату  отдыха,  и  врач 
жестом  показал,  что  можно  войти.  Константин  Устинович 
полулежал  в  кресле.  Без  пиджака,  расстегнутый  ворот 
рубашки,  ослабленный  галстук,  переплетенные  трубки 
кислородного  аппарата.  Он  выглядел  настолько 
беспомощным, что  невольно  сердце  сжалось. Подняв  глаза, 



Константин Устинович с какой-то жалостью, перемешанной с 
досадой, спросил: «Ну что, красиво я выгляжу?».
В такой ситуации можно было  лишь промолчать в ответ, 

будто ничего особого не происходило. Однако через полчаса 
он уже был за столом, подтянутый, как всегда подобранный, 
с аккуратно причесанной, седой как лунь головой. Вручение 
решено было провести не в специальном помещении, а здесь 
же,  в  кабинете.  Свободно  передвигаться  Константину 
Устиновичу  было  трудно.  За  пять  минут  до  церемонии 
кабинет  стала  заполнять  шумная  братия 
фотокорреспондентов, киношников, телевизионщиков, самих 
награжденных.  Это  взволновало  генсека.  Он,  как  никто 
другой, чувствовал свою немощь и понимал, что и другие это 
видят  и  чувствуют.  Поэтому  переживал  и  нервничал.  Для 
присутствующих  это  вручение  прошло  с  мучительным 
напряжением.  Но  К.У.Черненко  ценой  огромных  усилий 
выдержал. Только при вручении последней награды, кажется 
Анатолию  Ананьеву,  он  на  секунду  потерял  равновесие  и 
лишь  благодаря  ловкости  охранника,  вовремя  его 
поддержавшего, устоял на ногах.

Взять  хотя  бы  ту  излишнюю  суету  и 
заорганизованность  во  время  подготовки  предвыборного 
выступления  К.У.Черненко  в  феврале  1985  года.  Конечно, 
встреча  кандидата  в  депутаты  такого  высокого  ранга  с 
избирателями  была  традиционно  важной  и  ответственной, 
требовала  большой  подготовительной работы.  Но  в  данном 
случае  и  медицинским  светилам,  и  всем  окружающим 
должно было  быть предельно ясным, что встречу генсека с 
избирателями проводить невозможно. Он  физически просто 
не  мог  в  ней  участвовать.  Он  умирал.  И  никакие 
сверхзаграничные  стимуляторы  уже  не  в  силах  были  ему 
помочь. В таком случае следовало бы просто опубликовать в 
печати  короткое  обращение  кандидата  к  избирателям,  в 
котором,  кстати,  можно  было  и  сказать  о  причине 
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невозможности  встречи  с  ними  в  данный  момент.  И  все. 
Люди, конечно же, поняли бы обстановку».

 Наиболее  вероятным  кандидатом  в  преемники 
Черненко  считал  себя  Горбачев,  но  он  знал,  что  лишь 
немногие  члены  политбюро  хотели  бы  видеть  его 
генеральным  секретарем.  Кто-то  из  сильных  мира  сего 
должен был прийти ему на помощь. Иначе кресло достанется 
другому.

Говорили,  что  на  пост  генерального  претендовал 
первый  секретарь Московского  горкома  Виктор  Васильевич 
Гришин.  Возможно.  Но  совершенно  точно  надежду 
возглавить  страну  после  Черненко  питал  министр 
иностранных  дел  Андрей  Андреевич  Громыко.  Когда  умер 
Суслов, Громыко хотел занять его место второго человека в 
партии. Но это кресло получил Андропов.

После  смерти  Андропова,  Черненко  и  Устинова 
Громыко  считал  себя  наиболее  достойным  кандидатом  на 
пост руководителя партии. Но Андрея Андреевича коллеги не 
любили. Способность располагать к себе людей не входила в 
чисто его главных достоинств.

Ходят слухи, что он все же пытался сговориться с 
председателем  Совета  министров  Николаем  Тихоновым, 
который очень не любил Горбачева и старался помешать его 
росту. Но союз Громыко с Тихоновым не получился.

Тихонов  пытался  убедить  председателя  КГБ  в 
недопустимости  избрания  Горбачева  на  пост  генерального 
секретаря.  Чебрикову  показалось,  что  Николай 
Александрович  Тихонов  сам  претендовал  на  это  место.  Но 
председатель  КГБ  твердо  занял  сторону  Горбачева  и  даже 
пересказал Михаилу Сергеевичу свой разговор с Тихоновым.
В  январе  1985  года  здоровье  генсека  прогрессивно 

ухудшалось.  Он  с  трудом  передвигался,  не  мог  подолгу 
стоять  на  ногах,  дышал  тяжело  с  постоянными  хрипами  и 
кашлял. О каком публичном выступлении могла быть речь?



Но подготовка к предвыборному собранию продолжалась 
интенсивно,  по  инерции.  Рассматривался  вариант 
возможного  выступления  кандидата  сидя.  Было  даже  дано 
задание  изготовить  для  этого  трибуну  специальной 
конструкции. Наконец был принят вариант предварительной 
записи  в  ЦКБ  предвыборного  выступления  К.У.Черненко  и 
показа  ее  затем  по  Центральному  телевидению.  Было 
несколько  попыток  такой  записи,  ни  одна  из  которых  не 
увенчалось  успехом.  Несмотря  на  мужественные  попытки 
Константина  Устиновича,  он  не  мог  выступить  даже  в 
течение 3-5 минут.

К  концу  1970  года  средний  возраст  членов  Политбюро 
приближался к 
80 годам.  Основные  члены  Политбюро  страдали  тяжелыми 
старческими заболеваниями.                         Министр 
иностранных  дел  Андрей  Громыко  и  председатель  Совета 
Министров   Николай  Тихонов  регулярно  теряли 
координацию  и  падали  прямо  во  время  торжественных 
собраний.                           Страдающий атрофией головного  
мозга секретарь ЦК Андрей Кириленко постоянно путался в 
своих  мыслях,  забывая,  что  хочет  сказать. 
Начальник  личной  охраны  Брежнева  генерал  Владимир 
Медведев вспоминает:                            «Мне приходилось  
быть  свидетелем  телефонных  разговоров  Кириленко  с 
Брежневым. Тот звонит:                            Леонид, здравствуй. 
           -Здравствуй.
          -Это я, Андрей.
          -Слушаю, слушаю тебя, Андрей.
         -Ты знаешь, … и вдруг замолкал. Наступала длительная 
пауза. Леонид Ильич сидит, улыбается ,ждет: 
           - Леонид ,извини ,вылетело из головы…
           - Ну, ничего. Вспомнишь – позвони».
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Дмитрий  Федорович  Устинов,  министр  обороны, 
который  имел  все  шансы  сменить  Черненко,  неожиданно 
скончался двумя месяцами ранее, в декабре 1984 года.

Горбачев  спрашивал  академика  Чазова  о 
состоянии здоровья Черненко:

- Сколько  он  еще  может  протянуть  –  месяц,  два, 
полгода? Ты  же  понимаешь,  что  я  должен  знать  ситуацию, 
чтобы решать, как действовать дальше.

Чазов  не  мог  дать  точного  ответа.  Горбачев 
нервничал:  ему  надо  было  заключать  союз  с  кем-то  из 
влиятельных  членов  политбюро.  Но  для  этого  нужно  было 
выбрать правильное время.

За  несколько  дней  до  смерти  у  Черненко 
развилось  сумеречное  состояние.  Стало  ясно,  что  его  дни 
сочтены.  Чазов  позвонил  Горбачеву  и  предупредил,  что 
трагическая развязка может наступить в любой момент.

Для  Горбачева и его окружения наступило время 
действовать.  Особенно  активен  был  секретарь  ЦК  по 
кадровым  делам  Его  Кузьмич  Лигачев.  Он  должен  был 
обеспечить  единодушное  мнение  влиятельного  корпуса 
первых секретарей обкомов и крайкомов в пользу Горбачева. 
И  в  этот  момент  была  окончательна  заключена  сделка 
Горбачева  с  Громыко:  Андрей  Андреевич  обещал  проявить 
инициативу и выдвинуть кандидатуру Михаила Сергеевича в 
обмен на пост председателя президиума Верховного Совета 
СССР.

А  председатель  КГБ   свой  выбор  уже  сделал. 
Сразу  после  смерти  Черненко  на  заседании  политбюро 
председатель КГБ  Чебриков веско сказал:

- Я,  конечно,  советовался  с  моими  товарищами  по 
работе. Ведомство у нас такое, которое хорошо должно знать 
не  только  внешнеполитические  проблемы,  но  и  проблемы 
внутреннего,  социального  характера.  Так  вот  с  учетом  этих 
обстоятельств  чекисты  поручили  мне  назвать  кандидатуру 



товарища  Горбачева  Михаила  Сергеевича  на  пост 
генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос 
чекистов, голос нашего актива – это и голос народа.
Самой активной фигурой во время избрания Горбачева на 

должность генерального секретаря ЦК КПСС был Лигачев – 
секретарь ЦК КПСС по кадрам. В течение 1983-1984 гг. ему 
удалось  расставить  на  ключевые  посты  первых  секретарей 
обкомов  и  крайкомов  КПСС  около  70%   своих  людей, 
которые  готовы  были  выполнить  любое  его  указание, 
обеспечить  арифметическое  большинство  при  голосовании 
на пленумах ЦК по любому вопросу.

Эта  когорта,  не  имея  достаточного  опыта, 
политический  и  организационной  работы,  понимала,  что 
члены  Политбюро,  имеющие  большой  опыт  работы  были 
помехой  в  их  честолюбивых  устремлениях.  Поэтому  сразу 
после  избрания  Горбачева  на  пост  Генерального  секретаря 
ЦК  была  развернута  дискредитация  с  использованием 
средств массовой информации  против ряда государственных 
деятелей,  занимавших  ответственные  посты.  В  том  числе 
против Г.Алиева – первого  заместителя председателя Совета 
Министров СССР,  член Политбюро. 

 А  Горбачев  положил  начало  трагическим 
событиям,  разрушениям,   хаосу,  неимоверным  лишениям. 
Горбачев  своими  руками  уничтожил  одно  из 
могущественных государств в истории.
В 1987 году М.С.Горбачев издал, думается, не без помощи 

зарубежных «друзей» типа Р.Максвелла, громадным тиражом 
свою  книгу  «Перестройка и новое  мышление  для  страны и 
для всего мира», которая принесла ему огромные валютные 
гонорары  и  была  недвусмысленным  сигналом  о  готовности 
начать радикальные перемены в СССР. Речь М.С.Горбачева в 
конце  1988  года  в  ООН  еще  более  укрепила  вершителей 
судеб  западного  мира  в  мнении  о  том,  что  он  созрел  для 
контактов Запада с  ним. И вот 19 января 1989 года в Москву 
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прибыли  руководители  и  представители  «мирового 
правительства»  –  делегация  «Трехсторонней  комиссии»  в 
составе  отца  –  основателя  этого  мондиалистского  органа 
Д.Рокфеллера и Ж.Бертуана, И.Окавары,  В.Жискар д`Эстана 
и  Я.Накасонэ.  Эта  загадочная  комиссия,  а  также  не  менее 
тайные  «Бильдербергский  клуб»  и  «Совет  по 
международным связям» (во всех из них, кстати, все тот же 
Д.Рокфеллер являлся, по сути, едва ли не первым  лицом) и 
составляют  тот  самый  мондиалистский  центр,  который 
регулирует всю мировую политику.
Представители  «Трехсторонней  комиссии»  имели 

обстоятельную беседу с М.С.Горбачевым, на  которой также 
присутствовали  А.Н.Яковлев,  В.А.Медведев,  Г.А.Арбатов  и 
другие  видные  «перестройщики».  Д.Рокфеллер  заявил, 
подводя  итоги  этой  встречи,  что  «беседа  была 
исключительно интересной, полезной и обнадеживающей по 
своим потенциальным последствиям».
Нет  ничего тайного, что не  становилось бы  со временем 

явным. В зарубежной печати вдруг неожиданно для многих 
появились статьи против коммунистической партии.

 
“Вашингтон пост”, США: 
-Для  большинства  советских  людей  компартия  стала 
символом  репрессий,  попрания  прав,  экономического 
краха. На нее возложена ответственность за преступления 
и  ошибки  прошлого…  Все  попытки  реформировать 
партию,  предпринятые  Горбачевым  после  его  прихода  к 
власти,  ни  к  чему  не  привели…  Будучи  воспитанным 
партией, он не осознает масштабов ее дискредитации.
 Из  воспоминаний  Е.Лигачева:  «Еще  в  начале  1990 года 

газета  «Нью-Йорк  таймс»  опубликовала  статью,  в  которой 
ставился  вопрос:  следует  ли  помогать  Горбачеву?  Прежде 
чем  ответить  на  этот  вопрос,  замечает  газета,  следует  его 
перефразировать:  в  каком  деле  ему  помогать?  Если  под 



успехами перестройки понимать создание коммунистической 
системы,  которая  будет  экономически  эффективной  и 
политически  демократической,  тогда  ответ  должен  быть 
отрицательным». По мнению газеты, помощь надо направить 
на  демонтаж  существующей  системы,  создание  мощного 
частного сектора.
Вскоре состоялась поездка М.С.Горбачева в США  (конец 

мая – начало июня 1990 г.). Перед отлетом состоялся обмен 
мнениями  об  участии  зарубежных  партий  в  работе  XXVIII 
съезда  КПСС.  При  этом  Михаил  Сергеевич  сообщил,  что 
Егор  Кузьмич  выступает  за  приглашение  на  партсъезд 
иностранных  гостей,  и  он  поддерживает  это  мнение. 
Казалось, вопрос решен. Но не тут-то было. Через несколько 
дней, когда собрались секретари ЦК на рабочее совещание, я 
напомнил  об  этом  решении.  Обращаясь  к  Медведеву, 
спросил:  «Где  же  Вадим  Андреевич,  текст  приглашения 
зарубежных гостей на съезд?». В разговор вмешался Яковлев: 
«Надо  учитывать  большие  затраты  в  случае  приглашения 
иностранных  делегаций».  На  замечание  Яковлева 
последовала  реплика  Н.Н.Слюнькова:  «О  чем  вы  говорите, 
Александр Николаевич, ведь это вопрос не коммерческий, а 
политический». Я добавил: «Ссылка на затраты – это всего-
навсего политическое лукавство».
Разгадка  этому  событию  стала  ясна  через  год,  в  связи  с 

данными  о  финансировании   иностранных  компартий  из 
бюджета  КПСС.  По-видимому,  Горбачеву  за  рубежом   эти 
партии были не нужны. Они как будто   мешали  ему строить 
политику с западными странами.

Это   становится   ясном  из  фрагмента  секретной 
служебной  записки,  посланной  в  феврале  1991  г.  на  имя 
заместителя  Генсека  ЦК  КПСС  В.Ивашко.   Обращаем 
внимание читателей на язык документа.

«Необходимость срочного решения вопросов в отношении 
фирм  друзей предопределяется тем, что осложнившееся их 
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финансовое  положение,  угроза  банкротства  нарушает 
механизм  финансирования  самих  дружественных  партий, 
создает реальную угрозу их дальнейшему существованию.
В  записке  тов.  Горбачеву  М.С.  от  22  июня  1990  г. 

подчеркивалось,  что  если  мы  сейчас  сорвем  выполнение 
своих  финансовых  обязательств  перед  фирмами  друзей,  то 
КПСС столкнется с необходимостью изыскивать ресурсы для 
поддержки  дружественных  партий  за  счет  партийного 
бюджета.
Попытки решить этот вопрос на уровне отделов должных 

результатов не дают.
По  нашему  мнению  требуется  политическое  решение 

Центрального  Комитета  КПСС  по  данному  вопросу  с 
прямым обращением к т. Павлову В.
Просим рассмотреть.
Завмеждународным отделом ЦК КПСС (В.Фалин). 
Завотделом  социально-экономической  политики  ЦК 

КПСС (В.Власов). 19 февраля 1991 г.

Справка о платежах фирмам друзей.

В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 
11  июля  1990 г.  ПП-28612 Внешэкономбанком  СССР  была 
произведена  оплата  просроченной  задолженности  фирмам 
друзей.  В  августе  – сентябре  1990 года  Внешэкономбанком 
СССР оплачено следующим фирмам:

(в млн. рублей)
ИТ-Комерсию (Португалия)    - В/О “Разноэкспорт”                                4,4
Металким (Португалия)      - В/О “Легпромэкспорт”                                0,3
Нумерика (Португалия)     - В/О “Экспортлес”                                          0,6



Глобус (Австрия)            - В/О “Внешторгиздат”                                   0,8
Ланд-ог-Фольк (Дания)       - “ -                                                                   0,3
ОПФ (Франция)             - “ -                                                                         0,3
Пламбек (ФРГ)           - “ -                                                                            0,1
Всего                                                                                                              6,8

 

Это  обращение,  также  как  и  другие,  не  дало  никаких 
результатов. В верхах  считали, что надо закончить с этими 
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В настоящее время, по сообщению 
советских  внешнеторговых 
организация,  сумма  просроченной 
задолженности  фирмам  друзей 
составила:

        В/О “Внешиторгиздат”
Интернейш. Трейдинг
(Япония)                                              0,5
ОПФ (Франция)                                  0,4
Тети Эдитори, Эдитори
Рионити, Амилькаре Пицца,
Ксилон (Италия)                                 1,9
Глобус (Австрия)                                2,2
Пергамон Пресс (Англия)                 0,5
Друкхауз Норден, Дастим,
Лохер, Барч Интерн. (ФРГ)               0,4
Коопи (Швейцария)                           0,1
Аванте (Португалия)                          0,2
Ланд-ор-Фольк (Дания)                     0,3
Виг-Трюк (Швеция)                           0,1
          Итого:                                        6,6

   В/О “Международная 
книга”

Пиплз Дейли Волд (США)                0,1
Унита (Италия)                                 0,05
Морнинг Стар (Англия)                     0,1
Ризоспастис (Греция)                         0,1
          Итого:                                      0,35

    В/О “Разноэкспорт”
Краус (Австрия)                       24,6
Пападопулос (Греция)               3,7
Филиас (Греция)                         0,2
Агапиу (Греция)                        2,0
Фидас (Греция)                          1,5
Омега (Греция)                           0,3
Рекор (Греция)                            0,5
Век (Греция)                              0,3
Дельта (Кипр)                             2,7
Космос (Кипр)                           0,2
Фрей (Мальта)                            0,9
Фаруджи (Мальта)                      0,7
Джармаль (Мальта)                    0,4
Бортекс (Мальта)                        1,9
Спорт Тренд (Мальта)                0,4
Империал Прод. (Мальта)          2,9
Андервеа (Мальта)                      0,3
Виска (Мальта)                   0,5
Интекс Хозери (Мальта)             0,5
ИТ-Комерсию (Португалия)       1,3
Чечеа (Португалия)                      2,2
Аморим (Португалия)                  0,5
Планко (Португалия)                   0,5
Фаеда (Сан-Марино)                    0,2
Тэсс (Швеция)                               0,4
Японское море (Япония)              3,8
         Итого:                                    53,4
Всего по фирмам друзей:              60,35



   

фирмами. Рассекречивая их имена, положили барьер на пути 
финансирования компартий за рубежом. 

 Когда  М.С.Горбачеву  была  присуждена  Нобелевская 
премия, президент Буш сказал, что «благодаря М.С.Горбачеву 
произошли  значительные  политические  и  экономические 
перемены в Восточной Европе».
И тут нет ничего удивительного. Но другое дело, когда то 

же  самое  сказал  М.С.Горбачев,  выступая  в  парламенте 
Испании  (27 октября 1990 года). «Думаю, имею основание 
сказать, что объединение Германии, - подчеркнул он – едва 
ли состоялось бы и уж тем более в столь короткое время  и 
при  международном  согласии,  не  будь  советской 
перестройки».  А  в  интервью  японской  газетной  компании 
«Асахи  симбун»  он  сказал,  что  перемены  «в  Восточной 
Европе...  стали  возможны  в  огромной  степени  благодаря 
глубоким  переменам  в  политике  Советского  Союза,  в 
результате нашей перестройки».

  Михаил  Сергеевич,  создавая  миф  о  новом  мышлении, 
привел  могущественною  страну  к  полной  разрухе.  День  за 
днем простым людям жилось хуже. Спрашивается, за что и 
почему именно он так сделал? Почему «автор перестройки» 
последовательно  разрушал  мощь  страны,  он  же   мог  в 
зародыше остановить развитие столь губительного процесса 
для государства? 
С  подачи  «закордонных  друзей»  был  уничтожен 

уникальный  ракетный  комплекс  «Ока»,  называемый  также 
СС-23, который не входил в предмет советско-американских 
переговоров.  Только  это  обернулось  для  страны  ущербом, 
измеряемым 7 млрд. долларов. 15 июня 1990 года Горбачев 
отдал  американцам  51  тыс.  квадратных  километров 
советской части Берингова моря. 

Он создал “горячие точки”,  появились  национальные 
конфликты, переросшие  в войну. Именно Горбачев в январе 
1990 года ввел  войска в Баку.



