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Невозможно оценить деяния Сталина, не зная особых условий 
развития этой исторической личности. Судьба Сталина, без-
условно, трагична. Воспитанный смертоносной антисисте-
мой под названием «революция», он был её частью, но взбун-
товался против неё. Моментами даже казалось, что победа 
клонится в его сторону. Увы, антисистема оказалась сильнее.
Эта книга – об «иной реальности» (зачастую находящейся вне 
пределов обыденного сознания), которая сформировала ха-
рактер тирана.

Глава 1. Свергнуть Ленина и отменить позорный мир с 
Германией

Свергнуть Ленина и отменить позорный мир с Германией – именно 
такую цель преследовали организаторы правительственного перево-
рота 6 июля 1918 года. Советская пропаганда назвала эту попытку «ле-
воэсеровским мятежом» и «ножом в спину пролетарской революции».

Но газетная трескотня только отвлекала внимание публики от ис-
тинного смысла происходящих событий.  Дело в том, что свой интерес в 
смещении Ленина с поста главы государства имелся не только у эсеров 
(они тогда управляли Советской Россией в коалиции с социал-демокра-
тами), но и у существенной части большевиков.

В частности, противниками прогерманской политики Ленина и его 
Брестского мира являлись Троцкий, Бухарин и другие крупные фигуры 
советского руководства.

Известные сегодня документы свидетельствуют, что в окружении 
Ленина сформировалась оппозиция из так называемых левых комму-
нистов, несогласных с его внутренней и внешней политикой, во главе с 
Николаем Бухариным.

Как минимум, сочувственно к левым коммунистам относились главы 
силовых ведомств: руководитель Красной Армии Лев Троцкий и предсе-
датель ВЧК Феликс Дзержинский.

Сигналом к антибольшевистскому (антиленинскому) восстанию по-
служил громкий теракт – убийство германского посла в Москве графа 
Мирбаха. Двое сотрудников ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев при-
ехали в посольство, предъявили мандат за подписью железного Фелик-
са и потребовали встречи с послом. А когда Мирбах спустился к ним в 
холл, взорвали гранату и открыли стрельбу из пистолетов. Посол и двое 
сотрудников погибли на месте, убийцы бежали из здания.
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пов. Вдохновлённые успехом акции Блюмкина, бойцы отряда и поддер-
жавшие мятеж рабочие-дружинники (члены партии социал-революцио-
неров) захватили Центральный телеграф и здание ВЧК.

Характерно, что в этой критической для него ситуации Ленин счёл 
возможным опереться только на «интернациональные» войсковые фор-
мирования: дислоцированную на Ходынке дивизию латышских стрел-
ков (один полк этой дивизии нёс охрану Кремля) и на отряд «красных 
мадьяр», сформированный из австро-венгерских военнопленных. И ла-
тыши, и австро-венгры являлись, по сути, иностранными наёмниками 
советской власти. 

Численно повстанцы превосходили сторонников Ленина, но явно 
уступали им в качестве бойцов, поскольку и латыши, и «красные мадья-
ры» имели трёхлетний фронтовой опыт мировой войны.

Наёмники отбили у повстанцев телеграф и подвергли артиллерий-
скому обстрелу их штаб в Трехсвятительском переулке. В итоге мятеж 
был подавлен в течение суток, и Ленин поехал в немецкое посольство 

Граф Вильгельм фон Мирбах был 
первым иностранным послом, ак-
кредитованным при советском 
правительстве

Здание посольства Германии в Денежном пере-
улке в Москве, где 6 июля 1918 года сотрудники 
ВЧК Блюмкин и Андреев убили посла. 

Помещение, где было совершено убийство. 

Блюмкин после теракта на-
правился в отряд (полк) ВЧК, 
расквартированный в Трехсвя-
тительском переулке.  Коман-
довал отрядом эсер Протопо-



Но у пытливого читателя возникает вопрос: а что делала в это время 
регулярная Красная армия?  В московских казармах расположились ча-
сти стрелкового гарнизона и курсанты военно-учебных заведений РККА; 
в ближнем Подмосковье находилось несколько летних палаточных и 
круглогодичных военных городков, а в Серпухове (в полутора часах 
езды от столицы) базировалась ставка народного комиссара по воен-
ным и морским делам республики товарища Троцкого. Этот войсковой 
контингент в общей сложности составлял порядка ста тысяч штыков и 
мог бы прихлопнуть путчистов как муху.

Однако положение Ленина было столь шатким, что военный нарком 
Троцкий предпочёл занять выжидательную позицию. В результате упо-
мянутые выше войсковые части РККА сохраняли нейтралитет. Мятежни-
ки не стреляли в них, а они – в мятежников.

Однако, когда мятеж провалился, Троцкий бросился помогать побе-
дившей стороне: со всех трибун клеймил «эсеровскую контру», которая 
«сама себя поставила вне закона».

Эсеры действительно подставились и дали большевикам повод вы-
кинуть себя из всех органов власти.  Таким образом, после разгрома 
мятежа в Советской России с двухпартийной системой было покончено. 
Единственной правящей партией стала Российская коммунистическая 
партия большевиков (РКП(б)) во главе с Лениным.

65

В утешение Берлину большевики расстреляли зампреда ВЧК Алек-
сандровича, хотя к убийству Мирбаха он не был причастен. Но для со-
блюдения международных приличий надо было кого-нибудь шлёпнуть. 
Харизматичную Марию Спиридонову, отдавшую приказ на убийство 
Мирбаха, расстреливать пока не стали: каторжанка всё-таки, мученица 
революции. Самого убийцу немецкого посла, перспективного сотрудни-
ка ВЧК эсера Якова Блюмкина убрали на время из Москвы с глаз подаль-
ше1.

Вообще Ленина настолько испугал тот факт, что главными путчиста-
ми оказались именно чекисты, что он экстренно инициировал в Совнар-
коме решение о расформировании ненадёжного карательного органа.

Правда, убедившись, что далеко не весь аппарат ВЧК поддержал мя-
тежников, Ленин передумал разгонять его, ограничился сменой руко-
водства.

1 Через год, немецкие дипломаты, увидев в Москве Блюмкина, выразили своё возмущение Советам, 
что террорист, убийца их посла остался безнаказанным. На это Ленин велел наркомату иностран-
ных дел ответить немцам в тональности «не ваше собачье дело». Капитуляция Германии перед 
Антантой (июль 1919 года) кардинально поменяла международную ситуацию. Ленину теперь при-
ходилось искать покровительства у новых хозяев мира – англосаксов. При этом прежним своим 
покровителям он хамил с особым удовольствием. 

13 апреля 1918 года Совнарком 
издал указ о создании Латыш-
ской стрелковой советской диви-
зии. Она состояла из трёх бригад 
по три стрелковых полка и двух 
артиллерийских дивизионов в 
каждой. Кроме того, в дивизию 
входили кавалерийский полк, ин-
женерный батальон, батальон 
связи, авиационный отряд (18 
аэропланов), тяжёлая гаубич-
ная батарея (восемь английских 
гаубиц «Виккерс») и четыре зе-

извиняться за убийство графа Мирбаха.
Итак, если верить историческому официозу, советскую власть и лич-

но товарища Ленина спасли от вероломных мятежников верные рево-
люции латышские стрелки.

нитных орудия. 9-й Латышский стрелковый полк отправили на комендантскую служ-
бу непосредственно в Кремль. Всего к осени 1918-го в рядах латышских стрелков в Рос-
сии насчитывалось 24 тысячи человек.

Яков Григорьевич Блюмкин 
– еврейский вариант имени 
Симха-Янкев Гершевич Блюм-
кин (1900-1929) – российский 
революционер и террорист, 
советский чекист, разведчик 
и государственный деятель, 
авантюрист.    

Весьма двусмысленно в этих событиях вы-
глядела роль самого «железного» Феликса. 
Даже если принять на веру, что его подпись на 
мандате, предъявленном террористами в не-
мецком посольстве, была поддельной, испол-
нили теракт и подняли мятеж его непосред-
ственные подчинённые.

По официальной версии, Феликс Эдмун-
дович в одиночку явился в штаб мятежников, 
где потребовал выдать ему Блюмкина. Блюм-
кина не выдали, зато арестовали самого. Так 
он и сидел в плену, пока его не освободили ла-
тышские стрелки.

Даже если Дзержинский и стал жертвой 
заговора своих подчинённых, его неполное 
служебное соответствие было очевидным.

Ему ничего другого не оставалось, как по-
дать Ленину рапорт об отставке.  Рапорт был 
удовлетворён, и вместо Дзержинского ВЧК 
временно возглавил Яков Петерс.



Итак, Ленин удержался у власти и продолжил выплачивать Герма-
нии грабительские репарации золотом, хлебом, железнодорожными 
вагонами, паровозами и ещё многими ценностями, жизненно необходи-
мыми и нашей стране.

Под его руководством Советы угодливо исполняли любые прихоти 
Берлина: будь то беспрецедентные территориальные уступки или унич-
тожение российского военно-морского флота.

Однако, при этом Ленин счёл за благо свернуть начавшиеся вну-
трипартийные разборки и поиски виновных в мятеже. Он трезво оце-
нил ситуацию: мятеж был направлен против него лично, его внешней и 
внутренней политики. Поэтому открытая грызня с соратниками по ре-
волюции лишь ослабила бы и без того шаткие позиции большевиков. 
Приходилось симулировать единство рядов и человеколюбие к осту-
пившимся собратьям по борьбе за свободу человечества – эсерам.

Предательский по отношению к Ленину нейтралитет московского 
гарнизона и факты перехода отдельных частей на сторону мятежников1 
оставили без внимания.

Мутную роль главы ВЧК Дзержинского также не стали расследовать. 
Вопрос о «левых коммунистах» во главе с Бухариным, сговорившихся с 
эсерами об устранении Ленина, до времени предали забвению2. Глав-
ную мятежницу Марию Спиридонову осудили на год тюрьмы и тут же 
амнистировали. 

Невозможно заподозрить товарища Ленина в человеколюбии, но 
его власть в этот момент висела на волоске, и он старательно избегал 
резких движений в отношении соратников.

В 1918 году по всей стране – в Ярославле, в Поволжье, на Урале и в 
Сибири – полыхали антибольшевистские восстания.

При этом большевистская власть умудрилась нажить противников 
не только среди соотечественников. В частности, в Советской России 

1 В советских источниках мелькают отрывочные факты о том, что части РККА в Москве примкнули к 
мятежникам. Но точных сведений на сей счёт в официальной «Истории гражданской войны в СССР» 
нет. 
2 Из стенограммы судебного процесса 1938 года по делу «Антисоветского правотроцкистского бло-
ка» явствует, что обвиняемый Бухарин после попыток уклониться от прямого ответа на вопросы 
гособвинителя о том, собиралась ли возглавляемая им «левая оппозиция» физически устранить 
Ленина в случае успеха правительственного переворота в июле 1918 года, таковое намерение «ле-
вых» подтвердил: отца Брестского мира и политики военного коммунизма им пришлось бы ликви-
дировать и сформировать новое правительство из «левых коммунистов» и левых эсеров. См. «Хро-
нос. Всемирная история в Интернете. 1997», стр. 688. 
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При этом большевистская власть умудрилась нажить противников 
не только среди соотечественников. В частности, в Советской России 
находился в то время так называемый чехословацкий корпус1.

Войска корпуса соблюдали нейтралитет между белыми и красными 
до того момента, пока председатель реввоенсовета республики Троц-
кий не отдал приказ их разоружить. Приказ был одновременно и глупо-
стью, и провокацией. Во-первых, чехословаки держались за своё ору-
жие только как за средство самозащиты, и приказ Троцкого восприняли 
как покушение на свою свободу и безопасность; во-вторых, у совдепии 
не имелось достаточно войск в местах дислокации корпуса, чтобы этот 
приказ выполнить.

В результате, не Советы разоружили чехов, а чехи разоружили и ра-
зогнали слабые советские отряды от Казани до Сибири – повсюду, где 
находились эшелоны их корпуса.

Так Троцкий вместо того, чтобы дать чехословацкому корпусу зелё-
ный свет из России, сделал его вынужденным союзником белой армии.

Ещё одно слабое место большевиков в 18-м году – это отсутствие 
широкой социальной базы.  Называя себя партией пролетариата, они 
блефовали.

На самом деле российский пролетариат им таких полномочий не да-
вал. Напротив, в той же Москве антиленинский переворот поддержали 
многочисленные рабочие дружины.

А в Поволжье и на Урале на вооружённую борьбу со скомпромети-
ровавшими себя большевистскими Советами восстали целые коллекти-
вы промышленных предприятий2. 

Словом, 1918 год для Советской России выдался невероятно тяжё-
лым и на фронтах, и в тылу. Военные поражения, голод, разруха.

1Корпус, сформированный во время Первой мировой из добровольно сдавшихся в плен чехов и 
словаков, служивших в австро-венгерской армии. Этот корпус под русским командованием сра-
жался против Германии и её союзников. С выходом России из войны в 1918 году чехословаки засо-
бирались домой. В нашей гражданской войне они участвовать категорически не хотели ни на чьей 
стороне. 
2 Общеизвестно, например, что самыми боеспособными соединениями колчаковской армии были 
дивизии генерала Каппеля, которые состояли из добровольцев, рабочих ижевских и воткинских 
заводов, сражавшихся под лозунгом «За Советы без коммунистов». 



Глава 2. Вторая попытка соратников избавиться от Ле-
нина. Кто стоял за покушением

В истории политических убийств трудно найти более неподходяще-
го киллера, чем якобы стрелявшая в Ленина 30 августа 1918 года Фанни 
Каплан. Разве что забубённый неудачник Ли Харви Освальд, назначен-
ный ФБР убийцей президента США Джона Кеннеди, и так же, как Фанни 
Каплан, срочно застреленный после ареста, чтобы не выболтал лишне-
го.  

некий харьковский хирург якобы накануне покушения на Ленина изле-
чил её от слепоты. А ещё раньше она якобы показывала высокие резуль-
таты в стрельбе на тренировках боевиков-анархистов. Или ещё. Фанни 
якобы прошла спецкурс огневой подготовки у инструкторов ВЧК… 

Ни одна из упомянутых версий не подкреплена документально. Да и 
просто не согласуется со здравым смыслом. Зачем, спрашивается, надо 
было лечить эту разрушенную болезнями женщину и потом обучать её 
специфичному ремеслу террориста? Очевидно, что разумнее было бы 
отправить к Ленину квалифицированных исполнителей.

Судя по всему, организаторы покушения именно так и поступили. А 
бедную Фанни Каплан они сделали чучелом убийцы. При том, задача на 
неё возлагалась двойственная: во-первых, отвлечь внимание от настоя-
щих убийц, во-вторых, свалить покушение на эсеров и спровоцировать 
дальнейшую раскрутку красного террора.

В самом деле, кому бы пришло в голову дать инвалидке по зрению 
(Фанни видела только человеческие силуэты, почти не различала лица, 
с трудом ориентировалась в пространстве) браунинг и поручить ликви-
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дацию главы государства? Официальная версия утверждает – эсерам. 
Формально Фанни Каплан вроде бы принадлежала к этой политической 
партии. Но практика террора свидетельствует, что эсеры в этих делах 
действовали, как правило, более профессионально.

Эсеровский террор в России лишил жизни немало царских мини-
стров и генерал-губернаторов. Да и убийство немецкого посла Мирбаха 
в июле 1918 года подтверждает высокую квалификацию боевиков.

А при покушении на Ленина эсеры (если они действительно стояли 
за этим терактом) вдруг повели себя как наивные романтики-дилетанты. 

 

Покушение на Ленина. 
Кадр из фильма М. Ромма «Ленин в 1918 году». 

Как смогла полусле-
пая, полуглухая истеричка, 
не умеющая обращаться с 
огнестрельным оружием, 
метко всадить две пули в 
товарища Ленина? Этот во-
прос до сих пор интригует 
историков. 

В последние годы СМИ 
наплодили множество ле-
генд о преображении Ф. Ка-
план из полоумной калеки 
чуть ли не в суперагента: 

Фото N 1. Ленин идёт к авто-
мобилю, с ним заговаривает 
Попова, Каплан готовится к 
теракту, шофёр в ожидании.

Фото N 2. Каплан стреляет.

Фото N 3. Ленин падает, ка-
стелянша пытается бежать, 
Каплан направляется к во-
ротам. Инсценировку нельзя 
считать следственным экс-
периментом: в нём должны 
были участвовать реальная 
подозреваемая (её убьют и со-
жгут в Кремле на следующий 
день), реальная свидетельни-
ца (кастелянша Попова после 
случайного ранения могла пе-
редвигаться) и сам Ленин как 
потерпевший. 
Фото https://rg.ru 

В документах следствия имеется четыре фотоснимка. На одном из них есть надпись 
«инсценировка». «Ленин» (второй справа) «Каплан» (на фото слева), случайно раненная 
«кастелянша Попова» (крайний человек слева), водитель Степан Гиль играет самого 
себя. 



