
 

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

I 
Л. И. БРЕЖНЕВ И ЕГО ЭПОХА В ДОКУМЕНТАХ,  

ВОСПОМИНАНИЯХ И ПУБЛИЦИСТИКЕ СОВРЕМЕННИКОВ

1 
Соратники по партийной работе о Л. И. Брежневе,  

времени и о себе

В. В. Гришин
Л. И. Брежнев и его окружение 

<Фрагменты>

Печатается по: Гришин В. В. От Хрущева до Горбачева. Политиче-
ские портреты пяти генсеков и А. Н. Косыгина. Мемуары. М.: АСПОЛ, 
1996. В 2010 г., уже после смерти В. В. Гришина, книга была переиздана 
под названием «Катастрофа. От Хрущева до Горбачева» (М.: Алгоритм, 
Эксмо, 2010).

Гришин Виктор Васильевич (1914‒1992) — советский партийный и госу-
дарственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС (1971‒1986). В 1967‒1985 гг. 
первый секретарь Московского горкома КПСС. По мнению ряда политических 
деятелей (напр., А. Н. Яковлева) был одним из вероятных кандидатов на ос-
вободившуюся после смерти К. У. Черненко высшую партийную должность. 
Небольшой очерк о нем оставил помощник В. В. Гришина с 1970 по 1980 г. 
Ю. П. Изюмов (см. с. 321‒335 в издании 1996 г. мемуаров В. В. Гришина)

1 Ниже страницы книги В. В. Гришина, посвященные вводу войск в Аф-
ганистан, опущены, поскольку содержит достаточно известные сведения. 
Осмысливая принятое решение, В. В. Гришин возражает против оценки 
его как ошибочного и даже преступного. «Но я уверен, что тогда решение 
по Афганистану было принято обоснованно и надеюсь, что в будущем Афга-
нистан будет дружественной нам страной и что народ с благодарностью будет 
помнить о помощи советских людей, оказанной ему в самое трудное для его 
страны время» (с. 53).

2 Глава о Л. И. Брежневе завершается характеристикой современного ав-
тору положения в стране (начала 1990-х гг.) и критикой руководства страны.
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Н. Г. Егорычев
Солдат. Политик. Дипломат. Воспоминания об очень разном 

<Фрагмент>

Печатается по: Егорычев Н. Г. Солдат. Политик. Дипломат. Воспоми-
нания об очень разном. М., 2017.

Николай Григорьевич Егорычев (1920–2005) — государственный деятель, 
дипломат. Участник Великой Отечественной войны. Учился в Московском 
высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана. Секретарь ВЛКСМ фа-
культета, затем комсоргом ЦК ВЛКСМ университета. С 1950 г. — на партийной 
работе (секретарь парткома МВТУ, секретарь, первый секретарь Бауманского 
райкома КПСС города Москвы, инспектор КПСС), В 1961 стал вторым се-
кретарем, в 1962 г. — первым секретарем Московского городского комитета 
КПСС. После выступления на июньском пленуме ЦК КПСС в 1967 г. снят 
с должности. Заместитель министра тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР (1967–1970), посол в Дании (1970–1984), заместитель 
министра машиностроения для животноводства и кормопроизводства, вновь 
курировал строительство (1984–1987), 1-й заместитель председателя Торго-
во-промышленной палаты СССР (1987–1988), посол в Афганистане (1988). 
Традиционно его относят к группе «комсомольцев», лидером котором считался 
А. Н. Шелепин, политический конкурент Л. И. Брежнева. Сам Н. Г. Егорычев 
в воспоминаниях отрицает наличие подобной группы, хотя признает близость 
своих идей к взглядам А. Н. Шелепина.

1 Доклад состоялся 20 июня 1967 г. и был посвящен агрессии Израиля про-
тив арабских государств во время Шестидневной войны (5–10 июня 1967 г.).

2 21 апреля 1967 г. в Греции произошел государственный переворот, 
и власть захватили военные — бригадный генерал Стилианос Паттакос, пол-
ковники Георгиос Пападопулос и Николаос Макарезос. Получили название 
«черные полковники». Удерживали власть до 1974 г., когда после неудачной 
попытке переворота на Кипре хунта была отстранена от власти, а ее лидеры 
получили наказание в виде пожизненного заключения.

3 В период руководства Н. С. Хрущева были расформированы части 
морской пехоты, отказались от завершения строительства 7 практических 
новых крейсеров, отказались от строительства тяжелых крейсеров, эскадра 
Тихоокеанского флота была подарена Индонезии. Н. С. Хрущев переориен-
тировал военно-промышленный комплекс на строительство ракет, так как 
считал наилучшим способом защиты страны.

4 Попова Нина Васильевна (1908–1994) — политический и общественный 
деятель. В 1958–1975 гг. была председателем президиума Союза советских 
обществ дружбы с зарубежными странами.

5 Павлов Владимир Яковлевич (1923–1998) — государственный деятель, 
дипломат. В 1971–1982 гг. служил Чрезвычайным и Полномочным послом 
СССР в Венгрии, с 1982 по 1985 г. — в Японии. С 1985 по 1989 г. возглавлял 
Госкомитет СССР по иностранному туризму.

Промыслов Владимир Федорович (1908–1993) — государственный де-
ятель. В 1963 г. был министром строительства РСФСР. С 1963 по 1986 г. — 
председатель исполкома Моссовета.
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Дементьева Раиса Федоровна (р. 1925) — советский государственный 
деятель. В 1980–1986 гг. — второй секретарь Московского горкома КПСС. 
Кандидат в члены ЦК КПСС (1966–1976), член ЦК КПСС (1976–1986). Де-
путат Верховного Совета СССР (1979–1989).

Воронина Прасковья Алексеевна (1918 — после 2003) — советский го-
сударственный деятель, кандидат в члены ЦК (1961–1971 гг., заместитель 
председателя исполкома Московского городского Совета (1964–1984).

6 Батицкий Павел Федорович (1910–1984) — военный деятель, замести-
тель главнокомандующего ВВС СССР (1950–1954). В 1953 г. принял участие 
в аресте Л. П. Берия. Главнокомандующий войсками ПВО СССР (1966–1978).

Окунев Василий Васильевич (1920–1995) — военный деятель. Команду-
ющий войсками Московского округа ПВО (1966–1970), В 1970–1972 гг. — 
главный военный советник Вооруженных сил Объединенной Арабской Респу-
блики, затем Египта. С 1974 г. — первый заместитель Главнокомандующего 
войсками ПВО СССР

7 Славский Ефим Павлович (1898–1991) — государственный деятель, 
специалист в области цветной металлургии. Принимал участие в разработке 
атомной, а затем и водородной бомбы. Министр (председатель госкомитета) 
среднего машиностроения СССР (1957–1986).

Ю. А. Королев
Кремлевский советник (ХХ век глазами очевидцев) 

<Фрагмент>

Печатается по: Королев Ю. А. Кремлевский советник (ХХ век глазами 
очевидцев). М., 1995. С. 196–202.

Королев Юрий Андреевич (1921–2008) — юрист, кандидат юридических 
наук. С 1950 г. работал в аппарате Президиума Верховного Совета СССР — 
консультант юридического отдела, заведующий отделом писем, секрета-
риатом комиссий законодательных предложений, отделом опубликования 
актов и отделом печати и информации. Принимал участие в разработке 
законодательства СССР и союзных республик о браке и семье. Ведущий 
научный сотрудник отдела по правовому обеспечению сотрудничества го-
сударств-участников СНГ Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (1993–2003). Автор большого числа 
статей и монографий.

1 Имеются в виду: Кудрявцев Владимир Николаевич — советский право-
вед, доктор юридических наук, профессор, академик АН СССР (с 1984). Заме-
ститель директора Всесоюзного института по изучению причин и разработке 
мер предупреждения преступности при Прокуратуре СССР (1963–1969), 
директор института (1969–1973). Директор Института государства и права 
АН СССР (1979–1980). Специалист в области уголовного права.

Лукьянов Анатолий Иванович (1930–2019) — советский государствен-
ный деятель, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ. Старший 
консультант при Совете министров СССР (1956–1961), заместитель заведу-
ющего отделом Президиума Верховного Совета СССР по вопросам работы 
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Советов (1961–1976), начальник секретариата Президиума Верховного Со-
вета СССР (1977–1983), заведующий общим отделом ЦК КПСС (1985–1987), 
Председатель Верховного Совета СССР (1990–1991). Сподвижник, затем 
оппонент М. С. Горбачева. Депутат Государственной Думы I, II, III созывов; 
Собакин Вадим Константинович (1928–2004) — советский правовед, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, дипломат, 
чрезвычайный и полномочный посол. Консультант международного отдела 
ЦК КПСС (1971–1990), член Конституционного надзора СССР (1990–1992), 
начальник VIII управления (международного право) Конституционного Суда 
РФ (1991–1998).

А. И. Микоян
Времена Брежнева 

<Фрагмент>

Печатается по: Микоян А. И. Так было. Размышления о минувшем. 
М., 2014.

Микоян Анастас Иванович (1895–1978) — революционер, государствен-
ный деятель. С 1915 г. — член РСДРП(б). В годы Гражданской войны был 
одним из лидеров революционного движения на Кавказе. С 1922 г. — кан-
дидат, с 1923 г. — член ЦК РКП(б). Нарком внутренней и внешней торговли 
(1926–1930), нарком снабжения (1930–1934), нарком пищевой промышлен-
ности (1934–1938), нарком (министр) внешней торговли (1938–1949), министр 
внутренней и внешней торговли (1953), министр торговли (1953–1955), заме-
ститель председателя СНК, с 1946 г. Совета министров (1937–1955), первый 
заместитель Председателя Совета министров (1955–1964), Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР (1964–1965). Член ГКО (1942–1945). 
Член Политбюро (1935–1966). Занимал умеренные позиции, одним из пер-
вых выступил с критикой «культа личности» И. В. Сталина. Участвовал 
в разрешении Карибского кризиса. В 1964 г. осторожно высказался в защиту 
Н. С. Хрущева в ходе октябрьского пленума ЦК КПСС.

1 Возможно, речь идет о приеме в январе 1968 г., когда Гарольд Вильсон 
посещал СССР. В этот момент английским послом в СССР был Джеффри 
Уэдгвуд Харрисон (1908–1990). Он был назначен послом в СССР в 1965 г., 
когда А. И. Микоян был Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

2 В 1922 г. состоялась дискуссия по вопросам монополии внешней торгов-
ли СССР. Сторонниками ее отмены были Н. И. Бухарин, Г. Я. Сокольников 
и ряд других деятелей. Их инициатива была отвергнута. В октябре 1922 г. 
было принято Постановление «О внешней торговле». В декабре того же года 
Пленум ЦК и XII съезд партии подтвердили монополию внешней торговли. 
В 1923–1924 гг. дискуссия была продолжена, но сторонники отмены монопо-
лии опять проиграли. Монополия внешней торговли будет отменена в период 
перестройки.

3 Франко Тарас Иванович (1889–1971) — советский писатель, кандидат 
филологических наук, франковед. Преподавал во Львовском университете, 
автор воспоминаний об отце.
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П. А. Родионов
Как начинался застой? 

<Фрагменты>

Печатается по: Родионов П. А. Как начинался застой? // Знамя. 1989. 
№ 8. С. 182–210.

Родионов Петр Александрович (1916–2013) — советский хозяйственный, 
государственный и политический деятель. Заведующий Отделом пропаганды 
и агитации Московского городского комитета КПСС, инструктор Отдела ЦК 
КПСС, главный редактор журнала «Агитатор», 2-й секретарь ЦК КП Грузии, 
заместитель директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

1 Стуруа Мэлор Георгиевич (1928–2021) — советский и российский 
журналист-международник и писатель. Лауреат премий Вацлава Воровского 
и А. Толстого, автор книг на политические темы. Работал в Лондоне и США. 
С 1991 г. — научный сотрудник, профессор Института общественной политики 
имени Х. Хэмфри Миннесотского университета.

2 Речь идет о выступлении Н. Г. Егорычева на июньском (1967) пленуме 
ЦК КПСС, где он критиковал министра обороны Гречко за бездарное участие 
в арабо-израильской войне, за дорогостоящую и неэффективную противовоз-
душную оборону, в частности, Москвы. На другой день выступил Л. И. Бреж-
нев, и наметившийся к тому времени конфликт Брежнева с Егорычевым за-
вершился заявлением последнего об уходе с занимаемой должности (первый 
секретарь МГК КПСС).

3 Доктрина ограниченного суверенитета стран социалистического блока — 
сформулированное западными политиками и общественными деятелями по-
нимание внешней политики СССР периода 1960-х — 1980-х гг. в отношении 
стран Центральной и Восточной Европы. Известна как «доктрина Брежнева».

4 Имеется в виду разгром выставки художников-нонконформистов в Мо-
скве 15 сентября 1974 г.

5 Московский музей современного искусства был основан в 1999 г. 
при поддержке Правительства Москвы и Департамента культуры столицы. 
Основателем и директором ММоМА является Зураб Церетели. А. Д. Глезер 
в 1976 г. в Монжероне под Парижем основал Музей современного русского 
искусства в изгнании (впоследствии вместе с собранием работ переехал 
в Нью-Джерси, США).

Е. И. Чазов
Здоровье и власть 

<Фрагмент>

Печатается по: Чазов Е. И. Здоровье и власть: Воспоминания «крем-
левского врача». М., 1992. С. 138–159.

Чазов Евгений Иванович (1929–2021) — советский и российский кар-
диолог, доктор медицинских наук, профессор, академик АН СССР, полный 
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Начальник 4-го Главного 
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управления при Минздраве СССР (1967–1986), министр здравоохране-
ния СССР (1987–1990), член ЦК КПСС (1982–1990). В 1976–1987 гг., 
1990–1997 гг. — директор Всесоюзного кардиологического научного центра 
АМН СССР (в 1991–1997 гг. — Кардиологический научный центр РАМН), 
с 1997 г. — генеральный директор Российского кардиологического научно-
производственного комплекса Министерства здравоохранения РФ. Чазов 
занимался лечением государственных деятелей, представителей науки 
и культуры. Внес значительный вклад в развитие кардиологии. Являлся од-
ним из инициаторов создания организации «Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны», которая в 1985 г. получила Нобелевскую премию мира.

1 Цуканов Георгий Эммануилович (1919–2001) — государственный 
и политический деятель, лауреат Государственной премии СССР. Помощник 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с 1966 по 1983 г.

2 Коровякова Нина Александровна — личная медсестра Л. И. Брежнева 
с начала 1970-х гг. до 1976 г. (переведена в столовую при Генуправлении). 
Снабжала Л. И. Брежнева сильнодействующими снотворными, чем сформи-
ровала зависимость.

3 Рябенко Александр Яковлевич (1915–1993) — генерал КГБ. В 1938–
1941 гг. — личный водитель Л. И. Брежнева. Участник Великой Отече-
ственной войны. После войны стал главой службы охраны Л. И. Брежнева. 
В 1982–1987 гг. — руководитель охраны дач советских лидеров.

4 Шмидт Евгений Владимирович (1905–1985) — невропатолог, доктор 
медицинских наук, профессор, академик АМН СССР. Заместитель дирек-
тора Института неврологии АМН СССР (1949–1966), директор института 
(1966–1985).

Коновалов Александр Николаевич (р. 1933) — нейрохирург, доктор ме-
дицинских наук, профессор, академик АМН СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный деятель науки РФ. Директор НИИ нейрохирургии 
им. Н. Н. Бурденко (1975–2014), затем президент института.

5 Обычно среди авторов воспоминаний указывают А. А. Аграновского, 
А. П. Мурзина, А. Я. Сахнина, а также Л. М. Замятина, В. Н. Игнатенко, 
А. М. Александрова-Агентова. Среди авторов имя В. И. Ардаматского обычно 
не фигурирует.

6 Беляк Константин Никитович (1916–1997) — государственный дея-
тель. Директор авиационного завода в Комсомольске-на-Амуре (1950–1955), 
директор авиационного завода в Воронеже (1955–1957), председатель 
Воронежского совнархоза (1957–1962), председатель Центрально-Черно-
земного совнархоза (1962–1965), заместитель, затем первый заместитель 
министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР 
(1965–1973), министр машиностроения для животноводства и кормопро-
изводства (1973–1986).

7 Брежнев Юрий Леонидович (1933–2013) — государственный деятель. 
Председатель Всесоюзного объединения «Промсырьеимпорт» Министерства 
внешней торговли (1970–1976), заместитель министра внешней торговли 
(1976–1979), первый заместитель министра внешней торговли (1979–1983).
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Ю. М. Чурбанов
Мой тесть Леонид Брежнев 

<Фрагменты>

Печатается по: Чурбанов Ю. М. Мой тесть Леонид Брежнев. М.: Из-
дательство Алгоритм, С. 2013–256.

Чурбанов Юрий Михайлович (1936–2013) — советский генерал-полковник 
(1981, лишен звания в 1988). Зять Л. И. Брежнева. Заместитель министра 
внутренних дел СССР (1977–1980), первый заместитель министра внутренних 
дел СССР (1980–1984). В 1987 г. был арестован по подозрению в коррупции 
и приговорен в 1988 г. к 12-ти годам колонии. Был помилован указом Пре-
зидента РФ Б. Н. Ельцина и освобожден в 1993 г. Не раз поднимался вопрос 
о его реабилитации в силу признания политического характера процесса. 
О Ю. М. Чурбанове см.: Додолев Е. Юрий Чурбанов. Litres, 2022.

1 Мемуры Ю. М. Чурбанова носят очень личный характер, в которых под-
черкнуто исключительно уважительное отношение к Брежневу. Отсутствие 
каких-либо негативных оценок личности и деятельности Брежнева, отсылки 
к множеству трудно проверяемых деталей частной жизни и работы гене-
рального секретаря, наконец, положение самого Чурбанова (воспоминания 
были написаны во время пребывания его в колонии) требуют тщательного 
анализа приводимых им свидетельств и суждений, что не позволяет формат 
настоящего издания.

2 Об этом покушении см.: Покушение в Кремле (сообщения прессы); 
Зенькович Н. А. Покушения и инсценировки. От Ленина до Ельцина. М.: 
Олма-Пресс, 1998; Железняков А. Выстрелы у Боровицких ворот // Энци-
клопедия «Космонавтика»; и др.

3 В конце 1980-х гг. в прибалтийских республиках стали появляться 
общественно-политические движения: в апреле 1988 г. возник Народный 
фронт Эстонии, а в октябре — Народный фронт Латвии и литовский «Саю-
дис». 23 августа 1989 г. более двух миллионов человек выстроились в живую 
цепь между Таллином, Ригой и Вильнюсом, чтобы показать всему миру свое 
желание выйти из состава Советского Союза. Самый массовый протест СССР 
вошел в историю как «Балтийский путь». Вскоре были приняты декларации 
о государственном суверенитете, а в начале1991 г. в Литве и Латвии произош-
ли столкновения, повлекшие за собой человеческие жертвы. После провала 
ГКЧП выход прибалтийских республик из СССР стал необратимым. К Литве, 
провозгласившей независимость 11 марта 1990 г., в 1991 г. 20 августа присо-
единилась Эстония и 21 августа — Латвия. 6 сентября 1991 г. Государственный 
Совет СССР признал суверенитет стран Балтии.

