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От автора 

...Еду с Белорусского на электричке. Напротив сидит 
мальчик. Он пишет цифры на потном стекле, словно 
пытается угадать отпущенный ему на земле срок, хотя 
едва ли задумывается об этом. Этот мальчик умрет в 2060 
году— так мне внезапно открылось, не знаю почему. 
Сейчас ему лет двенадцать. Я его больше не увижу, а если 
и встречу, то наверняка не узнаю. Да и он тоже. Но ему 
суждено познать гораздо больше меня. В нем будет 
больше спокойной ясности и равнодушия к тому, что 
сегодня волнует меня, о чем давно собираюсь рассказать. 
Попытаюсь— «не ведая ни жалости, ни гнева». 

В пять лет я выучился читать. В доме были только 
политические книги да газета «Правда». Интерес к поли
тике, а потом к истории возник рано и сохранился надол
го. Может быть, поэтому жизнь и подарила мне встречи 
со многими видными политическими, государственными, 
военными деятелями, учеными, героями. Память и днев
никовые записи высвечивают яркие личности маршалов 
А.Е. Голованова и Г. К. Жукова, адмирала Н. Г. Кузне
цова, государственного деятеля К. Т. Мазурова, акаде
миков А.А. Микулина, С. К. Туманского, А. М. Люль
ки, авиаконструкторов А. С. Яковлева, А. А. Архангель
ского, летчиков М. М. Громова, М. В. Водопьянова, 
А. И. Покрышкина и многих, многих других — о каждом 
книгу можно написать. 

Вячеслав Михайлович Молотов стоит особо в этом 
ряду. Я встречался с ним регулярно последние семнад
цать лет его жизни— с 1969 по 1986 год. Сто сорок 
подробнейше записанных бесед, каждая по четыре-пять 
часов. Как бы ни относились люди к Молотову, мнение 
его авторитетно, жизнь его не оторвать от истории госу
дарства. Он работал с Лениным, был членом Военно-
революционного комитета по подготовке Октябрьского 
вооруженного восстания в Петрограде, заместителем 
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Председателя Государственного Комитета Обороны 
в Великую Отечественную войну, занимал высокие посты 
в партии и правительстве, вел нашу внешнюю политику, 
встречался едва ли не со всеми крупными деятелями 
XX века. 

Суждения его субъективны, во многом идут вразрез 
с тем, что сейчас публикуется как истина, но за семна
дцать лет постоянного общения я имел возможность 
в какой-то мере изучить этого человека, с юности отдав
шего себя служению идее. Безусловно, многое из того, 
что он рассказал, знал только он, и сейчас это трудно 
уточнить и проверить. Поэтому я буду приводить его 
высказывания, стараясь не комментировать их. Темы 
бесед с Молотовым были разнообразны, они касались 
самых напряженных моментов послеоктябрьской исто
рии нашей страны. Это краткий конспект встреч с Моло
товым, дневниковые записи наших бесед. Здесь неболь
шая часть моего «молотовского дневника», составляю
щего свыше пяти тысяч страниц на машинке. Да, все эти 
годы я постоянно вел отдельный дневник, детально запи
сывая каждую беседу, каждое высказывание, а в последу
ющие встречи переспрашивая, уточняя... 

То, что вошло в эту книгу, не мемуары Молотова, 
а живой разговор. Молотов рассказывал, а не надик
товывал. Многие суждения «вытащить» из него было 
весьма непросто, особенно в первый период нашего зна
комства. Некоторые эпизоды Молотов с первого раза 
не раскрывал, и приходилось возвращаться к ним через 
пять, десять, пятнадцать лет... 

Его видение событий оставалось неизменным. Он был 
сам себе цензурой. Менялся угол вопроса, но степень 
ответа оставалась прежней. Поэтому под одним отрыв
ком в книге нередко стоят несколько дат. 

Идти к нему надо было всегда подготовленным — 
кое-что знать о том, о чем собираешься спрашивать, 
помнить документы. И еще: я с ним встречался долго 
и часто, но каждый раз не забывал, что это — Молотов. 

...Поражала завидная быстрота его реакции, когда он 
отвечал на вопросы. Обычно в начале беседы он говорил 
мало, больше слушал и сам спрашивал. А во второй 
половине встречи начинал рассказывать то, что нигде 
и ни от кого не услышишь. Щеки его розовеют, глаза, 
щурясь, по-юношески блестят. 

Иногда Молотов волновался от давних воспоминаний 
и начинал слегка заикаться, причем спотыкался не на 
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согласном звуке, а раза два-три повторял первый слог 
неподдающегося слова или все слово, если оно однослож
ное. Он обладал чувством юмора, но анекдотов, по-
моему, не любил, хотя иногда рассказывал. Чувствовал 
поэзию, помнил народные частушки, волжские песни. 
А с первого взгляда мог показаться суховатым. Однако 
умел общаться с людьми разного уровня развития и об
разованности. 

Разговаривая с ним, я невольно следил за своей мыс
лью и речью, приучался к дисциплине беседы, краткости, 
сжатости — ни он, ни его учителя не терпели длиннот. 
Молотов был точен в формулировках и порой придирал
ся, казалось бы, к незначительным мелочам. Любил до
копаться до сути, был упрям и последователен в беседе. 
О себе говорил мало. 

— Вы сидели во всех тюрьмах царской империи? 
— Во всех основных,— тут же уточняет. 
В 1985 году я написал о нем очерк, не обходя ничего 

острого. Он прочитал, в целом одобрил, сделал совсем 
немного замечаний. Я давал его в «Правду», но мне 
ответили, что они не публикуют материалы о своих 
бывших сотрудниках. Действительно, 22 апреля 1912 года 
Молотов участвовал в выпуске первого номера «Прав
ды»... 

Он понимал, что я буду писать о нем книгу. Сам он не 
оставил мемуаров. «Мне неинтересно, где, кто и что 
сказал, кто куда плюнул... Ленин не писал мемуаров, 
Сталин — тоже... Есть люди, которые говорят, что виде
ли мою книгу. Я пишу не мемуары, а пишу о социализ
ме — что это такое и, как говорят крестьяне, «на кой он 
нам нужен»,— говорил Молотов. 

Я не знал, сколько будет этих встреч. Когда они стали 
частыми, я ловил себя на мысли, что, может, в последний 
раз вижу его. Ведь еще в 1969 году, когда я впервые был 
у него дома, ему уже шел восьмидесятый год. Среднего 
роста, крепко сбитый, с большим упрямым лбом, ост
рыми карими глазами — яркими, не тускнеющими с го
дами. Жесткие, седые усы — в его эпоху все Политбюро 
было усатым. 

Как проходили наши встречи? Обычно я приезжал на 
дачу в Жуковку, он встречал меня в прихожей — тепло, 
по-домашнему: 

— Там кто, товарищ Феликс приехал? 
Садились за стол, обедали, гуляли по лесу. («Я был 

Предсовнаркома, и то меня подслушивали, пойдем погу-
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ляем...») В первые наши встречи он мало рассказывал, 
отвечал на вопросы сдержанно — примерно так, как по
том при малознакомых гостях. Дальше — больше. 

Что сразу бросалось в глаза — скромен, точен и бере
жлив. Следил, чтоб зря ничего не пропадало, чтоб свет, 
например, попусту не горел в других комнатах. Вещи 
носил подолгу — в этой шапке, в том же пальто он еще 
на правительственных снимках. Дома — плотная корич
невая рубаха навыпуск, на праздник— серый костюм, 
темный галстук. 

А впервые я увидел Молотова в 1955 году, когда был 
пионером, на 30-летии «Артека», носившего тогда имя 
В.М. Молотова. Не думал, что через годы буду жить 
в Москве, знакомые приведут меня на улицу Грановско
го, и я снова увижу этого человека— в домашней об
становке, в другом качестве, пенсионером, исключенным 
из партии, однако бодрым и оптимистичным. Оказалось, 
он знал мои стихи, за которые мне в ту пору достава
лось. 

До конца жизни у него была прекрасная память, 
и я старался все записать. У меня не было первоначаль
ного плана записок, я решил разделить их на несколько 
условных глав по темам, но получилось весьма приблизи
тельно. Многое взаимно переплетается. Но и другого 
выхода я не вижу: как из массы материала, не нарушая 
его достоверности, выбрать то, что может представлять 
интерес для читателя. 

Из пяти тысяч страниц моего дневника выбрать не 
более семисот. 

Очень непростая книга, и, повторяю, это не мемуары 
Молотова, ибо многое из того, о чем здесь говорится, 
было рассказано очень доверительно и могло бы и не 
попасть в книгу воспоминаний Молотова, если б таковая 
была им написана. 

Я располагал беседы не в хронологической последова
тельности, а, насколько возможно, по тематике, поэтому 
рядом могут соседствовать высказывания, которые раз
делены многими годами. Даты сохраняю— мне они 
дороги как память, а читателю дадут представление 
о времени изложения событий. Это дневник, который 
я старался не исправлять и не приукрашивать. Здесь 
могут быть неточности, повторы, но так было записано 
тогда, в годы наших встреч. 

...И все же над этим дневником мелькнул какой-то 
знак судьбы. В нашей семье Молотов был, пожалуй, 
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наиболее уважаемым из всех тогдашних руководителей. 
Сталин — само собой. Сталин был богом. Выше его не 
было ни по должности, ни в сердце. Что бы ни говорили, 
это так. За ним был Молотов. Да и, пожалуй, не только 
в нашей семье. Нескольких моих друзей зовут Славка
ми — в честь его назвали. Это уж не внедришь никакими 
партийными директивами. 

В 1946 году в пятилетнем возрасте я с увлечением 
читал речи Молотова в Организации Объединенных На
ций, кое-что помню до сих пор наизусть. И мои родители 
связывали с его именем твердую внешнюю политику 
нашего государства, которая тогда вызывала у них гор
дость за Отечество. 

В 1954 году в пионерском лагере я получил от мамы 
письмо, которое храню и поныне: «Ты, наверное, знаешь 
о той огромной радости, какую нам привез Вячеслав 
Михайлович из Женевы,— радость для всех, кто хотел 
мира...» Это окончилась война во Вьетнаме. О незнако
мом человеке, члене правительства, говорилось как 
о родном... 

Отца моего уже не было ни на земле, ни в небе, через 
год умерла и мама. Положили здоровье на алтарь Отече
ства славный пилот великой войны и простая женщина. 
Им было тридцать семь и тридцать четыре соответствен
но. Обыкновенные люди, они честно работали, и ника
кого страха в нашей семье не было. А через несколько лет 
я впервые увидел своего деда, маминого отца. Он постра
дал в тридцатые годы. Рассказы его отличались от того, 
что я прочитаю на «лагерную» тему. Но это другой 
разговор... 

А Молотова, как я уже сказал, впервые увидел в «Ар
теке». Очень близко стоял возле него, даже дотронулся до 
рукава его костюма. Сфотографировал, когда он высту
пал. Мне было четырнадцать лет. Провожая его, на 
артековской Костровой площади, озаренной прожектора
ми, мы пели: 

И помнит каждый час 
Любимый Молотов о нас, 
Как много сделал этот человек! 

А еще через четырнадцать лет, когда я оказался у него 
в квартире, он мне подписал эту фотографию на память. 
Наши встречи стали частыми и продолжались до его 
смерти. Наверное, сама судьба связала меня с этим че
ловеком. «Артек» носил имя Молотова, а потом я закон-
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чил Московский энергетический институт имени Моло-
това... 

Я не собираюсь давать оценки ни ему, ни его рас
сказам и выводам, ни тем более эпохе, в которой прохо
дила его политическая деятельность. Думаю, время для 
этого все-таки еще не пришло. 

Я не видел его на работе, не знаю, каким он был там, 
сорок лет наверху, три десятилетия — вторым человеком 
в государстве. 

Какой он был дипломат и политик — на этот счет есть 
высказывания разных политических деятелей мира. От 
его сотрудников, старых мидовцев, я узнал, что еще 
Ленин хотел поставить Молотова во главе Наркомата 
иностранных дел и что Чичерин предложил его кандида
туру на этот пост Сталину. 

«После революции германской политикой у нас зани
мались Ленин, Сталин и Чичерин, а потом— Сталин 
и Молотов,— говорил чрезвычайный и полномочный 
посол В. С. Семенов.— Они любили молодежь, и в МИ
Де много молодых работало». 

Не знаю, каким он был на фронте внешней политики, 
но, конечно, не колотил ботинком по столу в Организа
ции Объединенных Наций. Каким он был во внутригосу
дарственной деятельности — написано немало. Одни счи
тают его послушным исполнителем воли Сталина, пре
ступником, другие — «молотобойцем революции». 

Каким бы он ни был, он стал свидетелем и участни
ком важнейших событий XX столетия. А свидетельства 
таких людей всегда интересны и важны, хоть времена 
и меняются. 

Писатель Федор Абрамов несколько раз просил меня 
сводить его к Молотову. Я не смог уговорить Вячеслава 
Михайловича — он не любил принимать новых людей, — 
к кому привык, с теми и общался. Хотя иной раз, «под 
настроение», удавалось притащить к нему даже ярых 
оппонентов — знающих, подготовленных, ненавидящих 
Сталина и его окружение. Молотов обычно три-четыре 
часа отвечал на все вопросы, победить его в споре нико
му не удавалось, хотя каждый оставался при своем мне
нии. 

А Федор Абрамов все-таки проник на дачу в Жуковке 
и спросил у Молотова: «Вы верите в коммунизм?» 

Для Вячеслава Михайловича такого вопроса не сущес
твовало. Мне кажется, в этом ключ к пониманию его 
мировоззрения. Он не просто верил, не только верил, он 
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был неколебимо убежден и делал то, что, по его мнению, 
должно было приблизить эту цель. Каждое событие он 
примерял к борьбе за коммунизм. 

Когда я спросил у него: «Что главное в Ленине?» — он 
ответил: «Целеустремленность». И добавил: «У Ленина 
в каждой работе — подкоп под империализм». 

В принципиальности ему не откажешь, и то, что он 
говорил,— не просто слова пытающегося оправдаться 
«неисправимого сталиниста». Нет, это твердое убежде
ние. Да и никаких попыток оправдаться я за все эти годы 
в нем не заметил. Он был человеком идеи. Имел свое 
твердое мнение по любому вопросу и всегда отстаивал 
его до конца. Он не понимал, как человека можно сло
мать, если тот в чем-то убежден. Шел на все, когда 
считал, что это нужно партии, делу рабочего класса. 
В разные периоды он сам не раз рисковал жизнью, не 
щадя прежде всего себя. Чего стоит только его полет 
в Лондон и Вашингтон в 1942 году над оккупированной 
немцами территорией! 

Деяния — истина или ошибка, подвиг или преступле
ние... Можно осудить или оправдать кого угодно — все 
зависит от того, какую позицию занимает рассуждаю
щий. Мне кажется, люди, подобные Молотову, многое 
мерили своей мерой. В этом часть трагедии. 

У людей разные понятия добра и зла, и я не задумы
ваюсь над тем, как будет выглядеть Молотов в моем 
дневнике. Один и тот же факт или событие нашей ис
тории у одного вызывает негодование, а другого приво
дит в восторг. 

Моя цель правдиво и достоверно показать то, что 
я услышал и записал. 

«Странные вы, русские! — сказал мне знакомый не
мец.— Обливаете грязью Сталина, который победил са
мого Гитлера, и поднимаете предателей...» 

Мне вспомнился эпизод Второй мировой войны, ког
да эсэсовский начальник в своем кабинете свел двух 
русских генералов — А. А. Власова и А. И. Деникина. 

— Не знаю такого генерала, — сказал Деникин, когда 
ему представили Власова. 

— Разумеется, — сказал эсэсовец, — вы в разное вре
мя боролись с одним и тем же врагом — большевиками. 

— Но я им не служил! — ответил Деникин. 
...С моей точки зрения, каким бы борцом за справед

ливость ни был человек, если он изменил себе, он погиба
ет как личность. 
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Столько возникает вопросов... Но если виноват один 
Сталин или даже вместе со всем тогдашним руковод
ством, то какой же демонической, всесокрушающей си
лой обладал этот человек или горстка людей! Вот вам 
«герой и толпа». Нет, наверное, один или несколько 
человек такое бы сотворить не смогли без железной 
партии и поддержки абсолютного большинства населе
ния страны — народа, для которого никогда не было 
альтернативы исторического пути,— по крайней мере, 
так ему говорили с высоких трибун и в былые времена, 
и сейчас, когда утверждается, что нет альтернативы капи
талистическому рынку. 

Пишут, что Сталину удалось обмануть народ, запу
гать, устрашить... Но какова тогда цена народу, который 
так легко можно обмануть и запугать? 

Важно и то, что и Сталин, и Молотов — те немногие 
из высшего руководства, кто и при жизни Ленина не 
состоял ни в каких антиленинских группировках. Не все 
ясно, когда изучаешь этот период. Многое трудно по
нять, тем более оправдать или простить. Будем разби
раться, изучать документы, выслушивать противополож
ные мнения. 

Но не перестаю удивляться забывчивости многих на
ших сограждан, особенно моих ровесников и тех, кто 
постарше. Я, например, отлично помню до сих пор со
бытия, формулировки, фамилии, даты, упоминавшиеся 
в газетах сороковых — пятидесятых годов. Недавно по 
телевидению я услышал рассказ бывшего крупного воен
ного прокурора о том, что он раньше не знал о ха
рактеристике Ленина Сталину в завещании. Я же читал 
завещание еще ребенком, в сороковые годы. У отца на 
полке стояло несколько политических книг, и среди них 
одна, изданная в 1936 году, где приводятся наиболее 
острые отрывки из ленинского завещания, причем с ком
ментариями Сталина (сборник произведений к изучению 
истории ВКП(б). Политиздат, тираж 305 тысяч экзем
пляров). Не помню, чтобы тогда этому придавалось 
большое значение. Пожелтевшая книга стоит у меня до 
сих пор. Но когда я показывал ее после XX и XXII 
съездов знакомым, возмущенный прозвучавшими с вы
сокой трибуны словами о том, что Сталин якобы скрыл 
завещание Ленина, взрослые листали эту книгу с лю
бопытством и мрачно молчали. Так у меня возникло 
неверие Хрущеву и желание самому покопаться в ис
тории. 
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Над этой книгой я работаю двадцать один год и не 
тороплюсь: пусть выйдет, когда всем надоест читать на 
эту тему, — так интересней. У меня в запасе вечность или 
хотя бы этот мальчик, что сидит напротив в электричке... 

В журнале «Огонек» я прочитал о том, что известный 
снимок «Ленин и Сталин в Горках» не что иное, как 
монтаж, подделка. Я сразу вспомнил, как мы с Молото
вым листали «Иллюстрированное приложение к «Прав
де» от 24 сентября 1922 года, где был впервые опублико
ван снимок. Эту газету читал Ленин. Так что ж, получает
ся, что монтаж был сделан при живом Ленине? 

Сидим за столом. За окном— ясный зимний день 
России. Подмосковье, высокие сугробы. В снегу деревья, 
кусты, крыши... 

— Не все сбылось, как думали,— говорит Моло
тов.— Многое на деле получилось не так. Многое сде
лано замечательно, но теперь этого недостаточно. Вы 
пришли на готовенькое, но поработать вам придется 
крепко. 

Он говорит, а я смотрю на снимок ленинских похо
рон: Сталин согнулся под тяжестью гроба Ильича, рядом 
подставил свое молодое плечо Молотов... Руководители 
были молоды, как страна. 

На государственной даче в Жуковке Молотов прожил 
свои последние двадцать лет. После смерти жены 
(П. С. Жемчужина умерла в 1970 году) за ним ухаживали 
две очень заботливые и приветливые женщины— пле
мянница жены Сарра Михайловна Голованевская и Та
тьяна Афанасьевна Тарасова — обе, под стать хозяину, 
хлебосольные, гостеприимные. 

Мы обычно беседовали с двенадцати до четырех дня. 
— Ешьте щи с кусками! Старорусская пища. Помню 

с детских лет. Куски черного хлеба настрогаешь в щи 
и кушаешь,— говорит Молотов.— Вот берите груши — 
нам из Грузии прислали по радио! Налейте себе коньячку, 
как Сталин говорил — для фундаменту! И мне на копейку 
можно. А эту пустую пора убрать. Микоян говорил: 
«Пустая бутылка керосином пахнет». 

В половине наших встреч, да, точно, в семидесяти из 
ста сорока, в 1970—1977 годах участвовал Шота Ивано
вич Кванталиани, историк по образованию, добрейший 
человек, с живым, ярким, моторным характером. Он 
умер внезапно в декабре 1977 года— и пятидесяти не 
было. Все советовал мне, как начать эту книгу: «Пиши 
так: старый добрый Белорусский вокзал...» 
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А Молотов прожил еще почти девять лет, но ездил 
я к нему с Белорусского уже без Шоты Ивановича. Приез
жали старые друзья-писатели, ученые, военные, но круг 
знакомых был строго ограничен. 

Несколько раз за годы наших встреч по Москве, в са
мых авторитетных учреждениях ходили слухи о смерти 
Молотова. Немедленно звоню в Жуковку: 

— Можно Вячеслава Михайловича? 
— Он самый. 
Так было три раза, не меньше. Приезжаю — в окне 

светелки видна его голова. Работает. 
— Я человек девятнадцатого века,— говорил о н . — 

С каким суеверием люди вступали в новый век, боялись 
всего! 

Он дожил до «летающих тарелок» и нового курса 
партии на перестройку и ускорение. Перевел сто рублей 
в Фонд помощи жертвам Чернобыльской АЭС имени 
В.И.Ленина— смотрю на почтовую квитанцию от 
18 июня 1986 года. 

Уезжаю в Москву — он стоит в проеме двери, дер
жась за косяк. Грустный-грустный, провожающий 
взгляд... 

«Будут, конечно, на нашем пути срывы, неудачи,— 
говорил о н , — но империализм все-таки трещит по 
швам!» 

Он умер на девяносто седьмом году 8 ноября 1986 
года, в тот день, когда ровно шестьдесят девять лет 
назад стоял рядом с Лениным, провозглашающим Со
ветскую власть. Вскрыли его завещание. В конверте была 
сберегательная книжка: пятьсот рублей на похороны — 
все накопления. 

Еду на электричке с Белорусского вокзала. Стрем
люсь получить историю из первых рук. Конечно, субъек
тивную историю, но без нее, вероятно, и объективная не 
будет полной. А напротив меня на скамейке сидит маль
чик и смотрит в окно... 

Ноябрь 1990 



* * * 

Я — эмигрант во времени. 
В разные десятилетия народ бывает разным. Люди 

перерождаются. Ощущаю это на себе. В детстве, да и по
том, в юности, я старался тратить на свою персону 
минимум, и не потому, что не было денег, а потому, что 
считал — человек должен обходиться только самым нуж
ным для жизни. Помню, лет в десять пошел в кино, 
захотелось купить бутылку апельсиновой воды, и деньги 
мама дала, да подумалось мне: как тяжко достаются 
отцу-летчику эти деньги... К тому же я читал о том, как 
экономил на себе Феликс Дзержинский. 