Нет, куцая, не подкреплённая убедительными уликами и свиде-
тельскими показаниями (несмотря на толпу свидетелей) официальная 
версия события откровенно неправдоподобна. И Фанни выглядит в 
ней фигурой прикрытия. Вся её биография, обстоятельства следствия, 
неожиданная смерть самой Фанни и второго лица государства Якова 
Свердлова гораздо больше говорят о скрытых пружинах   покушения на 
Ленина.

По жизни Ф. Каплан была преданной любовницей, но никудышной 
террористкой. 

В своё время 16-летняя еврейская девочка бросилась в революцию 
за боевиком-анархистом Яковом Шмидманом, в которого отчаянно влю-
билась. Шмидман был лихим одесским налётчиком. И, как многие дру-
гие бандиты того времени, следуя моде, записался в революционеры. 

Выбрав себе кумиром бандита и авантюриста Яшку Шмидмана, Фан-
ни заведомо отрекалась от традиционной женской доли, от создания 
семьи и радостей материнства. Ради возлюбленного она обречённо 
приняла на себя роль убийцы и жертвы в одном лице. Психоаналитик 
счёл бы Фанни последовательной мазохисткой. Она ни разу не свернула 
с этой стези: через акатуйскую каторгу пришла прямо к бочке с горящим 
бензином в кремлёвском гараже, где жарилась после смерти.

…Любовь Фанни была безответной и жертвенной. Шмидман просто 
использовал девушку в качестве помощницы при организации покуше-
ния на киевского генерал-губернатора Сухомлинова в 1906 году.

По неопытности Фанни в гостиничном номере нечаянно привела 
в действие бомбу, предназначенную для генерал-губернатора. Яков 
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Шмидман с места взрыва скрылся, бросив раненую Фанни, которую аре-
стовала полиция.

На следствии Каплан молчала о сообщнике. Впрочем, жандармам 
через их агентов и без неё были известны все фигуранты дела. Воен-
но-полевой суд за подготовку теракта приговорил её к смерти, но по 
молодости лет обвиняемой казнь заменили пожизненной каторгой, а 
позднее срок скостили до двадцати лет.

В Акатуйской тюрьме неудачливая террористка оказалась в одной 
камере с темпераментной революционеркой Марией Спиридоновой и 
под её влиянием согласилась перейти из анархистов в эсеры.

В Акатуе Фанни почти полностью ослепла. По мнению врачей, поте-
ря зрения стала следствием психического расстройства – истерии. Тю-
ремное начальство смягчило ей режим заключения…

Итак, по официальной версии, Ф. Каплан якобы трижды выстрелила 
в Ленина, когда он после выступления перед рабочими завода Михель-
сона подошёл к своей машине (внятных свидетельских показаний о том, 
как она стреляла в вождя, в деле нет). Задержали её на расстоянии одно-
го квартала от места происшествия. 

Фанни Ефимовна Каплан в молодости. Со временем 
она станет известна как исполнительница поку-
шения на жизнь В. И. Ленина.
Н. Бухарин в газете «Правда» от 1 сентября 1918 г.: 
«Узколобая фанатичная мещаночка, которая мо-
жет быть, искренне считает, что Ленин – погубил 
Россию; которая, быть может, действительно не 
понимает, что ею водила рука тех, кто разъезжа-
ет по 5-й аллее Нью-Йорка после деловых разгово-
ров на улице банкиров – Волл-Стрит. Становится 
стыдно за этих мелких людей, мелких и ничтожных, 
как подорожная пыль». Характеристика, данная Бу-
хариным Фанни Каплан, совершенно необъективна. 
Кем-кем, а уж мещанкой она точно не была. Револю-
ционная романтика полностью завладела её болез-
ненной душой и повлекла к неминуемой гибели.

Мария Александровна Спиридонова (1886-1941) – одна 
из лидеров партии левых социалистов-революцио-
неров. Участвовала в организации убийства немец-
кого посла Мирбаха и антиленинского мятежа левых 
эсеров в июне 1918 года. После мятежа Спиридонову 
осудили на один год, но тут же амнистировали. В 1937 
году её, как и представителей других «неправильных» 
партий, отправили на нары. В начале Великой Отече-
ственной войны Спиридонову, сидевшую в орловском 
централе, расстреляли.

Пистолет «Браунинг» М1900 калибра 7,65 
мм – самозарядный, дальность эффективной 
стрельбы 30 метров. Данный пистолет под 
№ 150489 официально приобщён в качестве 
вещественного доказательства по делу о по-
кушении на Ленина.



Браунинг № 150489, из которого якобы стреляла в вождя Каплан, 
принёс в ВЧК на другой день после покушения некий рабочий, подо-
бравший его накануне возле упавшего Ленина. Ни одной прямой улики! 
Сплошные случайности, пригодные для любых толкований, в том числе, 
для взаимоисключающих.

На Лубянке задержанную допрашивает исполняющий обязанности 
главы ВЧК Яков Петерс и его следователи.  
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Заполучив Фанни в своё распоряжение, Свердлов не стал продол-
жать допросы, а приказал коменданту Кремля Малькову подозревае-
мую расстрелять. Тут же, на месте расстрела, в кремлёвском гараже труп 
женщины засунули в бочку с бензином и подожгли.

Как видим, Свердлов, оставшийся на хозяйстве за выбывшего по ра-
нению вождя, лихорадочно прятал концы. В результате его хлопот через 
три дня после покушения была убита главная подозреваемая, её труп 
хорошенько обуглили, вероятно для того, чтобы сделать невозможным 
проведение криминалистических экспертиз. 

Мало того, что следствие по преступлению №1 было беспричинно 
прервано, так ещё из протокола допроса Фанни Каплан на Лубянке бес-
следно исчезли двадцать страниц. Видимо, злополучная Фанни успела 
сказать Петерсу нечто такое, что могло навести на след заказчиков по-
кушения.

Вскоре после ранения вождя Свердлов удалил его из Москвы на све-
жий воздух – в Горки. И тут нетерпение сыграло со Свердловым сквер-
ную шутку. Он так сильно желал власти, что не удержался и при живом 
вожде занял его рабочий кабинет в Кремле. О чём Ленина известил его 
верный помощник Бонч-Бруевич.

А Ленин явно не собирался ни умирать, ни отдавать власть. Навер-
ное, ярость на вероломного Свердлова только добавила Ильичу сил. 

Яков Петерс (1886-1938). После июль-
ского левоэсеровского 1918 года мя-
тежа сменил Дзержинского на посту 
председателя ВЧК. Во время большого 
террора репрессирован и расстрелян 
на полигоне Коммунарка.

Ничто не препятствует чекистам 
разрабатывать террористку, едва не 
убившую главу государства. Известно, 
что истерички внушаемы, легко под-
даются гипнозу, поэтому для следова-
телей не являются трудными клиента-
ми. И, наверное, чекисты методично 
вытрясли бы из дамы с разболтанной 
психикой информацию о том, кто сто-
ял за преступлением. Это был только 
вопрос времени.

Но на третий день к Петерсу явил-
ся посланец Свердлова с приказом 
перевести Ф. Каплан из ВЧК в Кремль. 
После ранения Ленина функции главы 
государства перешли к Свердлову. И 
Петерс вынужден был ему подчинить-
ся. 

Фанни Каплан на Лубянке. 
Снимки сделаны в ночь на 31 
августа 1918-го. На этом по-
следнем фото Фанни только 
28 лет. Болезни и каторга 
сильно состарили её.

Яков Михайлович Свердлов (1885-1919). Пред-
седатель ВЦИК (формальный глава РСФСР) в 
ноябре 1917 — марте 1919 гг. Свердлов от-
крыто выступал за революционный террор, 
инициировал красный террор, удар по дерев-
не и расказачивание (по сути, геноцид воен-
ного сословия России – казаков). Был одним из 
организаторов разгона Учредительного со-
брания. Один из руководителей большевист-
ского правительства наряду с В. И. Лениным, 
давших санкцию на расстрел последнего рос-
сийского императора Николая II и его семьи. 



Попытка Свердлова захватить пост главы государства была для Ле-
нина очевидной. Свердлов осознавал, что раскрылся перед Лениным, и 
на крайний случай заготовил для себя и своего ближайшего окружения 
загранпаспорта и ценности (в царских червонцах, банковских золотых 
слитках и драгоценных камнях) для безбедного существования вдали от 
родины1. Правда, не исключено, что ценности он заготовил раньше, опа-
саясь свержения большевистского правительства.

Впрочем, воспользоваться этой заначкой Якову Михайловичу не 
пришлось. Оправившись от ранения, Ленин вернулся из Горок в Москву, 
выселил Свердлова из своего кабинета, отодвинул от верховной власти 
и отправил в длительную рабочую поездку по губерниям.

Председатель ВЦИКа мотался по стране, готовил регионы к пред-
стоящему съезду партии. И в конце поездки (март 1919 года) на пути из 
Харькова в Москву с ним приключилась дикая даже по тем временам 
история.

Его личный спецпоезд оказался блокированным в Орле: тамошние 
железнодорожники взбунтовались от голода и безденежья и перекрыли 
сообщение со столицей.

Уверенный, что ему удастся разрулить ситуацию, Свердлов отпра-
вился на митинг бастующих рабочих. Увы, его умение управлять толпой 
не сработало. Бастующие жестоко, до полусмерти, избили его. И пока 
личная охрана Свердлова долго унимала разъярённый пролетариат, он 
лежал без чувств на ледяной земле. К травмам от побоев прибавилось 
переохлаждение организма. На девятый день после избиения Свердлов 
умер.

Официальной причиной наступившей смерти председателя ВЦИКа 
газеты назвали испанку. Но от этой тяжелой разновидности гриппа уми-
рали в основном люди, ослабленные голодом, не получавшие медицин-
ской помощи. Однако это всё не о Свердлове.   Питание и медобслужи-
вание руководства ВЦИКа обеспечивалось на высшем уровне. К тому же 
Яков Михайлович отличался превосходным здоровьем. И сегодня так и 
неизвестно, от чего он все-таки умер.

1 Личный сейф Свердлова после его смерти, последовавшей 16 марта 1919 года, из-за отсутствия 
ключей не был вскрыт. Его опечатали, поместили на кремлёвский склад и забыли. Только через 16 
лет специалисты НКВД вскрыли его и, кроме загранпаспортов, обнаружили груду драгоценностей. 
В докладной записке наркома НКВД Ягоды Сталину точно указан только номинал николаевских зо-
лотых червонцев – 132 тысячи рублей, что по курсу 2018 года составляет около двух миллионов 
долларов. Оценка золотых слитков и камней в докладной не указана. 
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Ленин один раз и коротко навестил больного соратника за несколь-
ко часов до его кончины. По свидетельству Бонч-Бруевича, свидание не 
отличалось теплотой. Владимир Ильич не сказал Свердлову ни слова 
(тот был в сознании) и, похоже, пришёл только за тем, чтобы посмотреть, 
как испускает дух его смертельный враг.

Самое удивительное, что нападение и попытка убийства орловски-
ми железнодорожниками второго лица государства не повлекли ника-
ких репрессий. В стране свирепствовал красный террор, официально 
объявленный Свердловым сразу после покушения на Ленина, но факти-
чески начатый раньше.

Уместно вспомнить, что в ответ на убийства в 1918 году гораздо 
меньших фигур в большевистской иерархии, таких, как Урицкий и Во-
лодарский, большевики заваливали рвы трупами расстрелянных залож-
ников.

А в случае со Свердловым советские газеты вообще замолчали скан-
дальную попытку убийства председателя Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета. Получается, Ленин, руководивший 
большевистским пиаром, не счёл нападение на Свердлова достойным 
возмездия и как бы признал тем самым, что орловские железнодорож-
ники били именно того, кого надо. Правда, максимальные посмертные 
почести Свердлову были возданы. Имя увековечено в названии города 
Свердловска и массе других топонимов. Благолепие было сохранено: в 
глазах народа Свердлов после смерти остался верным ленинцем, а не 
вероломным заговорщиком.

Любопытная подробность. Вскоре после торопливого расстрела в 
Кремле подозреваемой в покушении на Ленина Ф. Каплан бандит и по 
совместительству революционер-анархист Яков Шмидман (по первой 
фамилии Виктор Гарский, ещё до первой русской революции сменён-
ной для конспирации на Шмидман) сделал стремительную карьеру уже 
как большевик. Его срочно, без прохождения кандидатского стажа, при-
няли в РКП(б) и назначили комиссаром Центра управления военных со-
общений… 

Взлёт Шмидмана происходил в правление Свердлова (Ленин был 
удалён в Горки). Интересно и то, что бывший налётчик и анархист Шмид-
ман, в отличие от многих подобных персонажей, использованных и лик-
видированных большевиками по окончании гражданской войны, сумел 
приспособиться к новой власти, не попал под каток репрессий и мирно 
скончался в 1956 году в статусе персонального пенсионера республи-
канского (РСФСР) значения.  



Но за какую особую услугу Свердлов так возвысил возлюбленного 
Фанни Каплан?  Кто, кроме Шмидмана, мог убедить её исполнить роль 
убийцы Ленина? Пожалуй, никто. 

ХХ век показал, что преступления такого уровня, как правило, не 
раскрываются. И отнюдь не потому, что это некие «идеальные убийства», 
перед которыми бессильны следователи1. А потому что преступления, 
рождённые в недрах власти (группы влиятельных людей), совершаются 
под её прикрытием, и власть мешает объективному расследованию.

1 Независимые расследования доказали несостоятельность официальной версии убийства Кенне-
ди. В частности, Освальд по ряду причин не мог быть убийцей (во всяком случае, единственным 
убийцей) американского президента. Во-первых, если даже он и стрелял по кортежу (что не дока-
зано), то физически не мог за 5,6  секунды сделать три прицельных выстрела по движущейся цели 
из старого карабина «Манлихер-Каркано» модели 1898 года с ручной перезарядкой (именно такое 
оружие фигурирует в деле); во-вторых, две пули, попавшие в голову и в шею Кеннеди, были вы-
пущены стрелками с разных позиций.  Третья пуля, попавшая в губернатора штата Техас Конналли, 
предположительно была выпущена третьим стрелком.  Но ФБР отмахнулось от неудобных фактов и 
тупо назначило Освальда единственным подозреваемым.  А после смерти (застрелен через два дня 
после ареста) оставило в том же качестве. 
В этой истории много общего с покушением на Ленина: отсутствие прямых улик, киллер-одиночка 
с неустойчивой психикой, действующий якобы от себя лично, убитый в самом начале следствия. 
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Глава 3. Расстрелян за спасение флота 

В длинной череде нерасследованных преступлений большевизма 
против России числится и убийство русского моряка, капитана перво-
го ранга Алексея Михайловича Щастного. Каперанг Щастный терпеть не 
мог большевиков и не верил в долговечность их власти. Однако принял 
предложение Троцкого возглавить балтийский флот, надеясь спасти его 
для будущей России. Самое интересное, что ему это удалось, хотя и сто-
ило жизни.

си) стал действовать с похвальной решимостью.
Размах организованной Щастным операции по спасению флота от 

захвата был воистину эпический. В феврале-марте 1918 года он с по-
мощью ледоколов перегнал все стоявшие в Ревеле корабли в Гельсинг-
форс.

В результате там собралось 236 боевых и вспомогательных судов. В 
том числе 6 линкоров, 5 крейсеров, 54 эсминца, 12 подводных лодок, а 
также тральщики, минные заградители, транспорты и пр.

Начальник морских сил Балтики в 
1918 году капитан 1-го ранга Алексей 
Михайлович Щастный. 

Ситуация в начале 1918 года вы-
глядела так. Основные силы бывше-
го императорского флота на Балтике 
базировались в Ревеле (Таллине) и в 
Гельсингфорсе (Хельсинки).  В связи 
с выходом советской России из миро-
вой войны и полной дезорганизации 
русской армии и флота, возникла ре-
альная опасность захвата немцами и 
финнами русских военно-морских баз 
в Финском заливе. Сухопутные силы и 
флот Германии быстро приближались 
к Ревелю. И начальник морских сил 
(по тогдашней аббревиатуре намор-

19 февраля 1918 года началась операция по 
спасению кораблей Балтийского флота от 
захвата германскими и финскими войсками 
и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в 
Кронштадт. Она вошла в историю России 
как Ледовый поход Балтийского флота.



Толщина ледового панциря на Финском заливе составляла 85 сан-
тиметров. По мнению немцев, русский флот застрял в Финляндии как в 
западне и являлся для них лёгкой добычей. Нейтрализовать малочис-
ленные команды1 было делом техники.