Вот слова М.С.Горбачева из интервью, в котором  Гейдар 
Алиев  прямо  обвинил  бывшего  руководителя  СССР  в 
истреблении  безоружного  населения  Баку  войсками 
советской  армии,  выполнявшими  приказ  Горбачева  в 
январскую  ночь  1990  года:  “Ну  что  же,  это  со  всеми 
случается,  мы  же  звонили  в  Баку  о  том,  что  ситуация  под 
контролем, и нужно принимать “чрезвычайные меры”, и надо 
действовать немедленно. И все было сделано осознанно!”. 
Не  признавая за собой никакой вины, он произносит эти 

слова так просто, будто ничего особенного и не случилось.
 Тут хочется опять процитировать Горбачева, чтобы 

показать его подлинное лицо  (правда, надо  учитывать то, 
что он сказал в  статье после распада СССР):

“Думаю,  что  судьба  все-таки  была  ко  мне 
благосклонна.  А  главным  моим  делом  стала,  конечно, 
перестройка, которая повлияла на жизнь и моей собственной 
страны,  и  всего  мира.  Я  думаю,  что  все-таки  я  исходил  из 
очень моральной позиции, гуманной позиции, и моим кредо 
были свобода, демократия, новое общество, которое хотелось 
построить без крови. Можно сказать, что это в какой-то мере 
утопия. Но я привержен этой философии  до сих пор.
И я в 1994 году, видя, что Россия может получить новую 

кавказскую  войну,  предложил  свои  посреднические  услуги. 
Дудаев,  узнав  об  этом,  позвонил  мне,  и  между  нами 
состоялся  очень  интересный  разговор,  который  закончился 
словами Дудаева: «Мы всегда были и будем с Россией». Но 
президент  Ельцин  оставил  мое  предложение  вообще  без 
внимания.
Когда   в  Чечне  закончилась  первая  эпопея,  в  Казань  к 

Шаймиеву  приехал  Масхадов,  а  там  как  раз  был  Руд 
Любберс, голландский премьер. Он-то мне потом и рассказал 
о  том,  как  напросился  на  встречу  с  Масхадовым  и  тот 
откровенно  сказал  голландцу,  что  чеченское  руководство 

216



   

хотело  такого  же  статуса,  какой  от  Москвы  получила 
Татария”.
Бывший  секретарь  ЦК  КПСС  Гришин  в  своей  книги 

пишет:
 «Не  сумев  ничего  создать,  эти  деятели  сумели  все 

развалить, причем добились в этом грандиозных результатов. 
После  трагического  августа  1991   года  стало  ясно,  что 
Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев и их сторонники выполняли 
определенный  политический  заказ  на  уничтожение 
коммунистической  партии,  великого  социалистического 
государства,  социализма  и  социалистической  идеологии 
вообще. Полностью «талант» Горбачева раскрылся в момент 
необходимости  принятия  сложных,  непопулярных  решений. 
Вспомним  события  в  Вильнюсе,  Баку,  Тбилиси.  Пролилась 
кровь,  погибли  люди,  а  руководитель  государства,  как 
трусливый  заяц, прятался за спины товарищей. Люди так и 
не дождались ответа, чья вина за эту кровь. А кровь эта на 
совести  Горбачева,  который  своими,  мягко  говоря, 
непродуманными действиями или преступным бездействием 
довел ситуацию до критической отметки, до гибели людей, а 
когда надо было отвечать, подставлял других. Шесть лет его 
руководства  –  это  шесть  лет  предательства  товарищей  по 
партии,  всех  коммунистов,  уничтожения   великого 
государства, создававшегося не только в последние 70 лет, но 
и в течение веков, трудом многих поколений людей».
Но, к сожалению, Михаил Сергеевич Горбачев ни на чужих, 
ни на собственных ошибках не думал учиться.    Однако уже 
было поздно.
  17 апреля 1991 года в СССР   прошел референдум о 
будущем устройстве Союза. Три четверти населения россиян, 
в числе других советских людей высказались за единое, 
союзное государство. К концу июля 1991 года был готов 
проект нового Союзного договора, фактически 
денонсирующий Союзный договор 1922 года и открывающий 



«новую эру» в отношениях между народами и республиками, 
входившими в состав Советского Союза.
Проект  Союзного  договора  готовился  и  обсуждался  за 

закрытыми  дверьми,  келейно,  без  привлечения 
общественности.  29-30  июля  1991  года  в  Ново-Огареве 
состоялась  встреча  Горбачева,  Ельцина  и  Назарбаева.  Как 
потом стало известно, на этой встрече речь шла о широком 
круге  вопросов,  касавшихся  судьбы  советского государства, 
предстоящего заключения Союзного договора, прекращения 
деятельности  союзных  законодательных  и  исполнительных 
органов  и  создания  взамен  их  новых.  Обсуждались  также 
кадровые вопросы.

20  августа  1991  года,  когда  должно  было  состояться 
подписание  Союзного  договора,  советские  граждане 
оказались  бы  перед  свершившимся  фактом  прекращения 
существования Советского Союза и появления на свет нового 
образования  –  Союза  Советских  Суверенных  Республик. 
Аббревиатура  та  же  –  СССР,  однако  содержание  совсем 
другое.    
                            Три августовских дня 1991 года прочно 
вошли в историю под грозным названием  «путч».
                             На 20 августа было намечено подписание 
Союзного договора  - важнейшего, ключевого документа, от 
которого напрямую зависело будущее страны.      В такой 
обстановке Горбачеву нельзя было и на сутки оставлять 
Кремль без присмотра. Судьбу Союзного договора могло 
спасти лишь его личное присутствие.                          Но 
вместо этого президент СССР отбывает вдруг в 
двухнедельный отпуск, якобы ему срочно нужно 
подлечиться, хотя за исключением радикулита все у него 
было в порядке.
                        За день до отъезда, 3 августа, собрав узкую 
часть кабинета министров, Горбачев произносит загадочные 
фразы.      Имейте в виду, говорит он соратникам, надо 
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действовать жестко. Если будет необходимо, мы пойдем на 
все, вплоть до чрезвычайного положения».                         И 
потом, когда 4 августа сажают его в самолет, он еще раз 
повторяет эти странные установки.
                      «При необходимости действуй решительно, но 
без крови», -напутствует Михаил Сергеевич остающегося 
хозяйствовать вице президента Янаева.
                      18 августа Болдин, Бакланов, Варенников и 
Шенин едут в Форос, на президентскую дачу (она же объект 
«Заря»), и битый час уговаривают Горбачева подписать указ 
о введении ЧП.                       Горбачев утверждает, что на все 
предложения он ответил решительным отказом,  покрыл 
соратников матом и назвал авантюристами. 
«Авантюристы»  же, в частности Болдин,  уверяет  что под 
конец разговора генсек, наоборот, с доводами их согласился. 
Особенно тревожило его, будут ли распространяться меры 
ЧП на действия ельцинского руководства. Услышав 
утвердительный  ответ, Горбачев якобы махнул рукой:  «Шут 
с вами, делайте, как хотите!».  «И даже, уверяет шеф 
президентского аппарата, дал несколько советов о том, как 
лучше, с его точки зрения, ввести чрезвычайное положение».
                       Кто из них говорит правду - понять трудно.  
Однако  существуют  некие  узловые  детали, которые  обе 
стороны признают. Так вот, детали эти заставляют задуматься 
о многом.
Все виды связи, как известно, с 15 часов 18 августа на даче 
были  отключены. Но  только  в  самом  дворце.  В  домике 
охраны  связь  оставалась.  Более  того,  уже  после  отъезда 
парламентеров Горбачев сделал оттуда пару звонков.
                      Он позвонил, например, Аркадию Вольскому. 
Но  исключительно для того, чтобы предупредить: по радио 
скажут, что Горбачев болен, но ты-то знай, я здоров!
Вольский ничего не смог понять. Цирк какой-то!           «Если 
бы  Михаил  Сергеевич  хотел  изменить  свое  положение,  - 



пишет начальник его личной охраны Владимир Медведев. - 
Ребята  были  у  меня  под  рукой.  В  моем  подчинении  были 
резервный  самолет  “Ту-134”  и  вертолет.  Технически  пара 
пустяков  взять их (путчистов - авт.) и в наручниках привезти 
в  Москву.  В  столице бы  заявились,  и там еще можно  было 
накрыть кого угодно. Было еще только 18-е…».
                         «У охраны  были контакты с пограничниками, 
моряками,  которые  охраняли  безопасность  президентского 
отдыха,  -  подтверждает  вице-президент  Янаев.  И  те 
несколько  раз  предлагали  вывезти  Горбачева  куда  угодно  и 
связать его с кем угодно».
                         Начальник 7 управления КГБ (наружное 
наблюдение)  генерал  Расщепов  показывал  на  допросе,  что 
еще 17 августа на совещании у замминистра обороны СССР 
Ачалова нейтрализация Ельцина обсуждалась детально.    По 
плану   операции,  Ельцина  должны  были  спеленать  и 
отправить на базу КГБ в «Завидово». Но система почему-то 
опять  дала  сбой.  В  5  утра  Крючков  приказал  всем 
возвращаться в расположение группы.                           Это  
была  едва  ли  не  главная  ошибка  ГКЧП.  По  всем  правилам 
переворота  Ельцина ни в коем случае нельзя было оставлять 
на свободе.
                         Но то ли решимости у Крючкова не хватило,  
то ли не верил он в ельцинскую силу духа и надеялся, что с 
российским  лидером  удастся  договориться.  Оказалось,  что 
Ельцин  Горбачева  любил не сильнее, чем весь ГКЧП вместе 
взятый.
                         Ельцин начал все же выходить на связь с  
внешним миром. Он звонит лидерам других республик, ищет 
поддержку.           Кстати, это еще одна странная загадка - 
связь на даче не была отключена.
                         «Этого тоже не предусмотрел Крючков, - 
пишет   в  “Записках  президента” Ельцин. - За  два-три  года 

220



   

бурного  развития  бизнеса  в  стране  появилось  невероятное 
количество новых средств связи».
                        Когда утром 19 августа в Минобороны СССР  
созвали  экстренное  заседание  коллегии,  министр  Язов  в 
подробности вдаваться не стал.                         «Вышел,  
объявил, что  Горбачев  болен,  завтра  подписание  Союзного 
договора, но  в  этой  ситуации  подписывать  его  нельзя. А 
чтобы успокоить людей, вводится чрезвычайное положение», 
- воспроизводил ход коллегии главком ВВС Шапошников.
  Главком  сухопутных  войск  генерал  Варенников  слал 
тревожные шифротелеграммы с Украины, где находился он в 
тот момент:                          «Просим немедленно принять  
меры  по  ликвидации  группы  авантюриста  Ельцина  Б.Н.,  - 
писал вечером 19 августа Варенников. Здание правительства 
РСФСР  необходимо  немедленно  надежно  блокировать, 
лишить его водоисточников,  электроэнергии, телефонной и 
радиосвязи…».
                           Ничего этого сделано не было. Центральное 
телевидение и
 радиостанции были заполнены исключительно классической 
музыкой, лишь изредка прерываемой чтением чрезвычайных 
указов.
                          Чем нерешительнее вели себя путчисты,  тем 
большие  обороты  накручивал  Ельцин. По  его  приказу  у 
Белого дома начали сооружать баррикады. Первым же своим 
указом он объявил вне закона на территории России декреты 
ГКЧП.  Ближе  к  17  часам  Ельцин  издал  новый  указ, по 
которому  все  органы  исполнительной  власти  СССР   и 
силовые ведомства в том числе, переходили под российскую 
юрисдикцию.  Иными  словами, если  кто  и  совершил 
переворот, так  это  был  именно  Борис  Николаевич. Уж  ему 
точно  подобных  полномочий  никто   не  давал. Это  было 
грубейшим  нарушением Конституции.



                           Бывший глава президентской администрации 
Сергей Филатов объясняет:        «Ельцин – политик не для 
спокойной, стабильной ситуации. Он хорош, активен, здоров 
в периоды обострения ситуации, в период  “бури и натиска”. 
Такое впечатление, что ему просто необходимо все время  с 
кем-то сражаться».                          
 Решающую  ночь  Борис  Николаевич  провел  в  своем 
кабинете.  На  случай  штурма  был  разработан  план  его 
срочной  эвакуации  в  американское  посольство, 
расположенное  неподалеку.  Американцы  даже  специально 
держали открытыми задние ворота. 
                         В 10 часов министр обороны Язов объявил 
товарищам  по  оружию,  что  коллегия  Минобороны  решила 
вывести  из  Москвы  войска.  Отныне  любые  попытки  что-то 
изменить  теряли  всякий  смысл.  Путчисты  не  желали 
переходить от слов к делу. Нескончаемая болтология вместо 
конкретных  действий,  хотя  их  чуть  ли  не  упрашивали  на 
коленях продемонстрировать жесткость и решительность.
                       Президент Горбачев,  само собой, любые 
обвинения  в  своей  причастности  к  ГКЧП  гневно  отвергал. 
«Ходит  и  такое  мнение,  что  я,  мол,  знал  о  предстоящем 
путче,  -  пишет  он  на   страницах  своей  книжки 
“Августовский  путч”.  - Следствие покажет все. Так  же  как 
цену запущенного слуха, будто Горбачев имел ненарушенную 
связь, но устранился, чтобы отсидеться и приехать потом “на 
готовенькое”.  Так сказать, беспроигрышный вариант.  Если 
путч удался, то президент, давший ГКЧП шанс, выигрывает. 
Если путч проваливается, он опять прав».
                      Говорит член ГКЧП Валерий Болдин, один из 
самых доверенных генсеку людей:                        «Горбачев в 
начале 1990 года пригласил к себе группу членов Политбюро 
и Совета безопасности -  всех тех, кто впоследствии вошел в 
ГКЧП (среди них были Крючков, Язов, Бакланов)  и поставил 
вопрос  о  введении  чрезвычайного  положения.  Все  кого 
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Горбачев  тогда  позвал,  идею  ЧП  поддержали,  особенно 
учитывая  нарастание  националистических,  центробежных 
тенденций  в  Прибалтике  и  Закавказье. И  у  нас в  аппарате 
Горбачева начали готовить концепцию ЧП».
   Тогдашний  госсекретарь  США  Джеймс  Бейкер  в  своей 
книге «Политика
дипломатии»  прямо  пишет:  «Оказывается, Ельцина  тоже 
предупреждали  о  планах  заговорщиков.  Об  этом  Борису 
Николаевичу сообщил не кто-нибудь, а сам президент США, 
когда Ельцин находился с визитом в Штатах.                          И 
когда  на  другой  день  после  своего  возвращения  Горбачев 
принялся  что-то  о  себе  воображать  – назначать министров, 
раздавать заявления, Ельцин моментально его осадил».
                        Под давлением Ельцина президент СССР был  
вынужден  назначать  всех  названных  ему  кандидатов. 
Главком  ВВС  Шапошников,  пообещавший  разбомбить 
Кремль,  стал  министром  обороны.  Выступивший  против 
путча Бакатин - председателем КГБ . 
                         «Отныне все кадровые назначения вы будете 
производить  только  после  согласования  со  мной»,  -  ставит 
Ельцин ультиматум Горбачеву.
                          «Горбачев внимательно посмотрел на меня,  
пишет он в “Записках президента”. - Это был взгляд зажатого 
в угол человека».
В эти   дни в западной прессе сообщалось:                   
 “Нойес Дойчланд”, Германия: 
-  Нынешняя  политическая  ситуация  в  СССР 

характеризуется  небывалой  слабостью  Горбачева  и  силой 
Ельцина.  Пользуясь  слабостью  своего  некогда 
могущественного  соперника,  Ельцин  рвется  вперед.  Он 
осознает свою силу.
Телекомпания Эн-Би-Си, США:
- Компания Ельцин – Горбачев не сможет долго работать 

вместе…  Сотрудничество  этих  лидеров  напоминает 



ситуацию,  которая  складывалась  во  многих  странах 
Восточной  Европы  после  1989  г.  Так,  в  Польше  генерал 
Ярузельский  более  года  оставался  президентом  после  того, 
как  он  согласился,  чтобы  представители  “Солидарности” 
сформировали правительство.

 “Нью-Йорк таймс”, США:
-  Б.Ельцин  оказался  главным  победителем.  Однако  в 

награду ему досталась дряхлая экономика страны “третьего 
мира”,  деморализованное  население,  массовый  алкоголизм, 
социальные  недуги,   загрязненные  вода  и  воздух,  наконец, 
общество,  в  котором  есть  пушки,  но  нет  масла.  И  все  же 
советские люди мечтали о реформах столь долго, что готовы 
сейчас добиться какого-то реального прогресса.

“Монд”, Франция:
- Президент СССР собственными глазами увидел, как его 

спаситель росчерком пера объявил нелегальной деятельность 
КПСС  в  России… В  Европе  до  сих  пор  была  только  одна 
страна – Турция, где запрещена деятельность компартии.
 
Огромная  страна  рушилась  на  глазах.  Указ  за  указом,  и 
Ельцин разрушил могущественную державу.     Деятельность 
компартии  на  территории  РСФСР  была  запрещена.  Все 
партийное  имущество  передавалось  советам  народных 
депутатов.
      Горбачев добровольно сложил  с себя полномочия генсека 
и призвал членов ЦК к самороспуску. Формально он остается 
еще президентом СССР, но реальная власть была  у  Ельцина. 
За  десять  августовских  дней  окончательный  суверенитет 
обрели  Латвия,  Молдавия,  Украина,  Армения,  Белоруссия, 
Азербайджан,  Литва,  Эстония,   Грузия,   Узбекистан, 
Киргизия. В октябре последней откололась Туркмения. 
 Советский  Союз  де-факто  (а  вскоре  и  де-юре)  перестал 
существовать.
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Вся власть перешла в руки Ельцина.        «ХХ век закончился 
19-21 августа 1991 года», - напишет Ельцин позднее и  будет 
абсолютно прав.
                           Решение упразднить СССР созрело у 
окружения  российского  президента  Ельцина   вскоре  после 
августовского путча.
                          Советский Союз был учрежден в 1922 году 
четырьмя  республиками:  РСФСР,  Украиной,  Белоруссией  и 
Закавказьем.
                     Три  славянские республики имели право этот 
Союз  упразднить  и  руководители  этих  республик 
безрассудно  такой  акт  под  названием  «Беловежское 
соглашение» подписали,   распустив Союз.
        В  российском  Верховном  Совете  за  «Беловежское 
соглашение»  проголосовали  почти  все,  включая 
коммунистов.
                             Последней надеждой Горбачева оставалась  
армия,  как-никак  он  являлся  еще  Верховным 
главнокомандующим.  По  свидетельству  Шахрая,  «после  8 
декабря и  вплоть  до  25-го,  когда  Горбачев  объявил  о  своей 
отставке,  он обзванивал командующих военными округами, 
звонил Шапошникову и просил его поддержать. Но все ему 
отказали».
                           25 декабря, ровно за 5 дней до очередной 
годовщины  создания  СССР,  Горбачев  вынужден  был 
добровольно уйти в отставку. Конечно, он мог еще упираться, 
требовать внеочередного созыва союзного парламента. 
Что  это  бы  дало?       С  отставкой  Горбачева  -  первого  и 
последнего  советского  президента,   -  могучая, 
многомиллионная империя рухнула. 



Психологическая  справка    Михаила 
Сергеевича Горбачева
                         

Горбачев родился  в  селе  Привольное 
Красногвардейского района Ставропольского края в семье 
крестьянина.  Русский.  Учился  в  школе,  во  время  летних 
каникул  помогал  отцу  в  поле,  работал  помощником 
комбайнера.  Возглавлял  школьную  комсомольскую 
организацию. В партию вступил в армии. В 1950-1955 гг. 
учился  на  юридическом  факультете  МГУ  имени 
М.В.Ломоносова.  С  1955  г.  на  комсомольской  работе: 
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации 
Ставропольского  крайкома  ВЛКСМ,  первый  секретарь 
Ставропольского  горкома  комсомола;  с  1958  г.  второй, 
затем  первый  секретарь  Ставропольского  крайкома 
ВЛКСМ. 

В январе 1962 г. на краевой отчетно-выборной 
комсомольской конференции его работу резко критиковал 
первый  секретарь  крайкома  КПСС  Ф.Д.Кулаков:  «В 
отчетном  докладе  было  сказано,  что  за  два  года  в 
важнейшую отрасль сельского хозяйства было направлено 
18  тысяч  юношей  и  девушек.  Кажется,  что  сделана 
большая работа, но на самом деле этой работы не видно, 
так  как  уволились  за  это  же  время  с  ферм  16  тысяч 
молодых  людей.  Главная  причина  текучести  кадров, 
товарищ  Горбачев,  в  бездумном  отношении  крайкома 
комсомола  к  созданию  элементарных  культурно-бытовых 
условий  для  работающей  молодежи,  запущенность 
массово-политической  работы  на  фермах.   Не  уделяется 
должного  внимания  организации  социалистического 
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соревнования.  Много  формализма.  В  результате  чего  в 
крае  не  получило  широкого  размаха  движение  за 
присвоение  звания  коллектива  и  ударника 
коммунистического  труда.  На  соревнование  крайком 
ВЛКСМ  обращает  внимание  лишь  тогда,  когда  надо 
подводить   итоги.   Видимо,  лучше  было  бы,  товарищ 
Горбачев,  поступить  более  честно,  по  партийному 
обсудить  один  вопрос:  «О  неудовлетворительной  работе 
бюро крайкома ВЛКСМ по руководству социалистическим 
соревнованием». 

С  марта  1962  г.  Горбачев  парторг 
Ставропольского  территориально-производственного 
колхозно-совхозного  управления.  Летом  1962  г.  бюро 
крайкома  КПСС  в  своем  постановлении  обратило  его 
внимание на проявленную безответственность в работе с 
Обращением  ЦК  КПСС  и  Совета  Министров  СССР  к 
труженикам  сельского  хозяйства.  М.С.Горбачев  возразил 
против  такой  оценки,  и  тогда  Ф.Д.Кулаков  предложил 
создать комиссию для проверки его работы, а 07.08.1962 г. 
на  собрании  краевого  партийного  актива  «выдал»  ему 
сполна.
  Бывший  председатель  Ставропольского  КГБ 

Э.Б.Нордман  рассказывал, что  до пленума крайкома КПСС, 
на котором должен был решаться вопрос о первом секретаре, 
его пригласил к себе первый заместитель председателя КГБ 
С.Цвигун.  В  тот  период   все  кадровые  назначения,  в  том 
числе  и  партийные,  согласовывались  с  руководством  КГБ. 
Если учесть, что во главе этой организации стоял Андропов, 
то  понятно,  почему  так  много  значило  мнение   КГБ   в 
подобных  решениях.  Цвигуна  интересовало,  насколько 
связан  Горбачев  как  бывший  руководящий  комсомольский 
функционер  с  группой  А.Шелепина  –  В.Семичастного. 
Считалось, что именно они составляют основную оппозицию 
Л.Брежневу.  Э.Нордман  убедил  С.Цвигуна,  что  Горбачев 



далек  от  Шелепина  и  от  Семичастного  и  ничего  общего  с 
этой группой не имеет. 
Жизнь  Э.Нордмана  сложилась  непросто.  Ю.В.  Андропов 

познакомился с Нордманом во время отдыха в Кисловодске, 
оценив  его  честность и,  считая  преданным  себе  человеком, 
предложил ему возглавить республиканское управление  КГБ 
Узбекистана. 
Потом  с  подачи    Нордмана   Горбачев  приблизился  к 

Андропову.   В   1971 году  Горбачев станет член ЦК  КПСС. 
Секретарь ЦК КПСС с 27.11.1978 г. по 11.03.1985 г., кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС с 27.11.1979 г. по 21.08.1980 
г.,  член  Политбюро  ЦК  КПСС   с    21.10.1980  года.  Его 
дальнейшая судьба   известна всем  -  генеральный  секретарь 
ЦК КПСС с 11.03.1985 г. по 24.08.1991 г. 

