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«Синдром Петефи»

 
В заключение темы еще раз вернусь к Венгрии.
Восстание 1956 года оставило в российской истории след не меньший, чем в венгер-

ской. Конечно, не само восстание. Восстания – победоносные, свергнувшие «угнетателей»,
или неудачные, безжалостно подавленные «угнетателями» – явления в истории обыденные.
История относится к ним с историческим равнодушием.

Я же имею в виду «Кружок Петефи», названный именем венгерского поэта-револю-
ционера XIX века, поначалу, казалось бы, безобидный дискуссионный клуб в меру дисси-
дентствующих поэтов, писателей и иных интеллектуалов. Дискуссионный клуб, питаемый
народной неудовлетворенностью и поощряемый непротивлением власти, быстро превра-
тился в штаб вооруженного мятежа. Так случается в авторитарных обществах в переходный
период, когда они уже не тирания, но и еще очень далеки от демократии. Он крайне опасен
своей нестабильностью, тут малейший толчок может привести к обрушению, одна-един-
ственная искра вызвать пожар. Здесь все зависит от искусства лидера-реформатора: переж-
мешь – и ты уже не реформатор, а диктатор, слишком отпустишь тормоза – и власть неза-
метно ускользнет из рук, перетечет к более радикальным, но, как правило, безответственным
людям, наподобие «Кружка Петефи» и иже с ними, а там и костей не соберешь, не только
своих, но и доверившихся тебе людей. «Кружок Петефи» послужил отцу и уроком, и гроз-
ным предупреждением: одно непродуманное движение, попытка опередить ход истории –
и все полетит под откос, наступит хаос, и вместо демократизации страны можно остаться
вообще без страны.

В 1956 году в советском руководстве возник и на десятилетия сохранился синдром
«Кружка Петефи». Помнил о «Кружке Петефи» и пришедший к власти через двадцать лет
после отца Юрий Андропов, в 1956 году посол в Будапеште, он не понаслышке знал, как
все это получается. А вот Михаил Горбачев о «Кружке Петефи» уже позабыл. Что из этого
получилось, не хочется и вспоминать.
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На XX съезде маршала Жукова избрали кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС.

Так уж повелось, что руководители ключевых ведомств: военного, иностранных дел, госу-
дарственной безопасности входили в состав высшего политического руководства.

Отцу такая практика казалась не просто неправильной, но и опасной для страны, если
помнить о недавних проблемах в связи с устранением Берии. Возникает слишком много
соблазнов, да и ведомственные интересы порой довлеют над общественными. Он считал
целесообразным разделить функции: политическое руководство принимает решения, а соот-
ветствующие министры – исполняют их. Но сломать устоявшуюся структуру оказалось
непросто. Пока отцу удалось это только в отношении главы госбезопасности – преемника
Берии генерала Ивана Александровича Серова. Его не только не допустили в политическое
руководство, но сам статус органов Государственной Безопасности понизили с министер-
ского ранга до Комитета при Совете Министров, формально что-то вроде Комитета по делам
религий.

С Министерством обороны и Министерством иностранных дел отец справится только
в 1957 году, когда появится решение Президиума ЦК, запрещающее совмещать министер-
ские должности с членством в Президиуме ЦК. Богу – богово, а кесарю – кесарево.

Пока же Жуков уверенно набирал очки. Он доложил съезду, что принятое в авгу-
сте 1955 года решение о сокращении Вооруженных сил на 640 тысяч человек выполнено