Г. Х. Шахназаров
С Брежневым 
<Фрагменты>

Печатается по: Шахназаров Г. Х. С вождями и без них. М.: Вагриус, 
2001. С. 212–252.
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Шахназаров Георгий Хосроевич (1924–2001) — советский и россий-
ский политолог, политический деятель, доктор юридических наук, член-
корреспондент АН СССР (1987). Консультант, затем заместитель заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС (1964–1988, с 1972 — ответственный 
за отношения с рядом социалистических стран: ГДР, Польшей, Чехослова-
кией и Кубой). Помощник по международным делам (1988) Генерального 
секретаря ЦК КПСС, а затем советник Президента СССР М. С. Горбачева. 
Автор нескольких монографий, а также ряда пьес и рассказов. Воспоминания 
«С вождями и без них» — последняя книга Г. Х. Шахназарова.

1 Имеется в виду Александр Николаевич Шелепин. Леонид Млечин по-
святил ему книгу, которая так и называется — «Особая папка. Железный 
Шурик» (2004).

2 Отсылка к реплике Н. С. Хрущева по поводу затянувшихся сроков пре-
бывания на ответственных должностях руководителей: «Многим уже давно 
пора, как говорится, с ярмарки ехать, а они все сидят на своих постах».

3 Богомолов Олег Тимофеевич (1927–2015) — советский и российский 
ученый-экономист. Академик АН СССР с 1981 г., Академик РАН с 1991 г. 
Один из ведущих ученых-экономистов в области сравнительного анализа эко-
номики и политики переходного периода, а также международной экономики 
и внешнеполитических проблем в социалистических и постсоциалистических 
странах СНГ, а также Центральной и Восточной Европы.

4 «Рыбное дело» — дело о коррупции (1979) в министерстве рыбного хо-
зяйства СССР. По результатам расследования замминистра рыбного хозяйства 
СССР В. И. Рытов был приговорен к смертной казни и расстрелян.

5 «Хлопковое дело» — в середине 1970-х гг. были предприняты попытки 
расследования дел о коррупции и взяточничестве среди высокопоставленных 
руководителей в Узбекской ССР. Однако тогда расследование не было завер-
шено и возобновилось только с приходом к власти Ю. В. Андропова, который 
уже имел к тому времени доказательные материалы против Ш. Р. Рашидова. 
Расследования по Узбекскому делу продолжались до 1989 года. Было произ-
ведено несколько «громких» арестов.

6 В гл. 4 «Краткого курса» читателю дано представление об основах 
марксизма-ленинизма; «…диалектический и исторический материализм 
составляют теоретический фундамент коммунизма, теоретические основы 
марксистской партии, а знание этих основ и, значит, их усвоение является 
обязанностью каждого активного деятеля нашей партии». Далее следует 
«ликбез»: что такое диалектический материализм и что такое исторический 
материализм. В данном случае Г. Х. Шахназаров хотел подчеркнуть прими-
тивность мысли генсека.

7 Очевидно, имеется в виду перстень с бриллиантом, Г. А. Алиев отрицал 
факт дарения перстня Л. И. Брежневу. Ю. М. Чурбанов в своих мемуарах пи-
шет по этому поводу: «Сам Алиев в интервью, которое я тоже читал, говорит, 
что никакого перстня он Леониду Ильичу не дарил. Но Алиеву никто не верит. 
Я же свидетельствую, что он говорит правду: этот перстень в день семиде-
сятилетия Леониду Ильичу подарил его сын Юрий. И этот перстень быстро 
стал любимой игрушкой — ведь сын подарил! — уже немолодого Генсека».

8 Рядом с городом Эльсинор в Дании находится Кронборг (Kronborg) — 
«замок Гамлета», описанный в пьесе У. Шекспира.
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2  
Л. И. Брежнев в воспоминаниях советских дипломатов  

и советников по международным вопросам

А. М. Александров-Агентов
От Коллонтай до Горбачева 

<Фрагмент>

Печатается по: Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горба-
чева / Под общей ред. И. Ф. Огородниковой. М.: Международные отно-
шения, 1994. С. 144–156.

Александров-Агентов Александр Михайлович (1918–1993) — государ-
ственный деятель, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, лауреат 
Ленинской премии. Референт А. М. Коллонтай (1942–1947). Затем был пере-
веден на работу в МИД. Помощник по международным делам секретаря, затем 
первого секретаря КПСС (1963–1966), помощник по международным делам 
генерального секретаря КПСС (1966–1986). На Западе его называли «Совет-
ский Киссинджер». Распространена точка зрения, что работал на Ю. В. Ан-
дропова, сам Александров-Агентов наиболее высоко из всех генеральных 
секретарей, с которыми работал, оценивает именно его.

1 Организация Варшавского договора (ОВД) — договор был подписан 
14 мая 1955 г. Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, 
СССР и Чехословакией. Существовала до 1991 г. Создание организации явля-
ется реакцией на возникновение НАТО. Западные политологи в соответствии 
с внешней политикой СССР сформулировали так называемую «Доктрину 
Брежнева», которая допускала вмешательство СССР в дела стран, которые 
входили в ОВД, в целях сохранения стабильности социалистического курса.

2 Шверма Ян (1901–1944) — журналист, член КПЧ, соратник Клемента 
Готвальда, национальный герой Чехословакии. Работал в заграничном бюро 
коммунистической партии Чехословакии в Париже (1938–1940). В 1944 г. 
участвовал в партизанском движении в Словакии, боровшемся против на-
цистов. Погиб в одном из боев.

Гусак Густав (1913–1991) — государственный деятель. В 1968 г. высту-
пал против вмешательства СССР в дела Чехословакии. С 1969 г. — первый 
секретарь, а с 1971 г. — генеральный секретарь КПЧ, президент Чехословакии 
(1975–1989). Ушел с поста во время бархатной революции. В 1990 г. пленумом 
ЦК КПЧ был исключен из рядов партии.

3 Новотный Антонин (1904–1975) — первый секретарь КПЧ 1953–1968), 
президент Чехословакии (1957–1968). Интеллигенция Чехословакии считала, 
что он тормозит процесс демократизации, под напором критики вынужден 
был уйти в отставку.

4 Готвальд Клемент (1896–1953) — премьер-министр Чехословакии (1946–
1948), президент Чехословакии (1948–1953), председатель Коммунистической 
партии Чехословакии (1951–1953). Был сторонником политики И. В. Сталина.

Запотоцкий Антонин (1884–1957) — премьер-министра Чехословакии 
(1948–1953). В 1953–1957 гг. был президентом Чехословакии. Автор ряда 
книг по истории чешского рабочего движения.
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5 Кригель Франтишек (1908–1979) — политик, диссидент. В 1948 г. — 
участник Февральского переворота в Праге. Заместитель министра здраво-
охранения Чехословакии (1949–1952). Был исключен из КПЧ в 1969 г., так 
как проголосовал против размещения советских войск в Чехословакии.

Цисарж Честмир (1920–2013) — политический и государственный дея-
тель. Министр образовании Чехословакии (1963–1965), посол Чехословакии 
в Румынии (1965–1968), председатель Чешского национального совета (1968–
1969). В 1968 г. выступил с идеей возможности самостоятельной трактовки 
марксизма различными государствами. В 1970 г. был исключен из КПЧ.

Пеликан Иржи (1923–1999) — публицист, политический деятель, дисси-
дент. В 1968 г. занимал пост директора Чехословацкого телевидения. Участ-
ник Пражской весны, организовывал сопротивление журналистов. В 1969 г. 
получил политическое убежище в Италии, где начал издание оппозиционного 
журнала «Листы» на чешском языке.

Шик Ота (1919–2004) — экономист, политический деятель, автор ряда 
книг по экономике. С 1940 г. — член КПЧ, директор Института экономики 
Чехословацкой академии наук (1961–1968). В 1968 г. был назначен вице-пре-
мьером и координатором экономических реформ. Во время Пражской весны 
эмигрировал в Швейцарию, где преподавал экономику. В 1989 г. — эконо-
мический советник при президенте Чехословакии Вацлаве Гавеле.

Смрковский Йозеф (1911–1974) — политический деятель. В 1948 г. служил 
командиром в Народной милиции, поддержал коммунистический государствен-
ный переворот. Министр лесного и водного хозяйства (1963–1968). В 1968 г. 
был председателем Национального собрания. Во время Пражской весны был 
депортирован в Москву и вынужден подписать Московский протокол.

6 Наиболее распространенное восприятие А. Дубчека и его окружения, 
характерное для советской власти и транслируемое на страницах прессы.

7 Манифест «Две тысячи слов» — полное название: «Две тысячи слов, об-
ращенных к рабочим, крестьянам, служащим, ученым, работникам искусства 
и всем прочим». Манифест был составлен Людвигом Вацуликом и опублико-
ван 27 июня 1968 г. в в четырех чехословацких изданиях — «Mladá fronta», 
«Práce», «Zemědělské noviny» и «Literární listy». В манифесте критиковалась 
послевоенная политика КПЧ, а также звучали призывы к демократизации 
и «очеловечиванию режима».

8 Визит проходил с 5 по 7 мая 1970 г. Договор был подписан Л. И. Бреж-
невым и первым секретарем ЦК КПЧ Густавом Гусаком.

Г. А. Арбатов
О Л. И. Брежневе 

<Фрагмент>

Печатается по: Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление (1953–
1985). Свидетельство современника. М., 1991. С. 282–296.

Арбатов Георгий Аркадьевич (1923–2010) — академик, специалист в об-
ласти международных отношений. Политический деятель. Руководитель 
группы консультантов отдела ЦК КПСС (1964–1967), кандидат в члены ЦК 
КПСС (1976–1981), член ЦК КПСС (1981–1991), советник Л. И. Брежнева. 
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Основатель и директор (1967–1995) Института США и Канады АН СССР/РАН 
(ИСКРАН). Находился в близких дружественных отношениях с Г. Киссин-
джером. Современники Г. А. Арбатова оставили довольно противоречивые 
оценки его деятельности в области советско-американских отношений.

1 Свое мнение по этому поводу высказывает историк, один из составителей 
трехтомника «Брежнев Л. И. Рабочие и дневниковые записи», С. В. Кудряшов. 
См.: Миф о маразме вождя // Историк. URL: https://xn--h1aagokeh. xn--p1ai/
journal/26/mif-o-marazme-vozhdya-bd. html

2 По свидетельству Ю. М. Чурбанова, перстень был подарен Леониду 
Ильичу его сыном Юрием. Г. Алиев, в свою очередь, отрицал дарение Бреж-
неву перстня.

3 Генерал армии С. К. Цвигун, первый заместитель председателя КГБ 
СССР, покончил жизнь самоубийством (застрелился) в январе 1982 г. В пу-
бликации Л. М. Млечина «1982-й: роковой год для СССР» рассмотрены не-
сколько версий смерти С. К. Цвигуна.

А. Е. Бовин
XX век как жизнь. Воспоминания 

<Фрагмент>

Печатается по: Бовин А. Е. XX век как жизнь. Воспоминания. М., 
2017.

Бовин Александр Евгеньевич (1930–2004) — журналист, политолог, ди-
пломат, спичрайтер Л. И. Брежнева (1970–1982). Консультант, руководитель 
группы консультантов 2-го международного отдела ЦК КПСС (1963–1972). 
В 1972 г. после не вполне ясных событий переведен на работу политическим 
обозревателем в газету «Известия» (до 1991). Вел телевизионную передачу 
«Международная панорама». Но сотрудничество с Л. И. Брежневым все равно 
продолжалось. Один из разработчиков Конституции 1977 г. Полномочный 
посол СССР, затем РФ в Израиле (1991–1997). Затем работал снова в «Из-
вестиях», с 2000 по 2004 г. — ведущий передачи «Мир за неделю» на радио 
«Россия». По взглядам относил себя к шестидесятникам, зачастую занимал 
достаточно независимую позицию.

1 Завидово — основное место охоты Л. И. Брежнева в Подмосковье. Здесь 
был построен 2-хэтажный коттедж для генерального секретаря, а также мини-
гостиницы на 12 номеров для соратников и гостей.

2 Кулаков Федор Давыдович (1918–1978) — советский политический 
деятель, член Политбюро ЦК КПСС (1971–1978), заведующий сельскохо-
зяйственным отделом ЦК КПСС (1964–1976).

О XX съезде в докладе Л. И. Брежнева было сказано: «Вы хорошо представ-
ляете себе, как важно, чтобы все звенья партии работали слаженно, активно 
и целеустремленно. Добиться этого можно, только неотступно применяя 
ленинские нормы партийной жизни и принципы партийного руководства, 
принцип демократического централизма. Отстаивая их, ведя борьбу против 
их нарушений, партия всегда проявляла высокую принципиальность. Большое 
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значение имели в этом отношении решения XX съезда партии, двадцатилетие 
которого сейчас исполняется».

3 Нето Агостиньо (1922–1979) — первый президент Народной республики 
Ангола (1975–1979), до 1977 г. был председателем партии Народное движе-
ние за освобождение Анголы — Партия труда. Его день рождения в Анголе 
отмечается как День национального героя. В 1977 г. против правительства 
Нето состоялся мятеж «фракционеров» — ортодоксально-коммунистической 
группировки под руководством Ниту Алвиш (в 1975–1976 гг. был министром 
внутренних дел Анголы). Попытка государственного переворота была пода-
влена с помощью кубинских войск, затем последовала волна чисток в партии 
и массовых репрессий.

4 Арбатов Георгий Аркадьевич (1923–2010) — ученый-политолог. Руково-
дитель группы консультантов отдела ЦК КПСС (1964–1967). С 1967 по 1995 г. 
возглавлял Институт США и Канады АН СССР. Народный депутат СССР 
(1989–1991).

5 Волынское — одно из древнейших подмосковных сел. В 1933–1934 гг. 
на землях села была построена «ближняя дача» И. В. Сталина. Также рас-
полагались дачи некоторых других государственных деятелей, например, 
М. И. Калинина. Впоследствии было построено хозяйство «Волынское-2», 
обслуживавшее государственные дачи. «Ближнюю дачу» иногда посещал 
и Л. И. Брежнев. В 1960 г. село Волынское вошло в состав Москвы.

6 В ответ мне напомнили разговор после XXIV съезда за арбузом без ко-
сточек — Бовин так описывает этот эпизод:

«Было и личное огорчение. Иноземцев был избран кандидатом в члены ЦК 
КПСС, Арбатов, Александров и Загладин — членами Центральной ревизионной 
комиссии. А меня «забыли». Было и личное огорчение. Иноземцев был избран 
кандидатом в члены ЦК КПСС, Арбатов, Александров и Загладин — членами 
Центральной ревизионной комиссии. А меня «забыли». Мне надоело отвечать 
на вопросы знакомых по этому поводу. Тем более я не знал, что отвечать.

После съезда Брежнев лег в больницу на ул. Грановского, чтобы прийти 
в себя после предсъездовской и съездовской суеты. Однажды позвонил Цуканов 
и сообщил, что Брежнев приглашает нас на ужин. Приехали. Все путем. Уди-
вил арбуз без косточек. Макариос прислал, пояснил хозяин. Перебрасывались 
какими-то пустыми репликами. Тягомотина, в общем. И наконец:

— Ты, наверное, обиделся на меня?
— За что?
— Не придуривайся. За то, что не избрали тебя.
— Не обиделся (продолжал я придуриваться). Просто надоело отвечать 

на вопросы, ответы на которые я не знаю.
— Ты, конечно, считаешь, что я всесилен. Что хочу, то и ворочу. Не так 

дело обстоит. Я несколько раз предлагал твою кандидатуру. А мои товарищи 
по политбюро — против. Уж больно ты непочтительный, что ли… Они же чув-
ствуют, как ты на них смотришь. А помнишь протокол? В общем, не взыщи. 
Если хочешь — делай выводы.

Я конспективно излагаю. Л. И. долго говорил. Почти весь арбуз успели 
съесть. Так для меня закончился XXIV съезд.

Поясню по поводу протокола. Речь шла о секретном протоколе, который 
прилагался к советско-германскому договору от 23 августа 1939 года и который 
делил Польшу между Сталиным и Гитлером. Официально мы отрицали наличие 
такого протокола. Хотя на Западе он был опубликован еще в 1964 году (в седь-
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мом томе тринадцатитомной «Серии Д», составляющей часть «Документов 
германской внешней политики 1918–1945»). Находясь в Бонне, я попросил 
сделать мне фотокопии. Кстати, я был уверен, что все члены и кандидаты 
знают этот документ. Но по разным причинам не разрешают его публиковать.

Как-то в Завидове за обедом, не помню уж в связи с чем, я упомянул 
о четвертом разделе Польши. Сидевшие за столом члены политбюро дружно 
загалдели и заявили, что негоже повторять зады буржуазной пропаганды. По-
сле обеда позвонил в Москву своему заместителю Коле Шишлину, попросил 
открыть мой сейф, достать папку «Германия» и срочно с фельдом прислать 
в Завидово. Что и было сделано. За ужином я передал протокол с картой 
(на карте — роспись Сталина!) Брежневу. Он молча прочитал (по-моему, он 
сам видел эти бумаги первый раз) и передал членам. Они что-то загудели. “Да-
вайте спокойно поужинаем”, — сказал Брежнев. Цуканов мне рассказывал, 
что после ужина начальство о чем-то долго толковало. Утром Брежнев молча 
вернул мне бумаги» (ИСТОЧНИК???).

7 Цуканов Георгий Эммануилович (1919–2001) — государственный 
и политический деятель, лауреат Государственной премии СССР. Помощник 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева с 1966 по 1983 г.

8 Голиков Виктор Андреевич (1914–1997) — помощник Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева по вопросам внутренней политики 
и сельского хозяйства с 1954 по 1982 г.

А. Ф. Добрынин
Сугубо доверительно Процесс разрядки набирает силу.  

Визит Брежнева в США 
<Фрагмент>

Печатается гл. 5 части IV «Ричард Никсон: советско-американские 
отношения в 70-х годах» по: Добрынин А. Ф. Сугубо доверительно. Посол 
в Вашингтоне при шести президентах США (1962–1986 гг.). М., 1996. 
С. 247–263.

Добрынин Анатолий Федорович (1919–2010) — советский дипломат, Ге-
рой Социалистического Труда, кандидат исторических наук. В 1944–1946 гг. 
проходил обучение в Высшей дипломатической школе. Длительное время 
проработал в секретариате Министерства иностранных дел. С 1959 г. — глава 
Департамента Северной Америки в МИД. Чрезвычайный и полномочный посол 
в США (1962–1986). На этом посту принимал участие в разрешении Кариб-
ского кризиса, организации переговоров по ограничению гонки вооружений. 
Его деятельность способствовала разрядке международной напряженности, 
пользовался уважением у американских государственных деятелей, особенно 
Генри Киссинджера и Ричарда Никсона. Секретарь ЦК КПСС и заведующий 
Международным отделом ЦК КПСС (1986–1988). Советник М. С. Горбачева 
(1988–1991).

1 Ответный визит Л. И. Брежнева в США с 18 по 25 июня 1973 г. после 
приезда Никсона в Москву в 1972 г. Во время встречи было подписано со-
глашение о предотвращении ядерной войны.
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2 В Европе основным очагом конфликта можно считать противостояние 
ФРГ и ГДР; на Ближнем Востоке — арабо-израильский конфликт; в Юго-Вос-
точной Азии — войну во Вьетнаме.