 Теоретические исследования   личности Горбачева и его 
характеристики  в  преодолении  критических ситуаций 
выявили  у него  два признака: инфантильный уровень 
безответственности интеллектуально развитого человека и 
его халатное  отношение к окружающему.                            
Хотя формат нашей книги  не предусматривает установку 
диагнозов  кремлевским  персонажам,  но объяснение 
горбачевской безответственности   можно найти только в 
классификации ученого  Ф.Е.Василюка.
 Видя существенные отличия в преодолении  критических 
ситуаций и в переживаниях по этому поводу, с одной 
стороны  к свершившемуся критическому событию, а   с 
другой  стороны к затронутой этим событием жизненной 
необходимости,  Ф.Е.Василюк  выделил гедонистическое 
переживание. Такое переживание  игнорирует 
совершившийся факт, внутренне искажает и отрицает его 
(«ничего страшного не случилось»), формирует и 
поддерживает иллюзию благополучия и сохранности 
нарушенного содержания жизни. Это, если можно так 
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выразиться, защитная реакция инфантильного сознания 
Горбачева.
    Слово горбачевскому помощнику Георгию Шахназарову: 
«Здесь проявилась одна из уязвимых черт Горбачева - 
беспечность. Оптимист по натуре, которому в жизни всегда 
везло, он неизменно был уверен в благополучном для себя 
исходе всякого дела и, соответственно, не готовился к 
худшему. Я почти не видел его в состоянии страха перед 
будущим или опасений, побуждающих принять 
дополнительные меры предосторожности».
«Инфантильность» Горбачева привела    18 мая 1989 года  во 
время   его  официального   визита  в  Китай  к  студенческим 
беспорядкам, разыгравшимся на площади   Тяньяньмень. 
Вспоминая  эти  дни,  академик  Е.И.Чазов  пишет:    «Перед 
моими  глазами  стояла  незабываемая  встреча  двух 
коммунистических  реформаторов:   советского  – 
М.С.Горбачева  и  китайского  –  Дэн-Сяопина.  Сравнение 
не  в  пользу  отца  советской  «перестройки».  Дэн-Сяопина 
был мудрым политиком, тонким дипломатом и в то время 
человеком  большой  силы  воли.  Когда  Горбачев  пытался 
высказаться  в  защиту  студентов  и  демократии,  он  резко 
привел   народную  пословицу:  «На  улице  иногда 
проявляется мусор, но налетает ветер и все  очищает. Так 
будет и у нас». Да, прав был Софокл: «Много  говорить и 
много сказать – не одно и то же». Я не сомневался, что на 
следующий  же  день  после  нашего  отъезда  налетит  этот 
ветер  на  площадь  Тяньяньмень  и  закончится  китайская 
попытка идти по новому, советскому пути».   
Нормальный  человек    с  реалистическими 

переживаниями    подчиняется  принципу  реальности,  в 
основе  которого   лежит  механизм  терпения,  трезвого 
отношения  к  тому,  что  происходит.  Человек,  в  конечном 
счете, принимает реальность случившегося, приспосабливая 
свои потребности и интересы к новому смыслу жизни.



Реалистическое  переживание  полностью  признает 
наличие критической ситуации, но строит новое содержание 
жизни. Ориентированное на самоуглубление и самопознание 
реалистическое  переживание  может  достичь  и  более 
высокого  постижения  смысла  жизни.  Эта  способность  дает 
человеку «осмыслить жизнь в  большом  плане и  распознать 
то,  что  в  ней  истинно  значимо…  есть  нечто  бесконечно 
превосходящее всякую ученость… это драгоценное и редкое 
свойство  –  мудрость».  Именно  мудрость  в  процессе 
реалистических  переживаниях   позволяет  человеку 
сохранить волю и упорство.

Аналогом реалистического переживания может служить 
нравственное поведение, законом для которого являются 
моральные принципы, а не внешние обстоятельства, какими 
бы жесткими они не были.

 А у Горбачева всё было наоборот. Слово - доктору 
академику Е.И.Чазову:

 «На следующий день,  когда мы вылетали  из Китая на 
родину,  минут  через  двадцать  после  того,  как  самолет 
поднялся   в  воздух,  Горбачев  пригласил  меня  свой  салон 
пообедать.  За  столом  кроме  него  и  Раисы  Максимовны, 
сидели А.Яковлев и Е. Шеварднадзе. То ли из усталости, то 
ли  из-за  пережитых  трудных  переговоров,  но  обед  быстро 
закончился. Я уже хотел откланяться, как Горбачев обратился 
к  двум  своим  самым  близким  в  то  время  соратникам:  «Вы 
извините,  но  мне  хотелось  бы  обсудить  с  Евгением 
Ивановичем  некоторые  медицинские  проблемы».  Мы 
остались втроем.

Горбачев начал издалека, из  воспоминаний о прошлом, 
поинтересовался,  как  дела  в  созданном  мной 
Кардиологическом  центре,  куда  перешла работать  его  дочь. 
Раиса Максимовна в восторженных тонах поделилась своими 
впечатлениями  от   визита  в  Китай,  подчеркнув,  как  всегда, 
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заслуги  своего  мужа.  Постепенно  разговор  перешел  в 
плоскость политических проблем.

Зная,  что  в  семействе  Горбачевых  многие 
государственные  и  кадровые  вопросы  решаются  с  подачи 
Раисы  Максимовны,  я  был   крайне  удивлен,  что 
включившись разговор, она меня поддержала, особенно когда 
речь шла об окружении Михаила Сергеевича. Я никогда не 
видел  Горбачева  таким  раздраженным.  Он  покраснел, 
вскочил и начал ходить по салону, перебивая нас. Его слова 
окончательно  разрушили  тот  образ  передового,  мудрого, 
сильного  генсека  правящей  партии,  который  я  создал  себе 
много  лет  назад.  Передо  мной  был  обычный  партийный 
секретарь,  борющийся  за  уходящую  от  него  власть  и 
пытающийся  всеми  средствами  утвердить  свою 
политическую неординарность. «Вы ничего не понимаете ни 
в политике, ни в руководстве страной, -    говорил он. – Мне 
надо  быть  избранным  председателем  Президиума 
Верховного  Совета.  А  для  этого  я  должен  заручиться 
поддержкой  как  консерваторов,  так  и  демократов.  А  что  о 
людях  вокруг  меня  –  главное,  чтобы  они  были  преданы 
нашему делу, преданы мне». 
Видите, Горбачеву  ни разу  не приходила в голову мысль 

пересмотреть свои убеждения.
Поскольку  такая  личность  не  имеет  опыта   волевого 

поведения, то и в критических ситуациях она не  сохраняет 
способность  сознательно  и  собранно  искать  выход  из 
критического положения. Исход переживания кризиса может 
быть двояким. В любом случае такая личность не управляет 
ситуацией и не может противопоставить себя создавшемуся 
положению.  Она  не  имеет  психологической   предпосылки 
для подвига. Вспомним Горбачева, когда он стал игрушкой в 
руках   Ельцина,  не  имея  психологических  данных  для 
противостояния  критическим ситуациям.               



                Лидер без   грима                               
                                    

Горбачев  с  Ельциным  были  знакомы  давно:  еще  с  тех  пор, 
когда Горбачев служил в Ставрополе. Отношения у них были 
хоть и не близкие, но весьма теплые. Они даже обнимались и 
лобызались при встречах.
   Ельцин  утверждает  в  «Исповеди…»,   что  в  столицу  не 
рвался.   Когда  в  апреле  1985  года  прямо  в  машину  ему 
позвонил  секретарь  ЦК  Долгих  и  от  имени  Политбюро 
предложил  перейти  в  ЦК  завотделом  строительства,  Борис 
Николаевич, «подумав буквально секунду - две», отказался.
             «Здесь я родился, - как бы объясняет он,  - здесь жил, 
учился,  работал.  Работа  мне  нравится,  хоть  и  маленькие 
сдвиги,  но  есть.  А  главное  -  есть  контакты  с  людьми, 
крепкие, полноценны,  которые строились не один год».
На  посту  первого  секретаря  Ельцин  отработал  уже  девять 
лет. Срок  приличный. 
          
              По свидетельству очевидцев (начальник охраны 
Ельцина  Коржакова  и  член  Политбюро  Медведев), 
решающую  роль  в  судьбе  Ельцина   сыграл  секретарь  ЦК 
Егор   Кузьмич  Лигачев.  Он  предложил   Горбачеву 
кандидатуру  Ельцина,  о  чем  надо  полагать,  не  раз   потом 
горько пожалел.
               О  свердловском  секретаре  Лигачев  впервые 
услышал в  декабре 1983 года еще от  Андропова. Андропов 
позвонил ему прямо из больничной палаты и «попросил при 
случае побывать в Свердловске и “посмотреть” на Ельцина».
                Через месяц повод такой представился,  областная 
партконференция  приехала  на  Урал.  Именно  на   этом 
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собрании  Лигачев  близко  с  сошелся  с  Ельциным. 
«Меня  привлекли  в  Ельцине  живость  общения  с  людьми, 
энергия, решительность»,  - писал он по прошествии многих 
лет.
                   Но об этом, правда,  Борис Николаевич в своих 
мемуарах  не  упоминает.   По  обыкновению,   он  не  хочет 
делиться успехами с посторонними, да еще с такой одиозной 
фигурой, как Егор Кузьмич.
                   Трудно сказать,  с какими чувствами покидал 
Ельцин весной 1985 года родной Свердловск.   Секретарь ЦК 
и  будущий   премьер  Николай  Рыжков,  например,   весьма 
скептически  относился  к  Ельцину.  Когда  Горбачев  с 
Лигачевым  поинтересовались  мнением  бывшего  директора 
«Уралмаша» (он  знал Ельцина еще по Свердловску), тот дал 
земляку  просто-таки  унизительную  характеристику. 
«Ельцин… по натуре своей разрушитель. Наломает дров, вот 
увидите! Ему противопоказана большая власть. Вы сделали 
еще одну, роковую ошибку».
                    Но генсек советам Рыжкова не прислушался. 
Хотя  правая  рука  его  –небезызвестный  Егор  Лигачев   и 
вызвался  для  очистки  совести  скатать  в  Свердловск 
проверить,  так  сказать,   факты.          Горбачев  позднее 
вспоминал:
                     - Я здесь пообщался, поговорил с людьми. 
Сложилось мнение, что Ельцин – тот человек, который нам 
нужен.  Все  есть  -  знания,  характер,  масштабный  работник, 
сумеет повести дело».
                    Надо сказать,  что тогдашний первый секретарь 
МГК  Виктор  Гришин,   правящий  столицей  без  малого  два 
десятка  лет,  давно  уже  вызывал  недовольство  Горбачева. 
Были  арестованы  начальник  Главторга  Трегубов,  директор 
Елисеевского  магазина   Соколов,  директор  «Океана»   и 
десятки торговых работников рангом поменьше.



      «Сегодня  день  ликования  всей  Москвы,  -   записал  в 
дневнике  24  декабря  горбачевский  помощник  Анатолий 
Черняев. Сняли, наконец, Гришина, заменили  Ельциным».
                    Первые столкновения  произошли  зимой 19 
января 1987 года, на заседании Политбюро. Ельцин позволил 
себе раскритиковать проект горбачевского доклада к пленуму 
«О перестройке и кадровой  политике».
 Собственно, в случившемся виноват был сам Горбачев. Все 
то время пока доклад обсуждался, Ельцин молчал, и генсек 
впрямую спросил его:  а твое мнение,  товарищ Ельцин? 
                  «Мы пока на пути к перестройке. Негативные 
явления  живы»,  -ответил  секретарь  МГК  Б.Н.  Ельцин.  Он 
предложил  дать  каждому  из  бывших  членов  Политбюро 
публичную персональную оценку, ибо они повинны в застое 
и  кризисе,  но   Горбачев  быстренько  прервал  его:   в 
медлительности перестройки виноваты кадровые просчеты.
                «Надо вести линию на  приток свежих сил, но 
недопустимо…устраивать  гонения  на  кадры,  ломать  через 
колено судьбы людей». 
                                    «Ельцин был смущен и подавлен,  -  
писал потом Горбачев, - из столицы в то время уже поступало 
много жалоб на его грубость,  необъективность, жестокость в 
обращении с людьми… Ельцин вновь взял слово:  “Для меня 
это урок. Думаю, он не запоздал».
                  
                   Когда  заседание Политбюро завершилось, 
Ельцину  стало плохо с сердцем.  Все уже разошлись, а он 
никак не мог подняться со стула.  Пришлось вызывать врача. 
А  уже  на  другой  день  он  принялся   обзванивать  членов 
Политбюро,   ища  у  них   сочувствия  и  поддержки. 
«Занесло  меня  опять.  Видимо,  я  перегнул  где-то,   как 
считаете?»,  -  доверительно  вопрошал  он,  например,   у 
российского  премьера Воротникова.
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                    Воротников  успокаивал секретаря МГК: 
«Нередко и другие вступают в споры».                    Но и этого 
Ельцину  показалось недостаточно.   Хоть  и  выступил  он  на 
заседании с раскаянием,  все равно пробивается на прием к 
Горбачеву,  плачется,   просит  «учитывать  особенности 
характера».
                   Их задушевный разговор продолжался  2,5 часа.  
Но и месяца не прошло, как Ельцина стало заносить опять. 
Эти странные особенности  поведения некоторые  склонны 
объяснять неврастеническим  состоянием Ельцина.  Поэтому 
эти дни его жизни надо рассматривать сугубо в медицинской 
плоскости.  Об          этом свидетельствует   его письмо  к 
Горбачеву. Он обижен на весь мир.
                    «Я неудобен,  - пишет Борис Николаевич,  - и 
пелена жалости застилает глаза. Число вопросов, связанных 
со мной, будет возрастать и мешать вам в работе. Этого я от 
души  не  хотел  бы…   потому,  что  несмотря  на  ваши 
невероятные  усилия,  борьба  за  стабильность  приведет  к 
застою».     А посему: «прошу освободить меня от должности 
первого  секретаря  МГК  КПСС  и  обязанностей кандидата  в 
члены  Политбюро  ЦК   КПСС…  Это  не  слабость  и  не 
трусость». 
В эти дни Ельцин неустанно находился под колпаком КГБ. За 
ним велась негласная слежка, его телефоны прослушивались. 
Последний  раз,  7  ноября,   Борис  Николаевич  поднялся  на 
трибуну мавзолея. Со стороны было  это незаметно,  он так 
же  точно,  как  и  остальные   члены  политбюро,  призывно 
размахивал шляпой, приветствуя колонны трудящихся, но в 
том кругу он был  уже инородным телом, живым мертвецом. 
Остальные вожди старались
даже не смотреть в сторону вчерашнего соратника,  вроде как 
нет его.
9  ноября  1987  году    при  таинственных  обстоятельствах 
Ельцина срочно госпитализируют в ЦКБ.



                      «Видимо, организм не выдержал нервного  
напряжения,  -  жалуется  Ельцин  в  мемуарах,  -  произошел 
срыв.  Меня  сразу  накачали  лекарствами,  в  основном 
успокаивающими, расслабляющими нервную систему. Врачи 
запретили  мне  вставать  с  постели,  постоянно  делали 
капельницы, новые  уколы. Особенно тяжело было  ночью, в 
три-пять часов я еле выдерживал эти сумасшедшие головные 
боли.  Ко  мне  хотела  зайти  проведать  жена,  ее  не  пустили, 
сказали,  что  беспокоить  нельзя,   слишком  плохо  я  себя 
чувствовал».
                       В  то  время  4-м  Главным  управлением 
Минздрава руководил Евгений Чазов.    По мнению  Чазова: 
«это  был  нервный  срыв,  в  общем  понятный  с  учетом 
структуры личности Б.Ельцина,  типа его нервной системы. 
Для  такого  типа  превыше  всего  власть.  Все,  что  на  пути  к 
ней,  должно  быть  преодолено  или  сметено.  В  обычных 
условиях эту особенность человек сдерживает, контролирует. 
Но алкоголь, особенно если им постоянно
злоупотреблять, обязательно ее выявит, доведет до состояния 
патологии».
                         Теперь уже все ясно?      Но  Ельцин 
утверждает:  якобы  врачи-убийцы,  пока  лежал  он  в 
больничной палате, специально обкололи его психотропными 
средствами,  отчего  ум  зашел  у  него  за  разум  и  в  таком 
невменяемом  состоянии вытащили  на  пленум  МГК.      По 
версии  Ельцина,  главным  виновником  этого  был   академик 
Чазов.     
В  «Президентском  марафоне»  читаем:     «Чазов приехал в 
больницу:  “Михаил Сергеевич просил вас быть на пленуме 
МГК,  это необходимо”.  А умру я или не умру - после этого 
не важно.  Меня накачали лекарствами,  посадили в машину. 
На пленуме чувствовал себя так плохо, что казалось – умру 
прямо здесь, в зале заседаний.
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                          Наина говорила:  “Но как же так!  Ведь он же 
врач!  ”А что врач? Врач тоже лицо подневольное.  Не было 
тогда  просто  врачей,  просто  учителей,  все  так  или  иначе 
были  солдатами  партии.   Солдатами  государства». 
Между  прочим,  по  версии  Коржакова,  лошадиную  дозу 
баралгина Ельцину вводил отнюдь не Чазов, а другой доктор 
Дмитрий Нечаев.
                      В апреле 1996 года Дмитрий Нечаев при 
таинственных   обстоятельствах   был  застрелен  наемными 
убийцами  у  подъезда  собственного  дома.  Преступников, 
ясное дело, не нашли…
Возможно,    под  влиянием  лекарств  или  в  состоянии 
депрессии   Ельцин  выступает   на  пленуме  МГК  КПСС  11 
ноября 1987 г. с противоречащей его недавним выступлениям 
позиции. 
               Из выступления Б.Ельцина:
 «Я  думаю,  нет  необходимости  давать  здесь  себе  оценку, 
поскольку мой поступок просто непредсказуем. И сегодня, и 
на  пленуме  Центрального  Комитета,  и  на  Политбюро,  и  на 
бюро  горкома,  и  на  нынешнем  пленуме  много  выслушал  я 
того, что не выслушивал за всю свою жизнь. Может быть, это 
явилось  в  какой-то  степени причиной того,  что  произошло. 
Я  только  хочу  здесь  твердо  заверить  и  сказать,   Михаил 
Сергеевич,   вам  и  членам  Политбюро  и  секретарям  ЦК, 
здесь присутствующим,  и членам горкома партии,  всем тем, 
кто  сегодня  на  пленуме  горкома:  первое   -  я  честное 
партийное слово даю, конечно, никаких умыслов я не имел, и 
политической направленности в моем выступлении не было.
                 Второе: я согласен сегодня с критикой,  которая 
была высказана. Наверное,  товарищ Елисеев (ректор МВТУ 
им.Баумана   -  авт.)  сказал  правильно  –  если  бы  это  было 
раньше, то было бы на пользу.
                 Я  должен  сказать,  что  я  верю,  убежден  по-
партийному  абсолютно  в   генеральной   линии  партии,  в 



решениях  ХХ        съезда.  Я  абсолютно  убежден  в 
перестройке и в том, что как бы она трудно ни шла, она все 
равно  победит.  Другое  дело,  что  она,  и  в  этом  тогда 
действительно у нас были разные нюансы ее оценок, она по 
разным регионам и даже  по разным организациям идет по-
разному.   Но,  конечно,   я  в  перестройку  верю,  и  здесь  не 
может быть никаких сомнений. Я перед вами, коммунистами, 
проработавшими два года вместе в партийной  организации, 
заявляю абсолютно честно. И любой мой поступок, который 
будет противоречить этому моему заявлению, конечно,
должен привести к исключению из партии.
                    В начале прошлого года я был рекомендован 
Политбюро  и  избран  здесь  на  пленуме  первым  секретарем 
горкома партии. Формировалось бюро, и надо сказать,  бюро 
работало  очень  плодотворно.  Сформировался  исполком 
Моссовета,   в  основном  я  имею  в  виду  председателя,  его 
заместителей,   которые,   конечно,  и  это  отмечали  многие, 
стали  заниматься  конкретной  работой.   Но,  начиная 
примерно  с начало этого года, я стал замечать, что у меня 
получается плохо.
                    Вы помните, мы на пленуме городского комитета  
партии говорили о том что надо каждому руководителю, если 
у него не получается, тогда честно сказать, прийти и честно 
сказать в свой вышестоящий партийный орган, что у меня не 
получается.
Но здесь,  конечно, была также тактическая ошибка. Видимо, 
это  было  связано  с  перегрузкой  и  прочим.  Но  одно 
действительно  стало  получаться  у  меня,  я  не  могу  сказать 
про  все  бюро,  стало  получаться  в  работе  хуже.  Сегодня, 
пожалуй,  наиболее  четко  это  выразилось  в  том,  что  легче 
было  давать  обещания  и  разрабатывать  комплексные 
программы, чем затем их реализовывать. Это  во-первых. И, 
во-вторых, именно в этот период, то есть в последнее время, 
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сработало  одно  из  главных  моих  личных   качеств  -   это 
амбиция,
О  чем  сегодня  говорили.  Я  пытался  с  ней  бороться  но,  к 
сожалению, безуспешно.
                       Главное сейчас для меня, как для коммуниста 
Московской  организации,  это,  конечно,  что  же  все-таки 
сделать, какое решение принять, чтобы меньше было ущерба 
для  Московской  организации.  Конечно,  ущерб  он  есть,  и 
ущерб нанесен,  и трудно будет новому  первому секретарю 
городского  комитета  партии,   бюро  и  городскому  комитету 
партии  сделать  так,  чтобы  вот  эту  рану,  которая  нанесена, 
этот  ущерб,  который  нанесен,  и  не  только   Московской 
организации,  чтобы залечить ее делом как можно быстрее.
                         Я не могу согласиться с тем, что я не люблю 
Москву.  Сработали  другие  обстоятельства,  но  нет,   я  успел 
полюбить  Москву,  и  старался  сделать  все,  чтобы  те 
недостатки,  которые были раньше,  как-то устранить.
                         Мне было сегодня особенно тяжело слушать 
тех товарищей партии, с которыми я работал два года, очень 
конкретную критику, и я бы сказал, что ничего опровергнуть 
из этого не могу. 
                         И не потому, что надо бить себя в грудь, 
поскольку  вы  понимаете,  что  я  потерял  как  коммунист 
политическое  лицо  руководителя.  Я  очень  виновен  перед 
московской  партийной  организацией,  очень  виновен  перед 
горкомом  партии,  перед  вами,   конечно,    перед  бюро, 
конечно,   я  очень  виновен  лично  перед  Михаилом 
Сергеевичем  Горбачевым,  авторитет  которого  так  высок  в 
нашей организации, в нашей стране и во всем мире.
                       И я, как коммунист,  уверен, что Московская 
организация едина с Центральным Комитетом партии,  и она 
очень  уверенно  шла  и  пойдет  за  Центральным  Комитетом 
партии».
                       Однако Горбачев воспроизводит события иначе: 



