
Глава IX 

НЕОЧЕВИДНЫЙ НАСЛЕДНИК: 1949-1953 

В 1 947 году Рада Хрущева поступила в Московский уни
верситет на факультет журналистики. Там она полюбила со
ученика, студента Алексея Аджубея, мать которого Светлана 
Аллилуева вспоминала как <<лучшую в Москве портниху», 
<<одевавшую всех женщин из "первой десятки" .  Она бьша 
по-настоящему талантливым человеком, и большая часть ее 
таланта и энергии передалась ее единственному и любимо
му сыну» 1 • 

Окончив школу с золотой медалью, Рада продемонстри
ровала родителям свою серьезность и ответственность, и ей 
разрешили жить самостоятельно - в квартире на улице 
Грановского. Домработница Рады была нанята службой без
опасности; кроме того, по просьбе Нины Петровны за де
вушкой приглядьшала жена Маленкова, чья квартира нахо
дилась этажом ниже. Супруга Маленкова <<без большого эн
тузиазма узнала, - вспоминал позднее Аджубей, - что у 
Рады появился жених>> .  <<Тебе только двадцать лет!>> - гово
рила она Раде. Но дочь Хрущева не терпела вмешательства 
в свои дела2• 

Мать Аджубея шила платья жене Берии, и однажды та с 
ноткой сожаления в голосе спросила ее: <<Зачем Алеша во
шел в семью Хрущева?»3 Вопрос звучал зловеще. Однако Ад
жубей был не менее настойчив, чем его нареченная. 

С Хрущевым он впервые встретился весной 1 949 года на 
даче Хрущевых в Подмосковье. «Никита Сергеевич не ска
зал мне тогда и двух слов, ни о чем не спрашивал, как буд
то жених его дочери вовсе ему не интересен.  Думаю, что он 
был смущен не меньше меня и просто не знал, что в подоб
ном случае полагается говорить>> .  

В то же лето Нина Петровна пригласила Аджубея в Ки-
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ев; в Межгорье он купался, удил рыбу, загорал и вообще 
идиллически проводил время. В конце его визита Нина Пе
тровна объявила, что они с Никитой Сергеевичем дают со
гласие на брак. Однако на свадьбу в Москве родители Рады 
не пришли. <<Сама мысль о свадебной церемонии была им 
совершенно чужда>>, - вспоминал Аджубей. 3 1  августа 1 949 
года охранник из службы безопасности Хрущева сопроводил 
пару в районный загс, а затем новобрачные вместе с не
сколькими друзьями отправились в Абрамцево, чтобы от
праздновать это событие на лоне природы4• 

Молодые супруги поселились в квартире на улице Гра
новского. Квартира, обставленная в суровом <<сталинском>> 
стиле, без ковров и украшений, казалась особенно <<пустой 
и нежилой>> оттого, что вся семья еще жила в Киеве, а Хру
щев бывал в Москве не часто и не обращал внимания на ок
ружающую обстановку. 

Однажды, через несколько недель после свадьбы, гото
вясь к экзаменам, молодые супруги услышали в прихожей 
голоса. Оказалось, приехал Хрущев вместе с украинским 
драматургом Александром Корнейчуком и его женой Ван
дой Василевской. Рада бросилась на кухню - помочь дом
работнице: гости расселись за чаем. Хрущев только что 
встречался со Сталиным; по дороге он захватил Корнейчука 
и Василевскую, чтобы подбросить их до гостиницы. Хрущев 
объявил, что его назначили первым секретарем Московско
го горкома партии.  <<На Украине вас будет так не хватать, 
Никита Сергеевич!>> - со слезами в голосе воскликнула Ва
силевская5. 

Корнейчук и Василевская были многим обязаны Хруще
вуб. Однако после отставки Хрущева Корнейчук прервал все 
отношения с ним самим и его семьей (даже не прислал со
болезнования по поводу смерти Никиты Сергеевича); Ванда 
Василевская умерла в том же 1 964 году, однако можно не 
сомневаться, что, будь она жива, она повела бы себя так же. 
Таков, по Аджубею, бьm мир советской номенклатуры: <<Ел, 
пил с кем-то нужным, охотился, рыбачил, наезжал в гости, 
спрашивал совета, а приходит час - будто и не бьm знаком. 
Дрожь пробирает до костей: как бы кто не вспомнил, что и 
ты, брат, ходил в друзьях . . .  >> 

Стремление Хрущева завоевать признание у интеллиген
ции делало его особенно уязвимым. В тот вечер, вспоминал 
Аджубей, <<Хрущеву, видимо, бьши просто необходимы собе
седники>> - и не из семейного круга7• То ли дело Василев
ская, оплакивающая его уход! Почти двадцать лет спустя 
Хрущев все еще наслаждался этой сценой: <<Она: " Как же вы 
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уедете с Украины? Как же так?" Полька оплакивала тот 
факт, что русский уезжает с Украины! Несколько курьезно. 
Видимо, это объяснялось тем, что у меня еложились очень 
хорошие, дружеские отношения с ней. Я ее очень уважал . . .  
И она платила м не таким ж е  уважением. Я н е  скрываю этот 
штрих, может быть, немного тщеславный, но, безусловно, 
приятный для меня»8• 

В тот вечер Хрущев заметно нервничал. <<Замолкал отре
шенно, потом спрашивал: " О  чем это мы говорили?" Про
сил гостей не торопиться, хотя было далеко за полночЬ»9• 
Ему явно не хотелось оставаться в одиночестве. В печатление 
Аджубея подтверждает и сам Хрущев. Он был во Львове, 
когда ему позвонил Маленков и попросил на следующее ут
ро прилететь в Москву. <<Я был ко всему готов, - рассказы
вал позднее Хрущев. - Не знал, в каком качестве вернусь на 
Украину - и вернусь ли вообще>> 10• 

Стали н  встретил его дружески: <<Ну что же, вы будете 
долго сидеть на Украине? Вы там превратились уже в укра
инского агронома. Пора вам вернуться в Москву>> .  Он пред
ложил Хрущеву занять его прежнюю должность в М осков
ском горкоме, а кроме того, стать одним из четырех (не 
считая самого Сталина) секретарей ЦК и одни м  из одиннад
цати членов Политбюро. «Я, конечно, поблагодарил за ока
занное доверие, - вспоминает Хрущев. - Сказал, что с удо
вольствием приеду в Москву, потому что бьи доволен своей 
прежней работой в столице одиннадцать лет назад . . .  >> 1 1 

В п рошлом Хрущев в подобных случаях, как правило, 
проявлял искреннее или притворное смущение - и на этот 
раз имел на то немало причин. В эти годы Стали н  искал 
врагов с большей подозрительностью, чем когда-либо преж
де. В том же 1 949 году бьии арестованы и год спустя рас
стреляны Николай Вознесенский и Алексей Кузнецов, двое 
самых молодых членов Политбюро, о которых Стали н  преж
де говорил как о своих возможных наследниках12 •  Опасность 
нависла над головами Молотова, М и кояна, Ворошилова. 
Маленков и Берия казались неуязвимыми; возможно, Ста
лин для того и вызвал Хрущева из Киева, чтобы чем -то 
уравновесить их влияние. Это дало им повод невзлюбить 
Хрущева, и позже он рассказывал (как мы увидим далее, не 
вполне искренне), что боялся и ненавидел их обоих. Берия 
в мемуарах Хрущева предстает настоящим воплощением зла; 
Маленков <<бьи типичный бюрократ, чинуша. Такие люди, 
когда им дают власть, становятся опаснее всех. Готовы за
морозить и убить все живое, что преступает предписанные 
рамки»13• 
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Одним словом, Кремль представлял собой настоящее 
змеиное гнездо; правда, Хрущев не п ытался пересидеть по
следние годы жизни Сталина в далеком и относительно без
опасном Киеве. Разумеется, у него не бьmо выбора, раз уж 
вождь сам призвал его в Москву; однако и мелись и другие 
соображения. Единственный способ избежать проигрыша в 
смертельном поединке, развернувшемся в Кремле в послед
ние годы сталинщины, бьm - победить; заняв важный пост 
в правительственной иерархии и заручившись поддержкой 
Стали на, Хрущев мог рассчитывать на победу. «При всем 
том, - п исал он, - Сталин ко мне относился хорошо. Если 
бы он относился плохо и п итал какое-то недоверие, то ведь 
он имел возможность легко расправиться со мной, как рас
правлялся со всеми, неугодными ему . . .  Я бы даже сказал, 
что он относился ко мне с каким-то расположением. Не раз 
после своих грубостей он выражал мне свое расположение>> 1 4• 

Самым опасным из кремлевских коллег Хрущева бьm Бе
рия. Правда, как и у всех сталинских сатрапов, у него были 
свои слабости; а Хрущев к этому времени обзавелся немалым 
количеством сильных сторон, важнейшей из которых была 
репутация, заставлявшая соперников его недооценивать. В 
их глазах он выглядел все тем же <<мужиком>> ,  придворным 
шутом, что покинул Москву одиннадцать лет назад. Однако 
к этому времени он стал куда более уверен в себе, а к момен
ту с мерти Сталина уверенности у него еще больше прибави
лось. Очевидным наследником Сталина казался Маленков. 
Некоторые планы на будущее строили Молотов, Микоян и 
Ворошилов. Хрущев на их фоне бьm абсолютно темной ло
шадкой. В 1 949- 1 953 годах никто и подумать не мог, что в 
мечтах Хрущев представляет себя наследником Сталина15•  

Последние три года жизни Сталина стали самы м и  мрач
ными не только для страны, но и для него самого и его при
спешников. В репрессиях 1 950- 1 953 годов погибло значи
тельно меньше людей, чем в тридцатые годы или во время 
войны. Но теперь померкла и надежда, прежде хоть немно
го облегчавшая людские страдания 1 6• К 1 950 году коммуни
стическая идеология выродилась в великорусский шови
низм, а на элиту обрушилась новая волна репрессий. 

По некоторым сообщениям, Сталин перенес два инсуль
та - в 1 945 и 1 947 годах. В 1 947- 195 1 годах его ежегодный 
отдых на Черном море затягивалея с конца августа до нача
ла декабря 17 •  Сказывался атеросклероз, ставший причиной 
его смерти в 1 953-м. <<С приближением старости, - расска-
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зывала Светлана Аллилуева, - отец начал остро ощущать 
свое одиночество. К этому времени он находился настолько 
выше остальных, что жил как будто в вакууме. Не с кем бы
ло словом перемолвиться . . .  Он ненавидел весь мир, повсю
ду искал врагов. Это превратилось в болезнь, в манию пре
следования - все от одиночества и отчаяния>> 18. 