Сейчас я стал по-иному относиться к стране и жизни. 
«Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...» Думается, 
в сегодняшние дни вряд ли появились бы Матросовы 
и Гастелло. 

Люди, не понимая, спрашивают меня: неужели Моло
тов верил во все это? «Это» — социализм, коммунизм, 
воплощение идеи, которая дороже семьи, жены, детей 
и собственной жизни. Люди не могут понять его убежден
ность, потому что перед ними примеры других наших 
руководителей, особенно последнего времени, интенсив
но не забывавших о благополучии своих близких. Многие 
из них, дожив до так называемой демократии, перекраси
ли свои былые кумачовые знамена. 

Сталин и Молотов не терпели предателей. Сталин 
полностью выполнил клятву, данную у гроба Ленина. 
Сталин знал цену слову и всегда претворял в дело свои 
обещания народу. Потому его уважали и друзья, и недру
ги. В идеале Сталин был создан историей для честных 
людей, но он видел запретное, зашторенное в человеке, 
потому ему и нет прощения от тех, в ком он это увидел. 
Таких, как Сталин и Молотов, было все же меньшинство, 
и они мерили своей мерой подчиненных, расправляясь 
с теми, кто не подходил под их мерку. Называйте их 
бескорыстными узурпаторами, но они стремились со
здать лучшее общество тружеников с бесплатными об
разованием, медициной, жильем. Но были ли готовы 
к социализму тысячи тех, кому надлежало это общество 
строить и жить в нем? Кроме того, многие не поняли, 
что строительство социализма дело не одного десяти
летия, но работа столетий, и стали дружно охаивать 
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семидесятилетний, короткий, бесценный опыт отечествен
ной истории. 

«Социализм — это дело, которое требует много пота 
и крови»,— говорил Л.М. Каганович, с которым я тоже 
встречался в последние годы его жизни. Я стал понимать, 
что образы большевиков, изображенных в произведениях 
искусства, не соответствуют действительности. Семнад
цать лет постоянного общения с Молотовым дали мне 
громадный материал. «И меня какой-то уродец игра
ет»,— сказал Вячеслав Михайлович, увидев себя (якобы 
себя!) в художественном фильме о войне. О Молотове 
пишут, что это был твердолобый догматик, слепо повто
ряющий все то за Лениным, то за Сталиным. Могу смело 
сказать, что более умного, убежденного, последователь
ного и проницательного человека я в своей жизни не 
встречал. А мне довелось общаться с десятками, сотнями 
личностей незаурядных, среди которых были выдающие
ся и даже великие. Да что я — Молотову давали высочай
шую оценку такие политики, как Черчилль и Даллес. 
И неудивительно, что у общавшихся с Молотовым воз
никал вопрос: каким же был Сталин, если рядом с ним 
более сорока лет был т а к о й Молотов? 

Мне думается, Сталина будут изучать еще не одно 
столетие, и потому весьма ценно все, что говорили о нем 
и его эпохе люди, соприкасавшиеся с ним. И конечно 
же в первую очередь такая крупнейшая фигура, как Мо
лотов. 

«Молотов — Риббентроп» — линия государственных 
границ на карте предвоенной Европы. 

«Молотов-коктейль»— так называли немцы совет
ские противотанковые бутылки с горючей смесью. В Гер
мании это выражение помнят до сих пор. 

«Молотов-баскет» — корзина предложений для пере
говоров на послевоенных международных форумах. Та
кие ассоциации вызывает имя Молотова в современной 
Америке. 

Перед вами, читатель, не слухи и сплетни, а материал, 
как говорится, из первых рук. В вышедшей в 1991 году 
моей книге «Сто сорок бесед с Молотовым» издательст
вом было допущено более ста опечаток, погрешностей 
и даже грубых ошибок. Так, на странице 80 напечатано: 
«Мы были в дураках», а следует читать: «Мы не были 
в дураках». Куда дальше? Есть и другие, не менее впечат
ляющие огрехи. 
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После выхода книги я стал получать письма от чита
телей. Писали о том, что книгу невозможно достать. 
Могу добавить, что за ее бортом осталось еще довольно 
много записей бесед с Молотовым. Я просмотрел тысячи 
страниц своего «молотовского» дневника и значительно 
дополнил книгу. Кроме того, в нее включена новая глава 
«Братья писатели», где приводятся высказывания Моло¬ 
това о литературе и искусстве, его рассказы о встречах 
с писателями... 

Если в первом издании я почти воздержался от ком
ментариев, то здесь все-таки решаюсь кое-где поделиться 
своими впечатлениями, добавить рассказы других инте
ресных лиц и некоторые истории из моих записных кни
жек. Меня спрашивают, какими были мои личные от
ношения с Молотовым. Об этом сказал сам Вячеслав 
Михайлович перед своими гостями 16 августа 1979 года: 

— Феликс — один из лучших моих друзей. 
«Сто сорок бесед» восприняли по-разному, да иного 

и не могло быть: к личности Молотова нет однозначного 
отношения. Сторонники социализма утверждают, что он 
оказался во многом прав, противники считают, что он 
в своих рассуждениях обнажил весь ужас построенной 
при Сталине системы, у истоков которой стоял Ленин. 
Подобные мысли мелькали и в рецензиях на книгу. Встре
чались и такие мнения: книга вредна. Один из читателей 
написал мне, что часть ее тиража была скуплена и унич
тожена неизвестными лицами. Вредной считали ее и неко
торые руководители, занимавшие высокие посты еще при 
власти КПСС. Они говорили мне: «Своей книгой вы 
всаживаете нож в спину нашей партии!» Той самой пар
тии, которую они втихаря разваливали и через четы¬ 
ре-пять лет развалили вместе с величайшим государст
вом. 

Думаю, развал начался в 1956 году, с XX съезда 
партии, когда политический пигмей устроил храбрую 
пляску на могиле великана, смешав жестокую правду 
с доступной ложью. Через г о д — изгнание из верхов 
«антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Моло
това и примкнувшего к ним Шепилова». Я интуитивно 
чувствовал, как ложь замещала историю, и сочинил наив
ное стихотворение «Мы не верим!», которое переписывал 
на папиросной бумаге. То была моя первая творческая 
попытка несогласия с властями. А потом, когда вовсю 
развернулась хрущевская стадия антисталинской кампа
нии, я написал стихи «Зачем срубили памятники Стали-
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ну...», только за чтение которых людей в ту пору ис
ключали из партии, — с одним таким человеком я встре
тился и подружился. Меня вызывали «в инстанции», про
рабатывали в отечественной и западной прессе (причем 
с одинаковых позиций уже в шестидесятые годы!), устро
или разнос в Союзе писателей, однако стихи понравились 
великому Шолохову, и он обнял меня в Вешенской так, 
чтобы все это видели... После этого травля в печати 
время от времени возобновлялась, но ко мне привыкли, 
и вот уже несколько десятилетий я ношу высокий титул 
«сталинист». 

Первое издание книги о Молотове выходило с нема
лыми трудностями — это было начало 1991 года. В изда
тельстве меня уговаривали назвать книгу не «Сто сорок 
бесед с Молотовым», а «37-й год был необходим», взяв 
эти слова в кавычки как высказывание Молотова. Я на
стоял на своем названии. Но я не мог добиться, чтобы 
сняли ненужное, на мой взгляд, и неприемлемое для этой 
книги послесловие. Директор издательства сказал мне, 
что в противном случае книга вообще не выйдет, потому 
что он хочет сидеть в своем кресле. Тогда я потребовал, 
чтобы в книге дали сноску, что я не разделяю позицию 
и положение послесловия. 

Я не давал издательству права торговать моей книгой 
за рубежом и переводить ее на другие языки, однако 
директор искренне признался, что обманул меня, по
скольку «является акулой империализма». Так-то... 

Но книга все-таки вышла, двадцать один год моей 
жизни не пропал даром, и Молотов в ней такой, каким 
его видел я, а главное, он говорит то, что действительно 
говорил. Подтверждение тому — десятки сохранившихся 
у меня кассет магнитофонных записей. 

Думаю, что ощущение собственной власти по-новому 
формирует человека. Тем более долгая власть. Молотов 
и сам считал, что нельзя сидеть так высоко длительное 
время. Общаясь с бывшими руководителями, я заметил 
одну общую присущую им черту: если привыкаешь к та
кому человеку, он старается руководить и тобой, хотя 
давно не у власти. В силу моего характера мной особенно 
не поруководишь, где сел, там и слезешь, и все-таки я это 
чувствовал... 

Первую заявку на эту книгу я написал в 1985 году, еще 
при жизни Молотова. Она сохранилась: «Книга будет 
состоять из 150 бесед с В.М. Молотовым...» Я ошибся, 
думал, Молотов еще поживет. Бесед оказалось сто со-
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рок... Но чтобы и их вычерпать, мне понадобились годы. 
Молотова, как и сталинскую эпоху, постичь нелегко. 
У каждого свой опыт. Я немного жил при Сталине, но 
помню очень много. Мне было одиннадцать лет, когда 
он умер, и первая моя заметка была опубликована в газе
те в марте 1953 года, и была она о Сталине. Так начался 
мой литературный стаж. 

И вот перед вами, читатель, гораздо более полная 
книга моих бесед с Молотовым. Говорю «гораздо более 
полная», ибо все напечатать пока просто немыслимо. 

Феликс Чуев, 
январь 1999 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛА 

Новая карта 
Главным делом своей жизни Вячеслав Михайлович 

Молотов считал укрепление социалистического строя, 
усиление военной, экономической и политической роли 
нашей страны и всего социалистического содружества, 
ослабление позиций империализма. 

— Хорошо, что русские цари навоевали нам столь
ко земли. И нам теперь легче с капитализмом бо
роться. 

14.01.1975 

— Свою задачу как министр иностранных дел я видел 
в том, чтобы как можно больше расширить пределы 
нашего Отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо 
справились с этой задачей. 

...Вспоминается рассказ А. И. Мгеладзе (Первый сек
ретарь ЦК КП Грузии в последние годы жизни 
И.В. Сталина), дополненный Молотовым, о том, как 
после войны на дачу Сталина привезли карту СССР 
в новых границах — небольшую, будто для школьного 
учебника. Сталин приколол ее кнопками на стену: «По
смотрим, что у нас получилось... На Севере у нас все 
в порядке, нормально. Финляндия перед нами очень про
винилась, и мы отодвинули границу от Ленинграда. При
балтика — это исконно русские земли! — снова наша, 
белорусы у нас теперь все вместе живут, украинцы — 
вместе, молдаване — вместе. На Западе нормально».— 
И сразу перешел к восточным границам. «Что у нас 
здесь?.. Курильские острова наши теперь, Сахалин пол
ностью наш, смотрите, как хорошо! И Порт-Артур наш, 
и Дальний наш»,— Сталин провел трубкой по Китаю,— 
«КВЖД наша. Китай, Монголия — все в порядке... Вот 
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здесь мне наша граница не нравится!» — сказал Сталин 
и показал южнее Кавказа 1. 28.1.1974 

— С этим делом мы, конечно, немножко перебор
щили, но на юге кое-что намечалось. Однако во всем 
надо знать меру, а то можно и подавиться. 

Вопрос о Прибалтике, Западной Украине, Западной 
Белоруссии и Бессарабии мы решили с Риббентропом 
в 1939 году. Немцы неохотно шли на то, что мы присоеди
ним к себе Латвию, Литву, Эстонию и Бессарабию. Когда 
через год, в ноябре 1940 года, я был в Берлине, Гитлер 
спросил меня: «Ну хорошо, украинцев, белорусов вы 
объединяете вместе, ну, ладно, молдаван, это еще можно 
объяснить, но как вы объясните всему миру Прибалтику?» 

Я ему сказал: «Объясним». 
Коммунисты и народы Прибалтийских государств вы

сказались за присоединение к Советскому Союзу. Их 
буржуазные лидеры приехали в Москву для переговоров, 
но подписать присоединение к СССР отказывались. Что 
нам было делать? Я вам должен сказать по секрету, что 
я выполнял очень твердый курс. Министр иностранных 
дел Латвии приехал к нам в 1939 году, я ему сказал: 
«Обратно вы уж не вернетесь, пока не подпишете присо
единение к нам»2. 

Из Эстонии к нам приехал военный министр, я уж 
забыл его фамилию, популярный был, мы ему то же 
сказали. На эту крайность мы должны были пойти. И вы
полнили, по-моему, неплохо. 

Я в очень грубой форме вам это представил. Так 
было, но все это делалось более деликатно. 

— Но ведь приехавший мог предупредить других,— 
говорю я. 

— А им деваться было некуда. Надо же как-то обез
опасить себя. Когда мы предъявили требования... Надо 

1 Это имело свои последствия. Мне рассказывали крупные военные, 
что в ту пору по границе СССР с Турцией и Ираном были выселены 
местные жители, готовились к военным действиям. Предполагалось, 
что руководить ими будет маршал К. К. Рокоссовский, талантливейший 
полководец Второй мировой войны и, как писала о нем западная пресса, 
«мастер стремительных ударов и массовых окружений». Казалось, ско
ро осуществится давнишняя мечта армянского народа — присоединение 
к родной земле легендарной горы Арарат, изображенной на гербе 
республики, но не входящей в ее территорию,— случай, согласитесь, 
уникальный. Но что-то остановило Сталина... 

2 «Нашим чекистам я дал указание не выпускать его, пока не 
подпишет», — добавил однажды к этому рассказу Молотов. 
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принимать меры вовремя, иначе будет поздно. Они жа
лись туда-сюда, буржуазные правительства, конечно, не 
могли войти в социалистическое государство с большой 
охотой. А с другой стороны, международная обстановка 
была такова, что они должны были решать. Находились 
между двумя большими государствами — фашистской 
Германией и Советской Россией. Обстановка сложная. 
Поэтому они колебались, но решились. А нам нужна 
была Прибалтика... 

С Польшей мы так не смогли поступить. Поляки 
непримиримо себя вели. Мы вели переговоры с англича
нами и французами до разговора с немцами: если они не 
будут мешать нашим войскам в Чехословакии и Польше, 
тогда, конечно, у нас дела пойдут лучше. Они отказались, 
поэтому нам нужно было принимать меры, хоть частич
ные, мы должны были отдалить германские войска... 

Молотов никогда не соглашался с весьма распростра
ненным мнением о том, что советская сторона не хотела 
заключать договоры с Англией и Францией, а делала 
ставку на Гитлера, которому якобы доверял Сталин. 

Генерал-полковник А. Н. Пономарев рассказывал 
мне, что в 1939 году он молодым человеком принимал 
участие в переговорах советской стороны с английской 
и французской военными миссиями в Москве и что руко
водитель советской делегации народный комиссар оборо
ны К.Е. Ворошилов не знал о визите германского мини
стра иностранных дел Риббентропа в Москву, о его па
раллельных переговорах в Кремле. Однако заседания 
с англичанами и французами длились безрезультатно не 
одну неделю, а Риббентроп прилетал в Москву прак
тически на один день. Молотов считал, что Англия 
и Франция сознательно завели переговоры в тупик, и мы 
вынуждены были подписать договор с Германией, чтобы 
отдалить войну, которую считали неизбежной. 

— Если бы мы не вышли навстречу немцам в 1939 
году, они заняли бы всю Польшу до границ. Поэтому мы 
с ними договорились. Они должны были согласиться. 
Это их инициатива — Пакт о ненападении. Мы не могли 
защищать Польшу, поскольку она не хотела с нами 
иметь дело. Ну и поскольку Польша не хочет, а война на 
носу, давайте нам хоть ту часть Польши, которая, мы 
считаем, безусловно принадлежит Советскому Союзу. 

И Ленинград надо было защищать. Финнам мы так не 
ставили вопрос, как прибалтам. Мы только говорили 
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о том, чтобы они нам часть территории возле Ленин
града отдали. От Выборга. Они очень упорно себя вели. 

Мне много приходилось беседовать с послом Паасики-
ви — потом он стал президентом. По-русски говорил кое-
как, но понять можно. У него дома была хорошая библио
тека, он читал Ленина. Понимал, что без договоренности 
с Россией у них ничего не получится. Я чувствовал, что он 
хочет пойти нам навстречу, но противников было много. 

04.0275 

Финны и шведы 
Я принес Молотову финское печенье. 
— Финнов шведы воспитали,— говорит Вячеслав 

Михайлович. — Они — шведского такого налета. Куль
тура шведская. Из европейских языков шведский им го
раздо легче запомнить, использовать. 

15.11.1984 

— Финляндию пощадили как! Умно поступили, что 
не присоединили к себе. Имели бы рану постоянную. Не 
из самой Финляндии — эта рана давала бы повод что-то 
иметь против Советской власти... 

Там ведь люди очень упорны, очень упорны. Там 
меньшинство было бы очень опасно. 

А теперь понемногу, понемногу можно укрепить от
ношения. Демократической ее сделать не удалось, так же 
как и Австрию. 

Хрущев отдал финнам Порккала-Удд. Мы едва ли 
отдали бы. 

С китайцами из-за Порт-Артура портить отношения 
не стоило, конечно. И китайцы держались в рамках, не 
ставили своих пограничных территориальных вопросов. 
А вот Хрущев толкнул... 

28.11.1974 

Зря фотографию дали... 
— В «Истории Второй мировой войны» зря опуб

ликовали фотографию с Куусиненом. Ни к чему. Под
писали договор с Финляндией, когда Куусинен был 
в Москве. Из этого ничего не вышло, чего ж вылезать 
с этой фотографией? Есть другие, подходящие фотогра
фии, можно было дать... 

(На снимке изображены Сталин, Ворошилов, Жданов, 
Молотов. За столом сидит Куусинен, подписывающий 
договор.) 

01.05.1975 
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— А Бессарабию мы никогда не признавали за Румыни
ей. Помните, она была у нас заштрихована на карте? Так 
вот, когда она нам понадобилась, вызываю я этого Гэ¬ 
фенку, даю срок, чтоб они вывели свои войска, а мы 
введем свои. 

— Вы вызвали Гэфенку, румынского посла? 
— Да, да. 
«Давайте договариваться. Мы Бессарабию никогда не 

признавали за вами, ну а теперь лучше договариваться, 
решать такие вопросы». Он сразу: «Я должен запросить 
правительство». Конечно, раскис весь. «Запросите и при
ходите с ответом». Пришел потом. 

— А с немцами вы обговаривали, что они не будут 
вам мешать с Бессарабией? 

— Когда Риббентроп приезжал, мы тогда договори
лись. Попутно мы говорили непосредственно с Румыни
ей, там контактировали. 

Гитлер им сказал: «Отдайте, я скоро верну!» 
Они под его руководством все время... В 1939 году, 

когда приезжал Риббентроп, я тогда не очень хорошо 
знал географию,— говорит Молотов вроде серьезно, кто 
его не знает, может, так бы и понял,— границы между 
государствами: Россией, Германией и Австро-Венгрией. 
Предъявляю требование: границу провести так, чтобы 
Черновицы к нам отошли. Немцы мне говорят: «Так 
никогда же Черновиц у вас не было, они всегда были 
в Австрии, как же вы можете требовать?» — «Украинцы 
требуют! Там украинцы живут, они нам дали указа
ние!»— «Это ж никогда не было в России, это всегда 
была часть Австрии, а потом Румынии!» — посол Шулен-
бург говорит. «Да, но украинцев надо же воссоеди
нить!»— «Там украинцев-то... Вообще не будем решать 
этот вопрос!» — «Надо решать. А украинцы теперь — 
и Закарпатская Украина, и на востоке тоже украинская 
часть, вся принадлежащая Украине, а тут что же, останет
ся кусок? Так нельзя. Как же так?» 

Как это называется... Буковина. 
Вертелся, вертелся, потом: «Я доложу правительст

ву». Доложил, и тот (Гитлер) согласился. 
Никогда не принадлежавшие России Черновицы к нам 

перешли и теперь остаются. А в тот момент немцы были 
настроены так, что им не надо было с нами портить 
отношения, окончательно разрывать. По поводу Черно
виц все прыгали и только удивлялись. 

Потом мне говорили люди, побывавшие в Чернови-
цах: я вот, мол, раньше там бывал, так порядок был, 
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а теперь — все неорганизованно, столько бестолковщи
ны... А оказывается, когда Черновицы были в Австрии, 
на все черные работы направляли украинцев, а когда к нам 
перешли, те уже не хотят работать. Стали самостоятель
ными, не просто чернорабочими. Не могут сами, опыта 
нет для хорошего хозяйствования, и отставать не хотят. 

Окончательное разграничение было после войны. Не
которые удивлялись: при чем тут Черновицы и Россия? 
Никогда такого не было! 

...В дураках мы не были. И никто, по крайней мере, из 
наших противников и сторонников нас не считал за дура
ков. Не помню такого случая. 

25.04.1975, 30.10.1981 

Риббентроп — Молотов 
— О вас много говорят западные радиостанции, руга

ют Сталина и вас. 
— Было бы хуже, если б хвалили,— скупо замечает 

Молотов. 
— Они говорят: «Немного есть в истории людей, 

именами которых названы межгосударственные грани
цы». Имеют в виду линию «Риббентроп— Молотов». 
А почему бутылки с горючей смесью в войну называли 
«Молотов-коктейль»? Вы же не имели к ним никакого 
отношения... 

— Придумали... Смесь. Смешал русских и немцев. 
— Считают вас одним из главных поджигателей вой

ны: мол, вы договором с Риббентропом развязали руки 
Гитлеру... 

— Будут говорить. 
01.08.1984 

— Риббентроп шампанским торговал хорошо,— за
мечает Шота Иванович. 

— Ясное дело. Он виноделом был... Прилетел к нам, 
наши обстреляли где-то самолет. Чуть-чуть не сбили. Не 
разобрались. 

...Худощавый, высокий... Переговоры были в Кремле. 
Там мы и шампанское распивали. 

— Свое привез? 
— Нет, мы своим угощали. 

04.10.1972 

— Когда мы принимали Риббентропа, он, конечно, 
провозглашал тосты за Сталина, за меня — это вообще 
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был мой лучший друг,— щурит глаза в улыбке Моло
тов.— Сталин неожиданно предложил: «Выпьем за ново
го антикоминтерновца Сталина!»— издевательски так 
сказал и незаметно подмигнул мне. Подшутил, чтобы 
вызвать реакцию Риббентропа. Тот бросился звонить 
в Берлин, докладывает Гитлеру в восторге. Гитлер ему 
отвечает: «Мой гениальный министр иностранных дел!» 
Гитлер никогда не понимал марксистов1. 

09.07.1971 

— Мне приходилось поднимать тост за Гитлера как 
руководителя Германии. 

— Это там, в Германии? 
— Здесь, на обеде. Они поднимали тост за Сталина, 

я — за Гитлера. В узком кругу. Это же дипломатия. (Во 
время приема в честь Риббентропа стол вел Молотов. 
Когда он предоставил слово Сталину, тот произнес тост 
«за нашего наркома путей сообщения Лазаря Каганови
ча», который сидел тут же за столом, через кресло от 
фашистского министра иностранных дел. «И Риббент
ропу пришлось выпить за меня!»— рассказывал мне 
Л . М . Каганович.— Ф. Ч.) 