3 Одним из лозунгов Никсона на президентских выборах в 1968 г. было 
завершение войны «почетным миром». Для США война во Вьетнаме закончи-
лась 27 январе 1973 г., когда было подписано Парижское мирное соглашение. 
К этому моменту основные части США уже были выведены, американцы 
полностью покинули Вьетнам в марте того же года. Окончательно Вьетнамская 
война закончилась в 1975 г. победой северовьетнамских войск.

4 Поправки Джексона-Вэника — поправка к «Закону о торговле», которую 
предложили конгрессмены Генри Джексон и Чарльз Вэник. Была принята 
Конгрессом США в декабре 1974 г. и утверждена в качестве закона 3 января 
1975 г. В соответствии с поправкой вводились ограничения в сфере товарно-
денежных отношений со странами, которые нарушают права человека, в том 
числе право на выезд из страны. Разработка поправки началась в 1972 г., когда 
в СССР был принят указ о том, что эмигранты должны компенсировать расходы 
на высшее образование государству. После принятия поправки указ был от-
менен. В отношении России действие поправки было отменено только в 2012 г.

5 По итогам Войны Судного дня 18 января 1974 г. при участии США 
Египет и Израиль подписали «соглашение на 101-м километре» о разведении 
войск. Израиль отводил войска на восточный берег, Египте — на западный. 
Войска необходимо было отвести на 20 км, чтобы возобновить судоходство. 
31 мая 1974 г. соглашение между Израилем и Сирией было подписано 
при участии США и СССР. Сирия получала Голанские высоты при условии 
демилитаризации.

6 Хейг-младший Александр Мейгс (1924–2010) — военачальник, участник 
войны во Вьетнаме. В 1969 г. стал главным военным помощником Советника 
по национальной безопасности Генри Киссинджера. С 1970 г. — заместитель 
Советника по национальной безопасности. С 1973 г. — заместитель пред-
седателя комитета начальника штаба армии США. Специальный помощник 
президента Никсона (1973–1974), государственный секретарь (1981–1982).

7 Скоукрофт Брент (1925–2020) — генерал-лейтенант ВВС США. Со-
ветник президента США по национальной безопасности в 1975–1977 гг. 
Джеральда Форда и в 1989–1993 гг. Джорджа Буша. В 1992 г. был оппонен-
том госсекретаря Дж. Бейкера по вопросу ядерного разоружения Украины, 
Белоруссии и Казахстана. Рыцарь-командор ордена Британской империи.

8 В конце 1960-х гг. китайцами балы разработана ракета ограниченной 
межконтинентальной дальности, могла достичь Москвы, — Дунфэн 4. В 1971 г. 
состоялись испытания межконтинентальной баллистической ракеты Дунфэн 
5, которая была введена в эксплуатацию через 10 лет. Ее дальность составляет 
от 12 000 до 15 000.

9 Раск Дин (1909–1994) — государственный деятель. С 1960 по 1963 г. 
занимал пост государственного секретаря при президенте Джоне Кеннеди, 
с 1963 по 1969 г. — при Линдоне Джонсоне.

10 Джексон Генри Мартин (1912–1983) — политический деятель, один 
из видных представителей неоконсерватизма, представитель демократической 
партии США. В Конгрессе США с 1941 г. до своей смерти. Был кандидатом 
в президенты в 1972 и 1976 гг. Один из авторов поправки Джексона-Вэника. 
Противник разрядки.
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11 Сонненфелдт Гельмут (1926–2012) — американский эксперт по внеш-
ней политике, занимался вопросами Советского Союза и Восточной Европы. 
С 1974 г. занимал должность советника Госдепартамента США.

12 Холдеман Гарри Роббинс «Боб» (1926–1933) — государственный и по-
литический деятель. В 1968 г. руководил предвыборной кампанией Р. Ник-
сона. Глава администрации президента США (1969–1973). С 1972 по 1974 г. 
принимал участие в Уотергейтском скандале.

Эрлихман Джон (1925–1999) — политический деятель. С 1969 по 1973 г. — 
помощник президента Р. Никсона. С 1972 по 1974 г. принимал участие в Уо-
тергейтском скандале.

13 Визит Л. И. Брежнева в ФРГ проходил с 18 по 22 мая 1973 г. Были под-
писаны соглашения о развитии экономического и культурного сотрудничества.

14 Супруга А. Ф. Добрынина — Ирина Николаевна Добрынина (урожден-
ная Замкова; р. 1921).

15 Алоизиус Кевин Джозеф («Чак» Коннорс; 1921–1992) — актер, писа-
тель, профессиональный игрок в бейсбол и баскетбол. Стал известен благо-
даря роли в сериале «Стрелок», который выходил на экраны с 1958 по 1963 г.

16 Никсон Тельма Кэтрин Райан «Пэт» (1912–1993) — первая леди США 
(1969–1974). Вышла замуж за Никсона в 1940 г. Принимала активно участие 
в избирательных колмпаниях Никсона в Конгресс США и президенты США.

17 Война Судного дня (Октябрьская война) — арабо-израильская война, 
проходившая 6–23 октября 1973 г. Война началась с наступления войск 
арабской коалиции (Египет, Сирия, Ирак, Иордания) на Израиль, но вскоре 
войска Израиля перешли в контрнаступление. СССР и США осуществляли 
поставки вооружения своим союзникам — арабским странам и Израилю со-
ответственно. Соглашения об урегулировании конфликта были подписаны 
при посредничестве СССР и США.

Ю. В. Дубинин
Хельсинки 

<Фрагмент>

Печатается по: Дубинин Ю. В. Дипломатическая быль: Записки посла 
во Франции. М., 1997. С. 165–215.

Дубинин Юрий Владимирович (1930–2013) — советский дипломат, 
чрезвычайный и полномочный посол, кандидат исторических наук. Первый 
секретарь, советник посольства СССР во Франции (1963–1968), заместитель 
заведующего (1968–1971), в заведующий Первым Европейским отделом МИД 
(1971–1978). Чрезвычайный и полномочный посол в Испании (1978–1986), 
США (1986–1990), Франции (1990–1991), Украине (1996–1999). Заместитель 
министра иностранных дел РФ (1994–1996). Написал воспоминания о своей 
работе в Испании, Франции, США.

1 Ковалев Анатолий Гаврилович (1923–2002) — дипломат, политический 
деятель. С 1953 по 1955 г. служил в аппарате Верховного комиссара СССР 
в Германии и при посольстве СССР в Германии. В 1955–1965 гг. — помощник 
министра иностранных дел СССР А. А. Громыко. Заведующий Первым европей-
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ским отделом МИД СССР (1965–1971), заместитель министра иностранных дел 
(1971–1986), первый заместитель министра иностранных дел СССР (1986–1991).

2 Кизиченко Всеволод Леонидович (р. 1926) — советский дипломат. Был 
посланником во Франции и Алжире. Сотрудник центрального аппарата МИД 
СССР (1975–1981), чрезвычайный и полномочный посол в Тунисе (1981–1986).

Шавердян Сергей Данилович (1927–2014) — советский дипломат. Гене-
ральный консул СССР в Марселе (1977–1982), посол СССР в Того (1984–1987).

Слюсарь Анатолий Алексеевич (1934–2013) — советский дипломат. 
Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Греции (1988–1991).

Глухов Аркадий Михайлович (1925–2016) — советский дипломат. Чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР в Боливии (1983–1987), Зимбабве (1987–1990).

Афанасьевский Николай Николаевич (1940–2005) — российский дипло-
мат. Представитель СССР в НАТО (1990–1991), России в НАТО (1991–1994). 
Заместитель министра иностранных дел России (1994–1998). Чрезвычайный 
и полномочный посол СССР во Франции (1998–2002), в Польше (2002–2005).

Мозель Константин Николаевич (р. 1937) — российский дипломат. 
С 1993 по 1996 гг. руководил Управлением по культурным связям МИД 
России. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Литве (1996–1999), 
Белизе (1999–2005), Мексике (1999–2005).

3 «Буассери» — имение генерала де Голля, приобретенное им в 1934 г., 
располагается на северо-востоке Франции. В 1958 г. в этом доме состоялась 
встреча де Голля и канцлера ФРГ Конрада Аденауэра как знак франко-гер-
манского примирения. Проживал после отставки в 1969 г. до смерти в 1970 г. 
В настоящее время имение превращено в музей и открыто для посещения.

4 Де Голль стремился вернуть Франции статус великой державы и добиться 
восстановления полного полноценного суверенитета, поэтому в 1966 г. Фран-
ция вышла из военной структуры НАТО, оставшись только в политической 
организации. Помпиду продолжил эту политику. Помпиду уделял большое 
внимание развитию отношений с СССР — встречи с Л. И. Брежневым состоя-
лись в 1967, 1970 и 1971 гг. В 1970 г. Помпиду посетил Китайскую народную 
республику, а также стремился развивать отношения с арабскими странами. 
В то же время в созданное по инициативе Франции в 1957 г. Европейское 
объединение угля и стали в 1973 г. была принята Великобритания.

5 13 октября 1970 г. по итогам переговоров были подписаны советско-
французский протокол и советско-французская декларация. Подробнее см.: 
Советско-французские отношения. 1965–1976 гг. Документы и материалы. 
М., 1976. С. 115–118.

6 Выступление Л. И. Брежнева на VI съезде Польской объединенной 
рабочей партии 7 декабря 1971 г.

7 Замок Рамбуйе — летняя резиденция французских президентов. За-
мок был построен в 1374–1384 гг. Замком владели семейство Анжаннов, 
мадам де Рамбуйе, Бурбоны (до 1830). В 1896 г. президент Франции Феликс 
Фор сделал замок загородной резиденцией, в 1944 г. при де Голле снова стал 
резиденцией президентов.

8 В 1974 г. началась Гражданская война на территории Республики Кипр 
на национальной почве — между греческой и турецкой общинами. Летом 
1974 г. состоялось вторжение турецких войск. В результате боевых действий 
Кипр оказался разделен и была образована Турецкая Республика Северного 
Кипра (государство признано только Турцией). Республика Кипр составляет 
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более половины острова и населена в основном греками, что и вызвало пре-
тензии турецкой стороны.

9 Андреани Жак (1929–2015) — французский дипломат, посол Франции 
в Египте, Италии, США. В начальный период карьеры находился в Москве 
(первая половина 1960-х гг.). Директор по европейским делам в МИД Фран-
ции (1975–1979).

10 Особняк на улице Алексея Толстого — Спецособняк МИД РФ или Дом 
приемов МИД РФ (ранее — СССР) расположен по адресу Москва, ул. Спири-
доновка, д. 17. Один из первых владельцев территории — поэт, баснописец 
И. И. Дмитриев. С того времени сохранилось название «Дом Дмитриева 
на Спиридоновке». В 1893 г. территорию приобрела З. Г. Морозова, которая 
построила новый особняк по проекту Ф. О. Шехтеля. После революции особняк 
был национализирован. С 1938 г. — Дом приемов МИД. В этом здании прохо-
дили переговоры во время Великой Отечественной войны. С 1945 по 1992 гг. 
улица Спиридоновка называлась улицей Алексея Толстого.

М. С. Капица
Потепление 
<Фрагмент>

Печатается по: Капица М. С. На разных параллелях: Записки дипло-
мата. М., 1996. С. 161–166.

Капица Михаил Степанович (1921–1995) — советский дипломат, чрез-
вычайный и полномочный посол, востоковед, доктор исторических наук, про-
фессор, член-корреспондент АН СССР. Закончил Высшую дипломатическую 
школу МИД СССР. Преподавал в МГИМО (1950-е), МГУ (1960-е — 1980-е). 
Чрезвычайный и полномочный посол в Пакистане (1960–1961), заведующий 
отделом Юго-Восточной Азии МИД (1966–1970), заведующий первым Даль-
невосточным отделом МИД (1970–1982), заместитель министра иностранных 
дел СССР (1982–1987). Директор Института востоковедения АН (1987–1994).

1 Танака Какуэй (1918–1993) — политический деятель. Генеральный 
секретарь Либерально-демократическую партию Японии (1965–1966 и 1968–
1971), премьер-министр Японии (1972–1974).

2 Охира Масаеси (1910–1980) — политический деятель. Министр внеш-
ней торговли и промышленности (1968–1970), министр финансов Японии 
(1974–1976), премьер-министром Японии (1978–1980).

Н. С. Леонов
Лихолетье 

<Фрагмент>

Печатается по: Леонов Н. С. Лихолетье. М., 1997. С. 99–115.

Леонов Николай Сергеевич (1928–2022) — советский разведчик, доктор 
исторических наук, профессор, академик РАЕН. После окончания Московского 
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института международных отношений был направлен в издательство литера-
туры на иностранных языках. В 1953–1956 гг. стажировался в Мексике. Был 
знаком с Раулем Кастро и Че Геварой. В 1958 г. прошел обучение в школе КГБ. 
С конца 1950-х гг. работал в разведке в Латинской Америке против спецслужб 
США. С 1971 г. — заместитель начальника информационно-аналитического 
управления внешней разведки (1971–1973), начальник этого управления 
(1973–1983), заместитель начальника Первого Главного правления КГБ — 
внешняя разведка (1983–1991), начальник Первого управления (1991). После 
распада СССР вышел в отставку. С 1994 г. преподавал в МГИМО. Депутат 
Государственной Думы IV созыва.

1 Арбатов Георгий Аркадьевич (1923–2010) — ученый-политолог. Руково-
дитель группы консультантов отдела ЦК КПСС (1964–1967). С 1967 по 1995 г. 
возглавлял Институт США и Канады АН СССР. Народный депутат СССР 
(1989–1991).

Яковлев Николай Николаевич (1927–1996) — советский и российский 
историк-американист, доктор исторических наук. В 1960-е гг. опубликовал 
серию работ по истории США.

2 Сальвадор Гильермо Альенде Госсенс (1908–1973) — чилийский го-
сударственный деятель. Президент сената Чили (1966–1969), президент 
страны (1970–1973).

3 Иноземцев Николай Николаевич (1921–1982) — советский экономист, 
академик. Заместитель главного редактора газеты «Правда» (1961–1966), 
директор Института Мировой Экономики и Международных отношений 
(ИМЭМО) АН СССР (1966–1982).

Здесь, видимо, опечатка: не Б. М. Примаков, а Е. М. Примаков.
4 Богомолов Олег Тимофеевич (1927–2015) — советский экономист, 

доктор экономических наук, профессор, академик АН СССР — РАН. 
Директор Института экономики мировой социалистической системы АН 
СССР (с 1991 г. — Института международных экономических и полити-
ческих исследований РАН) (1969–1998). Депутат Государственной Думы 
(1993–1995).

В. М. Суходрев
Язык мой — друг мой 

<Фрагмент>

Печатается по: Суходрев В. М. Язык мой — друг мой: От Хрущева 
до Горбачева. М., 2008.

Суходрев Виктор Михайлович (1932–2014) — дипломат, переводчик, 
чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. С 1956 по 1980 г. работал 
в бюро переводов МИД, был переводчиком Н. С. Хрущева, Л. И. Брежне-
ва, а также высокопоставленных политиков. Сопровождал Н. С. Хрущева 
и Л. И. Брежнева во время поездок в англоязычные страны. Считался веду-
щим переводчиком на английский язык в СССР. заместитель заведующего 
отделом США и Канады МИД СССР (1983–1989), специальный помощник 
Генерального Секретаря ООН (1989–1994).
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1 Имеется в виду Девятое управление КГБ СССР, отвечвшее за охрану 
руководителей КПСС и Совета министров СССР. Было создано в 1954 г., 
22 августа 1991 г. было преобразовано в Управление охраны при аппарате 
Президента СССР.

2 24 июля 1959 г. состоялось открытие американской выставки «Про-
мышленная продукция США» в выставочном центре парка «Сокольники». 
На выставке был продемонстрирован дом, заполненный бытовыми приборами. 
Н. С. Хрущев и вице-президент США Р. Никсон, участвовавший в открытии 
выставки, устроили через переводчиков импровизированные дебаты о пре-
имуществах социализма и капитализма во время осмотра этого дома, которые 
получили название «кухонные дебаты». Сохранилось несколько фотографий, 
где Л. И. Брежнев находится справа от Р. Никсона во время этого спора.

В. М. Фалин
Без скидок на обстоятельства 

<Фрагмент>

Печатается по: Фалин В. М. Без скидок на обстоятельства: политиче-
ские воспоминания. М., 2016. С. 299–340.

Фалин Валентин Михайлович (1926–2018) — советский дипломат, доктор 
исторических наук, Лауреат Государственной премии СССР. Окончил МГИМО. 
С 1959 г. — в МИД на разных должностях (возглавляет третий европейский 
отдел, второй европейский отдел, руководит группой советников А. А. Гро-
мыко). Чрезвычайный и полномочный посол в ФРГ (1971–1978). Первый 
заместитель заведующего Отделом международной информации ЦК КПСС 
(1978–1982), заведующий международным отделом ЦК КПСС (1988–1991), 
секретарь ЦК КПСС (1990–1991). С 1992 по 2000 г. проживал в Германии, 
занимался преподавательской деятельностью.

1 Социал-либеральная коалиция была сформирована Социал-демокра-
тической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией 
(СВДП). В 1969–1982 гг. находилась у власти во главе с канцлерами Вилли 
Брандтом и Гельмутом Шмидтом.

2 Отель Петерсберг — отель и официальный гостевой дом ФРГ. Располо-
жен на одноименной горе. Отель был построен в 1892 г. братьями Неллес. По-
сле Второй мировой войны стал резиденцией Верховного комиссара союзников 
по делам Германии. С середины 1950-х гг. в отеле размещают иностранных 
гостей (принадлежал Брейденбахер Хоф, сдавался в аренду). После оконча-
ния аренды отель был закрыт, в конце 1970-х гг. выкуплен правительством 
ФРГ, в 1980-е гг. отель был реконструирован. Отель нефоициально называют 
«немецкий Кэмп-Дэвид».

3 Антонов Сергей Николаевич (1922–1989) — генерал-лейтенант, дея-
тель спецслужб. Начальник 9-го Управления КГБ (1968–1974), заместитель 
председателя КГБ (1974–1983), заместитель министра машиностроения 
СССР (1983–1987).

4 Шлоссберг (Замок Берге) — замок в районе Бюр города Гельзенкирхен, 
Северный Рейн — Вестфалия. Первое упоминание относится к XIII в. Первый 
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владелец — Дитрих фон Берге. Длительное время принадлежал роду фон 
Боененов, несколько раз перестраивался. С 1924 г. выкуплен властями города 
Бюр. В 1930-е гг. здесь находился учебный лагерь НСДАП. В 1950-е гг. был 
отреставрирован и переоборудован под гостиницу.

5 Кюн Хайнц (1912–1992) — политический и государственный деятель. 
Депутат ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия (1948–1954, 1962–1966), 
министр-президент земли Северный Рейн-Вестфалия (1966–1978).

6 В главе «Мытарства ратификации» В. М. Фалин подробно описывает 
процесс ратификации Московского договора ФРГ и СССР (подписан 12 авгу-
ста 1970 г., ратифицирован в 1972 г.). В книге неоднократно упоминаются 
его сложности во взаимоотношениях с министром иностранных дел СССР 
А. А. Громыко.