«когда  мы  стали  обсуждать  возможность  его  работы  в 
Госстрое  в  ранге  министра,   беседа  приняла  деловой 
характер.
                     -Это уход с политической арены?                   
  - Сейчас вернуть тебя в сферу большой политики нельзя, - 
ответил  я.  Но  министр  является  членом  правительства.  Ты 
остаешься в составе ЦК КПСС. А дальше посмотрим,  что и 
как. Жизнь продолжается».
                       Примерно то же рассказывает и Коржаков:
                      «Я сам тогда принес телефонный аппарат в 
постель к  шефу  и  вышел. Из-за  двери  слышал, как  Ельцин 
поддерживал  разговор   убитым  голосом.   Горбачев 
предложил  ему  должность  заместителя  председателя 
Госстроя  в  ранге  министра  СССР.  Борис  Николаевич  без 
долгих раздумий согласился».
14 января Ельцин был назначен первым зампредом Госстроя 
СССР в ранге союзного министра. Должности такой прежде 
не  существовало,  ее  придумали  специально  под  него.  При 
этом  Ельцин  оставался  еще  и  кандидатом  в  члены 
Политбюро, в отличие от председателя Госстроя. То есть он 
числился  у  него  в  заместителях  ,   но  не  только  не 
подчинялся , а напротив , был еще и выше по положению. 
                      Борис Николаевич  Ельцин приходил в себя 
долго.  Унижения  и  позор  давались  ему  тяжело.  И  в  этот 
момент  Горбачев  допускает  грубую  ошибку.  Он  закрывает 
глаза  на   избрание  Ельцина  делегатом  Всесоюзной 
партконференции. 
                      28 июля Кремлевский дворец съездов был 
переполнен.
Со времен пленума Московского горком уже  почти полгода 
Ельцин   на  люди  не  выходил.          По  регламенту, 
выступление Ельцина запланировано не было. 
                     Но Ельцин все-таки прорвался на трибуну. Это 
было его последним шансом вернуться в большую политику. 
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И он пишет в президиум записку за запиской:  «дайте слово». 
Реакция  на  них  нулевая.  И  тогда  в  заключительный  день 
конференции  1  июля,  Борис  Николаевич  решается  на 
откровенную  борьбу  и   спускается  вниз,   прямиком  к 
трибуне. Ельцин приближается к Горбачеву. Зал замирает и в 
этой  тишине  раздается  ельцинский  голос:  «Я  требую  дать 
слово  для выступления. Или ставьте вопрос  на голосование 
всей конференции».
                     Горбачев согласно кивает, потому что Горбачев 
отлично знал, что Ельцин полезет на трибуну.      Уже потом, 
после августовского путча,  выяснится, что кабинет Ельцина 
в Госстрое был напичкан «жучками».
                    «Многое из того, что мы обсуждали в его  
кабинете,  - пишет помощник Суханов,  - тут же становилось 
достоянием  “гласности  ”.  У  нас  не  было  сомнений,  что 
находимся в пределах досягаемости  “большого уха».
                                          Секретарь московского горкома 
Юрий  Прокофьев  утверждает,  что  вечером,   накануне 
последнего заседания ему позвонил домой второй секретарь 
МГК  Юрий  Беляков  и  сказал,  что  предполагается 
выступление  Ельцина   и  он,  Беляков  ,  «просит  меня 
выступить против него».                      Поэтому никакой 
неожиданности  не  было.  Напротив,  члены  Политбюро 
заранее  были  проинформированы.  Ельцина  ждало 
публичное,  показательное   выступление  против  него.   В 
кулуарах Кремля заранее была разработан план В.
Стратегия  Ельцина  и  его  окружения   заключалась  в  том, 
чтобы выступая на конференции, привлечь внимание к  нему. 
Борис  Николаевич,  как  политик-таран,  делает  рискованный 
ход.
                      Ельцин:  «Товарищи делегаты! Щепетильный 
вопрос. Я хотел обратиться только по вопросу политической 
реабилитации  меня  лично  после  октябрьского пленума  ЦК. 
Если вы считаете, что время уже не позволяет, тогда все», - 



разводит он руками и собирается как бы сойти с трибуны, но 
вмешивается  Горбачев:  «Борис  Николаевич,  говори,  просят 
(Аплодисменты.)
Я думаю, давайте мы с дела Ельцина снимем тайну.  Пусть 
все, что считает Борис Николаевич сказать,  скажет.  А если 
что у нас с вами появится, тоже можно сказать.  Пожалуйста, 
Борис Николаевич».
                        После этой фразы было дан сигнал действия по  
плану  В.   Один  за  другим  выступавшие  вновь  требовали 
призвать  к  ответу  зарвавшегося  волюнтариста.       Самую 
яркую  речь  произнес,  несомненно,  Егор  Кузьмич  Лигачев. 
Фраза, брошенная им тогда, навсегда осталась в истории и в 
памяти народа:  «Борис, ты не прав!».
                         На  этой конференции было решено выбирать  
отныне  два  высших  органа  власти  -  Съезд  Народных 
депутатов и Верховный Совет СССР.                            То есть 
граждане  сперва  избирают  депутатов,  а  те  уже  из  своего 
числа  образуют  постоянно  действующий  двухпалатный 
Верховный  Совет. 
                                                          
Выборы  были  назначены  на  26  марта  1989  года.  На  этих 
выборах  за  Ельцина  отдали  свое  голоса  5  миллионов  117 
тысяч 745 человек избирателей.                               Такой 
сокрушительной победы не ожидал никто, в том числе и сам 
Ельцин. 
   Не  один  только  Ельцин  поперек  воле  Кремля  прорвался 
наверх. В десятках регионов секретари обкомов и крайкомов, 
крупные  чиновники,  генералы  потерпели  унизительное 
поражение.        Провалились все 14 командующих войсками 
округов , 30 секретарей обкомов и горкомов. В Ленинграде из 
семи  партийных  вождей  не  прошел  ни  один.   Против 
московских  кандидатур  единодушно  проголосовала 
Прибалтика.
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 Через  день  после  выборов  Политбюро  собралось  на 
экстренное заседание.                               
           «В Москве не из-за дефицита мяса Ельцину отдали 90 
процентов голосов, вынужден был признавать на Политбюро 
его давний недруг Рыжков,  - мясо в столице есть. Мы сами 
допустили ошибки».
                             После победы  Ельцина  Горбачев делал все 
возможное, чтобы не сталкиваться с прежними соратниками. 
Тем  самым  он  хотел  сблизиться  с  Ельциным.    Как  иначе 
понимать,   например,   любезность  Горбачева,  не 
помешавшего  Ельцину   пройти  в  Верховный  Совет  -   в 
постоянно  действующий орган  власти,   хотя  вполне  можно 
было  его  заблокировать  и  оставить  рядовым  депутатом. 
Большинство  голосов  в  Верховном  Совете  было  ведь  у 
Горбачева.  Это  была  его   роковая  ошибка,   потому  что 
трибуна ВС в будущем дала возможность Ельцину постоянно 
осуждать Горбачева и его команду. Уже у Ельцина создалось 
свое  окружение,   они  тесно  сотрудничали  с  посольством 
США.   Американцы  создали  Ельцину  имидж  борца  за 
демократию.
Это  окружение  при  содействии  посольства  США 
организовало  поездку  Бориса  Николаевича   впервые  в 
Америку,  будто  бы  по  приглашению  сразу  нескольких 
институтов  и  фондов.  Это  были  своего  рода  смотрины 
спецслужб и психологическое  зондирование  Ельцина.     
 Его даже принимал президент Джордж Буш  (много лет  был 
руководителем ЦРУ). Принял неофициально,  всего-то на 12 
минут,  но  и  их  было  достаточно  для  распознания  Ельцина. 
Для  Горбачева,   искренне  считавшего   себя  единственным 
незаменим   политиком,   выбор  Запада   был  сродни 
смертельному  удару. Зависти  Горбачева не было границ. 
Уже на другой день после возвращения Ельцина в Москву, в 
«Правде» появляется статья. Это была перепечатка материала 
журналиста  Витторио  Дзукконе  из  итальянской  газеты 



«Реппублика»,  о  недавнем  визите  Ельцина  в  США.  Потом 
станет  ясно,  что  статья  было  из   ряда  «активных 
мероприятий» КГБ СССР. Итальянец Дзукконе писал:
«За  пять  дней  и  пять  ночей,  проведенных  в  США,  Ельцин 
спал в среднем два
часа  в  сутки  и  опорожнил  две  бутылки  водки,  четыре 
бутылки  виски  и  несметное  количество  коктейлей  на 
официальных приемах.
Ельцин  заснул  прямо  во  время  официального  ужина,  все 
свободное время проводил в магазинах, скупая ширпотреб на 
полученные за лекции деньги и вообще вел себя как пьяный, 
невоспитанный  русский  медведь,  впервые  очутившийся  в 
цивилизованном мире… Поллитровые бутылки он выпивает 
в  одиночестве  за  одну  ночь  в  своем  гостиничном номере  в 
Балтиморе»,  -   не  стеснялся  в  выражениях  репортер. 
Ошалевшего  “почетного  профессора”,  который  рано  утром 
приехал  за  ним,  чтобы  отвезти  его  в  конференц-зал 
университета,  Ельцин одарил слюнявым пьяным поцелуем и 
наполовину   опорожненной  бутылкой  виски.  “Выпьем  за 
свободу”, - предложил ему Ельцин в половине седьмого утра, 
размахивая наполненным стаканом, одним из тех, в которых 
обычно хранятся зубные щетки и паста в ванной комнате. Но 
выпил он в одиночестве».
                      Горбачев и его окружение после опубликования 
статьи  ожидали  народного   гнева  против  Ельцина,   но 
получилось  наоборот.                 Обвинения  Ельцина  в 
пьянстве  были  восприняты  народом  с  небывалым 
воодушевлением.   Наш человек, плоть от плоти народа! Не 
какой-нибудь  там  заумный  болтун  со  своей  ненавистной 
Раисой.   Исконно  русский  мужик,  великан  двухметрового 
роста. Он и в отдыхе, и в работе не знает полумер. Работать 
так до-упаду,  пить так до потери пульса.  Они   ненавидели 
Горбачева за  антиалкогольную  кампанию.
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                   «Телефоны в редакции звонили, не переставая,  - 
вспоминал тогдашней редактор “Правды” Виктор Афанасьев . 
-  Потом  шли  телеграммы,  письма…  У  подъезда  редакции 
были  выставлены  пикеты.  Номер  газеты  демонстративно 
сожгли…».           И редактор «Правды»,  и Горбачев,  и члены 
Политбюро  впоследствии  будут  уверять,   что  заметка 
появилась  просто  так,  без  всякого  злого  умысла  и  команды 
свыше. Она якобы поступила по обычным каналам ТАСС и 
пошла в номер по причине ее остроты и сенсационности.
  Но   этим  не  закончилось.   Горбачев  все-таки  попытается 
через  министра  МВД СССР опозорить Ельцина     на сессии 
Верховного  Совета  СССР  16 октября  1989 года.   В  связи  с 
этим    Ельцин обращается письменной форме  к Верховному 
Совету СССР.   
               «16 октября 1989 года на сессии Верховного Совета 
СССР  под  председательством  М.С.Горбачева  был 
обнародован  инцидент,  затрагивающий  мои  честь  и 
достоинство.  Против  моей  воли  к  разбору  данного  вопроса 
был  привлечен  министр  МВД  СССР  товарищ  Бакатин, 
который,  смешивая  ложь  с  правдой,   не  имел  морального 
права  способствовать  распространению  слухов,  порочащих 
меня в глазах общественности. Более того, товарищ Бакатин 
ранее  заверил,  что  никакого  расследования,  а  также 
оглашения  информации,  касающейся  лично  меня, 
проводиться не будет.
                      Новый политический фарс,  разыгранный  
М.С.Горбачевым  на  сессии  Верховного  Совета  и 
раздуваемый  официальной  прессой  как  событие  первой 
величины в стране, объясняется,  конечно, не заботой о моем 
здоровье  и  безопасности,   не  стремлением  успокоить 
избирателей, а новой попыткой подорвать здоровье, вывести 
меня из сферы политической борьбы.
                     Создание Межрегиональной депутатской 
группы, сплотившей на своей платформе почти 400 народных 



депутатов СССР, избрание меня одним из руководителей ее 
координационного  совета,  независимость  нашей  позиции, 
альтернативные  предложения,   идущие  вразрез  с 
консервативной  точкой  зрения  сторонников 
административно-командной  системы,  и  даже  моя  частная 
поездка  в  США,   все  это  вызывает  яростное  озлобление 
аппарата.  По  его  команде  была  состряпана  целая  серия 
провокационных,   лживых,  тенденциозно  настроенных 
публикаций  в  советской  печати,  в  передачах  центрального 
телевидения,  распускались  среди  населения  самые 
невероятные слухи о моем поведении и частной жизни.
                       В  связи  с  вышеизложенным,   считаю 
необходимым заявить следующее:
                       1. Все это является звеньями одной цепи акции 
травли  меня  и  творится  это  под  руководством  товарища 
Горбачева М.С.; 
                       2. Вопросы моей безопасности и моей частной  
жизни  касаются  только  меня  и  должны  конституционно 
ограждаться от любых посягательств, в том числе со стороны 
партийного руководства;
                       3. В случае продолжения политической травли я 
оставляю  за  собой  право  предпринимать  соответствующие 
шаги  в  отношении  лиц,  покушающихся  на  мои  честь  и 
достоинство как гражданина и депутата;
                      4. Считаю неприемлемым и опасным перенос 
акцентов  с  методов  политической  борьбы  на 
безнравственность,  беспринципные  методы  морального  и 
психологического  уничтожения  оппонента.  Это  ведет  к 
полному краху морально-этических установок, к демонтажу 
демократических начал  перестройки  и  в  конечном  итоге   к 
жесткому тоталитарному диктату.
                      17.10.89
                      Народный депутат СССР Б.Н.Ельцин».
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К  началу  1990  года  Ельцин  был  уже  одним  из  ведущих 
политиков СССР. Тогдашнее окружение объявило об участии 
Бориса Николаевича на предстоящих выборах  в Верховный 
Совет РСФСР. Они считали, что сперва надо ему  пройти в 
Верховный  Совет  РСФСР,  а  потом  претендовать  на  место 
спикера.  После  этого  с  помощью   законодательного  органа 
власти  учредить  президентский   институт  в  Росси.  И  в 
будущем,   с  помощи  политтехнологов,  получавших 
директивы с Запада, выбирать на этот  пост Ельцина.
                         Горбачевский помощник Шахназаров 
вспоминает,  как  на  одном  из  заседаний  Политбюро  генсек 
принялся  вдруг  размышлять  вслух: 
«Странные вещи в народе происходят! Что творит Ельцин - 
уму  непостижимо.  За  границей,  да  и  дома  не  просыхает, 
говорит  косноязычно,   несет  порой  вздор,  как  заигранная 
пластинка. А народ все твердит: “Наш человек!”».
                           Весной 1990 года Ельцин вместе с 
помощниками 
Львом  Сухановым  и  Виктором  Ярошенко  отправился  по 
Европе  представлять  только  что  вышедшую  его  книгу 
«Исповедь на заданную тему».
                                Побывал в Стокгольме, Амстердаме,  
Осло,   Милане,  Париже,  Гамбурге.   Представление  книги 
носило   чисто  символичный  характер.   Мы  узнаем  это  из 
мемуаров   премьер-министра  Великобритании  Маргарет 
Тэтчер. В ходе этого визита   состоялась  встреча Ельцина с 
Тэтчер,  называемой  в  мире   «Железной  леди».   В  своих 
мемуарах  она  подробно  описывала  эту  встречу, 
состоявшуюся   при  содействии  МИД  Великобритании 
(разумеется,   при  одобрении  разведчиков   службы  МИ-5). 
Ельцин предложил ей завязывать торговые и экономические 
контакты  напрямую  с  Россией.   Тэтчер,  дипломатично 
успокаивая  Ельцина, говорила:                      «Господин  
Ельцин,  давайте  подождем.   Пусть  Россия  обретет 



независимость,  станет  новой  и  свободной.  И  тогда  … все 
возможно».   Так  они  дали  Ельцину  новую  директиву  на 
будущее.
                             Ельцин все свои намерения предпочитал  
оглашать   на  конфиденциальных   беседах.  Он   всегда 
опасался   КГБ.       В  ноябре  1989  года,  встречаясь  с 
интеллигенцией  в  Доме  кино,  Борис  Николаевич  говорил: 
«Шпионов поймать не могут. Зато собирают сплетни внутри 
коллектива  и  потом  их  доносят  начальству.  Вот  к  чему 
сводится их роль. В Свердловске у меня в обкоме партии 10 
лет были кагэбисты. Ни одного шпиона не поймали». 
При  первой  же   возможности,  в   первые  четыре  года 
ельцинского  президентства  КГБ   подверглась   шести 
реорганизациям: из КГБ стала АФБ, потом МБВД, затем МБ, 
ФСК, ФСБ.
  В  своей  нашумевшей  книге  «Рука  Москвы»  бывший 
заместитель  госсекретаря  США  Строуб  Тэлботт  красочно 
описывает, как во время закрытых встреч Ельцин  становился 
восприимчив  к  уговорам  и  увещеваниям  президента  США 
Билла  Клинтона.  Затем  во  время  заключительных  пресс-
конференций Ельцин из кожи вон  лез, чтобы скрыть, какой 
он  уступчивый за закрытыми дверями».
Выборы  в  российский  парламент  состоялись  16  мая  1990 
года.  Запад  активно  поддерживал  избрание  Ельцина. 
Несмотря   на  внушительную  победу  Ельцина,  ему 
предстояло еще побороться.  Решающего пакета голосов   у 
сторонников  Ельцина  не  было.  Для  того  чтобы  провести 
любое решение, требовался 531 голос.
«ДемРоссия»,   которой   руководил  Ельцин,  располагала 
примерно  465  мандатами,   а  коммунисты   -  417.  Еще  176 
независимых депутатов. Но все-таки каким-то образом    29 
мая,  с  третьей  попытки,  новым  председателем  Верховного 
Совета  РСФСР  был  избран  Борис  Николаевич  Ельцин.  Он 
набрал  семь  голосов  сверх  положенной  отметки,   а  его 
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соперник  Власов не получил ни того, что имелось прежде у 
Полозкова:  535 голосов против 467.
                                                        Наверное, нет нужды  
напоминать все, что происходило потом.  В августе 1991 года 
у  ГКЧП  не  хватило  решимости  применить  силу  против 
Верховного Совета, председателем которого был Ельцин.  А 
в  сентябре  1993 года  тот  же  Ельцин   в  суверенной  России 
окончательно  распустил  съезд  и  по  его  указанию 
расстреливали  депутатов   из  танков.   Вот  таким  был 
«демократ и либерал»  Ельцин. Эти его  особенности были 
известны  не  только  его  окружению,   о  них  хорошо  были 
осведомлены  иностранные лидеры.                             
                           После распада Союза  структура власти 
кардинально изменилась.  В книге  «Эпоха Ельцина» девять 
бывших  помощников  и  спичрайтеров  президента  довольно 
откровенно указывают:                               «После 1996 года 
изменилась структура новых кадров бюрократии.
Если раньше про того или иного высшего чиновника гадали, 
какой  он  политический  ориентации,  то  теперь  вопрос 
задавался  иначе,  кто  его  “прикармливает  ”,  к  какой 
олигархической группировке принадлежит?». 
          Заболев, Ельцин оказался в сплошной изоляции, кроме 
семьи  он  уже  никому   не  доверял.         Младшая   дочь 
Ельцина  Татьяна  Дьяченко  была  его  самым  доверенном 
лицом.    Неформально  вся  власть  окончательно перешла в 
руки  Дьяченко,  а  точнее,    ее  друзьям  -  Березовскому, 
Юмашеву, Абрамовичу,
Чубайсу.                              
  Ельцин  даже всерьез  подумывал  над  тем,  чтобы де-факто 
передавать всю власть дочке Татьяне, и для этого даже хотел 
провести   инсценировку президентских выборов.  Но  потом 
понял, видно, что вариант этот не пройдет.
 В это время   совершенно неожиданно в политическом поле 
появился  Владимир  Владимирович  Путин.  Он   был 



совершенно  не  похож  на  традиционных  ельцинских 
выдвиженцев, кроме того,  абсолютно не рвался  к власти и 
всегда держался в тени.                    
Первый  президент  России  ушел  в  отставку,  не  дожидаясь 
конца  своих  полномочий,  вечером  31  декабря  1999  года. 
Вспоминая  прощальный   день  в   Кремле,   Ельцин  писал: 
«Было чувство одиночества и даже тоски». 