В последние годы Сталин почти не собирал у себя пра
вительство, а вместо этого решал деловые вопросы на застоль
ях, Продолжавшихея ночи напролет. Хотя по уставу партии 
каждые несколько лет должны были проводиться партийные 
съезды, с 1 939 по 1 952 год не бьшо ни одного. Пленумы ЦК 
тоже созывались редко, и Политбюро почти не собиралось в 
полном составе 19. Решение политических вопросов поруча
лось комиссиям из шести-семи членов Политбюро (они на
зывались <<шестерками» или «семерками»), однако друг с 
другом эти люди почти не общались. Вместо этого Сталин 
собирал свой «Внутренний круг>> - Берию, Маленкова, Хру
щева и Булганина - в Кремле на просмотр кинофильмов, 
после которого все вместе ехали к нему на дачу, ели, пили 
и разговаривали до рассвета. 

У Сталина бьш свой кинозал с ветхим старым проекто
ром20. Он часто смотрел американские фильмы. «Много бы
ло американских, ковбойских. Он их очень любил, - вспо
минал Хрущев. - Ругал их за примитивность и правильно 
оценивал, но тут же заказывал новые>>. Поскольку пленки 
вывозили с Запада нелегально, субтитров не бьшо. Руково
дитель Гаскомкино Иван Большаков «переводил>> фильмы 
со множества языков, которых не знал. «Его сотрудники 
рассказывали ему содержание фильмов, - объяснял Хру
щев. - Он старался получше запомнить и потом "перево
дил". В отдельных эпизодах он говорил иной раз вообще не
впопад либо просто произносил: " Вот он идет" и т. п. А 
Берия тут же начинал помогать: " Вот, смотри, побежал, по
бежал!">>21 

История не сохранила сведений о том, действовали ли 
замечания Берии на Большакова так же, как замечания Ста
лина - на одного советского режиссера, присутствовавшего 
при просмотре своего фильма. Предполагалось, что созда
тель фильма выслушает критику непосредственно из уст ру
ководителя страны. <<Это должно помочь нашим режиссерам 
в их работе>> , - сказал по этому поводу Сталин. Во время 
просмотра секретарь Сталина принес ему какой-то доку
мент, просмотрев который Сталин бросил: «Что за чушь!>> 
Режиссер услышал его шепот, вообразил, что речь идет о его 
фильме, и грохнулся в обморок22• 
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Порой фильмы неприятно перекликались с реальностью. 
Так было с исторической драмой о капитане пиратского 
судна, беспощадно истреблявшем своих соратников, пока 
наконец те не прикончили его самого. Однако еще хуже бы
ло то, что следовало за киносеансами. Хрущев называет это 
<<Кормлением». <<"Ну, поехали, что ли?" - говорил Сталин>>. 
По словам Хрущева, «кушать мы не хотели, ведь это был 
уже час или два ночи, надо отдыхать, завтра рабочий день>>. 
Мало того: <<Я в обеденный перерыв пытался поспать, пото
му что всегда висела угроза: не поспишь, а он вызовет, и бу
дешь потом у него дремать. Для того, кто дремал у Сталина 
за столом, это кончалось плохо>>. Но <<Все говорили, что они 
"голодные" ,  выработали рефлекс и врали>>23• 

Усталая компания загружалась в несколько автомобилей 
(Берия и Маленков - в сталинскую копию бронированного 
<<Паккарда>>, а Хрущев - в машину Булганина) и мчалась по 
темным пустым улицам в Кунцево, на дачу Сталина. Всякий 
раз Сталин выбирал новый маршрут, чтобы обмануть воз
можных убийц: только выехав из Кремля, он сообщал шо
феру и телохранителям, как ехать на этот раз. Окрестности 
дачи, выкрашенной в маскировочный темно-зеленый цвет, 
бьmи залиты асфальтом, чтобы легче обнаружить непроше
ных гостей, дача была окружена высоким забором и заграж
дениями, а леса вокруг бьmи заминированы и постоянно па
трулировались службой безопасности. Дом, выстроенный в 
1 934 году, заменил прежнюю дачу в Зубалове, куда Сталин 
перестал ездить после самоубийства жены. По словам его 
дочери, новая дача была <<Чудесным местом - одноэтажная, 
просторная, уютная, в саду, среди цветов и деревьев>>. Одна
ко беспокойный диктатор, которому даже на совещаниях не 
сиделось на месте - он то и дело вскакивал и принималея 
мерить комнату шагами, попыхивая своей трубкой, - «сно
ва и снова перестраивал дачу>>. По воспоминаниям Аллилу
евой, << . . .  то же самое происходило со всеми его домами. Он 
уезжал на юг в отпуск, а когда возвращался туда же в следу
ющем году, дом был уже совершенно перестроеН>>. 

В 1 948 году Сталин добавил к кунцевской даче второй 
этаж, однако использовал его только один раз - для приема 
китайской делегации. Коллег из Политбюро и иностранных 
гостей он принимал в просторной гостиной-столовой с де
ревянной обшивкой на стенах, длинным столом, тяжелыми 
креслами, мягким ковром на полу и камином - «единствен
ная роскошь, которую позволял себе отец>> , по словам Алли
луевой. По описанию Джиласа, это бьmа <<Просторная, без 
всяких украшений, почти аскетическая столовая>>, с длин-
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ным столом, половина которого <<была заставлена всевоз
можными блюдами на подогретых серебряных подносах, а 
также тарелками, стаканами и прочей утварью. Каждый 
накладывал себе сам и садился, где хотел, на свободной по
ловине стола. Сталин никогда не садился во главе, но все
гда занимал одно и то же кресло - первое слева от конца 
стола>>24. 

В дальнем конце столовой располагась почти незаметная 
дверь, за ней - спальня Сталина: кровать, два небольтих 
шкафчика и умывальник. Часто он спал и в библиотеке -
еще одном скромном помещении, тесно заставленном шка
фами, наполненными книгами и бумагами .  В этом кабине
те, на диване у стены, умирал Сталин в марте пятьдесят треть
его25. А на ночных застольях, которые описывает в своих 
воспоминаниях Хрущев, <<умирали>> гости вождя. <<Страшные 
обеды>>, - говорит он о них. Сталин боялся яда, и поэтому 
все гости (кроме Берии, который приносил еду с собой) 
должны бьши пробовать блюда перед тем, как их станет есть 
вождь. <<" Вот гусиные потроха. Никита, вы еще не пробова
ли?"- " Нет">>, - отвечал верный Хрущев. <<Тут я попробую, 
и он начинает есть. И вот так каждое блюдо имело своего 
дегустатора, который выявлял, отравлено оно или не отрав
лено, а Сталин смотрел и выжидал>>26. 

После того как гости Сталина уливались до невменяемо
сти, вспоминает его дочь, «входили их личные телохраните
ли, и каждый "страж" увозил своего " подопечного">>27• Мо
лотов рассказывал, что Ворошилова, Булганина и Берию 
(который пить не любил, но пил, чтобы угодить хозяину) 
быстро развозило; Хрущев <<Выпивать стал сильно позже>>28• 
Хрущев · в своих воспоминаниях уверяет, что он и другие 
просили официанток приносить вместо вина воду, подкра
шенную вином или соком, но Сталин, заметив эту хитрость, 
<<взбесился, что его обманывают, и устроил большой скан
дал>>. Если верить Микояну, Сталин ждал, пока у его подчи
ненных «развяжутся языки», - хотел выяснить, «КТО что 
думает». Хрущев полагает, что Сталин забавлялся, ставя лю
дей, которые от него зависят, в неудобные и порой нелов
кие положения. «Совершеннейшая бесконтрольность!>>29 Ему 
казалось, Сталин вполне может дойти и до того, что в один 
прекрасный день <<станет штаны при нас снимать и облег
чаться за столом, а потом говорить, что это в интересах ро
дины>>30. 

Бывший трезвенник Хрущев особенно страдал от утрен
него похмелья: «Стыдно бьшо бы.. .  встречаться с людьми, 
потому что обязательно встретится кто-то, и ты станешь с 
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ним говорить, а он увидит, в каком ты состоянии. Это бы
ло позорно>>31 . Не говоря уж о розыгрышах: то кому-нибудь 
в кресло подкладывали помидор, и, «когда жертва садилась, 
раздавался громкий хохот>> , то в водку или коктейль подсы
пали соли. Обычной мишенью таких шуток был помощник 
Сталина Александр Поскребышев, которого Серго Берия 
описывает как «узкоплечего карлика>>, <<напоминавшего обезь
яну»: часто, рассказывает Аллилуева, его «оттаскивали отле
живаться в ванную, а потом мертво пьяным отвозили до
мой>>32. Часто страдал и сам Хрущев - особенно от шуток 
Берии. Однажды Берия написал на клочке бумаги слово 
<<мудаК>> и потихоньку прилепил бумажку к пальто Хрущева. 
Хрущев, ничего не заметив, надел пальто и собирался ухо
дить, когда вся компания разразилась громким хохотом. По 
словам его помощника, «Хрущев бьm гордым и ранимым че
ловеком; этот случай ему бьmо неприятно вспоминать и 
много лет спустя>>зз. 

Затем начинались танцы. Польский коммунист Якоб 
Берман вспоминал, как в конце сороковых танцевал с Мо
лотовым. <<Вы хотите сказать, с Молотовой?>> - спросили 
его. <<Нет, ее там не бьmо, она в это время бьmа в лагере. Я 
танцевал с Молотовым - кажется, вальс . . .  Танцевать я со
вершенно не умею, так что просто переступал ногами в такт. 
Молотов вел. Это давало возможность, - добавил Бер
ман, - заметить шепотом что-нибудь такое, чего не стоило 
говорить вслух>>34• Хрущева же особенно раздражала необхо
димость танцевать украинский гопак: «Приходилось ходить 
вприсядку и выбивать такт каблуками, а это, откровенно го
воря, мне бьmо не так-то легко. Но я старался, как мог, да 
еще и улыбался. Как я потом сказал Анастасу Ивановичу 
Микояну: " Когда Сталин велит плясать, умный человек от
казываться не станет">>зs. 