Однако наморси Щастный опередил командующего кайзеровским 
флотом принца Генриха Прусского. И когда немецкая эскадра подошла 
к Гельсингфорсу, взгляду немцев открылись не русские корабли в бухте, 
а только их дымы на горизонте: последняя из трёх колонн балтийской 
эскадры благополучно ускользнула в Кронштадт.

Ещё будучи мичманом на русско-японской войне, Щастный удивлял 
бывалых вояк «поразительной собранностью и точностью решений в 
моменты высшей опасности…» Так написано в представлении Щастно-
го к его первой награде – ордену Святой Анны с мечами. 

По идее, Щастному за блистательную операцию по спасению флота 
полагались почести триумфальные.

Но на деле подвиг наморси вызвал приступ ярости у главных боль-
шевиков. Ленину он помешал сдать балтийскую эскадру немцам, чем ос-
ложнил переговоры с Германией о сепаратном мире.

А Троцкому маневр Щастного сорвал договорённость с англичана-
ми2 об уничтожении (путем минирования и взрыва) всех новейших, по-
строенных в 1913-1915 годах, кораблей Балтфлота.

1 Вся балтийская эскадра была катастрофически ослаблена некомплектом экипажей. С некоторых 
кораблей дезертировало более половины матросов. Оставила флот и значительная часть офице-
ров. Террор и травлю комсостава (как и дезертирство личного состава) инициировали большеви-
ки. Но в корабельной инженерии, в артиллерии и в лоциях разбирались только офицеры. Без них 
самое лучшее судно в любой момент могло стать мёртвым железом и загаженной казармой ре-
волюционных братишек. Только подрывной предательской деятельностью большевиков на флоте 
и в армии объясняется внезапная беспомощность более мощного и многочисленного Балтфлота 
перед сравнительно слабым флотом Генриха Прусского. До революционных катаклизмов Балтий-
ский флот с минимальными для себя издержками топил лучшие германские эсминцы при малей-
ших попытках прорыва к своим базам. А лучшие русские эсминцы (типа «Новик») торпедировали 
транспорты с важнейшими для Германии грузами. 
2 Протоколом судебного заседания зафиксированы неоднократные вопросы Троцкого наморси 
Щастному о том, каким образом к нему попал оригинал его телеграммы о необходимости взорвать 
корабли. Троцкий настойчиво допытывается об этом у Щастного, из чего видна его крайняя обе-
спокоенность утечкой компрометирующей большевиков информации об их тайных переговорах 
с Англией и Германией.  (Копию Троцкий с присущей ему наглостью мог бы назвать фальшивкой. А 
оригинал – это прямая улика). Часть протокола суда над Щастным до сих пор не рассекречена. 
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Официально английский морской агент Кроми, общаясь со штаби-
стами Троцкого, мотивировал это решение тем, чтобы русский флот не 
стал трофеем кайзера Вильгельма. Выглядело это крайне неубедитель-
но1. Гораздо убедительнее выглядит утверждение историков, считаю-
щих, что Британия таким образом намеревалась сделать Россию без-
защитной, чтобы в дальнейшем без помех распилить её на несколько 
государств – марионеток Запада2.

Троцкий имел серьёзные основания опасаться взрыва матросского 
гнева. 

Он понимал, что не найдет в экипажах добровольцев, готовых осу-
ществить английский проект по затоплению кораблей. Тогда исполни-
телей он решил подкупить, а матросов обмануть. По его представле-
нию Совнарком выделил крупную сумму для выплаты вознаграждения 
взрывникам. А экипажи стали разнообразными способами подталки-
вать к уходу с кораблей. В числе прочего резко ухудшилось питание мо-
ряков.

Изменнические действия наркомвоенмора Троцкого против лично-
го состава флота были вполне очевидны начальнику морских сил Бал-
тики Щастному. И в конце мая 1918 года он подаёт Троцкому рапорт об 
отставке. Троцкий отвечает ему отказом и вызывает к себе на ковёр в 
Москву.

В Москве Троцкий, задав Щастному несколько вопросов, вызвал 
охрану и велел посадить его в камеру в том же здании, где находилась 
приёмная наркомвоенмора. Оттуда каперанга этапировали в Таганскую 
тюрьму.

Судя по действиям Троцкого, он видел в Щастном опасного свиде-
теля своих (и Ленина) изменнических действий, свидетеля, которого 
нельзя оставлять в живых. На свободу каперанг уже не вышел. Дело 
Щастного рассмотрел специальный трибунал ВЦИК Советской России 
под председательством некоего рабочего-металлиста Медведева, кото-

1В действительности «владычица морей» Британия при значительном превосходстве своих во-
енно-морских сил над германскими «кригсмарине» имела все возможности не допустить их в Фин-
ский залив. 
2 Данная версия подтверждена попыткой британского правительства узаконить в международном 
праве раздел бывшей Российской империи на несколько государств во главе с Колчаком, Лениным 
и правительствами национальных окраин.  С этой целью премьер-министр Англии Ллойд Джордж 
инициировал международную конференцию на Принцевых островах. Но его хитроумный план раз-
бился о принципиальную позицию А.В. Колчака, который решительно отказался обсуждать любые 
проекты раздела России. За это западные «союзники» вынесли честному адмиралу смертный при-
говор и сдали его на расправу большевикам. В них Запад видел более покладистых партнёров, не-
жели упёртые в идею единой и неделимой России Колчак и Деникин. 



рый вряд ли понимал смысл происходящего. Единственным свидетелем 
выступил сам инициатор суда Троцкий. Суть его показаний сводилась 
к тому, что наморси Щастный переводом эскадры в Кронштадт специ-
ально зарабатывал себе авторитет на флоте, чтобы в дальнейшем его 
использовать против советской власти. Ни один из свидетелей защиты 
в процессе не участвовал.

В итоге специальный трибунал вынес герою, спасшему балтийский 
флот, первый в истории большевистской России официальный смерт-
ный приговор.

Совещание судей длилось более пяти часов. Видимо, обвинение 
им представлялось бездоказательным. Но свидетель Троцкий сам при-
шёл в совещательную комнату и додавил юное советское правосудие до 
нужного ему вердикта.

22 июня 1918 года Алексея Михайловича Щастного расстреляла ко-
манда китайских наёмников. Где именно захоронено тело – неизвестно. 
В последнем письме жене   Алексей Михайлович просил её сказать де-
тям, когда вырастут, что он встретил смерть достойно, как подобает хри-
стианину.

Приговор каперангу послужил образцом беззакония для всей даль-
нейшей большевистской практики политических расправ. В своё время 
бывший председатель трибунала Медведев, гособвинитель Крыленко и 
другие участники этого судилища тоже окажутся жертвами безжалост-
ной машины, которую сами привели в движение.

А капитан первого ранга Щастный и после своей гибели продолжал 
защищать Родину.
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Бюст Алексея Щастного. 
Кронштадт

Начиная с 1941 года, спасённый им флот 
– от линкоров до тральщиков – неоценимо по-
мог Ленинграду отбиться от немецко-финской 
осады. Почти все боевые корабли служили пла-
вучими батареями.  Башни главного калибра 
(305 мм) линкора «Гангут», переименованного в 
«Октябрьскую революцию», подавляли в артил-
лерийских дуэлях дальнобойные орудия врага, 
громили скопления танков и мотопехоты, в кло-
чья рвали шрапнелью его аэростаты-корректи-
ровщики. Крейсера и эсминцы, встав на якоря 
в Неве, Ладоге и Финском заливе, били по вра-
жеским укреплениям и живой силе, уничтожали 
переправы и десантные баржи.

Эскадренный миноносец Крас-
нознамённого Балтийского 
флота «Стойкий» ведёт об-
стрел гитлеровских позиций. 
Ленинград. 1943 г. Централь-
ный государственный архив 
кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга. 
Автор фотографии А. Брод-
ский. 

Линкор-дредноут «Гангут» постройки 1914 года. В 1925 году переименован в «Октябрь-
скую революцию». 30 августа 1941 года, как и все корабли Кронштадта, был включён в 
систему артиллерийской обороны Ленинграда. Нёс на борту могучую артиллерию: в его 
четырёх башнях размещались 12 орудий калибра 305 мм. Залп главного калибра «Гангута» 
весил более пяти с половиной тонн (вес одного снаряда составлял от 390 до 471 килограм-
ма в зависимости от типа боеприпаса). Кроме того, линкор был вооружён шестнадцатью 
120 мм орудиями и десятками других стволов вспомогательных калибров.
Как плавучая батарея, линкор создавал серьёзные проблемы противнику, иногда до две-
надцати раз в сутки, поэтому регулярно подвергался налётам немецких бомбардиров-
щиков, но отбивался, (уничтожив зенитным огнём пикировщиков Ю-88), и, несмотря на 
повреждения, оставался в строю. За оборону Ленинграда линкор был награждён орденом 
Боевого Красного Знамени. Свою службу на флоте линкор завершил в 1956 году. 



Глава 4. Утилизация героев, или мёртвые не кусаются 

Прагматизм большевиков впечатляет.  Эти эффективные менедже-
ры использовали любой человеческий материал, включая бандитов. А 
когда красные комдивы и комбриги с уголовным прошлым отработали 
свою программу по истреблению несогласных с режимом, их системно 
зачистили. Немалое число «красных героев» до революции судилось 
за разбой и грабежи. По современным понятиям, такие персонажи как 
Григорий Котовский или Нестор Каландаришвили являлись уголовными 
авторитетами и организаторами преступных сообществ. 

В Грузии мне рассказывали, как люди Каландаришвили поливали на 
подъёмах железнодорожные рельсы подсолнечным маслом. В резуль-
тате паровоз буксовал, поезд останавливался, и разбойнички потроши-
ли почту и пассажиров. 

Оказавшись в ссылке в Иркутске, Каландаришвили, судя по архи-
вам полицейского управления, возглавил кавказскую этническую груп-
пировку и готовил масштабную аферу с чеканкой фальшивых монет из 
награбленного серебра. Примыкал к анархистам, затем к анархистам-
коммунистам. Разумеется, политический   окрас подобных фигур – вещь 
условная.
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Григорий Котовский – удалой налётчик, друг Мишки Япончика1, 
бомбил помещичьи усадьбы в Бессарабии и даже грабил банки. Сидел 
в тюрьме под смертным приговором за убийство, но был освобождён 
Февральской революцией. Служил большевикам в качестве комбрига 
и комдива РККА.  Особо отличился    при    подавлении антисоветско-
го   восстания крестьян на Тамбовщине. Застрелен в 1925 году на своей 
даче старым знакомцем по уголовному   прошлому.   Убийца Котовского 
был осуждён на 10 лет, но вскоре выпущен на волю «за примерное пове-
дение». Однако тут же был убит якобы возмущёнными сподвижниками 
«легендарного комдива». Как и в случае с Каландаришвили, живых сви-
детелей не осталось.

1 Мишка Япончик (Мойше-Янкель Меер-Вольфович Винницкий,1891–1919) – знаменитый одесский 
налётчик. В начале 1919 года активно сотрудничал с большевистским подпольем и получил раз-
решение сформировать отряд, который позднее был преобразован в 54-й советский революци-
онный полк имени Ленина. Состав полка: одесские уголовники, боевики-анархисты и мобилизо-
ванные студенты Новороссийского университета. Всего 2202 человека. На фронт попали лишь 704. 
Остальные дезертировали. Эти красноармейцы не имели единой формы, ходили в шляпах канотье 
и цилиндрах, при этом носили тельняшки. Полк был подчинён бригаде Котовского в составе 45-й 
стрелковой дивизии И. Э. Якира. 

Нестор Александрович 
Каландаришвили (1876–1922) 
– революционный деятель, 
анархист, один из руководи-
телей партизанского движе-
ния в Восточной Сибири во 
время гражданской войны. 

Вступление бандитов в радикальные 
партии объяснялось тогдашней модой 
на революцию. Общественный статус 
борца   за   свободу   несравнимо пре-
стижнее статуса уголовника.  Да и слово 
«экспроприация» звучит благороднее, 
чем грабёж. В    гражданскую    войну 
Каландаришвили принял предложение 
большевиков включиться со своим от-
рядом (бандой) в разрушение колчаков-
ских тылов. Этот контракт он отработал 
нападениями на мелкие гарнизоны бе-
лых, захватом кооперативов и почт, орга-
низацией крушений на железной доро-
ге. Убит в 1922 году неустановленными 
лицами при невыясненных обстоятель-
ствах. 

Григорий Иванович Котовский 
(1881–1925) – революционер, со-
ветский военный и политический 
деятель, участник Гражданской 
войны. Член Реввоенсовета СССР. 

По всем признакам, зачистка «крас-
ных героев» с тёмным уголовным про-
шлым была государственной програм-
мой. В мирное время эти неординарные 
личности стали ненужными и даже опас-
ными в силу их врождённой наклон-
ности к нарушению закона и особых 
криминальных талантов. Им устраивали 
пышные похороны и ставили памятни-
ки, чтобы они и после смерти агитиро-
вали за советскую власть.

Памятник борцам революции в Иркутске 
(фигура Нестора Каландаришвили в центре). 



«Утилизировали», впрочем, не только бывших бандитов.    Подавляю-
щая часть комсостава РККА с натяжкой годилась на свои роли в условиях 
гражданской войны, но категорически не соответствовала стандартам 
дисциплинированной регулярной армии. Да и опыт войны с собствен-
ным народом, по определению, был опытом отрицательным, по сути, 
аморальным. После гражданской войны большевики оказались в поло-
жении цыгана из анекдота, который, глядя на ораву своих грязных, со-
пливых отпрысков, размышляет: этих отмыть или новых наделать? Боль-
шевики решили наделать новых.

Кстати, в Сибири чекисты превентивно отстреливали красных пар-
тизанских вожаков помельче, которые ранее бойко грабили в колча-
ковском тылу золотые прииски, казначейства и склады. Припрятанное 
оружие вчерашние партизаны вполне могли повернуть против Советов, 
когда те стали дочиста обирать крестьян продразвёрсткой. И большеви-
ки решили, что хороший партизан – мёртвый партизан. 

Выпущенного большевиками из бутылки злого духа «народной борь-
бы с белогвардейщиной» им пришлось загонять обратно. Проблема со-
стояла не в грабежах и насилии над мирным населением (это было в 
порядке вещей). Стихия партизанщины оборачивалась подчас против 
самой большевистской власти.

Так, в июле 1920 года вожак партизан Приамурья Яков Тряпицын 
спалил дотла уютный портовый город, центр международной торговли 
Николаевск-на-Амуре. Свою дикую выходку самозванный стратег моти-
вировал нежеланием сдавать город японским интервентам. 
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Сибири, поскольку имели на них собственные виды.
Правительству ДВР (Дальневосточной республики) пришлось откре-

щиваться от своих героических партизан, уничтоживших Николаевск. 
Самого Тряпицына вместе с его штабом расстреляли в таёжном поселке 
Керби по приговору некоего импровизированного суда. Николаевск-на-Амуре – порт 

в устье реки Амур, заложен-
ный в 1850 году как русское 
военное поселение. В конце 
19-го века благодаря ожив-
лённой морской торговле 
с Китаем, Японией и Коре-
ей получил статус города. 
Здесь располагались прави-
тельства русских и зару-
бежных коммерческих фирм. 
Население насчитывало 
около 15 тысяч российских 
подданных и до двух ты-
сяч иностранных граждан. 

Яков Тряпицын (1897-1920) –  пра-
порщик  Русской  император-
ской армии, в период распада 
Российской империи – команду-
ющий Николаевским фронтом 
и Николаевским военным окру-
гом Красной Армии РСФСР. 

Акция Тряпицына оставила без кро-
ва и имущества несколько тысяч жителей 
Николаевска. Но не эти издержки граж-
данской войны волновали большевиков. 
Настоящей головной болью для них стал 
новый конфликт с Японией: при разгроме 
города партизаны убили не менее двух-
сот подданных микадо, что грозило ответ-
ным ударом японского экспедиционного 
корпуса по хилым гарнизонам красных. 
Воевать с Японией Советская Россия, раз-
умеется, не имела сил.

В отношениях с этой страной больше-
вики с грехом пополам довольствовались 
нейтралитетом последней. Притом, свою 
нейтральность в нашей гражданской во-
йне Япония обозначила лишь под давле-
нием старших партнёров по Антанте. Ни 
США, ни Англия не собирались уступать 
японцам гигантские природные ресурсы 

Симон Аршакович Тер-Петросян – российский профес-
сиональный революционер, организатор подпольных 
типографий, транспорта оружия и литературы, 
денежных экспроприаций. Тюремный фотоснимок.

Непревзойдённым абсолютом среди бое-
виков русской революции был и остаётся по-
томок захудавшего рода армянских князей Си-
мон Тер-Петросян. Ещё до событий 1905 года 
юный Камо (детская кличка, ставшая партий-
ным псевдонимом) стал известен на Кавказе 
успешными эксами и терактами. Дерзкий, хи-
трый, жестокий убийца – как и надлежит терро-
ристу. Число арестов у Камо равнялось числу 
побегов.



