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Предисловие

Идея подготовить к изданию рабочие и дневниковые записи 
Л. И. Брежнева1 впервые обсуждалась составителями еще в 2007 г. 
после выхода в свет специального выпуска «Вестника Архива 
Президента Российской Федерации», посвященного деятельности 
Л. И. Брежнева на посту руководителя партии и государства*. Со-
ставители прекрасно отдавали себе отчет, что работа не будет простой, 
потребует большого сбора информации, анализа литературы, а глав-
ное — подробных комментариев, без которых разобраться в записях 
крайне сложно. И все же, мало кто ожидал, что работа над текстами 
окажется до такой степени трудной и растянется на долгие восемь лет.

Первоначально планировалось ограничиться лишь записями 
за период 1964–1982 гг., поскольку именно они подробно освещают 
работу Генерального секретаря. Потом выяснилось, что публикуе-
мые документы приобретают дополнительный смысл и становятся 
понятнее читателю, если их сопоставить с записями секретарей 
Приемной Генсека. Так приняли решение об издании двух томов: 
в первом — записи самого Леонида Ильича, во втором — секрета-
рей его Приемной. По ходу работы над текстами, стало понятно, 
что без записей Л. И. Брежнева за более ранние годы многие во-
просы остаются нераскрытыми, не прослеживается динамика его 
развития как человека и государственного деятеля. В результате 
было принято решение об издании и «догенсековских» записей, 
которые вошли в третий том настоящего издания. В него также 
включены краткие записи за 1950–1970 гг., которые оказалось 
трудно атрибутировать точно по времени и месту. В итоге полу-
чились три тома, которые и выносятся на суд читателя.

 * Вестник Архива Президента. Специальное издание. Генеральный секре-
тарь Л. И. Брежнев: 1964–1982. М., 2006.
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Публикация столь важного и неординарного источника, без со-
мнения, вызовет массу разнообразных вопросов и даст пищу для 
размышлений. Не претендуя на окончательную полноту ответов, 
попытаемся в кратком предисловии осветить некоторые из них.

* * *
Эпоха Л. И. Брежнева привлекает к себе все больше внимания. 

Только И. В. Сталин находился у власти дольше, а с учетом того 
что через 10 лет после смерти Леонида Ильича Советский Союз 
вообще исчез с политической карты мира, актуальность изучения 
того времени вполне понятна.

До 1991 г. значительная часть литературы о Генсеке (как 
в СССР, так и на Западе) опиралась на официальные советские 
источники — биографические хроники, выступления на раз-
личных мероприятиях и партийных съездах, его воспоминания 
и интервью, а также на мемуары западных политиков*.

После 1991 г. в России публикуются воспоминания лиц, тесно 
сотрудничавших или наблюдавших Л. И. Брежнева на протяжении 
длительного времени. Во многом это довольно эмоциональные 
произведения, подчас с диаметрально противоположными ха-
рактеристиками главного персонажа и взаимоисключающими 
точками зрения**. Обилие публицистической и околонаучной 

 * См.: Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк. М., 1976; 
Брежнев Л. И. Воспоминания. М., 1982; Л. И. Брежнев. Материалы 
к биографии. М., 1991; Dornberg J. Breschnew: Profil des Herrschers 
im Kreml. Muenchen. 1973; Brandt W. Begegnungen und Einsichten: d. 
Jahre 1960–1975. Hamburg. 1976; Soviet politics in the Brezhnev era. 
Ed. by Donald R. Kelley. New York. 1980; Morozow M. Leonid Breschnew. 
Bonn. 1982; Breslauer G. Khrushchev and Brezhnev as leaders: building 
authority in Soviet politics. London. 1982; и др.

 ** Сравните, к примеру: Бурлацкий Ф. М. Глоток свободы. В 2-х кн. М., 
1997; Суходрев В. М. Язык мой — друг мой: От Хрущева до Горбачева. М., 
2008; Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление (1953–1985 гг.): Сви-
детельство современника. М., 1991; Александров-Агентов А. М. От Кол-
лонтай до Горбачева: Воспоминания дипломата, советника А. А. Гро-
мыко, помощника Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко 
и М. С. Горбачева. М., 1994; Медведев В. Т. Человек за спиной. М., 1994; 
Королев Ю. А. 1) Кремлевский советник. М., 1995; 2) Кремлевский со-
ветник. М., 1995; Гришин В. В. От Хрущева до Горбачева: Политические 
портреты пяти генсеков и А. Н. Косыгина. М., 1996; Чурбанов Ю. М. Мой 
тесть Леонид Брежнев. М., 2013; Мясников Г. В. Страницы из дневника 
(1964–1992). М., 2008; Черняев А. С. Совместный исход: Дневник двух 
эпох, 1972–1991 годы. М., 2008.
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литературы накаляет споры еще больше, но мало что проясняет 
в анализе эпохи*.