Умный человек бьm готов не только плясать по команде, 
но и слушать бесконечные рассказы вождя. Особенно любил 
Сталин рассказывать о том, как в сибирской ссьmке ходил 
на охоту. Если верить Хрущеву (возможно, преувеличивше
му хвастовство Сталина), однажды вождь рассказал, как про
шел на лыжах двенадцать километров, заметил на дереве 
двадцать четыре куропатки, дюжину убил двенадцатью вы
стрелами, вернулся в город за патронами (оставшиеся две
надцать куропаток терпеливо дожидались его возвращения), 
подетрелил оставшихся и привез добычу домой. «Когда ухо
дили и,  готовясь уехать, заходили в туалет, - рассказывал 
Хрущев, - то там буквально плевались. . .  Берия говорил 
мне: "Слюшай, как мог кавказский человек, который на лы-
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жах очень мало ходил, столько пройти? Ну брешет!" У нас 
ни у кого не было сомнения в этом»36• 

Как ни ужасны были эти попойки, никто не смел отка
заться от nриглашения, ибо все понимали: лучше быть уни
женным, чем уничтоженным. То же касалось и сопровожде
ния Сталина в отпуске. Однажды Хрущева и других 
руководителей, проводивших лето на Черном море, вызвали 
в Боржоми, где отдыхал Сталин. В большом доме, где они 
остановились, nрежде располагался музей: <<Поэтому спален 
не бьmо и жили мы очень скученно. Я тогда сnал в одной 
комнате с Микояном, и мы оба чувствовали себя nлохо, во 
всем завися от Сталина. У нас-то бьши разные режимы дня: 
мы уже набродились, нагулялись, а он еще спит. Когда под
нимается, тогда и начинается денЬ». Ночи посвящались же
стоким развлечениям вроде того, какое устроил Сталин с 
венгерским диктатором Матьяшем Ракоши. Ракоши явился 
к Сталину во время отпуска и усугубил свое nоложение, не
одобрительно отозвавшись о пьяных застольях у вождя. В 
наказание Сталин влил в венгра столько вина, что Хрущев, 
по его собственным словам, начал опасаться за его жизнь. 
После отъезда Ракоши на следующее утро, вспоминает Хру
щев, <<Сталин nодшучивал: " Вот до какого состояния я его 
довел!">>37 

Но еще страшнее, по словам Хрущева, было, когда Ста
лин оказывал ему <<большую честь>> - приглашал ехать в от
nуск вместе. <<Это считалось наказанием для нас, - расска
зывает Хрущев, - потому что это бьш уже не отдых. Все 
время надо бьшо. находиться вместе со Сталиным, проводить 
с ним бесконечные обеды и ужины. Берия подбадривал: 
" Послушай, кому-то же надо страдать!"»38 

Если бы Берия верил в то, что говорил - он не бьm бы 
Берией. Что может быть желаннее для опытного придворно
го, чем несколько дней, даже несколько недель почти на
едине с монархом! И сам Хрущев признает, что <<В таком nо
рядке бьши и свои nлюсы. Часто велись разговоры, которые 
можно бьuю выгодно использовать, из которых можно бьшо 
nочерпнуть сведения, важные для твоих целей>>39• 

Уже хорошо зная темную природу Сталина, Хрущев все 
же восхищался его умом и полагал, что может у него учить
ся. «Мы на него смотрели уже не так, как во время первых 
разоблачений "врагов народа",  когда нам казалось, что он 
на три метра в землю видит . . .  Но после победы над гитле
ровской армией он в наших глазах бьш окружен ореолом 
славы и гениальности» .  Хотя некоторые действия Сталина 
и бьши Хрущеву отвратительны, все же он <<оставался в 
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принципе марксистом» и «делал все, что бьmо в его силах, 
для победы рабочего класса . . .  - говорил позже Хру
щев. - Я отдаю здесь должное Сталину. До самой своей 
смерти, когда он диктовал или что-нибудь формулировал, 
то делал это очень четко и ясно. Сталинские формулиров
ки понятны, кратки, доходчивы Это бьm у него большой 
дар, в этом заключалась его огромная сила, которую нельзя 
бьmо у него ни отнять, ни принизить. Все, кто знали Ста
лина, восхищались этим его даром, поэтому мы и гордились 
тем, что работаем со Сталиным . . .  Особенно хорошо получа
лось, когда он находился в здравом уме и трезвом состоя
нии. Тогда он давал окружающим много полезного совета
ми и указаниями. Скажу прямо: я высоко его ценил и 
крепко уважал»40• 

Такая оценка выглядит трагикомичной, когда мы вспо
минаем, что речь идет об одном из величайших злодеев в 
истории: однако она помогала Хрущеву сохранять присутст
вие духа в опаснейшей политической борьбе. Сталин стано
вился все подозрительнее, однако с возрастом память его 
ослабла и это давало пространство для маневров. Вокруг 
вождя царила тягостная атмосфера всеобщего недоверия и 
интриганства: на тех, кто клялся тебе в дружбе, нельзя бы
ло положиться; к тем, кто не скрывал своей вражды, прихо
дилось подлаживаться и льстить, втайне мечтая о расправе 
над ними41• 

Молотов снова и снова доказывал свою лояльность42• Его 
способность работать без отдыха бьmа поистине легендарна. 
Он не только подписывал тысячи смертных приговоров 
«врагам народа>> , но и десятилетия спустя по-прежнему оп
равдывал аресты их жен и детей: <<Они должны были быть в 
некоторой мере изолированы. А так, конечно, они бьmи 
распространителями жалоб всяких . . .  И разложения в извест
ной степеню>43• В марте 1 949 года Молотова заменил на по
сту министра иностранных дел знаменитый <<герой» чисток 
тридцатых годов Андрей Вышинский, а месяц спустя бьmа 
арестована жена Молотова Полина Жемчужина. Жемчужи
на поднялась от заместителя наркома пищевой промышлен
ности до наркома рыбной промышленности, а затем - до 
руководителя парфюмерной промышленности СССР. По 
словам Светланы Аллилуевой, <<она бьmа " первой леди" 
Москвы, хозяйкой дипломатических приемов на собствен
ной даче и в других дипломатических резиденциях. . .  Наши 
уньmые правительственные апартаменты в Кремле, - пишет 
дочь Сталина, - не могли сравниться с квартирой Моло
товых . . . >>44. 

239 



Жену М олотова обвиняли в краже документов, разврат
ном поведении (двое служащих ее министерства «призна
лись>>,  что были ее любовниками) ,  а также в сионизме. При
говор гласил: пять лет сибирских лагерей45. Жемчужина 
действительно была еврейкой, имела сестру в Палестине и 
брата в Америке, однако единственный ее контакт с сиони
стами был осуществлен по прямому указанию Сталина: как 
бывший член существовавшего в военное время Еврейского 
антифашистского комитета, она в 1 948 году принимала в 
Москве первого посла государства Израиль Голду Меир. 
Сам Молотов позже признавал, что жена пострадала из-за 
него: <<Ко мне искали подход, и ее докапывали . . .  >>46 

<<Вдруг ему взбрело в голову, что Молотов является аген
том американского и мпериализма, продался американ
цам, - вспоминал Хрущев, - потому что ездил, будучи по 
делам в С ША, в железнодорожном салон-вагоне. Значит, 
имеет свой вагон, продался! >>47 

Клим Ворошилов так и не оправился после своих неудач 
во время финской войны и при обороне Ленинграда. Он 
утешался ролью покровителя искусств, однако у кинорежис
сера М ихаила Ромма создалось впечатление, что Ворошилов 
не так уж разбирается в культуре,  как старается показать. 
<<Чувствую, что старею и глупею», - признавалея он Ром
му48. Но даже этот претенциозный глупец (которы й  разъез
жал по своей даче верхом на лошадях, полученных в дар от 
подчиненных, и даже на семейных ужинах произносил на
пыщенные политические речи)49 не избежал подозрений в 
шпионаже. Однажды, посреди одного из обычных ночных 
застолий, Сталин вдруг спросил: <<Как пролез Ворошилов в 
Бюро?»50 

Каганович находился под подозрением с тех самых пор,  
как застрелился его старший брат М ихаил, уволенный с 
должности наркома авиапромышленности и изгнанный из 
ЦК за мифические <<связи с нацистамИ>> .  Каганович не стал 
защищать брата, но это не обелило его в глазах Сталина. 
Как лизоблюд по призванию, как ретивый и безжалостный 
администратор, наконец, как еврей, на которого Стали н  мог 
указывать в ответ на обвинения в антисемитизме, он был 
полезен. Однако к 1952 году и Каганович был исключен из 
<<внутреннего круга>> .  

Более приятное впечатление производил М и коян .  Алли
луева пишет, что он и его жена Ашхен (<<милая тихая жен
щина, отличная хозяйка>>) соблюдали в семье <<простоту и 
демократичностЬ»5 1 •  Как и всем подручным Сталина, М ико
яну приходилось отдавать ужасные приказы; однако в 1 952 
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году и его жизнь висела на волоске. На пленуме ЦК, состо
явшемся после XIX съезда партии ,  Сталин обрушился на 
Молотова и Микояна с резкой критикой. Писатель Кон
стантин Симонов, который при этом присутствовал, расска
зывал, что Сталин <<жестоко упрекал Молотова, обвинял его 
в трусости и пораженчестве . . .  П отом повернулся к Микоя
ну - и тут стал еще жестче и грубее. В зале наступило тяже
лое молчание. Все члены Политбюро словно окаменели. 
Они ждали, кто станет следующим. Молотов и Микоян бы
ли бледны, как смертЬ»52• 

Хрущев уверяет, что он сам, Маленков и Берия старались 
смягчить отношение Сталина к Молотову и Микояну. Ког
да Сталин прекратил приглашать их на дачные вечера, Хру
щев и другие потихоньку сообщали им о предстоящих застоль
ях, так что они все равно старались как бы случайно туда 
приехать. Однако через некоторое время стало ясно, что 
упорствовать бесполезно, <<И мы эту деятельность прекрати
ли, потому что она могла плохо кончиться и для них, и для 
нас: и и м  не поможем, и свою репутацию в глазах Сталина 
подорвем .. .  Мы были настороже, думали, что, видимо, Мо
лотов и М икоян обречены>>53• 

Но кому же предстояло заменить старую гвардию? П осле 
войны за положение <<наследников>> боролись две фракции 
относительно молодых лидеров. Одну из них возглавляли 
Берия и Маленков, другая, известная как <<ленинградская 
фракция>>,  включала Жданова, Вознесенского и Кузнецова54• 
Маленков и Берия казались неуязвимыми. Оба с 1 939 года 
занимали в М оскве ключевые посты ( Маленков руководил 
кадровой политикой, Берия возглавлял службу госбезопас
ности) ,  оба во время войны работали в ГКО, а после войны 
замещали Сталина в Совете министров, оба в 1 946 году ста
ли полноправными членами Политбюро55• Однако реально 
ни тот н и  другой не могли считать свое положение непоко
лебимым. 

Согласно Молотову, Маленков был <<хорошим исполни
телем, "телефонщиком",  как мы его называли - он всегда 
сидел на телефоне: где что узнать, пробить, это он умел>> .  Он 
был <<очень активный, живой, обходительный. В главных во
просах отмалчивался. Но он никогда не руководил ни одной 
парторганизацией, в отличие от Хрущева, который был и в 
Москве, и на Украине>>56. 