12.03.1982 

Был ли Каганович у Гитлера? 
— Я получил такую информацию, в которую не пове-

1 Безусловно, многое в описании того или иного факта зависит от 
автора. В свое время генерал Д. А. Волкогонов попросил меня показать 
ему некоторые материалы о В. M. Молотове. В книге о Сталине «Три
умф и трагедия» Волкогонов, ссылаясь на меня, кое-что использовал, 
в частности, приведенный выше эпизод. Но вот как он выглядит в его 
книге: 

«В отношениях с гитлеровцами Сталин почти не скрывал своего 
макиавеллизма. Когда завершилась церемония подписания пакта, рас
сказывал Молотов Ф. Чуеву, Сталин поднял бокал шампанского и ска
зал не без иронии: 

— Выпьем за нового антикоминтерновца Сталина! Выпьем за здо
ровье вождя немецкого народа Гитлера! 

Риббентроп тотчас бросился к телефону (переговоры шли в кабине
те Молотова) и сообщил Гитлеру в Берлин о подписании пакта и словах 
Сталина. Тот ему ответил, как тут же радостно передал Риббентроп: 

— О, мой великий министр иностранных дел! Вы не знаете, как 
много вы сделали! Передайте поздравления господину Сталину, вождю 
советского народа! 

Сталин, когда ему перевели эти слова, повернулся к Молотову 
и едва заметно хитро подмигнул». 

Нетрудно заметить, что между тем, что рассказывал Молотов и как 
это подал читателю Волкогонов, разница есть. 
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рил, но хочу у вас спросить. Когда вы ездили в 1940 году 
к Гитлеру, был ли с вами Каганович? 

— Не был,— отвечает Молотов. 
— Писатель Иосиф Герасимов твердо убежден, что 

был. Он говорит: «Сталин это сделал, чтобы позлить 
Гитлера, доставить ему неприятные минуты присутстви
ем еврея Кагановича». 

— Это ведь глупость,— говорит Молотов,— глу
пость. 

— Не было этого? 
— Не-е. Сталина считают просто глупым, а Сталин 

человек умный. Он на такую ерунду не пойдет. 
— Я сказал Герасимову, что Каганович там не был, 

он не упоминается ни в каких протоколах и воспоминани
ях. А Герасимов говорит: «Каганович сидел и молчал». 

— Писатель, а выдумывает,— говорит Молотов.— 
Глупость, глупость. Кто-то выдумывает... 

— Ходят разговоры о том, что перед войной вы со 
Сталиным, чтобы задобрить Гитлера, решили отдать ему 
Прибалтику... 

— Это не имеет ничего общего с действительностью. 
Мы прекрасно понимали, что Гитлера подобный шаг не 
только не остановит, но, наоборот, разожжет его ап
петит. А нам самим пространство нужно. 

— Писатели это говорят... 
— Писатели могут быть обывательского толка. Аб

солютная ерунда. Прибалтика нам самим была нужна. 
— Ты все записывай,— говорит мне Шота Ивано

вич.— Пользуйся счастливым случаем: «Находясь у 
В.М. Молотова, я поднял этот вопрос...» Ни один писатель 
так близко не бывает, как ты. И это надо сберечь. Пройдет 
пять-шесть лет, это будет очень полезно. 

— И может пригодиться, — говорит Молотов. — Мо
гут появиться новые вопросы. 

17.07.1975 

— На Западе упорно пишут о том, что в 1939 году 
вместе с договором было подписано секретное согла
шение... 

— Никакого. 
— Не было? 
— Не было. Нет, абсурдно. 
— Сейчас уже, наверно, можно об этом говорить. 
— Конечно, тут нет никаких секретов. По-моему, на

рочно распускают слухи, чтобы как-нибудь, так сказать, 
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подмочить. Нет, нет, по-моему, тут все-таки очень чисто 
и ничего похожего на такое соглашение не могло быть. 
Я-то стоял к этому очень близко, фактически занимался 
этим делом, могу твердо сказать, что это, безусловно, 
выдумка. 29.04.1983 

...Спрашиваю у Молотова не в первый раз: 
— Что за секретный протокол был подписан во время 

переговоров с Риббентропом в 1939 году? 
— Не помню 1. 
— Черчилль пишет, что Гитлер не хотел уступать вам 

Южную Буковину, что это сильно затрагивало германские 
интересы, и она не упоминается в секретном протоколе. 

— Ну, ну. 
— И призывал вас присоединиться к тройственному 

союзу. 
— Да. Негодяй. Это просто, так сказать, для того, 

чтобы замазать дело. Игра, игра, довольно такая при
митивная. 

1 Много раз за семнадцать лет наших встреч я спрашивал Молото
ва о секретных протоколах 1939 года, ибо слухи о них были давно. 
Вячеслав Михайлович отрицал наличие подобных документов. Уже 
после его смерти в советской печати появились публикации копий 
секретных протоколов, на которых Молотов поставил свою подпись 
почему-то латинским шрифтом, чего нет в других подписанных им 
международных документах. Кроме того, как мне объяснили работники 
Министерства иностранных дел, эта подпись находится не на том месте, 
где ей полагалось быть, а уж такой «тщательно отшлифованный дип
ломат» (оценка, данная Черчиллем), как Молотов, мог ли допустить 
подобную неточность? Оригиналы секретных протоколов до сих пор не 
обнаружены. Тем не менее это не помешало бывшему члену Политбюро 
ЦК КПСС А. Н. Яковлеву в докладе перед народными депутатами 
СССР утверждать бесспорное существование этих документов... 

Перед упомянутым докладом А. Н. Яковлева мне в 1989 году по
звонили из ЦК КПСС с просьбой показать имеющиеся у меня матери
алы на эту тему. Я отказался, сославшись на занятость работой над 
книгой о Молотове и понимая, что ничего хорошего такой визит мне не 
сулит, ибо в 1986 году у меня уже была подобная встреча в ЦК. Тогда, 
еще при жизни Молотова, я написал о нем большой очерк, который 
никто не решался напечатать. Я послал его Генеральному секретарю 
ЦК КПСС М. С. Горбачеву, ибо только на его уровне можно было 
надеяться на решение этого вопроса. Меня пригласили в ЦК. Со мной 
беседовали два работника идеологического, яковлевского отдела, кото
рые добросовестно высказали мне отрицательное отношение. Когда 
я заметил, что посылал очерк вообще-то не им, а Генеральному сек
ретарю Горбачеву, один из товарищей ответил: 

— А мы что, здесь самодеятельностью занимаемся? — и показал 
титульный лист моего очерка с высокими резолюциями, кажется, Гор
бачева и Яковлева, но не смею утверждать, потому что только показали 
издалека, а прочитать не дали. 
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— А вы сказали, что не знаете мнения Сталина на 
этот счет. Вы, конечно, знали? 

— Конечно. С Гитлером нельзя было держать душу 
нараспашку. 

09.03.1986 

Любопытная схема 
Эту схему принес мне полковник в отставке доцент 

Евгений Александрович Таболин, хорошо знавший се
мью чрезвычайного и полномочного посла СССР в Гер
мании в 1938—1939 годах Алексея Федоровича Мерека-
лова и друживший с его сыном. На схеме представлен 
план расположения гостей на торжественном приеме для 
дипломатического корпуса у Гитлера 1 марта 1939 года. 
Основной, большой стол — в виде буквы «П». За ним 
сидят высшие государственные и партийные сановники 
Германии вперемежку с женами послов и послы с женами 
сановников. В центре — естественно, «фюрер и рейхс
канцлер» в одном лице, на схеме даже не названо его имя. 
По левую руку от него — «герр рейхсминистр фон Риб
бентроп», по правую руку конечно же «второй наци Гер
мании» министр-президент генерал-фельдмаршал Ге
ринг. Напротив — фон Нейрат. 

Здесь же послы союзников или полусоюзников Герма
нии — японский, испанский, аргентинский, турецкий... Но 
что интересно, близко к Гитлеру сидят послы Польши 
и Великобритании! И не менее любопытно то, что рядом 
с польским послом, напротив Геринга и Гитлера, сидит 
«фрау Мерекалофф», жена нашего посла, да и сам совет
ский посол — совсем неподалеку, тогда как, скажем, по
слу США отведено место почти у выхода... 

Усажены подальше доктор Геббельс и доктор Лей, 
рейхсминистры Функ, Фрик и Франк, генерал-полковник 
Кейтель и даже рейхсфюрер СС Гиммлер, не говоря уже 
о сидящем за круглым столиком в стороне бригаденфюре-
ре Бормане, группенфюрерах и обер-штурмфюрерах СС... 

Итак, послы Польши, Великобритании, Франции, Бе
льгии, Дании, Норвегии, СССР да еще фрау Мерекалова 
сидят возле Гитлера, ближе всех прочих послов! Это 
1 марта 1939 года. Ровно через полгода, 1 сентября, 
начнется Вторая мировая война, и первое нападение — на 
Польшу. Затем— Великобритания, и далее в той же 
последовательности, в какой сидят послы возле Гитлера, 
будут подвергнуты нападению их страны... Последняя 
держава — СССР — 22 июня 1941 года. 
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Возможно, эта схема лежала на столе у Молотова, 
а значит, о ней знал Сталин. Но они знали и гораздо 
больше. К тому же посол А. Ф. Мерекалов доложил на 
заседании Политбюро, что в ближайшие два-три года 
Германия нападет на Советский Союз. XVIII съезд 
ВКП(б) принял активную оборонительную доктрину... 

И все-таки любопытный документ эта схема... 

Еще о секретном протоколе... 
— Интересно, был ли какой-нибудь протокол секрет

ный к пакту 1939 года? Был все-таки, наверно, говорят. 
О границах Польши, Бессарабии... 

— Границы были опубликованы,— отвечает Моло
тов. 

— А еще дополнительно что-то было?— пытаюсь 
уточнить. 

— Никаких секретных не было. Может быть, детали 
я сейчас точно не помню, но детали на карте более 
точно нанесены, чем, так сказать, известно, но никаких 
секретных нет. 

— Не было, да? 
— Нет, нет, никаких секретных. 
— Один дипломат мне говорил, что, по-видимому, 

был еще протокол. 
— Он не требуется. Не требуется. Я вот сейчас не 

помню, но границы были не как граница, а как демар
кационная линия, как временная линия... 

Несколько раз я спрашивал об этом Молотова — 
ответ один. 

14.08.1973 

— Знаете, еще за что упрекают вас, ваше руковод
ство? Некрич написал книгу «22 июня», выступал по 
радио. 

— За границей? 
— За границей. Он сказал: «Сталин доверял Гитле

ру». 
— Доверял? — переспрашивает Молотов. 
— Да. И якобы назвал его своим боевым другом. 

Может, тост такой был? 
— Нет. 
— Может, когда вы подписывали с Риббентропом? 
— Такого не было. 
— «Сталин верил в этот пакт»,— утверждает Не

крич. — По-моему, это на дураков рассчитано. 

28 



— Да, да, — соглашается Молотов. — Только жулик 
так может говорить. 

И снова я спрашиваю Молотова о секретном согла
шении: 

— Было ли подписано с Риббентропом секретное со
глашение о разделе Польши? 

— Не было. А что касается раздела Польши, в конце 
концов, мы старые договоры уничтожили, а Польшу 
восстановили. 

— Но в 1939 году Гитлер напал на Польшу, а наши 
забрали Западную Украину, Западную Белоруссию — 
разгромили Польшу с двух сторон. 

— Но это неправильно, потому что мы соблюдали 
национальный принцип. 

Попутно спрашиваю Молотова о расстреле польских 
офицеров в Катынском лесу: 

— Запад утверждает, что расстреляли их красные, 
а не немцы. 

— Не так,— снова утверждает Молотов, но впервые 
говорит такую фразу: — Возможно, что и было что-то, 
но это уже... 

Он не досказал и перевел разговор: 
— Еще что интересного?.. 

19.04.1983 

Снова секретный протокол 
— Читаю Черчилля о ваших переговорах с Риббент

ропом, — говорю я. 
— Ну и что он говорит? 
— О том, как вы просили Южную Буковину у немцев. 
- Д а . 
— Хотя, как вроде бы вы говорите Риббентропу, 

в секретном протоколе она не упоминается. Что за сек
ретный протокол, Вячеслав Михайлович? 

— Не помню. 
— Черчилль два раза упоминает, что был секретный 

протокол... 
— Не помню. 
— Видимо, по разделу территории— это, наверно, 

имелось в виду. 
— Возможно. 
Спрашиваю в который раз, и только это удалось 

услышать от него за восемь месяцев до смерти... 
9.03.1986 
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Без Японии 
— Сталин вынудил немцев пойти на договор о нена

падении без согласования с Японией, после чего та силь
но обиделась на Германию, и так до конца из их союза 
ничего не получилось. 

30.07.1970 

Албанская листовка 
После мюнхенского сговора в 1938 году албанские 

коммунисты выпустили листовку, где указаны фамилии 
всех четырех участников сговора и под чертой задается 
вопрос: «Кто победит?» По третьим буквам по вертикали 
получается ответ. 

30.07.1970 

...Молотов говорит о том, что разговоры, будто во 
время войны была секретная переписка между Сталиным 
и Гитлером, Молотовым и Риббентропом, что после 
Московской битвы одна из сторон предлагала перемирие 
и что, когда началась война, Сталин якобы звонил Гитле
ру по телефону, — беспочвенны. 

— Ерунда. Чтобы замутить воду, на все пускаются. 
Сталин и не стал бы пачкаться. Ему это и невыгодно. 
Я должен был прощупать... 

31.07.1972 

— В зарубежных источниках сказано, что вы во время 
войны встречались с Риббентропом. В Могилеве. 

— Это распространяется. В 1943 году будто бы, 
я знаю об этом, американское радио передавало. Абсурд, 
конечно. Я только удивляюсь, что хватает у них интереса 
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распространять такую чушь, которая явно нелепостью 
является. А все-таки печатают. 

25,04.1975 

— Мне кажется,— говорю я Молотову,— иногда 
Сталин вынужден был подставлять вас под удар. 

— Бывало и такое. Он занимал главное место и дол
жен был, так сказать, нащупать дело, чтобы двигать его 
дальше. Это неизбежно, и тут ничего особого нет. 

01.05.1981 

В Берлине 
Читаю вслух из «Блокады» А. Чаковского: 
— «...Но, казалось, нарком был готов к такому при

ему. Здороваясь, чуть приподнял шляпу, пожимая руку 
Риббентропу, едва прикоснулся к ней своими холодными, 
будто негнущимися пальцами...» 

— Неподвижный взгляд, негнущиеся пальцы,— пов
торяет Молотов. 

— «Ординарное лицо гимназического учителя, — го
ворил себе Риббентроп...» 

— Да, да, — иронически улыбается Молотов. 
— «Интересно, можно ли представить его себе с мо

ноклем? Почему он предпочитает старомодное пенсне 
очкам? В Германии такие пенсне носили разве ювелиры 
и зубные врачи, в большинстве своем евреи». 

— Плакать или смеяться? — спрашивает Молотов. 
— «Как дела в Москве?» — с натянутой улыбкой 

спросил Риббентроп, чтобы нарушить тяготившее его 
молчание. «В Москве дела идут хорошо»,— ответил 
нарком, чуть поворачивая голову в сторону своего собе
седника. «Как здоровье господина Сталина?» — «Отлич
но».— «Как Большой театр?» — продолжал спрашивать 
Риббентроп. «Большой театр на месте». 

— Придумывает,— говорит Молотов. 
— «Очень приятно слышать. «Лебединое озеро» — 

одно из моих незабываемых впечатлений. Конечно, теа
тральный сезон уже начался?»— «Да, первого сентяб
ря», — лаконично ответил человек в пенсне. «Как поживает 
ваша несравненная Лепешинская?» — «Кто?» — «Я имею 
в виду вашу выдающуюся балерину».— «Она танцует...» 

28.04.1976 

— Гитлер — крайний националист, — говорит Моло
тов,— ослепленный и тупой антикоммунист. 
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— Сталин с ним не встречался? 
— Нет, я один имел такое удовольствие. Сейчас тоже 

есть подобные ему. Поэтому нам надо вести политику 
очень осторожно и твердо. 

09.05.1985 

— Гитлер... Внешне ничего такого особенного не бы
ло, что бросалось бы в глаза. Но очень самодовольный, 
можно сказать, самовлюбленный человек. Конечно, не 
такой, каким его изображают в книгах и кинофильмах. 
Там бьют на внешнюю сторону, показывают его сума
сшедшим, маньяком, а это не так. Он был очень умен, но 
ограничен и туп в силу самовлюбленности и нелепости 
своей изначальной идеи. Однако со мной он не психовал. 
Во время первой беседы он почти все время говорил 
один, а я его подталкивал, чтоб он еще что-нибудь до
бавил. Наиболее правдиво наши встречи с ним описаны 
у Бережкова, в художественной литературе на эту тему 
много надуманной психологии. 

Гитлер говорит: «Что же получается, какая-то Анг
лия, какие-то острова несчастные владеют половиной 
мира и хотят весь мир захватить — это же недопустимо! 
Это несправедливо!» 

Я отвечаю, что, конечно, недопустимо, несправедливо 
и я ему очень сочувствую. 

«Это нельзя считать нормальным», — говорю ему. Он 
приободрился. 

Гитлер: «Вот вам надо иметь выход к теплым мо
рям. Иран, Индия — вот ваша перспектива». Я ему: «А 
что, это интересная мысль, как вы это себе представляе
те?» Втягиваю его в разговор, чтобы дать ему возмож
ность выговориться. Для меня это несерьезный разго
вор, а он с пафосом доказывает, как нужно ликвидиро
вать Англию, и толкает нас в Индию через Иран. 
Невысокое понимание советской политики, недалекий 
человек, но хотел втащить нас в авантюру, а уж когда 
мы завязнем там, на юге, ему легче станет, там мы от 
него будем зависеть, когда Англия будет воевать с на
ми. Надо было быть слишком наивным, чтобы не пони
мать этого. 

А во второй нашей с ним беседе я перешел к своим 
делам. Вот вы, мол, нам хорошие страны предлагаете, 
но, когда в 1939 году к нам приезжал Риббентроп, мы 
достигли договоренности, что наши границы должны 
быть спокойными, и ни в Финляндии, ни в Румынии 
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никаких чужих воинских подразделений не должно быть, 
а вы держите там войска! Он: «Это мелочи». 

Не надо огрублять, но между социалистическими и ка
питалистическими государствами, если они хотят догово
риться, существует разделение: это ваша сфера влияния, 
а это наша. Вот с Риббентропом мы и договорились, что 
границу с Польшей проводим так, а в Финляндии и Ру
мынии никаких иностранных войск. «Зачем вы их дер
жите?» — «Мелочи». — «Как же мы с вами можем гово
рить о крупных вопросах, когда по второстепенным не 
можем договориться действовать согласованно?» Он — 
свое, я — свое. Начал нервничать. Я — настойчиво, в об
щем, я его допек. 

06.12.1969, 09.07.1971 

— После беседы обедали. Он говорит: «Идет война, 
я сейчас кофе не пью, потому что мой народ не пьет 
кофе. Мяса не ем, только вегетарианскую пищу, не курю, 
не пью». Я смотрю, со мной кролик сидит, травкой 
питается, идеальный мужчина. Я, разумеется, ни от чего 
не отказывался. Гитлеровское начальство тоже ело и пи
ло. Надо сказать, они не производили впечатления сума
сшедших. 

19.02.1971 

— Когда пили кофе, шел салонный разговор, как 
полагается дипломатам. Риббентроп, бывший винотор
говец, говорил о марках вин, расспрашивал о Масса
ндре... Гитлер играл и пытался произвести впечатление 
на меня. 

Когда нас фотографировали, Гитлер меня обнял од
ной рукой. Меня в 1942 году в Канаде спрашивали, 
почему я на этом снимке улыбаюсь? Да потому, что у нас 
ничего не получилось и не получится! 

А Гитлер удивляется, почему я настаиваю, такая ме
лочь второстепенная, можно уладить... 

Я ему: «Давайте уладим!» 
Он в ответ что-то неопределенное. 
Когда мы прощались, он меня провожал до самой 

передней, к вешалке, вышел из своей комнаты. Говорит 
мне, когда я одевался: «Я уверен, что история навеки 
запомнит Сталина!» «Я в этом не сомневаюсь»,— от
ветил я ему. «Но я надеюсь, что она запомнит и меня», — 
сказал Гитлер. «Я и в этом не сомневаюсь». 

Чувствовалось, что он не только побаивается нашей 
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державы, но и испытывает страх перед личностью Ста
лина. 

22.06.1971 

Шота Иванович 
— У нас с вами одинаковая голова, — говорит Шота 

Молотову, примеряя его шапку. 
— Моей голове много досталось,— отвечает Моло

тов. 
08.03.1974 

Четыре ошибки 
Мне довелось слышать, как один из гостей пересказы

вал Молотову эпизод, участником которого был сам 
Вячеслав Михайлович. Выслушав, Молотов сказал: 

— Вы здесь сделали четыре ошибки. Как Екатерина 
Вторая. В слове «еще», где всего три буквы, она делала 
четыре ошибки... 

(Я сейчас вспомнил, как Д. Т. Шепилов рассказывал 
мне о резолюции Хрущева на записке одного посла. 
«Азнакомица».) 

10.03.1977 

— Я помню фильм о вашем приезде в Берлин. Паро
воз был. Даже у немцев не было электровозов. Берлин
ский вокзал, солдаты, винтовки, — говорит Шота Ивано
вич.— И вы выходите медленно. Вы в шляпе были. 

— Вполне возможно. 
— Да, в шляпе. У вас медленные движения. Вас Риб

бентроп встречает, такие манеры эсэсовские, Геринг, Геб
бельс, и в рейхстаге обнимает вас Гитлер... Гитлер так 
вас приветствовал. 

— Да нет. 
— Позвольте, Вячеслав Михайлович, я видел в филь

ме, я запомнил: вы здесь, Гитлер здесь... А как тогда? 
— А черт его знает как... 
— Я могу показать. 
— Вы можете показать! Вы же там не были!.. Был 

Гитлер, Риббентроп, два переводчика. Один в Москве, 
который в России жил все время, Хильгер. Он говорил, что 
он наш друг. И я тоже, должно быть, был. Бережков был, 
хотя его я не помню. Вроде Павлов там был. Видимо, оба 
были. Переводил фактически Павлов, а не Бережков — он 
был главный переводчик. Посол был, после которого 
я Деканозова назначил. Выбор был небольшой. 
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(— Одно время был Копп. Еврей. Но партийного 
мало,— сказал Молотов. 

14.10.1983) 

— Были в кабинете — громадном, очень высоком. 
Гитлер — среднего роста, такого же примерно, как я. 

Гитлер, конечно, говорил, остальные позволяли себе не
которые дополнения, объяснения, вопросы... 