Академических исследований пока не так много2. При всех 
нюансах авторских позиций в них прослеживаются два основных 
подхода. Первый — исходит из постулата, давно озвученного в бес-
численных западных работах периода холодной войны, а затем 
уже и в отечественных публикациях, где СССР представлен в виде 
глубоко порочного «имперского» государства. Поэтому, какие бы 
реформы не проводились, советское общество все равно было об-
речено и его развал являлся лишь вопросом времени. При таком 
взгляде на события представители власти и их политические про-
фили, в принципе, не играют существенной роли. Сторонники 
другого подхода полагают, что СССР вышел на уровень индустри-
ального общества, далеко не исчерпал потенциал роста и его крах 
вовсе не был «запрограммирован» в идеологии и структуре хозяй-
ствования. Соответственно, многое зависело от руководителей 
высшего звена, включая Генсека и членов Политбюро**. При этом 
многие исследователи, изучающие биографию Л. И. Брежнева, 
отказываются от однозначных оценок и черно-белых красок***.

 * См.: Погружение в трясину / Сост. и общ. ред. Т. А. Ноткиной. М., 1991; 
Майсурян А. Другой Брежнев. М., 2004; Ванюков Д. А. Эпоха застоя. М., 
2004; Буровский А. М. Да здравствует «Застой»! «Золотой век» России. 
М., 2010; Млечин Л. М. Брежнев. Разочарование России. СПб., 2012; 
Платонов О. А. Будем жить при коммунизме. Истоки государственной 
измены. М., 2013; Семанов С. Н. Брежнев. Генсек стабильности или 
застоя. М., 2013; Чураков Д. О. СССР при Брежневе. Правда великой 
эпохи. М., 2014.

 ** Срв.: Гайдар Е. Т. Гибель империи. Уроки для современной России. 
М., 2006; Пихоя Р. Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны, 
1945–1985. М., 2007; Пихоя Р. Г., Соколов А. К. История современной 
России. Кризис коммунистической власти в СССР и рождение новой 
России. Конец 1970-х — 1991 гг. М., 2008; «Застой». Потенциал СССР 
накануне распада. М., 2011; Аксютин Ю. В., Волобуев О. В., Журав-
лев В. В. Леонид Ильич Брежнев: человек в политике и политика в че-
ловеке. М., 2013; Reconsidering stagnation in the Brezhnev era: ideology 
and exchange. Ed. by Dina Fainberg and Artemy Kalinovsky. Lanham, 2016.

 *** Wanner  J.  Brežněv a Východní Evropa, 1968–1982. Praha. 1995; 
Brezhnev reconsidered. Ed. by Edwin Bacon and Mark Sandle. Houndmills, 
Basingstoke et al., 2002; Ouimet M. J. The rise and fall of the Brezhnev 
Doctrine in Soviet foreign policy. Chapel Hill. 2003; Zubok V. M. A Failed 
Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. 
Chapel Hill. 2007. Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя СССР 
в 1975–1985 гг. М., 2008; Crump Th. Brezhnev and the decline of the Soviet 
Union. London; New York. 2014.
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Введение в научный оборот личных записей Л. И. Брежнева — 
это весомый вклад в изучение советской истории. Они не только 
воссоздают общий фон эпохи, но и позволяют посмотреть на многие 
события глазами первого лица. Особый вес им придает и то об-
стоятельство, что никто из прочих советских лидеров не оставил 
аналогичных записок.

По всей видимости, Л. И. Брежнев на протяжении жизни регу-
лярно делал какие-то записи. К сожалению, не все они сохранились 
в архивах. Определенно ответить, почему так случилось, невоз-
можно. Вероятно, до какого-то времени и сам автор не придавал 
этому особого значения. Когда же Леонид Ильич вошел в круг 
высших руководителей, благодаря налаженному делопроизводству 
в ЦК КПСС и к счастью для исследователей, значительная часть 
записей Генерального секретаря поступала в архив.