Андрей Маленков описывает своего отца как <<просве
щенного технократа» с широким кругом интеллектуальных 
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интересов и без малейшего вкуса к интригам. Многолетний 
помощник Маленкова Дмитрий Суханов уверяет, что его 
начальник «бьm свободен от многих идеологических догм>>. 
Но даже если это правда (а проверить эти утверждения сей
час уже невозможно), эти достоинства легко оборачивались 
недостатками. Аллилуева писала о Маленкове как о <<без со
мнения, самом разумном и трезвом члене Политбюро», од
нако кремлевские коллеги считали его слабым человеком. 
Маленков и Андрей Жданов бьmи во многом похожи: сын 
Жданова стал химиком, дети Маленкова, пишет Аллилуева, 
<<росли в интеллектуальной среде». Однако, добавляет она, 
Жданов презирал Маленкова и постоянно называл его <<Ма
ланьей>> - прозвище, прилепившееся к Маленкову из-за его 
круглого <<бабьего>> лицаs7• 

Что же до Берии - он, мягко говоря, слабостью характе
ра не отличался. Это бьm умный, расчетливый, абсолютно 
циничный политик. У него бьmа своя база на Кавказе, своя 
тайная полиция; по-видимому, в последние годы он подмял 
под себя и самого Сталина. <<Я не случайно говорю, - пи
шет Аллилуева, - о влиянии Берии на отца, а не наоборот. 
Берия был коварнее, бесстыднее, искушеннее в интригах, 
упорнее и настойчивее. Попросту говоря, сильнее харак
тером>>. 

Помощники Берии позже обрисовывали его теми же кра
сками, что и дочь Сталина. Разумеется, перводвигателем 
террора бьm не Берия, а сам Сталин; однако и Берия бьm 
настоящим чудовищем. Правда, после его появления во гла
ве Н КВД в 1 939 году террор пошел на убыль; однако извест
но, что он лично пытал людей в своем рабочем кабинете. 
Его семья производила приятное впечатление. Нина Тейму
разовна, настоящая красавица, химик по образованию, «ИГ
рала роль жены и хозяйки, хотя уже давно не была ни той, 
ни другой»,  пишет Аллилуева, а их единственный сын Сер
го «знал немецкий и английский и бьm одним из первых в 
стране инженеров-ракетостроителей . . .  Это бьm мягкий, ус
тупчивый человек - как и его матЬ» 58• Зато сам Берия бьm 
садистом и насильником. 

<<Обычное>> донжуанство бьmо при дворе Сталина люби
мой забавой. Кроме Поскребышева и шефа охраны Сталина 
Николая Власика, в этой игре активно участвовали преста
релый седобородый Михаил Калинин (неясно, до или после 
ареста его жены) и Булганин. Последний сожительствовал с 
известной певицей, которую поселил в своей квартире на 
улице Грановского, а другую свою любовницу однажды 
представил как жену59• Но Берия развлекалея неслыханным 
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способом: курсировал по Москве на своем лимузине, подби
рал молодых женщин и девушек, отвозил их к себе на ули
цу Качалова, угощал вином с подсыпанным в него снотвор
ным, а затем насиловал60• 

Милован Джилас описывает Берию так: «Пухлый, иззе
лена-бледный, с мягким и  влажными руками. Жесткая линия 
рта и маленькие глазки за стеклами ленсне вдруг напомни
ли мне Вуйковича, шефа Белградской королевской поли
ции, который специализировался на пытках коммунистов»61 •  
Его боялся и сам Сталин: однажды он позвонил в квартиру 
Берии, где в это время в гостях у Нины Теймуразовны бы
ла его дочь, потребовал Светлану к телефону и с бранью и 
Проклятиями приказал ей немедленно уйти оттуда: «Быстро 
марш домой! Я не верю Берии!>>62 <<Сталин, видимо, сделал 
вывод, - пишет Хрущев, - если Берия делает это по его по
ручению с теми, на кого он указывает пальцем,  то может это 
сделать и по своей инициативе, по собственному выбору. 
Сталин боялся, как бы при случае такой выбор не пал на не
го . . .  Конечно, он никому об этом не говорил. Но это стано
вилось заметным>>63• 

Но даже у такого злого гения, как Берия, были свои сла
бые стороны. В 1 9 1 8  году он некоторое время находился на 
службе антибольшевистского азербайджанского правитель
ства; впоследствии это изобразили как предательство. Его 
неуемное честолюбие тревожило и пугало коллег. Берия 
«бьm высокомерен во всем, - вспоминал Хрущев. - Ничего 
не решалось без него . . .  Предположим, делаешь доклад Ста
лину в присутствии Берии, предварительно не обсудив этот 
доклад с ним - можно не сомневаться, что он порвет этот 
доклад в клочки вопросами и возражениями»64• 

Недостатки Берии играли на руку Жданову. В 1 934 году 
Жданов заменил убитого Кирова в ленинградской парторга
низации, второй по значению и престижу после московской. 
В 1 939-м, за шесть лет до Маленкова и Берии, он стал пол
ноправным членом Политбюро. Как и Хрущев,  Жданов не 
участвовал в работе ГКО; вместо этого он решал неблаго
дарную задачу - руководил обороной Ленинграда. В конце 
войны его отослали в Финляндию, где он представлял 
СССР в Союзнической контрольной комиссии в Хельсинки. 
Однако беспредельная лояльность и покорность вкупе с тру
долюбием помогли ему восстановить свои позиции в глазах 
Сталина. 

Жданов старался слыть интеллектуалом: этот человек, 
после войны разгромивший русскую литературу и музыку, 
играл на фортепиано. Кроме того, он был ловок и находчив 
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и на поле интриг порой переигрывал Маленкова и Берию. В 
1 946 году Маленкова исключили из Секретариата ЦК, а Бе
рия потерял прямой контроль над силовыми ведомствами65• 
Место Маленкова занял ленинградский заместитель Ждано
ва Кузнецов, а другой его протеже, Вознесенский, в 1 947-м 
сменил ставленника Маленкова на должности председатеяя 
Госплана и полноправного члена Политбюро66• 

Кузнецов и Вознесенский также отличались энергией и 
честолюбием, однако бьши более образованны, чем их стар
шие товарищи; кроме того, на руках у них бьшо куда мень
ше крови. Некоторое время Сталин поручал Вознесенскому 
вести в свое отсутствие заседания правительства и даже го
ворил о нем как о будущем главе правительства, а о Кузне
цове - как о возможном генсеке67• Однако, возвысив Жда
нова, чтобы уравновесить Маленкова и Берию, Сталин 
вполне мог поступить и наоборот. По всей видимости, Бе
рия убедил Сталина вернуть доверие Маленкову68• В августе 
1 948 года Жданов умер при не вполне ясных обстоятельст
вах (он страдал ожирением и астмой и много пил), а после 
визита Маленкова в Ленинград в начале 1 949-го Кузнецов, 
Вознесенский и другие ленинградские руководители бьши 
обвинены во фракционности, русском национализме и мно
гих других грехах. Кузнецова арестовали (не где-нибудь, а в 
кабинете у Маленкова) в августе 1 949-го, Вознесенского - в 
октябре. В тот день, когда Кузнецов бьш уволен с занимае
мой должности, его семья праздновала помолвку дочери с 
Серго, сыном Анастаса М икояна. Каганович предупреждал 
отца Серго: «Ты согласен на эту свадьбу? Ты что, с ума со
шел? Неужели не понимаешь, что Кузнецов обречен?» Он 
бьш прав. В сентябре 1 950 года члены Политбюро, включая 
и Хрущева, подписали Кузнецову, Вознесенскому и не
скольким другим смертный приговор. Несколько недель 
спустя состоялся негласный «суд>> ; бьш зачитан приговор, 
немедленно после этого осужденным надели . на головы бе
лые мешки, вывели из зала суда и расстреляли. Жена Куз
нецова, а также сестра Вознесенского Мария и его брат, воз
главлявший Ленинградский государственный университет, 
бьши арестованы и отправлены в лагеря69• 

<<Ленинградское дело» подняло акции Маленкова и Бе
рии. На XIX съезде партии в октябре 1 952 года Маленков за
читывал отчетный доклад, что в глазах присутствующих 
делало его очевидным наследником Сталина. Положение 
Берии было более шатким. В конце 1 95 1  года Сталин начал 
аресты партийных работников мингрельского происхожде
ния, на родине Берии, приказав новому главе госбезопасно-
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сти Семену Игнатьеву не забывать о <<большом мингреле». 
Берия сумел перехватить инициативу - поспешил в Грузию 
и принялся рьяно арестовывать членов собственного клана. 
С <<делом врачей» такой фокус не удался. Сталин объявил, 
что кремлевские врачи готовили серию убийств, и <<Правда>> 
констатировала, что органы государственной безопасности 
под руководством Берии <<Не сумели вовремя раскрыть тер
рористическую организацию врачей>>70• Когда много лет спу
стя Молотова спросили, в самом ли деле легенда о заговоре 
врачей была необходима для смешения Берии, тот ответил: 
<<Так тоже не бывает. Надо, чтобы для других бьmо убеди
тельно. Промолчат, но не поверят . . .  >>7 1  

Кремлевские врачи, большей частью евреи, были аресто
ваны в январе 1 953 года. Микоян страшился повторения 
террора тридцатых годов. Если, как гласили слухи, Сталин 
действительно намереналея сослать тысячи евреев на Даль
ний Восток, не бьmо сомнений, что новая волна террора 
должна бьmа бы захлестнуть всю верхушку власти, в том 
числе Берию, Маленкова и Хрущева72• 

Роль Xpyrneвa в этой борьбе не вполне ясна. Сам он от
рицал, что знал об арестах Кузнецова и Вознесенского <<ВО 
всех деталях>> :  <<Со мной о "ленинградском деле" Сталин ни
когда не говорил>> .  Однако ему бьmо известно, что с 1 946 го
да Берия и Маленков строили заговоры против своих сопер
ников. Сталин, если верить Хрущеву, не сразу решился 
уничтожить Кузнецова, но Берия и Маленков давили на не
го. Xpyrneв признает, что подписывал «материалы расследо
вания>> <<ленинградского дела», однако, когда Сталин пред
ложил ему провести аналогичное расследование в Москве, 
Хрущев (опять же, по его собственным словам) предотвра
тил распространение <<этой заразы>> в столице73• 

«У нас rmoxo обстоят дела в Москве и очень rmoxo - в Ле
нинграде, где мы провели аресты заговорщиков, - заметил 
Сталин Хрущеву в декабре 1 949 года. - Оказались заговор
щики и в Москве. Мы хотим, чтобы Москва бьmа опорой ЦК 
партии>>. Он передал Хрущеву пространный документ, содер
жащий обвинения в адрес партийного руководителя Георгия 
Попова и других московских чиновников. <<Положил я запи
ску к себе в сейф, - рассказывает Xpyrneв, - и решил не го
ворить Сталину о ней какое-то время, считая, что чем боль
ше времени пройдет без такого разговора, тем лучше». 