Но настоящая слава к нему пришла после ограбления тифлисского 
казначейства1.

Розыск по громкому тифлисскому делу вёлся полицией с пристра-
стием, и Тер-Петросяну удалось скрыться за границей, где он удостоил-
ся личного приёма и денежной помощи от самого Ленина.

Однако немецкие полицейские по ориентировке русских коллег 
вышли на след и в 1907 году заковали в кандалы шустрого кавказца с 
паспортом австрийского подданного Мирского.

Единоборство боевика Камо с судебно-полицейской машиной Гер-
мании длилось три года и вошло в учебники спецслужб. Чтобы избежать 
выдачи в Россию, где его ждала виселица за терроризм, он стал симу-
лировать сумасшествие. Притом избрал редкую форму расстройства с 
утратой болевой чувствительности. Тюремные судмедэксперты сутками 
держали его в холодном карцере, где он демонстрировал полное без-
различие к происходящему. Ему в тело загоняли иглы до кости, жгли ка-
лёным железом, но русский террорист оставался безучастным, глядя на 
своих мучителей нездешним рассеянным взором.

У Камо имелся собственный метод перевоплощения. В своё время, 
обучая молодых боевиков, он говорил: «На допросе в полиции выкинь-
те из головы свою прежнюю жизнь и верьте только в свою легенду».

В тюрьме Моабит Камо так вжился в роль психа, что, взглянув од-
нажды в зеркало, не узнал самого себя. Испугался, что на самом деле 
сходит с ума. Впрочем, продолжая театр, плюнул в своё отражение. 

Судебных экспертов сменили гражданские специалисты знамени-
той психиатрической клинике Бухе.

Российские власти на всякий случай решили перепроверить этот 
диагноз, для чего перевели Камо из одиночки метехской тюрьмы в буй-
ное отделение тбилисской психушки. Оттуда неизлечимый и совершен-
но невменяемый Симон благополучно бежал.  И снова эксы, убийства, 
организация подпольных типографий, контрабанда оружия.

…С приходом к власти большевиков Тер-Петросян служил в нарко-
мате финансов Грузии и готовился к поступлению в военную академию. 
Однако 14 июля 1922 года по дороге с работы домой ехавшего на вело-
сипеде Камо насмерть сбила грузовая машина. Люди, не склонные  счи-

1 Люди Камо перебили конвой кареты казначейства, захватили огромную по тому времени сумму 
денег – четверть миллиона рублей и благополучно исчезли. По совершенству организации экс не 
имел себе равных. Однако воспользоваться награбленным большевикам не удалось. Вся сумма со-
стояла из купюр 500-рублёвого достоинства. Номера купюр были переписаны, и при попытках раз-
менять их партийные функционеры оказывались в полиции. 
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тать эту смерть случайностью, утверждали, что Камо ликвидировали по 
приказу Сталина.

В пользу этой версии приводили следующий факт: Тер-Петросян, 
знавший Сталина с детства и вовлечённый им в революцию, незадолго 
до своей гибели подготовил к изданию книгу воспоминаний о Сталине. 
В 1922 году Сталин сделался генеральным секретарем ЦК ВКП (б). В этой 
новой роли ему не нужны были свидетели революционной юности, ког-
да он ещё был террористом по кличке Коба.

Прямых доказательств этой версии нет, тем более что к концу двад-
цатых не осталось ни одного «друга юности» будущего отца народов.

И бывших царских офицеров, служивших в Красной армии, за ред-
кими исключениями, тоже перестреляли. Закон классовой борьбы за-
ранее приговорил их к стенке, только они об этом до времени не знали. 

Утилизацию «одноразовых» людей товарищ Ленин предусматривал 
ещё задолго до революции, когда распорядился вербовать в ряды сво-
ей партии православных рабочих. Расчётливый людоед точно знал, что, 
придя к власти, сожрёт верующих вместе с церковью. Что и пытался сде-
лать, но не успел. 

Большевистская власть, несомненно, была людоедской. При свире-
пом голоде, унёсшем порядка пяти миллионов жизней, ленинский со-
внарком продолжал продавать хлеб за границу. Когда американцы уста-
новили факты экспортных продаж, они прекратили продовольственную 
помощь населению большевистской России. Но большевиков это ни-
чуть не смутило. Голод и смерть эффективнее ядовитых газов умиротво-
ряли недовольные губернии. Голодомор был лишь одной из технологий 
красного террора. 

«Можно сказать, что я дважды познакомился со 
Сталиным. Первое наше знакомство произошло 
в детстве. Иосиф на четыре года старше меня и, 
кроме того, держался всегда очень серьёзно, по-
этому я воспринимал его как взрослого. Во время 
второго знакомства я увидел революционного 
деятеля, человека, способного повести за собой 
массы», – цитата из книги, которую продают 
сегодня в интернете. Якобы рукопись книги Камо 
была едва ли не чудесным образом спасена. На-
верное, её покупают только те, кто имеет дове-
рие к подобным, с позволения сказать, чудесам…



Глава 5. Красный бандитизм – секретная глава совет-
ской истории

Борьба чекистов с белобандитами широко освещалась в советской 
печати, в литературе и в кино. К примеру, упомянутый в третьей книге 
документальный сюжет о ликвидации Григория Кочкина лёг в основу 
известного романа Павла Нилина «Жесткость», а затем и одноимённого 
фильма. 

Правда, в художественных версиях реальные события были сильно 
облагорожены. Ни предательского убийства атамана его сообщником, 
ни фотосессии с мертвецом, ни иных далёких от романтики подробно-
стей книга и фильм не содержат.

В «Жестокости» (в романе и фильме) Кочкин именуется «императо-
ром всея тайги» Воронцовым, которого чекисты берут живым, чтобы 
предать его советскому правосудию.

Пропагандистская машина «соцреализма» до конца своих дней фа-
бриковала такие боевики, за которыми пряталась куда более масштаб-
ная, нежели белый бандитизм, история, известная немногим исследова-
телям под названием «красный бандитизм».

В официальных документах 20-х годов, в переписке региональных 
партийных органов с Центральным комитетом РКП (б) и Советом народ-
ных комиссаров данное явление именуется без всяких кавычек – крас-
ный или коммунистический бандитизм.

Большевистские губернаторы российских провинций бомбардиро-
вали высшие органы советской власти и лично товарища Ленина тре-
вожными донесениями о новом поветрии – массовом кровавом самоу-
правстве новоиспечённых начальников нижнего звена: руководителей 
волостных и уездных партячеек и отделов милиции. 

Вот самые типичные факты из потока переписки Сиббюро РКП (б)1 с 
Москвой в период 1921-1922 годов.   

В феврале 1921 года в селе Шарыпово (Енисейская губерния) на-
чальник уездной милиции Пруцкий арестовал шестьдесят жителей яко-
бы враждебно настроенных к советской власти.

Не производя никаких следственных действий, Пруцкий приказал 
подчинённым умертвить 34 человека. Милиционеры удушили и заби-
ли насмерть колотушками этих людей, сняли и поделили меж собой их 

1Руководящий политический центр большевистской партии на территории Сибири с правами чрез-
вычайного органа. Его распоряжения распространялись на все советские и партийные учреждения 
от Урала до Байкала
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одежду, а трупы вывезли за село и утопили в болоте.
Эти подробности, вскрывшиеся в ходе расследования, дали осно-

вания назначенному Сиббюро гособвинителю В.М. Алексееву напыщен-
но заявить, что перед шарыповским самосудом «бледнеют даже ужасы 
царской охранки»1.

Спустя месяц после енисейской трагедии вскрылся массовый раз-
бой томских милиционеров и коммунистических активистов. Здесь 
красные бандиты грабили, пытали и расстреливали граждан без суда 
и следствия. Арестованные губернской ЧК убийцы не отрицали своих 
преступлений.

Разгул красного бандитизма накрыл и Якутию, где местные милици-
онеры и активисты поставили на поток грабежи и убийства местного на-
селения. 

На попытки Сиббюро и региональных властей остановить беспре-
дел разгулявшиеся красные царьки отвечали открытым террором. 

Так, летом 1921 года в село Спасское Новониколаевской (ныне Но-
восибирской) губернии для расследования жалоб на злоупотребления 
местных милиционеров был командирован судья Осипов.

Опасаясь разоблачений со стороны Осипова, красные бандиты во 
главе с инструктором уездного комитета РКП (б) И.Е. Макаровым вывез-
ли судью на окраину села, где Макаров убил его выстрелом в голову2.

По сведениям Енисейской губчека, ачинские красные бандиты пла-
нировали вооружённой силой освободить из тюрьмы всех своих аре-
стованных за убийства мирных жителей и должностных лиц.

Мало того, по оперативной информации, в Ачинской милиции ор-
ганизовалась группа, ставившая своей целью физическое уничтожение 
руководителей, которые принимают меры по наведению законности и 
порядка.

Комиссия Сиббюро констатировала, что «территориально крас-
ный бандитизм разлит по всей Сибири; нет ни одной губернии, им не 
затронутой. Но в партизанских районах он приобретает наиболее яр-
кую форму и массовый характер; такими районами являются Ачинский 

1 Сравнение подобных преступлений с «ужасами царской охранки» лишено смысла, поскольку 
история борьбы революционных партий с самодержавием не содержит фактов массовых бессуд-
ных убийств революционеров жандармами. Таким образом, красный бандитизм не может превос-
ходить «ужасы охранки», которых не было в реальности. 
2 Приведенные здесь примеры коммунистического бандитизма в Сибири не означают, что данное 
явление было присуще только восточной части страны. На самом деле этот вид беззакония захлест-
нул многие регионы советской России. Беспредел мелких коммунистических царьков имел место в 
западных и южных губерниях, а также в будущих среднеазиатских республиках. 



и Минусинский уезды Енисейской губернии, район Черемховских копей 
Иркутской губернии, Алтайская губерния и отдельные части Кузнецко-
го, Щегловского и Томского уездов Томской губернии». Комиссия так-
же отметила, что «районы развития красного бандитизма почти всегда 
совпадают с районами белого бандитизма, причём иногда, особенно в 
инородческих районах, белый бандитизм появляется в результате дея-
тельности красных бандитов».

Много внимания комиссия Сиббюро уделила анализу социально-
политических черт красного бандитизма. «В красный бандитизм, по мне-
нию комиссии Сиббюро, вовлекаются по преимуществу элементы, во 
времена Колчака активно боровшиеся в рядах партизан; социально это, 
следовательно, отчасти рабочие (не городские, а рабочие копей, руд-
ников и прочий поселковый элемент) и преимущественно крестьяне из 
бедноты или выбитые из хозяйственной жизни колчаковским режимом 
и партизанщиной; иногда это элементы (большей частью партизанские 
вожди разного калибра), которых партизанщина пробудила и сделала 
политически активными, а политическое невежество мешает им прояв-
лять эту активность иначе как в форме прямых действий»1.

Член Сиббюро РКП (б) Борис Шумяцкий в своей телеграмме в ЦК от 
23 декабря 1921 года прямо настаивал на прекращении политики воен-
ного коммунизма. Из потока правительственных депеш в Москву реко-
мендации Шумяцкого выделяются своим радикализмом. 

1 Шишкин В.И. Красный бандитизм в Советской Сибири. http://zaimka.ru/shishkin-red-thuggery/ 

3231

Более острожный Губельман-Ярославский советовал товарищу 
Ленину в борьбе с грабежом и зачистками населения ограничиться 
разъяснительной работой среди местных коммунистов, которые этот 
беспредел осуществляли. И развитие событий показало, что хитрый 
Ярославский лучше честного Щумяцкого предвидел реакцию вождя ми-
ровой революции.

Будущий главный безбожник СССР Ярославский понимал, что крас-
ный бандитизм – это прямое продолжение любимого дела Ильича – 
красного террора. Ленин воспитал поколение убийц, приученных унич-
тожать «врагов революции» без каких-либо доказательств их вражды 
– по одному только классовому признаку.

Понятие «классовый враг» было универсальным и безразмерным. 
Оно включало в себя и белого генерала, и соседа по деревне, недоволь-
ного грабительским изъятием хлеба и погромами церквей.

Начав безнаказанно насильничать и убивать, ленинцы вошли во 
вкус и уже не могли остановиться.

Коммунистические наместники вроде Шумяцкого видели, что бан-
дитский разгул несовместим с нормальным государственным строи-
тельством. Они убедились, что власть не сможет ни собрать налоги, ни 
организовать какое ни есть производство без обеспечения безопасно-
сти и доверия населения. Для восстановления этого доверия губернские 
трибуналы стали выносить смертные приговоры коммунистическим 
бандитам, повинным в массовых бессудных убийствах. Общественным 
мнением эти справедливые меры однозначно одобрялись.

Но тут выяснилось, что руководство Сиббюро не постигает всей глу-
бины замыслов вождя мировой революции. Товарищ Ленин отнюдь не 
собирался тормозить красных бандитов. Ведь именно террор был глав-
ным инструментом его политики. И ленинская мудрость требовала при-
беречь этих полезных негодяев для продолжения классовой борьбы.

Посему смертные приговоры губернских трибуналов были приоста-
новлены, а затем отменены высшими судебными инстанциями. Самым 
суровым наказанием для красных бандитов стали принудительные ра-
боты сроком до пяти лет. Часть убийц с учётом их заслуг перед рево-
люцией вообще отделалась условными приговорами. То есть Владимир 
Ильич вплоть до впадения в невменяемость заботился о том, чтобы 
красный террор и в будущем был обеспечен кадрами.

Емельян Михайлович Ярославский (урождённый Миней Израилевич Губельман) – рево-
люционер, советский партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной 
политики в СССР. Главный инициатор кампании против рождественских ёлок и отме-
ны рождественского выходного, гонений на новогодние ёлки в СССР в 1929—1935 годах. 
Ярославский выступал и за запрет на исполнение церковной музыки, в том числе П. Чай-
ковского, С. Рахманинова, Моцарта, Баха, Генделя, других композиторов.     



Характерно, что на судебных процессах краснобандиты не только 
не отрицали своих преступлений, а, напротив, всячески упирали на их 
революционную целесообразность1. 

То есть это были убийцы идейные, настоящие ленинцы. Именно они, 
заняв командные высоты, прикончат со временем советскую систему.  
Почти семьдесят лет ленинцы маниакально переделывали человече-
скую природу: совесть и веру в человеческой душе замещали партий-
ной дисциплиной. Собственную моральную ущербность ленинцы навя-
зывали обществу и добились его деградации. 

На ухудшение породы homo sovetikum сказались не только насажде-
ние классовой ненависти и антирелигиозное воспитание. Гражданская 
война, эмиграция и уничтожение цвета русского крестьянства физиче-
ски изъяли тонкий, особо ценный слой людей, обладавших внутренним 
достоинством и твёрдыми моральными принципами. Никто не скажет, 
сколько таких людей требуется для надежного скелета нации. Может, 
миллион, может, меньше. Но без них народ становится толпой.

Политика власти, нацеленной на обыдление народа, действует в обе 
стороны. Такая власть сама тупеет на глазах и утрачивает адекватность. 
У нас это заметно как по вырождению коммунистической элиты, так и 
нынешней, либеральной.

Запад запустил механизм деградации (как интеллектуальной, так и 
нравственной) вскоре после Второй мировой войны. И уже через пол-
века Михаил Задорнов тешил самолюбие россиян, восклицая: «Ну аме-
риканцы, ну тупые!»2.  Будь он сегодня жив, наверно, обеспокоился бы 
тем, что соотечественники по уровню дурости догоняют Америку. 

1 В начале 1921 г. председатель Каркаралинского уездного исполкома советов В. В. Мей и член того 
же исполкома Ф. И. Варганов убили человека (по официальной версии, конокрада) «при попытке 
к бегству». К тому времени уже существовал циркуляр ЦК РКП(б) о двойной ответственности ком-
мунистов за преступления: перед партией и перед Советской властью. На практике циркуляр по-
служил основанием для того, чтобы решать вопросы об ответственности коммунистов не по суду, а 
прежде всего или только в партийном порядке. Так получилось и на этот раз. Дело В. В. Мея и Ф. И. 
Варганова было передано сначала в Сибирскую контрольную комиссию РКП(б), которая постанови-
ла в качестве наказания лишить обоих виновных права в течение двух лет занимать ответственные 
советские должности. Затем 29 апреля 1921 г. его рассмотрело Сиббюро ЦК РКП(б). Оно солида-
ризировалось с решением Сибирской контрольной комиссии. Кроме того, Сиббюро ЦК пришло к 
выводу, что В. В. Мея и Ф. И. Варганова нельзя предавать суду ревтрибунала, а гласность дела по-
становило считать политически вредной. Источник: Шишкин В.И. Красный бандитизм в Советской 
Сибири. http://zaimka.ru/shishkin-red-thuggery/ 
2 Михаил Николаевич Задорнов (1948-2017) – российский писатель, широко известен в России 
своей сатирой, посвящённой антиамериканизму, создал  на этом собственный бренд юмористиче-
ских произведений со слоганом «ну тупые!». 
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Глава 6. Выжить среди соратников

Предательство Родины и тотальную ложь большевики возвели в 
принцип своей политики. Но, предавая друг друга и грызясь меж собой 
за власть, они были единодушны в главном: в терроре и грабеже наро-
да, борьбе с Богом.