Итак, с каким же источником мы имеем дело? Подробнее 
об археографических особенностях рассказывается в специаль-
ном предисловии. Здесь же только отметим, что публикуемые 
тексты неоднозначны, разнообразны по содержанию и, за ред-
ким исключением, довольно лапидарны. Иными словами, 
какие-то записи Брежнев делал по ходу события (телефонный 
разговор, совещание, встреча и пр.), что-то планировал зара-
нее или подытоживал в конце дня. А иногда это чисто личные 
заметки (кому-то позвонить, кого-то не забыть поздравить, 
что-то купить, визиты к врачам и пр.). Поэтому по жанру, манере 
ведения и содержанию записи Генсека нельзя определить одним 
словом. Редко они похожи на дневники, чаще — на рабочие те-
тради и ежедневники, но в большинстве случаев — это сугубо 
личные заметки для себя. Возможно, эта особенность придает 
им дополнительную ценность, но необходимо учитывать, что 
автор никогда не предполагал их как-то афишировать и тем 
более публиковать. Именно поэтому при подготовке издания по-
требовались детальные комментарии, без которых большинство 
записей просто трудно понять.

Разумеется, в первую очередь взоры читателей обращаются 
к личности автора. Его биография хорошо известна*, однако 
публикуемые документы позволяют детально осветить целые 
периоды. Обратим внимание, что для своего времени Леонид 
Ильич получил достаточно хорошее образование — гимназия, 

 * Вестник Архива Президента. Специальное издание. Генеральный се-
кретарь Л. И. Брежнев: 1964–1982; Леонид Ильич Брежнев. Страницы 
жизни и деятельности. К 75-летию со дня рождения. М., 1981. См. также 
приложение на с. 1161–1174 настоящего издания.
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техникум, служба и учеба в армии, институт*. До войны он уже 
имел опыт низовой советской и партийной работы. Во время во-
йны он не отсиживался в тылу. Был ранен. В мирное время стал 
первым секретарем Запорожского (1946), а затем Днепропетров-
ского обкома ВКП(б). В 1950 г. возглавил компартию Молдавии. 
Иными словами до прихода в высшие эшелоны власти Леонид 
Ильич получил солидный административный опыт и был всегда 
востребован. Определенно, он — не случайная фигура, занесенная 
в кремлевское кресло ветром перемен**.

Под влиянием публицистической литературы и кино в обще-
ственном сознании циркулирует масса стереотипов. Л. И. Бреж-
нева часто выставляют как малообразованного, отлынивающего 
от работы бюрократа, чурающегося любой интеллектуальной 
деятельности***. Публикаторы отдельных выдержек из дневнико-
вых и рабочих записей Генсека зачастую выхватывали из текстов 
наиболее курьезные сюжеты, усиливая тем самым образ полу-
комического, а подчас, и дурашливого персонажа****. Однако за-
писи рисуют иную, более сложную и многогранную картину. Они 
не превращают автора в утонченного интеллектуала или философа, 
на что он, впрочем, и не претендовал. Но они хорошо показывают 
его высокую работоспособность, активность, желание подробно 
вникать в дела. В этом смысле крайне примечательны заметки 
до 1964 г. Этот период жизни Л. И. Брежнева менее известен, 
особенно, когда он курировал советский обороннопромышленный 
комплекс, занимая пост секретаря ЦК по оборонной промышленно-
сти*****. Впечатляют масштабы и спектр задач, которые приходится 
решать будущему первому лицу. Он регулярно выезжает на места, 
лично встречается и проводит совещания с директорами заводов 
и генеральными конструкторами. Постоянно общается с военными 

 * Л. И. Брежнев учился в гимназии с 1915 по 1921 г. Закончил Курский 
землемерномелиоративный техникум в 1927 г., учился на вечернем 
отделении Днепродзержинского металлургического института им. Ар-
сеничева с 1931 по 1935 г.

 ** См. многочисленные документы, опубликованные в книге: Брежнев. 
К 109-летию со дня рождения. Каталог историко-документальной вы-
ставки / Вступ. ст. А. Н. Артизова, Н. Г. Томилиной. М., 2016.

 *** См., к примеру: Медведев Р. Личность и эпоха. Политический портрет 
Л. И. Брежнева. М., 1991; Соколов Б. В. Леонид Брежнев. Золотая эпоха. 
М., 2004.

 **** Волкогонов Д. Семь вождей. Галерея лидеров СССР в двух книгах. Кн. 2. 
М., 1996. С. 90–93; Хинштейн А. Сказка о потерянном времени. Почему 
Брежнев не смог стать Путиным. М., 2011.

 ***** Это период с февраля 1956-го по июль 1960 г.
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и учеными. Его осведомленность и компетентность в сложнейших 
научно-технических вопросах не вызывает сомнений.