Игнорировать указания Сталина само по себе бьmо дер
зостью. Однако, когда вождь снова заговорил о документе, 
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Хрущев осмелился сказать ему, что приведеиные в нем об
винения ошибочны. <<Если бы подстраиваться под настрое
ние Сталина, захотеть отличиться и завоевать его дополни
тельное доверие, то это очень легко бьшо бы сделать, -
признает он. - Нужно было только сказать: "Да, товарищ 
Сталин, это серьезный документ, надо разобраться и при
нять меры" .  Попов и его "группа" . . .  конечно, на допросах 
"сознались" бы, вот вам заговорщическая группа в Москве. 
А я стал бы человеком, которому, возможно, приписали бы, 
что, дескать, он пришел, глянул, сразу раскрьш и разгромил 
заговорщиков>>. Чтобы спасти Попова, рассказывает Хру
щев, он распорядился о его переводе из Москвы, чтобы, ес
ли забывчивый диктатор случайно вспомнит о нем и спро
сит: <<А где Попов?•> - можно было бы спокойно ответить: 
<<В Куйбышеве>>74• 

После XIX съезда Сталин неожиданно заменил Полит
бюро расширенным до двадцати пяти человек Президиу
мом, состоящим из более молодых руководителей. Очевид
но, он готовил финальную чистку <<старой гвардии>>.  <<Я 
ничего не понимал, - пишет Хрущев. - Как же это получи
лось?>> Он утверждает, что был еще более изумлен арестами 
кремлевских врачей, не сомневался в их невиновности и 
позже винил себя за то, что молчал: <<В этом я себя и упре
каю. Надо было проявить больше решительности в то вре
мя, не позволить развернуться этой дикой кампании . . .  Я бе
ру и на себя вину за то, чего тогда не доделал»75. 

В самом ли деле Хрущев был совершенно непричастен к 
этому делу? Двое известных историков, а также Павел Су
доплатов в этом сомневаются, а Молотов прямо и неодно
кратно утверждал, что в последние годы жизни Сталина 
Хрущев входил в «тройку>> наряду с Маленковым и Бери
ей76. Однако, даже если он бьш ближе к Маленкову и Бе
рии, чем признавал впоследствии, его возвращение в Моск
ву в 1949 году должно бьшо осложнить отношения между 
ними. Хрущев начал в Московском горкоме и некоторых 
гасучреждениях собственную чистку, удаляя оттуда став
ленников Маленкова77• Когда в 1 95 1 -м главой МГБ стал 
Игнатьев, несколько человек, работавших с Хрущевым, бы
ли назначены его заместителями, а другие протеже Хруще
ва заняли ключевые посты в ЦК. Маленков и Хрущев в бе
седах друг с другом отрицали, что кто-либо из них помогал 
Сталину в подборе кандидатур для Президиума. Однако 
Маленков позже признавалея сыну, что подсказал Сталину 
несколько кандидатов: вполне возможно, что и Хрущев бьш 
столь же неискренен. Да и,  если Хрущев не участвовал в 
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подборе Президиума, как попали туда его люди с Украины? 
Если Хрущев соперничал с Берией и старался очернить его 
в глазах Сталина - можем ли мы быть уверенными, что он 
не поощрял развитие «дела врачей>> ?78 

Разумеется, все это лишь предположения. По-видимому, 
Хрущев в самом деле защищал тех, кого мог защитить - на
пример, энергичного молодого московского партработника 
Николая Сизова, который внезапно куда-то исчез, а некото
рое время спустя снова «вынырнул>> в качестве директора 
авиационного завода и популярного комсомольского ли
дера. Когда комсомольские активисты потребовали, чтобы 
обвинения против Сизава бьши предъявлены публично, 
Хрущев пригласил их на встречу. Сперва он развлекал ауди
торию рассказами о своей юности и разговорами об эконо
мической ситуации в Москве, а затем, завоевав доверие слу
шателей, изменил тон и холодно объявил, что судьба Сизава 
их не касается. «Так вот, молодые товарищи. Дел много, на
до подчиняться партийным решениям, на то вы и комсо
МОЛ>> .  После этого он вышел из зала, так и не дав комсо
мольцам возразить. Однако при этом Хрущев спас Сизава от 
гибели; уволив его с поста секретаря комсомольской орга
низации, он отправил его «от греха подальше» на учебу в 
Высшую партийную школу. <<Таким способом, - замечает 
Аджубей, - иногда удавалось выводить человека из-под бо
лее сильного удара>>79. 

Приблизительно в то же время работу в аппарате ЦК 
предложили бывшему вожаку украинского комсомола при 
Хрущеве Костенко. Когда тот спросил у своего шефа сове
та, Хрущев прошептал: <<Не соглашайся! Не приезжай в 
Москву! И забудь, что я тебе это сказал!>> Костенко переси
дел последний год жизни Сталина в провинции - и остался 
невредим80• 

Какова бы ни бьша роль Хрущева в последние годы жиз
ни Сталина, игра, в которую он играл, требовала от него и 
изображать дружбу с Берией и Маленковым, и быть готовым 
в любую минуту их предать. По его воспоминаниям, в трид
цатые годы, когда Хрущев работал вместе с Маленковым, 
они бьши <<друзьями>>.  Во время приездов в Москву в воен
ные годы Хрущев останавливался у Маленкова на даче и ча
сто гостил у Маленковых, приезжая из Киева. Хрущев и Ма
ленков вместе охотились, а в начале 50-х их семьи часто 
ходили вместе по грибы, а потом ужинали друг у друга на 
дачах. Хрущев даже приглашал Маленкова на вечерние про
гулки, к которым пристрастилея в Киеве; при дворе Стали
на такое времяпрепровождение бьшо непривычным. Вместе 
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с женами и детьми (и нервничающими телохранителями на 
хвосте) они шли по улице Грановского, сворачивали на про
спект Калинина, продолжали свой путь по Моховой, пово
рачивали на улицу Горького и возвращались домой. Иногда 
выбирали и кружной путь - по Александровскому саду, ми
мо Кремлевской стены8 1 •  

Н а  вопрос, с кем дружил ее отец в 1 949- 1 953 годах, Ра
да Аджубей холодно ответила: <<Это сложный вопрос. Труд
но сказать. С тридцатых годов мы дружили семьями с Бул
ганиными и Маленковыми и здесь, в Москве, живя с ними 
в одном доме, часто встречались. Бьmи и многие другие . . .  но 
я бы не назвала это дружбой>>82• 

Сталин не поощрял дружбу между своими подчиненны
ми. Однако невозможно работать вместе, не заводя никаких 
личных связей. Сын Маленкова Андрей вспоминает, что 
Хрущев был единственным из коллег, с кем проводил сво
бодное время его отец. Они называли друг друга <<Никитой>> 
и «Егором>> ,  ходили друг к другу на дни рождения, а их де
ти постоянно бывали друг у друга в квартирах на улице Гра
новского. Однако, хотя Нина Петровна, по воспоминаниям 
Андрея, была <<интеллигентной женщиной>> ,  а ее муж - <<Са
мым живым>> из коллег Маленкова, Хрущев производил впе
чатление человека <<невероятно грубого». <<Мои родители 
бьmи из интеллигентных семей, - объяснял Маленков
младший, - учились в гимназии, получили высшее образо
вание, в гостях у нас часто бывали академики и профессора. 
Хрущев же бьm совершенно неотесан, с на редкость грубым 
чувством юмора, очевидно,  ничего не читал и совершенно 
не знал литературу>>83• 

Маленков, разумеется, не демонстрировал своей непри
язни - однако Хрущев не мог ее не почувствовать. <<Во вре
мя войны, - рассказывал позже Хрущев, - Маленков начал 
смотреть на меня свысока, особенно когда замечал, что Ста
лин мною недоволен>>84• Открытых ссор между ними не бы
ло - но только потому, что каждый боялся невольно укре
пить положение другого. В общении друг с другом эти люди 
постоянно носили маски; то же, и в еще большей степени, 
касалось их отношений с Берией. 

У Хрущева бьmо немало причин бояться Берии. По рас
сказу Аджубея, в 1 95 1  году оперативники Берии пытались 
обыскать рабочий кабинет Хрущева в здании горкома, угро
жая его секретарю, Находившемуся на рабочем месте, серь
езными последствиями, если он не позволит <<Проконтроли
ровать надежность сейфов и телефонных аппаратов>> .  
Однако тот не позволил, и оперативники с проклятиями 
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удалились. Никаких последствий этот случай не имел: по
мощник Хрущева пришел к выводу, что Берия не решился 
вступить с его шефом в открытую схватку85• 

Вскоре после свадьбы Рады и Алексея служба безопасно
сти сообщила, что молодая пара «болтает>> о «красивой жиз
ни» семьи Хрущевых. Хрущев возложил вину на Аджубея (и 
справедливо, по замечанию Сергея Хрущева); Аджубей и Ра
да сваливали все на своих университетских друзей, бывав
ших у Хрущевых на даче. Позднее Хрущев объяснил Аджу
бею, что скандал бьш <<специально раздут>> , чтобы его 
скомпрометировать. 

Однажды летом, когда Хрущев и Берия отдыхали на Кав
казе, Берия пригласил Хрущева подняться вместе на высо
кую гору, откуда открывался вид на море. «Какой простор, 
Никита. Давай построим здесь наши дома, будем дышать 
горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой до
лине>>.  Когда Берия предложил <<Куда-нибудь переселитЬ» 
людей, живущих на этом месте, Хрущев почуял «Провока
цию>> - как и в другом случае, когда Берия попытался 
<<вовлечь его в антисталинский разговор, а потом донести 
Сталину>>86• 

Несмотря на махинации Берии или, точнее, из-за них, 
Хрущев опасался открыто выказывать Берии свое негодова
ние или чуждаться его. По утверждению Молотова, Мален
ков, Берия и Хрущев составляли неразлучную «троицу>>87• 
После университета, поступив на работу в <<Комсомольскую 
правду>> , Аджубей часто ездил с работы домой вместе со све
кром. Иногда - очевидно, по предварительной договорен
ности - где-нибудь на темной улочке автомобиль Хрущева 
встречался с лимузином Берии; Аджубей менялея с ним ме
стами, чтобы они с Хрущевым могли поговорить. Когда два 
автомобиля подъезжали к воротам хрущевекой дачи, расска
зывает Аджубей, <<Никита Сергеевич выходил из машины, 
долго жал руку Лаврентию Павловичу. Стоял, сняв шляпу и 
глядя вслед, пока машина не скрывалась из виду. Он пре
красно знал, что дежуривший на воротах офицер непремен
но сообщит по начальству, с каким почтением Хрущев про
вожал Берию>>88• 

Если верить Хрущеву, с начала 1 939 года Берия преду
преждал его о том, что Маленков был чересчур близок с рас
стрелянным главой НКВД Ежовым. Десять лет спустя или 
около того Берия убеждал Хрущева: <<Слушай, Маленков 
безвольный человек. Вообще козел, может внезапно прыг
нуть, если его не придерживать. Поэтому я и . . .  хожу с ним. 
Зато он русский и культурный человек, может пригодиться 
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при случае>>. Это признание стало для Хрущева откровени
ем. <<Удивляюсь, неужели ты не видишь и не понимаешь, 
как Берия относится к тебе? - сказал он Маленкову как-то 
вечером на сталинской даче в Сочи. - Ты думаешь, что он 
тебя уважает? По-моему, он издевается над тобой!>> После 
долгого молчания Маленков ответил: «Да, я вижу, но что я 
могу поделать?» - <<Я просто хотел бы, чтобы ты видел и по
нимал, - ответил Хрущев. - А  это верно, что сейчас ты ни
чего не можешь поделать>>89. 