7 Возможно, речь идет о принятии в январе 1974 г. США новой военно-
стратегической концепции — доктрины «ограниченной» ядерной войны 
в соответствии с которой предполагалось нанесение ударов в первую очередь 
по военным объектам СССР.

8 Речь идет о периоде, когда Г. Шмидт был министром обороны ФРГ 
(1969–1972). Хардхёэ (Die Hardthöhe) — район в Бонне, где располагалось 
министерство обороны ФРГ.

9 Федоренко Николай Трофимович (1912–2000) — филолог-востоковед, 
государственный деятель. Советник и поверенный в делах СССР в КНР (1950–
1952), чрезвычайный и полномочный посол СССР в Японии (1958–1962), 
постоянный представитель СССР при ООН (1963–1968).

Смирновский Михаил Николаевич (1921–1989) — дипломат, чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР в Великобритании (1966–1973), на Мальте 
(с 1967).

Ильичев Иван Иванович (1905–1983) — дипломат, генерал-лейтенант, 
посол СССР в Австрии (1953–1956), Дании (1966–1968), в 1968–1975 гг. 
служил в центральном аппарате МИДа.

Орлов Александр Леонидович (1907–1969) — дипломат, замминистра 
иностранных дел СССР по кадрам (1959–1968), чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в Дании (1968–1969).

Л. В. Шебаршин
Рука Москвы 
<Фрагмент>

Печатается по: Шебаршин Л. В. Рука Москвы. Разведка от расцвета 
до развала. М., 2012. С. 98–105.

Шебаршин Леонид Владимирович (1935–2012) — советский разведчик, ге-
нерал-лейтенант. Закончил восточный факультет МГИМО. В 1958–1962 гг. — 
на различных должностях в посольстве в Пакистане. С 1962 г. — сотрудник 
КГБ. Заместитель резидента, затем резидент в Индии (1971–1977), резидент 
в Иране (1979–1983). Заместитель начальника информационно-аналити-
ческого управления разведки (1983–1987). Начальник Первого главного 
управления КГБ — занималось внешней разведкой (1989–1991). В 1991 г. 
вышел в отставку.
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1 См. коммент. 1 к «Язык мой — друг мой» В. М. Суходрева в наст. ан-
тологии.

2 Болдырев Вил Константинович (1924–2003) — советский дипломат, 
временный поверенный СССР в Индии (1973–1974), чрезвычайный и полно-
мочный посол СССР в Иране (1982–1987).

3 Медяник Яков Прокофьевич (1916–1996) — деятель госбезопасности, 
резидент КГБ в Тель-Авиве (1954–1959, 1966–1967), в Кабуле (1959–1962), 
главный резидент КГБ в Дели (1970–1975).

4 Организаторами убийства президента Бангладеша Муджибура Рахмана 
являются майоры армии Бангладеша и участники освободительной войны 
Сайед Фарук Рахман, Абдур Рашид, Шарфул Хак (Далим), Раджа Ахмед 
и А. К. М. Раджа Ахмед. Вероятно, автор имеет ввиду конфликт между Да-
лимом и президентом и генеральным секретарем Народной лиги (Авами лиг) 
города Дакки. Во время свадебных мероприятий двоюродного брата Далима 
в Даккском дамском клубе сын Мостафы оскорбил шурина Далима, тот от-
реагировал, после чего Далим и его родственники были похищены сыновьями 
Мостафы. В примирении сторон участвовал Муджибура Рахман. За время 
похищения в поисках Далима 1 Бенгальский уланский полк разграбил дом 
Мостафы и взял его семью в заложники. В результате этих событий Далим 
и ряд других офицеров были уволены за нарушение дисциплины. Они будут 
принимать участие убийстве Муджибура Рахмана.

5 Вольная интерпретация теоремы Геделя о неполноте.

3 
Документы КГБ

31.01.1980. Записка № 245‑Ц  
зам. председателя КГБ СССР С. К. Цвигуна в ЦК КПСС  

«Об итогах работы по розыску авторов  
антисоветских анонимных документов за 1979 год»

Печатается по: Власть и диссиденты: из док. КГБ и ЦК КПСС / арх. 
нац. безопасности при Ун-те Джорджа Вашингтона (США), Москов-
ская Хельсинская группа; подгот. текста и коммент. А. А. Макарова, 
Н. В. Костенко, Г. В. Кузовкина. М.: Московская Хельсинкая Группа, 
2006. С. 224–225 (№ 44).

<30.03.1976. Записка № 709‑А/ов  
председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова  
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу  

«Отчет о работе Комитета госбезопасности за 1975 год»>

Печатается по: Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС // 
Арх. нац. безопасности при Ун-те Джорджа Вашингтона (США), Москов-
ская Хельсинская группа; подгот. текста и коммент. А. А. Макарова, 
Н. В. Костенко, Г. В. Кузовкина. М.: Московская Хельсинкая Группа, 
2006. С. 108–116 (№19).
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Аннотация к изданию: «Научно-популярное документальное издание, 
посвященное истории инакомыслия в СССР. В сборник включены документы 
ЦК КПСС и КГБ 1970–1980 гг., отражающие политику властей по отношению 
к инакомыслящим, а также проблему прав человека во взаимоотношениях 
Советского Союза с правительствами западных держав и КПСС с зарубежными 
компартиями. Публикация предпринята на основе коллекции документов, 
преподнесенной в дар МХГ негосударственным центром хранения докумен-
тации по истории “холодной войны” — Архивом национальной безопасности 
при Университете Дж. Вашингтона (США)».

1 XTC — «Хроника текущих событий» — первый в СССР неподцензурный 
правозащитный информационный бюллетень. Распространялся через самиз-
дат. Первый бюллетень был выпущен 30 апреля 1968 г., ХТС выпускалась 
в течение 15 лет, с 1968 по 1983 г.

2 Док. 10‒31.10.1975. Записка № 2743-А председателя КГБ при СМ СССР 
Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О некоторых итогах предупредительно-про-
филактической работы органов госбезопасности» с приложением сведений 
о количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности и подвергших-
ся профилактике за 1959–1974 гг. // Власть и диссиденты: из документов 
КГБ и ЦК КПСС / Арх. нац. безопасности при Ун-те Джорджа Вашингтона 
(США), с. 61.

3 Док. 18‒13.03.1976. Записка № 575-А председателя КГБ при СМ СССР 
Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «Об итогах работы за 1975 год по розыску 
авторов антисоветских анонимных документов» // Власть и диссиденты: 
из документов КГБ и ЦК КПСС / Арх. нац. безопасности при Ун-те Джорджа 
Вашингтона (США), с. 104.

4 
Л. И. Брежнев и СССР в оценках западных современников

4.1. Лидеры стран Запада

В. Брандт
Воспоминания 

<Фрагмент>

Печатается по: Брандт В. Воспоминания. М., 1991. С. 197–212.

Брандт Вилли (наст. имя — Герберт Эрнст Карл Фрам; 1926–2020) — 
государственный деятель, социал-демократ, лауреат Нобелевской премии 
мира (1971). После прихода к власти Национал-социалистической немец-
кой рабочей партии (НСДАП) бежал в Норвегию, затем Швецию. После 
возвращения в 1948 г. занимает различные должности с СДПГ. Правящий 
бургомистр Западного Берлина (1957–1966), министр иностранных дел ФРГ 
и вице-канцлер (1966–1969). В 1969–1974 гг. — канцлер ФРГ, возглавляет 
коалиционное правительство СДПГ и СвДП. Проводил внешнюю политику, 
получившую название «новая восточная политика». В 1970 г. состоялась 
первая встреча лидеров ФРГ и ГДР (в 1972 г. страны признали друг друга), 
с СССР был подписан договор о признании послевоенных границ в Европе. 
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Во внутренней политике провел ряд социальных реформ, были введены сти-
пендии для студентов. Ушел в отставку в результате политического скандала. 
Председатель Социалистического интернационала (1976–1992).

1 Некоторое преувеличение со стороны автора. Германия объявила во-
йну США только 11 декабря 1941 г., когда уже началось контрнаступление 
советских войск под Москвой.

2 Официальная цифра Министерства обороны, озвученная в 2015 г., — 
общие людские потери составляют 26,6 млн человек.

3 12 августа — 12 августа 1961 г. было принято решение правительством 
ГДР о закрытии границ с Западным Берлином и в ночь на 13 августа началось 
строительство Берлинской стены.

4 Барцель Райнер (1924–2006) — председатель Христианско-демокра-
тического союза Германии (1971–1973). На выборах в 1972 г. в бундестаг 
Барцель был кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС, но победу одержала 
СДПГ. Министр внутригерманских отношений (1982–1983), председатель 
бундестага (1983–1984).

5 В Уставе ООН следующим образом определен пункт о враждебных го-
сударствах:

Статья 53
Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональные со-

глашения или органы для принудительных действий под его руководством. 
Однако никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих 
региональных соглашений или региональными органами, без полномочий 
от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных статьей 107, 
против любого вражеского государства, как оно определено в пункте 2 на-
стоящей статьи, или мер, предусмотренных в региональных соглашениях, 
направленных против возобновления агрессивной политики со стороны любого 
такого государства до того времени, когда на Организацию, по просьбе заин-
тересованных Правительств, может быть возложена ответственность за пред-
упреждение дальнейшей агрессии со стороны такого государства.

Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 настоящей 
статьи, относится к любому государству, которое в течение второй мировой 
войны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав.

Статья 107
Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, 

предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны 
несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении 
любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом 
любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует 
таким действиям.

В 1970 г. во время переговоров по Московскому договору 20 мая 1970 г. 
СССР и ФРГ был подписан так называемый «документ Бара», в соответствии 
с которым СССР отказывался от прав на военное вторжение, которые ему пре-
доставлялись в соответствии с указанными пунктами Устава ООН. Документ 
был опубликован одновременно с Московским договором от 12 августа 1970 г.

6 С конца 1920-х гг. развивается сотрудничество фирмы. В соответствии 
с договорами между фирмой «Ф. Крупп» и советскими предприятиями на за-
воды СССР приглашались немецкие специалисты, кроме того, советские специ-
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алисты проходили обучение в Германии на предприятиях фирмы «Ф. Крупп». 
В середине 1930-х гг., когда был накоплен достаточный опыт и развернулась 
система фабрично-заводского ученичества, договоры были расторгнуты.

7 Шмидт Гельмут Генрих Вальдемар (1918–2015) — государственный 
деятель. С августа 1941 г. воевал на Восточном фронте, участвовал в Мо-
сковском сражении, блокаде Ленинграда. В 1945 г. находился в плену у со-
юзников. Вопрос о его отношении к нацистской идеологии и добровольном 
участии в различных мероприятиях НСДАП остается предметом дискуссии. 
После войны вступил в СДПГ. Министр обороны ФРГ (1969–1972), министр 
финансов (1972–1974), канцлер ФРГ (1974–1982). Один из инициаторов 
Хельсинских соглашений.

8 Считается, что фраза «Мы делаем ракеты как сосиски» (другие варианты: 
«Мы печем ракеты как сосиски» или «Мы делаем ракеты как вы сосиски») 
была произнесены во время визита Н. С. Хрущева в США в 1959 г. По другой 
версии — в мае 1961 г. во время встречи с Кеннеди. Она появилась до начала 
кубинского кризиса, который произошел в 1962 г.

9 Шеель Вальтер (1919–2016) — государственный деятель, министр эко-
номического сотрудничества и развития ФРГ (1961–1966), министр иностран-
ных дел и вице-канцлер ФРГ (1969–1974), президент Германии (1974–1979).

10 В феврале 1922 г. в Берлине состоялись встречи Радека с заведующим 
восточным отделом МИД Германии Мальцаном и генералом Сектом. В хо-
де переговоров Радек выяснял, готовы ли представители Германии пойти 
на сближение с РСФСР. Вскоре во время Генуэзской конференции в Рапалло 
будет подписан советско-германский договор. В 1922 г. Радек неоднократно 
на страницах печати высказывался за сотрудничество с Германий. В то же 
время в 1923 г. активно поддерживал идея организации революции в Гер-
мании. По официальной версии Радек будет убит в лагере в Верхнеуральске 
в 1939 г. заключенными (по другой версии убийство будет организовано 
сотрудниками НКВД).

11 Вилли Брандт ушел в отставку из-за дела Гийома. Гийом Гюнтер 
(1927–1995) — сотрудник министерства государственной безопасности ГДР, 
разведчик, был внедрен в ведомство канцлера ФРГ, с 1972 г. — референт 
Брандта. В 1974 г. был разоблачен и арестован, что привело к внутриполити-
ческому скандалу и отставке Брандта. Был приговорен к 13 годам заключения, 
но в 1981 г. в результате обмена агентами между ГДР и ФРГ вернулся в ГДР.

В. Ж. д’Эстен
Власть и жизнь 

<Фрагмент>

Печатается по: д’Эстен В. Ж. Власть и жизнь. М., 1990. С. 23–41.

д’Эстен Валери Рене Мари Жорж Жискар (1926–2020) — государствен-
ный деятель. В 1943 г. вступил в движение Сопротивление, в 1944 г. уча-
ствовал в освобождении Парижа. Министр финансов Франции (1962–1966, 
1969–1974), президент Франции (1974–1981). В 1973 г. был принят закон 
№ 73–7, который также именуется законом Помпиду — Жискара. Он регу-
лировал деятельность Банка Франции. C 1966 г. — лидер правоцентристской 
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партии «Национальная федерация независимых республиканцев». После 
смерти Жоржа Помпиду в 1974 г. выиграл президентские выборы. Провел 
масштабные преобразования (реформа телевидения, запуск скоростных 
железных дорог и строительство АЭС и др.). Несколько раз встречался 
с Л. И. Брежневым, был подписан ряд соглашений, в том числе Декларация 
о развитии дружбы и сотрудничества.

1 Франциск I (1494–1547) — король Франции (1515–1547), герцог Милана 
(1515–1525). Был одним из претендентов на императорскую корону Священ-
ной Римской империи, за которую воевал с Габсбургами (состоялось 4 войны)

2 Ментенон — коммуна в столичном регионе Парижа. Наиболее известна 
замком Ментенон, строительство которого началось в XIII в. Много раз пере-
страивался и окончательно достроен в XVIII в.

3 Ориоль Жюль Венсан (1884–1966) — президент Франции (1947–1954), 
председатель Национального собрания Франции (1946–1947. Выступал сто-
ронником европейской интеграции, Франция была одним из соучредителей 
НАТО, в 1951 г. было создано Европейское объединение угля и стали.

4 Делегация СССР включала министра иностранных дел СССР А. А. Гро-
мыко, министра внешней торговли Н С. Патоличева, заведующего отделом 
ЦК КПСС П. А. Абрасимова, помощников Генерального секретаря ЦК КПСС 
А. М. Александрова-Агентова и А. И. Блатова, заместителя заведующего от-
делом ЦК КПСС В. В. Загладина и других.

Червоненко Степан Васильевич (1915–2003) — чрезвычайный и полно-
мочный посол во Франции (1973–1982). До выборов Президента Франции 
в 1874 г. успел встретиться со всеми кандидатами, в том числе с Жискаром 
д’Эстеном, в победу которого мало кто верил.

5 ЭРАП (Entreprise de Recherches et d’ActivityPétrolières) — французская 
нефтяная компания, образованная в 1965 г. путем слияния нескольких фран-
цузских компаний. В 1976 г. компания была объединена с «Antar Pétroles de 
l’Atlantique» и получила название «Société Helf Aquitaine» (SNEA), а затем 
«Elf Aquitaine».

6 Андроников Константин Ясеевич (1916–1997) — французский ди-
пломат и богослов. Эмигрировал вместе с матерью. Главный переводчик 
министерства иностранных дел Франции (1945–1981). С 1970-х гг. препо-
давал в ряде богословских институтов Франции и США, переводил русских 
религиозных философов.

7 д’Эстен Анн Эймон Жискар (урожденная Соваж де Брант; р. 1933) — 
супруга президента Франции Валери Жискар д’Эстена, за которого вышла 
замуж в 1952 г. Первая леди Франции (1974–1981).

8 Монумент «Ежи» был установлен в 1966 г. на Ленинградском шоссе 
в Химкинском районе Московской области. Был открыт 6 декабря к 25-летию 
разгрома немецкой армии под Химками. Ближе всего немецкие войска по-
дошли 30 ноября 1941 г., когда захватили Красную поляну и дошли до терри-
тории современного аэропорта Шереметьево (около 30 км до Кремля). Поэтому 
монумент относительно точно показывает место остановки немецких войск.

9 Шмидт Гельмут Генрих Вальдемар (1918–2015) — государственный 
деятель. С августа 1941 г. воевал на Восточном фронте, участвовал в Мо-
сковском сражении, блокаде Ленинграда. В 1945 г. находился в плену у со-
юзников. Вопрос о его отношении к нацистской идеологии и добровольном 
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участии в различных мероприятиях НСДАП остается предметом дискуссии. 
После войны вступил в СДПГ. Министр обороны ФРГ (В 1969–1972), министр 
финансов (1972–1974), канцлер ФРГ (1974–1982). Один из инициаторов 
Хельсинских соглашений.

10 Фам Ван Донг (1906–2000) — государственный деятель, социал-де-
мократ. С 1955 г. первый премьер-министр Демократической республики 
Вьетнам, а также министр иностранных дел (до 1961), премьер-министр прави-
тельства объединенной Социалистической Республики Вьетнам (1976–1987).

11 Голубой гид — серия авторитетных путеводителей, которые издаются 
с 1918 г. по настоящее время (URL: https://www.blueguides.com/). Путе-
водитель по Москве и Ленинграду был издан в 1980 г. Ж. д’Эстен во время 
посещения Москвы останавливался на Детской половине Большого кремлев-
ского дворца, там же останавливался и Николай II, когда приезжал в Москву 
без семьи. Ремонт Большого кремлевского дворца состоялся в 1968 г.

12 Толстая Софья Андреевна (урожденная Берс; 1844–1919) — дочь 
врача Московской дворцовой конторы А. Е. Берса (1808–1868). Венчание 
с Л. Н. Толстым состоялось в 1862 г. в в кремлевской придворной церкви 
Рождества Богородицы.

13 Фильм «Война и мир» 1967 г. С. Бондарчука Николая Болконского играл 
Кторов Анатолий Петрович (наст. фамилия — Викторов; 1898–1980). Дед 
Толстого — князь Волконский Николай Сергеевич (1753–1821) — генерал 
от инфантерии, сопровождал Екатерину II в путешествии в Крым, был послом 
в Берлине, военным губернатором Архангельска, был прообразом старого 
князя Болконского

14 Имеется в виду Шевардинский редут под командованием генерал-лейте-
нанта князя А. И. Горчакова, прикрыл левый фланг русской армии. 24 августа 
(5 сентября) начался бой за редут, что стало прологом Бородинского сражения. 
Редут несколько раз переходил из рук в руки, поздно вечером русские войска 
оставили редут, когда его роль была выполнена — М. И. Кутузов успел за-
вершить подготовку войск к Бородинскому сражению.

Г. Киссинджер
Дипломатия 
<Фрагмент>

Печатается по: Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 653–664.