В литературе часто делается акцент на здоровье Л. И. Бреж-
нева и употребление им препаратов от бессонницы. Этот аспект 
отражен в его записях. Тем не менее главный вопрос — в какой 
степени болезни и старение Генсека влияли на исполнение им 
государственных обязанностей — требует самостоятельного 
анализа и сопоставления многих источников. Вполне возможно, 
когда-то такое исследование будет проведено. Публикуемые же 
документы однозначно свидетельствуют, что до конца своих 
дней Леонид Ильич сохранял ясность ума и свойственную его 
возрасту работоспособность. Он довольно щепетильно относил-
ся к собственному здоровью. Постоянно следил за своим весом, 
старался придерживаться диеты, бросил курить. Много плавал. 
Конечно, не всегда можно сказать, как это помогало, но если по-
смотреть на последнюю неделю его жизни, то он только один день 
отсутствовал на работе. Публикуемые тексты также дезавуируют 
некоторые «факты» из мемуарной литературы*.

Личные пристрастия и увлечения Л. И. Брежнева не выделяли 
его из круга руководителей социалистических стран, членов По-
литбюро и высших военачальников. Он любил хорошо одеваться, 
был неравнодушен к часам и автомобилям, ну а деньги, как и боль-
шинство соотечественников, хранил на сберкнижке. Л. И. Брежнев 
всю жизнь страстно увлекался охотой и рыбалкой, с удовольствием 
одаривая близких лиц «трофеями» с природы. Сохранились фото-
графии, на которых он играет в домино и шахматы. Очень любил 
футбол и хоккей. На отдельные матчи приезжал лично, а если 
не получалось, то смотрел по телевизору.

Часто обращают внимание на «слабость» Леонида Ильича к на-
градам. Однако он жил в традициях советской системы, при ко-
торых руководители многократно награждались. И. В. Сталин 
обладал Звездой Героя Советского Союза и Героя Социалистиче-
ского Труда, а также 2 орденами «Победы», 3 орденами Ленина, 
3 орденами Красной Звезды и многими другими советскими, 
а также зарубежными медалями и орденами. Н. С. Хрущев полу-
чил 3 Звезды Героя Социалистического Труда, Звезду Героя Со-

 * К примеру, в мемуарах охранника В. Т. Медведева и врача Е. И. Чазова 
описывается «операция» по удалению из окружения Генсека сотрудни-
ками КГБ и руководством 4-го управления Минздрава СССР медсестры 
Нины Коровяковой. Будто бы она приобщила Л. И. Брежнева к наркоти-
ческим препаратам. Но благодаря дневниковым заметкам вся эта история 
предстает в другом свете. Оказывается, Н. А. Коровякова находилась 
при нем в качестве медсестры вплоть до самой его смерти.
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ветского Союза, 7 орденов Ленина и т. д. Брежнев ничем в этом 
ряду особо не выделялся. Важно отметить, что после кончины 
Генсека все полученные награды его вдова, Виктория Петровна, 
передала государству*.

Что кардинально изменилось при Л. И. Брежневе, так это 
общая практика и масштабы поощрений трудящихся. Советское 
правительство стало рассматривать награждения как важный 
стимул в повышении производительности труда и в дальнейшей 
консолидации общества. Причем речь шла не только об орденах, 
медалях и премиях. Размышляя в своей записке в Политбюро 
от 10 ноября 1973 г. о развертывании социалистического сорев-
нования, Брежнев писал: «Думаю, что кроме этих стимулов** 
следует предусмотреть выделение нескольких тысяч автомобилей 
“Москвич”, “Жигули”, нескольких тысяч мотоциклов с коляска-
ми, мотоциклов без колясок, велосипедов, телевизоров и других 
ценных предметов жизненного обихода. Я исхожу при этом из то-
го, что если мы и затратим на это десяток, а может быть, и два 
десятка миллионов рублей, то они с лихвой окупятся трудом 
рабочего класса, крестьянства и всего советского народа***». 
Отметим также, что при непосредственном содействии Генсека 
возросло количество выходных дней. При нем была установлена 
пятидневная рабочая неделя. 8 марта и 9 мая стали нерабочими 
днями****. В целом, при Л. И. Брежневе орденами и медалями 
СССР было награждено более 5 млн человек*****.

Л. И. Брежнев неоднократно говорил, что предметом его 
главных забот были две вещи — «хлеб для народа и безопасность 
страны»6*******. Действительно, его заметки свидетельствуют, что 
из всего многообразия вопросов народного хозяйства он больше 
всего внимания уделял оборонным вопросам, обеспечению на-

 * Общий список наград Л. И. Брежнева приводится в Вестнике Архива 
Президента. Указ. соч. С. 204–209, а также на с. 1175–1181 настоящего 
тома.