В такой обыденности проходила политическая молодость будущего 
отца народов И.В. Сталина.

У него на глазах «рыцари революции» как минимум дважды пыта-
лись угробить своего вождя и учителя товарища Ленина. Само нахожде-
ние среди ленинской гвардии было смертельно опасным.

И Сталин понял: в ленинской школе негодяев выживет только пер-
вый ученик. Прочие не пройдут отбор. Будучи самым целеустремлён-
ным, он переиграл всех соратников и учредил для них свои правила 
жизни и смерти.

Но цена, заплаченная Сталиным за победу в борьбе за власть, ока-
залась чрезмерной. Призраки измены пожизненно преследовали его. 
Всех заподозренных в заговоре он убивал. Но страхи не уходили, а чис-
ло врагов не убывало.

Сталин постоянно опасался, что соратники лишат его власти и жиз-
ни. Такие навязчивые опасения психиатры квалифицируют как манию 
или бред преследования. 

Эта повреждённость то больше, то меньше влияла на поведение 
отца народов в разные периоды его правления.

Коварные замыслы соперников (то подлинные, то воображаемые) 
он упреждал заблаговременно. Его не смущало, что вместе с одним ре-
альным противником своего политического курса он карает десять или 
сто непричастных.

Поэтому спасение Сталиным советского государства от гибельной 
немощи1 и превращение СССР в индустриальную державу было оплаче-
но огромными жертвами.

1 От Ленина и Троцкого Сталин принял страну, которую те превратили в сырьевую колонию Запада 
с убитой промышленностью, неспособной армией и без малейших перспектив развития. Договоры 
с зарубежными добывающими компаниями (вывозившими из СССР всё – от золота и нефти до мо-
репродуктов) были заключены Госкомитетом по иностранным концессиям на сроки от тридцати до 
шестидесяти лет. Возглавлял Госкомитет Л.Д. Троцкий. 



Враги у него, несомненно, имелись, притом смертельные. Однако 
вместе с врагами Сталин ставил к стенке или загонял в концентрацион-
ные лагеря тех, кто чисто гипотетически мог быть с ним в чём-то несо-
гласен. Так, заодно с «врагами народа»1 он разорил и обрёк на муки и 
гибель более миллиона самых умелых и работящих русских крестьян.

Индустриализация страны, по убеждению Сталина, не могла быть 
проведена «без усиления классовой борьбы». Массовое подавление 
классовых врагов сопровождалось неизбежным побочным эффектом – 
наказанием невиновных. 

По официальной статистике таковых оказалось три процента от об-
щего числа осуждённых или около ста пятидесяти тысяч человек. Но эта 
цифра лукавая и показывает лишь малую часть пострадавших безвинно.

Так, миллион с лишним тех же кулаков2, сосланных с семьями на вы-
мирание в непригодные для жизни места, не учтён в статистике репрес-
сий, обнародованной Хрущёвым при разоблачении культа личности, по-
скольку Хрущёв (как и Сталин) относил их к категории классовых врагов. 
К тому же, в спецпоселения кулаков этапировали административными 
решениями, без суда. И формально уголовному преследованию они не 
подвергались. 

1 Враг народа – термин римского права, предполагавший объявление лица вне закона и подлежа-
щим безусловному уничтожению. Во времена Французской революции так обозначали противни-
ков режима, обосновывая массовый террор. Этот термин использовался во времена сталинских 
репрессий. Теоретическим обоснованием борьбы с врагами народа служила концепция Сталина об 
обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму. Сталин проявлял лич-
ную заботу о том, чтобы враги были разоблачены и уничтожены.  В процессе разоблачения врагов 
народа появились герои-разоблачители. Никита Хрущёв так характеризует практику разоблачения 
врагов народа в те времена: «Некоторые лица были просто шарлатанами, которые избрали для 
себя профессией разоблачение врагов народа. Они терроризировали всех, бесцеремонно заяв-
ляя в глаза: «Вот этот – враг народа». Прикипало к человеку это обвинение, привлекало внимание, 
органы НКВД начинали разбираться. Следствие, конечно, велось тайно, к человеку приставляли 
агентуру, а потом доказывали, что это действительно враг народа» (Никита Сергеевич Хрущёв. Вос-
поминания. Книга 1. Время. Люди. Власть). Термин «враг народа» употреблялся и в официальных 
документах, в частности, в части 2 статьи 131 Конституции СССР 1936 года говорилось: «Лица, по-
кушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа». 
2 Кулаки – зажиточные крестьяне, использующие наёмный труд, сельская буржуазия, спекулянты. 
Советские исследователи относят к признакам кулачества эксплуатацию наёмного труда, содер-
жание торгово-промышленных заведений, ростовщичество. Использование многими кулаками на-
ёмного труда позволяло рассматривать их как эксплуататорский класс, потенциально враждебный 
коммунистам. Согласно определению Верховного Суда РФ от 30 марта 1999 года, «раскулачивание 
– политическая репрессия, применявшаяся в административном порядке местными органами ис-
полнительной власти по политическим и социальным признакам на основании постановления ЦК 
ВКП(б) от 30 января 1930 года „О мерах по ликвидации кулачества как класса“». 
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Несчастные спецпереселенцы не стреляли из обрезов в предсе-
дателей колхозов (за вооружённое сопротивление в СССР судили по 
статье «бандитизм»), а вполне лояльно вели себя по отношению к госу-
дарству. Однако после кончины отца народов их не сочли нужными ре-
абилитировать. Хотя никакой вины перед государством на них не было. 

Мы помним, что старожильческое русское население Сибири состо-
яло в основном из пассионариев, которые не хотели и не умели жить в 
лени и в нищете. Посему среди моих родичей и знакомых оказалось так 
много раскулаченных. Иные из них, как моя тёща, были насильно согна-
ны со своими родителями в спецпоселения. Иные избежали тяжкой уча-
сти лишь потому, что их родители не стали дожидаться раскулачивания, 
сами сдали в коммуну своё имущество, скотину и уехали подальше от 
родных мест (по рассказам качугского уроженца М.И. Рукавицына, моего 
коллеги О.В. Маркевича и других кулацких детей). 

Видел я и семьи, которые большевики раскулачили задолго до кол-
лективизации – продразвёрсткой. Например, талантливый военачаль-
ник, дважды Герой Советского Союза А.П. Белобородов1 в советской 
энциклопедии значится сыном бедняка. Однако, тут не обошлось без 
вранья. 

1 Белобородов А.П. (1903-1990) окончил иркутскую пехотную школу, военную академию им. Фрунзе. 
В ноябре-декабре 1941 года под Москвой его 78-я сибирская стрелковая дивизия остановила на-
ступление сверхэлитной дивизии Гитлера СС «Рейх» и в тяжелейших встречных боях разбила её. За 
такую баталию сибиряки Белобородова вошли в первую десятку соединений советской гвардии. В 
1944 году Белобородов, командуя армией, освободил от немцев город Витебск, в апреле 45-го взял 
штурмом крепость первого класса Кёнигсберг. В послевоенные годы генерал армии Белобородов 
командовал войсками Московского военного округа. В столице его почитали как спасителя Москвы 
от фашистов. 

Спецпереселенцы на работе. Спецпереселенцы 



На самом деле его отец Палладий Белобородов имел почти двад-
цать гектаров пашни и сенокоса, семь лошадей, двух коров (не считая 
мелкого скота) и крупную квоту на заготовку дров.

В 1920 году большевики реквизировали у многодетной семьи Бе-
лобородовых почти всю скотину. От конечного разорения отца спасла 
только справка, что сын Афанасий является курсантом школы красных 
командиров.

Будучи командующим Московским военным округом, Дважды Ге-
рой Советского Союза А.П. Белобородов рассказывал мне, как в 12-лет-
нем возрасте он пилил, колол и возил продавать дрова в Иркутск. По 
его словам, щедрее всех платил баклашинским мальчишкам настоятель 
кафедрального собора – по четыре рубля за воз.

3837

Всех известных мне раскулаченных я расспрашивал о том, что им 
известно о зажиточных крестьянах, которые активно, с оружием в руках 
противились коллективизации. Их ответы совпадали с опубликованны-
ми ныне хрониками крестьянских восстаний 1919-21 годов, спровоци-
рованных военным коммунизмом и утопленных большевиками в крови. 
Что касается 1930-31 годов, то мои знакомые с трудом могли припом-
нить лишь единичные стихийные эпизоды сопротивления раскулачива-
нию.

То есть, у крестьян уже не было решимости воевать с властью.  Но 
государство открыло против них односторонние боевые действия на 
уничтожение.

Кроме раскулаченных, большевики внесудебными расправами сло-
мали жизнь ещё множеству «классово чуждых». К примеру, детей свя-
щенников не допускали учиться в вузах и техникумах. Подобным же 
образом были поражены в правах дети государственных чиновников 
Российской империи.

Эффективным инструментом классового расизма стало созданное в 
тридцатых годах особое совещание НКВД, или «тройка», состоящая из 
наркома внутренних дел, начальника главного управления милиции и 
генерального прокурора Советского Союза. Уменьшенные копии всесо-
юзной «тройки» создавались в республиках, краях и областях СССР из 
соответствующих должностных лиц республиканского и регионального 
уровня.

Всесоюзная «тройка» по своему усмотрению распоряжалась жиз-
нью и свободой любого гражданина страны, региональная – только 
свободой. В отличие от суда, «тройке» не требовалось доказательства 
вины. Достаточно было ордера на арест, протокола обыска, протокола 
одного-двух допросов и обвинительного заключения. Дела такого рода 
зачастую рассматривались в течение 2-3 минут без присутствия обви-
няемого.

Эта простая как грабли репрессивная машина обладала высокой 
производительностью и позволяла упрятать за решётку или расстре-
лять без всяких там процессуальных заморочек и без доказательной 
базы неограниченное число «врагов народа».  Наркомат внутренних дел 
также был наделён правом выносить внесудебные приговоры вплоть до 
высшей меры.

Так по приказу НКВД № 004470 1937 года 380 тысяч отбывавших 
ссылку раскулаченных крестьян и уголовников были расстреляны и еще 
300 тысяч посажены в лагеря.

Типичное сибирское «кулачьё» Анна Константинов-
на и Палладий Дмитриевич Белобородовы с млад-
шим (седьмым) ребёнком Афоней. Деревня Баклаши 
Иркутской губернии. 1910 год. (Настоящее отче-
ство Белобородова – Палладиевич, что установ-
лено документами о его крещении. По-видимому, в 
результате поздней канцелярской ошибки будущий 
военачальник стал Павлантьевичем). 

Командующий войсками Московского военного 
округа Дважды Герой Советского Союза А.П. Белобо-
родов. 



Особой «тройкой» обычно приговаривались к смерти православ-
ные священники. Для них практиковалась такая схема: сначала батюшке 
по месту службы выносили мягкий приговор-ссылку. Так делалось, что-
бы не слишком волновать верующих. Потом на ссыльного пастыря ор-
ганизовывали донос в антисоветской агитации1, и «тройка» отправляла 
его в зону. Там лагерный опер опять инициировал донос, по которому 
«тройка» уже квалифицировала его по убеждениям врагом советской 
власти и приговаривала к стенке.

Такая же «тройка» приговорила к смерти выдающегося философа, 
богослова, универсального учёного (одного из разработчиков плана 
электрификации России) отца Павла Флоренского. 

Общее число священнослужителей и монашествующих РПЦ, каз-
нённых и уморённых в неволе при большевиках, составило более 70 
тысяч человек. Далеко не все они причислены к лику святых. Но все они 
убиты за проповедь Православия.

1 Для подобного обвинения не обязательно было публично поносить советскую власть. Упомина-
ние в приватной беседе Священного Писания уже считалось антисоветчиной и поводом для обви-
нения по соответствующей статье УК РСФСР. 
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Преследование граждан СССР по классовому признаку породило 
аморальнейшее явление – публичный (через СМИ) отказ детей от «клас-
сового чуждых» родителей – попов, кулаков и иных «вражеских элемен-
тов». Эта гнусная практика поразила общество серой гнилью малоду-
шия. Присяга на верность советской власти через предательство отцов 
ещё сыграет свою роль в крушении СССР.

Поощрялось предательство и в научных кругах. Видный советский 
микробиолог на старости лет рассказал мне, как в молодости, будучи 
аспирантом Николая Вавилова, он публично отрёкся от своего великого 
учителя: хотел жить… Вавилова и его школу генетиков в ту пору гро-
мили за «лженауку», а самого академика, несмотря на мировую извест-
ность, гноили в тюрьме и истязали на нарах.

Однако, мы никогда не поймем сталинскую эпоху, если не разберём-
ся, с какими управленческими кадрами Сталин приступил к экстренной 
индустриализации СССР.

Главные большевики (как ленинская гвардия, так и фанаты Троц-
кого) выросли на терроре. Без маузера и чрезвычайного мандата они 
ничего не могли. В прежней жизни они числились профессиональными 
революционерами. То есть никаким созидательным трудом они не за-
нимались. Партия содержала их самих и финансировала их подрывные 
действия против государства: контрабандный ввоз оружия и агитаци-
онной литературы в Российскую империю, организацию нелегальных 
сообществ и подпольных типографий. Теракты, восстания и ограбления 
банков также финансировались партией.

На солидную основу у радикал-революционеров была поставлена 
фабрикация фальшивых документов. Липовые паспорта бежавших из 
сибирской ссылки в Западную Европу Дзержинского, Троцкого, Сверд-
лова и прочих «рыцарей» революции имели безупречное качество и без 
проблем проходили пограничный контроль1.

В полном соответствии с катехизисом революционера эти люди 
«знали одну науку – науку разрушения». От Нечаева до Ленина вклю-
чительно они бесповоротно следовали уставу революционера: «Наше 
дело – страшное, полное и беспощадное разрушение»2 (подразумева-
лось разрушение государства, религии и нравственности – А.Г.).

1 Специфичный опыт нелегальной деятельности помог большевикам после прихода к власти соз-
дать в короткий срок эффективную внешнюю разведку – одну из самых могущественных спецслужб 
мира. 
2 Своего рода боевой устав радикал-революционеров, написанный Нечаевым в 1869 году под вли-
янием идеолога анархизма Михаила Бакунина. Этими и другими подобными прокламациями Не-
чаева восхищался Ленин. 

Павел Александрович Флоренский (1882-1937) – священник Русской православной церк-
ви, богослов, религиозный философ, поэт. В 1933 году осуждён на 10 лет заключения. 
25 ноября 1937 года особой тройкой НКВД Ленинградской области он был приговорён к 
высшей мере наказания и расстрелян.



Логично, что, захватив власть, большевики изо всей дурацкой мочи 
крушили «старый мир» и создавали ад на земле. Как построить обещан-
ный ими земной рай, они не знали.

Абсолютная сталинская память зафиксировала, как в 1917 году эти 
задорные ребята развалили русскую армию и флот, лишили Россию пло-
дов победы в Первой мировой войне и уничтожили всю царскую семью, 
включая детей.

Чтобы не повторить судьбу последнего царя, Сталин кардинально 
пресекал на уровне замыслов любые попытки государственных перево-
ротов, как инициированных из-за рубежа, так и порождённых внутрен-
ними интригами. 

Либеральные историки лгали нам, изображая борьбу фракций как 
некую теоретическую дискуссию, которую Сталин якобы в силу своей 
кровожадности превратил в избиение оппонентов (это Троцкий-то без-
обидный теоретик-ботаник!). В схватке фракций били только насмерть. 
Побеждённый лишался власти и головы.  Поэтому Сталин не мог себе 
позволить бороться вполсилы.  Предложенные условия войны он при-
нял и победил. 

В 1922 году ленинский любимец Николай Бухарин, он же «золотое 
дитя партии», недоумевал в письме к Максиму Горькому, почему тот за-
ступается за приговорённое большевистским судом к смерти «меньше-
вистское говно»? И «говно» таки расстреляли1 . Не знаю, насколько золо-
тым было это дитя партии, но крови оно точно не боялось. 