Киссинджер Генри Альфред (р. 1923) — американский государственный 
деятель, дипломат, доктор философии, лауреат Нобелевской премии мира 
(1973). Участник Второй мировой войны. Окончил Гарвардский университет, 
затем работал в университете. Директор по исследованиям в области ядер-
ного оружия и внешней политики Совета по международным отношениям 
(1955–1956). Был советником Н. Рокфеллера на выборах кандадтом в Пре-
зиденты от республиканцев. Советник Президента США по национальной 
безопасности (1969–1975), государственный секретарь США (1973–1977). 
Способствовал проведению политики разрядки между США и СССР, поло-
жил начало отношениям США и КНР. Активно сотрудничал с послом в США 
А. Ф. Добрыниным. Сторонник realpolitik. За свою деятельность критиковался 
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как левыми, так и правыми политиками, однако считается одним из наиболее 
эффективных госсекретарей США.

1 США вели активную торговлю с Китаем в XIX в., их миссионеры вели 
просветительскую деятельность, постепенно развивались дипломатические 
отношения. США признали Синьхайскую революцию 1911 г. Пика отноше-
ния с Китаем достигли в период 1937–1945 гг., когда американцы оказывали 
Китаю военную и экономическую помощь. Гражданская война в Китае шла 
в период 1927–1937 и 1946–1949 гг. между Китайской республикой под руко-
водством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, которая одержала 
победу и провозгласила Китайскую народную республику. Новая власть 
была признана США только в 1979 г. Корейская война шла с 1950 по 1953 г. 
между Северной и Южной Кореей (Корейской народной демократической 
республикой и Республикой Корея). Китай и СССР оказывали помощь КНДР, 
в том числе принимали участие в военных действиях, на стороне Республики 
Корея воевали войска ООН.

2 Фраза носит пропагандистский характер. Не очень понятно, что под-
разумевается под «сталинскими чистками». В. Н. Земсков установил, что 
численность осужденных по политическим делам с 1921 по 1953 г. составляет 
около 4 млн человек. Возможно, следует трактовать эту фразу в расширенном 
формате и добавить раскулаченных, депортированные народы и осужденных 
по статьям за вредительство. Но даже в этом случае показатели репрессий 
будут заметно уступать численности жертв в Китае в 1960-е — 1970-е гг.

3 Пограничный конфликт на острове Даманском между СССР и Китаем. 
Вооруженные столкновения произошли 2 и 15 марта 1969 г. — китайские во-
йска напали на советских пограничников, но их атаки были успешно отбиты.

4 В соответствии с соглашением между Францией и Великобританией 
распределялись сферы влияния в колониях (признавались претензии Англии 
на контроль Египты, Франции — Марокко, также Англия передавала ряд 
территорий в Африке в обмен на отказ Франции от притязаний на побережье 
Ньюфаундленда). Договор между Великобританией и Российской империей 
в 1907 г. распределял сферы влияния в Иране (север — российский, юг — 
английский), Средней Азии (Россия признает протекторат Англии над Аф-
ганистаном, Англия не вмешивается в дела России в Средней Азии), Тибет 
признавался частью Китая.

4.2. Эмигранты, диссиденты за рубежом

А. Г. Авторханов
Брежнев: опыт политической характеристики

Печатается по: Авторханов А. Г. Сила и бессилие Брежнева. Поли-
тические этюды. Frankfurt/Main: Посев, 1980. С. 63–73.

Авторханов Абдурахман Геназович (Ганазович) (1908–1997) — советолог, 
писатель, публицист и общественный деятель. Учился на рабфаке в Грозном, 
в 1937 г. окончил исторический факультет Института красной профессуры 
(ИКП) в Москве. Одновременно с учебой был членом пропагандистской 
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группы ЦК ВКП(б). После окончания Института получил направление 
на работу в Грозный в распоряжение Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). 
В 1937 г. вместе с рядом чеченских активистов был арестован и приговорен 
к расстрелу (приговор был отменен), вышел на свободу в 1942 г. Во время во-
йны перешел на сторону немцев и в 1943 г. уехал в Германию. Читал лекции 
в Русском институте армии США. Один из основателей Института по изуче-
нию истории и культуры СССР в Мюнхене, а также радио «Освобождение» 
(Радио «Свобода»). Автор трудов по истории Чечни и многочисленных работ 
по политической истории советской России («Технология власти», «Проис-
хождение партократии» и др.).

1 Э. А. Шеварнадзе был первым секретарем ЦК КП Грузии в 1972–1985 гг.
2 Имеется в виду Конституция 1977 г. Этому документу А. Г. Авторханов 

посвятил специальную статью «Антиконституция СССР», опубликованную 
в 1977 г. в эмигрантском «Новом журнале» (N. Y., кн. 128). С некоторыми 
изменениями статья в качестве главы вошла в книгу «Сила и бессилие Бреж-
нева». Текст статьи приводится в настоящей антологии.

3 Л. И. Брежнев был принят кандидатом в члены ВКП(б) в 1929 г. (т. е. 
в 23 года), а в октябре 1931 г. принят в члены ВКП(б), пройдя необходимый 
«кандидатский стаж».

4 Многочисленные источники (в том числе мемуарного характера) содержат 
весьма противоречивые свидетельства подготовки смещения Н. С. Хрущева 
и роли в нем Л. И. Брежнева. Введение в научный оборот новых документов 
из Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Архива 
Президента Российской Федерации (АП РФ), Российского государственного 
архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Государственного 
архива Российской Федерации (ГА РФ) позволили исследователям воссоз-
дать достаточно объективную картину событий 1964 г. См.: Артизов А. Н., 
Сигачев Ю. В. В октябре шестьдесят четвертого: смещение Хрущева. Источ-
ноковедческие и историографические заметки. М.: Университет Дмитрия 
Пожарского, 2020.

5 Большинство мемуаристов, современников Л. И. Брежнева, отмечают как 
раз его «артистизм», обаяние (по крайней мере, до болезни), умение «подать 
себя», что было наработано еще в юности, когда он занимался в драмкружке.

6 Воинское звание генерал-майор было присвоено Л. И. Брежневу 2 но-
ября 1944 г.

Антиконституция СССР 
<Фрагменты>

Впервые: Новый журнал. 1977. Кн. 128. С. 179–197. Печатается 
по этому изданию. Эмигрантский «Новый журнал» был основан М. Ал-
дановым и М. Цетлиным в Нью-Йорке в 1942 г. и выходит по настоящее 
время.

1 Мнение В. И. Ленина относительно «автономизации» («вся эта затея 
“автономизации” в корне была неверна и несвоевременна») изложено под-
робно в его статье «К вопросу о национальностях или об «автономизации» 
от 30 декабря 1922 г. и в «Продолжении записок» от 31 декабря 1922 г. (см.: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45).
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2 Ежов Николай Иванович (1895–1940) — народный комиссар внутрен-
них дел СССР (1936–1938).

3 Левко Григорьевич Лукьяненко (1928–2018) — диссидент и украинский 
правозащитник. Создал оппозиционный по отношению к советской власти 
«Украинский рабоче-крестьянский союз» («Українська Робітничо-Селянська 
Спілка»), выступавший за конституционное отделение Украины от СССР. 
Был арестован, приговорен к расстрелу (приговор отменен), вышел на сво-
боду в 1988 г.

4 Паруйр Аршавирович Айрикян (р. 1949) — с 1967 г. — член (впослед-
ствии — лидер) подпольной «Национальной объединенной партии Армении». 
Арестовывался, в 1987 г. вернулся в Ереван и вместе со своими соратниками 
создал партию «Национальное самоопределение».

5 В 1961 г., выступая на XXII съезде КПСС, Н. С. Хрущев в докладе о но-
вой программе КПСС провозгласил складывание в СССР новой исторической 
общности людей различных национальностей, имеющих общие характерные 
черты, — советского народа (см.: XXII съезд КПСС (17–31 октября 1961 года): 
Стенографический отчет. Том 1. М.: Госполитиздат, 1962. С. 153).

6 Ниже А. Г. Авторханов приводит данные о жертвах коллективизации, ре-
прессиях в Грузии, Армении, Азербайджане и Северном Кавказе; о подавлении 
выступлений казаков Терека, Кубани и Дона; процессах по делу «буржуазных 
националистов» и других проявлениях нарушения конституционных прав. 
Эти сюжеты теперь уже достаточно известны, однако приводимые им цифры 
существенно расходятся с теми, которые даны исследователями, хотя по этому 
поводу до сих пор ведутся дискуссии среди специалистов.

7 VI cъезд РСДРП(б) состоялся в июле-августе 1917 г. В 1906 г. состоялся 
IV cъезд РСДРП(б).

8 Чалидзе Валерий Николаевич (1938–2018) — физик, правозащитник, 
диссидент, в 1972 г. выехал в США. Книга «Уголовная Россия» вышла в Нью-
Йорке в 1977 г.

И. Я. Бирман
Экономическая ситуация в СССР 

<Фрагменты>

Впервые: Континент. 1981. № 28. С. 259–300. Печатается по этому 
изданию.

Бирман Игорь Яковлевич (1928–2011) — советско-американский эконо-
мист, автор 14 книг на пяти языках и около 200 статей в журналах и ведущих 
газетах СССР / России (Известия, Литературная газета) и США (Wall Street 
Journal, Washington Post) и др. Член государственной комиссии (ГНТК) 
по экономической реформе (1964). Эмигрировал в США в 1974 г., работал 
консультантом Пентагона по советской экономике, преподавал в вузах. 
Редактировал (совместно с В. Чалидзе) журнал «Russia». Давал научно обо-
снованные (оправдавшиеся) прогнозы экономического развития России. 
В 1990-х гг. много времени проводил в России, критически анализируя 
реформы Е. Гайдара. О значении научного наследия И. Я. Бирмана см.: Ха-
нин Г. И. Памяти Игоря Бирмана // ЭКО. 2012. № 8 (458).



Комментарии и примечания 849

1 В докладе ЦРУ об уровне советского ВВП в 1970 г. величина военных 
расходов была рассчитана в несколько раз большая, чем официально объяв-
ленная в бюджете СССР. В связи с этим встал вопрос: где в бюджете содержатся 
средства на эти более значительные затраты? Как пишет крупный российский 
экономист Г. И. Ханин, И. Бирман в своих замечаниях на этот доклад сумел 
найти не выявленные источники в виде доходов от внешней торговли и, самое 
главное, открыл дефицит бюджета СССР, который десятилетиями считался 
профицитным, что не ставилось под сомнение западными советологами. Так-
же он высказал обоснованную гипотезу о низких ценах на военную технику 
в СССР (см.: Ханин Г. И. Памяти Игоря Бирмана. С. 133).

2 Богатейший фактический материал об уровне потребления в СССР 
в 1970-е годы, а также сравнение американского и советского уровня по-
требления населения содержится в книге И. Бирмана «Экономика недо-
стач» (Нью-Йорк, 1983). Эта работа была высоко оценена специалистами 
и могла бы «служить очень ценным источником для наших историков» (см.: 
Ханин Г. И. Памяти Игоря Бирмана. С. 136).

А. А. Зиновьев
За что боролись, на то и напоролись  

(из выступления в Клубе Интеллектуалов в Париже 30.11.1978)

Печатается по: Зиновьев А. А. За что боролись, на то и напоролись 
(из выступления в Клубе Интеллектуалов в Париже 30.11.1978) // Син-
таксис. 1979. №. 3. С. 6–17. «Синтаксис» — эмигрантский журнал, из-
дававшийся в Париже в 1978–2001 гг. М. Розановой и А. Синявским.

Зиновьев Александр Александрович (1922–2006) — советский философ-
логик, социолог, публицист. За публикацию на Западе книги «Зияющие 
высоты», а затем романа «Светлое будущее», критику советской действитель-
ности был лишен должности заведующего кафедрой логики в МГУ, исключен 
из КПСС, лишен научных званий и в 1978 г. выслан из страны. Вернулся 
в Россию в 1999 г., не приняв перестройку, переосмыслил взгляды на со-
ветский период истории.

1 Взгляды А. А. Зиновьева на протяжении десятков лет претерпели суще-
ственные изменения — от полного неприятия советского строя, диссидентства 
до антизападничества и признания значимости целого ряда социальных цен-
ностей СССР. «Как виднейший социолог мирового класса, изучавший советское 
общество десятки лет, А. Зиновьев считал, что «советский период сохранил 
все лучшее, что было в России в дореволюционное время. Называть советский 
период «черным провалом» — это дикость. За несколько десятилетий после 
революции в Советском Союзе было создано вновь больше 90 процентов того, 
что нынешние «реформаторы» унаследовали от прошлого». По его мнению, 
советская социальная организация была в истории человечества «органи-
зацией самого высокого уровня. Гораздо выше, чем та социальная органи-
зация, которая была и есть в западных странах. То, что сейчас наступило… 
нынешнюю социальную организацию я считаю социальным ублюдком. Это 
социальный урод, на скорую руку сляпанный из остатков советизма, из под-
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ражания Западу и из реанимации каких-то элементов западного мира» (цит. 
по: Славин Б. Ф. «Новая идеология» Александра Зиновьева // Социально-
гуманитарные знания. 2010. № 6. С. 7).

2 Относительно типов цивилизаций и теории исторического процесса см. 
концепции О. Шпенглера, А. Тойнби, Н. Я. Данилевского, К. Ясперса и др.

В. Зубов
Разрушение государственного сознания в СССР

Печатается по: Зубов В. Разрушение государственного сознания 
в СССР // Новый журнал. 1977. Кн. 128. С. 224–234.

Зубов Виктор (наст. имя и фамилия — Енютин Виктор Викторович; 
р. 1943) — поэт, прозаик, публицист. Диссидент. Эмигрировал из СССР 
в 1975 г. В США с 1976 г. Работал в Нью-Йоркском эмигрантском «Новом 
журнале». Преподавал. Публиковался в эмигрантской периодике, в том числе 
в «Континенте».

1 В эмигрантском «Новом журнале» (Нью-Йорк) во второй половине 
1950-х — начале 1960-х гг. регулярно, из номера в номер, помещались ста-
тьи известных ученых (в том числе социологов), анализирующих состояние 
советского общества. Авторы усматривали «опасность» для системы как раз 
в том, что выросло поколение, которое уже не хочет есть неизменный «борщ 
с котлетами». И именно в силу этих структурных изменений и, как пишет 
В. Зубов, «жажды материального благосостояния, чрезвычайно усилившейся 
у советских людей с начала 60-х годов» правящие круги как раз и стремились 
сохранить в массах сознание единства, чувство сопричастности режиму, 
чувство партисипации.

2 Нужно отметить предельно упрощенную и, видимо, сознательно сведен-
ную автором к концепту «вождь-массы» трактовку причин и обстоятельств 
гонений на кибернетику и генетику.

3 Для второй половины 1970-х гг. «общественность» в СССР существовала 
в самых разнообразных формах (научная, театральная, спортивная и др.) 
и отражала развитие и сложную структуру общества, хотя и находившегося 
под контролем государства. Без общественности невозможны были бы те из-
менения, которые произошли в стране в ходе и после перестройки. Суждение 
автора в данном случае можно отнести, на наш взгляд, к очевидной выклю-
ченности его из общественной сферы в период жизни в СССР.

4 Здесь, на наш взгляд, автор допускает прямое искажение самой сути 
творчества, научного или художественного, низводя его до примитивной экс-
плуатации и вынужденной жертвенности, не допуская самой возможности 
высокого служения в этой «тоталитаризированной» системе.

5 Этот тезис автора находится в полном противоречии (сознательном, на-
до полагать, в противном случае это просто признак невежества) с базовыми 
представлениями о ментальных свойствах народа, хорошо известных, в том 
числе и на Западе («легковерным американским туристам»).
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А. Д. Сахаров
Нобелевская лекция «Мир. Прогресс. Права человека» 

<Фрагменты>
Печатается в сокращении: URL: https://www.yabloko.ru/Themes/ 

History/sakharov_nobel_lec. html

Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) — советский физик-теоретик, 
академик АН СССР, общественный деятель, диссидент и правозащитник. 
За активную правозащитную критику вместе с женой Е. Боннэр в 1980 г. 
был сослан в г. Горький, откуда был возвращен М. С. Горбачевым в конце 
1986 г. Один из создателей водородной бомбы в СССР (1953). Народный де-
путат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы 
и Азии, который был представлен в ноябре 1989 г. Лауреат Нобелевской 
премии мира за 1975 г.

А. П. Федосеев
Дела советские 
<Фрагменты>

Печатается по: Федосеев А. П. Дела советские // Новый журнал. 1979. 
Кн. 136. С. 163–178.

Федосеев Анатолий Павлович (1910–2001) — физик, доктор технических 
наук, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда. В 1971 г. 
в составе советской делегации выехал во Францию на авиационную выставку 
в Ле-Бурже. Стал невозвращенцем. Жил в Великобритании и работал в Кем-
бриджском университете. Автор многочисленных статей в эмигрантских изданиях 
и отдельных работ (см., например: Западня. Человек и социализм. Frankfurt/M.: 
Посев, 1976 и др.). В своей публицистике критиковал советский социализм и за-
падный монополизм (концентрацию власти в руках государства, профсоюзов 
и корпораций). В 1980 г. опубликовал проект Конституции Новой России.

1 Вероятно, А. П. Федосеев имеет в виду директиву 1926 г. о развитии 
кооперации в переработке сельскохозяйственных продуктов путем передачи 
сельскохозяйственной кооперации ряда государственных предприятий (соз-
дание колхозно-совхозных комбинатов/комплексов). На практике эта мера 
не была реализована.

2 Впервые ОРСы были организованы в 1932 г. в соответствии с постанов-
лением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 4 декабря 1932 г. № 1814 «О рас-
ширении прав заводоуправлений в деле снабжения рабочих и улучшении 
карточной системы» (СЗ СССР, 1932 г., N 80, ст. 489). Ликвидированы в 1988 г. 
на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 
1988 г. N 953 «О признании утратившими силу и внесении изменений в по-
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросам планирования, 
материально-технического снабжения и некоторым другим вопросам».

3 Подобная ситуация стала сюжетом для советского комедийного фильма 
«Живите в радости» (1978, реж. Л. С. Миллионщиков).
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Советский уровень жизни через полвека социализма 
<Фрагменты>

Печатается по: Федосеев А. П. Советский уровень жизни через полвека 
социализма // Новый журнал. 1977. Кн. 126. С. 218–237.

1 Статья изобилует цифрами, иллюстрирующими состояние экономики 
СССР и жизненного уровня населения, в том числе в сравнении с западными 
странами, однако автор не указывает источники, из которых взяты сведения. 
В тексте, тем не менее, встречается понятие «официальные данные», хотя 
советской статистике автор не доверяет. В значительной мере А. П. Федосеев 
опирается и на собственный богатый опыт работы в должности руководителя 
лаборатории крупного оборонного НИИ.

2 В Приложении к статье автор дает 9 емких таблиц, поместить которые 
в настоящем издании не представляется возможным.

4.3. Западные аналитики

Р. Такер
Раздутое государство, истощенное общество:  

сталинское наследие брежневской России 
<Фрагменты>

Печатается по: Tucker R. C. Swollen state, spent society: Stalin’s legacy 
to Brezhnev’s Russia. Foreign Affairs. 1981. 60 (2). Р. 414–435. Пер. 
с англ. Л. К. Рябовой.