В играх сталинских приспешников Хрущев бьm не по
следним игроком. Одним из замыслов Берии было стремле
ние окружить Сталина грузинской прислугой. При каждой 
встрече с грузином - главой службы безопасности, которо
го Берия сделал генерал-майором, Хрущев замечал у него 
на груди новые орденские ленточки и медали. Однажды 
Сталин заметил, как Хрущев смотрит на эти медали, и об
менялся с ним многозначительным взглядом. <<Он знал, что 
думаю я, и я знал, что думает он, но никто из нас не ска
зал ни слова>> , - вспоминал Хрущев90. Несколько раз во 
время поздних ужинов на сталинской даче, на которых Бе
рия исполнял роль тамады, Хрущев отказывался петь соло. 
<<Я отказывался, а Сталин поглядывал на меня и на Берию, 
ждал, чем все это кончится. Берия видел, что я не сдамся, 
и отставал от меня, чувствовал, что Сталину нравится мое 
уnрЯМСТВО>>91 . 

Трудно сказать, что больше поражает в этих эпизодах -
проницательность Хрущева, научившегася безошибочно 
«читать» мысли Сталина и Берии, или актерский талант, с 
которым он скрывал свое растущее интриганское мастерст
во под .убедительной маской грубого, простоватого и огра
ниченного <<мужлана>> . 

Достижения в промышленности и сельском хозяйстве 
помогали Хрущеву удерживать свои позиции перед Стали
ным; однако ему случалось допускать грубые ошибки, кото
рые позволяли соперникам и дальше его недооценивать. 

Борьбу с жилищным кризисом в Москве Хрущев повел 
энергично и изобретательно. К 1949 году большинство насе
ления столицы обитало в коммуналках, зачастую по две се
мьи в комнате, а десятки тысяч людей и вовсе прозябали в 
бараках. Хотя население столицы за десять лет выросло на 
миллион человек, жилые дома с 1 940 года почти не строи
лись92. Хрущев произвел революцию в жилищном строитель
стве, впервые введя использование железобетона93. Продол-
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жалось и строительство метро, однако наряду с этим - без
думный снос исторических застроек (например, Китай-горо
да); как и в тридцатые годы, Хрущев не проявлял никакого 
интереса к историческим архитектурным ценностям94• 

Советское сельское хозяйство к 1 950 году так и не вышло 
на уровень 1 9 1 3-го. Вместо того чтобы вкладывать ресурсы 
в агропромышленный сектор, режим предпочитал их выка
чивать. Колхозы вынуждены были продавать свою продук
цию по заниженным ценам, в то время как цены на индус
триальные товары, в том числе грузовики и тракторы, 
возросли в несколько раз. В результате многие колхозники 
работали бесплатно, оказавшись в своеобразном рабстве. 
Единственным способом выжить для них оставались при
усадебные участки - однако налоги на них постоянно рос
ли. Колхозник не мог даже уехать в город в поисках лучшей 
доли - у  него не было паспорта95• 

Московская область, сельскохозяйственные условия 
которой по сравнению с черноземной полосой бьши небла
гоприятны, находилась в особом небрежении. Едва водво
рившись в столице, Хрущев отправил своего помощника 
Андрея Шевченко в инспекционную поездку по области. 
Крошечные нищие колхозы, которые посетил Шевченко, 
носили гордые названия вроде <<Смерть капитализму!>> ,  но не 
имели ни электричества, ни машин, ни даже работников
мужчин. В одной деревне, где Шевченко посетил школу -
полуразрушенную хибару с единственной комнатой, -
учительница угостила его супом. Шевченко вьmовил из су
па и выбросил что-то, с виду напоминающее крысиный 
хвост. «Что вы делаете?! - воскликнула учительница. -
Это же мясо!>> 

Вскоре после этого Хрущев и Шевченко вместе посетили 
один колхоз, отрекомендованный им как <<ударный>> .  В об
шарпанном кабинете председателя никого не было, ключи 
от всех помещений лежали на столе. <<Он уехал, - объяснил 
кто-то. - Просто оставил ключи и уехал. Сказал, воровать у 
нас все равно нечего>>.  Хрущев вызвал местного учителя, пе
редал ему ключи и назначил его новым председателем. Ког
да Хрущев вернулся в Москву, Сталин упрекнул его за то, 
что тот «шляется по деревням>>96• 

Хрущев предложил некоторые сельскохозяйственные 
новшества, включавшие в себя развитие животноводческих 
и птицеводческих ферм, укрупнение полей и принятие но
вых схем землепользования. Эти меры принесли успех; не 
столь успешны бьши попытки внедрить в подмосковных 
колхозах среднеазиатские дыни и израильские артишоки97• 
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Крестьяне с трудом принимали новые технологии, назна
ченцы зачастую оказывались некомпетентны, а Хрущев вос
принимал их неудачи как личное оскорбление. <<Меня выво
дила из себя ограниченность наших колхозников>> , 
вспоминал он позже. Когда власти распоряжались вносить в 
почву удобрение, <<чаще всего крестьяне оставляли его гнить 
на станции. Два-три года лежал большой кучей этот навоз, 
и зимой ребятишки катались с этой горки»98• В 1 950 году 
Хрущев посетил подмосковный институт, специализирую
щийся на картофеле. Когда директор института доложила, 
что на ее экспериментальных полях урожай получается впо
ловину меньше, чем в соседних колхозах, Хрущев взорвал
ся. <<Она, бедная, такого совсем не ожидала. У нее слезы по
текли, она прямо зарыдала: "Мы так ждали вашего приезда, 
а вы приехали и такое нам говорите!"  Ей, должно быть, ни
кто еще не говорил правды о том, чем она там занимаетсЯ>>99• 

В апреле 1950 года, на встрече с колхозниками и агроно
мами, Хрущев рвал и метал. Раздраженный чередой невнят
ных и беспомощных выступлений, он выкрикивал приказы 
(<<Выясните, кто виноват, и накажите!>>, <<Исключите из пар
тии!», <<Отдайте под суд за формализм!») и личные оскорбле
ния: <<Врете!>> ,  <<Идите к черту!»100 Когда один из местных чи
новников не только посетовал на невозможность очистить 
навоз зараженного скота, но и осмелился возложить вину на 
самого Хрущева, тот отмахнулся от критики: «Товарищ ди
ректор, это у нас не самый главный вопрос. Если мы станем 
возиться с зараженным навозом, то сами по шею в нем ока
жемся». Но критик отказался замолчать, и Хрущев орал на 
него почти час без перерыва101 • Грубые «выволочки>> подчи
ненным при Сталине бьmи в порядке вещей, однако прежде 
Хрущев этим не увлекался. Нельзя сказать, что власть развра
тила его; скорее, она позволила проявиться раздражительно
сти и вспьmьчивости, всегда таившимся в глубине его натуры. 

Подобные инциденты ничем не угрожали Хрущеву; 
куда опаснее оказалась его борьба за идею агрогородов. Ле
том 1 949 года Кремль продавливал слияние небольших 
коллективных хозяйств в крупные колхозы. Причин тому 
бьmо две: одна, лежавшая на поверхности, - повышение 
эффективности труда; другая - необходимость усиления 
контроля за колхозниками102• Хрущеву, который уже зани
мался слиянием колхозов на Украине, эта деятельность 
представилась прекрасной возможностью выделиться и за
воевать признание. Поскольку колхозы Московской обла
сти были особенно мелкими, для слияния открывались 
большие возможности. Однако Хрущев, как обычно, пере-
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старался. В марте 1 950 года он призвал переселить колхоз
ников из «маленьких и неудобно расположенных деревень>> 
в <<новые деревни с хорошими жилищно-бытовыми и куль
турными условиями>> ,  включающими в себя <<удобное высо
кокачественное жилье» - и все это <<В самом ближайшем 
будущем>> .  Приусадебные участки предполагалось отрезать 
от домов и разместить на отдельной территории. Тут забес
покоился даже Сталин, но Хрущев не видел в своей идее 
ничего особенного: <<Просто отрежем кусок земли, огоро
дим заборами, и все» 103 • 

В речи от 1 8  января 1 95 1  года Хрущев подробнее раскрыл 
свое видение урбанизированной деревни: мелкие села сли
ваются в крупные поселки, в каждой общине имеются 
<<школа, больница, ясли, клуб, агрономический центр и дру
гие учреждения, необходимые в колхозе>> ,  а также <<Водопро
вод, электричество, уличное освещение, тротуары>>, <<много
квартирные дома>> вместо «частных избушек»; приусадебные 
участки возле домов сильно сократятся в размере, а для ин
дивидуального хозяйства колхозникам будут выделены спе
циальные земли вне территории поселка104• Присутствовав
ший на собрании корреспондент <<Правды>> попросил текст 
выступления. Почувствовав опасность, Шевченко посовето
вал шефу не спешить. Однако Хрущев жаждал внимания -
и его получил: его речь заняла целый разворот « ПравдЫ>> от 
4 марта. Сталину прочитанное не понравилось. Он позвонил 
в редакцию, и на следующий день в газете на первой стра
нице появилась коротенькая заметка «Исправление ошиб
КИ>>: <<По недосмотру редакции при печатании во вчерашнем 
номере газеты " Правда" статьи товарища Н .  С. Хрущева "О 
строительстве и благоустройстве в колхозах" выпало приме
чание от редакции, где говорилось о том, что статья товари
ща Н. С. Хрущева печатается в дискуссионном порядке. На
стоящим сообщением эта ошибка исправляетсЯ>> 105 •  