Он меня хотел сагитировать. И чуть не сагитиро
вал,— иронически щурится Молотов.— Все меня аги
тировал, агитировал, как нам надо вместе, Германии 
и Советскому Союзу, против Англии объединиться. 
«Англия уже почти разбита».— «Как же разбита— не 
совсем пока разбита!» — «Мы с ней скоро закончим, 
а вы куда-нибудь на юг, к теплым морям, берите Ин
дию»1. 

Я слушаю его с большим интересом. А он меня 
всячески агитирует. Сильный? Какой он сильный! Пото
му что однобокий очень, националист крайний, шови
нист, который ослеплен идеями. Хотел возвеличить Гер
манию и все придавить под ее пятой. 

От критики большевиков воздерживался. Дипломати
чески, конечно, как же иначе можно вести переговоры? 
Если хочешь о чем-нибудь договориться и будешь в лицо 
плевать... Приходилось разговаривать по-человечески. 
Приходилось говорить. 

— А Черчилль? — спрашивает Шота Иванович. 
— И с Черчиллем приходилось. 
— Но Рузвельт более мягко вас принимал? 
— Да, более ловкий товарищ. Выпивал с нами, конеч

но. Он очень шампанское любил. Сталин кормил его 
правильно. Ему нравилось советское шампанское. Он 
очень любил. Как и Сталин. 

После бесед с Гитлером я посылал телеграммы Ста
лину, каждый день довольно большие телеграммы — что 
я говорю, что Гитлер говорит. А когда встретились со 

1 В воспоминаниях бывшего молотовского переводчика В. Береж-
кова описано, как Вячеслав Михайлович ощутимо «уел» Риббентропа, 
когда тот заявил, что с Англией уже покончено. Беседа шла в бомбо
убежище, поскольку англичане в это время бомбили Берлин: «Если 
Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы 
падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?» — спокойно 
заметил «сухарь» Молотов. 

«Риббентроп смутился и промолчал», — пишет В. Бережков. 
— Гитлер ожидал от меня самого нежного, а я им так, — говорит 

Молотов. 
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Сталиным, побеседовали, он говорит: «Как он терпел 
тебя, когда ты ему все это говорил!» 

Ну, пришлось терпеть. Он спокойным голосом гово
рил, не ругался. Хотя доказывал. «Хотите с нами заклю
чительное соглашение?» 

Когда приезжал Риббентроп в 1939 году, мы догово
рились, а в сентябре — октябре уже свое взяли. А иначе 
нельзя. Время не теряли. И договорились, что в погра
ничных с нами государствах, в первую очередь в Финлян
дии, которая находится на расстоянии пятидесяти кило
метров от Ленинграда, не будет немецких войск. И в Ру
мынии— пограничное с нами государство— там не 
будет никаких войск, кроме румынских. «А вы держите 
и там, и там большие войска». Политические вопросы. 
Мы много говорили. 

Он мне: «Великобритания— вот об этом надо раз
говаривать». Я ему: «И об этом поговорим. Что вы 
хотите? Что вы предлагаете?» — «Давайте мы мир раз
делим. Вам надо на юг, к теплым морям пробиться». 

Потом был у нас обед. Я у него обедал. Гиммлер, 
Геббельс, Геринг были, только не было Гесса. Я у Гесса 
тоже был в кабинете с визитом. В Центральном комитете 
партии. Гесс очень скромно себя внешне держал. Скром
ный такой кабинет, больничный. В геринговском, наобо
рот, были развешаны большие картины, гобелены... Обед 
был у Гитлера со всей кают-компанией. Держались прос
то. 

Он мне снова: «Вот есть хорошие страны...» А я: «А 
вот есть договоренность через Риббентропа в 1939 году, 
что вы не будете в Финляндии держать войска, а вы там 
держите войска, когда это кончится? Вы и в Румынии не 
должны держать войска, там должны быть только ру
мынские, а вы там держите свои войска, на нашей гра
нице. Как это так? Это противоречит нашему соглаше
нию».— «Это мелочь. Давайте о большом вопросе до
говариваться». 

Мы с ним так и не договорились, потому что я ему 
свое говорю: «Это не ответ. Я вам поставил вопрос, а вы 
не даете никакого ясного ответа, а я прошу дать ясный 
ответ». На этом мы должны были их испытать, хотят ли 
они действительно с нами улучшить отношения, или это 
сразу наткнется на пустоту, на пустые разговоры. Выяс
нилось, что они ничего не хотят нам уступать. Толкать 
толкали, но все-таки они имели дело не просто с чуда
ками — это он (Гитлер) тоже понимал. Мы, со своей 
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стороны, должны были прощупать его более глубоко, 
насколько с ним можно серьезно разговаривать. Догово
рились выполнять — не выполняют. Видим, что не хотят 
выполнять. Мы должны были сделать выводы, и они, 
конечно, сделали вывод. 

— Да, победили самое большое чудовище, которое 
вырастил империализм,— говорит Шота Иванович. 

— И еще конкретнее — Англия и Франция, — добав
ляет Молотов1. 

16.11.1973 

— Был ли смысл для немцев встречаться с вами 
в 1940 году? 

— Они нас хотели втянуть и одурачить насчет того, 
чтобы мы выступили вместе с Германией против Англии. 
Гитлеру желательно было узнать, можно ли нас втянуть 
в авантюру. Они остаются гитлеровцами, фашистами, 
а мы им помогаем. Вот удастся ли нас в это втянуть? 

Я ему: «А как вы насчет того, что нас непосредственно 
касается, вы согласны выполнить то, что вы обязаны 
выполнить?» 

И выяснилось, конечно, что он хотел втянуть нас 
в авантюру, но, с другой стороны, и я не сумел у него 
добиться уступок по части Финляндии и Румынии. 

08.03.1974 

— Во время переговоров с Гитлером мы сидели за 
столом. Для экспертов был стол, для переводчика стол. 
Гитлеру переводил Хильгер. В Одессе родился, мать 
русская. Его сын потом погиб у нас под Москвой. Хиль
гер был против войны с нами. Боялся. Прекрасно знал 
русский язык, по выговору не отличишь от русского. 

Шуленбург по-русски немного понимал, но говорил 
плохо. Он ехал с нами из Москвы, сопровождал. Забыл 
свой мундир, поезд уже ушел, и он на машине догнал нас 
где-то за Москвой. Почетный караул стоял по всей желез
ной дороге от самой границы до Берлина. 

Первая беседа — в основном говорил Гитлер. А я под
талкивал. Вопросы ставил, выяснял кое-что. Он подроб
но говорил то, что считал нужным. А я слушал. А потом 
уже мне пришлось говорить — на второй беседе. 

В дипломатии не надо начинать обязательно с того, 
1 В последние годы появились публикации о том, что Гитлера 

породила советская система, сталинский режим. Молотов не дожил до 
таких выводов. 
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чтобы выругаться и обложить матом, — можно без этого 
обойтись. Но что-то надо выяснить: какие планы, какие 
намерения, какие настроения. Об этом приходится ду
мать. Со мной Гитлер был очень корректный. 

12.05.1976 

— Талейран учил: «Дипломатия для того и существу
ет, чтоб уметь говорить, и молчать, и слушать». 

Послать к ядрене бабушке дипломат не может. 
24.07.1978 

— После того как я приезжал в ноябре 1940 года 
в Берлин, я заменил посла в Германии. Он был не на 
месте. Это тоже было мое назначение. Я же назначил, но 
неудачно. Я только еще осваивался с делами, а всех надо 
было менять, старых, и, конечно, были допущены некото
рые ошибки. Он был неплохой товарищ, но очень слабый, 
неудачный. Фамилия? Вроде Шварков. Шкварцев. Он был 
преподавателем, немножко знал немецкий язык. Несколь
ко месяцев поработал. Я в 1939-м пришел в МИД, и мне 
пришлось строго очень менять почти всю головку. 

И я оставался Предсовнаркома. 
А в Германии послом стал Деканозов. Сталин дал его 

кандидатуру. Он, видимо, армянин, а выдавал себя за 
грузина. Ему еще Сталин доказывал: «Вы не грузин!» 

Работник неплохой, человек честный. 
31.07.1972 

— Спрашиваю у Гесса: «Есть ли у вас программа 
партии?» Знаю, что нет. Как это — партия без програм
мы? 

«Есть ли у вас устав партии?» Я знаю, что у них нет 
устава партии. Но я все-таки решил его немножко пощу
пать. Он был первым замом Гитлера по партии, сек
ретарем партии. Борман его заместителем был. 

Я дальше подкалываю: «А есть ли конституция?» 
Тоже нет. Но какая высокая степень организации! 

— А вы знаете, что Гесс был педерастом? — говорит 
Шота Иванович. 

— Не знаю, не интересовался, но знаю, что там не он 
один был таким. 

16.06.1977 

— Собственно говоря, а что такое нападение Гитле
ра? Это не классовая борьба? Вот это и есть. А то, что 
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может произойти атомная война, это что, не классовая 
борьба? Кроме классовой борьбы, тут ничего другого 
нет. Вопрос очень серьезный. А не то, что вот все — 
мирное существование, мирное существование, но ведь 
это на какое-то время мы держимся, и при Сталине мы 
держались до какого-то момента, а потом они могут 
поставить и ребром вопрос: либо отходи от таких-то 
позиций, либо война. Пока они от этого не отказались. 

07.07.1976 

Проводы стоили того... 
— Сталин был крупнейший тактик. Гитлер ведь под

писал с нами договор о ненападении без согласования 
с Японией! Сталин вынудил его это сделать. Япония после 
этого сильно обиделась на Германию, и из их союза 
ничего толком не получилось. Большое значение имели 
переговоры с японским министром иностранных дел Ма-
цуокой. В завершение его визита Сталин сделал один жест, 
на который весь мир обратил внимание: сам приехал на 
вокзал проводить японского министра. Этого не ожидал 
никто, потому что Сталин никогда никого не встречал и не 
провожал. Японцы, да и немцы, были потрясены. Поезд 
задержали на час.. Мы со Сталиным крепко напоили 
Мацуоку и чуть ли не внесли его в вагон. Эти проводы 
стоили того, что Япония не стала с нами воевать. Мацуока 
у себя потом поплатился за этот визит к нам... 

А в 1945 году я объявил войну японцам. Вызвал 
в Кремль посла и вручил ему ноту. 

— И как японцы восприняли? 
— Как восприняли? С восторгом. 
— Показывали по телевидению, как вы со Сталиным 

в 1941 году принимали Мацуоку. Сталин пьет шампан
ское и на него смотрит. А вы стоите с бокалом и улыба
етесь. Мацуока Сталина под руку взял... 

— Тот уже выпил много. Журналисты заставили. Де
ло идет к войне. Это в моем кабинете. Народу много 
было... 

29.04.1982 

— Говорят, вы с Мацуокой пели «Шумел камыш...», 
когда его провожали в 1941 году? 

— Было, было дело... Да, он еле стоял на ногах на 
вокзале... 

Но и меня грузины напоили в 1925 году. Серго приду
мал. Он был тоже в компании. Проезжали по одной 
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деревне. Они телегу поперек поставили — нет проезда. 
Это было все организовано — выпивка, закуска, и народу 
собралось порядочно. Несколько машин, местные. Нака
чивали, пили, пили, давай рог — две бутылки в одном 
роге, ну нельзя же такие вещи! Я его выпил и не рад уже, 
не могу держаться... 

Приехали в Сухум. Только приехали, у них уже приго
товлена там закуска, выпивка, гармонь, что-то еще. Я го
ворю: «Я пойду наверх, надо мне выспаться». А они 
приглашают. Я: «Только через мой труп». Кончилось 
тем, что они согласились. Только я выспался — опять 
у них выпивка, закуска, это пение, тосты... 

Грузия... Там я, так сказать, немножко пострадал. 
Один вечер совсем полужив был. 

01.01.1979, 09.03.1979 

Хотели оттянуть войну 
— Во всех исторических книгах говорится, что Ста

линым был допущен просчет в определении срока начала 
войны. 

— В какой-то мере так можно говорить только в том 
смысле, если добавить: а непросчета не могло быть,— 
отвечает Молотов. — Как можно узнать, когда нападет 
противник? Мы знали, что с ним придется иметь дело, но 
в какой день и даже месяц... 

— Известно, что было четырнадцать сроков. 
— Нас упрекают, что не обратили внимания на раз

ведку. Предупреждали, да. Но если бы мы пошли за 
разведкой, дали малейший повод, он бы раньше напал. 

Мы знали, что война не за горами, что мы слабей 
Германии, что нам придется отступать. Весь вопрос был 
в том, докуда нам придется отступать — до Смоленска 
или до Москвы, это перед войной мы обсуждали. 

Мы знали, что придется отступать, и нам нужно 
иметь как можно больше территории. (Читаю у Черчил
ля: «В пользу Советов можно сказать, что Советскому 
Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как мож
но дальше на Запад исходные позиции германских армий 
с тем, чтобы русские получили время и могли собрать 
силы со всех концов своей огромной страны. Если их 
политика и была холодно-расчетливой, то она была в тот 
момент в высокой степени реалистичной».— Ф. Ч.) 

Мы делали все, чтобы оттянуть войну. И нам это 
удалось — на год и десять месяцев. Хотелось бы, конеч
но, больше. Сталин еще перед войной считал, что только 
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к 1943 году мы сможем встретить немца на равных. 
(Главный маршал авиации А.Е. Голованов 1 говорил 
мне, что после разгрома немцев под Москвой Сталин 
сказал: «Дай бог нам эту войну закончить в 1946 году». — 
Ф. Ч.) 

— Но были же донесения разведки... 
— Написано об этом противоречиво. А с моей точки 

зрения, другого начала войны и быть не могло. Оття
гивали, а в конце концов и прозевали, получилось не
ожиданно. Я считаю, что на разведчиков положиться 
нельзя. Надо их слушать, но надо их и проверять. Раз
ведчики могут толкнуть на такую опасную позицию, 
что потом не разберешься. Провокаторов там и тут 
не счесть. Поэтому без самой тщательной, постоянной 
проверки, перепроверки нельзя на разведчиков положить
ся. Люди такие наивные, обыватели, пускаются в вос
поминания: вот разведчики-то говорили, через границу 
переходили перебежчики... 

Нельзя на отдельные показания положиться. Но если 
слишком, так сказать, недоверчивыми быть, легко впасть 
и в другую крайность. 

Когда я был Предсовнаркома, у меня полдня ежеднев
но уходило на чтение донесений разведки. Чего там 
только не было, какие только сроки не назывались! И если 
бы мы поддались, война могла начаться гораздо раньше. 
Задача разведчика — не опоздать, успеть сообщить. 

Вообще все мы готовились к тому, что война будет 
и от нее нам трудно, невозможно избавиться. Год оттяги
вали, полтора оттягивали. Напади Гитлер на полгода 
раньше, это, знаете, в тогдашних наших условиях было 
очень опасно. И поэтому слишком открыто так, чтобы 
немецкая разведка явно увидела, что мы планируем боль
шие, серьезные меры, проводить подготовку было невоз
можно. Провели очень много мер, но все же недостаточ
но. Не успели многое доделать. Пошли воспоминания, 

1 А.Е. Голованов (1904—1975) — главный маршал авиации, во вре
мя войны командовал авиацией дальнего действия (АДД) Ставки Вер
ховного Главнокомандования. Самый молодой маршал, он получил 
это звание в возрасте 39 лет в 1943 году после Курской битвы. По 
свидетельству немецкой разведки, пользовался особым авторитетом 
у Сталина, который «называет его на «ты» и по имени в знак своего 
особенного расположения». 

Мне довелось близко узнать Голованова, когда я работал в научно-
исследовательском институте на испытаниях самолетов. Это был вели
колепный летчик, труженик, герой, умный, волевой и энергичный чело
век. Когда я у него спросил: «Как к вам относился Сталин?» — он 
ответил коротко: «Как я к тебе». 
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будто бы за все должен Сталин отвечать. А был нарком 
обороны, начальник Генерального штаба... Но с другой 
стороны... 

— Некоторые, маршал Голованов в частности, счита
ют, что Генеральный штаб прозевал войну. 

— Он не прозевал. Тут и по его вине, и потому, что 
у них директива была такая: не верить первым сообщени
ям, проверять. На это ушло какое-то время. 

— Но это уже недоработка Сталина. 
— Так можно, конечно, считать. Положение у него 

было очень трудное, потому что он очень не хотел войны. 
— А может, Сталин переоценил Гитлера, думал, что 

тот все-таки поумнее и не нападет на нас, не закончив 
войну с Англией? 

— Верно, верно, такое настроение было не только 
у Сталина — и у меня, и у других. Но с другой стороны, 
Гитлеру ничего не оставалось делать, кроме как напасть 
на нас, хоть и не кончена война с Англией, да он бы 
никогда ее не закончил — попробуй закончи войну с Ан
глией! 

— Один писатель так изобразил начало войны,— 
говорю я , — что Сталин проклинает посла в Германии 
Деканозова, а также Молотова, «похвалявшегося тем, 
что теперь у нас будет дружба с Германией». 

— Плюет и размазывает по всему тиражу, — говорит 
Молотов,— зная, что я не могу теперь публично защи
титься... 

— Сейчас пишут, что Сталин поверил Гитлеру,— 
говорю я , — что пактом 1939 года Гитлер обманул Ста
лина, усыпил его бдительность. Сталин ему поверил... 

— Наивный такой Сталин,— говорит Молотов.— 
Нет. Сталин очень хорошо и правильно понимал это 
дело. Сталин поверил Гитлеру? Он своим-то далеко не 
всем доверял! И были на то основания. Гитлер обманул 
Сталина? Но в результате этого обмана он вынужден 
был отравиться, а Сталин стал во главе половины зем
ного шара! 

Нам нужно было оттянуть нападение Германии, поэ
тому мы старались иметь с ними дела хозяйственные: 
экспорт-импорт. 

Никто не верил, а Сталин был такой доверчивый!.. 
Велико было желание оттянуть войну хотя бы на полгода 
еще и еще. Такое желание, конечно, было у каждого и не 
могло не быть ни у кого, кто был близок к вопросам того 
времени. Не могло не быть просчетов ни у кого, кто бы 
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ни стоял в таком положении, как Сталин. Но дело в том, 
что нашелся человек, который сумел выбраться из такого 
положения, и не просто выбраться — победить! 

Ошибка была допущена, но, я бы сказал, второстепен
ного характера, потому что боялись сами навязать себе 
войну, дать повод. Вот как началась, мы отвечаем за это. 

Это, по-моему, не ошибки, а наши слабости, Слабо
сти, потому что я думаю, что нам психологически почти 
невозможно было быть к этому вполне готовыми. Мы 
чувствовали, что мы не во всем готовы, поэтому, конеч
но, переборщить с нашей стороны было очень естествен
но. Но оправдать это нельзя тоже. А тут каких-либо 
ошибок я, собственно, не вижу. В смысле предотвраще
ния войны все делалось для того, чтобы не дать повод 
немцам начать войну. 

— Но Гитлер-то уже решил, уже на него было трудно 
повлиять... 

— Мы все-таки в его голове не сидели. Он уже в 1939 
году был настроен развязать войну. А когда он ее раз
вяжет? Оттяжка была настолько для нас желательна, еще 
на год или на несколько месяцев. Конечно, мы знали, что 
к этой войне надо быть готовым в любой момент, а как 
это обеспечить на практике? Очень трудно. 

...Сколько раз беседуем на эту тему, столько раз 
уточняю. И через пять, и через десять, и через пятнадцать 
лет Вячеслав Михайлович говорит одинаково, и у него 
это — не попытка оправдания, а неколебимое убеждение. 
Вот сидим на даче в Жуковке, приехал писатель Иван 
Стаднюк. Молотов следит за публикацией его романа 
«Война», оценивает положительно, дает советы. Прочи
тав третью книгу романа, упрекнул автора в том, что 
у него Сталин высказывает предположение о том, что 
немцы не нападут на нас ранее 1942 года,— Стаднюк 
в данном случае опирается на воспоминания маршала 
К. А. Мерецкова. 

— А я это считаю неправильным,— говорит Моло
тов.— На мертвого валить, на Сталина, будто бы он это 
сказал? Во-первых, Мерецков — неточный человек, нель
зя тут на него положиться. Сталин называл его «яро-
славец». Почему «ярославец»? В Ярославле, говорил он, 
такой оборотистый живет народ, что евреев там почти 
нет, там сами русские выполняют эти функции, и один из 
таких — Мерецков. Вряд ли Мерецков может быть точ
ным, написав это! Я же со Сталиным общался, но я та-
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кого не помню, и никто из людей, кто близко, повседнев
но общался со Сталиным, не говорит об этом. Допускаю, 
что я что-нибудь забыл, может, что-то подобное Сталин 
допустил, но со словом «наверное»... Вы это сделали, 
чтоб оправдать Тимошенко, который размышляет у вас 
о начале войны. А Тимошенко ведь не последний человек 
был — народный комиссар обороны! А он-то на высоте 
был? Чего ж на Сталина? 

...Молотов распалился в разговоре, лицо раскрасне
лось, глаза помолодели, засверкали прежним правитель
ственным блеском. 

— Я к вашему произведению отношусь строго. Поя
вился человек, который сказал более правдивое слово, 
и вдруг он — против Сталина! Суть дела не в том, чтобы 
вовремя очень точно угадать, когда будет нападение, 
а суть в том, что не допустили Гитлера в Москву, не 
допустили в Ленинград и в Сталинград,— вот в чем суть! 
Суть, в конце концов, в конечной нашей блестящей побе
де! И бросить тень на Сталина теперь, когда его нет 
в живых... 

— Я исходил из того, — говорит Стаднюк, — что это 
и оправдывает Сталина. Почему мы не были готовы, 
потому что полагали... 

— А мы были готовы! — горячо перехватывает ини
циативу Молотов. — Как это — не были? Вот это и не
правильно вы говорите, что мы не были готовы. В чем? 

— В общем, ко дню нападения, к самому часу нападе
ния мы не были готовы. 

— Да к часу нападения никто не мог быть готовым, 
даже Господь Бог! — возражает Молотов. — Мы ждали 
нападения, и у нас была главная цель: не дать повода 
Гитлеру для нападения. Он бы сказал: «Вот уже советские 
войска собираются на границе, они меня вынуждают 
действовать!» 

Конечно, это упущение, конечно, это недостаток. Ко
нечно, есть и другие упущения. А вы найдите такую 
возможность, чтобы в подобном вопросе не было упуще
ний. Но если на них сделать упор, это бросает тень на 
главное, на то, что решает дело. А Сталин еще никем не 
заменим. Я являюсь критиком Сталина, в некоторых 
вопросах с ним не согласен и считаю, что он допустил 
крупные, принципиальные ошибки, но об этих ошибках 
никто не говорит, а о том, в чем Сталин прав, без конца 
говорят как об отрицательном. 

По сути, к войне мы были готовы в главном. Пятилет-
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ки, промышленный потенциал, который был создан, он 
и помог выстоять. Иначе бы у нас ничего не вышло. 
Прирост военной промышленности в предвоенные годы 
у нас был такой, что больше было невозможно! 1 

Перед войной народ был в колоссальном напряжении. 
«Давай, давай!» А если нет — из партии гонят, арестовы
вают. Можно ли народ, или партию, или армию, или даже 
своих близких держать так год или два в напряжении? 