Такер Роберт (1918–2010) — американский политолог, историк, советолог. 
Преподавал в Индианском университете, затем профессор Принстонского 
университета, где основал Программу русистики. Президент Американской 
ассоциации развития славянских исследований (American Association for the 
Advancement of Slavic Studies) (1989–1990). Автор двух фундаментальных 
биографий Сталина (переведены на русский язык).

1 В СССР действовал закон «О всеобщей воинской обязанности» (1967)
2 Имеются в виду страны социалистического лагеря.
3 Упоминание о Федоре Знякове (псевдоним, настоящее имя не установ-

лено) содержится в Собрании документов Самиздата, т. 5 — Номер АС: 374. 
Том СДС: 5. Заголовок документа: «Памятная записка», исследование обще-
ственно-политической ситуации в СССР и перспектив ее развития после XXIII 
съезда КПСС Автор (ы): Зняков Федор (псевд.) Место: СССР* Дата: 05.1966* 
Количество страниц: 31 с.

4 См. подробнее: Восленский М. Номенклатура. М: Захаров, 2005.
5 Волнения в Польше 1970 г. — серия забастовок и массовых беспоряд-

ков, произошедших в Польской Народной Республики по причине резкого 
увеличения цен на продовольствие, промтовары и строительные материалы.

6 Роспись числа уехавших из СССР по годам (с 1971 по 1990) дана в книге 
американского слависта, публициста и переводчика Джона Глэда «Беседы в из-
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гнании» (М.: Книжная палата, 1991). Директором Института перспективных 
русских исследований Дж. Кеннана Центра Вудро Вильсона (1982–1983).

7 Amnesty International (Международная амнистия) — всемирная ор-
ганизация (основана в 1961), цель которой «предпринимать исследования 
и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений 
прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу 
совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей 
работы по продвижению прав человека».

8 Янов Александр Львович (1930–2022) — советский и американский 
историк, политолог и публицист. Доктор исторических наук, профессор.

С. Толботт
Советско‑американские отношения: от плохого к худшему
Печатается с сокращениями по: Talbott, Strobe. U. S.-Soviet Relations: 

From Bad to Worse // Foreign Affairs. 1979. Vol. 58. No. 3. Pp. 515–539. 
Пер. с англ. Л. К. Рябовой.

Толботт Строуб (р. 1946) — американский дипломат и политолог, вы-
пускник Йельского, а затем Оксфордского университетов, специализировался 
по русской истории и литературе. Заместитель государственного секретаря 
США (1994–2001). Друг Билла Клинтона, оказал огромное влияние на фор-
мирование его позиции по вопросу расширения НАТО. Автор нескольких 
книг по вопросам российско-американских отношений.

1 26 мая 1972 г. в Москве президент США Ричард Никсон и генеральный 
секретарь ЦК КПСС СССР Л. И. Брежнев подписали Временное соглашение 
о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ-1).

2 В феврале 1972 г. состоялся визит президента США Ричарда Никсона 
в КНР. Никсон встречался с председателем Мао. По результатам визита было 
опубликовано Совместное коммюнике Китая и США, которое называется 
Шанхайским коммюнике. Отмечают, что визит привел к полной нормализации 
китайско-американских отношений, несмотря на сохранение американского 
присутствия на Тайване и американо-тайваньское сотрудничество.

3 Хлорид натрия — соль (с англ. salt). Здесь имеется в виду аббревиату-
ра SALT — Strategic Arms Limitation Talks — переговоры по ограничению 
стратегических вооружений.

4 Имеется в виду Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), в 1980 г. 
получил новое название — Патриотический фронт.

5 В 1979 г. после переговоров на высшем уровне между СССР и США совет-
ское правительство обменяло пятерых: баптистского пастора Георгия Винса, 
диссидента Александра Гинзбурга, двух обвиняемых по «самолетному делу» 
Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица, украинского историка Валентина 
Мороза на двух советских граждан Рудольфа Черняева и Вальдика Энгера, 
приговоренных в Америке к пожизненному заключению за шпионаж.

6 Здесь употреблено непристойное выражение.
7 institutchiki — так в оригинальном тексте. Имеются в виду сотрудники 

советских «институтов» — аналитических центров.
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У. Дж. Хайланд
Брежнев и не только 

<Фрагменты>

Печатается по: Hyland William G. Brezhnev and Beyond // Foreign 
Affairs. 1979. No. 1 (58). Р. 51–66. Пер. с англ. Д. Д. Карытиной.

Хайланд Уильям Дж. (1929–2008) — американский политик, автор ряда 
работ по внешней политике и международным отношениям. В 1968 г. вышла 
его книга «Падение Хрущева». С 1969 г. — член Совета национальной без-
опасности США, где тесно сотрудничал с Г. Киссинджером. С 1973 по 1975 г. 
возглавлял Бюро разведки и исследований Государственного департамента 
США, затем в Совете безопасности был заместителем советника президента 
США по национальной безопасности Брента Скоукрофта. С 1977 г. работал 
в Центре стратегических и международных исследований. Редактор влия-
тельного журнала «Foreign Affairs» (1983–1992).

1 Л. И. Брежнев в 1953–1954 гг. был заместителем начальника Главного 
политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. Ге-
нерал-лейтенант.

2 Имеется в виду Александр I. Имеются в виду заграничные походы рус-
ской армии 1813–1814 гг. и капитуляция Парижа.

II 
Л. И. БРЕЖНЕВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
И ПУБЛИЦИСТИКЕ 1990–2000-х ГОДОВ

1 
Оценки современных российских историков и публицистов

Ю. В. Аксютин
Брежневский «застой»

Печатается по: Аксютин Ю. В. Эволюция общественных настроений 
в СССР (1950–1970-е годы). По материалам массовых опросов свидетелей 
событий тех лет // Свободная мысль. 2013. № 3 (1639). С. 177–188.

Аксютин Юрий Васильевич (р. 1935) — советский и российский историк, 
специалист в области политической истории России XX в. и исторической био-
графии. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного 
областного университета.

1 Как пишет Ю. В. Аксютин в начале своей статьи, для сбора устных 
свидетельств и оценок им были разработаны вопросы специальной анкеты, 
и студентами Московского государственного областного университета в 2002 г. 
было опрошено 500 человек о событиях периода «застоя» (опрашивали своих 
родителей, близких и дальних родственников, соседей, просто знакомых 
и даже случайных встречных). В данной статье представлены результаты 
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обработки ответов на вопросы этой анкеты, касающиеся ключевых событий — 
как хрущевской «оттепели», так и брежневского «застоя» (С. 178).

А. М. Буровский
Да здравствует «Застой»! 

<Фрагменты>

Печатается по: Буровский А. М. Да здравствует «Застой»! М.: Яуза, 
Эксмо, 2010.

Буровский Андрей Михайлович (р. 1955) — историк, археолог, философ, 
писатель; кандидат исторических наук, доктор философских наук. Автор 
более 50 публицистических книг по русской истории различных периодов. 
«Да здравствует “Застой”!» — работа, которая в силу ограниченной ис-
точниковой базы не может быть в полной мере отнесена к научным, однако 
написанная эмоционально, с явно выраженным личностным восприятием 
времени, она заслуживает внимания читателей.

1 Несколько ранее в докладе на апрельском Пленуме 1985 г. М. С. Горбачев 
охарактеризовал предшествующий период как «застойный».

2 Об этом, например, в интервью корреспонденту РИА Новости расска-
зывает (по воспоминаниям о семейных беседах) внук Л. И. Брежнева Андрей 
Юрьевич Брежнев (см.: URL: https://ria.ru/20061218/57083534. html

3 Яков Ильич Брежнев (1912–1993) по протекции брата занимал высокие 
должности в Комитете по науке и технике, в Министерстве цветной и чер-
ной металлургии. Злоупотреблял алкоголем, что сказалось на его психике 
и работоспособности. Многие из окружения Якова Ильича использовали его 
состояние и родство с генсеком в самых корыстных целях. В конечном итоге 
Л. И. Брежнев принял решение лишить брата права прямого доступа к нему.

4 Ю. М. Чурбанов в своих мемуарах отрицает приписываемые ему злоупо-
требления (см.: Чурбанов Ю. М. Мой тесть Леонид Брежнев. М.: Алгоритм, 
2013). Значительная часть книги посвящена обвинениям и следствию по делу 
о коррупции.

5 Об обстоятельствах изъятия наград, подарков и других ценных вещей, 
принадлежавших Л. И. Брежневу, рассказывает его вдова Виктория Петров-
на. Интервью с ней (1992 г.) записал и опубликовал историк С. Н. Семанов 
(см.: Семанов С. Н. Брежнев. Правитель «золотого века». М.: Вече, 2006. 
С. 310–314).

6 По ряду свидетельств инициаторами и организаторами создания мемуа-
ров были генеральный директор ТАСС (с 1970 по 1978 г.) Л. М. Замятин и его 
заместитель В. Н. Игнатенко, общее руководство «проектом» осуществлял 
К. У. Черненко. К работе авторского коллектива были привлечены (на раз-
ных этапах и с различной долей участия) Анатолий Аграновский, Александр 
Мурзин, Владимир Губарев, Аркадий Сахнин, Виталий Ганюшкин (согласно 
мемуарам А. Мурзина). Довольно обстоятельное «расследование» истории 
написания мемуаров предпринято А. В. Филипповым (см. его публикации 
2015 г. на LENTA. RU: «Живописцы “Малой земли”. Как создавались вос-
поминания Л. И. Брежнева» и «Живописцы “Малой земли” — 2. Публикации 
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воспоминаний Л. И. Брежнева активно мешали члены Политбюро»). Рас-
сказывает о своем участии в этой работе и В. Губарев (см.: Губарев В. Моя 
«Правда». Большие тайны большой газеты. М.: Litres, 2022).

Д. А. Волкогонов
«Вождь» четвертый: Леонид Брежнев 

<Фрагмент>

Печатается по: Волкогонов Д. А. Семь вождей. Галерея лидеров СССР: 
в 2-х книгах. Кн. 2. Леонид Брежнев. Константин Черненко. Юрий Ан-
дропов. Михаил Горбачев. М.: Новости, 1995. С. 89–94.

Волкогонов Дмитрий Антонович (1928-1995) — советский и россий-
ский историк, политолог и политик. Генерал-полковник (1986). Профессор, 
доктор исторических наук и доктор философских наук. Член-корреспондент 
РАН с 1991 года по Секции гуманитарных и общественных наук (история 
России). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995). 
В 1979–1984 годах начальник управления спецпропаганды («психологиче-
ской войны»). В 1988–1991 годах — начальник Института военной истории 
Министерства обороны СССР. Автор 30 книг, в ом числе трилогии «Вожди» 
в шести томах («Сталин», «Троцкий», «Ленин»).

1 Николай Карлович Шильдер (1842–1902) — русский военный деятель, 
историк. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Директор Публич-
ной библиотеки (с 1899 г. до своей кончины). В тексте Д. А. Волкогонов 
имеет в виду его труд: Император Павел Первый. — СПб., 1901. (переизд.: 
М., 1996 и 1997).

2 Включение Д. А. Волкогоновым данных фрагментов рабочих записей 
Л. И. Брежнева без отсылок к общему корпусу этих документов представ-
ляется некорректным. В 2016 г. вышло в свет научное издание, подготов-
ленное специалистами Российского исторического общества и Германского 
исторического института в Москве: Брежнев Л. И. Рабочие и дневниковые 
записи. В 3-х томах. Том 1. Леонид Брежнев. Рабочие и дневниковые записи. 
1964–1982 гг. — М.: Историческая литература, 2016. — 1264 с. В нем впервые 
были опубликованы рабочие и дневниковые записи Л. И. Брежнева за период 
с октября 1964 по ноябрь 1982 год. Как отмечают составители трехтомника, 
это уникальный исторический источник, позволяющий охарактеризовать 
различные аспекты партийно-политической и государственной деятель-
ности Л. И. Брежнева, а также события и малоизвестные факты его личной 
и семейной жизни. Автор предисловия к изданию С. В. Кудряшов также 
справедливо заметил, что, несмотря на насыщенность самой разнообразной 
информацией, публикуемые записи не отражают всех аспектов жизни и де-
ятельности Л. И. Брежнева. Некоторые важные сюжеты и вопросы в них 
вообще не упоминаются. Поэтому их необходимо сопоставлять с другими 
историческими источниками.
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А. А. Зиновьев
Русская трагедия 

<Фрагменты>
Печатается по: Зиновьев А. А. Русская трагедия. М.: Алисторус, 2014. 

С. 9–10, 12, 259–261.

«Русская трагедия» — последний социологический роман А. А. Зиновьева, 
в которой дана крайне негативная оценка разрушения советской системы. 
Философ подверг всестороннему анализу один из самых трагических периодов 
в истории нашей страны, когда, как он пишет, «поголовное предательство 
правящего партийного аппарата» привело к развалу великого государства — 
Советского Союза и его ликвидации.

1 Роман состоит из отдельных небольших (иногда менее одной страницы) 
глав-размышлений и глав-диалогов. В ряде случаев просматривается авто-
биографический контекст.

2 В данном фрагменте (как и в некоторых других) автор ведет беседу с не-
ким условным Критиком.

А. А. Кирзюк
Политический анекдот в контексте позднесоветской культуры 

<Фрагменты>

Печатается по: Кирзюк А. А. Политический анекдот в контексте позд-
несоветской культуры // Studia Culturae. 2017. Вып. 1 (31): Simposium: 
А. А. Кирзюк. С. 75–84.

Кирзюк Анна Андреевна — кандидат философских наук, антрополог, на-
учный сотрудник Школы Актуальных гуманитарных исследований Института 
общественных наук РАНХиГС. Автор книги (в соавторстве с А. С. Архиповой) 
«Опасные советские вещи городские легенды и страхи в СССР» (М.: НЛО, 
2020).

1 Грушин Борис Андреевич (1929–2007) — советский и российский фило-
соф, социолог, член-корреспондент Российской академии образования (1993), 
главный научный сотрудник Института философии РАН. В МГУ руководил 
научным семинаром по изучению массового сознания.

2 Полное название книги: Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале 
опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен 
Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина: в 4-х книгах. Жизнь 2-я «Эпоха 
Брежнева». Ч. 1. М., 2003 (Ч. 2. М., 2006).

3 Ролан Барт (1915–1980) — французский философ, литературовед, 
представитель структурализма и постструктурализма.

4 Речь идет о Людвике Свободе, президенте Чехословакии (1968–1975).
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С. В. Кудряшов
<Предисловие к кн.: Брежнев Л. И.  

Рабочие и дневниковые записи… 1964–1982 гг.>

Печатается с небольшим сокращением по: Брежнев Л. И. Рабочие 
и дневниковые записи. В 3-х томах. Том 1. Леонид Брежнев. Рабочие 
и дневниковые записи. 1964–1982 гг. / Отв. ред. С. В. Кудряшов. При уча-
стии: С. А. Мельчина, М. Ю. Прозуменщикова, З. К. Водопьяновой, 
Т. В. Домбрачевой, Ю. Н. Муравьева. М.: Историческая литература, 
2016. С. 11.

Кудряшов Сергей Валерьевич (р. 1961) — российский историк, с 1992 г. — 
редактор журнала «Родина», главный редактор журнала «Источник» (1998–
2002), научный сотрудник (с 2005) Германского исторического института 
в Москве. Сфера научных интересов: история Второй мировой войны, 
послевоенная история и историография СССР, история современности. От-
ветственный редактор и автор предисловия к 3-х томному изданию рабочих 
и дневниковых записей Л. И. Брежнева.

1 Аннотация к изданию: «В издании впервые публикуются рабочие и днев-
никовые записи Л. И. Брежнева за период с октября 1964 по ноябрь 1982 год. 
Это уникальный исторический источник, позволяющий охарактеризовать 
различные аспекты партийно-политической и государственной деятельности 
Л. И. Брежнева, а также события и малоизвестные факты его личной и семей-
ной жизни. Издание снабжено развернутым научно-справочным аппаратом. 
В качестве приложений в томе помещены сведения об основных датах жизни 
и деятельности Л. И. Брежнева, полный перечень его государственных на-
град (отечественных и зарубежных) и перечень съездов партии, пленумов 
ЦК КППС в 1952–1982 гг.».

2 Академических исследований до сих пор немного. Появившиеся за по-
следние годы публикации касаются либо отдельных, иногда очень узких, 
проблем истории эпохи «позднего социализма», либо носят региональный 
характер. Заметным явлением в историографии стала уже не раз упоминавша-
яся работа германского историка С. Шаттенберг «Леонид Брежнев. Величие 
и трагедия человека и страны».

А. Кустарев
Золотые 1970‑е — ностальгия и реабилитация

Печатается по: Кустарев А. Золотые 1970-е — ностальгия и реабилита-
ция // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). URL: https://magazines.
gorky.media/nz/2007/2/zolotye-1970-e-nostalgiya-i-reabilitacziya. html

Кустарев Александр (наст. имя и фамилия — Александр Сергеевич 
Донде; р. 1938) — публицист, писатель. В эмиграции печатался в тель-
авивском журнале «Двадцать два» и парижском «Синтаксисе». Сотрудник 
русской службы Би-Би-Си (1984–1997) (радио псевдоним — Александр Кло-
вер). О нем см.: Колкер Ю. Из Лондона, под разными именами (2000). URL: 
http://yuri-kolker.com/articles/Donde_2000. htm
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1 La nostalgie est d’autant plus passionnelle et d’autant plus caractéristique 
qu’elle est objectivement moins fondé — Ностальгия тем страстнее и характер-
нее, чем менее она объективно обоснована. Владимир Янкелевич (фр.). — 
Янкелевич Владимир (1903–1985) — французский философ, музыковед.

2 Welfare — благосостояние (англ.), обиходное название социальных по-
собий, входящих в американскую систему вспомоществования беднейшим 
категориям граждан.

3 Par excellence — по преимуществу (фр.).
4 Имеется в виду теория стратификации немецкого социолога, политиче-

ского экономиста Макса Вебера. Вебер дополнил описанный Марксом кон-
фликт между капиталистом и рабочим описанием конфликтов также между 
продавцом и покупателем и ввел понятие социального класса.

5 Аллюзия к повести-притче Дж. Оруэлла «Скотный двор» (1945).
6 Уорхол Энди (1928–1987) — американский художник, дизайнер, пи-

сатель, издатель. Основатель идеологии «homo universale», создатель про-
изведений «коммерческого поп-арта».

7 Сosts-benefits — затраты-выгоды (англ.).

С. В. Любичанковский
Оценка периода правления Л. И. Брежнева  

и роли диссидентского движения в истории страны

Печатается гл. 17 по: Любичанковский С. В. Методика обучения исто-
рии: трудные вопросы истории России: учебное пособие. Studme.org, 
2019. Текст электронный // Образовательная платформа Studme.org. 
URL: https://studme.org/331762/istoriya/metodika_obucheniya_istorii_
trudnye_voprosy_istorii_rossii Гл. 17. С. 277–293. Книга также разме-
щена на образовательной платформе Юрайт: Любичанковский С. В. Ме-
тодика обучения истории: трудные вопросы истории России: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Любичанковский 
[и др.]; отв. ред. С. В. Любичанковский. М.: Юрайт, 2019. URL: https://
urait.ru/bcode/444507

Любичанковский Сергей Валентинович (р. 1979) — доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского го-
сударственного педагогического университета, председатель Оренбургского 
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, член 
редколлегии журналов «Wschodni rocznik humanistyczny» (Польша), «Изве-
стия Национального Центра археографии и источниковедения» (Казахстан) 
и др. Автор около 300 научных и учебных публикаций. Область научных 
интересов: история российской государственности, история бюрократии, 
методология истории, история Российской империи, история повседневности, 
межкультурная коммуникация.