На следующий день Хрущев распииалея перед Стали
ным в униженных извинениях: «Вы совершенно правильно 
указали на мои ошибки. . .  После этого я постарался обду
мать все еще раз . . .  Моя грубая ошибка . . .  нанесла вред пар
тии. . .  Если бы я проконсультировался с ЦК. .. Прошу вас, 
товарищ Сталин, помочь мне исправить мою грубую ошиб
ку и,  насколько возможно, загладить вред, который я нанес 
партиИ>> 106• Но этого оказалось недостаточно. Сталин назна
чил комиссию под председательством Маленкова, <<чтобы 
покрепче дали Хрущеву>> .  Комиссия подготовила секретную 
директиву на восемнадцати страницах для распространения 
по парторганизациям страны: в документе утверждалось, 
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что Хрущев <<поставил под угрозу всю систему колхозов». В 
апреле тот же вопрос обсуждался на пленуме горкома. Два 
ставленника Берии, главы компартий Армении и Азербайд
жана, развязали антихрущевскую кампанию в местной 
прессе. Маленков поднял ту же тему на XIX съезде партии 
в октябре 1 952 года, где критиковал <<Некоторых наших ру
ководителей>> за предложение <<снести дома колхозников>> и 
<<возвести на новых местах агрогорода>> 107• 

Хрущев всячески старался скрыть свое огорчение. Выхо
дя с совещания, на котором Сталин жестоко его раскрити
ковал, он шепнул министру сельского хозяйства Ивану Бе
недиктову: «Много он знает. Руководить вообще легко - а  
ты попробуй конкретно . . .  >> - однако, спохватившись, тут же 
уточнил, что имел в виду только самого себя108 •  Помощники 
Хрущева видели, что он в отчаянии. <<Он ужасно страдал, ду
мал, что это конец, что теперь его сместят>>, - рассказывал 
Шевченко. «Это было ужасно, - подтверждает Петр Деми
чев. - Он бьm на грани. Перестал спать. На наших глазах 
постарел на десять лет>> .  

Однако все прошло без последствий. Сурово осудив идею 
агрогородов, Сталин не утратил доброго расположения к са
мому Хрущеву. Прочтя черновик рапорта комиссии Мален
кова, он заметил Молотову: <<Надо помягче, смягчить>> . А 
вскоре после этого, при встрече с Хрущевым, шутливо по
стучал своей трубкой ему по лбу и с улыбкой проговорил: 
<<Звук-то какой - пусто!» 109 

Можно сказать, что Хрущев легко отделался; однако вос
поминания об этой истории мучили его и много лет спустя. 
В начале 1958 года, едва он занял, в дополнение к руково
дящему .посту в КПСС, пост главы советского правительст
ва, бьmа отозвана резолюция Политбюро от апреля 1951  го
да, объявлявшая план создания аграгородов ошибкой 1 10• 
Если верить Аджубею, такое решение принял не сам Хру
щев, а его <<прихлебателю>. Если так, надо признать, что они 
хорошо изучили своего хозяина 1 1 1 • 

В конце 1 952 года, когда Сталин наконец решился со
звать XIX съезд партии, сам он чувствовал себя не лучшим 
образом и не решился произносить основной доклад. Это он 
поручил Маленкову, а Хрущев, как это бьmо принято, дол
жен бьm выступать в прениях. Поручение заставило <<ПО
нервничатЬ» Хрущева, как сам он позже признавался. <<Я за
ранее знал, что все "набросятся" на мой текст, особенно 
Берия. А он и Маленкова потянет за собой. Так оно и слу-
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чилось>> . Берия критиковал не содержание речи, а ее стиль. 
По его мнению, доклад Хрущева получился чересчур длин
ным. Проблема бьша в том, признавал Хрущев, что он в сво
ем черновике <<подражал>> существующим образцам, прежде 
всего речи Жданова на съезде в 1 939 году. «Не знаю, на
сколько это бьшо необходимо, но я полагал, что такой стиль 
уже апробирован, и шел этим же путем>> 1 12 •  Словно школь
ник-троечник, он повторял ответ отличника в надежде про
извести впечатление на учителя. Неудивительно, что после 
своего доклада Хрущев заболел. <<Я не мог уйти, пока мой 
доклад обсуждали на съезде. Но после этого мне пришлось 
несколько дней пролежать в постели»1 13•  

Много времени Хрущев посвящал заполнению пробелов 
в своем образовании, к которым бьш так чувствителен;  одна
ко, вместо того чтобы пользоваться широкими возможностя
ми, которые предоставляла для самообразования культурная 
Москва, он предпочитал снова и снова возвращаться к уже 
известному. Аджубей вспоминал, что Хрущев очень любил 
ходить в театр. Особенно иравились ему бытовые комедии 
А. Н. Островского: пьесу «Горячее сердце>> он смотрел не 
меньше десяти раз. « Предвкушая удовольствие, - рассказы
вает Аджубей, - Никита Сергеевич заранее доставал носовой 
платок, чтобы утирать веселые слезы»1 14• Сам Хрущев позд
нее уверял, что главный герой <<Горячего сердца», сумасброд
ный тиран, напоминал ему Сталина. Скучающий купец <<ГО
ворил: "Ну, что сегодня будем делать?" И приближенный 
придумывал, что делать. Они и в разбойников играли, и вся
кими прочими затеями занимались. И Сталин, вроде этого 
купца, тоже говорил нам: " Ну, что сегодня будем делать?" 
Он-то уже не способен бьш что-нибудь серьезное делатм1 15• 

С удовольствием Хрущев ходил и в Большой театр на 
оперные спектакли, а когда в Москву приехал с гастролями 
Киевский оперный театр, пригласил ведущих певцов к себе 
на дачу. Там, вспоминал Аджубей, его свекор <<пел, точнее 
сказать, напевал русские и украинские народные песни. 
Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у 
Хрущева вовсе не бьшо) на знание песен редких, фольклор
ных. К чести украинских артистов, они почти всегда подхва
тывали слова самых "забытых" песен и припевок и пели уже 
в полный голос. Рассказывали, что и его мать Ксения Ива
новна любила петь - "кричать" песни, как она говорила на 
деревенский лад». 

Любил Хрущев и цирк, зато в балет ходил только на вы
ступления Галины Улановой и других прославленных звезд. 
С удовольствием смотрел документальные фильмы, особен-
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но посвященные новостям науки , техники и сельского хо
зяйства. Если на экране появлялись интересные люди или 
технические новинки, он поручал своим помощникам со
брать о них информаuию. <<Увы, - замечает по этому пово
ду Аджубей, - не всегда то, что пропагандировалось на эк
ране, существовало на самом деле. " Кинолипа" страшно 
раздражала Хрущева, а вранье он воспринимал как личную 
обиду. Фильмов "о себе" Хрущев никогда не смотрел>>. 

Позднее, став лидером государства, Хрущев не стеснялся 
высказывать суждения по любым вопросам культуры. В на
чале же пятидесятых, вспоминает Аджубей, <<ОН вовсе не счи
тал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в ли
тературе. Возвращаясь в машине из театра, мог обронить: 
" Ерунда какая-то", - но не больше>>. Согласно мнению зя
тя, «тяга Хрущева к театру, музыке в зрелые годы, конечно, 
не бьmа вызвана стремлением к самообразованию», посколь
ку <<он об этом не думал, не говорил, не разбирал увиденное>>.  
Для него это было <<просто переключение, отдых>> 1 16. 

Возможно, самообразование ему бы не помешало. <<Нет, 
Хрущев не такой глупый, - вспоминал Молотов, - он ма
локультурный . . .  Он на мещан ориентировался. Хрущев не 
интересуется идеями . . .  Он же сапожник в вопросах теории . . .  
Примитинный очень» 1 1 7 •  Но Хрущев хорошо сознавал, какое 
впечатление производит на коллег, и использовал это в сво
их целях. «Человек хитрый, скрытный, - характеризует его 
Аджубей ,  - постоянно разыгрывавший при Сталине про
стачка-работягу» 1 18. 

В довершение ко всему, Хрущев жил в изнурительном 
режиме. <<Завтракал около 1 1  утра, - вспоминает Аджубей , 
днем приезжал обедать (в это время почти никого дома не 
бьmо) , спал несколько часов, а в предвечерье опять отправ
лялся [на службу] >> .  После ночных попоек на даче у Стали
на Хрущев часто возвращался домой на рассвете, однако 
даже в столь поздний час не ложился, не совершив обяза
тельной ежедневной прогулки. По выходны м  он также вы
нужден был ждать приглашений Сталина - и зачастую uе
лый день ничего не ел, ибо являться к Сталину с полным 
желудком было рискованно 1 19. 

<<Атмосфера была тяжелая, - вспоминает Рада Аджубей. 
Как будто воздуха не хватало>> 1 20• Семья Хрущева жила в 
<<Мире политической стерильности, молчания, отсутствия 
откровенности», - рассказывает Алексей Аджубей ;  <<нечего 
было думать о том, чтобы о чем-то спросить Никиту Серге
евича или Н ину Петровну>> 1 2 1 .  Нина Петровна установила в 
доме строгие правила: «Не задавай ненужных вопросов! Не 

256 





Ксения И вановна Хрущева, 
мама Н и киты Сергеевича. 

Юзовка. Фото начала ХХ в. 

У'Iительнмца на'Iалыюй школы 
Лидия Шевченко. 



Хрущев с женой 
Ефросиньей.  
Юзовка. 1916 г. 

Дом Ильи 
Косен ко, 
где Хрущев 
бывал в юности 
и в зрелые годы . 
До11ецк. 
Фото автора. 



Хрущев (в це н т р е  в ч е р н о й  п а п ахе) - политработник 
Девятой Кубанской армии.  1 920 г. 

Хрущев - в п е р в о м  ряду п я т ы й  с л е ва - секретарь Рутченковского 
райкома парти и.  1922- 1923 гг. 



С дочерью Юлией и сыном Леонидом. Сталшю. 1 924 г. 

Хрущев (в ц е н тре) - студент рабфака. 1924 г. 



Мандат делегата XIV съезда РКП(б). 

У стен Большого Кремлевского дворца: 
И. В. Сталин,  Г. К. Орджон икидзе, Н. С. Хрушев. 



Ни кита Сергеевич и Н ина Петровна с детьми Юлией, Радой,  Леонидом. 
Киев. 1929 г. 

Дом Правительства (Дом на набережной). Coвpefttemюe фото. 



У Мавзолея на Красной nлощади. 

Делегаты Vl l l  Ч резвычайного съезда Советов, на котором утверждена 
новая Конституция СССР. С и дят с л е ва н а n раво: А. А. Андреев, 
Н. И. Ежов, Н .  С. Хрущев, А. А. Жданов, Л. М. Ка1'Энович. Декабрь 1 936 г. 



Первый секретарь горкома Н .  С. Хрушев в частях Московского гарнизона. 
19Зб г. 



Среди рабочих 
Метростроя. Москва. 

Дом на улице 
Грановского. 
Фото автора. 



Дача Хрущева в Межгорье nод Киевом. 1938 г. 