1 Меньшевики всегда являлись живым укором ленинской гвардии. В отличие от большевиков они 
отказались от японских денег на революцию 1905 года. Во время Первой мировой войны мень-
шевики агитировали за победу России, тогда как большевики стояли на пораженческих позициях 
и вели в русской армии подрывную работу в пользу Германии. А, главное, Ленин видел в меньше-
виках опасных свидетелей его преступлений против России. В своё время лидер меньшевистского 
крыла РСДРП Юлий Мартов назвал ленинскую партию каморрой (разновидностью мафии, извест-
ной особой жестокостью). Ленин этого не забыл. И с его приходом к власти меньшевиков в стране 
просто перебили. 
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В «перестройку» либеральная пропаганда изображала Бухарина 
большим гуманистом и невинной жертвой сталинской тирании. (Хотя 
при Хрущёве Бухарина не реабилитировали, поскольку он действитель-
но планировал в 1918 году государственный переворот, позднее искал 
контакт с жившим в эмиграции Троцким. Это доказано).

А вот ещё факт к размышлению о том, кто же был большим гумани-
стом – Сталин или Бухарин. В 1928 году член политбюро ВКП(б) Бухарин 
голосовал против предложения Генсека Сталина воздержаться от при-
менения смертной казни к ряду фигурантов известного Шахтинского 
дела, чьё участие в «экономическом саботаже» было явно незлостным. 
То есть Сталин предлагал миловать, а Бухарин настоял казнить.

Спустя 10 лет его тоже не помиловали. Ленинская гвардия жаждала 
«иметь смерть» и имела её в избытке. Люди уже два века бездумно, по 
инерции, повторяют расхожую фразу «революция пожирает своих де-
тей». На самом деле революции пожирают своих отцов.

Ещё менее ценными кадрами для сталинских пятилеток были пар-
тийные функционеры средних и нижних уровней.  В отличие от главных 
большевиков с их гимназическим, а то и университетским образованием 
эти почти сплошь были малограмотными.  Церковно-приходская школа 
или хедер плюс чтение пропагандистских брошюр составляли весь их 
интеллектуальный багаж. 

Хорошим тоном среди них считалось писать в автобиографии: обра-
зование получил в тюрьме (то есть читал на нарах агитброшюрки, полу-
ченные через подкупленных надзирателей). Теперь они на должностях 
секретарей обкомов и горкомов партии помыкали инженерами, техно-
логами, финансистами. Стоило пламенным революционерам перебить 
и выдавить в эмиграцию всю «контру», как они впали в меланхолию. Но 
скоро встрепенулись и вместо того, чтобы производить прибавочный 
продукт, бросились рвать друг другу глотки. Гражданскую войну им за-

Сталин и Бухарин на трибуне мавзолея 
Ленина в 1926 году (это был ранний, де-
ревянный вариант мавзолея). Сталин 
уже избрал для себя отличный от со-
ратников аскетичный стиль одежды: 
солдатская шинель и фуражка.

Ленин умер так и не узнав, что в июне 1918 года Бухарин (1988-
1938) в заговоре с ближайшими соратниками Ленина планиро-
вал лишить вождя власти и жизни. Эти подробности всплыли 
только в 30-х годах. Однако Сталин не велел «трогать Бухари-
на» до тех пор, пока не обнаружилось, что тот искал контакта 
с изгнанным из страны Троцким. Тогда Сталин снял с него непри-
косновенность и дал отмашку процессу троцкистско-зиновьев-
ского блока. 



менила фракционная грызня внутри большевистской партии и внутри 
ведомственных и профессиональных сообществ. В любом деле они при-
вычно требовали крови. Только борьба на уничтожение с кулаками, 
попами, оппортунистами, вредителями и прочими врагами народа вы-
зывала в них приливы энтузиазма. И теперь эта номенклатурная орава 
давила на Сталина, которому в страшном цейтноте (на подготовку к не-
избежной войне оставалось не более десятка лет) надо было налажи-
вать выпуск танков и самолётов, тракторов и автомобилей.  А вся пар-
тийная рать этим задачам не соответствовала.
Похоже, Сталин решил не мешать бесам революции (совершенно бес-
полезным для индустриализации СССР) сожрать друг друга.  Отголоски 
дискуссий между эсерами и троцкистами стали доноситься не с трибун, 
а из бараков ГУЛАГа. Революционная «воронья слободка» с избытком 
обеспечила следствие доносами друг на друга. Почему так быстро и со-
бралась на нарах.
К концу тридцатых годов население ГУЛАГа в сравнении с годами двад-
цатыми возросло в разы и в среднем составляло до полумиллиона по-
литзаключённых и более полутора миллионов уголовных.
В целом с 1930 по 1953 годы по политическим мотивам подверглись 
репрессиям порядка пяти миллионов граждан СССР. По крайней мере, 
такая цифра фигурирует в публикациях чаще других и, похоже, она наи-
более правдоподобна.
Подлинные (без вранья коммунистов и либералов) данные о жертвах 
ленинского красного террора мы скорее всего не узнаем никогда.
…Если кто и был безнадёжно одинок в этом мире – это Сталин. На старо-
сти лет величайший диктатор мира мучительно осознал, что у него нет 
наследника, которому он бы мог передать созданную им советскую им-
перию.
Лишённый семейного тепла 1, он не позволял себе и дружеских привя-
занностей. А если и приближал человека, то неизбежно, следуя бремени 
сверхчеловека, порывал с ним, несмотря на его безупречные мораль-
ные качества2. Одиночество, как и мания преследования, – неотвязные 
спутники тирана.
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1

 Сталин очень любил 
свою первую жену Ека-
терину (урожд. Сванид-
зе). Но красавица Кото 
умерла от брюшного 
тифа через полтора 
года после венчания, 
оставив мужу восьми-
месячного сына Якова. 
Это произошло в 1909 
году.

Вторая жена Надежда 
( урожд. Аллилуева) по-
кончила с собой в ноя-
бре 1932 года, оставив 
д в е н а д ц а т и л е т н е г о 
Василия и шестилет-
нюю Светлану. 

Старший сын, Яков, с первых 
дней Великой Отечественной 
воевал командиром гаубич-
ной батареи. В боях под Ви-
тебском его артиллеристы 
дрались до последнего снаря-
да. При попятке пробиться 
из окружения старший лей-
тенант Джугашвили попал 
в плен. Немцы склоняли его 
к сотрудничеству, но безре-
зультатно. В 1943 году сын 
Сталина погиб в лагере Зан-
сенхаузен: бросился на прово-
лочное заграждение и был за-
стрелен охранником. 

Средний, Василий, рос разгильдяем, то и дело злоупо-
требляя именем отца. Плохо учился, рано пристра-
стился к выпивке. Воевал в авиации. Трусом не был. 
Сталин личными распоряжениями трижды понижал Ва-
силия в должности за серьёзные поступки. Тем не менее, 
вскоре после войны младший Сталин в звании генерал-
лейтенанта оказался заместителем командующего 
ВВС Московского военного округа. Постоянно пьяный 
и скандальный, Василий так надоел окружающим, что 
вскоре после смерти отца его уволили из Вооружённых 
сил. Обидевшись, младший Сталин не придумал ничего 
лучшего, как сообщить иностранным журналистам, 
что его отец был отравлен заговорщиками. После чего 
оказался в тюремной камере и с перепугу подписал все 
предъявленные обвинения (по инерции МГБ СССР продол-
жало щедро раздавать подследственным ярлыки вра-
гов народа). 
На свободу, точнее в ссылку, в Казань, Василия выпусти-
ли через восемь лет. В Казани он и умер, не дожив двух 
дней до своего 41-летия. 



2
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Глава 7. О голодоморе и других издержках сталинской 
индустриализации

Сырьевое прозябание НЭПа, устроенное Лениным и Троцким, не 
предусматривало рождения индустриальной державы. А без собствен-
ных тракторов, самолётов, паровозов и прокатных станов СССР был бы 
не жилец в этом мире. На сей счёт Сталин не питал иллюзий.

Одолев Троцкого в борьбе за власть, Сталин полностью менял прио-
ритеты: под его управлением СССР прекратил иррациональную борьбу 
за мировую революцию и сосредоточился на построении социализма у 
себя дома.

Для экстренной индустриализации покупали на Западе предпри-
ятия под ключ. Автомобильные и тракторные заводы нам ставили Генри 
Форд и другие американские магнаты машиностроения. Они, по сути, 
копировали собственные предприятия (здания и оборудование), по 
кирпичикам грузили их на пароходы и на советских промплощадках 
собирали корпуса, монтировали оборудование и запускали производ-
ство. Так, Магнитогорский металлургический комбинат возник как клон 
такого же комбината в американском штате Индиана. 

Дочь Светлана ещё при жизни отца заводила много-
численные романы, чем сердила его. Одного из её лю-
бовников он даже сослал в Воркуту. Пять раз выходи-
ла замуж.  Поехав в 1966 году в турпоездку в Индию, 
отказалась возвращаться на родину, начисто забыв 
об оставшихся там сыне и дочери. Умерла в доме пре-
старелых в США в 2011 году. 

Показательный случай – опала главного маршала авиации А.Е. Голованова, вы-
дающегося лётчика, создателя советской бомбардировочной авиации дальнего 
действия (АДД). 

В 1944 году Сталин потребовал перебазировать на 
Крайний Север соединение стратегических бомбарди-
ровщиков ПЕ-8 (самая большая в наших ВВС четырёх-
моторная машина с бомбовой нагрузкой 5 тонн).
На совещании в Кремле Голованов возразил, что с се-
верных аэродромов тяжёлые ПЕ-8 работать не смо-
гут из-за коротких взлётно-посадочных полос. Ста-
лину это не понравилось (кто-то, видимо, уверил его 
в обратном), и разговор принял крайне неприятный 
для Голованова оборот:
 – Вы вообще собираетесь бить фашистов?  – на этот 
вопрос Верховного маршал ответил просьбой:
 – Разрешите, товарищ Сталин, пробный вылет сде-
лать мне одному. Машина неминуемо разобьется о 
сопки, и все убедятся, что «стратеги» там летать 
не смогут. Заодно и жертвы будут минимальные.

Такой смиренный довод обезоружил даже Верховного. Он спросил:
 – Что вы предлагаете?
 – Данная задача по силам для наших более лёгких бомбардировщиков ИЛ-4. Их следует 
перебазировать на север. За эти годы ИЛы разбомбили более сотни вражеских аэродро-
мов, – откликнулся Голованов.
 – Хорошо. Ответите лично, – закрыл тему Сталин.
Роскошь спорить со Сталиным мог позволить себе только абсолютный профессионал, 
детально владеющий предметом; и то, что командующий АДД точно знал возможно-
сти своих людей и боевой техники, вызвало его доверие.
В 1948 году Александр Евгеньевич был без объяснения причин снят с должности и с по-
нижением на несколько ступеней армейской иерархии назначен командиром корпуса.
Причина подобных неожиданных решений таилась в натуре Сталина. Рано или поздно 
он вдруг начинал опасаться любого сильного самостоятельного человека в своём окру-
жении. А в упомянутый период у отца народов, судя по числу громких политических дел 
(«ленинградского», «дела врачей-вредителей» и др.), необычайно обострилась подозри-
тельность.
И маршал без страха и упрёка оказался одной из жертв приступа профессиональной бо-
лезни тирана. 

А вот как эта история изложена на официальном сайте комбината: «Строящийся у 
горы Магнитной завод проектировался как самое крупное предприятие чёрной метал-
лургии страны, каковым он и остался до настоящего времени. 10 марта 1929 года к 
Магнитной горе прибыли первые строители, а в мае на строительной площадке уже 
трудились более 300 человек. Для проектирования и консультации строительства 41
основных сооружений привлекались также зарубежные специалисты, прежде всего, 
американские».  На строительстве, в основном, использовался тяжёлый ручной труд 
тысяч людей, приехавших со всего Союза.
Магнитка строилась в рекордно короткие сроки. Работа продолжалась и осенью, и зи-
мой. Когда дни стали совсем короткие, строительную площадку освещали прожекто-
рами, но работа не прекращалась.
31 января 1932 года, несмотря на протесты американских инженеров, считавших не-
обходимым отложить пуск до весны, была задута первая домна, а 1 февраля был полу-
чен первый чугун. Рождение Магнитки состоялось. Летом 1932 года дала первый чугун 
домна № 2 "Комсомолка".
 



Между тем финансовые хозяева мира не одобрили ни изгнания 
Троцкого, ни выдворения своих фирм и банков. В ответ они решили ра-
зобраться со Сталиным.

Экономические санкции Запада, введённые в начале тридцатых про-
тив СССР, выглядели так: русское золото в уплату за моторы, станки, тур-
бины и прочее более не считалось валютой и не принималось в оплату. 
От русской нефти, хлопка и древесины Запад также отказался. 

Единственное, что Запад пожелал принимать из СССР в качестве ва-
люты – это хлеб. Притом русский хлеб был нужен Западу как рыбе зонтик. 
В этот период США, Канада и Австралия сжигали в котельных и топили в 
океане миллионы тонн пшеничного и кукурузного зерна. Урожай у них 
выдался излишне щедрым, и рынок не мог его потребить. Приходилось 
уничтожать, дабы не сбивать цены, ведь цена – это святое.   

Хлеб из России как таковой был им ни к чему. Но им нужна была го-
лодная Россия. И эти добрые люди сказали: всё нужное Советам – маши-
ны и оборудование – продадим только за хлеб.

Классическое бандитское предложение, от которого невозможно 
отказаться. Особенность текущего момента (на дворе был 1930-й год) за-
ключалась в том, что без западных технологий сегодня наша страна зав-
тра была бы уничтожена в грядущей мировой войне. Техническое от-
ставание Советского Союза от США, Англии и Германии Сталин оценивал 
в 50-100 лет. И обозначал выбор: или мы пробежим эту дистанцию за 10 
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лет, или нас сомнут. Между тем, неизбежный, в случае согласия на людо-
едские условия Запада, голод тоже мог разрушить СССР.

Сталин, как известно, предложил стратегически важные для госу-
дарства закупки1. Нехватку хлеба он намеревался компенсировать при-
обретением зерна в Иране. Однако по невыясненным сегодня причи-
нам эта сделка не состоялась.

И грянул голодомор 1931-33 годов.
Далее история раздваивается как рельсовый путь после стрелки. 

Антисталинисты утверждают, что отец народов сознательно принёс в 
жертву индустриализации 6-8 миллионов населения (тех, кто умерли с 
голоду). И только сталинские карательные органы в зародыше пресе-
кали голодные бунты. При этом усугубила несчастье тотальная коллек-
тивизация, сопровождаемая массовой высылкой самых умелых и тру-
долюбивых крестьян в северные таёжно-болотистые районы, заведомо 
непригодные не только для земледелия, но и для жизни. 

1 Некоторые американские и европейские фирмы находили окольные пути для продажи своих 
товаров в обход правительственного эмбарго. Германия в санкциях против СССР не участвовала. 
Сименс, Крупп и другие немецкие концерны продолжали принимать в оплату русское золото, мар-
ганец, лес и другое сырье. 

С помощью золотого червонца (иногда его называют «Сеятель»), отчеканенного в 
1923 году, СССР предполагал вести расчёты с западными странами. Никто и не думал, 
что за индустриализацию придётся расплачиваться не только золотым «Сеятелем», 
но и настоящим, живым. 

Е. А. Преображенский (1886-1937) — деятель рос-
сийского и международного коммунистического 
движения, советский экономист и социолог, ав-
тор ряда пропагандистских и политэкономи-
ческих трудов. В 1926 году Е. А. Преображенский 
написал книгу «Новая экономика», в которой 
рыночному закону ценности противопостав-
лял закон «первоначального социалистического 
накопления», то есть «эксплуатации досоциа-
листических форм хозяйства» ради обеспечения 
накоплений для индустриализации. Практиче-
ским следствием этого закона рассматривал 
усиленное налогообложение зажиточных кре-
стьян, «ножницы цен» (завышенные — на то-
вары огосударствленной промышленности, 
заниженные — на продукцию крестьянских хо-
зяйств), бумажно-денежную экспансию. 



В свою очередь, неосталинисты всю вину за организацию голода 
в СССР возлагают на Запад, который для своих убийственных санкций 
подгадал момент стихийного бедствия в виде страшной засухи, унич-
тожившей урожай зерновых в традиционных житницах России: в Мало-
россии, на Северном Кавказе и в Черноземье.

Как сторонники, так и противники сталинского курса признают не-
урожай одной из объективных причин голода.

Однако в полемическом задоре спорящие упорно не хотят замечать, 
что каждая из сторон права лишь отчасти. На самом деле, голодная ката-
строфа 1931-33 годов возникла при наложении всех поражающих фак-
торов: природного катаклизма – засухи, экономической войны Запада 
против СССР и, конечно, от злодейского уничтожения Сталиным цвета 
русского крестьянства. И это было не подавление (как лгут сталинисты) 
классового врага, а тотальное уничтожение целого социального слоя.