Нет. И, несмотря на это, есть такие вещи, которые 
оправдывать нельзя. 

Ошибки были, но все дело в том, как эти ошибки 
понять. Во-первых, чьи это ошибки, во-вторых, как их 
можно было избежать. По крайней мере, эти два вопроса 
возникают. 

Напряжение ощущалось и в 1939-м, и в 1940-м. Напря
жение было очень сильное, поэтому немножко, конечно, 
было добродушие какое-то, ну, желание передышки. Кто-
то мне недавно говорил, упрекая: «Жданов-то где был?» 
Он в Сочи был, когда началась война. Ну конечно, можно 
было не ездить в Сочи в тридцать девятом году или 
в сороковом году, да и дальше в сорок первом, а в конце 
концов больному человеку, что с ним сделаешь, как-то 
надо дать передышку. Упрекают: «О чем они думали? 
О войне? Нет, они в Сочи сидели!» Оптимисты, мол, 
какие, члены Политбюро. 

Каждый день всех членов Политбюро, здоровых 
и больных, держать в напряжении... А возьмите весь 
народ, все кадры. Мы же отменили семичасовой рабочий 
день за два года до войны! Отменили переход с предприя-
ния на предприятие рабочих в поисках лучших условий, 
а жили многие очень плохо, искали, где бы получше 
пожить, а мы отменили. Никакого жилищного строитель
ства не было, а строительство заводов колоссальное, 
создание новых частей армии, вооруженных танками, 
самолетами... Конструкторов всех дергали: «Давай ско
рей, давай скорей!» — они не успевали, все были молодые 
конструкторы!.. 

Я знал довольно хорошо Павлова, командующего 
Белорусским округом. Он был расстрелян как человек, 
который растерялся. Танкист, крепкий мужик и, конечно, 

1 Молотов сказал мне, что они со Сталиным задумали построить 
БАМ еще до войны: 

— Война помешала. Это очень важная стратегическая дорога. 

13.06.1974 
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преданнейший партии человек. Он готов был свою жизнь 
отдать в боях, в чем хотите, за нашу страну. Ну, дубова
тый, ну, допустим, — это больше беда человека, чем вина. 
Ну уж не настолько он дубоватый, дорос до командую
щего! Это каждого можно так. Недостаточно умен, дубо
ват, но не каким-то, а честным путем, как коммунист, 
дорос до командующего. А двадцать первого июня ока
зался в театре. Ему говорят, что на границе не все 
спокойно, а он: «Ничего, вот после спектакля займемся 
этим делом». А как ему было сказать, что нельзя ходить 
в театр и в тридцать девятом, и в сороковом, и в сорок 
первом, — это тоже неправильно. Значит, тут уже получи
лась больше беда, с моей точки зрения. Не потому, что 
человек не хочет или даже не понимает, а потому, что 
утомляется, хочет передышки, и оставлять его без этого 
невозможно. 

...Я говорю Молотову о том, как маршал Голованов 
рассказывал мне, что он лично был свидетелем разговора 
Павлова со Сталиным по телефону в кабинете Павлова, 
когда до начала войны оставались считанные недели. 
Сталин предупреждал о возможном нападении, но по 
разговору чувствовалось, что Павлов, находясь почти на 
границе, как ни парадоксально, не принимает всерьез это 
предупреждение. 

— Дело в том,— говорю я Молотову,— сейчас су
ществует мнение, что вы назначили таких неподготов
ленных людей, как Павлов, а вот если был бы Туха
чевский... 

— А такой, как Тухачевский,— ответил Молотов,— 
если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на 
чьей стороне был бы. Он был довольно опасный человек. 
Я не уверен, что в трудный момент он целиком остался 
бы на нашей стороне, потому что он был правым. Правая 
опасность была главной в то время. И очень многие 
правые не знают, что они правые, и не хотят быть 
правыми. Троцкисты, те крикуны: «Не выдержим! Нас 
победят!» Они, так сказать, себя выдали. А эти кулацкие 
защитники, эти глубже сидят. И они осторожнее. И у них 
сочувствующих кругом очень много — крестьянская, ме
щанская масса. У нас в двадцатые годы был тончайший 
слой партийного руководства, а в этом тончайшем слое 
все время были трещины: то правые, то национализм, то 
рабочая оппозиция... Как выдержал Ленин, можно пора
жаться. Ленин умер, они все остались, и Сталину при
шлось очень туго. Одно из доказательств этому — Хру
щев. Он попал из правых, а выдавал себя за сталинца, за 
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ленинца: «Батько Сталин! Мы готовы жизнь отдать за 
тебя, всех уничтожим!» А как только ослаб обруч, в нем 
заговорило... 

Перед войной мы требовали колоссальных жертв — 
от рабочих и от крестьян. Крестьянам мало платили 
за хлеб, за хлопок и за труды — да нечем платить-то 
было! Из чего платить? Нас упрекают: не учитывали 
материальные интересы крестьян. Ну, мы бы стали учи
тывать и, конечно, зашли бы в тупик. На пушки денег 
не хватало! 

Оттянули войну, это немножко успокоило людей. Ес
ли на год и десять месяцев оттянули, то, наверное, еще на 
месяц-другой оттянем. А все-таки, с точки зрения руко
водства, я об этом думал, и не только сейчас, надо было, 
конечно, учитывать, что лучшее время для нападения на 
Россию — июнь месяц. Это нигде, по-моему, в достаточ
ной мере не учитывалось. Наполеон тоже в июне напал 
на Россию. Летние месяцы, они очень опасны. Но Совет
ский Союз героически вышел из этого положения. 

— Это был просчет. 
— Да, просчет. Но июнь один уже прошел. Июнь 

сорокового прошел, и это настраивало на то, что пройдет 
и июнь сорок первого. Тут был некоторый недоучет, 
я считаю. Готовились с колоссальным напряжением, 
больше готовиться, по-моему, невозможно. Ну, может 
быть, на пять процентов больше можно было сделать, но 
никак не больше пяти процентов. Из кожи лезли, чтоб 
подготовить страну к обороне, воодушевляли народ: если 
завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу 
готовы! Ведь не заставляли засыпать, а все время подбад
ривали, настраивали. Если у всех такое напряжение было, 
то какая-то нужна и передышка... 

— Но неудачно выбрали время для передышки. 
— Нет, передышка все время была нужна — и в ян

варе, и в феврале, и в марте, ну и дальше, н о — когда 
нападут? Могут упрекать за то, что июнь следовало 
больше учитывать, чем май, но это уже надо быть букво
едом, чтобы за это упрекнуть при всех тех мерах, которые 
принимались. Если бы за это упрекнуть, то уж, собствен
но говоря, надо быть если не бюрократом, то именно 
буквоедом. Конечно, надо было в июне быть несколько 
больше, чем в мае, напряженным. Но уж и в мае было 
колоссальное напряжение, и беда в том, что организм не 
может без конца испытывать колоссальное напряжение, 
не имея никаких отдушин. Даже если предусмотришь 
в июне большее напряжение, все равно какие-то отдуши-
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ны будут и в июне. Почему Жданов был в Сочи, почему 
офицеры были в отпусках, почему Павлов в театре? Гос
поди ты боже мой! Конечно, этих деталей могло и не 
быть, но не они же решают дело! 

— Зачем разрушили старую линию укреплений, а на 
новой границе не успели построить? 

— Это просто объясняется: не было возможности. Не 
только не успели разрушить то, что нужно было раз
рушить, но и не успели заменить новым — это факт. 
Может быть, была такая торопливость, не исключаю. 

— Но все-таки объективно получилось, что Гитлер 
перехитрил. 

— Нет, нет, я с этим не согласен. Верно, у него свой 
расчет был. Для нападения лучшего времени не выбе
решь. А с нашей стороны требовать еще большего напря
жения, чем в мае... есть опасность лопнуть. Все натягива
лось, натягивалось, а кормить-то было тоже особенно 
нечем. Ошибка в сроках — это обвинение неправильное 
все-таки, да, неправильное. Тут был просчет, некоторый 
просчет, конечно, да. Но это не столько ошибка, не 
столько вина, сколько беда. Нам бы и хотелось дальше 
напрягать еще больше, но уже знаете... 

— Хрущев использовал слова Черчилля о том, что 
тот предупредил Сталина. Сталин потом сказал на это: 
«Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, 
что война начнется, но думал, что мне удастся выиграть 
еще полгода». В этом обвиняют Сталина. На себя поло
жился и думал, что ему удастся оттянуть войну. 

— Но это глупо, потому что Сталин не мог на себя 
положиться в данном случае, а на всю страну. Он думал 
не о себе, а обо всей стране. Это же главный интерес был 
наш, всего народа — еще на несколько недель оттянуть. 

— А Черчилль в тот период вроде бы ничего не мог 
против нас иметь... 

— Да можно ли было Черчиллю верить в этом деле? 
Он был заинтересован как можно быстрее столкнуть нас 
с немцами, как же иначе! 

— Посол Шуленбург предупреждал Деканозова о на
чале войны. 

— Не предупреждал, он намекал. Очень многие наме
кали, чтобы ускорить столкновение. Но верить Шулен-
бургу... Столько слухов, предположений ходило! И не 
обращать внимания — тоже неправильно. 

— Но если бы дали распоряжение военным... 
— Это и есть провокация,— отвечает Молотов. 
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— Почему провокация? Тогда нападайте на безоруж
ных? Дали отпуска военным... 

— Не были безоружными, были начеку. А без отпус
ков целый год никто не работает. Избежать внезапности 
полностью, по-моему, в наших условиях было нельзя. Но 
все-таки к этому надо было готовиться. На героические 
дела идем, а вот выдержки длительной, постоянной, на
пряженной нам очень часто не хватает. И трудно об
винять, а есть и виноватые в этом. Немцы вышколены 
больше. Скажут и м — и все. Потом и наши смогут — 
с большим напряжением. Но достаточной выдержки, дос
таточной систематичности еще, по-моему, не хватает. 
В этом наша крестьянская природа сказывается. Работа
ет, до полусмерти пьет, страда... Внезапность, конечно, 
играет роль. Я уверен, что сейчас тоже поступают сооб
щения о том, что где-то что-то может начаться. У нас 
природа такая. И марксизм-ленинизм тут ни при чем. Он 
стоит за наступательные действия, когда есть возмож
ность, а если нет — выжидаем. 

— Пока мы соберемся со своими возможностями, 
нас клюнут. 

— Это верно, это не исключено. И не потому что 
не соберемся, а потому, что не все умеем свой талант 
использовать. Это требует времени, а его не так много 
было. 

Сталина изображают самовлюбленным, самонадеян
ным, дескать, будет так, как он хочет... Это неправильно 
и клеветнически. А что внезапность — это, к сожалению, 
было. И не могло не быть. И таких умников, пожалуй, не 
найдешь, которые могли бы о подобных вещах точно 
сказать в отношении своего противника. 

— Пишут, что вера в Сталина основывалась, в част
ности, на раздуваемом им самим культе личности. Раз
дувал? 

— Немножко, знаете, было. Человек все-таки есть 
человек. Но он много сделал, а это главное. В тех услови
ях никто бы не смог лучше, чем Сталин,— не только 
в войну — и до войны, и после войны. 

У Жукова в книге много спорных положений. И невер
ные есть. Он говорит, как перед началом докладывает 
Сталину, я тоже присутствую,— что немцы проводят 
маневры, создают опасность войны, и будто я задаю ему 
вопрос: «А что, вы считаете, что нам придется воевать 
с немцами?» Такое бессовестное дело. По-последним ду
раком, так сказать. Все понимают, только я не понимаю 
ничего,— Молотов даже стал заикаться от волнения.— 
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Пишет, что Сталин был уверен, что ему удастся предот
вратить войну. Но если обвинять во всем одного Стали
на, тогда он один построил социализм, один выиграл 
войну. И Ленин не один руководил, и Сталин не один был 
в Политбюро. Каждый несет ответственность. Конечно, 
положение у Сталина было тогда не из легких. Что не 
знали, неправда. Ведь Кирпонос и Кузнецов привели 
войска в готовность, а Павлов— нет... Военные, как 
всегда, оказались «шляпы». Ну конечно, мы тогда были 
очень слабы по сравнению с немцами. Конечно, надо 
было подтягивать лучше. Но на этом деле лучшие воен
ные у нас были. Жуков считается неплохим военным, он 
у нас был в Генштабе, Тимошенко тоже неплохой воен
ный, он был наркомом обороны. 

— А военные сваливают все на Сталина, что он свя
зывал инициативу, ждали от него команды. 

— Каждый здесь хочет снять с себя ответствен
ность,— говорит Молотов.— Однако Кузнецов, моряк, 
морской министр, дал с вечера двадцать первого на 
двадцать второе июня указание быть готовым к авиаци
онному налету. Жуков этого не сделал. Кузнецов храб
рится, что он сделал по своей инициативе. В данном 
случае он оказался более прав, потому что от него не 
требовалось полной проверки, а от Генштаба она требо
валась, и Генштаб находился под такого рода указанием, 
что — не торопись, проверяй, прежде чем принимать те 
сообщения на веру, которые к нам приходили в самые 
последние минуты перед началом войны. И тут задержка, 
известно, была, но она ничего не решала. 

— Некрич пишет: «Сталин думал, что Гитлер ведет 
игру с целью вымогательства политических и экономи
ческих уступок». 

— Ну а почему не думал? Тот, конечно, был вымога
телем. Мог вымогать. Можно было рассчитывать на 
вымогательство. Тут вокруг каждого спорного вопроса 
могли быть и вымогательства, и обманы, и надувательст
ва, и прославления, и... трудно сказать реально... 

— В литературе основная мысль сводится к тому: 
Сталин не думал, что Гитлер начнет войну. 

— Это да, так пишут. Василевский немного наивно 
пишет о начале войны. Я прочитал начало книжки Бе-
режкова. 

— Хорошая книжка. 
— Не вполне,— замечает Молотов. 
— Но интересная. 
— Да, интересная. Я прочитал пока первые сто стра-
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ниц, там две я заметил вещи, с которыми нельзя со
гласиться. Одна такая: Сталин считал, что Гитлер не 
нападет в этом году на СССР. Как же можно за Сталина 
это говорить, тем более сейчас, когда на него любое 
можно повесить! И он не может опровергнуть, и никто не 
может опровергнуть. Тем более: «Сталин считал, Сталин 
думал...» Будто бы кто-то знал точно, что Сталин думал 
о войне! Люди хотят, чтобы как можно благоприятнее 
условия были для трудных моментов. Конечно, немнож
ко поддавались тому, что не в этом году начнется. И если 
будет, то несколько позже. Это я считаю законным, но 
утверждать, будто Сталин считал, что в этом году не 
будет войны, по-моему, нет оснований. Никто не может 
сказать так про другого человека. Это раз. 

Второе. Он говорит насчет сообщения ТАСС. За неде-
лю-полторы до начала войны было объявлено в сообще
нии ТАСС, что немцы против нас ничего не предпринима
ют, у нас сохраняются нормальные отношения. Это было 
придумано, по-моему, Сталиным. Бережков упрекает Ста
лина, что для такого сообщения ТАСС не было оснований. 
Это дипломатическая игра. Игра, конечно. Не вышло. Не 
всякая попытка дает хорошие результаты, но сама попыт
ка ничего плохого не предвидела. Бережков пишет, будто 
это было явно наивно. Не наивность, а определенный 
дипломатический ход, политический ход. В данном случае 
из этого ничего не вышло, но ничего такого неприемлемо
го и недопустимого не было. И это не глупость, это, так 
сказать, попытка толкнуть на разъяснение вопроса. И то, 
что они отказались на это реагировать, только говорило, 
что они фальшивую линию ведут по отношению к нам. 
Они старались показывать перед внешним миром, будто 
бы какое-то законное мероприятие с их стороны проводи
лось, но само тассовское сообщение, по-моему, осуждать 
нельзя, и смеяться над ним было бы неправильно. А он как 
явно неправильную вещь расписывает, вроде того, что 
наивно. Ничего не наивно. Это действительно очень ответ
ственный шаг. Этот шаг направлен, продиктован и оправ
дан тем, чтобы не дать немцам никакого повода для 
оправдания их нападения. Если бы мы шелохнули свои 
войска, Гитлер бы прямо сказал: «А вот видите, они уже 
там-то, войска двинули! Вот вам фотографии, вот вам 
действия!» Говорят, что не хватало войск на такой-то 
границе, но стоило нам начать приближение войск к грани
це — дали повод! А в это время готовились максимально. 

У нас другого выхода не было. Так что, когда нас 
упрекают за это, я считаю, это гнусность. Сообщение 
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ТАСС нужно было как последнее средство. Если бы мы на 
лето оттянули войну, с осени было бы очень трудно ее 
начать. До сих пор удавалось дипломатически оттянуть 
войну, а когда это не удастся, никто не мог заранее 
сказать. А промолчать — значит вызвать нападение. 
И получилось, что двадцать второго июня Гитлер перед 
всем миром стал агрессором. А у нас оказались союзники. 

— Некрич пишет, будто Сталин надеялся, что ему 
удастся втянуть Гитлера в переговоры. 

— Да, правильно. Надо было пробовать! Конечно, 
в таких случаях, с такими звероподобными людьми мож
но увидеть и надувательство, и не все удастся, но никаких 
уступок не было по существу, а пробовать вполне за
конно. 

— Вроде бы Сталин отделял Гитлера от немецкой 
военщины, считал, что война может начаться с провока
ций военных, а сам Гитлер не пойдет на нарушение пакта. 
Не думаю, что Сталин так считал. 

— Я тоже так не думаю,— соглашается Молотов.— 
Это очень вольные рассуждения, лишь бы бросить тень 
на Сталина. Он не был наивным человеком, не был таким 
добродушным простаком, что его всякий мог... Но не 
пробовать тоже нельзя было, не искать путей к Гитлеру... 

Как Сталин относился к Гитлеру 
...Читаю Молотову так называемое «завещание Гитле

ра», запись, сделанную Борманом 14 февраля 1945 года: 
— «Гибельным фактором этой войны оказалось то, 

что Германия начала ее слишком рано и в то же время 
слишком поздно. С чисто военной точки зрения нам 
следовало начать войну раньше. Я должен был захватить 
инициативу еще в 1938 году, а не разрешить втянуть себя 
в войну в 1939 году...» 

— Конечно! — замечает Молотов. 
— «...ибо война была в любом случае неизбежна. Тем 

не менее вряд ли можно обвинить меня, так как Англия 
и Франция согласились в Мюнхене со всеми моими тре
бованиями! 

С точки зрения сегодняшнего дня война намного за
поздала. Но с точки зрения нашей моральной подготовки 
она началась намного раньше, чем следовало. Мои уче
ники еще не успели достичь полной зрелости...» 

— Ну, это уже он дал! — восклицает Молотов. 
— «...Мне, по существу, были бы нужны еще двадцать 

лет, чтобы сделать зрелой эту новую элиту, элиту юнос-
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ти, погруженную с самого раннего детства в философию 
национал-социализма. Трагедией для нас, немцев, всегда 
является то, что нам всегда не хватает времени. Обсто
ятельства всегда складывались так, что мы вынуждены 
были спешить и, если сейчас у нас нет времени, то это 
объясняется главным образом тем, что у нас не хватает 
пространства. Русские с их огромными пространствами 
могут позволить себе роскошь отказаться от спешки. 
Время работает в их пользу и против нас...» 

— Но русские оказались в таком положении не 
в 1941 году, а задолго до этого, и он мог бы понять, но не 
понял. Вот его недостаток,— комментирует Молотов. 

— «...почему именно 1941 год? Потому что, учитывая 
неуклонно нарастающую мощь наших западных врагов, 
если нам суждено было действовать вообще, мы должны 
были сделать это с минимальной отсрочкой. И обратите 
внимание: Сталин не сидел сложа руки...» 

— Ну конечно! — кивает Молотов. 
— «...Время опять было против нас на двух фронтах. 

В действительности вопрос заключался не в том, почему 
22 июня 1941 года, а скорее почему не раньше?» 

— Правильно, правильно. 
— «...Если бы не трудности, созданные нам итальян

цами, и их идиотская кампания в Греции, я напал бы на 
Россию на несколько недель раньше...» 

— Ну, надо было. 
— «...Наша главная проблема сводилась к тому, что

бы удержать Россию по возможности дольше от выступ
ления, и меня вечно терзал кошмар, что Сталин может 
проявить инициативу раньше меня...» 

— Конечно, в этом тоже был известный вопрос,— 
соглашается Молотов. 

— «...Мы можем с уверенностью предсказать, каков 
бы ни был исход войны, Британской империи пришел 
конец. Она смертельно ранена. Будущее британского на
рода — вымереть от голода и туберкулеза на своем про
клятом острове...» 

— Да, это он мне сам говорил. В таком роде он 
и говорил: «Какой-то проклятый остров...» 

— А вы допускали такое, что если не они, то мы 
первые начнем? 

— Такой план мы не разрабатывали. У нас пятилет
ки. Союзников у нас не было. Тогда бы они объединились 
с Германией против нас. Америка-то была против нас, 
Англия — против, Франция не отстала бы. 
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— Но тогдашняя официальная доктрина была: вое
вать будем на чужой территории, малой кровью. 

— Кто же может готовить такую доктрину, что, по
жалуйста, приходите на нашу территорию и, пожалуйста, 
у нас воюйте?! — говорит Молотов. — Военный министр 
скажет: «Приходите к нам!» Конечно, он будет говорить: 
«Малой кровью и на чужой территории!» Это уже аги
тационный прием. Так что агитация преобладала над 
натуральной политикой, и это тоже необходимо, тоже 
нельзя без этого. 

— Гитлер говорит: «Нам нужно только одно — от
казаться признать себя побежденными, ибо для герман
ского народа сам факт продолжения независимости, су
ществования — уже победа. Этого одного будет доста
точно для оправдания данной войны, которая окажется 
не напрасной. В любом случае ее нельзя было избежать. 
Враги германского национал-социализма навязали ее мне 
еще в январе 1933 года...» 

А начинает он вот с чего: «Если мне суждено погиб
нуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он 
оказался недостойным меня». 

— Эта его фраза известна. Довольна глупая,— гово
рит Молотов. 

— Как Сталин относился к Гитлеру, как к личности, 
как его оценивал? 

— Сказать — недооценивал, это было бы неправиль
но. Он видел, что все-таки Гитлер организовал немецкий 
народ за короткое время. Была большая коммунистичес
кая партия, и ее не стало — смылись! А Гитлер вел за 
собой народ, ну и дрались немцы во время войны так, что 
это чувствовалось. Поэтому Сталин, как человек хладно
кровный при обсуждении большой стратегии, он очень 
серьезно относился к этому делу. 