1 Книга С. В. Любичанковского «Методика обучения истории: трудные 
вопросы истории России» — учебное пособие, предназначенное для студентов-
историков ВУЗов, а также для учителей средней школы. Вместе с тем издание 
будет интересно и широкому кругу читателей, поскольку вводит в проблематику 
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наиболее сложных вопросов истории России. Глава 17 освещает оценки россий-
скими экономистами, историками, публицистами периода «позднего социализ-
ма» и представляет интерес, в том числе и с точки зрения того, какие проблемы 
поднимаются в процессе обучения молодого поколения. Глава снабжена также 
вопросами для проверки знаний и списком рекомендованной литературы.

2 Нужно заметить, что специальное выделение автором «роли диссидент-
ского движения в истории страны» в названии главы не совсем оправдано, 
поскольку этот вопрос рассмотрен в равной мере с другими вопросами истории 
этого периода и не более.

3 Затрагиваемые С. В. Любичанковским проблемы истории брежневского 
периода и их оценки специалистами требуют, конечно, специального рассмо-
трения и комментариев, однако формат учебного пособия не предполагает 
глубокого изучения каждого вопроса, а лишь ставит задачу познакомить 
читателя с основными направлениями дискуссий.

Л. М. Млечин
Брежнев. Разочарование России 

<Фрагмент>

Печатается по: Млечин Л. М. Брежнев. Разочарование России. СПб.: 
Питер, 2012.

Млечин Леонид Михайлович (р. 1957) — советский и российский жур-
налист, международный обозреватель, телеведущий, член Союза писателей 
СССР (с 1986). С 2017 г. ведет видеоканал на YouTube «История Леонида 
Млечина». Автор более 100 книг историко-публицистического характера. 
В 2008 г. в серии «Жизнь замечательных людей» вышла его объемная работа 
о Л. И. Брежневе.

1 Известность Л. М. Млечина и популярность его работ дают основания 
полагать, что с его трудами, равно как и с оценкой «позднего социализма», 
знакомы не только специалисты, но и широкий круг читателей, в силу чего 
мы ограничились публикацией лишь небольшого фрагмента книги, в которой 
«разочарование» стало основным предметом исследования.

О. Г. Назаров
Миф о маразме вождя. Беседа с Сергеем Кудряшовым

Печатается по: Миф о маразме вождя. Олег Назаров. Беседа с Сер-
геем Кудряшовым // Историк. URL: https://xn--h1aagokeh. xn--p1ai/
journal/26/mif-o-marazme-vozhdya-bd. html

Назаров Олег Геннадьевич (р. 1964) — российский историк, доктор исто-
рических наук. Автор монографии «Сталин и борьба за лидерство в РКП(б) 
в условиях НЭПа» (М.: ИВИ РАН, 2000). Обозреватель журнала «Историк». 
Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2021 г. в области 
средств массовой информации. Член Зиновьевского клуба МИА «Россия 
сегодня», член Научного Совета Российского военно-исторического общества.
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1 См. справку об авторе в коммент. к тексту С. В. Кудряшова «<Предисло-
вие к кн.: Брежнев Л. И. Рабочие и дневниковые записи… 1964–1982 гг.>» 
в наст. антологии.

2 Журнал «Историк» имеет подзаголовок: «Журнал об актуальном про-
шлом». Выходит с 2015 г. Главный редактор — кандидат исторических наук 
В. Н. Рудаков. Журнал для тех, «кто не согласен с попытками интерпретиро-
вать историю своей Родины как цепь реализованных негативных альтернатив» 
(из описания в соцсети VK).

Е. И. Пивовар, А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева
Оценка периода правления Л. И. Брежнева  

и роли диссидентского движения 
<Фрагмент>

Печатается по: Пивовар Е. И., Безбородов А. Б., Елисеева Н. В. Оцен-
ка периода правления Л. И. Брежнева и роли диссидентского движения // 
История. 3 2019. URL: https://ras.jes.su/history/s207987840001271-7-2

Пивовар Ефим Иосифович (р. 1949) — доктор исторических наук, профессор. 
Член-корреспондент РАН. Президент Российского государственного гуманитар-
ного университета. Автор более 600 научных работ. Область научных интересов — 
социальная история России ХХ века, историография, источниковедение, методы 
исторических исследований, история стран ближнего зарубежья, интеграционные 
процессы на постсоветском пространстве, история российской эмиграции.

Безбородов Александр Борисович (р. 1954) — доктор исторических наук, 
профессор. Ректор, заведующий кафедрой истории России новейшего време-
ни Историко-архивного института РГГУ. Автор более 200 работ. Специалист 
по истории России второй половины ХХ — начала XXI в. Занимается пробле-
мами формирования научно-технической политики СССР второй половины 
ХХ в., а также советского военно-промышленного комплекса и российского 
оборонно-промышленного комплекса. Исследует вопросы зарождения и раз-
вития диссидентского движения в Советском Союзе.

Елисеева Наталья Викторовна — кандидат исторических наук, доцент. 
Руководитель учебно-научного центра «Новая Россия. История постсоветской 
России» Историко-архивного института РГГУ. Автор более 100 публикаций. 
Область научных интересов — проблемы советского реформаторства, истории 
реформ М. С. Горбачева, истории России в 1990–2000-е гг., а также проблем 
историографии, методологии истории.

1 Как указано в аннотации, эта работа — научно-методическое пособие, 
посвященное диссидентскому движению периода брежневского правления. 
Характер издания определил соответственно и стиль изложения материала.

2 Авторы не дают ссылки на источники. В конце публикации помещен 
список рекомендованной литературы.

3 Электронный научно-образовательный журнал «История» (ЭНОЖ 
«История») — сетевое периодическое издание, в котором собраны научные 
и учебно-методические статьи ведущих отечественных и зарубежных истори-
ков, отражающие результаты современных исследований.
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Р. А. Медведев
Личность и эпоха: Политический портрет Л. И. Брежнева 

<Фрагмент>
Печатается по: Медведев Р. А. Личность и эпоха: Политический пор-

трет Л. И. Брежнева. Кн. 1. М.: Новости, 1991. Предисловие. С. 6–16.

Медведев Рой Александрович (р. 1925) — советский и российский пу-
блицист, автор многочисленных работ, написанных в жанре политической 
биографии. Был тесно связан с диссидентским движением в СССР, опубли-
ковал за рубежом ставшие широко известными книги «К суду Истории» 
и «Они окружали Сталина». В современной историографии дается довольно 
неоднозначная оценка его трудам, равно как и личности. Окончил философ-
ский факультет Ленинградского государственного университета, кандидат 
педагогических наук.

1 После несчастного случая в Ташкенте — речь идет о «незапланирован-
ном» посещении Л. И. Брежневым авиационного завода в Ташкенте в марте 
1982 г., когда из-за большого числа рабочих, желавших посмотреть на генсека, 
обрушился стапель, на который они забрались. В результате этого инцидента 
Брежнев получил серьезную травму — перелом ключицы.

2 Версии обстоятельств смерти Л. И. Брежнева разнятся, однако никто 
не подвергает сомнению естественные ее причины.

3 В 1990 г., когда писалась эта работа, события перестройки, стремительно 
менявшие облик страны и сознание народа, действительно заслонили собой 
политиков предшествующих лет, что не свидетельствовало об их (в данном 
случае Л. И. Брежнева) ничтожности.

4 Р. А. Медведев ошибся в этом своем прогнозе. Литературы о Брежневе 
и его времени появилось избыточно много, хотя в общем потоке публикаций, 
зачастую политизированных, а иногда и спекулятивных, научных исследо-
ваний действительно пока еще немного.

5 Диссидентство или инакомыслие имеет в России давнюю традицию 
(от П. Я. Чаадаева, В. С. Печерина, А. И. Герцена и др.). В зависимости 
от трактовки этого явления начало диссидентского движения в СССР «может 
датироваться и первым послевоенными кружками, и такими событиями обще-
ственно-политической жизни, как публикация романа В. Дудинцева “Не хле-
бом единым” (1956), выступлением К. Паустовского в защиту этого романа, 
ХХ съездом КПСС и т. д.» (Е. Пивовар, А. Безбородов, Н. Елисеева «Оценка 
периода правления Л. И. Брежнева и роли диссидентского движения»).

С. Н. Семанов
Брежнев: правитель «золотого века» 

<Фрагменты>

Впервые: Семанов С. Н. Брежнев — правитель «золотого века». М.: 
Вече, 2002. Печатается по: Семанов С. Н. Брежнев — правитель «золотого 
века». М.: Вече, 2006.
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Работа написана в жанре биографии (больше популярной, чем научной), 
привлечены многочисленные свидетельства современников, в том числе за-
писи беседы автора с вдовой Л. И. Брежнева Викторией Петровной. Эмоци-
ональная окрашенность повествования и «художественный слог» придают 
книге характер литературного произведения.

Семанов Сергей Николаевич (1934‒2011) — советский и российский исто-
рик, писатель, литературовед, публицист. Окончил Исторический факультет 
Ленинградского государственного университета. Был заведующим редакцией 
серии «Жизнь замечательных людей», автор ряда биографий выдающихся 
политических и военных деятелей России. С 1991 г. — старший научный со-
трудник Института мировой литературы РАН. Л. И. Брежневу посвящены 
еще две его книги: Леонид Брежнев. М.: Эксмо-Алгоритм, 2005; Дорогой 
Леонид Ильич. М.: Алгоритм-Эксмо, 2006.

1 Мемориальная доска была демонтирована в 1991 г. и подарена музею 
тоталитаризма в Берлине. А. Хинштейн, например, пишет, что ее «давно, 
еще при Попове, продали какому-то немецкому музею» (Сказка о потерян-
ном времени. Почему Брежнев не смог стать Путиным. М.: ЗАО «ОЛМА 
Медиа Групп», 2011). В 2013 г. на доме № 26 по Кутузовскому пр., где жил 
Л. И. Брежнев, была установлена новая мемориальная доска.

Г. И. Ханин
Изменения в составе и стиле хозяйственного руководства. 
Деградация политического и хозяйственного руководства  

в брежневский период 
<Фрагменты>

Печатается по: Ханин Г. И. Экономическая история России в новей-
шее время: монография: в 2 т. Новосибирск, 2008. Т. 1. Экономика СССР 
в конце 30-х годов — 1987 год.

Ханин Григорий Исаакович (р. 1937) — советский и российский экономист. 
Доктор экономических наук, профессор Новосибирского государственного 
технического университета. Автор ряда крупных монографий и учебных 
пособий по экономической истории России, а также многочисленных жур-
нальных статей.

1 Точное название книги и имя автора: Прохоров А. П. Русская модель 
управления. М.: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2021 (шестое из-
дание). Г. И. Ханин цитирует по изданию 2002 г.

2 Здесь нужно заметить, что авторы большинства мемуаров, привлеченных 
Г. И. Ханиным, дают весьма тенденциозную оценку личности Л. И. Брежнева 
и его эпохи, став предметом критики в публикациях современных исследо-
вателей.

3 Жискар д’Эстен Валери — президент Французской Республики (1974–
1981).
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А. Е. Хинштейн
Сказка о потерянном времени.  

Почему Брежнев не смог стать Путиным 
<Фрагменты>

Печатается по: Хинштейн А. Сказка о потерянном времени. Почему 
Брежнев не смог стать Путиным. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2011.

Хинштейн Александр Евсеевич (р. 1974) — российский журналист и по-
литический деятель. Имеет юридическое образование (окончил Московский 
университет МВД России). Депутат Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации IV, V, VI, VII и VIII созывов. В 1990-х годах 
опубликовал ряд скандальных журналистских расследований. Автор 10 книг, 
в том числе по политической истории России второй половины ХХ — начала 
ХХI в.

1 Уже после публикации этой книги А. Е. Хинштейна вышел первый том 
трехтомного издания: Брежнев Л. И. Рабочие и дневниковые записи: в 3 т. 
Т. 1. Леонид Брежнев. Рабочие и дневниковые записи. 1964–1982 гг. М.: 
Историческая литература, 2016. Здесь впервые были опубликованы рабочие 
и дневниковые записи Л. И. Брежнева за период с октября 1964 по ноябрь 
1982 г. Издание снабжено развернутым научно-справочным аппаратом.

2 По этому поводу см.: Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при Хру-
щеве и Брежневе (1953 — начало 1980-х гг.). М.: РОССПЭН, 2009. Последняя 
глава книги называется «Брежневское» умиротворение (вторая половина 
1960-х — начало 80-х гг.).

3 День Победы как праздник был установлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. В 1945–1947 гг. День Победы являл-
ся нерабочим днем, однако указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 декабря 1947 г. выходной был отменен: вместо Дня Победы нерабочим 
сделали Новый год. Лишь при Брежневе, в юбилейном 1965 г., День Победы 
снова стал нерабочим.

4 Профессор Выбегалло — сатирический персонаж повестей братьев 
Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о Тройке».

5 Лэнгли (англ. Langley) — невключенная территория (фактически — 
район) в статистически обособленной местности Маклин в округе Фэрфакс 
в штате Виргиния, США. Здесь находится штаб-квартира Центрального 
разведывательного управления США. Часто слово «Лэнгли» употребляют 
как синоним ЦРУ.

6 «Посе́в» — общественно-политический журнал антисоветской направ-
ленности, орган Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС); 
выходит с ноября 1945 г. сначала в Лимбурге-на-Лане (Германия), а с 1952 г. 
во Франкфурте-на-Майне. С 1992 г. журнал издается в Москве. Об издательстве 
«Посев» см.: Свободное слово «Посева»: 1945–1995. Франкфурт-на-Майне: 
Possev-Verlag, 1995.



Комментарии и примечания 865

Д. О. Чураков
Дорогами последних пятилеток 

<Фрагменты>
Печатается по: Чураков Д. О. СССР при Брежневе. Правда великой 

эпохи. М.: Вече, 2014. Глава IV.

Чураков Димитрий Олегович (р. 1967) — доктор исторических наук, про-
фессор Московского педагогического государственного университета. Сфера 
науч. интересов охватывает вопросы рабочей и социальной истории, истории 
революции 1917 г. и Гражданской войны, социалистической реконструкции 
1930-х, периода стабилизации советской системы (1964–1985), российской 
нумизматики. Автор более 200 опубликованных работ (монографии, учебники, 
хрестоматии, статьи и т. п.).

1 Глава IV книги посвящена экономическому развитию брежневского 
периода советской истории. В других главах дана характеристика предше-
ствующей эпохи (гл. I); рассмотрены политическая история первой половины 
1960-х гг. и приход Брежнева к власти (гл. II); освещена политика в области 
идеологии, в частности отношение к Сталину (гл. III); охарактеризована 
советская политическая система (гл. V), социум, наука, культура (гл. VI), 
а также внешняя политика («бремя сверхдержавы»). Заключает книгу обзор 
результатов правления приемников Л. И. Брежнева.

2 Тетюшев Владимир Ильич (1926‒1996) — советский и российский 
историк, профессор МГУ, автор книги: Становление и развитие экономики 
СССР и буржуазные критики. М.: Политиздат, 1987.

3 Мизес Людвиг фон (1881‒1973) — американский экономист, философ, 
историк и социолог либерального направления. Известен критикой социа-
лизма, экономики в частности.

4 Хайек Фридрих Август фон (1899‒1992) — австро-британский экономист 
и политический философ, автор книги «Дорога к рабству» (1944), в которой 
дана критика социализма. В свою очередь его экономические воззрения были 
подвергнуты критике Дж. М. Кейнсом.

5 Шубин Александр Владленович (р. 1965) — российский историк и обще-
ственный деятель левого направления. Доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Специалист по истории 
революционного движения и политической истории России ХХ в.

А. В. Шубин
Застой или процветание? 

<Фрагменты>

Печатается по: Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР 
в 1975–1985 гг. М., 2007. Глава II.

Шубин Александр Владленович (р. 1965) — доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, профессор 
Государственного академического университета гуманитарных наук (с 2003) 
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и Российского государственного гуманитарного университета (с 2007). Ра-
боты А. В. Шубина посвящены проблемам истории и теории социализма, 
общим закономерностям исторического развития, истории советского обще-
ства, истории международных отношений, истории советских общественных 
течений и движений.

1 Социальное государство — модель общества, в котором социальная 
справедливость и социальные гарантии достигаются путем государственного 
регулирования экономики и налоговой политикой. Россия официально про-
возглашена социальным государством в 1993 г. (Конституция Российской 
Федерации, глава 1, статья 7). В современных дискуссиях значительное число 
аналитиков склонно признавать существование социального государства 
в эпоху «позднего социализма».

2 Об оценках модерности общества «позднего социализма» см. подборку 
публикаций в «Новом литературном обозрении» (2016, № 4). Теория вопроса 
и западные концепции модерности изложены в статье Майкла Дэвида-Фокса 
(проф., Джорджтаунский университет) «Модерность в России и СССР: отсут-
ствующая, общая, альтернативная или переплетенная?».

3 Подробнее см.: Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс 
Советского Союза. М.: «Советская Россия» совместно с МП «Октябрь», 1991.

4 В 1994 г. был снят художественный фильм «Лимита́» (драма, реж. 
Денис Евстигнеев).

О. Н. Яницкий
Длинные 1970‑е: гражданское общество тогда и сейчас

Печатается по: Яницкий О. Длинные 1970-е: гражданское обще-
ство тогда и сейчас // Неприкосновенный запас. 2007. № 2 (52). URL: 
https://magazines.gorky.media/nz/2007/2/dlinnye-1970-e-grazhdanskoe-
obshhestvo-togda-i-sejchas. html

Яницкий Олег Николаевич (1933–2020) — советский и российский со-
циолог, специалист в области экосоциологии и социологии города. Кандидат 
архитектуры, доктор философских наук, профессор. В Институте социологии 
РАН заведовал сектором социально-экологических исследований, член Между-
народной социологической ассоциации. Автор 360 научных публикаций, 
в том числе 15 книг.

1 Смирнов Сергей Сергеевич (1915‒1976) — советский писатель, историк, 
общественный деятель. Секретарь Союза писателей СССР (1975‒1976). Автор 
ряда книг, посвященных героям Великой Отечественной войны. За книгу 
«Брестская крепость» (1957) был удостоен Ленинской премии. Отец кино-
режиссера Андрея Сергеевича Смирнова.

2 ВПК — Военно-промышленный комплекс.
3 Имеется в виду статья 33 ТК РСФСР (и РФ), согласно которой сотрудник 

может быть уволен по причине несоответствия занимаемой должности или 
вследствие недостаточной квалификации, систематических прогулов и других 
нарушений трудовой дисциплины.