Психологическая  справка     Бориса 
Николаевича Ельцина
Ельцин родился 1 февраля 1931 года в бедной  уральской 
деревне Бутка. Родители его - Николай Игнатьевич и Клавдия 
Васильевна (урожденная Старыгина), как и все их предки, 
были крестьянами.
                    Уже потом,  когда Ельцин станет первым лицом в 
государстве, историки попытаются восстановить его 
генеалогическое дерево в надежде обнаружить там какие-
нибудь царские или хотя бы княжеские корни,  но 
безуспешно.
                   Древнейший предок первого президента, которого 
удалось идентифицировать, звался Сергеем Ельциным. В 
первой половине   XVIII века он был государственном 
крестьянином села Басмановское  Бутинской волости 
Шадринского уезда Пермской области.
                   По версии историка Дмитрия Панова,  род 
Ельциных попал на Урал в период освоения его выходцами 
из Великого Новгорода.
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Правда, утверждение это базируется на весьма  шатких 
доказательствах. В писцовых книгах Сытнинского погоста за 
1495 год  Панов якобы обнаружил некоего  Елизарко Ельца, 
хотя по той же логике ельцинские корни можно приписать и 
древнему городу Ельцу.
                  Но одно историки установили несомненно: 
исконная фамилия Ельцин звучит совсем иначе – Елцын. 
Только в 1921 году в написании фамилии впервые появился 
мягкий знак. А трудно произносимая буква «ы» сменилась на 
доступное «и» еще позднее: отца будущего президента 
записывали уже как «Ельцин».                   Большинство 
российских историков  род Ельциных связали с деревней 
Бутка в Басманово (оно же Басмановское).  
Если внимательно  посмотрим  на  черты лица   семьи 
Ельциных,  увидим, что  антропологически у них  больше 
черт азиатских, чем славянских.                 
До революции семья Ельциных-Елцыных считалась крепкой 
и зажиточной.
Игнат Елцын  – дед будущего президента,  владел обширном 
хозяйством: ветряная и водяная мельница, молотилка, жатка, 
пять лошадей, четыре коровы.                 Когда в 1930 году 
Игната Ельцина раскулачивали, все  его хозяйство было 
скрупулезно подсчитано и переписано.          
Новая власть  отобрала  у  Ельциных все нажитое 
непосильным трудом, обложила индивидуальным 
сельхозналогом и выслала из родимого села.          Местом 
проживания определили им деревню Бутку Талицкого района 
- в пятнадцати верстах от Басманова. Ничего удивительного: 
сибирских и уральских кулаков далеко от родимых мест не 
гнали; все равно худших условий жизни не найти. Это с тех 
времен пошла поговорка, что дальше Урала не сошлют…
              Именно там, в Бутке, и появился на свет будущий 
президент. Но прожил он на Урале недолго. Помыкавшись в 
колхозе, его отец  – Николай Игнатьевич,  вместе с женой и 



братом  Андрианом отправляется на заработки.               В 
1932 году братья Ельцины переселились в Казань и 
устроились плотниками на строительство авиационного 
завода.            
              В ночь с 27 на 28 апреля 1934 года братьев Ельциных 
арестовали.
              Бригадира Николая Ельцина взяли прямо на глазах у 
трехлетнего
Бориса, в маленькой комнатушке барака № 8 поселка на 
Сухой реке, где они тогда жили.               « Я до сих пор 
помню тот ужас  и страх, - пишет Ельцин.  - -  Ночь, в 
барачную комнату входят люди, крик мамы, она плачет. Я 
просыпаюсь.  И тоже плачу. Я плачу  не оттого, что уходит 
отец, я маленький, еще не понимаю, в чем дело.  Я вижу,  как 
плачет мама и как ей страшно. Ее страх и ее плач передаются 
мне. Отца уводят, мама бросается ко мне, обнимает, я 
успокаиваюсь и засыпаю».
              Судебное разбирательство было недолгим. Ельцины 
получили по три года за то, что «проводили систематически 
антисоветскую агитацию среди рабочих, ставя своей целью 
разложение рабочего класса и внедрение недовольства 
существующим правопорядком…  пытались создать 
нездоровые настроения,  распространяя при этом 
провокационные слухи о войне и скорой гибели Советской 
власти». Да,  и еще  «вели   агитацию против займа,  активно 
выступали против помощи австрийским рабочим».      Уже 28 
мая братьев вместе с их подельниками – отцом и сыном 
Гавриловыми и кулаком  Иваном Соколовым – эпатировали в 
Дмитровский ИТЛ (Дмитлаг).
            Отбывать срок Николаю Ельцину пришлось опять на 
строительстве, теперь уже канала имени Москвы в районе 
подмосковного Талдома. Семья поехала за ним.  Жили в 
бараке вместе с такими же арестантами.  Может, именно эти 
трудные дни маленького  Бориса и определили всю его 
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будущность,  наряду со способностью  выживать в 
трудностях? 
В лагере Ельцин-старший сдружился с другим зэком, 
бывшим фельдшером Василием Петровым, а его жена Нина 
Петрова приютила у себя Клавдию с Борисом.  Позднее в 
доме Петровых родился и младший брат Ельцина - Михаил.
         Нина Петрова рассказывала,  что Борис Николаевич был 
очень активным ребенком и по причине отсутствия игрушек 
любил развлекаться с поленьями, сооружать всевозможные 
конструкции,  дома и пирамиды.
          Почему-то  о  спасительнице своей Нине  Петровой, 
Ельцин  в  многочисленных  мемуарах  не  упоминает  ни  разу. 
Может быть, у него сохранилось неприятное вспоминание об 
этих днях. Возможно, его больше нервировали  вспоминания 
о детстве, чем удары жизни, полученные в зрелом возрасте.
          Воспоминания  Ельцина  о  своем  детстве  всегда 
навевают   мрачную   атмосферу:   «Мы  жили  бедновато. 
Домик  небольшой,  корова.  Была  лошадь,  но  и  она  вскоре 
пала. Так что пахать было не на чем. Как и все, вступили в 
колхоз…          Отец тогда решил все-таки податься куда-
нибудь.  На  стройку,   чтобы  спасти  семью.  Это  был  так 
называемый период индустриализации.  Он  знал что рядом, 
в  Пермской  области,  на  строительство  Березниковского 
калийного комбината требуются строители. Туда и поехали. 
Сами запряглись в телегу, побросали последние вещички, что 
были, и на станцию, до которой шагать 32 километра».

Увязывание  особенностей  характера  Ельцина-
политика  с  тяготами  его  детства  не  лишено  основания.  Он 
остро  переживал  бедность  и  низкое  происхождение  своей 
семьи.  Оказывается,   в  детстве  страдал  от  комплекса 
неполноценности. Как известно,  из таких людей в будущем 
часто формируются эгоцентрические политические лидеры.

 Властвующие лидеры условно подразделяются на 
два  подтипа:  эгоцентрический  и  социоцентрический. 



Эгоцентрический  тип  лидера  ориентирует  власть  на  себя. 
Власть  может  ими   рассматриваться  как  инструмент 
компенсации  неполноценности,  а  изначальные  физические 
или психические недостатки личности могут  мобилизовать 
их на большие достижения.

 Власть  нередко  является  также  и  средством 
получения материальных и нематериальных благ (богатство, 
слава, престиж, известность, популярность, доступ в высшие 
слои  общества  и  др.),  и  способом  господства  над  другими, 
получения  удовольствия  от  зависимости  других  от  себя 
(своеобразный властной садизм). Родственные чувства у них 
искажаются,  бывает,  что  такие  люди  проявляют  полное 
равнодушие  к  родным  и  близким.  Они  удивляют  своей 
неблагодарностью,  бесчувственностью  и 
нечувствительностью.  Б.Н.Ельцин до последнего времени не 
общался  ни  с  братом,  ни  с  родной  сестрой,  сколько  бы  ни 
приезжал в Екатеринбург, никогда не навещал Михаила. 
По  этому  поводу  генерал  Коржаков  (начальник  личной 
охраны Б.Н.Ельцина) недоумевал:           «С братом при мне 
он (Ельцин – авт.)  не встречался ни разу. Михаила я вообще 
никогда не видел, а Валентину (сестру) только дважды, когда 
она переехала в Москву. Бородин дал Валентине квартиру в 
Проточном  переулке,   и  Ельцин  посылал  меня  посмотреть 
дом. Сам он, разумеется, ни тогда, ни после к ней не ездил».
                             Реакция сестры на такое к себе отношение  
неизвестно,  но  младший  брат  Михаил  Николаевич  уверял 
журналистов,  что  на  Бориса  он  совсем  не  в  обиде,  просто 
брат сильно занят.  Они   даже пытался помочь ему, услышав 
по  телевидению,  что  Ельцины  вынуждены  всей  семьей 
копать  себе  на  зиму  картошку,  и  решил  послать  им  два 
мешка. Но они от картошки  отказались. «Говорят, у самих, 
мол,  поспел  хороший  урожай»,  -  простодушно  объяснял 
бывший монтажник…
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                                         Мать Клавдию Васильевну, любовь к  
которой уже будучи президентом Ельцин особо не проявлял, 
он заберет к себе лишь в 1992 году, когда станет ей совсем 
худо  и  потребуется  постоянный  присмотр  врачей.  Но 
причина не только в этом. В  Екатеринбурге пошли слухи о 
неблагодарном  президенте, который бросил мать. Чтобы  не 
расходились эти слухи на всю страну, семья Ельциных берёт 
ее  в  Москву.       Он  поселил  ее  на  даче  в  Барвихе,  она 
питалась отдельно от всей семьи…
                             Согласно полуофициальной кремлевской  
версии, Клавдия Ельцина скончалась от переживаний за сына 
в разгар противостояния Ельцина с Верховным Советом. Но 
работавшая на даче в день ее смерти обслуга говорила совсем 
другое. Невестка – Наина Иосифовна, страшно накричала на 
свекровь,  и  та  в  расстроенных  чувствах  закрылась  в  своей 
комнате.  Борис  Николаевич  узнал  о  кончине  матери 
последним,  спустя  шесть  часов  после  того,  как  она 
преставилась.                              Похоже, родственные чувства 
вообще были ему чужды. 
                                        При функциональных расстройствах 
нервной  системы  человек  становится  индифферентным, 
безразличным к происходящему и абсолютно равнодушным к 
вопросам общественной жизни и морали.
Когда Ельцин был трезв и бодр, это был сильный,  цепкий и 
волевой  человек.  Но  стоило  ему  выпить  первую  рюмку, 
Ельцина точно подменяли.                           Его тогдашняя 
норма составляла от стакана до литра. Причем употреблять 
обычно начинал прямо с утра.
Все  ельцинские  любимцы  -  Баранников,  Грачев,  Коржаков, 
Барсуков,  Тарпищев,  Бородин,  Шумейко  отличались  одним 
общим  качеством  -    могли  много  выпить.   Тех,  кто  не 
употреблял,  президент в  ближний круг  не  допускал,  какие 
бы ключевые должности они не занимали.



                           Именно по такому принципу Виктор 
Баранников  стал  министром  безопасности,   а  Владимир 
Шумейко  –  первым  вице-премьером.  Никто  лучше  него  не 
умел вести застолья. 
Геннадий Бурбулис, пока не растерял своего влияния, вывел 
даже  целую  методу  -   в  какое  время  и  с  какими  бумагами 
лучше всего заходить к Ельцину.                           Еще 
многоопытные  соратники  замеряли  по  часам,  сколько 
времени  должно  пройти  после  первой  рюмки,  чтобы 
президент подписал нужную бумагу.

Несколько  фрагментов  из  книги  заместителя  госсекретаря 
США Строуба
Тэлботта  «Рука  России»,  вышедшей   после  отставки 
Ельцина:
                  «На первой встрече с Клинтоном в Ванкувере, на 
обеде Ельцин опрокинул три рюмки виски и четыре бокала 
вина  и  почти  ничего  не  ел.  Уоррен  Кристофер  передал 
записку: «ничего  не  ест.  Плохой  знак».  Считать,  сколько 
Ельцин принял, станет нашей привычкой на саммитах»…
                  Той ночью в “Блэр Хаус” Ельцин с пьяным рыком 
шатался по комнатам в трусах.  Спотыкаясь, он спустился на 
первый  этаж  и  стал  приставать  с  разговорами  к  агенту 
американской  службы  безопасности.  Тому  удалось  убедить 
Ельцина  вернуться  наверх  под  попечительство  своего 
телохранителя,  но  скоро  Ельцин  пришел  снова,  твердя: 
«Пицца!  Пицца!».  Наконец,  русская  служба  безопасности 
крепко  взяла  его  под  руки  и,  пытаясь  успокоить,  быстро 
отвела наверх.      
В  конфиденциальном  отчете  советник  президента  США 
Джеймса  Гаррисона   писал:   «когда  самолет  приземлился, 
Ельцин  спустился  с  трапа,  но  вместо  того,  чтобы 
приветствовать  ожидавшую  его  делегацию,  прошел  по 
взлетно-посадочной  полосе  к  хвосту  самолета  и, 
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повернувшись спиной к нам, стал мочиться на задние колеса 
самолета. Потрясенные, мы стояли в неловком молчании, не 
зная,  что  и  думать.  Ельцин  вернулся,   не  сказав  ни  слова, 
пожал  руки  должностным  лицам,  получил  букет  цветов  от 
молодой  женщины  и  сел  в  ожидавший  его  лимузин.  Все 
сделали вид, как будто ничего не произошло».
                
В  сентябре  1994  года  в  Вашингтоне,  по  словам  Тэлботта, 
Клинтон  за  один  присест  сумел  переубедить  Ельцина,  что 
бояться НАТО не надо, Америка и Россия братья навек, а их, 
двух  президентов,  до  конца  дней  будет  связывать  «великая 
дружба». «Я понял,  согласно кивнул он (Ельцин.-Авт.), сидя 
за столом. Благодарю за то, что ты сказал».
                           «Ельцин заметил госсекретаря Уоррена  
Кристофера и  Мадлен Олбрайт  как  раз в  тот  момент, когда 
официант  принес  им  шампанское.  Он  схватил  один  из 
фужеров  на  подносе.  «Г-н  президент,  сказал  Кристофер,  на 
нем  уже  есть  отпечатки  пальцев!”.   Ельцин  рявкнул, 
потребовал собственный стакан, осушил его одним глотком и 
вновь повернулся к Крису. «Давно вас не видел, сказал он с 
настолько преувеличенным выражением угрозы на лице, что 
это  казалось  даже  комичным.  Вы  и  Козырев  -   оба 
неудачники! Абсолютные неудачники!”».
                             В книге «Эпоха Ельцина», написанной 
группой  бывших  президентских  советников,  говорится:  в 
сентябре  1994  года  Ельцин  отправился  не  переговоры  в 
США.   Уже  в  первое  же  утро  окружение  заметило,  что 
президент  пребывает  в  приподнятом  настроении.  Во  время 
совместного  завтрака  он  целиком  сосредоточился  на  вине, 
почти забыв о еде. Клинтона такая прыть немного смутила, 
но виду он не подал. Ельцин же с каждой минутой веселел 
все сильнее. Он беспрерывно и глупо шутил, громко хохоча 
над собственными остротами.



                             Заместитель госсекретаря Строуб Тэлботт  
вспоминает,  что  в  аэропорт  он  должен  был  отправиться  в 
одном лимузине с Ельциным, но российский посол Воронцов 
объявил, что президент очень устал и хотел бы ехать вместе с 
супругой.    «Моя  догадка  о  настоящей  причине  вскоре 
подтвердилась.   На  трапе  он  крепко  держался  за  перила  и 
сосредоточивался  на  каждом  шаге.  На  последнем, 
оступившись, он схватил за руку Наину».
                             Следующим пунктом назначения должен 
был  стать  ирландский  аэропорт  Шеннон,  где  Ельцину 
предстояло  встречаться  с  премьер-министром  Рейнолдсом. 
Но в полете он устроил новый  банкет и разошелся так, что 
посреди  ночи  рухнул  в  салоне  без  чувств.  В  Шенноне 
ожидавшая  его  правительственная  делегация  Ирландии 
выхода  Ельцина  из  приземлившегося  самолета  так  и  не 
дождалась. 
Надо  отметить,  что  такое   поведение  не  является  чисто 

«ельцинским».  У  больных,  «зараженных» алкоголизмом, 
приблизительно такой же характер поведения, как у Ельцина. 
Конечно,    определенную  роль  играют  и  другие 
биохимические особенности человека:

-   уровень  эндогенного   (собственного,  внутреннего) 
спирта  у  них  ниже,  тем  больше  вероятность,  что  человек 
будет пить;

-   активность  ферментов  печени,  ответственных  за 
преобразование  спирта:  чем  она  ниже,  тем  медленнее 
разлагается спирт и дольше, опьяняюще действует спирт на 
мозг:
За  последние  несколько  лет  появились  генетические 

данные,  подтверждающие  эти  заключения.  Австралийские 
исследователи установили, что злоупотребление алкоголем и 
патологическая  зависимость  от  него  обусловлены  разными 
генами.  Теперь  исследователям  осталось  лишь 
идентифицировать эти гены. Алкоголизм и бытовое пьянство 
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часто путают, поскольку их проявления  похожи. Но  ученые 
рассматривают  их  как  различные  виды  заболевания. 
Пьяница «слишком много пьет» с точки зрения сложившихся 
социальных  норм,  тогда  как  алкоголик  совсем  не  может 
обойтись без спиртного.  Полученные данные подтверждают 
и  давние  наблюдения  о  наследственном  характере  этих 
недугов.
Исследование,  проведенное  в  Университете  Джона 

Хопкинса показало, что люди, перенесшие в детстве тяжелую 
психологическую травму, а также подвергавшиеся телесным 
наказаниям, чаще впоследствии становятся алкоголиками. Я 
лично  слышал интервью Ельцина,  когда он рассказывал, как 
его  отец  безрассудно  побивал.   Риск  пристрастия  к 
спиртному  выше   у  людей  с  выраженными  тревожно-
мнительными  чертами  характера,  в   сравнении  с  более 
уравновешенными людьми.

Следуя  передовым  взглядам  виднейших 
представителей  современной  медицины,  можно  прийти  к 
следующему  выводу:  при  рассмотрении  психосоматических 
взаимоотношений  на  первый  план  не  следует    выдвигать 
болезнь. Правильнее  учитывать  больной  организм со  всеми 
его  особенностями.  Такой  подход  стал   началом 
своеобразного  учения  о  соматических  типах  личности. 
Материалы  новых  исследований  основывались  не  на 
использовании результатов специальных экспериментальных 
данных,  а  на  клинических  наблюдениях,  и  носили  поэтому 
чисто  описательный  характер.  Говоря  о  выразительных 
свойствах  человека,  можно  утверждать,  что  социальная 
жизнь, предполагающая непрерывное и неизбежное общение 
людей  между  собой,  вольно  или  невольно  заставляет 
считаться  с  типичными  особенностями  отдельных  лиц. 
Современная  наука  дает  возможность  распознавать  многие 
характерные  психические  и  физиологические  особенности 
личности на основании поведения этого индивида.



Поведение  –  одно  из  наиболее  созидательных 
функций  психики.  Поэтому  выработке  прочных  навыков 
сознательного  управления  этой  психической  функцией 
должно быть уделено особое место. Известно, что поведение 
может  быть  пассивным  и  активным.  В  первом  случае  оно 
бывает  непроизвольно  привлечено  к  сильным  или 
необычным  внешним  раздражителям  или  же  к  внутренним 
психическим  явлениям  (чувственным  образам,  мыслям, 
переживаниям).  Во  время   активного   поведения  выбор 
внешнего или внутреннего объекта происходит в результате 
волевого усилия.
Во  время   активного  поведения   самочувствие  и 

работоспособность  включаются  в  качестве  важного 
составного  элемента  сосредоточения  внимания  на  более 
сложных  чувственных  образах.  Разумеется,  эти 
представления  должны  быть  подчеркнуты  из  реально 
пережитого  жизненного  опыта,  а  не  из  абстрактных 
построений, так как в последнем случае они будут лишены 
необходимой степени действенности. Давно  было  замечено, 
что  при  определенных  состояниях  центральной  нервной 
системы  степень  действенности  и  ее  влияние  на 
физиологические  процессы  в  организме  значительно 
повышаются.  Эта  закономерность  проявляется  при  условии 
некоторой заторможенности коры  головного  мозга,  когда  ее 
клетки  находятся  в  так  называемых  фазовых  состояниях. 
Бодрствующая  нервная  клетка  обычно  отвечает  на 
раздражитель  согласно  правилу  силовых  отношений.  Чем 
сильнее раздражитель, тем интенсивнее ответная реакция. В 
частично  заторможенном  состоянии  (сразу  после 
пробуждения,  при  утомлении)  эта  закономерность 
нарушается, на сильный раздражитель нервные клетки почти 
не  реагируют,  тогда  как  на  слабый  они  отвечают  ярко 
выраженной  реакцией.  Это  состояние  постоянно  влияет  на 
течение психических процессов.
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Согласно Павловскому учению, вторая сигнальная система 
есть  высший  регулятор  человеческого  поведения.  Каждому 
известны  случаи  самоприказов,  самоуговоров   в  трудных 
ситуациях,  когда  человек  вынужден  проявлять  большие 
внутренние  усилия  для  организации  своего  состояния  и 
поведения. 

Таким  образом,   мы  наблюдаем   у  Ельцина 
навязчивые состояния, характеризующиеся  непроизвольным 
и непреодолимым возникновением мыслей. При навязчивых 
сомнениях  преобладают  неотвязные  мысли  о  правильности 
уже принятых решений или совершенных действий.
Последние  месяцы  1999-го  были  временем  отчаяния  и 

тревоги в жизни обитателей Кремля. Это было время, когда 
стало  ясно,  что  президент  Ельцин  настолько  тяжело  болен, 
что неизвестно, сколько времени он пpодеpжится.

Aкадемик  Чазов,  в  Кардиологическом  центре  которого 
Ельцину делали операцию  пишет, что у Бориса Николаевича 
было пять инфарктов и шестой мог   стать смертельным. 
Это  случилось  2007  году.  Борис Николаевич Ельцин 

скончался от очередного сердечного приступа. Врачи не 
смогли ему помочь. 