06.12.1969, 09.07.1971, 31.07.1972, 08.03.1974, 14.01.1975, 
24.05.1975, 16.08,1977, 24.07.1978, 04.11.1978, 01.07.1979, 
09.01.1981, 21.10.1982, 11.03.1983, 16.06.1983 

Пошел принимать Шуленбурга 
...Спрашиваю у Молотова: 
— Я перечитывал «Воспоминания и размышления» 

Жукова, и для меня все-таки не совсем ясна ситуация 22 
июня 1941 года. У него сказано: «Примерно в 12 часов 
ночи командующий Киевским военным округом генерал 
Кирпонос доложил, что появился еще один немецкий 
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солдат-перебежчик и сообщил, что в 4 часа германские 
войска перейдут в наступление. 

Все говорило о том,— пишет Жуков,— что немецкие 
войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы до
ложили в 00.30 минут ночи И. В. Сталину. И. В. Сталин 
спросил, передана ли директива в округа. Я ответил 
утвердительно. 

После смерти И. В. Сталина появились версии о том, 
что некоторые командующие и их штабы в ночь на 
двадцать второе июня, ничего не подозревая, мирно спа
ли или беззаботно веселились. Это не соответствует дей
ствительности... В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ 
командующий Черноморским флотом адмирал Ф. С. Ок
тябрьский и сообщил: «Система ВНОС флота докладыва
ет о подходе со стороны моря большого количества 
неизвестных самолетов...» Я спросил адмирала: «Ваше 
решение?» — «Решение одно: встретить самолеты огнем 
противовоздушной обороны флота». 

...В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного ок
руга генерал В.Е. Климовских доложил о налете немец
кой авиации на города Белоруссии... Нарком приказал 
мне звонить И. В. Сталину. Звоню. К телефону никто не 
подходит. Звоню непрерывно...» 

Это уже около четырех утра получается,— говорю 
я Молотову, отрываясь от книги. 

— Да раньше мы собрались, раньше! — горячо воз
ражает Молотов. — Ему хочется как-то себя показать, он 
верит, что он правильно понимал обстановку, но он тоже 
плохо понимал. 

Продолжаю читать из книги Г. К. Жукова: 
— «Наконец, слышу сонный голос дежурного генера

ла управления охраны. Прошу его позвать к телефону 
И. В. Сталина. 

Минуты через три к аппарату подошел И. В. Сталин. 
Я доложил обстановку и просил разрешения начать 

ответные боевые действия. И. В. Сталин молчит. Я слы
шу лишь его дыхание. 

— Вы меня поняли? 
Опять молчание. 
Наконец, И. В. Сталин спросил: 
— Где нарком? 
— Говорит с Киевским округом по ВЧ. 
— Приезжайте в Кремль с Тимошенко. Скажите По

скребышеву, чтоб он вызвал всех членов Политбюро». 
— А это было раньше, — снова утверждает Молотов. 
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Продолжаю читать из книги Жукова: 
— «В 4 часа я вновь разговаривал с Ф. С. Октябрь

ским. Он спокойным тоном доложил: 
— Вражеский налет отбит. Попытка удара по кораб

лям сорвана. Но в городе есть разрушения. 
...В 4 часа 30 минут утра все вызванные члены Полит

бюро были в сборе». 
— Раньше, — говорит Молотов. 
— «Меня и наркома пригласили в кабинет. И. В. Ста

лин был бледен и сидел за столом, держа в руках наби
тую табаком трубку. Он сказал: 

— Надо срочно позвонить в германское посольство. 
В посольстве ответили, что посол граф фон Шулен-

бург просит принять его для срочного сообщения. 
Принять посла было поручено В.М. Молотову. 
Тем временем первый заместитель начальника Гене

рального штаба генерал Н. Ф. Ватутин передал, что сухо
путные войска немцев после сильного артиллерийского 
огня на ряде участков северо-западного и западного на
правлений перешли в наступление. 

Через некоторое время в кабинет быстро вошел 
В.М. Молотов: 

— Германское правительство объявило нам войну. 
И. В. Сталин опустился на стул и глубоко задумался». 
А это уже где-то около пяти утра получается,— го

ворю я. 
— Да, неточно, неправильно, — отвечает Молотов. — 

Жуков тут не говорит о том, что Сталин дал указание за 
всем строго следить и докладывать, но надо понять, что, 
наверное, будут провокационные всякие сообщения — 
нельзя им на слово верить. 

...Много раз за семнадцать лет наших встреч разговор 
возвращался к 22 июня. В целом, со слов Молотова, 
получалась такая картина. 

— То ли Жуков ошибается, то ли я запамятовал,— 
говорит Молотов.— Позвонил Жуков. Он не сказал, что 
война началась, но опасность на границе уже была. Либо 
бомбежка, либо получили другие тревожные сведения. 
Вполне возможно, что настоящей войны еще не было, но 
уже накал был такой, что в штабе поняли: необходимо 
собраться. В крайнем случае около двух часов ночи мы 
собрались в Кремле, у Сталина,— когда с дачи едешь, 
минут двадцать — тридцать пять надо. 

— Но Жуков пишет, что разбудил Сталина и до
ложил, что бомбят. Значит, уже в час ночи бомбили? 
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— Подождите... В этой части он, может быть, не 
точен. Жуков и Тимошенко подняли нас: на границе 
что-то тревожное уже началось. Может, кто-то раньше 
сообщил им о какой-то отдельной бомбежке, и раньше 
двух началось, это уже второстепенный вопрос. Мы со
брались у товарища Сталина в Кремле около двух часов 
ночи, официальное заседание, все члены Политбюро бы
ли вызваны. До этого, двадцать первого июня, вечером 
мы были на даче у Сталина часов до одиннадцати-двена-
дцати. Может быть, даже кино смотрели, в свое время 
мы часто так делали вечером — после обеда смотрели 
кино. Потом разошлись, и снова нас собрали. А между 
двумя и тремя ночи позвонили от Шуленбурга в мой 
секретариат, а из моего секретариата — Поскребышеву, 
что немецкий посол Шуленбург хочет видеть наркома 
иностранных дел Молотова. Ну и тогда я пошел из 
кабинета Сталина наверх к себе, мы были в одном доме, 
на одном этаже, но на разных участках. Мой кабинет 
выходил углом прямо на Ивана Великого. Члены Полит
бюро оставались у Сталина, а я пошел к себе принимать 
Шуленбурга — это минуты две-три пройти. Иначе было 
бы так: если б на дачу мне позвонили, что просится на 
прием Шуленбург, то я должен был позвонить Стали
ну — послы министрам иностранных дел по ночам не 
звонят. И конечно, в таком случае я без ведома Сталина 
не пошел бы встречать Шуленбурга, а я не помню, чтоб 
я звонил Сталину с дачи. Но я бы запомнил, потому что 
у меня не могло быть другой мысли, кроме того, что 
начинается война, или что-то в этом роде. Но звонил мне 
не Шуленбург, а чекист, связанный с Поскребышевым: 
Сталин дал указание собраться. Шуленбурга я принимал 
в полтретьего или в три ночи, думаю, не позже трех 
часов. Германский посол вручил ноту одновременно с на
падением. У них все было согласовано, и, видно, у посла 
было указание: явиться в такой-то час, ему было извест
но, когда начнется. Этого мы, конечно, знать не могли. 

— Но и в три немец еще не напал на нас... 
— В разных местах по-разному. В Севастополе от

разили налет. Часа в два-три напали. Чего вы держитесь 
за пустяковую часть этого дела? Все, конечно, интересно, 
и эти детали можно уточнить до минуты путем докумен
тов и расспросов, но они не имеют значения. Маленков 
и Каганович должны помнить, когда их вызвали. Это, 
по-моему, было не позже чем в половине третьего. И Жу
ков с Тимошенко прибыли не позже трех часов. А то, что 
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Жуков это относит ко времени после четырех, он запаз
дывает сознательно, чтобы подогнать время к своим 
часам. События развернулись раньше. 

— Известно, что Сталин по ночам обычно работал, 
а в эту ночь почему-то спал, и Жуков его разбудил... 

— Да, Жуков хочет себя показать. Это не вполне 
точно,— отвечает Молотов. 

— Не знаю, насколько это так, но кого спросить, если 
не вас, вы якобы сказали послу: «Чем мы это заслужили?» 

— Если вы берете из книги Верта — это выдумка. Он 
же не присутствовал, откуда он мог знать? Это чистая 
выдумка. Конечно, я такой глупости не мог сказать. 
Нелепо. Абсурд. От кого он мог это получить? Были два 
немца и мой переводчик... У Чаковского тоже много 
надуманной психологии, когда он описывает этот эпизод. 
Но Шуленбурга принимал все-таки я, а не Чаковский... 

— Известно, что граф Шуленбург был против войны 
с Советским Союзом. В связи с этим он даже перед 
войной направил меморандум Гитлеру. Помимо офици
альных, дипломатических слов что-нибудь личное он го
ворил? 

— Тогда было не до личных разговоров. Шуленбург 
держался спокойно. Он, конечно, не мог ничего. Впослед
ствии он был расстрелян. 

— Плохо сообщал Гитлеру о России? 
— Ну это, вероятно, само собой. Но — участвовал 

в заговоре против Гитлера. А вот его переводчик, совет
ник германского посольства Хильгер, когда вручали но
ту, прослезился. 

— Шуленбург тогда старый уже был? 
— Что значит старый? Mo-моложе мо-моего тепе

решнего возраста, а я еще и сейчас в старики не гожусь. 
06.12.1969, 31.07.1972, 15.08.1972, 21.05.1974 

Растерялся ли Сталин? 
— Жуков снимает с себя ответственность за начало 

войны, но это наивно. И не только снимает с себя, 
он путается. Двадцать первого июня представил дирек
тиву, что надо привести войска в боевую готовность. 
У него двусмысленность: то ли правильно, он считает, 
Сталин поправил, то ли неправильно,— он не говорит. 
А конечно, Сталин поправил правильно. И вот в одних 
округах сумели принять меры, а в Белорусском не су
мели... 

08.03.1974 
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Когда началась война, рассказывает Молотов, он со 
Сталиным ездил в Наркомат обороны. С ними был Ма
ленков и еще кто-то. Сталин довольно грубо разговари
вал с Тимошенко и Жуковым. 

— Он редко выходил из себя,— говорит Молотов. 
Далее он рассказал, как вместе со Сталиным писали 

обращение к народу, с которым Молотов выступил 22 
июня в двенадцать часов дня с Центрального телеграфа. 

— Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать 
первым, нужно, чтобы была более ясная картина, какой 
тон и какой подход. Он, как автомат, сразу не мог на все 
ответить, это невозможно. Человек ведь. Но не только 
человек — это не совсем точно. Он и человек, и политик. 
Как политик он должен был и выждать, и кое-что посмот
реть, ведь у него манера выступлений была очень четкая, 
а сразу сориентироваться, дать четкий ответ в то время 
было невозможно. Он сказал, что подождет несколько 
дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах. 

— Ваши слова: «Наше дело правое. Враг будет раз
бит, победа будет за нами» — стали одним из главных 
лозунгов войны. 

— Это официальная речь. Составлял ее я, редактиро
вали, участвовали все члены Политбюро. Поэтому я не 
могу сказать, что это только мои слова. Там были и по
правки, и добавки, само собой. 

— Сталин участвовал? 
— Конечно, еще бы! Такую речь просто не могли 

пропустить без него, чтоб утвердить, а когда утвержда
ют, Сталин очень строгий редактор. Какие слова он внес, 
первые или последние, я не могу сказать. Но за редакцию 
этой речи он тоже отвечает. 

— А речь третьего июля он готовил или Политбюро? 
— Нет, это он. Так не подготовишь. За него не под

готовишь. Это без нашей редакции. Некоторые речи он 
говорил без предварительной редакции1. Надо сказать, 

1 Диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан рассказывал, как пе
ред выступлением Сталина по радио 3 июля 1941 года его инструктиро
вали Берия и Власик: «На все вопросы товарища Сталина отвечать «да» 
или «нет», ни о чем не спрашивать». 

Ощупали одежду, даже носки посмотрели. 
Сталин, увидев Левитана, сказал: «Так вот вы какой? Таким я вас 

и представлял.— И спросил: Как вы думаете, как мне читать?» — «Как 
вы всегда читаете, товарищ Сталин, так и читайте», — нашелся Леви
тан. — «А где мне паузы делать?» — «Где вы их всегда делаете, 
товарищ Сталин, там и делайте». Тут Сталин не выдержал и рассме
ялся. 
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мы все раньше говорили без предварительной редакции. 
Даже в 1945-м или в 1946-м, когда я делал доклад на 
ноябрьской годовщине или в ООН выступал, это были 
мои слова, меня никто не редактировал. Я не по-пи
саному говорил, а более-менее вольно. 

То, что Сталин будет говорить на параде 7 ноября 
1941 года, я, конечно, знал. Он говорил мне. Не помню, 
давал ли он читать речь,— наверное, даже давал читать. 
Обыкновенно давал читать. На параде 7 ноября его речь 
не была записана, он потом отдельно записал. 

— Пишут, что в первые дни войны он растерялся, дар 
речи потерял. 

— Растерялся — нельзя сказать, переживал — да, но 
не показывал наружу. Свои трудности у Сталина были, 
безусловно. Что не переживал — нелепо. Но его изо
бражают не таким, каким он был,— как кающегося 
грешника его изображают! Ну, это абсурд, конечно. Все 
эти дни и ночи он, как всегда, работал, некогда ему 
было теряться или дар речи терять. (Знаменитый по
лярный летчик Герой Советского Союза М.В. Водопья
нов поведал мне, что 22 июня 1941 года, узнав о начале 
войны, он прилетел на гидросамолете с Севера в Мос
кву, приводнился в Химках и сразу же поехал в Кремль. 
Его принял Сталин. Водопьянов предложил осущест
вить налет наших бомбардировщиков на фашистскую 
Германию. 

— Как вы это себе представляете? — спросил Сталин 
и подошел к карте. 

Водопьянов провел линию от Москвы до Берлина. 
— А не лучше ли отсюда? — сказал Сталин и показал 

на остров в Балтийском море. 
Это было в первый день войны... — Ф. Ч.) 
Поехали в Наркомат обороны Сталин, Берия, Мален

ков и я. Оттуда я и Берия поехали к Сталину на дачу. Это 
было на второй или на третий день. По-моему, с нами 
был еще Маленков. А кто еще, не помню точно. Мален
кова помню. 

Сталин был в очень сложном состоянии. Он не ругал
ся, но не по себе было. 

— Как держался? 
— Как Держался? Как Сталину полагается держаться. 

Твердо. 
— А вот Чаковский пишет, что он... 
— Что там Чаковский пишет, я не помню, мы о дру

гом совсем говорили. Он сказал: «Прос...ли». Это от-
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носилось ко всем нам, вместе взятым. Это я хорошо 
помню, поэтому и говорю. «Все прос.ли»,— он просто 
сказал. А мы прос...ли. Такое было трудное состояние 
тогда. Ну, я старался его немножко ободрить. 

— Больно, что погибла армия,— говорит Шота Ива
нович,— но, если бы немец не прорвался, а мы бы 
перешли в контрнаступление и успешно продвигались 
в Польше, Англия, Америка и другие страны разрешили 
бы нам раздавить Германию в 1941 году, были бы они 
с нами? 

— Еще неизвестно,— отвечает Молотов. 
— А сколько значило для Советской власти, что мы 

получили в союзники Англию и Америку! 
— Вот это правильно. Это правильно, — говорит Мо

лотов. 
31.07.1972, 15.08.1972, 09.11.1973, 16.06.1977, 
16.08.1977, 24.07.1978, 01.07.1979, 13.01.1984 

Кто бы стал иначе действовать... 
Читаю Молотову из «Истории КПСС» о том, что 

Сталин не давал согласия на приведение войск пригра
ничных округов в полную боевую готовность, считая, что 
этот шаг может быть использован фашистским прави
тельством как предлог для войны. 

— Кто бы стал иначе действовать, я хотел бы ви
деть! — сказал Молотов. 

17.07.1975 

Гитлер считал — Молотов допускал такую возмож
ность,— что после него в Германии придет к власти 
более слабая личность, чем он, поэтому надо сейчас 
уничтожить СССР. 

Стараются... 
— Пишут о том, что вроде бы в 1943 году Молотов 

встречался с Риббентропом в районе Кривого Рога. Шли 
переговоры о перемирии, немцы предлагали установить 
границу по Днепру, а Молотов не согласился... 

Вы уж сознайтесь, Вячеслав Михайлович, дело давнее, 
как вы в Кривом Роге с Риббентропом — он ведь ваш 
старый приятель... 

— Да, старый знакомый, — улыбается Молотов. 
— Вот ведь какой абсурд печатают! 
— Стараются,— говорит Молотов. 

16.06.1983 
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Других заместителей не было... 
— Вы говорили, что такого документа вроде бы не 

было в печати. Я нашел: «Назначить тов. Молотова 
Вячеслава Михайловича первым заместителем Председа
теля Совета Народных Комиссаров по всем вопросам 
работы Совнаркома СССР». Подписи — Калинин, Гор
кин, «Правда», 17 августа 1942 года. Самое тяжелое 
время. Немцы форсировали Дон. 

— Я забыл про это, — отвечает Молотов. — Я был 
заместителем Председателя Государственного Комитета 
Обороны, а других заместителей не было. А это уже 
означало, что по всем вопросам, это дополнительно1. 

30.12.1973 

За эту Родину воевали 
...Ездил к Молотову с Шотой Ивановичем Кванталиа¬ 

ни и гостями из Грузии Индико Самсоновичем Антела-
вой и Мелитоном Варламовичем Кантарией, что водру
зил знамя Победы над рейхстагом. 

Приятный, уже весенний день. Гуляли в лесу, много 
народу, все оборачивались и подолгу смотрели на Мо
лотова. 

Пришли, сели за стол. 
— Вот наш Мелитон Варламович вместе со своим 

другом Егоровым это знамя водрузили, — говорит Шота 
Иванович. — Как вы полезли, купол нашли, рейхстаг ведь 
незнакомый был для вас? 

— Солдатская смекалка, — отвечает Кантария. 
— Это было задумано, конечно, правильно,— гово

рит Молотов. — Не запоздали, а вовремя сделали. Наши, 
наши оказались впереди, правильно. 

...Много о чем говорили в эту встречу. Темы обычные, 
и кое-что из той дневниковой записи вошло в эту книгу, 
в разных местах. 

В конце беседы Кантария сказал: 
— Я не очень грамотный, а свою Родину я люблю. 

Советскую власть я всегда защищу, если нужно. Я люб
лю свою Родину... 

— Грузинскую? — спрашивает Молотов. 
— Нет, Советскую Родину. Где я родился, не имеет 

значения. Родина — есть сердце, за эту Родину мы вое-
1 А главное, Сталин публично дал понять, что если с ним что-то 

случится, то вся полнота государственной, партийной и военной власти 
в стране автоматически перейдет к Молотову, поскольку в условиях 
войны некогда собирать партийный форум или проводить выборы. 
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вали. За Сталина и за Родину. За многонациональный 
Советский Союз — плечом к плечу стояли и побеждали. 
И еще победим, если нужно будет. 

— Привези хорошие вести из Грузии, — говорит ему 
Шота Иванович,— как Грузинская республика строит 
коммунизм. Вячеслав Михайлович любит. 

— Хотя бы социализм, — говорит Молотов. 
17.03.1974 

На фронтах 
— Когда вы выезжали на фронт? 
— Я в Ленинград выезжал в сорок первом. Во-вто

рых, я снимал Конева. Потом выезжал торопить Жукова. 
Это, по-моему, в сорок втором или в сорок третьем. Вот 
эти были у меня поездки. 

13.06.1974 

— Тысяча девятьсот сорок первый год, октябрь. 
Я поехал на фронт снимать Конева. У него не выходило. 
Пришлось объяснять Коневу, почему он должен быть 
заменен Жуковым. Жуков поправил дело. 

— Жуков его, кажется, защитил? 
— Да. Мне пришлось и Ворошилова снимать в Ле

нинграде тоже. 
— Не справился. 
— Справился — он в окопах ходил все время! 

14.01.1975 

— В Ленинграде мне пришлось быть как раз в пос
ледние дни перед окончательной блокадой. Мы само
летом летели. Со мной вместе Маленков летел. Куз
нецов — военный моряк, Воронов — артиллерист. Боль
шая группа. Военные. Это было в августе, наверное, 
сорок первого. Летом, да. Мы до Череповца на самолете 
летели, потом поездом поехали в Ленинград. Там не
далеко. Но мы до Ленинграда не смогли добраться и по
ездом не могли, потому что там уже был прерван путь. 
Мы на дрезине от станции Мга добрались до Ленин
града. А обратно я не мог уже поездом вернуться, кольцо 
замкнулось, и через четыре-пять дней полетел на само
лете над Ладожским озером. Вот тогда было самое труд
ное время. 

Жданов был в Ленинграде. Он очень хороший това
рищ, очень хороший человек. Но тогда был очень рас-
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терян. Все плохо идет, немцы окружали их, окружали 
и окончательно заперли. 

Вот как раз туда в этот момент я и приехал по 
поручению Сталина, и вскоре после моего возвращения 
послали Жукова в Ленинград. 

— У Чаковского в «Блокаде» этого нет. 
— Нет, нет... Жданов, как бы это сказать, хороший, 

но немножко мягкотелый1. 
13.04.1972 

Жуков, Рокоссовский, кто третий — надо подумать. 
Читаю Вячеславу Михайловичу стенограмму встречи 

генерала армии С.М. Штеменко с читателями. Штеменко 
говорит: «В книге В. Соколова «Вторжение» неизвестно 
по какой причине неправдоподобно излагается начало 
войны... Он считает, что армию у нас до войны учили 
только наступать. Ну и что же? Мы и сейчас учим армию 
наступать, иначе армия никогда не одержит победу. Это 
истина, известная еще Спартаку. Далее, он критикует 
и ставит под сомнение правильность вашей военной док
трины... Не веря в Сталина, невозможно было б в такой 
обстановке победить врага». 

— Правильно,— говорит Молотов. 
— «Я руководствовался в этом вопросе тем, что наш 

народ умный, сам все поймет. Поэтому о Сталине ни 
хорошего, ни плохого я не писал, а написал только то, 
что было. Но одно могу сказать, что Сталин хорошо знал 
военное дело, не только военную стратегию, но и такти
ку... Военное дело знал не вообще, а хорошо, доскональ
но, знал оперативное искусство, руководил войной на 
высшем уровне. Сошлюсь на некоторые примеры. Когда 
немцы подошли к Москве, в октябре 1941 года сложилось 
очень тяжелое положение. Многие правительственные уч
реждения, Генеральный штаб были эвакуированы. Немец 
стоял под Москвой и рвался к Москве. Особенно тяжелое 
положение было в направлении Волоколамского шоссе, 
Западный фронт. В этот период все соединения просили 
подкрепления. Их у нас не было. Участки обороны мы 
подкрепляли поротно, даже военные училища мы делили 

1 Во время одной из своих поездок в действующую армию на 
Калининском фронте Сталин застал пьяного генерала. 

— Нашел время пить! — сказал Верховный. Но тут же добавил: — 
Вы мне Ивана Михайловича не обижайте! 