 ** Речь шла о награждении коллективов победителей соревнования зна-
менами, знаками отличия, орденами, медалями, а также крупными 
денежными вознаграждениями.

 *** РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 314. Л. 176–179.
 **** День Победы объявили выходным в 1965 г., а Международный женский 

день стал выходным в 1966 г.
 ***** Подробная статистика награждений, в том числе за время нахождения 

у власти Н. С. Хрущева, приведена в публикации: Данные о количестве 
награждений орденами и медалями СССР за период 1918–1964 гг. // Вест-
ник Архива Президента Российской Федерации, 1998, № 4. С. 132–157.

 6* РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1210. Л. 57.18
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селения продуктами питания и развитию сельскохозяйственного 
сектора.

Леонид Ильич весьма трезво оценивал ситуацию, сложившуюся 
в сельском хозяйстве. Причины отставания он видел не только 
в технической оснащенности и слабой химизации сельского 
хозяйства, но и в политике заготовок, которая была причиной 
недостаточной заинтересованности колхозников, недооценке 
и игнорировании экономических законов развития, серьезных не-
достатках в планировании, ценообразовании и финансировании, 
а также практике «администрирования» и командования колхо-
зами и совхозами. В результате был взят курс на установление 
твердых плановых заданий на пятилетку, введение хозрасчетных 
отношений, колхозам давалось право самостоятельного плани-
рования севооборотов, отказались от «искусственного сближе-
ния» колхозов и совхозов. Демонстрируя готовность закупать 
основные продовольственные культуры по повышенным ценам, 
вкладывать огромные деньги в сельское хозяйство и одновремен-
но «списывать» долги колхозов, Брежнев четко формулировал 
главную цель — укрепление экономического положения колхо-
зов, а в итоге — снижение себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Существенную роль в стабилизации социального по-
ложения на селе и повышении мобильности трудовых ресурсов 
играло и то обстоятельство, что с 1974 г. колхозникам начали 
выдавать паспорта.

Л. И. Брежнев выработал своеобразную манеру контроля за си-
туацией в сельском хозяйстве. Методично, раз за разом и из года 
в год, он фиксирует в дневниках результаты своих телефонных 
разговоров с первыми секретарями ЦК компартий союзных 
и автономных республик, крайкомов и обкомов КПСС. Секретари 
Приемной Генсека по его поручению также регулярно обзванивали 
местных руководителей. Основные вопросы однотипны — по-
годные условия, ход посевных и уборочных работ, настроения 
населения. Л. И. Брежнев регулярно отмечает позитивные момен-
ты — благоприятные метеоусловия и виды на урожай, хорошее 
настроение сограждан. Обзванивая местных руководителей, он 
как бы не только контролировал, но и подбадривал, подталкивал 
их активнее решать вопросы села.

В записях много информации о различных кадровых делах 
назначениях, перемещениях, увольнениях и пр. Л. И. Брежнев 
неоднократно подчеркивает необходимость воспитания кадров, 
продвижения молодых и талантливых. Однако так получилось, 
что после его кончины в руководстве страной не осталось молодых. 
К моменту избрания М. С. Горбачева у него не было ни одного 
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достойного конкурента моложе его. Почему? Таких «почему» по-
является немало по ходу чтения записей, которые сами по себе 
не дают готовых ответов. Поэтому принципиальный вопрос — как 
брежневский период повлиял на события конца 1980-х и на крах со-
ветской системы в 1991 г. — потребует дальнейших исследований.

Правда, одно качество рельефно выделяет Л. И. Брежнева на фо-
не предшествующих руководителей. Речь идет о его поведении 
по отношению к оппонентам, с которыми у него по каким-то при-
чинам произошел разлад. Леонид Ильич не пытается уничтожить 
никого из них ни морально, ни физически. Более того, он порой сам 
заботится об их благоустройстве (пенсия, машина, охрана и пр.). 
Пожалуй, впервые в советской истории попавшие в немилость 
и опалу могли не опасаться за свою жизнь.