У нас в Сибири многие деревни и сёла, основанные в 17-18 веках 
пассионарными переселенцами с русского севера, были зажиточными. 
Эти пассионарии1 произошли от сильной человеческой породы. Выйдя 
с болотистого неплодородного севера (Вологодской и Архангельской 
губернии), они со скарбом и младенцами на руках преодолели тысячи 
вёрст, великие реки и достигли вольных немереных земель, стоическим 
трудом освоили и заселили их. В их крови не имелось яда рабского без-
волия и лени. Это были свободные люди, не знавшие крепостного ярма.

1 Пассионарии – особи энергоизбыточного, активного общественного типа. Термин введён Л. Н. Гу-
милевым. 
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Старожильческое русское население Сибири – это сокровищница 
генофонда России. Человек сибирский ходил за океан и создал там Рус-
скую Америку. В составе сибирских дивизий отстоял в битвах с немцами 
Москву и Сталинград. По своей активности и трудолюбию он не умел 
жить в бедности. А кто не нищий, тот, конечно, кулак – считали коммуни-
сты – и он заслуживает наказание.  Оттого среди моих знакомых и роди-
чей так много потомков раскулаченных.

Кулак – мироед и ростовщик, якобы закабаливший при царе россий-
скую деревню, – это страшилка большевистской пропаганды. 

На самом деле, богатый крестьянин в царской России к началу ХХ 
века по объективным причинам не смог бы опутать долгами своих од-
носельчан, поскольку государство в лице Крестьянского поземельного 
банка с 1882 года обеспечивало сельхозпроизводителя доступными 
кредитными ресурсами по ставке 7-8 процентов годовых. В результате 
русские крестьяне (кооперативы и единоличники) смогли приобрести 
почти 17 миллионов десятин земли. Что превышает площадь некоторых 
европейских государств. Скупая по твердым ценам помещичьи земли 
и продавая их хлеборобам, Крестьянский банк выдавил с рынка спе-
кулянтов. Кроме того, государство из специальных фондов финансо-
во поддерживало крестьян, переселявшихся из Центральной России в 
Сибирь. Во-первых, им обеспечивался бесплатный проезд; во-вторых, 
бесплатное наделение казенной землей до 50 га на семью и ссуда на 
хозяйственное обустройство. При этом поощрялось деторождение. Так, 
моему деду Осипу Николаевичу Голованову, переехавшему из Нижего-
родской губернии в Верхнеудинск (Улан-Удэ), после рождения третьего 
ребёнка списали кредит на обзаведение.

Пожалуй, со времен Столыпина в России не было другой реформы, 
которая радовала народ. 

Старообрядцы. Богослужебная реформа в 1650-1660-х годах, предпринятая патриар-
хом Никоном и царём Алексеем Михайловичем, вызвала раскол в Русской церкви. Пра-
вительственные репрессии против старообрядцев не уничтожили это течение в рус-
ском христианстве. 

Пётр Аркадьевич Столыпин - ми-
нистр внутренних дел и председа-
тель Совета министров (1906—
1911), член Государственного 
совета (1907—1911). Провёл целый 
ряд законопроектов, которые вош-
ли в историю как столыпинская 
аграрная реформа, главным содер-
жанием которой было введение 
частной крестьянской земельной 
собственности. 



В таких условиях никакой кулак даже помыслить не мог о конкурен-
ции с имперскими кредитными учреждениями. Увы, Столыпину, как и 
всей России, не было отпущено времени, чтобы довести эту великую ре-
форму до логического конца. Разумеется, интенсивность реформы огра-
ничивалась бюджетными возможностями государства.  Льготы сель-
ским труженикам, стабилизация рынка земли, инвестиции в развитие 
сельскохозяйственного машиностроения – все это оплачивала казна. 
Так или иначе революция обогнала реформу, призванную преодолеть 
бедность и стабилизировать страну. 

Феодальную практику натуральных кредитов (в виде посевного ма-
териала, молодняка домашнего скота и т.п.) возродили большевики, точ-
нее их политика «военного коммунизма»1. 

Разрушив финансовую систему России и запретив хлебную тор-
говлю, Советы вынудили население к натуральному обмену. А госу-
дарственная практика грабежа крепкого крестьянина менее трудолю-
бивыми гражданами, породила ожесточенную «классовую» борьбу в 
российской деревне.

Мы убедились на данном примере, что в Российской империи и в 
СССР совершенно по-разному преодолевали экономическое неравен-
ство граждан. Империя, как видим, помогала бедным крестьянам стать 
зажиточными. Советы же, напротив, уничтожили самодостаточный слой 
населения и уравняли в бедности всех оставшихся. 

…Борьба с кулачеством велась следующим образом. Дед моей жены 
Михаил Точилов жил в селе Тугутуй (700 дворов, население 3200 душ) 
в восьмидесяти вёрстах от Иркутска. Имел дом, четыре коровы и семь 
лошадей, которых держал на заимке, где у него находился работник с 

1 Политика военного коммунизма 1918–1921 годов – внутренняя политика советского государства, 
которая осуществлялась в период Гражданской войны. В руках советского государства к ноябрю 
1918 года было 9542 национализированных предприятия. Внешняя торговля была взята под кон-
троль Народным комиссариатом торговли и промышленности и объявлена государственной моно-
полией. Параллельно был национализирован и торговый флот.
Активно проводился в жизнь лозунг «кто не работает, тот не ест». Для всех «нетрудовых классов» 
была введена трудовая повинность, а чуть позже обязательная трудовая повинность распростра-
нилась и на всех граждан Страны Советов. 29 января 1920 года этот постулат был даже узаконен в 
декрете СНК «О порядке всеобщей трудовой повинности». Голод охватил практически всю стра-
ну. Были введены нормы душевого потребления для крестьян. Весь оставшийся хлеб переходил 
в руки государственной власти по фиксированным ценам. Задача была очень сложной, и для её 
выполнения создавались продотряды со специальными полномочиями. Экономика не только не 
перестроилась, но начала разваливаться ещё быстрее. Негативные проявления политики военного 
коммунизма привели к тому, что советское правительство начало искать новые пути развития стра-
ны. На смену ей пришла Новая экономическая политика (НЭП).
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семьёй1 . В пользовании у Точилова было двенадцать десятин пашни и 
сенокоса. С этими площадями он справлялся благодаря высокопроиз-
водительной конной жатке и косилке, заменявшими труд 15-20 человек 
с серпами, косами и т.п.

В октябре 1930 года Михаила Точилова с женой, двумя дочерьми и 
сыном выселили из дома, лишили скота, имущества и под конвоем от-
везли на берег Ангары. Всего в Тугутуе такой участи подверглась поч-
ти четверть семейств. Народ в селе был зажиточным, то есть относил-
ся к категории кулаков. Раскулаченных погрузили на баржи и сплавили 
вёрст на двести вниз по течению, на север, где бросили в заснеженной 
тайге. Несчастные рыли норы в замерзающей земле, крыли их корьём. В 
первую зиму от голода и болезней умер каждый третий.

По весне над выжившими сжалились жители Балаганского округа: 
ссудили семенами, харчами, мелкой скотиной, взяли «на откорм» самых 
измождённых ребятишек.

Почти невероятная жизнеспособность кулаков позволила им раско-
вырять под пашню землю деревянной сохой и начать жить с нуля.

Одна из дочерей Михаила Точилова, двенадцатилетняя Люба (моя 
будущая тёща), запомнила, что от тех трудов лезвие отцовского топора 
уменьшилось в размере ровно вполовину.

Прошло ещё два года, и чёрт принес в эту глухомань некое губерн-
ское начальство, которое с удивлением обнаружило, что кулаки таки не 
сдохли. И к живучим кулакам опять отправили баржу с конвоем. Дали 
два часа на сборы. С собой позволили взять по топору на семью и по 
одной двуручной пиле на три семьи.

Михаил Точилов второго раскулачивания не перенёс: ступил на бар-
жу и рухнул. Сердце разорвалось.

Начальник конвоя, по виду из деревенских, видимо, сжалился над 
тремя осиротевшими ребятишками и тихо (чтобы никто не слышал) ска-
зал вдове:

– Закопай мужа и мотай отсюда. Мы ваших теперь дальше на север 
сплавлять будем. Вы там без мужика пропадёте.

Евдокия Петровна Точилова с детьми правдами-неправдами добра-
лась до Иркутска, раздобыла какие-то липовые справки и слилась с со-
ветской действительностью. Бог спас!

1 Сельский наёмный работник или батрак в Сибири «стоил» гораздо больше, чем в российских 
губерниях: его содержание обходилось нанимателю в полтора, два с половиной раза дороже. 
Кстати, сам Точилов выбился в кулаки из наёмных работников. 



Как-то вечером за чаем тёща Любовь Михайловна против своего 
обыкновения заговорила про то, как их раскулачивали. И сказала нечто, 
меня удивившее:

 – Нас-то ещё добрые люди кулачили.
 – И в чём же их доброта была? – спрашиваю.
 – А соседей другая бригада кулачила, так ребятишек на снег в одних 

рубашонках выкинули. А нам с сестрёнкой и братом кожушки оставили.
Великую душу надо иметь, чтобы в людях, выгнавших тебя из родно-

го дома, усмотреть хоть что-то доброе и за эту малость их признательно 
поминать.

Не знаю, прокляла ли Любовь Михайловна отца народов с его же-
лезным сердцем, приговорившего к мучительной смерти всю её семью, 
её односельчан и ещё миллион таких же как они «классовых врагов».

Но факт: без крестьянина Точилова советская власть до конца своей 
истории так и не смогла прокормить страну.

Будучи натурой справедливой, Любовь Михайловна ценила возмож-
ности, предоставленные советским государством простому труженику. 
Например, обе её дочери выучились на врачей. Наверное, она смиряла 
себя христианским посылом – всякая власть от Бога.

Прошу читателя извинить мне небольшое отступление от темы. Это 
как-то само собой вышло, что я вдруг отодвинул от себя бесов револю-
ции, чтобы сказать вам о светлых и сильных людях, моих земляках и ро-
дичах, реальных персонажах трагической истории – погибших и выжив-
ших в жестоких испытаниях, посланных свыше.
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Глава 8. Подарок врага народа и опасность загранко-
мандировок

Ужас большого террора 30-х годов леденил кровь каждого совет-
ского человека – от мирного обывателя до маршала Советского Союза. 

Ни высокое положение, ни заслуги не спасали от неумолимой кара-
тельной машины Сталина. Даже чистые перед законом граждане подчас 
нервно соображали, за что их могут объявить врагами народа. 

По счастью, моих ближайших родичей не сажали и не расстрелива-
ли в те годы. Хотя нескольких соседей и друзей семьи утащил этот кон-
вейер1. Да и на моих родителей не раз веяло могильным холодом «ор-
ганов». 

Среди прочего был и такой эпизод. В 1936 году отец, Иван Осипович 
Голованов, получил наградные часы из рук командующего войсками За-
байкальского военного округа РККА, героя гражданской войны комкора 
И.К. Грязнова с соответствующей надписью на крышке.

Папе то и дело приходилось демонстрировать по требованию зна-
комых и коллег элегантный швейцарский хронометр. А в следующем, 
1937-м, году комкора Грязнова через газеты объявили врагом народа, 
участником «военно-фашистского заговора».

1 Друг и коллега моего дяди иркутский художник Николай Семёнов десять лет пропахал на земля-
ных работах в Тайшетлаге – за рассказанный в застолье анекдот. Сосед родителей по коммуналке, 
степенный мастер с авиазавода Савва Леонтьевич, получив срок за вредительство, сгинул на 
Колыме… Об исчезновении людей, арестованных «за политику», понизив голос, толковала почти 
вся родня. 

В 1930-1931 гг. в "кулацкую ссылку" было направлено немногим более 1,8 млн. крестьян, 
а в начале 1932 г. их там оставалось 1,3 млн. Убыль в 0,5 млн. приходилась на смерт-
ность, побеги и освобождение "неправильно высланных".1 

1 Источник: Земсков, В.Н.. «Масштабы политических репрессий в СССР (против спекулятивных и ми-
фологических построений)». Опубликовано в «Известия Самарского научного центра РАН», 2012. 
№3. 

Мама так запаниковала, что решила 
уничтожить эту «улику», доказывающую 
связь её мужа с опасными заговорщиками. 
Матушка, в частности, собиралась утопить 
часы в Ангаре. Папа, однако, не одобрил 
этого порыва и надёжно припрятал награ-
ду, благодаря чему она и сохранилась в се-
мье.

Пример, можно сказать, бытовой, но 
показательный. Люди инстинктивно, как 
от чумы, шарахались от клейма «враг на-
рода».



Не меньше, а, наверное, больше рядовых граждан страшилась уго-
дить под топор репрессий советская аристократия.

Исходя из опыта смертельной борьбы за власть большевистской 
верхушки, Сталин, видимо, более всего опасался измены со стороны ге-
нералитета. Что подтверждено массовой чисткой командного состава 
РККА.

После того, как 80 процентов высшего и среднего звена командо-
вания были репрессированы по обвинению в «военно-фашистском за-
говоре» и в шпионаже в пользу германской, английской и японской раз-
ведок, на уцелевших военачальников напал великий страх. Они уже не 
знали толком, за что именно их могут арестовать, но на всякий случай 
стали всячески избегать загранкомандировок и уклоняться от ознаком-
ления с секретными материалами.

Выглядело абсурдно, когда, например, штатные стратеги Красной 
армии не желали читать сведения разведупра о потенциальном против-
нике. Люди точно знали только, что им ничего не следует знать. Кролик 
имел столько же прав перед удавом, сколько советский человек перед 
государственной властью. А в роли кроликов оказались, в том числе, со-
ветские генералы и маршалы. Паралич их воли имел прискорбные по-
следствия на полях сражений.

Ущербное моральное состояние военной элиты и его разрушитель-
ное воздействие на боеспособность вооружённых сил как в зеркале 
отражаются в рассекреченных документах той поры. Вот выдержки из 
стенограммы совещания руководителей Генерального штаба, прове-
дённого 14-17 апреля 1940 года И.В. Сталиным.

Судя по стенограмме, в совещании участвовали начальник Геншта-
ба Б.М. Шапошников, его заместитель К.А. Мерецков, начальник пятого 
(разведывательного) управления РККА М.И. Проскуров и другие сотруд-
ники ГШ и наркомата обороны.  
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Главная тема обсуждения – почему советская войсковая группиров-
ка при значительном численном и техническом превосходстве над фин-
нами на целых два месяца застряла на так называемой линии Маннер-
гейма1 и потеряла при её прорыве около ста тридцати тысяч личного 
состава, почти шестьсот танков и пятьсот самолётов.

 

1 Линия Маннергейма – полоса фортификационных сооружений, перегородившая Карельский 
перешеек по всей ширине (135 километров от Балтики до Ладожского озера). Глубина обороны 
здесь составляла 90 километров – от окрестностей Ленинграда на запад до Выборга.  Эта террито-
рия в 1918 году была отрезана от России и отдана Финляндии по условиям кабального Брестского 
мира, заключённого Лениным с кайзеровской Германией. В результате советско-финской войны 
1940 года СССР вернул себе утраченный Карельский перешеек и тем самым отодвинул государ-
ственную границу от своей северной столицы. Однако в 1941 году Финляндия в союзе с фашист-
ской Германией вновь захватила эту территорию и удерживала её до 1944 года, пока не вышла из 
Второй мировой войны. Сегодня Карельский полуостров, включая город Выборг, – территория 
России. 

Борис Михайлович Шапошников (1882 –1945) – русский и со-
ветский военачальник, военный и государственный деятель, 
военный теоретик. Маршал Советского Союза (1940). В ра-
боте «Мозг армии» определил основные положения характе-
ра предстоящей войны, раскрыл особенности руководства 
армией во время военных действий и дал чёткое представ-
ление о роли, функциях и структуре Генерального штаба как 
органа Верховного Главнокомандования по управлению Во-
оружёнными силами. 

Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897–1968) – Маршал Со-
ветского Союза, Герой Советского Союза (1940). Кавалер 
Ордена «Победа» (1945). 23 июня 1941 года К. А. Мерецков 
был арестован и помещён в Лефортовскую тюрьму. 28 
августа Мерецков написал письмо Сталину с просьбой 
направить его на фронт. 6 сентября «освобождён на ос-
новании указаний директивных органов по соображени-
ям особого порядка» (возможно, по распоряжению Ста-
лина, однако документальных подтверждений этому не 
найдено). 

Иван Иосифович Проскуров (1907-1941). Родился в Дне-
пропетровске. Военный лётчик. Воевал в Испании. Герой 
Советского Союза, комбриг. С апреля 1939 по июль 1940 
– заместитель наркома обороны, начальник разведу-
правления РККА. С октября 1940 – заместитель нарко-
ма обороны, начальник главного управления ВВС, гене-
рал-лейтенант. В июне 1941 года обвинён в участии в 
«антисоветской военно-заговорщической организации, 
работавшей на подрыв военной мощи СССР». В октябре 
того же года расстрелян. 