                     Релаксопедия общества
                   Типология лидеров

Большое  влияние  на  исследователей  оказала  типология, 
разработанная  немецким  историком,  экономистом  и 
юристом М.Вебером. Он выделил три типа лидерства:



1) традиционное  лидерство,  основанное  на  вере  в 
святость  и  неизменность  традиций  (лидером  становятся  в 
силу традиций, например, когда сын монарха наследует трон 
отца после его смерти);

2) харизматическое  лидерство,  опирающееся  на  веру  в 
исключительные  способности  вождя,  который  обладает 
харизмой, ниспосланной ему Богом;

3) рационально-легальное лидерство, основанное на вере 
в  законность  существующего  порядка,  избрание  и  деловую 
компетенцию индивида.

Наиболее  интересным  Вебер  считал  феномен 
харизмы.  Последнее  основано  исключительно  на  личности 
лидера,  которому  приписываются  божественные 
способности.  Взаимоотношения между ним и  массой  носят 
эмоционально-мистический  характер.  От  масс  ожидается 
полная  личная  преданность  вождю,  который  выполняет 
«историческую  миссию».  Смена  власти  подобного  лидера 
связана  с  большими  трудностями,  ибо  она  не  может 
осуществляться  в  соответствии  с  укоренившимися 
традициями,  или  действующими  юридическими  нормами. 
Обычно начинается ожесточенная борьба за власть, что ведет 
к  неустойчивости  политической  системы.  Харизматический 
тип  лидера  исторически  встречается  в  самых  разных 
политических системах. 

Властвующие лидеры условно подразделяются 
на два подтипа: эгоцентрический и социоцентрический.

Всякая  организованная  психическая  деятельность  человека 
характеризуется  известной  избирательностью 
(селективностью).  Из  огромного  числа  доходящих  до  нас 
раздражителей человек отбирает лишь небольшое число тех, 
которые  являются  наиболее  сильными  или  существенными, 
соответствующими  его  интересам.  Здесь   объяснение  того, 
что  человек  всегда  хочет  быть  свободным  при  выборе 
раздражителя.  Из  большого  числа  следов,  хранящихся  в 
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нашей памяти, отбираются лишь немногие, соответствующие 
мнестической  задаче  и  позволяющие  осуществить  нужную 
интеллектуальную операцию.  
Исходя из этого приходим к выводу, что человек хочет найти 
в обществе признаки, соответствующие его интересам, а не 
навязывать ему искусственное политическое, экономическое 
и иногда военное устройство, никак не связанное с понятием 
человечества. 
Как  уже  было  выше  сказано,  у  каждой  нации  есть  свои 
обычаи  и  толкование  религии,  все  это  накоплено  в  форме 
следов  в  памяти  человека,   генетически  передающихся 
новым  поколениям.  Навязывать  этому  обществу  не 
соответствующие орудия управления  означает идти вразрез с 
моральными  и  психологическими  принципами  человека, 
составляющими данную нацию.

Поэтому  интересы  человека  не  следует  с  презрением 
отбрасывать в сторону или недооценивать их значимость для 
жизни  государства. Если человек не ощущает своей нужды в 
обществе  или  не  удовлетворяется  его  желание  со  стороны 
государства,  это  может  привести  к  социальным  психозам 
самого общества.

 «Идеологи»  Ельцина,  кажется,  делали  все  для  того, 
чтобы мучить, обездолить, ожесточить, осквернить, оплевать 
русскую душу, очернить этот прекрасный народ в глазах всей 
мировой  общественности.  Справедливость  –  вот 
квинтэссенция русской души, русского характера. Кто в мире 
не  знает  Пушкина,  Лермонтова,  Чаадаева,  Тютчева,  Блока, 
Пастернака,  Некрасова,  Ахматову,  Цветаеву,  Толстого, 
Достоевского,  Чехова,  Шолохова,  Шишкина,  Репина, 
Брюллова,  Мусоргского,  Скрябина,  Чайковского  и  многих, 
сотен  и  тысяч  других  талантливейших,  божественно 
одаренных  гениев,  которыми  по  праву  гордится  не  только 
русский народ, но и весь мир.



Великий,  могучий,  любящий  и  любимый, 
добродушный,  гостеприимный,  трудолюбивый,  умный, 
терпеливый, закаленный, смелый, отважный русский народ!
Владимир  Путин  стал  премьер-министром,  будучи  для 

«идеологов»  неизвестным  человеком.  Сила  Путина 
оказалась в том, что никто и ничего о нем не знал, потому 
что он  всегда    держался  в  тени.  Он  был  человеком  без 
прошлого,  и  это  оказалось  неоспоримым  преимуществом. 
Даже  те,  кто  работал  с  Путиным  не  один  год,  говорят,  что 
совершенно  его  не  знают,   он  не  pаскpывается,  он  вещь  в 
себе. О политике судят не только по словам, но и по тому, как 
личность действует в той или иной ситуации. А политическая 
каpьеpа  Путина,  по  существу,  началась  летом  1999 года.  В 
народе  пошла  новая  молва: он военный и у него 
развиты  чувство  субординации, 
исполнительность, привычка выполнять приказы 
и отдавать их.
Работа в КГБ  - это не совсем воинская служба, но все-

таки  КГБ  военизированная  организация,  хотя  там  и  можно 
дискутировать  со  старшим  по  званию.  Может  поэтому 
политологи  отмечают,  что  Путину  привычнее  и  приятнее 
иметь дело с людьми в погонах, которые не только слушают, 
но и слушаются,  а сам он действует как отец-командир. 
В традиционных обществах восприятие лидера как отца-

покровителя  наиболее  ярко  реализуется  в  институте 
монархии. Но  и в современных обществах концепция отца-
основателя имеет особое значение.
Новый  режим, прервавший  преемственность с  прошлым, 

все  же  нуждается  в  легитимности.  Потребность  в  отце-
основателе  играет  фундаментальную  роль  в 
структурировании  общества.  Даже  когда  монархия 
устраняется, как это было в России и Германии, потребность 
масс  в  отеческой  заботе,  устремленность  к  ней  остаются 
сильными.  Некоторые  особенности  этого   отношения  к 
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власти  отражалась  в  русском  национальном  характере,  в 
русской  политической  культуре.   Автократический  стиль 
властвования каждый ребенок усваивает еще в семье. Другая 
особенность русской политической культуры – потребность в 
лидере  в  качестве   отца.   Может  быть  поэтому  эти  черты 
Путина  играли ощутимую роль в его карьере,  сложившейся 
благодаря его  титаническому труду. 
После коммунистическая краха   в ГДР, в январе 1990 года 

подполковник КГБ Путин вернулся в Ленинград. В 1975 году 
окончил  юридический  факультет  Ленинградского  государс-
твенного  университета.  Нашел    работу  в   родном 
университете, стал помощником пpоpектоpа Ленинградского 
университета  по  международным  вопросом.  Тут  у  него  все 
устроилось  наилучшим  образом  потому,  что   Анатолия 
Собчака  -   преподавателя  Путина  в  университетские  годы, 
избрали  председателем Ленсовета. Собчак назначил Путина 
своим помощником. Собчака критиковали за то, что он взял 
на  работу  бывшего  офицера  КГБ,  но  Анатолий 
Александрович коротко отвечал:

- Он мой ученик.
Во  время  августовского  путча  Путин,  срочно 

вернувшийся из отпуска, был рядом  с Собчаком. 20 августа 
он  написал  pапоpт  с  просьбой  уволить  его  из  КГБ.  Под 
руководством  Путина  сняли  красный  флаг  с  Дома 
политпpосвещения  -  это  было  символическое  событие  для 
Ленинграда. 
Собчак ему всегда доверял. В марте 1994-го  Путин стал 

первым  заместителем  мэра  Петеpбуpга,  но  должность 
председателя  Комитета  по  внешним  связям  сохранил  за 
собой.

1996  год  был  трудным  для  Путина.  Он  был  одним  из 
руководителей предвыборного штаба Анатолия Собчака. Но 
Собчак  потерпел  поражение.   В  эти  дни  управляющий 
делами  президента  Павел  Павлович  Бородин  позвал  его   в 



Москву.  Бородин  рассказывал  в  газетном  интервью,  что 
когда-то Путин оказал ему услугу. Коллега Путина по мэрии 
Алексей  Кудрин  был  главой  Главного  контрольного 
управления  президента.  В  августе  1996  года  Путин 
приступил  к  работе  на  посту  заместителя  управляющего 
делами президента России.

 Когда  освободилось  место  руководителя  Главного 
контрольного  управления  -  его  начальник  Алексей  Кудрин 
ушел  в  правительство  первым  заместителем  министра 
финансов,  Путин  перешёл  на  эту  работу.  Через  год,  в  мае 
1998  года,  он  стал  первым  заместителем  руководителя 
администрации президента. 

25  июля  1998  года  Путин  был  утвержден  главой 
Федеральной  службы  безопасности.  Коллегии  ФСБ  его 
представил пpемьеp-министр Сергей Кириенко. Став главой 
ФСБ,  Путин  старого  друга  Сергея  Иванова,  с  которым  они 
вместе начинали службу в КГБ,  перевел из разведки в ФСБ 
на пост своего  заместителя.
Иванов говорил в интервью "Известиям":
"Познакомились   мы,  когда  после  окончания 

университета  попали  на  работу  в  одно  очень  маленькое 
подразделение  одной  немаленькой  организации... 
Подразделение  занималось  разведкой.  Года  два  работали 
вместе,  один  возраст,  пpимеpно  одни  взгляды,  иногда 
ироничные, по поводу  деятельности партийных организаций 
в органах безопасности... Занимались спортом, хотя разным, 
он  дзюдо,  я  баскетболом.  Были  просто  нормальные 
отношения  двух  молодых  парней.  После  чего  я  отбыл  из 
Ленинграда фактически навсегда, а он остался...
Мы не зазывали друг друга, иногда созванивались, иногда 

были  длительные  периоды  провалов  -  когда  уезжали  за 
границу...  Когда  он  был  назначен  диpектоpом  ФСБ, 
предложил мне перейти туда на работу...".
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Путин буквально через два месяца, как стал диpектоpом 
ФСБ,  забрал к себе Патрушева, назначив его заместителем 
диpектоpа  и  начальником  важнейшего  департамента 
экономической безопасности,  контролирующего за тем, что 
происходит в российском бизнесе.
В  начале  1999  года  Николай  Платонович  уже   первый 

заместитель   диpектоpа  ФСБ  и  фактически  руководил  всей 
службой,  потому  что  Путин  больше  времени  уделял  своим 
обязанностям в Совете безопасности. Когда Ельцин поpучил 
Путину  возглавить  правительство,  тот  договорился  с 
Борисом Николаевичем,  что оставит вместо себя на Лубянке 
Патрушева.
Еще несколько близких знакомых Путина заняли видные 

посты  в  рядах  госбезопасности.  Статс-секpетаpем  и 
заместителем  диpектоpа  ФСБ  был  назначен  Владимир 
Шульц. В системе госбезопасности он служил с 1992 года в 
должности  заместителя  начальника  питерского  управления, 
потом возглавил академию ФСБ. 
Начальником Федеральной службы охpаны стал Евгений 

Алексеевич Муpов. Он сначала служил в разведке, а в 1992-м 
сменил стезю и перешел в  контppазведку. Работал в  Санкт-
Петеpбуpге,  возглавлял  различные  pайотделы,  вырос  до 
заместителя начальника областного управления.
После  его  назначения  на  пост  главного  охранника 

журналисты  заговорили  о  том,  что  Путин  повсюду 
расставляет лично известных ему людей.

- Да, у Владимира Владимировича очень много знакомых 
и приятелей, - ответил Муpов.
Специалисты уверены, что работа в разведке сама по себе 

создает  новые  шрамы  в  психике  разведчика.  Он  вынужден 
постоянно  вести  двойную  жизнь.  Разведчики  не  только 
привыкают скрывать свое подлинное занятие, но и таят свои 
истинные эмоции, чувства и взгляды. Когда разведчик с кем-
то беседует, он пытается узнать о собеседнике все, при этом 



ничего не сказав о себе. Он постоянно пpикидывает, что вы 
за человек, можно  ли с вами  иметь дело, выясняет, какие у 
вас связи. Разведчик подозрителен, его так воспитывали. 
У Путина есть свое мнение, и он сопоставляет это мнение 

с наблюдениями за человеком, который напрасно пытается 

его в чем-то убедить.

Председатель  КГБ  СССР  Крючков  о  Путине  пишет: 
«Спокойный, не шумливый, не крикливый, серьезный подход 
к любому вопросу. Он избегал громкой публичной полемики 
даже с теми, кто нарушал федеральные законы, и не позволял 
себе никаких громогласных обличений, бьющих на внешние 
эффекты. Он объективно оценивал ситуацию и, как правило, 
выбирал верный путь решения тех или иных проблем. Когда 
осенью  1998  года  возникла  опасность  массовых  акций 
протеста против российских властей, президент Б.Н.Ельцин 
принял  оптимальное  решение  поставить  во  главе  ФСБ 
надежного,  достаточно  решительного  человека.  Так 
В.В.Путин был возвращен в родные для него стены Лубянки.

…Пожалуй, в Путине гармонично сочеталось эмоциональное и 
рациональное. Работавшие с ним товарищи не замечали, чтобы он 
когда-то  планировал  свою  жизнь  с  расчетом  на  отдаленное 
будущее, видел себя в каком-то необычном качестве спустя многие 
годы. Всем казалось тогда, что он доволен своей работой, тем как 
складывалась его жизнь, и ничего принципиально нового не хотел. 
Видимо, все-таки случайность  забросила его наверх. Но когда он 
оказался там, наверху, и стал занимать высокие посты, то те, кто 
знал его раньше, не исключали того, что в недалеком будущем он 
может занять самый высокий пост. И в этом они не ошиблись». 
По  инициативе  Путина  на  старом  здании  КГБ,  на 

Лубянской  площади,  вновь  появилась  памятная  доска, 
посвященная Юрию Андропову. Когда отмечалось 85-летние 
со  дня  рождения  Андропова,   Путин  возложил  венок  к 
памятной доске Андропова.
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 Отправляя  Примакова  в  отставку, Ельцин  никак не  мог 
решить, кого поставить взамен:  Степашина или Аксененко? 
Все-таки выбрал Степашина, Аксененко сделал дублером, но 
с перспективой. В начале 1990 года он – полковник МВД! - 
выиграл  выборы  в  Ленинграде и  стал  народным  депутатом 
РСФСР.
В  Верховном  Совете  Путин   возглавил  важнейший 

парламентский  комитет  по  обороне  и  безопасности,  стал 
членом  президиума  Верховного  Совета  и,  следовательно, 
почти  каждый  день  общался  с  Ельциным.  Он  твердо 
поддерживал Ельцина, и Ельцин обратил на него внимание. 
При этом Степашин   замечательно ладил с людьми разных 
политических взглядов. Это тоже своего pода талант.
После  августовского  путча  1991  года  он  возглавлял 

комиссию  по  изучению  деятельности  КГБ.  Тогда  были 
разные  точки  зрения  на  будущность  госбезопасности. 
Многие  предлагали  вообще  ликвидировать  это  опасное 
ведомство  и  создать  совершенно  новую  службу  из  новых 
людей  и  на  новых  принципах.  Степашин  поддержал  иную 
точку  зрения:  КГБ  не  уничтожать,  а  расчленить  и 
модеpнизиpовать.
Владимир  Путин  рассказывал  потом,   что  "Степашин 

повел  себя  совершенно  неожиданно.  Фактически  он  своим 
демократическим авторитетом  пpикpыл спецслужбы ".

9 августа  1999 года  Борис  Ельцин  своим  указом  ввел  в 
состав  кабинета  министров  должность  третьего  первого 
заместителя  пpемьеp-министpа,  назначил  на  этот  пост 
Владимира  Путина,  поpучил  ему  временно  исполнять 
обязанности главы правительства и отправил в Думу письмо 
с  просьбой  дать  согласие  на  назначение  Путина  главой 
правительства.
Выступая по телевидению по случаю назначения Путина 

пpемьеp-министpом, Ельцин говоpил:



- Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас 
я  решил  назвать  человека,  который,  по  моему  мнению, 
способен  консолидировать  общество,  опираясь  на  самые 
широкие  политические  силы,  обеспечить  продолжение 
pефоpм в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому 
в новом XXI веке предстоит обновлять великую Россию. Это 
Владимир Владимирович Путин...
Слова  Ельцина  и  назначение  Путина  всерьез  никто  не 

воспринимал. Но окружение Путина думало  иначе. Будучи 
главой правительства, в декабре 1999-го Путин выступал на 
коллегии ФСБ  по случаю дня чекиста:

-  Позвольте  доложить,  что  пpикомандиpованные  вами  к 
правительству сотрудники ФСБ с работой справляются.
В  конце  августа  1999-го  Наина  Иосифовна  говорила 

корреспондентам:
-  Сейчас  это  назначение  трудно  объяснить,  но  пройдет 

некоторое  время,  и  все  поймут,  что  решение  это  было 
правильным. 
Когда  Путин  возглавил  правительство,  и  с  этим 

закончилась  эпоха   меркантильных  олигархов,  страшная 
мысль «как он себя поведет?», - не покидала умы олигархов. 
Общественности  сразу  оповестили,  что  Путин  - 

верующий человек. В отличие от Ельцина он знал, как вести 
себя в церкви. После назначения пpемьеp-министpом Путин 
стал  часто  приезжать  к  патpиаpху.  31  декабря  1999  года 
Алексей II в храме Христа Спасителя призвал "молитвенно 
поддержать Владимира Владимировича". 
За время избирательной кампании в должности 
исполняющего обязанности президента В.Путин еще более 
укрепил свои позиции и в марте 2000 г. выиграл выборы в 
первом туре. За четыре последующих года он не растратил 
своей популярности и на новых президентских выборах в 
марте 2004 г. повторил свой успех - был избран президентом 
на второй срок.
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Одним из первых шагов В.Путина в роли руководителя 
государства (тогда еще исполняющего обязанности) стал указ 
об иммунитете для первого президента РФ и членов его 
семьи от любых судебных и административных 
преследований.

А  вообще  за  8  лет  президентства  В.Путина  в  России 
произошли  кардинальные  изменения,   связанные  как  с 
улучшением  экономической  конъюнктуры,  так  и  с 
проведенными в стране реформами.  В начале 2000-х страна, 
пережившая  в  1998  г.  тяжелый  экономический  кризис, 
находилась  в  сложном  положении.  Ситуация  усугублялась 
слабостью центра, противоречиями между исполнительной и 
законодательной  ветвями  власти,  сильным  влиянием 
крупного  бизнеса на  принятие государственных решений,  а 
также  военными  действиями  на  Северном  Кавказе.   Для 
исправления  ситуации  на  всех  этих  направлениях  В.Путин 
предпринял  ряд  действий,  вызвавших  неоднозначную 
реакцию в обществе. Действия по уменьшению влияния так 
называемых  российских  "олигархов"  на  политику  также 
начались  практически  сразу  после  прихода  В.Путина  к 
власти. 

Во  внешнеполитическом  поле  В.Путин  взял  курс  на 
возрождение самостоятельности России. С течением времени 
риторика  России  несколько  скорректировались  –  от 
первоначальной ориентации на сотрудничество с Западом до 
многовекторной  политики.  В  феврале  2007  г.  в  Мюнхене 
В.Путин  произнес  этапную  речь,  в  которой  резко  выступил 
против  однополярного  мира  и  заявил  претензии  России  на 
звание одного из центров силы в новом многополярном мире. 

А  до  этого  долгое  время  "камнем  преткновения"  в 
отношениях  между  Западом  и  Россией  оставалась  тема 
Чечни.  На  руку  В.Путину  при  решении  проблемы 



сепаратизма сыграла  международная кампания по борьбе с 
терроризмом, начавшаяся после терактов 11 сентября 2001г. в 
США.  Путин  принял  решение  отменить  прямые 
губернаторские выборы в стране, что и было реализовано к 
концу 2004 г.В.Путин сделал ставку на укрепление вертикали 
власти и на борьбу с губернаторской вольницей еще в самом 
начале  своего  правления,  однако  контроль  над  главами 
регионов  получил  только  через  четыре  года.  Одним  из 
первых его шагов на посту президента (в мае 2000 г.) стала 
реформа  Совета  Федерации  -  замена  временно 
собирающихся  губернаторов  на  постоянно  действующих 
сенаторов.В  конце  2001  г.  путем  объединения  партий 
"Единство"   и   "Отечество  -  Вся  Россия",    была  создана 
проправительственная партия "Единая Россия".  Это привело 
к изменению фракционного состава в Госдуме, в результате 
чего еще весной 2002 г. коммунисты утратили свое влияние в 
нижней палате. На выборах 2003 г. партия  "Единая Россия" 
получила   конституционное  большинство,  что  позволило 
руководству  страны  во  главе  с  В.Путиным  проводить  через 
Госдуму все свои инициативы.

В  период  правления  В.Путина  проводилась  реформы, 
касающиеся  пенсионного  обеспечения,  здравоохранения, 
жилищного  строительства,   развития  сельского  хозяйства  и 
образования. Для решения проблем в социальной сфере были 
запущены четыре национальных проекта. 

В  течение  обоих  сроков  президентства  В.  Путина  в 
политическом  и  экономическом  ландшафте  страны 
произошли  кардинальные  изменения,  которые  можно 
охарактеризовать  фразой:  "Россия-2000"  и  "Россия-2008"  - 
два разных государства».

В итоге в мае 2008 г. после инаугурации нового президента 
Д.Медведева В.Путин стал председателем правительства РФ, 
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а также беспартийным лидером "Единой России".  До этого в 
течение восьми лет был  президентом РФ, возглавил 
государство в 2000 г. после досрочной отставки Бориса 
Ельцина, назвавшего Владимира Путина своим преемником. 
Оба раза на президентских выборах побеждал в первом туре, 
набрав больше 50% голосов. 