(Рассказал А. Т. Рыбин, сопровождавший Сталина в поезд
ках на фронт.) 01.11.1979 
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на кусочки. В этот период у Сталина находилось пять 
полнокомплектных армий, вооруженных новой техникой. 
Под Москвой операциями тогда командовал Жуков, и, 
несмотря на его неоднократные просьбы и мольбы, Ста
лин не дал ему ни одного батальона и сказал, чтобы он 
любой ценой продержался. Тогда мы считали, что Ста
лин допускает ошибку. В декабре месяце, когда немецкие 
войска были обескровлены, Сталин ввел эти войска в дей
ствие. Немец от Москвы был отброшен. 

Тогда мы только поняли, насколько Сталин велик не 
только в стратегии, но и в тактике. 

Командный пункт Жукова в период угрожающего 
положения находился ближе к линии обороны. Жуков 
обратился к Сталину с просьбой о разрешении перевода 
своего командного пункта подальше от линии обороны, 
к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков 
перейдет к Белорусскому вокзалу, то он займет его место. 

О роли Хрущева в войне. Он был членом Военного 
совета фронта. Ничего не могу сказать о какой-либо 
выдающейся роли. Среди членов Военного совета, конеч
но, были выдающиеся, например, таким был Жданов. 
А то, что Хрущев был выдающимся, никто мне не до
кажет. О том, что Хрущев с Еременко составили какие-то 
планы разгрома немцев, не знаю. Они мне неизвестны. 

Был ли Сталин первые дни в панике? Не думаю, 
чтобы он был в панике. В штабе этого не чувствовалось. 
Если бы Сталин был в панике, это обязательно бы от
разилось на нашей работе». 

— Правильно. 
— «О книгах Рокоссовского и Жукова. Книга Рокос

совского мне нравится. Хорошая книга. О книге Жукова 
не могу сказать плохого, но рецензию на эту книгу я пи
сать отказался. В книге Жукова есть не совсем объек
тивные места. Там, где на фронте дела хорошо, это 
как будто заслуга Жукова и его предложение. Там, где 
мы терпели поражение и допускали ошибки, якобы ви
новат Сталин. 

В Варшаве произошло восстание. На улицах этого 
города лилась кровь польских патриотов. О начале и на
мерении этого восстания мы не знали. Оно было спрово
цировано Миколайчиком с той целью, чтобы до прихода 
советских войск в Варшаву сформировать правительство 
и тем самым поставить Советский Союз перед фактом. 
После того как мы узнали о восстании в Варшаве, была 
спланирована операция. Операция оказалась неудачной. 
Жуков в своей книге пишет об этой операции, что к ней не 
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имел отношения, что она проводилась по предложению 
Сталина. Прочитав книгу Жукова, я в Генштабе поднял 
материалы. Оказалось, что Жуков грешит искажением 
истины: там стоит его подпись». 

— Жуков узко немножко подходит. Политическая 
сторона не совсем понятна. Штеменко тут неплохо пишет 
и, конечно, дополняет кое-что. Это издано где-нибудь? 
Конечно, не издано... 

— Вам передавал привет Грабил Василий Гаврило
вич, конструктор пушек. Я с ним недавно познакомился. 
Он мне подарил журнал с его книгой «Оружие победы» 
и написал: «Вот как ковалось оружие победы в эпоху 
И. В. Сталина». Я у него спросил: «Как, по вашему мне
нию, Сталин умный был человек?» — «Умный — не то 
слово. Умных много у нас. Он душевный был человек, он 
заботился о людях, Сталин. Хрущев сказал, что мы не 
готовились к войне. А я все свои пушки сделал до войны. 
Но если б послушали Тухачевского, то их бы не было». 

— Он хорошо очень написал. Молодец, — соглашает
ся Молотов. 

— Он говорит: «Я попросил Тухачевского выставить 
на смотре нашу пушку. Тот наотрез отказался. Тогда 
я сказал, что заявлю в Политбюро. Эта пушка оказалась 
самой лучшей в войну. Сталин сказал 1 января 1942 года: 
«Ваша пушка спасла Россию...» О Тухачевском написали: 
«Бонапарт. Он мог стать изменником». 

— Какой он Бонапарт? Он не смог стать, он был 
изменником, гнуснейшим изменником, опаснейшим. 

21.05.1974 

— Вот говорят, Сталин не послушал Жукова, прика
зал не сдавать Киев,— замечает Молотов,— и говорят: 
Жуков прав. Но Сталин не послушал Жукова, предлагав
шего фактически сдать Москву, но об этом не говорят. 
То, что пишут о Сталине,— самая большая ложь за 
последнее время. 

Жуков упрекает Сталина, — говорит Молотов. — Я не 
думаю, чтобы Сталин считал так, как Жуков пишет, что 
главное направление будто бы на Украину. Я этого не 
думаю. И не думаю, чтобы ссылка на Сталина у Жукова 
была правильная. Я ведь не меньше Жукова знал о том, 
что Сталин говорит, а об этом я не помню. Я этого не 
помню. Я это не могу подтвердить. А факты говорят 
о том, что немцы шли действительно прежде всего на 
Москву. Они споткнулись около Смоленска, и хочешь не 
хочешь, пришлось поворачивать на Украину... 
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Главное — Москва, а не Украина, но Сталин при этом, 
конечно, считался и с тем, чтобы не дать им возможности 
толкнуться к Донбассу и к Днепропетровску. 

— Жуков пишет, что Донбасс и Киев на три месяца 
отодвинули Московскую битву. 

— Потому что немцы уперлись в Москву. Не сумели. 
С этим надо считаться... Поэтому тем более на Жукова 
надо осторожно ссылаться... Вы сейчас можете что угод
но говорить, я немножко ближе к этому делу стоял, чем 
вы, но вы считаете, что я забыл все...1 

14.01.1975, 04.10.1985 

1 В литературе встречаются попытки противопоставить Сталина 
и Жукова друг другу. На вечере, посвященном Г. К. Жукову в Цент
ральном Доме литераторов, я слышал, как в ответ на некоторые 
выступления ораторов маршал авиации С. И. Руденко заявил: 

— Во время войны я не раз был свидетелем разговоров Верховного 
с Жуковым и могу сказать, что их отношения были полны взаимного 
уважения. Со стороны Сталина это было отношение к выдающемуся 
полководцу, со стороны Жукова — отношение младшего по должности 
к старшему, как и принято в армии. Во многих книгах и кинофильмах 
(тут С. И. Руденко явно имел в виду сидевшего в президиуме артиста 
M. Ульянова, неоднократно исполнявшего роль Жукова в разных кино
фильмах. У меня есть фотография, где Жуков смотрит на снимок 
с Ульяновым в его роли и при этом говорит: «А ведь Ульянов похож на 
меня. Почти».) изображается, что Жуков чуть ли не левой ногой откры
вает дверь в кабинет Сталина. Это не соответствует действительности. 

Мне тоже довелось беседовать с Г. К. Жуковым и узнать его суждение. 
— К моему глубокому сожалению,— сказал Георгий Констан

тинович, — мои личные отношения со Сталиным не сложились. Но он 
уважал мою военную голову, а я ценил его государственный ум. 

Подумав немного, Жуков добавил: 
— Сталин меня снимал, понижал в должности, но попробуй меня 

кто-нибудь при Сталине обидеть — Сталин за меня голову оторвет! 
Конечно, это были отношения двух крупных людей, знавших цену 

друг другу. 
Когда в одном документе кто-то переусердствовал, назвав замести

теля Верховного Главнокомандующего Жукова первым заместителем, 
маршал возразил: 

— Я не первый, а единственный! 
Известна оценка, данная И. В. Сталину в книге Г. К. Жукова «Вос

поминания и размышления»: 
«Могу твердо сказать, что И. В. Сталин владел основными прин

ципами организации фронтовых операций и операций групп фронтов 
и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших 
стратегических вопросах... 

В руководстве вооруженной борьбой в целом И. В. Сталину помо
гали его природный ум, опыт политического руководства, богатая 
интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено 
в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать проти
водействие врагу, провести ту или иную наступательную операцию. 

Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандую
щим». 
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Сдать Москву? 
— Ходят слухи, что в 1941 году в Политбюро было 

голосование, сдавать Москву или нет. Могло быть такое? 
— Не могло быть! — восклицает Молотов. — Нет! 

Конечно, не могло. Чепуха, абсолютная чепуха. Логичес
ки не могло быть. Тогда это предательство — в тот 
момент голосовать. Тогда могут сказать, что высказа
лось большинство. И если было бы меньшинство-боль
шинство, то это меньшинство уничтожили бы прямо 
потому, что это предательское дело! 

— Такой разговор ходит еще и потому, что были 
моменты, когда Жуков практически предлагал сдать 
Москву. 

— Он допускал это. Голованов об этом писал. А го
лосование в Политбюро — это чепуха! Это абсурд. Это 
только могло присниться кому-то. 

(Думается, что в ту пору в Политбюро могло быть 
уже единодушное мнение, поэтому голосование исклю
чалось.) 

21.12.1979 

...Я спросил, были ли у Сталина колебания в октябре 
1941 года — уехать из Москвы или остаться? 

— Это чушь, никаких колебаний не было. Он не соби
рался уезжать из Москвы. Я выезжал всего на два-три 
дня в Куйбышев и оставил там старшим Вознесенского. 
Сталин сказал мне: «Посмотри, как там устроились, 
и сразу возвращайся»1. 

Молотов дал высокую оценку Жукову как военному: 
— Рокоссовский менее тверд и настойчив, правда, 
1 По этому поводу распространилось немало небылиц. И в до

кументальной, и в художественной литературе довелось читать о том, 
как Сталин приехал к ожидавшему его поезду и чуть ли не два часа 
ходил по платформе, раздумывая, уезжать или не уезжать ему из 
Москвы в Куйбышев. Один из охранников Сталина, А. Рыбин, сказал 
мне, что такого случая не было, а стоявший у платформы поезд 
предназначался для В.М. Молотова и дипломатов. Кто-кто, а охрана 
знала точно, где и когда бывал Сталин. 

Однако попытки эвакуировать Верховного в Куйбышев были, но 
поговорить с ним об этом никто не решался. Тогда попробовали узнать 
косвенно: 

— Товарищ Сталин, когда отправить из Москвы полк охраны? 
— Если будет нужно, я этот полк сам поведу в атаку,— ответил 

Сталин. 
Мне рассказывали бывшие командующие, что когда в 1941 году они 

приезжали с фронта в Москву, то звонили в Кремль, в основном затем, 
чтобы узнать, уехал Сталин или нет. Узнавали, что он в Москве, и сразу 
появлялась уверенность в победе. 
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Жуков — горлопан. Но я убедился в его способностях, 
когда, уже в конце войны, Сталин пригласил Василевско
го и спросил, сколько потребуется времени для взятия 
Кенигсберга? 

«Две-три недели»,— ответил Василевский. 
Потом был вызван Жуков, который дал реальную 

картину предстоящего штурма и сказал, что это очень 
непростое дело, которое потребует два-три месяца. Так 
и вышло. 

07.05.1975, 16.07.1978 

Маршал Шапошников — хороший человек. Сталин 
хорошо к нему относился. Он из царских офицеров. Но 
только благодаря ленинскому пониманию момента ис
тории мы заняли такие позиции в настоящее время, кото
рые никому, никаким Шапошниковым были не под силу. 
Но он к политике и не рвался. В своем деле был силен1 

И у Жукова в политике ничего бы не вышло, хоть он 
и рвался. Василевского я очень хорошо знаю. Очень 
хороший военный генштабист. А как командующий — 
Жуков в первой тройке. Жуков, безусловно, Рокоссовский 
войдет. Кто третий — надо подумать. Рокоссовский — 
очень приятный человек. Прав Голованов, что личные 
качества Рокоссовского даже заслоняли его выдающиеся 
полководческие данные. 

02.04.1978 

— По характеру для крутых дел Жуков больше под
ходил,— говорит Молотов. 

— Если бы Жуков пришел к власти, он объявил бы 
себя вождем, спасителем русского народа, — утверждает 
Шота Иванович. 

— Но авторитет у него был, — говорю я. 
1 Во время войны маршал Шапошников болел и попросил ос

вободить его от поста начальника Генерального штаба. Сталин сказал 
ему: 

— Борис Михайлович, работайте только четыре часа в сутки, а все 
остальное время лежите дома и думайте, думайте, думайте... 

В Первую мировую войну офицеры должны были проверять унтер-
офицерские посты и записывать в тетрадь, но ленились ездить, и тет
радь привозили к ним. Начальство узнало об этом и велело приклеить 
тетрадь к столу сургучными печатями. Тогда стали привозить тетрадь 
вместе со столом. Пришлось приклеить эту тетрадь сургучом к подо
коннику — тут уж не вырубишь! 

Борис Михайлович любил рассказывать этот эпизод. 
(Центральный Дом литераторов, вечер памяти 

маршала Б.М. Шапошникова. 13.02.1981) 
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— В правительстве у Жукова авторитета, конечно, не 
было,— говорит Молотов. — Среди военных — да. 

19.04.1977 

Медали 
Хотели сделать медаль «40 лет битвы под Москвой», 

но отменили, чтоб не портить отношения с ГДР... 
— Здесь лучше, по-моему, не допускать такой ка

мень, — говорит Молотов. — Кто-то поторопился. 
— А насчет Малой земли — сделают? 
— Это да. Тут будет, — соглашается Молотов. — Ма

лая земля у нас теперь более серьезное дело, чем большая 
земля. 

04.12.1981 

Рассказ генерал-полковника И. М. Чистякова 
Недавно я выступал перед читателями вместе с гене

рал-полковником Иваном Михайловичем Чистяковым. 
Потом был банкет, и мне удалось изрядно поговорить 
с Иваном Михайловичем. Он возмущался маршальской 
звездой Брежнева. Сказал о руководителе Ансамбля пес
ни и пляски: 

— Вот Александров палочкой машет, дали генераль
ское звание. Разве можно? Это ни к чему. 

Заговорили о генерале А. А. Власове. 
— Я его знал хорошо, — сказал Чистяков. — У него 

давно было рыльце в пушку. Он проходил еще по «шах-
тинскому делу» как военный... 

— Как же военный — по «шахтинскому делу»? — уди
вился Молотов, когда я упомянул про эту историю. 

Я тоже такой вопрос задал. Чистяков ответил, что 
с инженерами была связана группа военных, их тоже 
арестовали, в том числе и Власова. 

— Здорово, — замечает Молотов. 
— Потом его выпустили, он выдвинулся, стал ко

мандовать лучшей нашей дивизией, получил орден Крас
ной Звезды. 

— Да, это так, — подтверждает Молотов. — Я его 
помню в кабинете Сталина перед новым назначением. 
Был командир лучшей дивизии. 

— Выдвинулся, и никто не вспоминал про его участие 
в «шахтинском деле». Это был один из опытнейших 
наших военных, — говорил Чистяков. — Под Киевом 
с ним произошла странная вещь: во время окружения он 
исчез на четыре дня. 
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— Здорово, — отзывается Молотов. 
— Жив сейчас его начальник штаба, может это под

твердить, но и он не знает, где был Власов: «Мне неудоб
но было спрашивать — он был с женщиной. Приволок 
врачиху, а куда исчезал и что это за врачиха, откуда 
появилась, никто не знает». 

Это был 1941 год. Никто никуда не стал докладывать, 
ибо никто не мог представить, что произойдет в следую
щем году... 

— В 1942-м Власова назначили командующим Вто
рой ударной армией и заместителем командующего 
фронтом — с прицелом сменить на посту командующего 
генерала К. А. Мерецкова. 

— Конечно,— соглашается Молотов. 
— Вторая ударная армия наступает, и немцы дают ей 

дорогу. А рядом две другие наши армии, им немцы 
оказывают сильное сопротивление. Власов идет вперед, 
ему зеленая улица. Неужели,— говорит Чистяков,— он, 
которого я знал как опытнейшего военного, не понимал, 
что немцы обрубят ему хвост, замкнут за ним кольцо, 
если эти две армии ему не помогают? 

Чистяков считает, что Власов был завербован до того, 
как попал в плен. Он уже был озлоблен на Советскую власть. 

— Вполне возможно. Вполне возможно,— соглаша
ется Молотов.— Правда, из этих сопоставлений трудно 
понять, насколько это точно. 

— Чистяков говорит, что прямых фактов нет, но ему 
кажется, что и врачиха под Киевом, и окружение в 1942-м 
были неспроста. С этой врачихой он и сдался в плен. 
Предлагали ему улететь, весь штаб его улетел, сейчас 
в Москве все на пенсии, а он отказался. 

— Неспроста,— соглашается Молотов. 
— И власовцами стали не солдаты его ударной ар

мии, а те, кого набрали из концлагерей. А на эту армию 
легла незаслуженная тень... 

09.06.1976 

Чистяков рассказывал о приеме в Кремле в честь 
Победы. Приглашенные по фронтам подходили с рюм
кой к столу Политбюро — чокаться. 

— Когда до меня дошла очередь, Сталин взял ма
ленькую рюмочку: «Выпьем за генерала Чистякова — он 
прославился под Сталинградом! Иван Михайлович, за 
ваше здоровье!» А Калинин: «Ну, земляк тверской, те
перь давай со мной!» И Молотов: «Тоже надо выпить!» 
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Пока со всеми членами Политбюро выпил, успел 
набраться. А за нашим столом фужерами пьют и зовут 
меня: «Иван, давай скорей сюда!» 

На следующий день Сталин вызвал Чистякова в ЦК. 
«Зачем я ему понадобился?— думал Иван Михайло
вич.— Только вчера все кончилось». 

Приехал. 
— Ну как? — спрашивает Сталин. 
— Голова немножко болит. 
— У меня тоже,— сказал Сталин. И продолжил: — 

Вы Дальний Восток знаете? 
Чистяков прекрасно понимал, что Сталину все про 

него известно. 
— Знаю, товарищ Сталин. 
— Придется ехать с японцами воевать. 
— А я-то думал, война кончилась, отвоевал. 
— Ну что, пошлем туда другого генерала,— говорит 

Сталин,— который не знает условий Дальнего Востока, 
Маньчжурии, Японии,— он там дров наломает! Прини
майте армию. 

«Японцев быстро там разбили,— вспоминает Чистя
ков.— Взял в плен японского генерал-лейтенанта. Тот 
говорил по-русски. «Как же вы хотели с нами воевать — 
у вас техника 1905 года?»— спрашиваю. Отвечает: «У 
нас своего металла нет, все покупное». 

Попа одного взяли. Ходит по церквам, машет кади
лом: «Иосифу Виссарионовичу многая лета!..» Оказался 
штабс-капитаном русской армии». 

После гибели генерала Панфилова Чистяков командо
вал его дивизией. Говорит, что Сталин всех генералов 
делил на «наступающих» и «отступающих». Перед на
ступлением под Сталинградом Сталин сменил там весь 
командный состав: всех «отступающих» снял и назначил 
«наступающих» — Рокоссовского, например. 

— И моя очередь пришла. Вызвал Сталин: «Иван 
Михайлович, принимай армию, ты у нас «наступающий» 
генерал! 

«На Курской дуге,— рассказывал Чистяков,— во вре
мя танкового удара наши стали молотить друг друга, 
танк наскакивал на танк — перепутали!» 

С нами за столом сидел генерал-лейтенант авиации 
Герой Советского Союза Кожевников, его свои же сбили 
на Курской дуге, и он упал прямо на танк... 

«В чем моя ошибка? — признается Чистяков.— Когда 
сражение кончилось, надо было подобрать танки. Немцы 
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ночью свои танки все увели, отремонтировали и снова на 
цас двинули. А я посмотрел: далеко идти, потеряем лю
дей... Людское сражение еще не начиналось, только тан
ковое...» 

09.06.1976 

Беседа с Покрышкиным 
...На веранде рядом с Молотовым Александр Ивано

вич Покрышкин и его жена Мария Кузьминична1. Сели 
за стол обедать. Сперва было налито сухое вино. Покры
шкин поморщился. Появился коньяк. 

Покрышкин смотрит групповой снимок летчиков-ге
роев: 

— Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. Дзусов 
умер. Братья Глинки. Обоих нет. Этот здоровый, пил, 
курил... А этот не пил, не курил — рак. 

— Я ведь тоже на фронте была всю войну! — говорит 
Мария Кузьминична. — Так что перед вами гвардии 
рядовой... Нет, сержант я, сержант, в высоком звании. 

— А что, — говорит Молотов, — у солдат каждое 
звание имеет очень большое значение. Здоровье как? — 
спрашивает он у Покрышкина. 

— Да война, знаете... 
— У него спина болит, — отвечает за мужа Мария 

Кузьминична,— потому что во время войны его сбивали, 
он же падал прямо в лес с самолетом, у него поврежден 
позвоночник. А потом перенес две очень тяжелые опера
ции. Мы на Покровского молимся. Врачи сказали, что 
это война. 

— То, что поработал, на здоровье не могло не от
разиться,— говорит Молотов. 

— Ты стреляешь, по тебе стреляют. Перегрузки боль
шие. Сознание теряешь. Так четыре года, — кратко по
ясняет Покрышкин. 

— Он же четыре года воевал, с первого до последнего 
дня! — добавляет Мария Кузьминична. 

— Большое вам спасибо за смелую дипломатию,— 
обращается Покрышкин к Молотову. 

1 А. И. Покрышкин (1913—1985)— выдающийся летчик-истреби
тель, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, автор новых 
тактических приемов воздушного боя. Многие из своих побед в воздухе 
одержал на американском самолете «Аэрокобра». Президент США 
Ф. Рузвельт назвал его лучшим летчиком Второй мировой войны и на
градил Золотой медалью конгресса. 
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— Вам, вам больше надо говорить спасибо, вам 
больше приходилось. 

— Наше дело маленькое, наше дело стрелять. А ваше 
дело было — политику построить... Заставить капиталис
тов воевать против капиталистов... Тяжело было. Глав
ное — победили. 

— Теперь мы это дело никому не дадим назад повер
нуть, — говорит Молотов. — Но трудности еще могут 
быть большие. Иметь дело приходилось с разными лю
дьми, вплоть до Гитлера. Только я с ним имел дело... 
Пришлось повидать много разных людей. 

Спрашиваю Покрышкина о воздушных боях. 
— На всех самолетах ручка от пушки,— отвечает 

Александр Иванович. — Ручка большая. И пулемет — 
кнопку нажимаешь. А воздушный б о й — он из секунд. 
Прилетаешь — патронов нет, а снарядов полно. Я всем 
приказал: от пушек и пулеметов — на одну гашетку, 
поймал, нажал, все стреляет — пушки, пулеметы, все 
залпом. Ну конечно, сбиваешь. На «Кобре» пушка трид
цать семь миллиметров, а на Ла-5— две по двадцать 
миллиметров. 

— Вам в таком положении сколько раз приходилось 
быть? — спрашивает Молотов. 

— Много раз. Зафиксированных боевых вылетов у ме
ня около семисот. Воздушных боев больше полутораста. 

— И пятьдесят девять самолетов сбил лично, — до
бавляю. 

— Ну, это засчитанных. Был приказ в сорок первом 
году: засчитывать, когда наши пехотинцы подтвердят. 
Потом фотокинопулемет. Что, немцы нам подтвердят? 