Записи показывают, как менялась жизнь Л. И. Брежнева после 
смещения Н. С. Хрущева. Он по-прежнему занимается вопроса-
ми внутренних дел*, но значительная доля его рабочего времени 
стала уходить на внешнюю политику. Разумеется, он и раньше 
участвовал в международной деятельности. В начале 1960-х гг. 
Леонид Ильич много ездил по миру в качестве председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. Он побывал в Гвинее, Гане, 
Марокко, Чехословакии, Судане, Индии, Болгарии, Финляндии, 
Югославии, Афганистане и Иране. В этих поездках, к которым 
Л. И. Брежнев тщательно готовился, его сопровождал А. А. Гро-
мыко или кто-нибудь из сотрудников МИДа. Кроме этого, он 
регулярно встречает и провожает зарубежные делегации в Мо-
скве, участвует в ряде переговоров. Но он еще не вырабатывает 
внешнюю политику. Это прерогатива первого лица. Став таким 
лицом, Л. И. Брежнев с головой окунается в международные де-
ла. Значительное количество записей этого периода посвящены 
переговорам и вообще внешним делам.

Л. И. Брежнев получает колоссальное количество шифровок 
и отчетов. Стремительно входит в курс дела, с интересом обсуждает 
детали с коллегами, послами и советниками. Е. М. Самотейкин, 
в те годы референт Генсека, рассказывал составителям, что Леонид 
Ильич мог запросто зайти в кабинет, попросить чайку, сеть на край 
стола и с упоением, часами говорить о международных делах. Он 
прекрасно понимал запутанность и неоднозначность проблем. 
Столкнувшись с массой деталей по переговорам с американцами, 
он записывает в дневник: «Много сложного — приходится думать 

 * Посмотрите внимательно на записи секретарей. Бывали дни, когда Бреж-
нев принимал десятки посетителей и отвечал на огромное количество 
звонков. При этом не все звонки учитывались.
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и сидеть»*. А чуть позже скажет своим соратникам: «Сейчас нас 
явно подпирает внешняя политика»; «На нас надвигается внеш-
няя политика». В эмоциональном смысле трудно подобрать более 
выразительные слова**.

Из  рабочих записей ясно видно, что по  стилю работы 
Л. И. Брежнев — сторонник коллегиальности. Он избегает резких 
необдуманных шагов. Тщательно продумывает свои выступления 
и отказывается от публичных оскорблений в адрес лидеров других 
государств***. Он всегда советуется, и эта тенденция прослеживает-
ся до последних дней его жизни. Поэтому термин «коллективное 
руководство» — это не пустой звук, а реальная черта брежневского 
стиля работы****. Конечно, никакая коллективность сама по себе 
не спасала от грехов и ошибок. Но даже самые резкие действия 
СССР на международной арене были связаны не с личными амби-
циями Генсека, а вытекали из общей скоординированной позиции 
коллективного руководства, которая в свою очередь основывалась 
на убежденности в правоте собственного мировоззрения.

Каков же он, мир, глазами Брежнева? Леонид Ильич — плоть 
от плоти сын своего времени. Он патриот Советского Союза и ис-
кренне убежден, что живет в самой справедливой и прогрессивной 
стране. Он, безусловно, марксист и коммунист. Несколько раз он 
упрекает других представителей левого движения в непонимании 
марксизма*****. Главная задача в международной области — это 
противодействие силам империализма во главе с США и их союз-
никами. Советское руководство видит только две альтернативы: 
ядерная война или прочный мир6*******. Как человек, прошедший во-
йну, Брежнев категорически за мир. Он убежден в возможности 

 * Запись от 16 марта 1973 г.
 ** Вестник Архива Президента. Специальное издание: Генеральный секре-

тарь Л. И. Брежнев. С. 133, 137.
 *** Однако по его записям прослеживается и личное отношение. К при-

меру, нелицеприятная критика Ричарда Никсона и Джимми Картера; 
симпатии к Шарлю де Голлю и Жоржу Помпиду, Индире Ганди и Вилли 
Брандту, Густаву Гусаку и Яношу Кадару; непростые контакты с Тодором 
Живковым, Николае Чаушеску и пр.

 **** При этом, как писал Вилли Брандт: «Очевидное и безоговорочное пре-
восходство Брежнева было на виду и на слуху». См.: Willy Brandt, People 
and Places: The Years 1960–1975. Boston. 1976. P. 334, а также: CIA, 
Directorate of Intelligence, Intelligence Memorandum, “The Soviet Party 
Leadership” May 15, 1972, No. 0866/72, Released in Full 1998, 7.

 ***** Это само по себе предполагает, что у Брежнева было свое понимание 
марксизма.

 6* Третья альтернатива — разрушение и уничтожение СССР без войны — 
в голову никому не приходила.
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длительного мирного сосуществования противоположных систем. 
Поэтому его общественная деятельность на международной аре-
не — это череда многочисленных переговоров и договоренностей 
по разрядке напряженности в мире.