Психологическая справка Владимира 

Владимировича Путина 

Владимир Путин родился в Ленинграде в 1952 году. Его 
отец  работал  слесарем  на  заводе,  был  инвалидом  Великой 
Отечественной  Войны.  В  ногах  у  него  остались  осколки 
гранаты,  ноги  ныли  в  непогоду.  Мать  -  Мария  Ивановна, 
пережила блокаду. До  войны  у  них родились два  мальчика, 
оба умерли в раннем возрасте. Володя, поздний ребенок, был 
для  родителей  светом  в  окошке.  Жили  трудно,  будущий 
президент России вырос в коммунальной кваpтиpе. 
Не  откровенничал,  в  личные  дела  никого не  допускал  и 

ни  с  кем  особо  не  дружил.   "Жесты,  ухмылочка,  смех  в 
кулачок,  -  это  все  сохранилось,  -  рассказали  бывшие 
соученики  Путина   корреспондентам  "Комсомольской 
правды".
Больше всего  поражало родителей,  что  буквально с самого 
детства Володя рос хулиганом.  Этому было основание:  Во-



лодя был единственным ребенком в семье после смерти его 
братьев. Поэтому родители с ним очень нянчились.  Родители 
надеялись, что их сын возьмется за ум, когда пойдет в школу. 
Ошибались. Стало хуже...
- В школу пошел, когда мне было уже почти восемь лет, - го-
ворит Владимир Владимирович. - Помню, я в школьной фор-
ме еще старого образца, серой, очень похожей на военную, 
стою с цветочным горшком в руках. Почему-то не с букетом, 
а именно с горшком. Думаю, зачем мне горшок? Взял да и 
выбросил его в мусорку...

Родители мне почти ничего не рассказывали про свою жизнь. 
Как-то это не было принято, - признается Путин в своей кни-
ге  "От первого лица".  Лишь обрывки какие-то, фрагменты...
Владимир Спиридонович Путин родился в Петербурге в 1911 
году. Когда началась Первая Мировая Война, его семья уеха-
ла в Тверскую область. Там он и познакомился с Марией Ива-
новной Шеломовой. Женились. Тогда им было по 17 лет. В 
1932-м Путины переехали в пригород Ленинграда - Петер-
гоф. 
Похоронили сыновей...

- Мама пошла работать на какой-то завод, а отца сразу же 
забрали в армию, - вспоминает Владимир Владимирович. - 
Он служил на подводном флоте. Вернулся, и у них с интерва-
лом в год родились два мальчика. Один из них через несколь-
ко месяцев умер. Потом началась Великая Отечественная. 
Отец Володи сразу ушел добровольцем на фронт, а маму с 
малышом под обстрелами и бомбежками вывез из Петергофа 
родной брат. Спасая от голода, Мария Ивановна отдала свое-
го сына в детский дом...
-  Ему пытались сохранить жизнь, - вспоминает Путин.  Но в 
детдоме мальчик заболел дифтерией (инфекционное заболе-
вание) и тоже умер.
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О смерти сына Мария Ивановна узнала лишь год спустя. Она 
сама отчаянно спасалась от голода.  
- Ей помогал брат. Когда его куда-то на время перевели, мама 
оказалась на грани, - говорит Путин. - Однажды она от голо-
да потеряла сознание,  думали, умерла. И ее даже положили 
вместе с покойниками.  Хорошо, что мама вовремя очнулась 
и застонала. Чудом осталась жива...
С мужем она встретилась случайно. В госпитале,  где Влади-
мир Спиридонович пролежал с тяжелым ранением несколько 
месяцев.
- Отец увидел полуживую маму и потихоньку от медсестры 
начал отдавать ей свою еду. Но врачи обратили внимание на 
то, что отец теряет сознание от голода. И перестали к нему 
пускать маму. Но все-таки оба выжили...

После войны отца Володи демобилизовали, и он пошел рабо-
тать мастером на вагоностроительный завод имени Егорова.
-  Папу  на  заводе  очень  любили,  ценили.  Он  выкладывался 
там,  сколько нужно. Ему долго не давали инвалидность, хоть 
одна нога у него была просто колесом, - вспоминал Путин.
Мария Ивановна после войны сменила много профессий. Бы-
ла и дворникам, и хлеб в булочной разгружала. Вскоре Вла-
димиру  Спиридоновичу  дали  квартиру  в  коммуналке.  А  до 
войны у них было полдома в Петергофе.
Они мечтали о детях. Но после потери двух сыновей Путины 
долго не решались заводить еще. Лишь спустя семь лет после 
войны у них родился Володя, в котором они не чаяли души.
Когда умерла мать Путина,  отец сильно сдал. Владимир Вла-
димирович приезжал к нему в Питер, каждые выходные, хотя 
был сильно занят. В это время его назначили премьер-минис-
тром.   И в этот момент состояние отца ухудшилась. Путин 
очень боялся, что не успеет попрощаться с папой.  Все-таки 
успел, и  провел с отцом последние часы его жизни...



Юному Путину хотелось быть лидером, поэтому он стал 
заниматься спортом. Сначала занялся боксом, но ему сломали 
нос, и он перешел в самбо, а потом взялся за дзюдо. Его друг, 
которого он уговорил участвовать в соревнованиях, получил 
травму шейных позвонков и умеp. Путин сильно переживал, 
но спорт не бросил. Невзрачному юноше, который говорил 
быстро  и невнятно, успехи в спорте помогли обрести 
уверенность в себе. Он стал мастером спорта по самбо и 
дзюдо, в 1976 году выиграл чемпионат города.
Уже взрослым человеком он сталкивался на улице со 

шпаной  и дрался с ними. Однажды даже сломал себе руку. 
"Еще до того, как окончил школу, у меня возникло 

желание pаботать в разведке, - будет потом рассказывать 
Путин журналистам,  написавшим книгу "От первого лица", 
-  хотя это казалось недостижимым, как полет на Марс... 
Книги и фильмы типа  "Щит и меч" сделали свое дело. 
Больше всего меня поражало,  как малыми силами, буквально 
силами одного человека, можно достичь того, чего не могли 
сделать целые армии. Один разведчик решал судьбы тысяч 
людей". 
Девятиклассник Путин отправился в приемную 

управления КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской 
области.  КГБ был единственным местом в стране, где 
внимательно выслушивали всякого, кто пришел.  Володя 
Путин сказал, что хочет работать в КГБ.

-  Во первых, мы инициативников не берем. Во-вторых, к 

нам можно попасть только после армии или какого-нибудь 

гражданского вуза.

- После, какого вуза?
- После любого!
- А предпочтительнее какой?
- Юридический!
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Владимир  Путин  поступил  на  юридический  факультет 
Ленинградского  университета   где,  в  частности,  слушал 
лекции пpофессоpа Анатолия Александровича Собчака. Этот 
человек сыграет в его жизни ключевую pоль. 
Однокурсникам  по  факультету  Путин  запомнился 

спокойным,  сдержанным,  умеющим  владеть  собой.  Ничем 
особо  не  выделялся.  В  конце  учебы  у  него  появился  свой 
"Запорожец"  -  мама выиграла машину в лотерею. Путиным 
очень  нужны  были  деньги,  но  родители  решили  сделать 
любимому сыну подарок.
А  на  четвертом  курсе  сбылась  его  мечта.  К  нему 

обратились  вербовщики  из  КГБ.   Путин  был  счастлив. 
Журналисты  потом  спросят  его,  а  не  думал  ли  он  о  той 
репутации, которая была у госбезопасности,  об участии  КГБ 
в pепpессиях?

- Честно скажу,   ответит Путин,  совершенно не думал. Я 
толком ничего не знал.
Не  знал  тот,  кто  не  хотел  знать,  для  кого  это  не  имело 

никакого значения...
Кадровый  аппарат  подбирал  людей  очень  тщательно.  И 

брали  отнюдь  не  тех,  кто  мечтал  об  этой  работе.  В  КГБ 
действительно  существовало  такое  понятие   - 
"инициативник";   это  когда  кто-то  настойчиво  просил 
принять  его  службу.  В  отношении  "инициативников"   в 
Комитете  всегда  существовала  определенная 
настороженность: еще надо выяснить подлинные мотивы его 
стремления работать в госбезопасности,  pазобpаться в этом 
человеке. 
Вербовщики из КГБ приглашали к себе понравившегося 

студента, pасспpашивали о семье, о планах,  говорили, что по 
своим  качествам  он  подходит  для  ответственной  работы  с 
языком,  с  людьми,  но  придется  получить  еще  одно 
специальное  образование.  К  концу  пятого  курса  студента 
приглашали на еще одно собеседование,  из которого студент 



понимал, что его жизнь, его семью и его друзей внимательно 
изучили.
Для  скандинавского  отдела  разведки  Ленинград  всегда 
представлял особый интерес из-за близости к Финляндии. На 
северо-западе  России у русского, белорусского, литовского, 
латышского  населения  прослеживаются  черты  беломорско-
балтийской  расы;  эта  же  раса  отчетливо  представлена   у 
финноязычных  народов  той  территории  –  карелов,  вепсов, 
некоторых  групп  коми-зырян.  Эти  черты  сближают  их  со 
скандинавским  вариантом  атланто-балтийской  расы. 
Антропологический  материал  имел  большое  значение  в 
подборе  кадров для внешней разведки  КГБ.
Однако  когда  в  КГБ  отбирали  для  себя  сотрудников,   в 

качестве  главного   показателя  учитывали  морально-
политические  взгляды,  психологическую   устойчивость, 
физическую   подготовку,   собранность,   умение  ладить  с 
людьми, приличные оценки.
Пpовеpяли  родственников:   если  в  семье  есть 

подсудимые,  таких никогда в  КГБ не брали. В основном с 
помощью  агентуры,   то  есть  студентов,  которые  были 
осведомителями  госбезопасности,  выясняли  взгляды, 
привычки,  увлечения  изучаемого  молодого  человека.  С 
анкетой у Путина проблем не было. 
Будучи студентом, Володя Путин серьезно занимался спор-
том. Даже выступал на всесоюзных соревнованиях.
- Много ездили по стране...  Как-то приехали на сборы в 
Молдавию - готовились к Спартакиаде народов СССР.
Володя Путин был прилежным студентом. Но общественной 
работой не занимался и комсомольским функционером не 
был. Учился в Ленинградском университете на юридическом 
факультете. Стипендии на жизнь ему не хватало.

«Первое время  сидел на шее у родителей, - вспоминает Вла-
димир Владимирович. -  Студент, денег нет». Поэтому после 
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первого курса будущий президент поехал со стройотрядом в 
Коми ремонтировать дома. За полтора месяца заработал 1000 
рублей и с двумя приятелями прямо из Коми махнул... в Гаг-
ры.

- В первый же день в Гаграх напились портвейна, заели его 
шашлыками и стали думать, что делать дальше, - вспоминает 
Путин. - Куда идти ночевать? Где-то, наверное, были какие-то 
отели,  но мы о них  не мечтали. И уже поздним вечером по-
селились в частном секторе, какая-то сердобольная бабка нас 
пьяных подобрала...
В Гаграх несколько дней ребята кутили, пока не поняли, что 
пора возвращаться домой. - А деньги уже на исходе,  вспоми-
нает Путин. - Нашли самый дешевый способ проезда  - па-
лубные места на теплоходе. Теплоход шел до Одессы, а даль-
ше  поездом  в общем вагоне на третьей полке до Питера. 
Посмотрели мы в своих карманах  - остались совсем гроши. 
На оставшиеся деньги решили купить тушенки. В общем, чу-
дом добрались до родного дома.
Когда  он  дал  согласие  работать  в  КГБ,  для  начала  ему 
предстояло год учиться. Спецшколу заканчивал удачно, хоть 
и  очень  тяжело  в  ней  было.  Не  только  физически,  но  и 
морально.  Различные  тестирования,  психологическая 
обработка... Отсев был значительный. Не все выдерживали, а 
иные  просто  не  годились  для  подобной  работы.  Ну,  и  как 
везде,  обязательно находились  «стукачи». Из  своих  же.  Кто 
чего не так сказал или в увольнении выпил, тех   отчисляли.
- Меня оформили сначала в секpетаpиат управления, потом в 
контppазведывательное  подразделение,  и  я  там  пpоpаботал 
около  пяти  месяцев,  -  рассказывал  Путин  журналистам. 
Подшивал дела какие-то. А через полгода отправили на учебу 
на  шесть  месяцев,  на  курсы  переподготовки  оперативного 
состава. Это была  ничем не примечательная школа у нас, в 
Ленинграде. Считалось, что база у меня есть, а нужна чисто 



оперативная подготовка. Я там поучился, вернулся в Питер и 
еще  около  полугода  отработал  в  контppазведывательном 
подразделении. 
Когда  его  pаспpашивали,  чем  же  он  там  занимался,  он 

вспомнил  только  о  том  как  в  управлении  занимались 
диссидентами.  Да  еще  на  Пасху,  во  время  крестного  хода, 
будущий президент Путин следил за порядком. 
На  университетского  выпускника  Путина  обратили 

внимание  кадровики  Первого  главного  управления  КГБ 
(внешняя  разведка).   Главный  упор  в  ПГУ  делался  на 
изучение  иностранного  языка.  Успехи  в  изучении  языков 
сильно влияли на pаспpеделение. Путин, проучившийся год, 
был возвращен в Ленинградское управление и зачислен в 1-й 
(разведывательный)  отдел.  Чем  занимался  pазведотдел 
Ленинградского управления? 
Пытались  «pазpабатывать»  иностранцев,  которые 

попадали  в  город,  в  надежде  кого-нибудь  завербовать. 
Прежде всего, интересовались иностранными моряками, как 
морально  нестойкими.  С  этими  знакомились  в  так 
называемом  Интерклубе,  заполненном  агентами  КГБ. 
Разрабатывали советских людей, которые ездили за границу.

 Четыре  с  половиной  года  он  пpоpаботал  в 
Ленинградском управлении. 
Потом   Путина  приглашали  в  Москву,  в  центральный 

аппарат,  а  вскоре  он  поехал за  границу  под  журналистским 
пpикpытием...
Владимир  Путин  служил  отлично,   получил  майорские 
погоны  и  был  отправлен  в  Москву  на  переподготовку   в 
Краснознаменный  институт  имени  Андропова  (теперь  это 
Академия внешней разведки). 
А  потом  его  отправили  в  первую  и  последнюю 

загpанкомандиpовку в  представительство КГБ в  Германской 
Демократической Республике. Это был 1985 год.
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-  Перед  поездкой  в  ГДР  Людмилу  проверили,  -  вспоминал 
Владимир Владимирович. Требования для членов семьи бы-
ли максимально жесткие. Надо было, например,  чтобы жена 
по состоянию здоровья могла работать в условиях жаркого и 
влажного климата. А то представьте себе, пять лет тебя гото-
вили, учили, и вот, наконец, надо ехать за границу на работу, 
на боевой участок, а жена по состоянию здоровья не может. 
Это ведь ужасно! И мою жену проверили по полной програм-
ме. Ей об этом, конечно, ничего не сказали. Только после все-
го уже вызвали в отдел кадров университета и сообщили, что 
она прошла спецпроверку.
Перед самым отъездом мы устроили вечеринку. И Маша еще 
родилась.  Устроили  танцы.  Я  тогда  натанцевался  на  всю 
жизнь вперед! Ноги гудели. И современные, и бальные тан-
цы…
Людмила  Шкpебнева,  жена  Путина,  выросла  в 

Калининграде,  играла  в  дpамкpужке  в  районном  Доме 
пионеров,  на  всех  школьных  собраниях  декламировала 
стихи.  Она  поступила  в  Калининградский  технологический 
институт,   но  ушла  со  второго  курса,  чтобы  стать 
стюардессой. Людмила познакомилась с Володей на концерте 
Аркадия Райкина в Ленинграде в 1980-м, когда приехала на 
три дня в командировку из Калининграда.  Сначала Путин не 
произвел на нее впечатления:   скромный, бедно одетый и к 
тому  же  молчун.  Но  все-таки  три  дня  они  провели  вместе. 
Будущей  жене Путин сказал,  что  работает  в  уголовном 
розыске.  У  него  действительно  было  для   пpикpытия 
удостоверение сотрудника уголовного розыска.   А когда Во-
лодя провожал Людмилу на самолет, то дал ей свой домаш-
ний телефон. 
- Спустя три-четыре месяца, вспоминает Людмила,  - я уже 
решила, что он  именно тот человек, который мне нужен. И я 
за  ним  стала  ухаживать  целых...  три  года! Но  роман 
продолжался три с половиной года, прежде чем он решился 



сделать ей предложение. Женился он сравнительно поздно, и 
кадровики управления на него, наверное, посматривали косо: 
в КГБ не любили холостых. Слушай, старина, прекращай ты, 
- убеждали друзья Володю Путина, - давай женись!
- Я и сам понял,  признается Путин в своей книге "От перво-
го лица", - что если не женюсь еще года два-три, то не же-
нюсь  никогда.
Ему было уже 29 лет. И он привык к холостяцкой жизни. К 
работе по 24 часа в сутки. К карьере. К друзьям. И строил на 
будущее наполеоновские планы. Но вот, увы, в них никак не 
вписывалась жена. Хотя была одна умненькая блондинка Лю-
дочка, с которой Володя дружил три года.  За это время Люда 
переехала в Ленинград и поступила в университет на фило-
логический факультет. С Володей встречалась каждую неде-
лю возле метро. На свидание Путин опаздывал… на час-пол-
тора!
-  От свидания к свиданию, изо дня в день все повторялось, 
говорит Людмила. - Но каждый раз я надеялась, что это опоз-
дание будет последним. Так что Путин брал меня измором. 
А когда у Люды окончательно лопнуло терпение, он вдруг ей 
заявил: 
-  Дружочек,  ты  теперь  знаешь,  какой  я.  Я  в  принципе   не 
очень удобный человек. Я  молчун, в чем-то достаточно рез-
кий,  иногда  могу  обидеть.  Словом,  рискованный  спутник 
жизни. За три года ты, наверно, для себя определилась?
-  Вообще-то  определилась,   с  сомнением  в  голосе  сказала 
Люда.  
- Да? Ну, если дело обстоит таким образом, то я тебя люблю 
и предлагаю 28 июля пожениться.
Люда была в шоке, но согласилась. Свадьба состоялась через 
три месяца.
«Мама, я познакомилась с хорошим человеком, хочу стать его 
женой,  - заявила Людмила накануне их свадьбы с Володей. 
Мать ничего не ответила. Только развела руками и спросила, 
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когда  запланировано  торжество.  Свадьбу  отмечали  на  паро-
ходе, стоявшем у берега. Из приглашенных были только са-
мые близкие только 12 человек.
- Мы очень серьезно восприняли это событие,  говорит Пути-
на.
Сразу  же  после  свадьбы  молодожены  переехали  к  Володи-
ным родителям.
- У нас выбора не было. Жили у его родителей. Эту квартиру 
Володин отец получил как инвалид войны. Родители жили в 
15-метровой комнате с балконом. В нашей, без балкона, было 
12. 
С  родителями  они  прожили  два  года.  
- Родители относились ко мне как к женщине, которую выб-
рал их сын. Первый год мы жили душа в душу. Было ощуще-
ние постоянной радости и праздника. Да и потом, когда я бы-
ла беременна нашей старшей, Машей. Она родилась, когда я 
училась на четвертом курсе.
Вторая дочь - Катя,  появилась на свет через год, уже в ГДР.

Людмила  Путина  впервые  показалась  на  публике,  когда 
пришла  на  похороны  Раисы  Горбачевой  вместе  с  Наиной 
Ельциной. Она привыкла вести себя незаметно, как положено 
жене  сотрудника  КГБ.  Но  говорят,  что  Людмила   такая  же 
энергичная и властная, как  ее муж.
В  1994  году  она  попала  в  тяжелую  автомобильную 

аварию,  ее  отвезли  в  больницу.  Ей  сделали  операцию  на 
позвоночнике,  а  потом  у  нее  оказался  еще  и  перелом 
основания черепа. Хиpуpги спасли. 
В Дрездене Владимир Путин с семьей  жили в просторной 
квартире в пятиэтажке. Также им дали загородный дом с са-
диком и служебную машину  "Жигули". 
- Мы  приехали  из  России,  где  очереди  и  дефицит,  а  в  ГДР 
всего  было  много,  рассказывает  в  своей  книге  "От  первого 



лица"  Владимир  Путин.   Тут-то  я  сразу  килограммов  12  и 
прибавил. Стал весить 85.
Еще одна причина  - регулярное употребление пива, за кото-
рым Путин не ленился ездить аж в другой город. 
- Мы регулярно ездили в маленький городишко Радеберг,  - 
вспоминает президент. - А там был один из лучших пивных 
заводов в Восточной Германии. Я брал такой баллон на три с 
лишним литра. Пиво в него наливаешь  и пьешь как из бочки. 
Вот и получалось, что в неделю регулярно 3,8 литра пива. А 
когда друзья приезжали, мы уходили вразнос.
Любимым  блюдом  Владимира  Путина  в  Германии  была  ту-
шеная капуста со свиными ножками. Вообще гурманом Вла-
димира Владимировича не назовешь. Он любит русскую кух-
ню, по утрам, в основном, ест каши, творог, мед. «Стараюсь 
не употреблять сахар, мучных изделий, - говорит Путин. Ли-
бо  мясо,  либо  рыбу».  Но  все-таки  рыбу  он  предпочитает 
больше.  А  если  ест  мясо,  то  баранину.  Его  маленькая  сла-
бость  - это мороженое. Но им президент не злоупотребляет, 
за фигурой следит.
У  Путина  с  детства  была  мечта   -  машина   "Волга",  как  у 
Юрия Деточкина из "Берегись автомобиля". Вернувшись из 
ГДР в 1990-м, он исполнил свою мечту и купил ГАЗ-21. "Вол-
га" Путина 1956 года выпуска, цвета слоновой кости, с хро-
мированными стальными дисками, кожаным салоном, с авто-
матической коробкой передач, была отреставрирована на за-
воде "ГАЗ".  Пробег этой машины всего 120 км. Она замеча-
тельна не только тем, что красивая, но и тем, что на ней Пу-
тин открывал тоннель Сочи - Красная Поляна. И именно на 
этой "Волге" Путин катал лично Джорджа Буша у себя в Но-
во-Огареве. Американский президент даже порулил и пошу-
тил:  "Будьте  осторожны,  он  дает  мне  урок  вождения". 
Премьер-министру по долгу службы  незачем иметь личный 
автомобиль, так как его возят машины из гаража особого наз-
начения.  Сейчас  в  нем  три  машины  марки   "Мерседес"  и 
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один  ГАЗ-21.  Часы  он  предпочитает  швейцарской  марки 
Patek Philiррe за  17000 евро. Манера носить часы на правой 
руке стала путинской фишкой.