Первый секретарь Ц К  ВК П(б) Украины Н .  С. Хрущев в nрезидиуме 
торжествен ного заседания, nосвященного 1 25-летию со дня рождения 
Т Г. Шевченко. С n р а в а - секретарь ЦК КП(б)У Д. С .  Коротченко. 
Киев. !9З9 г. 



Л юбовь Сизых с сыном Толей. 1941 г. 

Леонид Хрущев. 
Москва. 1940 г. 

Леонид Хрущев (с п р а в  а)  
и Рубен Ибаррури. Куйбышев. 1942 г. 



Член Военного совета фронта Н .  С. Хрушев в танковых частях. 
Воронеж. 26 апреля 1942 г. 

Хрушев обсуждает с руководителями отрядов украинских nартизан 
nоложение дел за линией фронта. Москва. 1943 г. 



Стал инград после налета немецкой авиации. 23 августа 1942 г. 

Командующий Сталинградским фронтом генерал армии А. И .  Еременко 
и член Военного совета Н .  С. Хрущев. 9 октября 1942 г. 



В освобожденном Киеве. 6 Nоября 1943 г. 

Н .  С. Хрущев и заместитель nредседатеяя С Н  К Украины В .  Ф. Старченко 
с горожанами на Крещатике. Киев. 1943 г. 



Вернувшаяся из эвакуации Н ина Петровна с дочерьми Радой (с n р а в  а)  
и Леной в квартире на ули це Грановского. 1943 г. 

М .  И .  Кал и н и н  вручает Н .  С. Хрущеву орден Суворова 1 степени. 1943 г. 



суй нос в разговоры, которые тебя не касаются!>> Когда, рас
сказывает зять Хрущева, его охранник звонил с сообщени
ем, что Хрущев задерживается на даче Сталина, <<Нина Пе
тровна не подавала виду, что волнуется, она умела держать 
себя в руках; но в душе, конечно, тревожилась. В Москве 
она жила в постоянном напряжении>> 1 22• Жена Хрущева вела 
для обслуги дома на улице Грановского семинар по истории 
партии. Тесно общалась она с Валерией Маленковой и Еле
ной Булганиной, с женами других высокопоставленных лиц 
встречалась только на больших официальных приемах, на
пример на праздничных парадах, куда все первые лица при
глашались вместе с семьями 123• 

Отношения с детьми также были холодны и официальны.  
Старшая дочь Рада и ее муж (который когда-то мечтал стать 
актером) обязаны были сопровождать Хрущева на спектак
ли. <<Я не оговорился , - замечает Аджубей, - [это была] 
именно обязанность. Не принято бьшо отказываться от при
глашения, даже если это и расстраивало иногда наши лич
ные планы>>.  И добавляет: «Родственная душевность прояв
лялась мало. . .  П ожалуй, не было ее и между детьми.  
Повзрослев, все они разбежались в разные стороны>> 1 24• В 
присутстви и  детей Н и на Петровна называла мужа <<Никитой 
Сергеевичем>> или <<отцом>>, а сам Хрущев обращался к зятю 
по имени-отчеству, хотя в разговоре с дочерью, вдали от чу
жих ушей, мог назвать его <<Алешей>>.  Семейные тайны ох
ранялись так же строго, как политические - в сущности, 
это бьшо одно и то же. Л ишь м ного лет спустя Аджубей уз
нал, что вдова Леонида Хрущева Любовь в это самое время 
отбывала срок в лагере и ссьшке1 25• 

Семья жила по строгому расписанию: << . . .  завтрак для де
тей ,  уходивших в школу, обед, ужин,  подготовка уроков . . .  
Н и каких нарушений». Дети <<не подвергались никакому осо
бому контролю>> ,  но лишь потому, что <<занимались прилеж
но и ответственно - это был стиль дома, Qпределенный 
подтянутостью и требовательностью хозяйки>> 1 26• 

Семья обладала немалыми привилегиями, но Нина Пет
ровна старалась их ограничивать. Они с мужем никогда не 
помогали Аджубеям деньгами и настаивали, чтобы молодая 
семья жила на две студенческие стипендии. Вначале моло
дым помогала мать Алексея ; затем Аджубей устроился (не 
без помощи звучного имени своего свекра) на работу в пре
стижную и многотиражную газету <<Комсомольская прав
да>> 1 27 .  Узнав, что Аджубей вместе с делегацией журналистов 
приглашен в Австрию, Хрущев встревожился. <<Смотрите, 
чтобы все было в порядке, а если что - держитесь как по-
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добает>>, - наставлял он зятя. «Хрущев, конечно, знал, - за
мечает Аджубей, - что я окажусь "под колпаком" бернев
екого ведомства>> 128• 

Однако, несмотря ни на что, и в эти годы Хрущев бывал 
счастлив. 

Одним из светлых моментов стал семидесятилетний юби
лей Сталина 2 1  декабря 1 949 года. Великий человек, как 
обычно, делал вид, что все эти торжества ему безразличны: 
<<Не вздумайте дать мне еще одну звезду! (то есть звезду Ге
роя Советского Союза. - У. Т.)» - говорил он Маленкову129• 
Однако его прихлебатели, хорошо изучившие своего госпо
дина, знали, что от них требуется. За несколько месяцев до 
наступления знаменательной даты центральные газеты на
полнились поздравлениями. 2 1  декабря над Кремлем взмыл 
в воздух огромный воздушный шар, на который проециро
вался портрет Сталина. По городам и весям проходили мно
готысячные демонстрации с плакатами, восхваляющими 
«величайшего гения всех времен и народов». 

Кульминация празднества пришлась на вечер в Боль
шом театре. На сцене, богато декорированной цветами и 
знаменами, под гигантским портретом Сталина восседали 
руководители СССР и иностранных компартий: Мао Цзэ
дун, Пальмпро Тольятти, Вальтер Ульбрихт, Долорес Ибар
рури, Матьяш Ракоши и другие. Зал заполняли специально 
приглашенные, тщательно отобранные и рассаженные по 
ранжиру гости. « Прошла семья Берии, - писал позже Ад
жубей, - затем Маленкова, Молотова. Молодежь вместе со 
старшими. Как только та или иная семья приближалась к 
первым рядам кресел, с них поднимались дюжие молодцы ,  
занявшие места для своих хозяев. И з  семьи Хрущевых 
только Нина Петровна получила право сидеть в одном из 
первых рядов - вместе с семьей Маленкова>> .  Сам Аджубей 
и его жена сидели на куда менее престижных местах - в 
амфитеатре130• 

Речи продолжались часами. Хрущев свою речь закончил 
так: «Слава нашему дорогому отцу, мудрому учителю, ве
ликому вождю партии, советского народа и рабочих всего 
мира, товарищу Сталину!» 13 1  Ораторы были почти неотли
чимы друг от друга. Исключение составляла Долорес Ибар
рури, знаменитая Пасионария, героиня гражданской вой
ны в Испании: она <<бросала в зал слова с такой силой, 
энтузиазмом и радостью, что напоминала подвижников, 
которые во имя своей веры шли на костер». Когда она на-
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чала говорить, Стали н  пошевелился в кресле и немного 
поднял голову. 

Аджубея поразило, каким <<маленьким и тщедушным» вы
глядел Сталин: <<На голове этого маленького, даже жалкого IШ 
вид человека светилась огромная плешь>>. Дмитрию Горюно
ву, молодому журналисту, сидевшему на балконе, Сталин 
внизу, на сцене, казался «букашкой>> 1 32• Партийных лидеров, 
видевших Сталина каждый день, интересовало совсем другое: 
они украдкой следили друг за другом, подмечая, кто где си
дит. За день до того Сталин согласился отказаться от своей 
обычной «скромной>> манеры садиться во втором ряду. Он си
дел в центре первого ряда, по правую руку от него - Мао 
Цзэдун ,  по левую - Хрущев. Это почетное место объясня
лось положением Хрущева на празднике: как первый секре
тарь М осковского горкома и обкома партии ,  он был офици
альным хозяином торжества - что, несомненно, грело ему 
душу. Но и здесь Хрущев знал свое место. Заметив, что пыш
ный ворох цветов почти закрьm от публики лицо Сталина, 
Аджубей шепотом спросил жену: <<Отчего Н икита Сергеевич 
не отодвинет букеты?>> - <<Но Сталин не просит об этом», 
ответила Рада133• 

Первого мая 1 952 года, когда на Красной площади под 
ярким весенним солнцем еще маршировали демонстранты, 
Стали н  и его подручные собрались в Кремле. На кинохрони
ке, снятой в этот день, м ы  видим, как Сталин жмет всем ру
ки, а подчиненные слегка кланяются в ответ. Хрущева среди 
них вьщеляет то . . .  что он почти не вьщеляется. Ничто боль
ше не отличает его в толпе функционеров - ни молодость, 
н и  заразительная улыбка, ни косоворотка, н и  забавная ке
почка. Как и на всех прочих (кроме Сталина и Маленкова, 
носивших френчи военного покроя), на нем светлый дело
вой костюм и шляпа-<<пирожок». Он стал, как сам писал в 
своих мемуарах, «полноправным гражданином>> высших эше
лонов власти134• Единственное, что вьщеляет его в этой сце
не - после рукопожатия, слегка наклоняя голову, он одно
временно подносит руку к голове, словно отдавая Сталину 
честь; этот жест, случайный или намеренный, призван пока
зать хозяину и остальным, что Хрущев помнит свое место. 

На вечеринке, посвященной встрече Нового, 1 953 года, 
поспорив с дочерью, Сталин схватил ее за волосы и сильно 
дернул.  Светлана покраснела, на глазах у нее выступили сле-
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зы; Хрущеву стало ее очень жаль. Однако в целом этот пра
здник оставил у него светлые воспоминания: <<Внутреннее 
настроение было, конечно, повышенным. Новый год! Обе
дали, закусывали, пили. Сталин был в хорошем настроении, 
поэтому сам пил много и других принуждал».  

Сначала Сталин ставил на патефон пластинки с русски
ми и грузинскими народными песнями. Затем он перешел к 
танцевальной музыке, <<И все начали танцевать. . .  Из меня 
танцор, как корова на льду. Но я тоже "танцевал">>. Даже 
Сталин, обычно неподвижно стоявший у патефона, присое
динился к общему веселью: <<передвигал ногами и расстав
лял рукИ>> .  

«Я бы сказал, что общее настроение бьшо хорошим>>, -
заключает Хрущев. Даже для безобразного поведения Стали
на с дочерью он находит оправдание: <<Просто таким спосо
бом он выражал отцовские чувства. А делал это грубо не по
тому, что хотел сделать ей больно. Но он не умел иначе>> 135• 

Думается, нечто подобное можно сказать и об отноше
нии Сталина к самому Хрущеву. 