В нормализации отношений между ФРГ и ГДР, в подписании 
договоров с США об ограничении стратегических вооружений, 
в прекращении войны во Вьетнаме — большая заслуга лично 
Л. И. Брежнева*. Московский договор 1970 г. с ФРГ и Четы-
рехстороннее соглашение по Берлину** существенно улучшали 
отношения между СССР и ФРГ. Переговоры с немецким канцле-
ром Вилли Брандтом в Крыму в сентябре 1971 г. способствовали 
разрешению многих спорных вопросов между ГДР и ФРГ, что 
открыло путь для вступления этих стран в ООН. В ходе первого 
официального визита американского президента Ричарда Никсо-
на в СССР в мае 1972 г. и ответного визита Л. И. Брежнева годом 
позже был подписан целый пакет соглашений, сформировавших 
основные контуры разрядки***. Вершиной внешнеполитических 
успехов Л. И. Брежнева стало подписание им 1 августа 1975 г. 
Хельсинских соглашений, подтвердивших нерушимость границ 
в Европе и закреплявших итоги Второй мировой войны.

Как же при такой приверженности к миру и разрядке объ-
яснить Прагу 1968-го? Публикуемые заметки свидетельствуют, 
что Л. И. Брежнев очень много внимания уделял Чехословакии, 
которая в 1968 и 1969 гг. оказалась в центре европейской поли-
тики. Эта страна была ему близка. Он участвовал в ее освобож-
дении от фашизма и дружил со многими чешскими политиками 
и военными. Заметно, как нарастают проблемы, а вместе с ними 
озабоченность и, в конечном счете, раздражение советской сто-
роны. Многие вопросы, которые ставятся перед чехами и слова-

 * По наблюдению заместителя заведующего международным отделом 
ЦК КПСС А. С. Черняева, для Л. И. Брежнева мирное сосуществование 
стало реальной политикой, поскольку он взял на себя ответственность 
за предотвращение ядерной войны, поддерживал разрядку в Европе, 
обдумывал пути, как потушить локальные войны стран третьего мира 
с США и искал возможности для нормализации отношений с Китаем. См.: 
Черняев А. С. Совместный исход: Дневник двух эпох, 1972–1991 годы. 
М., 2008, С. 81. См. также: Carter, Jimmy. Keeping Faith: Memoirs of a 
President. New York. 1982. P. 245.

 ** Подписано 3 сентября 1971 г.
 *** Это Договор об ограничении систем противоракетной обороны (договор 

по ПРО), Временное соглашение между СССР и США о некоторых мерах 
в области ограничения стратегических наступательных вооружений 
(ОСВ-1), соглашение о предотвращении ядерной войны, неприменении 
ядерного оружия и др.
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ками, остаются без ответа, и в Кремле складывается впечатление 
о «размягчении социализма». Компартия теряет авторитет, 
не контролирует ситуацию, приказы не выполняются. Деструк-
тивные процессы переносятся на армию и милицию. И что самое 
пугающее (Л. И. Брежнев неоднократно указывает на это) — на-
чинают третировать и преследовать коммунистов.

На разных совещаниях и встречах советский лидер задается 
одним и тем же вопросом: «СССР заплатил миллионы жизней 
за освобождение Европы, в том числе и Чехословакии, от фашизма. 
Ради чего? Неужели все это напрасно?» Иными словами, в Москве 
рассматривают события в Чехословакии как попытку разрушить 
социалистический лагерь, подорвать военную мощь стран Варшав-
ского договора и нанести удар по СССР. При таком мироощущении 
силовое решение вопроса было вполне предсказуемым. После вво-
да войск Л. И. Брежнев по-прежнему уверен в своей правоте. Он 
полагает, что это поможет укрепить дружественные связи между 
ЧССР и СССР. Хотя информация поступает тревожная, и в одном 
случае он даже обводит в рамку слова «очень — очень плохая 
обстановка», позитивная роль присутствия войск Варшавского 
договора им сомнению не подвергается*.

Вместе с тем события «Пражской весны» глубоко повлияли 
на Л. И. Брежнева. И когда позже в Польше начались похожие 
события, он действует очень осторожно. Уверенность, которая 
пронизывает брежневские дневниковые записи того времени, 
подтверждает наблюдения А. Е. Бовина и других участников 
событий: «Из чехословацкой купели вышел другой Брежнев»**.