4 «Победители» и «неудачники».
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5 Следующее (поколение).
6 От англ. responsible, responsive — ответственный, отзывчивый.
7 Современная социология условно делит социальные группы граждан-

ского общества на три сектора: государственный (публичный), коммерческий 
(частный) и некоммерческий (НКО — «третий сектор»).

2 
Л. И. Брежнев в современной зарубежной историографии

В. М. Зубок
Добро пожаловать в Афганистан! 

<Фрагмент>
Печатается по: Зубок В. М. Неудавшаяся империя: Советский Союз 

в холодной войне от Сталина до Горбачева. М., 2011. С. 373–381. Печа-
тается текст под заглавием «Добро пожаловать в Афганистан!» главы 8 
«Закат разрядки. Имперская инерция, 1973–1979».

Зубок Владислав Мартинович (р. 1953) — профессор истории Лондонской 
школы экономики и политических наук (с 2013), кандидат исторических наук, 
профессор. Специалист по истории холодной войны. Окончил исторический 
факультет МГУ. С 1990-х гг. работает в высших учебных заведениях Европы 
и США.

1 Гарттофф Рэймонд Леонард «Рэй» (1929) — ученый, дипломат, доктор 
философии. Посол США в Болгарии (1977–1979). Старший научный со-
трудник Института Брукингса (1980–1984). Специалист в области контроля 
вооружений, принимал участие в переговорах по ограничению вооружений.

2 Дауд Мухаммед (1909–1978) — государственный деятель Афганистана, 
генерал. Премьер-министр Афганистана (1953–1963, 1973–1978), президент 
Афганистана (1977–1978). В 1973 г. совершил государственный переворот, 
сверг монархическую власть. Проводил политику снижения зависимости 
Афганистана от СССР. Был свергнут и убит в результате Саурской революции.

3 Варенников Валентин Иванович (1923–2009) — военный и полити-
ческий деятель, герой СССР. Участник Великой Отечественной войны. Ко-
мандующий войсками Краснознаменного Прикарпатского военного округа 
(1973–1979), начальник Главного оперативного управления — первый за-
меститель начальника Генерального штаба ВС СССР (1979–1984), первый 
заместитель начальника Генерального штаба ВС СССР (1984–1987). Отдал 
приказ сбить корейский пассажирский авиалайнер, вторгшийся в простран-
ство СССР в 1983 г. Начальник Группы управления Министерства обороны 
СССР в Афганистане (1984–1989). Поддержал ГКЧП. С 1994 г. — в отставке. 
Автор мемуаров.

4 В. М. Зубок следующим образом характеризует деятельность Ю. В. Ан-
дропова в 1968 г.: «Юрий Андропов, назначенный Брежневым на пост пред-
седателя КГБ в 1967 г., задействовал все ресурсы этого ведомства, чтобы 
обосновать вторжение. В своих докладах на Политбюро Андропов указывал, 
что альтернативы оккупации нет. По его инструкции оперативники КГБ 
подтасовывали факты, изображая мирные реформы в Чехословакии как 
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подготовку к вооруженному мятежу, наподобие венгерского восстания 
в 1956 г. Поскольку Андропов был в то время послом в Будапеште, его 
мнение теперь было особенно значимо для политического руководства» 
(с. 302). Отметим альтернативное мнение, которое принадлежит сыну 
Ю. В. Андропова И. Ю. Андропову: Я не «слышал», а знаю точно, что 
позиция Андропова в 1968 году была значительно более многоплановой. 
Никаких параллелей между обстановкой в Венгрии 1956 года и «пражской 
весной» Ю. В. не проводил. Наоборот, говорил мне о неоднородности этих 
событий. Во-первых, и главное — разные лозунги. В Чехословакии на по-
вестке дня стоял вопрос о «совершенствовании социализма» (при всей не-
определенности платформы) и активности социалистических элементов, 
которые, однако, не представляли большинства. В Венгрии уже через 
неделю события приняли антисоциалистический характер. Во-вторых, 
в Венгрии возмущение шло снизу, в Чехословакии идеи «реформирования 
социализма» проводились сверху. В-третьих, чехословацкие друзья пока 
крепко держали ситуацию в социалистическом русле. Значит, говорил 
Ю. В., с ними надо работать. В истории, говорил Ю. В., «ситуации-близне-
цы» практически не бывали, а тут, мол, вообще ничего похожего; военное 
вмешательство, с учетом венгерского резонанса, нежелательно «до невоз-
можности» (подчеркнуто И. Ю.). Но, естественно, следить за событиями 
и работать с друзьями «до упора» необходимо. Вот, в общих чертах, была 
позиция Ю. В., и именно в этом плане он, в силу ограниченных своих воз-
можностей, пытался воздействовать на Брежнева. Андропов считал роль 
Шелеста в «пражской весне» неуместной, а его дальнейшую несдержанность 
пагубной для процесса переговоров» (цит. по: Медведев Р. Неизвестный 
Андропов. Ростов н/Д, 1999. С. 127–128).

П. Ратленд, В. Смолкин-Ротрок
Введение. Оглядываясь на Брежнева

Печатается с сокращениями по: Rutland Peter. Victoria Smolkin-
Rothrock. Introduction. Looking Back at Brezhnev // Russian history. 
2014. Vol. 41. No. 3. Pp. 299–306. Пер. с англ. Л. К. Рябовой.

Ратленд Питер (англ. Peter Rutland, р. 1955) — профессор государствен-
ного управления и заведующий кафедрой глобальных проблем и демократиче-
ской мысли в Уэслианском университете (США). Специалист по современному 
русскому национализму, политике и экономике, изучал Россию и страны 
бывшего Советского Союза более трех десятилетий. В 2000 г. — приглашен-
ный профессор в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Автор двух 
книг: «Политика экономического застоя в Советском Союзе» и «Миф о плане: 
уроки советского опыта планирования».

Смолкин-Ротрок Виктория (англ. Victoria Smolkin-Rothrock) — доцент 
кафедры истории России, Восточноевропейских и Евразийских исследова-
ний Уэслианского университета (США). Приглашенный научный сотрудник 
в Дэвис Центре исторических исследований (Принстонский университет). 
Исследует проблемы духовной жизни в СССР. Автор книги «Свято место 
пусто не бывает»: научный атеизм, социалистические ритуалы и советский 
образ жизни, 1954–1991 гг.» (2018, рус. пер. — 2020).
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1 Данная статья является вступительной к сборнику докладов, пред-
ставленных на конференции «Чем был Советский Союз? Оглядываясь назад 
на брежневские годы», состоявшейся в Уэслианском университете (Wesleyan 
University, США) 20–21 октября 2011 г.

2 Здесь опечатка. Статья опубликована в издании: Kritika, Volume 14, 
Number 3, Summer 2013 (New Series).

3 Коткин Стивен (англ. Stephen Mark Kotkin) — американский историк, 
политолог, советолог, профессор истории и директор отдела российских иссле-
дований Принстонского университета (с 1995). Автор трехтомной биографии 
Сталина, высоко оцененной российскими исследователями.

4 Найшуль Виталий Аркадьевич — советский, российский экономист, 
президент частной исследовательской организации — Института националь-
ной модели экономики.

5 Стагфляция — состояние экономики, при котором замедляется актив-
ность и растут цены. Термин сложился из двух слов: стагнация + инфляция. 
Это явление попало в учебники в 1970-х, когда нефтяной кризис вызвал 
увеличение цен, совпал с резким падением ВВП.

6 О необходимости компаративного подхода при оценки состояния страны 
в эпоху «позднего социализма» пишут и другие западные, а также некоторые 
российские исследователи, например, Д. О. Чураков (см. его работу «СССР 
при Брежневе. Правда великой эпохи», с. 90 и далее).

Д. Файнберг, А. Калиновский
Введение: Застой и неудовлетворительность [термина]:  

создание политической и исторической парадигмы

Печатается с сокращениями по: Dina Fainberg, Artemy Kalinovsky. 
Reconsidering stagnation in the Brezhnev era: ideology and exchange / edited 
by Dina Fainberg and Artemy Kalinovsky. Lanham: Lexington Books, 2016 
(Introduction: Stagnation and Its Discontents: The Creation of a Political 
and Historical Paradigm). Пер. с англ. Л. К. Рябовой.

Файнберг Дина (англ. Fainberg Dina) — доктор истории, преподает в Лондон-
ском городском университете (City, University of London), факультет междуна-
родной политики. Исследовательские интересы сосредоточены на современной 
российской истории, позднем социализме и отношениях России с миром, а также 
на проблемах культуры, средствах массовой информации и пропаганде. Автор 
книги «Корреспонденты холодной войны: советские и американские репортеры 
на идеологической линии фронта» (Johns Hopkins University Press, 2021) и ряда 
публикаций: «Российско-американские отношения в прошлом и настоящем обра-
зы, мифы и реальность» (Российский гос. гуманитарный университет, 2007) и др.

Калиновский Артемий (англ. Kalinovsky Artemy) — доцент Университета 
Амстердама, департамент Восточной Европы, кандидат исторических наук, 
специалист по советской истории. Автор книг «Долгое прощание: вывод совет-
ских войск из Афганистана» (Harvard University Press, 2011), «Лаборатория 
социалистического развития: политика холодной войны и деколонизация в со-
ветском Таджикистане»; соредактор книги «Конец холодной войны и третьего 
мира» (Routledge: 2011); и др.
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1 Авторы также уточняют, что цель этого тома — вывести дискуссию 
о брежневской эпохе за рамки дебатов о возможности реформ. «Мы не стре-
мимся заменить рассказ о застое новой историей, а стремимся исследовать 
брежневскую эпоху с ее собственных позиций и поместить ее в континуум со-
ветской истории. В следующих главах основное внимание уделяется событиям 
в политике, обществе и культуре, а также попыткам государства возглавить 
и инициировать изменения, которые в основном замалчиваются в нарративе 
о застое. Мы хотели бы оспорить предположение о том, что этот период в целом 
характеризовался безудержным цинизмом и упадком веры в социалистическое 
кредо, и изучить стойкость народной приверженности социалистической иде-
ологии и той власти, которой она продолжала обладать в Советском Союзе».

2 Экономический институт Госплана СССР (Научно-исследовательский 
экономический институт, НИЭИ). В 1994 г. был реорганизован в Институт 
макроэкономических исследований при Министерстве экономики РФ.

3 Анатолий Сергеевич Черняев, историк и политический деятель, в 1961–
1986 годах работал в Международном отделе ЦК КПСС: референт, помощник 
заведующего отделом, консультант, руководитель группы консультантов. 
Имеются в виду его дневники «Совместный исход: Дневник двух эпох 
(1972–1991 годы)» — М.: РОССПЭН, 2010. Также опубликован его «Дневник 
помощника Президента СССР» (помощника М. С. Горбачева по междуна-
родным делам).

4 ICBM (Intercontinental ballistic missile) — Межконтинентальная бал-
листическая ракета.

5 Скиллинг Гарольд Г. (англ. H. Gordon Skilling) — канадский политолог, 
специалист по истории Чехословакии.

Томас Г. Ригби (англ. T. H. Rigby) — советолог. См. его работы: Political 
Elites in the USSR: Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev / 
T. Rigby. Aldershot; Brookfield, 1990; «Totalitarianism» and Change in 
Communist Systems / T. Rigby // Comparative Politics. 1972. Vol. 4. No. 3 и др.

6 Ноув Алек (англ. Alec Nove, урожд. Александр Яковлевич Новаковский; 
1915–1994) — член Британской академии, почетный профессор экономики 
университета Глазго, специалист в области анализа советской экономики.

7 Браун Арчи — профессор политологии Оксфордского университета, ав-
тор книг «Взлет и падение коммунизма» (2014), «Типы лидеров. Определить, 
найти подход, добиться своего» (2014) и других.

8 Бялер Северин (англ. Seweryn Bialer; 1926–2019) — американский уче-
ный немецкого происхождения, политолог, экономист. Почетный профессор 
политологии в Колумбийском университете, специалист по коммунистическим 
партиям СССР и Польши.

9 См.: Brezhnev Reconsidered / еd. by E. Bacon, M. Sandle. London: Palgrave 
Macmillan, 2002.

10 См.: Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985 / еd. by 
N. Klumbyte, G. Sharafutdinova. Lanham: Lexington Books, 2013. P. 2.

11 Додж Нортон Тауншенд (англ. Norton Townshend Dodge; 1927–2011) — 
американский экономист, советолог и коллекционер. Посещая СССР, приоб-
ретал и вывозил в США картины художников-нонконформистов. Коллекция 
была передана в дар Рутгерскому университету (штат Нью-Джерси).

12 Лианозовская школа, Лианозовская группа — творческое объедине-
ние поставангардистов, существовало с конца 1950-х до середины 1970-х гг. 
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Группа поэтов и художников андеграунда (Оскар Рабин, Николай Вечтомов, 
Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Эдуард Лимонов и др.).

13 Бульдозерная выставка — не согласованная с властями уличная вы-
ставка картин московских художников-нонконформистов (О. Рабин, Е. Рухин, 
Л. Мастеркова и др.), прошедшая в сентябре 1974 года. Была разгромлена 
с применением бульдозеров. Рассматривается как попытка выражения и права 
свободного творчества.

Н. Чернышова
Советская потребительская культура в брежневскую эру 

<Фрагмент>

Печатается по: Chernyshova  N.  Soviet Consumer Culture in the 
Brezhnev Era. Routledge, 2013. Заключение. Пер. с англ. Л. К. Рябовой.

Чернышова Наталья — доктор истории (Королевский колледж Лондона), 
преподаватель современной истории, истории России, Советского Союза и Вос-
точной Европы, а также истории Европы ХХ в. в университете Винчестера, 
Великобритания. Работает также в качестве координатора белорусских меди-
апроектов и редактора службы репортажей Беларуси в Институте освещения 
войны и мира в Лондоне, Великобритания. Сфера научных интересов — со-
ветская история периода «позднего социализма», история Беларуси. Работает 
над биографией П. М. Машерова.

1 В предисловии к своей работе автор пишет: «Эта книга анализирует 
политические и экономические усилия государства по повышению уров-
ня жизни и показывает, как массовое потребление часто использовалось 
в качестве инструмента легитимности, идеологии и модернизации. Однако 
последовавшая потребительская революция принесла социалистическому 
режиму свои проблемы. Рост благосостояния и связанный с этим дух по-
требления изменили отношения граждан с государством и имели глубокие 
последствия для коммунистического проекта. В книге используется множе-
ство источников для изучения вызова, которую потребительская современ-
ность бросила советскому «зрелому социализму» в период между серединой 
1960-х и началом 1980-х годов. В книге сочетается анализ экономической 
политики и публичных дебатов о потреблении с историями простых людей 
и их отношением к моде, западным товарам и дому. В книге оспаривается 
представление о том, что советские потребители были просто пассивными, 
оскорбленными, вечно стоящими в очередях жертвами, и что брежневская 
эпоха была периодом «застоя», вместо этого утверждается, что личное по-
требление давало людям стимул и пространство для связи и взаимодействия 
с обществом и режимом еще до перестройки. Эта книга предлагает живой 
рассказ о советском обществе и повседневной жизни в период, который стал 
новой областью исторических исследований».

2 Аннотация к книге В. Панюшкина «Восстание потребителей»: «В сере-
дине 80-х годов прошлого века, когда начинается действие документальной 
повести известного журналиста Валерия Панюшкина, в Советском Союзе ни-
кто не задумывался о правах потребителей. Но нашлись несколько человек, 
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которые решили встать на защиту этих прав. Они были идеалистами, рево-
люционерами, романтиками. Против них была сначала советская система, 
потом — бандиты 90-х, а теперь — коррупция власти и апатия населения. 
Они прошли все круги ада, но не остановились, продолжая защищать права 
и на работающий холодильник, набитый продуктами, и на работающую власть, 
которая заботится обо всех, а не только о себе».

С. Шаттенберг
<Послесловие к кн.: Леонид Брежнев.  

Величие и трагедия человека и страны>

Печатается с сокращениями по: Шаттенберг С. Леонид Брежнев. 
Величие и трагедия человека и страны. М.: РОССПЭН, 2018. Послесло-
вие. С. 443–450.

Шаттенберг Сюзанна (р. 1969) — профессор новейшей истории и культу-
ры Восточной Европы в Бременском университете, директор Исследователь-
ского центра восточноевропейских исследований Бременского университета. 
Ранее, в 2011 г. в издательстве РОССПЭН вышла ее книга «Инженеры Сталина: 
Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы». В 2021 г. вышла новая 
книга С. Шаттенберг о Брежневе: «Brezhnev: The Making of a Statesman». 
В аннотации к англоязычному изданию говорится о том, что «для Запада 
эта биография служит убедительным доводом в пользу того, что Брежнева 
следует переоценить как одну из самых интересных и важных политических 
фигур ХХ века».

1 Имеются в виду Ю. В. Андропов, Д. Ф. Устинов, А. А. Громыко.

А. В. Юрчак
Поздний социализм и последнее советское поколение 

<Фрагменты>

Печатается по: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. По-
следнее советское поколение / Предисл. А. Беляева; пер. с англ. А. Бог-
дановой и А. Юрчака. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

Юрчак Алексей Владимирович (англ. Alexei Yurchak) — российский 
и американский ученый-антрополог. Профессор антропологии в Калифор-
нийском университете в Беркли. Сфера научных интересов — история СССР 
и процессы постсоциалистических преобразований в бывшем Советском Со-
юзе и Восточной Европе; политические институты и идеологии в Советской 
и постсоветской России; политическая философия; политическая антропо-
логия; языковая философия и ряд других проблем.

1 «Поздний социализм и последнее советское поколение» — статья Алек-
сея Юрчака, являющаяся частью его большой книги «Все было навечно, пока 
не кончилось. Последнее советское поколение», вышедшей в 2006 г. в США 
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(Princeton University Press), а в русском переводе — в 2014 г. (издательство 
«Новое литературное обозрение»). Эта книга до сих пор востребована читате-
лями, как специалистами, так и широкой аудиторией, о чем свидетельствуют 
многочисленные упоминания ее в работах отечественных и зарубежных исто-
риков. Автор предисловия к русскому изданию А. Беляев определяет этот труд 
как историко-антропологическое исследование, в котором предпринят «анализ 
нарастающих внутренних сдвигов и изменений советской системы, которые 
долгое время оставались незаметными и для обычных советских граждан, 
и для политических руководителей, но благодаря которым внутри системы 
постепенно зрели условия для ее неожиданного обвала — не причины (якобы 
приведшие к обвалу), а именно условия (сделавшие обвал возможным, хотя 
и не неизбежным)». Интересную рецензию на книгу дали Кевин М. Ф. Платт 
и Бенджамин Натанс — «Социалистическая по форме, неопределенная по со-
держанию: позднесоветская культура и книга Алексея Юрчака “Все было 
навечно, пока не кончилось”» (Новое литературное обозрение. 2010. № 1).

2 В настоящее время все больше ученых используют термин «поздний со-
циализм» для описания периода между концом 1960-х и серединой 1980-х гг.

3 А. Юрчак имеет в виду публикацию: Рогов К. Ю. О проекте «Россия/
Russia» — 1970-е годы // Россия/Russia. 1998. № 1 (9). С. 7–11.

4 Савчук Валерий Владимирович — доктор философских наук, профессор 
философского факультета СПбГУ.

 