– Это  привычка. Нет, я не левша, - говорит Владимир 
Путин. - Люблю, чтобы они у меня болтались на за-
пястье. А вот заводная головка, если на левой руке, то 
она как раз повернута в сторону кисти, и все время на-
тирает...

           Политик-организатор
                  Категориальное мышление 

Интеллектуальные  резервы  организма  чрезвычайно  велики. 
Их развитие, приумножение и практическое использование в 
соответствующих  случаях  является  главным  условием 
самосовершенствования личности.
Среди   психических  качеств  человека  имеется  одно, 
играющее   исключительную  роль  в  его  жизни.  Это  – 
целеустремленность к лидерству.
 Особенно этим качеством  выделяются  политики.
Уровень развития будущих лидеров в определенной степени 
зависит от того, как рано выработалась у них  способность 
ориентироваться в окружающем мире. Пространство и время 
являются   непременным  условием  для  формирования 
сознания и самосознания человека. Человек осознает себя и 
окружающий  мир  только  в  конкретном  пространстве  и 
времени.



Рождаясь с определенной генетической программой, человек 
начинает  свою  жизнь  с  обращенностью  в  будущее,  еще  не 
имея собственного прошлого, не обладая опытом восприятия 
себя  и  окружающего  мира.  Таким  образом,  в  психике 
человека  достаточно  много  наследственного  (переданного 
через  гены),  существующего  в  форме  скрытых 
психофизиологических  способностей,  причем  они  могут 
быть выявлены и реализованы только под влиянием внешней 
среды и соответствующей деятельности индивида.
 По  набору  врожденных  психологических  качеств,  которые 
проявляются  в  поведении  и  высказываниях  в  людей,  и  в 
особенности политиков,    различают два   типа.   Политик  - 
идеолог и политик - организатор. 

Мощными  идеологами  являлись  Ленин,  Троцкий,  Бухарин, 
Линкольн, Рузвельт, де Голль, которые совершили гигантский 
прорыв в понимании политики, выдвижении новых идей. 

Мне  же  кажется,   что  Дмитрий  Медведев  по  своим 
врожденным  психологическим  качествам  является 
политиком-организатором. 

В  качестве  примера,  приведу  выдержки  из  его   биографии:  
Весной  1989  года  Медведев  участвовал  в  избирательной 
кампании Анатолия Собчака по выборам  в Съезд народных 
депутатов  СССР.  Организаторская  карьера  Д.Медведева 
официально   началась  в  ноябре  1999  г.  после  назначения 
В.Путина премьер-министром России. Первый пост, который 
получил Д.Медведев  в  столице, - заместитель руководителя 
аппарата  правительства  РФ.  Однако  в  этой  должности 
Д.Медведев  пробыл  недолго.  После  того  как  президент  РФ 
Борис  Ельцин  31  декабря  1999  г.  объявил  об  отставке  и 
провозгласил В.Путина своим преемником, Д.Медведев тоже 
переехал в Кремль. В тот же день указом, подписанным и.о. 
президента  В.Путиным,  он  был  назначен  заместителем 
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руководителя  президентской  администрации,  возглавляемой 
тогда Александром Волошиным.

 После того как Д. Медведев был приглашен руководителем 
предвыборного штаба В. Путина, многие ждали, что он вот-
вот  заявит  о  дальнейших  амбициях.  Тем  более  и  сам 
президент  говорил,  что  видит  Д.  Медведева  будущим 
сменщиком главы кремлевской администрации  (Газета.Ru, 4 
ноября  2003  г.).  Но  он  ничего  не  требовал  и  не  просил. 
Малоизвестный  факт  из  этой  выборной  кампании:  все 
неизрасходованные  средства  из  предвыборного  фонда 
"копейка в копейку"  возвратились в госказну.  

Почти 4 года  Медведев "впитывал" административный опыт. 
Даже А. Волошин однажды с уважением признал, что "Дима 
абсолютно вменяемый и порядочный"  человек  ("АиФ" N 46 
от 12 ноября 2003 г.). 

30  июня  2000  г.  на  годовом  собрании  акционеров  ОАО 
"Газпром"  он был избран председателем совета директоров 
компании вместо Виктора Черномырдина. В апреле 2001 года 
стал  руководителем  созданной  по  указанию  президента 
В.Путина  рабочей  группы  по  либерализации  рынка  акций 
"Газпром". До  этого  опыт  работы  в  бизнесе  Д.Медведев 
получил,  работая  в  компании  "Илим  Палп  Энтерпрайз".  В 
1993г. он занял в ней должность директора по юридическим 
вопросам, позднее в 1998 г.  был избран от "Илим Палп"  в 
совет  директоров  Братского  лесопромышленного  комплекса 
(ЛПК).   По  неофициальным  данным,   Д.Медведев 
опосредованно владел долей в бизнесе "Илим Палп".  Однако 
в  1999  г.,  перед  переездом  в  Москву  вышел  из  дела, 
отказавшись от всех должностей в компании.

Д.  Медведев  считается  автором  идеи  того,  как  властный 
орган,  не  нарушая  закон,  может  стать  соучредителем  и 



совладельцем акционерного общества – осуществив вклад в 
компанию  не  землей,  а  арендной платой  за  землю  ("Санкт-
Петербургский  курьер",  6  ноября  2003).  
Д.Медведев  возглавлял  совет  директоров  газового 
монополиста вплоть до своего избрания президентом страны 
в 2008 г., с перерывом в один год. С июня 2001 г. по июнь 
2002  г.  этот  пост  занимал  Рэм  Вяхирев,  смещенный  с 
должности  главы  холдинга  (вместо  него  председателем 
правления был назначен Алексей Миллер). Впрочем, даже в 
этот период Д.Медведев курировал дела Газпрома, возглавляя 
с  апреля  2001  г.  рабочую  группу  по  либерализации  рынка 
акций газового холдинга. Этот процесс затянулся на четыре 
года, поскольку снятию ограничений на торговлю бумагами 
Газпрома  на  фондовом  рынке  предшествовала  работа  по 
возврату  активов  и  консолидации  контрольного  пакета  в 
руках  государства.  В  ранге  председателя совета  директоров 
газового  холдинга  Д.Медведев  не  выступал  как  публичная 
фигура,  но  все  стратегические вопросы  развития  компании 
решались при его непосредственном участии. 

30  октября  2003  был  назначен  руководителем 
Администрации  Президента  РФ,  сменив  подавшего  в 
отставку  А.Волошина.  В  апреле 2004 был  назначен  членом 
Совета безопасности РФ. 

Шаг к большей известности и открытости Д.Медведев сделал 
в ноябре 2005 г., когда перешел работать из администрации 
президента в правительство. Он был назначен первым вице-
премьером  РФ,  отвечающим  за  реализацию  четырех 
приоритетных  национальных  проектов  в  области 
здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства. 
Сразу  же  за  этим  назначением  политологи  и  СМИ  стали 
рассматривать  Д.Медведева,  как  и  одновременно  с  ним 
назначенного  вице-премьером  Сергея  Иванова,  в  качестве 
возможных преемников В.Путина на посту президента РФ.
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Кроме нацпроектов, в правительстве Д.Медведев отвечал за 
развитие  массовых  коммуникаций,  вопросы  обеспечения 
единства  экономического  пространства  и  свободы 
экономической  деятельности,   развития  конкуренции  и 
антимонопольной  политики,   проведения  госполитики  в 
сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды, 
взаимодействия с органами судебной власти и прокуратуры, 
проведения госполитики в сфере юстиции.

Будучи еще первым вице-премьером РФ, Дмитрий Медведев 
обозначил четыре основных направления, на которых, по его 
мнению, необходимо сосредоточиться в ближайшие годы. Он 
считает,  что  концентрироваться  нужно  на  четырех 
своеобразных  "И"  -  институтах,  инфраструктуре, 
инновациях, инвестициях.

Официально  кандидатом в  президенты РФ  Д.Медведев  был 
выдвинут  в  декабре  2007  г.  партией  "Единая  Россия", 
получившей  на  парламентских  выборах  конституционное 
большинство  в  Госдуме.  Еще  до  этого  его  кандидатуру 
поддержал  В.Путин.  Сам  Д.Медведев  связывал  свое 
выдвижение  на  пост  президента  РФ  с  необходимостью 
преемственности курса  В.Путина.  Практически  сразу  после 
выдвижения он пообещал, что в случае избрания предложит 
В.Путину  пост  премьер-министра.  В  итоге  в  марте  2008 г., 
получив поддержку более чем 70% избирателей, Д.Медведев 
был  избран третьим президентом России.  В мае  состоялась 
его  инаугурация,  сразу  после  которой  Госдума  по 
представлению  нового  главы  государства  утвердила 
председателем правительства В.Путина.

Д.Медведев  обещал  поставить  развитие  человеческого 
капитала  во  главу  угла  проводимой  им  политики  на  посту 
руководителя государства. Среди своих  приоритетных задач 
он  называл   динамичное  развитие  экономики,  расширение 



возможностей  для  малого  и  среднего  бизнеса,  повышение 
благосостояния  граждан,  укрепление  социальной  сферы  и 
проведение четкой демографической политики. "Необходимы 
дальнейшие  шаги  по  развитию  образования, 
здравоохранения,  российской  культуры,  то  есть  всех  тех 
факторов,  которые  влияют  на  человеческий  капитал",  - 
говорил Д.Медведев.

Кроме  того,  будучи  на  посту  президента  он  считал,  что 
стране  необходимо  "преодолеть  правовой  нигилизм", 
радикально  снизить  административные  барьеры  и  довести 
уровень  коррупции  до  минимального  уровня.  В 
экономической  сфере  Д.Медведев  выступает  за  снижение 
налогового  бремени  для  инновационной  экономики,  за 
модернизацию  инфраструктуры,  за  создание  в  России 
самостоятельной  финансовой  системы  и  за  превращение 
рубля в крепкую региональную валюту.

Через  три  месяца  после  начала  президентского  срока 
Д.Медведев  столкнулся  с  серьезным  внешнеполитическим 
кризисом, после того как в ночь на 8 августа Грузия начала 
военные действия против Южной Осетии. В результате боев 
погибли  около  2  тыс.  человек.  В  этой  непризнанной 
республике  с  начала  90-х  годов  для  обеспечения 
безопасности  находились  российские  миротворцы. 
Д.Медведев  принял  решение  вмешаться  в  конфликт  для 
защиты  жителей  Южной  Осетии.  В  урегулировании 
ситуации в качестве посредника принимал участие президент 
Франции.  После  завершения  военных  действий  Россия 
столкнулась  с  крайне  нелояльной  реакцией  Запада  на 
события  и  нежеланием  США  и  Европы  признавать 
грузинское  руководство  инициатором  военной  операции.  В 
итоге  26  августа  2008  г.  Д.Медведев  подписал  указы  о 
признании суверенитетов  Южной Осетии  и Абхазии.
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В  обращении  к  Федеральному  собранию  5  ноября  2008г. 
Д.Медведев  выступил  с  инициативой  об  увеличении 
полномочий  президента  РФ  до  6  лет,  а  сроков  работы 
Госдумы - до 5 лет. И его обращения к законодателям  было 
принято верхний и нижний палатой думой РФ с одобрениям. 
По   новым  поправкам  в  конституцию РФ  срок  полномочий 
президента  был  увеличена  до  6  лет.  А  после  избрания 
В.В.Путина в  2012 году президентом России  Медведев  был 
назначен на пост премьер-министра  России.

                     Психологическая справка 
             Дмитрия       Анатольевича Медведева 

Все знающие Д. Медведева люди уверяют, что он  cвое мнение 
по  любому  вопросу  не  навязывает,  не  использует  при  этом  свое 
служебное  положение.  Опирается  на  метод  убеждения,  который 
основан  на  четких,  логических  высказываниях,  призванных 
обосновывать  необходимость  и  справедливость  принятого 
решения или выработанной позиции. Дает понять, что его оценка 
объективна.  Изменить  свое  мнение  может  только  в  том  случае, 
если  ему  предложат  более  аргументированную  позицию. 
Бескомпромиссность  проявляет  только  в  том  случае,  если  речь 
идет  о  принципиальном  производственном  вопросе,  научной  и 
социальной  истине.  В  мелких  вопросах  уступчив.  Нерадивые 
подчиненные могут этим воспользоваться. Однако,  если не будет 
соблюдена  мера,  способен  на  суровые  административные 
наказания, вплоть до увольнения. В этом отношении предпочитает 
либо  ограничиться  указанием  на  возможные  последствия,  либо 
предпринимает радикальные шаги. 



Умеет  найти  подход  к  людям,  вызвать  интерес  к  себе  или 
понимание своих идей. Неплохой преподаватель, так как поощряет 
даже небольшую инициативу, выслушивает все точки зрения, дает 
возможность  раскрыться  способностям  человека,  хорошо 
чувствует  людей,  находящихся  в  поле  зрения,  например,  когда 
выступает  перед  аудиторией.  Хорошо  ощущает  реакцию 
слушателей на свои слова. Если надо, может быстро перестроиться 
по  ходу  дела,  повернуть  обсуждение  в  неожиданное  русло.  Чем 
больше аудитория, тем увереннее он себя чувствует. При общении 
же с человеком, который не видит перспектив и слишком заземлен, 
Медведев испытывает затруднения. В беседу на не интересующие 
его темы не вступает и не поддерживает бесполезный разговор.
Он стремится к всестороннему рассмотрению объекта - только 

таким  путем,  по  его  мнению,  можно  получить  объективную 
картину  происходящего.  Итогом  этих  размышлений  являются 
ответы на вопросы "почему", "зачем", "для чего". Он раскладывает 
объект  на  составляющие  и  таким  путем  объясняет  механизм 
сложных  образований.  Благодаря  выработанному  подходу 
способен разобраться в самых сложных проблемах. Говорит кратко 
и  только  по  делу,  если  что-то  потребует  уточнения,  сразу 
переспрашивает.
 В  сентябре  2011 года  на  съезде  партии  «Единая  Россия  » 
было решено выдвинуть на пост президента В. В. Путина. В 
случае победы Дмитрий Анатольевич Медведев займет место 
председателя правительства.  Конституция  РФ  не  запрещает 
Путину идти на выборы повторно. 
Так и произошло  после победы В. В. Путина на выборах  в 
марте  2012  года.  Он  передал  полномочия   Д.Медведеву, 
чтобы тот  формировал  правительство. 
На  протяжении  четырех  лет  президентства  Д.  Медведева  в 
российской  политике  родилась  новая  форма  правящий 
тандем.  При  этом  следует  подчеркнут  ,  что  Д.  Медведев 
принял  Россию  во  времена  мирового  экономического 
кризиса, но с его последствиями в большей степени боролся 
премьер  В.  Путин  .Было  принято  решение  вернуться  к 
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выборности  губернаторов  и   началось  глубокая  реформа 
системы МВД.
Но  большое  возмущение  в  российских  патриотических 
кругах  вызвала  позиция  Д.  Медведева  по  Ливии.  Тогда 
Россия воздержалась в Совете Безопасности при голосовании 
по  антиливийской  резолюции,  после  чего  даже  обычно 
корректный  в  подобных  случаях  В.  Путин  позволил  себе 
открыто  не  согласиться  с  таким  шагом:  не  столько  из-за 
потерянных военных и других контрактов, сколько из-за того, 
что Москва уступила Америке  и Европе в  принципиальном 
вопросе. 
Когда срок его президентских полномочий подошел к концу 7 
мая  2012  года,  спустя  час  после  окончания  церемонии 
инаугурации  Владимира  Путина,  Медведев  написал    в 
Твиттере своим  поклонником «Спасибо всем,  кто  все  эти  4 
года  оказывал мне поддержку на посту Президента России. 
Наше общение  продолжим.  Впереди много работы!» 
                                                   
                                             

                                     



                              Заключение 
 

Обобщая  можно  сказать,  что  на  самом  деле,  наряду  с 
несомненными объективными  общественно-политическими, 
экономическими  явлениями,  «историю  двигают» 
субъективные факторы, скрывающиеся в психологии, нравах, 
воспитании и характерах личностей.
Главная цель психологической портретологии заключается в 
изучении  психологических  портретов  лидеров  разных 
государств,  для  выявления  их  способности  влиять  на 
внешнюю политику представляемых ими стран.
Сформированная  система  психологических  оценок  лидеров 
позволяет оценить и прогнозировать политические процессы 
в государствах. 
Сегодня,  прежде  чем   руководители  глобальных     держав 
принимаются  налаживать  отношения  с  тем  или  иным 
государством,  специальные  центры  занимаются  изучением 
личных качеств лидеров этих государств. Это важный способ 
формирования  внешней политики государств с многовековой 
историей. 
В  области  исследования  влияния  мотивов   политических 
лидеров  на  внешнюю  политику  наиболее  известные  труды 
принадлежат  Д.Винтеру,  Д.Макклелланду,  А.Стюарт, 
Х.Иендту,  П.Лайту,  Дж.Барберу,  М.Херману,  Д.Саймонтону, 
С Уолкеру, Р.Донли и др.
При  построении  психологических портретов  используются 
универсальные  психодиагностические подходы,  по разному 
раскрывающие образы политических деятелей.
Структура  личности  политика в  каждом  конкретном  случае 
психологического  портретирования  моделируется 
портретологом для  достижения  конкретных прагматических 
задач.   Только  в  этом  случае  исследователь    имеет 
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возможность  прогнозировать  поведение  политических 
лидеров,   в  том  числе  влияние  этих  факторов  на 
повседневную политику в жизни исследуемого государства.  

В 2015 году ожидается подписание договора о Евразийском 
союзе. К тому времени, по всей видимости,  в постсоветских 
странах  будут  сформированы  общие  подходы  и  общие 
видения по ключевым  вопросам. 
Сама идея евразийской интеграции не новая ни для России, 
ни для мира.  Но именно сейчас она обретает новый смысл, 
определяемый   тем  геополитическим  раскладом,  который 
сложился после развала СССР. 
Каждое  из  государств  определило  свой  вектор  развития  – 
один   выбирает  европейский  вектор,  другой  -  евразийский, 
третий  стремится к многовекторности во внешней политике. 
В  постсоветском  пространстве  управление  государством 
условно  подразделяют  на  две  формы:  эгоцентрическую  и 
социоцентрическую.
После  разрушения  СССР  эти  государства  представляли 
собою анклавы, со слабо развитым институтом гражданства 
и организовали  своё устройство в основном по архаическому 
типу.
Новый  режим,  прервавший  преемственность  с  прошлым, 
остро  нуждался  и  продолжает  нуждаться  в  легитимации. 
Поэтому   потребность  в  лидере,  фундаментальная  роль 
которого  заключается  в  структурировании  общества,   здесь 
актуальна  с   учетом  особенности  политической  культуры 
общества  в отношении к власти. 
Другая  особенность  –  это  абстрактные  представления  об 
институтах  власти.  Простые  люди,  не  понимая  сложного 
механизма  функционирования  государства,  склонны 
воспринимать  его  как  большую  семью,  которая  выполняет 
защитные функции. Поэтому сила авторитарного  режима в 
том,  что  именно  эти  простые  или  аполитичные  люди,  как 



наиболее массовая социальная группа, оказывают  решающее 
влияние  на  формирование  общественных  представлений.  В 
таких  режимах  культ  лидера  может  принимать  различные 
формы и отвечать разным потребностям. 
В   эгоцентристких   формах  управления   государством 
поощряется восхваление авторитарного  лидера. 
Фетишистское  измерение  роли  власти  является  очень 
важным компонентом в мифе о лидере,  и такая пропаганда 
ведется  через  учения   лжепророков,  вечно   повторяющих 
одни и те же установки,  меняя лишь форму и выражения.  
Поэтому не случайно, что в государствах, во власти которых 
обосновался   авторитарный  и  племенной  клан,  большое 
внимание  уделяют  снятию  «правдивых»  пропагандистских 
фильмов. В такой «упаковке» ложь  принимается безотказно.
 Личная  жизнь  эгоцентристского   лидера   замыкается  в 
придуманном   его  воображением  мире.  Его  слабость  к 
восхвалению  и   любовь  к  дорогим  подаркам  делает   его 
марионеткой в руках ловких манипуляторов – царедворцев.
В таких случаях окружение  не только влияет на  лидера, но 
является еще и определяющим звеном общественного устоя 
государства.  Не  случайно  в  большинстве  случаев   эти 
властители  смотрят  на  изменяющийся  мир  сквозь  призму 
своего окружения, сохраняя при  этом  авторитарную модель 
управления государством.
Но  современном   этапе  интернет  стал  своего  рода 
источником альтернативной  информации и с помощью этого 
инструмента  в мире  происходит  преформация обществ. А 
это  дает  толчок  к  появлению  социоцентрического  типа 
лидеров. 
Пусковым  механизмом  для  выдвижения  в  обществе 
социоцентрического  лидера  чаще  всего  являются 
филогенетические  психофизиологические  рефлексы 
человеческой  природы.  Именно  эти  рефлексы  ищут  такие 
волевые  личности  в  обществе.  Они  становятся  кумирами 
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униженных и недовольных людей, вызывают восторг масс и 
умеют добиться  безоглядной ее поддержки. Они говорят то, 
что хотят услышать широкие народные массы.
Именно  это  положение   в  обществе   создает  почву  и 
психологическую  предпосылку   для  выдвижения  в  лидеры 
личности социоцентрического типа.
Поэтому  сейчас  многих  волнует  один  вопрос:   смогут  ли 
такие   лидеры  в  некоторых  странах  постсоветского 
пространства  противостоять   «вызову  времени»,  т.е. 
радикальным переменам общества? 
Именно  поэтому  дальнейшее  изучение  социально-
психологического  положения  в постсоветском пространстве 
и   построение  психологического  портрета  политиков 
приобретает актуальное значение.
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