События в Чехословакии лишний раз убедили советского руково-
дителя в необходимости выстраивать особые отношения с лидерами 
стран советского блока, и он этим целеустремленно занимался. Дело 
не ограничивалось подарками, протокольными мероприятиями 
или телефонными звонками. Речь идет о целом комплексе шагов, 
дабы создать обстановку доверительности и взаимопонимания. Еще 
при И. В. Сталине, а потом и Н. С. Хрущеве начала складываться 
практика регулярных встреч. При Леониде Ильиче эта тенденция 
окрепла. Представители дружеских партий приезжают в Советский 
Союз. Посещают выставки и концерты, участвуют в парадах, зна-
комятся с военной техникой, наблюдают за запусками ракет и пр. 
Л. И. Брежнев каждое лето приглашал зарубежных соратников 
на летний отдых в Крым и там проводил с ними личные неформальные 
встречи. С небольшим перерывом они продолжались вплоть до 1982 г.

 * Запись от 13 марта 1969 г.
 ** Бовин А. XX век как жизнь. M., 2003. С. 195.
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Л. И. Брежнев всегда вел себя предельно корректно, не давал 
воли эмоциям и воздерживался от публичных упреков в случае 
спорных ситуаций. Он также распорядился избегать какой-либо 
огласки о несогласиях среди союзников в средствах массовой ин-
формации. Трудно сказать, как подобный стиль поведения влиял 
на высокую дипломатию, но партнеры по блоку пользовались воз-
можностью и не упускали случая донести до него свои просьбы 
о кредитах, поставках оборудования, военной техники и продо-
вольствия. Судя по записям, Генсек очень внимательно их вы-
слушивал, конспектировал их выступления, а потом обсуждал 
эти «просьбы» с товарищами в Политбюро и соответствующими 
министрами. При этом он ясно отдавал себе отчет, что есть опре-
деленные пределы, что СССР не в состоянии постоянно дотировать 
своих союзников*.

Единственной крупной социалистической страной, с которой 
отношения при Л. И. Брежневе не улучшились, был Китай. Хотя 
такие попытки после смещения Н. С. Хрущева предпринимались 
неоднократно. Л. И. Брежнев никогда не посещал КНР и не имел 
никаких личных контактов с китайскими лидерами, со страной, 
ее народом и культурой. Он говорил Вилли Брандту, что считает 
китайский тип мышления, менталитет и поведение непростыми 
для понимания и яростно критиковал маоистскую деятельность 
КПК**. Л. И. Брежнев определенно возлагал вину за раскол 
на Пекин и выступал против китайских претензий на лидерство 
в международном рабочем и коммунистическом движении. Ин-
тересно, что, как и в случае с восточно-европейскими партнера-
ми, руководство СССР отказывалось от публичности и открытой 
полемики. В дневниках Леонид Ильич неоднократно отмечал 
факты недружелюбного поведения КНР. Он также внимательно 
следил за высказываниями друзей-коммунистов о советско-
китайском конфликте. Лишь в 1982 г. наметились кое-какие 
сдвиги. 20 августа Политбюро ЦК КПСС утвердило памятную 
записку, которая в тот же день была передана в посольство КНР. 
В записке выражалась готовность начать консультации «в любое 
время, в любом месте, на любом уровне». 31 августа китайцы 
согласились на консультации, которые должны были проходить 

 * В записях много информации о необходимости сокращения поставок 
газа, нефти и зерна.

 ** Brandt. People and Politics. P. 355. Чуть позже Брежнев повторит свое 
мнение: «Метод мышления совершенно не понятен, я бы сказал, евро-
пейцу, а формы совершенно недопустимые». См.: Вестник Архива Пре-
зидента. Специальное издание: Генеральный секретарь Л. И. Брежнев. 
С. 44.
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в закрытом режиме в Пекине и Москве. Л. И. Брежнев отнесся 
к этому с оптимизмом. Выступая 9 сентября на заседании По-
литбюро, он просил переговорщиков нащупать возможности, 
чтобы освободить советско-китайские отношения от «ненужной 
заостренности и предубеждений»*. Но этот диалог развивался 
уже после Л. И. Брежнева.

Несмотря на насыщенность самой разнообразной информацией, 
публикуемые записи не отражают всех аспектов жизни и деятель-
ности Л. И. Брежнева. Некоторые важные сюжеты и вопросы в них 
вообще не упоминаются. Поэтому их необходимо сопоставлять 
с другими историческими источниками.

<…>

 * Вестник Архива Президента. С. 192. См. также: Галенович Ю. М. От Бреж-
нева и Мао Цзэдуна до Горбачева и Дэн Сяопина. М., 2012.