В ходе обсуждения выяснилось, что финские фортификации вообще 
не были разведаны: орудийные и пулемётные доты, замаскированные 
под лёгкие деревянно-земляные укрепления полевого типа, в действи-
тельности оказались мощными железобетонными бункерами, против 
которых была бессильна наша артиллерия1.

Кроме того, командование наступавших советских частей не знало 
границ обширнейших минных полей и участков противотанковых за-
граждений. 

Наши войска наступали вслепую и несли неоправданные потери. 
Наступление то и дело захлёбывалось.

В ходе обсуждения итогов закончившейся советско-финской кам-
пании всплыли вопиющие факты. В частности, Генштаб констатировал 
отсутствие войсковой разведки в РККА! Это выглядит почти неправдо-
подобно, но в 1940 году Красная армия воевала вслепую. Точнее, была 
и слепой, и глухой одновременно. Поскольку ни войсковой, ни агентур-
ной, ни радиоразведки не имела.

Мерецков: «Вы мне скажите, товарищ замнаркома Проскуров, кто 
ведает у нас войсковой разведкой?»2

Голос: «Никто не ведает».
Мерецков: «…Кто отвечает за руководство и обучение войсковой 

разведки, неизвестно. Нет у нас настоящей войсковой разведки, так же, 
как, к сожалению, и агентурной».3

Из дальнейшего диалога участников совещания выясняется, что во-
енной разведки по сути нет во всей Красной Армии на уровне округов, 
армий, дивизий и полков.

1Железобетонные фермы и многотонные бронеколпаки для пулемётных расчётов могли разрушить 
только орудия калибром 180 мм и выше. Но из-за отсутствия разведданных серьёзную артиллерию 
к началу боев не подтянули. Поэтому огневые средства финнов безнаказанно расстреливали насту-
пающую советскую пехоту и лёгкие танки. Единственно, с чем не могли справиться финские проти-
вотанковые пушки, – это тяжёлые «КВ» (пятидесятитонные машины со стомиллиметровой бронёй). 
Снаряды отскакивали от них как горох. А «КВ», в свою очередь, без труда выкорчёвывали из земли 
и выстрелами в упор раскалывали бетонные доты. Увы, на тот момент «КВ» еще не пошли в серию и 
выпускались лишь как испытательные образцы. На всю полосу советско-финского фронта (135 км) 
нашлось всего два таких танка. Их поддержка наступления была скорее символической и не могла 
помочь решительному прорыву. Сотни других советских танков типа Т-26 и БТ-5 с их противопуль-
ной защитой финны дырявили из своих 37-мм пушчонок как жестянки. 
2 Здесь и далее стенограмма совещания цитируется по монографии В.В.Кондрашова «История от-
ечественной разведки: документы и факты». 2-е издание. М. «Кучково поле». 2013. 
3 Заместитель начальника ГШ подразумевает отсутствие эффективной агентуры в ведомстве раз-
ведуправления РККА. 
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Разведуправление РККА начиналось и заканчивалось в централь-
ном аппарате, не имея структурных продолжений в войсковых частях и 
соединениях. Формально в штатном расписании значились разведыва-
тельные подразделения, но на деле…

Проскуров: «…Разведкой в мирное время никто не занимается, то 
же получилось и на войне.

Этим никто не занимался несмотря на то, что в июне месяце на за-
седании Главного военного совета, где и вы участвовали, тов. Сталин, 
когда пересматривали структуру Генерального штаба, было принято 
решение: «Вопросы организации войсковой разведки передать в ведение 
оперативного управления в Генеральном штабе РККА, в штабах окру-
гов, армий и армейских группах. Переход на новую организацию штабов 
провести к 1 августа».

Сейчас разведка не имеет хозяина. Войсковой разведкой никто не за-
нимается… ОРБ не готовятся как разведчасти».

Сталин: «Что такое ОРБ?»
Проскуров: «Отдельный разведывательный батальон, имеющийся 

по штатам в каждой дивизии. Во время военных действий эти бата-
льоны были такими же батальонами, как и прочие. Они ставились на 
фланги, затыкали ими дыры и т. д. Разведывательные роты в полках, 
как правило, не использовались.

И самое тяжёлое положение, которое мы имеем, это то, что нет 
подготовленных кадров разведчиков. Я прошу, чтобы вопрос об органи-
зации разведки и подготовке разведчиков был рассмотрен Главным во-
енным советом. Генеральный штаб должен иметь аппарат, который 
бы отвечал за подготовку разведчиков всех родов войск. На практике 
же получается разрыв. В мирное время разведчиками никто не занима-
ется. В военное время разведкой вынуждено заниматься 5-е Управление, 
не имеющее аппарата для руководства войсковой разведкой и полномо-
чий на это».

От дальнейшего прочтения стенограммы остается впечатление, что 
начальник Генштаба Шапошников и нарком обороны Ворошилов в тот 
момент ни в какую не хотели брать на себя создание полноценной спец-
службы – военной разведки. То ли опасались возбудить против себя по-
дозрения Сталина, то ли не решались конкурировать с разведорганами 
НКВД…

Так или иначе, но только грозные реалии Великой Отечественной 
подвигли Сталина создать ставшее знаменитым Главное разведыватель-
ное управление (ГРУ) с его международной агентурой и могуществен-



ным спецназом.
Однако, вернёмся в апрель 1940 года, когда на совещании у Сталина 

высший начальствующий состав, напуганный массовыми репрессиями, 
нипочём не хотел связываться с государственными секретами. В частно-
сти, начальник 5 управления РККА Проскуров сообщил, что военачаль-
ники категорически не желают знакомиться с материалами по организа-
ции и вооружению иностранных армий. Сталин подтверждает важность 
этой информации.

Сталин: «Это нужно для Генштаба и высшего командного состава».
Начальник Генштаба Шапошников на это промолчал, а его замести-

тель Мерецков ответил Сталину весьма находчиво:
Мерецков: «Там стоит гриф «секретно», домой я не могу взять кни-

гу, а на работе не могу читать, работой нужно заниматься, а поэтому 
эти книги лежат без всякого движения, никто их не читает». 

Далее протокол совещания воспроизводит высказывания участни-
ков о том, что на Западе в открытой продаже можно приобрести бюл-
летени военных известий, но эта ценная информация об иностранных 
армиях командованию РККА не поступает, несмотря на её доступность. 
На это Сталин высказался так.

Сталин: «Нужно создать группу при Генеральном штабе, чтобы она 
пользовалась всеми материалами, чтобы она имела возможность по-
сылать своих людей за границу, которые бы присылали материалы от-
крыто, никаких секретов нет».

Мерецков: «Если посылаешь командира с посылкой за границу, ко-
мандир боится идти в такую разведку».

Сталин: «Не надо связываться с сетью (разведывательной – А.Г.), а 
одиночкой действовать, как турист».

Мерецков: «Командиры боятся идти в такую разведку, ибо они 
говорят, что потом запишут, что они были за границей. Трусят 
командиры».1

Проскуров: «Командиры говорят так, что если в личном деле будет 
записано, что был за границей, то это останется на всю жизнь...»

Вряд ли ещё какая-либо армия мира встречала Вторую мировую во-
йну с таким перепуганным генералитетом.

1 Мерецков и Проскуров говорят Сталину правду. Нередко дела по обвинению в шпионаже фабри-
ковались в НКВД лишь на основании того факта, что обвиняемый ездил в загранкомандировки. Не-
удивительно, что после эпидемии «шпионских» процессов поездка за рубеж стала рассматриваться 
как дело, чреватое расстрелом. 
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Сталинские чистки конца 30-х годов имели выраженно паранои-
дальный характер: в этот период военная коллегия Верховного суда 
СССР утвердила 30 тысяч смертных приговоров1. Жен приговорённых 
отправляли в лагеря, а, случалось, и расстреливали заодно с мужьями 
со следующей мотивировкой: «Любимая жена не могла не знать об из-
меннических планах мужа»2.

Сознательно или нет, но Сталин добился того, что страна притихла и 
онемела от ужаса. И чем непонятнее были причины расправ, тем силь-
нее пугались люди. Заговорщиками и шпионами вдруг оказывались со-
вершенно неожиданные и вроде неподходящие для этих ролей персо-
ны. Среди таковых, например, объявился 83-летний профессор военной 
академии, бывший царский генерал от инфантерии Дмитрий Шуваев, 
который в 1918 году добровольно вступил в РККА и честно служил, пока 
позволяли силы. Однако в 1937 году ветхого старца вытащили из посте-
ли и поставили к стенке…

Цепь подобных необъяснимых жестокостей слишком длинна, чтобы 
назвать её случайной.

Кроме запуганности комсостава, обстановка в вооружённых силах 
перед войной усугублялась тем, что на место репрессированных коман-
диров, командующих округами и родами войск Сталин впопыхах назна-
чал вчерашних комбригов и комэсков.

К примеру, вполне себе отважный танкист, Герой Советского Союза 
Дмитрий Павлов, командовавший бригадой в Испании, минуя три сту-
пени (комдива, комкора и командарма), был поставлен во главе особо-
го Западного военного округа. И под его началом огромная масса на-
ших войск (четыре общевойсковых армии плюс отдельные соединения) 
была разгромлена немцами в первую неделю после нападения Герма-
нии на СССР.

Впрочем, военные аналитики считают, что и более опытный (нежели 
Павлов) военачальник в тех условиях не мог бы эффективно противо-
стоять немецкому наступлению, поскольку Сталин, опасаясь провоци-

1 Здесь речь о расстрельных списках только государственной элиты, в том числе, высших воена-
чальников. Эти расстрелы санкционировал сам Сталин и члены Политбюро ВКП (б). 
2 Именно так был мотивирован приговор жене расстрелянного командующего ВВС Павла Рычаго-
ва. А его вина состояла в том, что на совещании у Сталина он в сердцах заявил о причинах высо-
кой аварийности в авиации: «Вы заставляете нас летать на гробах». И для этого были основания. 
Созданный в спешке советский авиапром объективно не мог обеспечить необходимый уровень 
технологической культуры, а, значит, и надёжности боевых машин. Кстати, за многочисленные 
аварии Сталин после войны посадил на семь лет наркома авиационной промышленности Шахури-
на. 



ровать Гитлера, запрещал до 22 июня 1941 года развёртывать войска в 
приграничных округах.

За этот просчёт Верховного главнокомандования, имевший ката-
строфические последствия (потери личного состава только в Западном 
округе превысили 400 тысяч человек, самолётов было утрачено более 
шестисот, из них 500 немцы сожгли на аэродромах) казнили Павлова и 
трёх его заместителей1.

В сферах, где вершится всемирный закон причин и следствий, судь-
ба армии Ленина-Троцкого была предопределена еще до начала Вели-
кой Отечественной.

Вся короткая история Рабоче-крестьянской (РККА) отражает её дви-
жение к гибели.

Особенность этой армии, прежде всего, в том, что она создавалась 
не для защиты Отечества, а для подавления и уничтожения той части 
русского народа, которая по естественным причинам не приняла русо-
фобской природы большевиков. То есть РККА возникла как карательная 
структура.

Антибольшевистские восстания казачества и крестьянства были 
подавлены ею с беспримерной жестокостью, по современным поняти-
ям – геноцидом. Численность карательного контингента РККА только в 
малолюдной Сибири достигала четырёхсот тысяч штыков и сабель. Но 
гражданская война закончилась.

Назначенную ей братоубийственную роль Красная армия исполни-
ла. И как мавр, сделавший своё дело, обречена была уйти в небытие.

Защищать страну от внешней агрессии Красная армия оказалась не-
способна. В первом же военном конфликте с внешним противником (в 
Советско-Польской войне 1919-21 годов) РККА потерпела унизительное 
поражение, бросив при этом в польском плену не менее ста тысяч своих

1 22 июля 1941 года Павлов и его заместители были обвинены и приговорены к смертной казни с 
конфискацией имущества и лишением воинского звания за «халатность» и «неисполнение своих 
должностных обязанностей». В этот же день Павлов был расстрелян и похоронен на одном из 
расстрельных полигонов НКВД, в посёлке Бутово, совхоз «Коммунарка». В 1957 году Военная кол-
легия Верховного суда СССР вынесла определение, которым приговор от 22 июля 1941 года был 
отменён. Дмитрий Григорьевич Павлов был посмертно восстановлен в воинском звании. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1965 года восстановлен в звании Героя Совет-
ского Союза и в правах на все государственные награды. 
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солдат, из которых от голода и болезней умер каждый пятый1. 
Дальнейшая судьба РККА вкратце выглядит так: организатора Крас-

ной армии Льва Троцкого изгнали из СССР еще в 1929 году; в последо-
вавшее десятилетие репрессии перемололи уже девяносто процентов 
высшего комсостава РККА; в 1940 году палач добрался и до Троцкого; 
остальное довершили 41-й год и Сталинград.

Чтобы охватить взглядом протянувшуюся на сотни километров па-
нораму величайшего в истории побоища – Сталинградского – пришлось 
бы подняться в космос.

Миллионы авиабомб и орудийных снарядов перепахали, преврати-
ли в   безжизненный лунный ландшафт территорию, равную Соединён-
ному королевству Великобритании с Северной Ирландией. В   масштабе 
Земли –   это планетарная катастрофа. Такие катаклизмы изменяют кар-
тину мира и сознание человечества.

Победа в Сталинграде переломила ход Второй мировой войны: 
наступлению немцев был положен конец, фронт покатился вспять, на 
запад. США и Англия теперь смотрели на нас другими глазами. Из аго-
нирующего, как им казалось, государства, которому и помогать-то нет 
смысла, СССР сделался их главным стратегическим союзником по анти-
гитлеровской коалиции. Объёмы поставок по ленд-лизу, до того почти 
символические, возросли многократно. А союзники Германии – Япония 
и Турция –   отныне и слышать не хотели призывов Гитлера поучаство-
вать в боевых действиях против СССР. 

1 Первоначальной целью советской стороны было установление контроля над западными губерни-
ями бывшей Российской империи (Украиной и Белоруссией) и их советизация. Позднее целью ста-
ла и советизация Польши. Основной задачей руководства Польши было восстановление Польши 
в исторических границах Речи Посполитой 1772 года для обеспечения контроля над Белоруссией, 
Украиной, Литвой с целью геополитического доминирования в Восточной Европе. Ни одна из сто-
рон в ходе войны не достигла поставленных целей: Белоруссия и Украина были разделены между 
Польшей и республиками, вошедшими в 1922 году в состав Советского Союза. Территория Литвы 
была поделена между Польшей и независимым Литовским государством. РСФСР со своей стороны 
признала независимость Польши и легитимность правительства Пилсудского. Несмотря на подпи-
сание мирного договора, отношения между двумя странами оставались напряжёнными. Разногла-
сия между странами Антанты, возникшие в 1920 году по вопросу о военно-финансовой поддержке 
Польши, привели к постепенному прекращению поддержки этими странами Белого движения и 
антибольшевистских сил в целом и, в конечном итоге, последующему международному признанию 
Советского Союза. 



 – погоны. Это был самый заметный (но не первый) шаг возврата к им-
перской военной атрибутике. Ещё до войны для комсостава РККА были 
введены «царские» офицерские звания. В сентябре 1941 года был вос-
становлен институт гвардии.  Сталин, как всегда, действовал постепенно 
и всегда точно выбирал момент.

Характерно, что в завершающей фазе сталинградской операции 
немцы претерпели от нашей армии всё то, что мы претерпели от них 
в начале войны: танковые рейды по тылам противника на глубину до 
двухсот километров с захватом железнодорожных узлов, аэродромов и 
уничтожением на них всего и вся.

Это уже была другая армия, отряхнувшая с себя робость и пугливую 
оглядку, навязанные сталинскими репрессиями. Сталинград и Курск по-
казали, что наши военные быстро обучились современной войне, обре-
ли драгоценную уверенность в своих силах и победный кураж.
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Фото с сайта https://inosmi.ru/history  

Лидеры «большой тройки» – И. В. Ста-
лин (СССР), Ф. Д. Рузвельт (США), У. Чер-
чилль (Великобритания) на конференции 
в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 
года. 

В этом изменившемся мире от-
метим две подробности.

1. В пекле на Волге окончатель-
но сгинула Красная армия Ленина-
Троцкого. То, что не сгорело, пере-
плавилось в Русскую армию. 

После Сталинграда наши воен-
нослужащие получили новую (точ-
нее, старую) форму: армии вернули 
дореволюционные знаки различия 

2. В 1943 году Сталин оконча-
тельно отказался от ленинского кур-
са на богоборчество.

Восстановление Патриарше-
ства, открытие монастырей и учеб-
ных заведений для подготовки пра-
вославного священства – это момент 
высшего просветления семинариста 
Сосо Джугашвили, который стал не 
священником, а генералиссимусом 
и главой безбожной политической 
партии. При этом вдруг спас русскую 
церковь от ленинского смертного 
приговора и вернул к жизни нашу 
великую страну.