— А сколько всего вы сбили? 
— По памяти, я сбил девяносто машин, — говорит 

немногословный Покрышкин. — Да, засчитанных и неза-
считанных. Я врезал ему, дымит, упал где-то, его не 
засчитали. Летчики летали хорошие, самолеты у них 
хорошие. В сорок втором я летал на «мессершмитте» на 
спецзадание. С немецкими знаками... На МиГ-3 фонарь 
затягивали наоборот, назад, а не вперед. Надо затянуть 
назад и на замки поставить. Сбрасывали фонари, об
мораживались. А иначе фонарь заклинивало, летчики 
горели и не могли выброситься... 

История когда-то, как говорят, свое докажет. Я выра
щен Сталиным и считаю, что, если бы во время войны 
нами руководили слабые люди, мы бы войну проиграли. 
Только сила, ум помогли в такой обстановке устоять. 
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Это вы сделали. И внесли большой вклад. Всегда мы вас 
ценили... 

Я никогда не был в Гори. Приехали в воскресенье. 
Закрыто. Для меня открыли. Я, конечно, ожидал больше
го... Дали книгу отзывов. Я пишу: «Преклоняюсь перед 
величием революционера, вождя, под руководством кото
рого мы строили социализм и разгромили немецкий фа
шизм». Коротко. Летчики-истребители коротко говорят. 

Прилетел в Москву, вызывают в ЦК: «Что вы написа
ли, вы понимаете?» — «Что чувствовал, то и написал». 

— Правильно, — одобряет Молотов. 
— Мы в войну-то знали, воевали под его руковод

ством. Он командиров дивизий находил... История не 
может быть безликой!1 

Когда мы начинали — «Там коммунистов много!». 
А они в нас стреляют. В плен возьмешь — «Я ком

мунист!». 
А когда не в плену, он стреляет. А вы Черчилля — 

самого злейшего врага! — заставили против немцев воевать! 
...Говорю о том, что Покрышкина уважают не только 

за его геройство, но еще и за то, что в войну не погиб ни 
один из его ведомых. 

— Клубов полетел без меня — зенитка сбила, — с го
речью говорит Александр Иванович. 

Мария Кузьминична приглашает на сибирские пель
мени — их дача рядом. 

— Вы же вятский, — говорит она Молотову. 
— Вятские — ребята хватские,— подхватывает По-

крышкин. 
— Семеро одного не боимся, — добавляет Молотов. 
— Вятские приехали в Кострому, — говорит Покры-

шкин, — и заснули в поезде. Постоял поезд, возвращают
ся обратно в Вятку. Просыпаются, один говорит: «Кост
рома не хуже нашей Вятки!» 

— Своей родиной нужно гордиться, — говорит Мо
лотов, — украшать ее. 

— Он украсил: ему памятник стоит в центре Новоси
бирска, — говорю я. 

А Мария Кузьминична рассказала о том, что как-то 
Александр Иванович прилетел в Новосибирск, в свой 
родной город, и решил остановиться в гостинице, потому 
что родственников там пол-Новосибирска. 

1 Когда говорили с Молотовым о Сталине, А. И. Покрышкин при
вел афоризм из Мольера: «Завистники умрут, а зависть останется». 
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— Пролет делал, — разговорился Покрышкин. — 
В 1959 году. Из Бурятии летел. Знаю, если объявлюсь, 
схватят, и пошло по заводам. А у меня всего два дня. 
Решил инкогнито. Прилетел, начальника аэропорта там 
знал, взял машину, поехал в город. Решил домой не 
заезжать, в гостиницу. На мне форма. 

К окошку подхожу: «Может быть, какая бронь 
есть?» — «Поезжайте на Красный проспект, там навер
няка есть». 

Приезжаю. Мест нет. «Пригласите администратора». 
Помялась немного, пошла, позвала. 

Выходит — лет сорок так с чем-то: «Вам же сказали, 
что местов нет!» Я говорю: «Мне под своим бюстом 
спать?»— «Ах, Александр Иваныч?! Мы для вас...» Сра
зу — люкс. Пять лет не прилетал. 

Секретарь обкома звонит. «Не прилечу. Если в городе 
так плохо относятся к военным, не хочу. Это же бе
зобразие». 

...Покрышкин в сером пиджаке, кремовой рубашке. 
Огромный, как шкаф. Илья Муромец военного русского 
неба, первый наш трижды Герой, маршал авиации. Един
ственный летчик, о котором враг предупреждал своих по 
радио: «Внимание! Ас Покрышкин в воздухе!» (Среди 
бумаг Молотова мне попался написанный дрожащей ру
кой черновик телеграммы: «Вместе со многими милли
онами советского народа, а также живущими за предела
ми нашей страны, выражаю глубокую скорбь в связи 
с уходом из жизни дорогого и героического Александра 
Покрышкина. Память о нем всегда будет жить в наших 
сердцах. Вячеслав Молотов». 

19.05.1984 

Послевоенный тост Сталина 
...Генерал И. Н. Рыжков, работавший в годы войны 

в Генштабе, рассказал В.М. Молотову, как писали при
каз о первом салюте по поводу освобождения Орла и 
Белгорода и забыли сказать о павших. Сталин напомнил 
об этом. 

«Я добавил, — говорил Иван Николаевич: — Вечная 
память героям, павшим в боях...» 

Сталин прочитал и сказал: «Знаете, не память, а слава. 
Память звучит по-церковному. Вечная слава героям, пав
шим в боях за честь и независимость нашей Родины!» 

09.03.1979, 09.05.1980 
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Отмечаем 39-ю годовщину Победы, И. Н. Рыжков го
ворит о роли Молотова в войне, о дипломатии. Вячеслав 
Михайлович прерывает его: 

— Вторую часть вашей речи перенесем на завтра. 
Наша армия хорошо помогала дипломатам. Если бы она 
так не помогала, никакие бы дипломаты не смогли!.. 
У нас в стране были более тяжелые моменты, чем в дни 
войны. Были такие дни, когда все висело на волоске — 
в двадцатые годы было труднее! А к войне мы готови
лись и были готовы! 

...Молотову девяносто пятый год. Давление 120/80. 
09.05.1984 

— Вы говорили, что первый послевоенный тост Ста
лина был: «За нашего Вячеслава!» 

— Этим он, видимо, хотел подчеркнуть роль нашей 
дипломатии в годы войны, — отвечает Молотов. — Ста
лин сказал публично: «Выпьем за нашего Вячеслава». 
Я точно не запомнил, но смысл, что дипломатия иногда, 
играет роль большую, чем одна или две армии, так, 
кажется, у него было, я тут точно не могу повторить, но 
в таком духе. 

18.08.1971, 06.06.1973 

«Нам бы такого царя!» 
— В 1945 году советская часть вошла в Маньчжурию. 

Навстречу нашему старшему лейтенанту идет поп: 
— Здравия желаю, господин поручик! 
В православной церкви был оборудован стенд «Слава 

русского оружия» — портреты Суворова, Кутузова, Ско
белева, Брусилова. Посредине был государь Николай 
Второй, но поп его отодрал и приклеил Сталина: «Теперь 
у вас царь — не разболтаешься! Не то что Николашка... 
Нам бы такого в 1917 году — черта б вы революцию 
сделали!» 

— Белую эмиграцию, — говорит Молотов, — в зна
чительной мере повернуло к Сталину то, что он упразднил 
в армии институт комиссаров, ввел единоначалие и погоны. 

30.09.1980 

— ...Сейчас говорят, что главное достижение Победы 
то, что мы живем в мире 1. 

1 Об этом говорил в докладе, посвященном 40-летию Победы, 
M. С. Горбачев. Молотов высказал свое неодобрение. 
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— Это просто миролюбие такое,— не соглашается 
Молотов. 

— Главное достижение — система социализма? 
— Правильно, — говорит Молотов. — Международ

ная. 
...Отметили 40-ю годовщину Победы. 

09.05.1985 

— В книге «Великая Отечественная война» помещены 
фотографии всех руководящих деятелей — Микоян там, 
Косыгин, Тевосян, Шахурин, Устинов, Ванников... А ва
шей нет фотографии. 

— Это относится к тому периоду, когда меня стара
лись забыть,— говорит Молотов. 

— Это зависит еще от редактора. 
— Нет, больше от периода. Некоторые годы меня 

очень старались, так сказать, изъять. 
— Это с 1949 года? 
— Нет, позже. При Сталине я все равно формально 

был в Политбюро. 
— После 1957-го? 
— Да, да. 

Вечный огонь 
— Я считаю, это неправильно — Вечный огонь. Поче

му неправильно? Мы пошли по буржуазному пути, пов
торяем. Не могилу Неизвестного солдата нам нужно 
было дать, а могилу Антифашиста, — говорит Молотов. 

— Мы — единственная в мире страна, где есть не толь
ко могила Неизвестного солдата, но и могила Неизвестного 
Верховного главнокомандующего. Наверно, надо было по
строить в Москве монумент советскому солдату... 

— Это да, — соглашается Молотов. — Чтоб об этом 
помнили. Для буржуазии можно — какой-то неизвестный 
солдат. А нам — не каждый солдат, а только тот, кото
рый помог в борьбе с фашизмом, с империализмом, это 
вот солдат наш, его мы и прославляем, его мы и популя
ризируем. А то неизвестно, для кого это подходит — для 
Египта, Ирана... 

13.04.1972 

Союзники 
— Адмирал Кузнецов пишет, что 1 мая 1945 года 

Сталин огласил телеграмму-поздравление Молотова из 
Сан-Франциско. 
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— Да, в мае я был в Америке... Хотел послать Гро
мыко, но американцы очень просили приехать, так как 
первая сессия... Прислал Гарриман самолет, и я с их 
летчиками полетел через Якутию... 

Девятого мая 1945 года я был в Сан-Франциско, вы
ступал по радио в День Победы. Мне предложили вось
мого. Я сказал: не могу, мы отмечаем девятого. Они — 
восьмого, а мы — девятого. Многих тянет отмечать все-
таки восьмого, но мы это считаем неправильным. А я ду
маю, Сталин опасался, как бы нас не надули, не подвели 
наши союзники. А то еще куда-нибудь затянут, какую-
нибудь бяку устроят. 

Сталин был очень осторожен... 
Начиная с марта месяца через Алена Даллеса они 

вели переговоры с немцами, а нас не пускали. Конечно, 
мы очень большое недоверие оказывали, пока все не 
будет решено. Подождем. Это было правильно, по-мо
ему. 

Черчилль же дал указание Монтгомери: берегите ору
жие немецкое, оно еще может пригодиться против Совет
ского Союза. Боялись, что мы пойдем дальше... 

Восьмого мая они меня поздравили. Но праздник 
у них небольшой был. Как полагается, минута молчания. 
Но не чувствовалось... Не то, что их не касается, но 
они настороже в отношении нас, а мы в их отношении 
еще более... 

09.05.1972, 11.05.1978 

— Мы у союзников войска просили, предлагали, чтоб 
они свои войска дали на наш Западный фронт, но они не 
дали, они говорили: вы возьмите свои войска с Кавказа, 
а мы обеспечим охрану нефтяных промыслов. Мурманск 
хотели тоже охранять. 

А Рузвельт — на Дальнем Востоке. С разных сторон. 
Занять определенные районы Советского Союза. Вместо 
того чтобы воевать. Оттуда было бы непросто их потом 
выгнать... 

Я их всех знал, капиталистов, но Черчилль — самый 
сильный из них, самый умный. Конечно, он стопроцент
ный империалист. Перед Сталиным он преклонялся... 
Хитрый. Говорит: «Давайте мы установим нашу авиаба
зу в Мурманске, — вам ведь трудно». — «Да, нам трудно, 
так давайте вы эти войска отправьте на фронт, а мы уж 
сами будем охранять». Тут он назад попятился. 

06.12.1969, 04.10.1972 
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— Я читал «Блокаду» Чаковского в журнале по частям, 
а вот решил последний том дочитать до конца — неужели 
я не обратил внимания на такую вещь? Вот он описывает 
1941 год, декабрь, приезд Идена в Москву. Я его встречал 
(читает): 

«Министр иностранных дел Великобритании Антони 
Иден, его заместитель Кадоган и посол Великобритании 
в СССР Криппс сидели по одну сторону длинного стола, 
на котором стояли бутылки с боржомом и хрустальные 
фужеры, а Сталин и советский посол в Англии Май
ский — по другую. Майский выполнял обязанности пере
водчика». Я, конечно, присутствовал, но он меня не упо
минает. Я с Иденом встречался больше, чем Сталин. Он 
просто меня не хочет упомянуть, хотя это противоречит 
фактам. Специальное какое-то отношение... А о Сталине 
он везде старается ввинтить что-нибудь... 

18.08.1976 

Какая это победа? 
— Некоторые писатели рассуждают так. Какая это 

победа? Это не победа. Мы тридцать пять миллионов 
потеряли людей во время войны. 

— Это как раз такие люди говорят, из-за которых нам 
так трудно достается победа,— живут предрассудками. 

— Россия, мол, все равно б не была под немцами, 
Сталин или не Сталин был бы у нас. Я говорю: а как 
же триста лет мы были под монгольским игом и что 
с нами стало б, если б у нас был слабый руководитель 
в эту войну? 

— Конечно. Это тоже правильно,— соглашается Мо
лотов. 

— А они говорят: это не победа. 
— Это люди малосоображающие. И л и — с чужих 

слов. 
— Молотов, мол, не может тебе ничего другого ска

зать, он обязан защищать свою точку зрения. 
— Какую точку зрения? 
— Все, что было сделано при Сталине, все, мол, было 

правильно. 
— Я не считаю, что все было правильно,— говорит 

Молотов,— а основное — это наша гордость. А тот, кто 
это не понял, тот просто в политике недоросль. 

— Я считаю, что, говоря вашими словами, победа 
будет за нами. 

— Правильно,— соглашается Молотов.— Ведь если 
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бы мы получили поражение, победы бы долго пришлось 
ждать. А основное мы выдержали, и победа наша креп
кая. Но придется еще не раз, конечно, испытать трудные 
времена. 

04,10.1985 

— Когда Гитлер стал громить союзников в Арден
нах, мы не допустили, чтоб немцы громили их. Это нам 
было невыгодно. А в 1942-м я был участником всех 
переговоров по второму фронту, и я первый не верил, что 
они его могут сделать. Я был спокоен и понимал, что это 
совершенно для них невозможная вещь. Но, во-первых, 
такое требование нам было политически необходимо, 
а во-вторых, из них надо было выжимать все. И Сталин 
тоже не верил, я в этом не сомневаюсь. А требовать надо 
было! И для своего же народа надо. Люди же ждут, 
какая-нибудь помощь еще будет или нет? Для нас их 
бумажка имела громадное политическое значение. Обо
дряла, а это тогда много значило. 

Черчилль приехал и стал говорить, что вот они не 
могут, а я вижу, что Сталин очень спокойно к этому 
отнесся. Понимал, что это невозможно. Но ему была 
нужна эта самая бумажка. Она имела громадное значе
ние — для народа, для политики и для нажима на них 
дальнейшего. 

— Стронуть их с места, заставить? 
— Конечно. Так не можешь помочь нам, тогда давай 

помогай вооружением, помогай нам авиацией... Вот 
именно. Но если б они начали второй фронт не в 1944-м, 
а в сорок втором или в сорок третьем, им тоже было бы 
очень трудно, но колоссально бы нам помогли! 

— Тысяча девятьсот сорок третий уже приемлемый 
был?.. 

— Приемлем — но они ж не пошли на это! На прием
лемое. Они в Италии начали. Но нам и такая помощь была 
помощью. В конце-то концов, мы защищали не Англию, 
а социализм, вот дело в чем. А от них ждать помощи в деле 
защиты социализма? Большевики были бы такие идиоты! 
А вот чтобы их прижать: вот вы какие подлецы, говорите 
одно, а делаете другое — это и перед их народом ставит их 
в трудное положение, народ-то все-таки чувствует, что 
русские воюют, а они — нет. Потом, не только не воюют, 
но пишут, говорят одно, а делают другое, это их разобла
чает перед народом: что же вы жульничаете? Веру подры
вает в империалистов. Все это нам очень важно. 
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Я считал нашей громадной победой мою поездку 
в 1942 году и ее результаты, потому что мы ведь знали, 
что они не могут пойти на это, а заставили их согласить
ся и подписать. 

Сталин давал еще указания, чтобы мы требовали от 
них оттянуть тридцать — сорок дивизий на себя. И когда 
я к Рузвельту приехал и сказал, в душе подивился тому, 
что он ответил: «Законное, правильное требование». 
А сам видел только доллары и думал, наверное: «И все 
равно вы к нам придете кланяться. Конечно, мы вам 
должны помогать, но надо, чтоб вы подольше воевали, 
и поэтому мы готовы поддержать вас». Он без всяких 
поправок согласился с моим коммюнике, что второй 
фронт будет открыт в 1942 году. Но это в глазах своего 
народа тоже позор, ведь большинство-то в народе чест
ные люди, и, когда от имени государства обещают от
крыть второй фронт, а потом явно делают другое, люди 
видят, что таким руководителям верить нельзя. А нам 
это разочарование в империалистах выгодно. Это все 
нужно учесть. Я, например, не сомневался, а тем более 
Сталин никакого доверия к ним не имел. Да, конечно. Но 
мы их упрекали! И правильно. 

А Рузвельт верил в доллары. Не то что больше ни во 
что, но он считал, что они настолько богаты, а мы 
настолько бедны и настолько будем ослаблены, что мы 
к ним придем. «Тогда мы им и пропишем, а теперь надо 
помогать, чтоб их тянуть». 

Тут-то они просчитались. Вот тут-то они не были 
марксистами, а мы ими были. Когда от них пол-Европы 
отошло, они очнулись. Вот тут Черчилль оказался, конеч
но, в очень глупом положении. С моей точки зрения, 
Черчилль наиболее умный из них как империалист. Он 
чувствовал, что если мы разгромим немцев, то и от 
Англии понемногу полетят перья. Он чувствовал. А Руз
вельт все-таки думал: они к нам придут поклониться. 
Бедная страна, промышленности нет, хлеба нет — придут 
и будут кланяться. Некуда им деться. 

А мы совсем иначе смотрели на это. Потому что 
в этом отношении весь народ был подготовлен и к жерт
вам, и к борьбе, и к беспощадным разоблачениям всяких 
внешних антуражей. Конечно, мы не верили в такой 
второй фронт, но должны были его добиваться. Мы 
втягивали их: не можешь, а обещал... Вот такими путями. 

У нас других путей не было помочь нашей армии 
и нашей победе. И терпение надо было колоссальное 

82 



иметь. А то, что мы до войны в очень сложных, суровых 
условиях тянули народ вперед, это только представить 
себе, как только люди выдержали! Были колоссальные 
трудности. 

Во время Гражданской войны я слышал рассказы, что 
на Урале около вокзалов штабеля трупов были сложены. 
Штабеля трупов! У нас всегда шло все с такими жертвами 
колоссальными, а народ-то поверил большевикам! И 
большевики оказались правы, как выразители подлинных 
чувств народа, чего, конечно, не всегда можно было 
ожидать. Потому что лопнет терпение, не хватит сил, не 
хватит просто... 

Вот Ленин так и говорил в 1919 или 1920 году: если 
даже нас разгромят, то мы столько сделали, что все это 
окупится. Не сегодня, так завтра. 

09.06.1976 

А.Е. Голованов руководил организацией и осущест
влением перелета народного комиссара иностранных дел 
В. М. Молотова в Лондон и Вашингтон в 1942 году. Идея 
перелета возникла у Сталина в конце 1941 года после 
Московской битвы. Сталин считал, что успехи Красной 
Армии кратковременны и он должен полететь к премьер-
министру Англии Черчиллю в Лондон, а затем к прези
денту США Рузвельту в Вашингтон, чтобы добиться от 
союзников открытия второго фронта в 1942 году, — по 
крайней мере, получить от них нужные документы. Раз
работать трассу полета Сталин поручил генералу 
А.Е. Голованову, которого в марте 1942 года назначил 
командующим АДД — авиации дальнего действия. 

«Сталин был великий конспиратор, — рассказывал 
мне Голованов. — Дело это велось в строжайшем сек
рете». 

Сталин хотел лететь сам, но в 1942 году положение на 
фронтах осложнилось, и ему нельзя было покидать капи
танский мостик. Сталин сказал: «Полетит Вячеслав Ми
хайлович». 

И Молотов на одиночном четырехмоторном бомбар
дировщике Пе-8 в мае 1942 года летал над оккупирован
ной немцами Европой в Лондон, а затем через океан — 
в Вашингтон. Черчилль отказался подписать Молотову 
нужные документы, а Рузвельта удалось уговорить, 
и тогда вместо Москвы Молотов снова полетел в Лондон 
и показал Черчиллю то, что подписал президент США... 

Полет был очень тяжелым и по метеоусловиям, и по 
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боевой обстановке, когда советский бомбардировщик 
атаковали вражеские истребители, а уже перед самой 
Москвой, в районе Рыбинска, был обстрелян нашим «яст
ребком». Но мастерство головановских асов и Бог были 
на нашей стороне. 

«Прежде чем начать этот перелет, я отправил в Лон
дон мой лучший экипаж во главе с майором Сергеем 
Асямовым,— говорит Голованов.— Вторым пилотом 
был Пусэп, а штурманами — Романов и Штепенко. Но 
Асямов в Лондоне погиб...» 

Кроме Александра Евгеньевича Голованова об этом 
легендарном перелете мне рассказывали Герой Советско
го Союза Эндель Карлович Пусэп и Вячеслав Михай
лович Молотов... 

— Мы решили разыграть на спичках, кому лететь 
с англичанами смотреть их самолет. Я вытащил спичку 
с головкой, и это означало, что полетит Сережа Асямов. 
А то бы сейчас он тебе об этом рассказывал, а не я, — 
говорит Э. К. Пусэп. 

— Прежде чем поехать в Америку в 1942 году, — 
говорит Молотов, — я подписал договор в Лондоне 
в присутствии Черчилля — подписывали Иден и я — 
о союзе, об организации союза стран для подготовки 
мира в будущем, о том, чтобы совместно кончить войну 
и совместно организовывать мир... Жили в Чекерсе. Ки
лометров пятьдесят — шестьдесят от Лондона. И там 
я устроил обед в первый день приезда. Черчилль и Иден 
были, я и мои. Какой-то небольшой сад. Небогатое ста
ринное здание. Подарил, значит, какой-то старый дворя
нин правительству — пользуйтесь! Резиденция премьер-
министра. Ванная есть, а душа нет. Вот я у Рузвельта 
был, я же ночевал в Белом доме. У Рузвельта устроено 
все по-настоящему, у него и ванна с душем. 

15.08.1975 

— Мы настаивали на документе о наших послевоен
ных границах. Деталей не помню, а сущность помню, 
конечно. Мы настаивали все время, я напирал на это, 
Сталин в 1941 году, потом я прилетел с проектом в 
1942-м... Черчилль: «Это мы никак не можем». 

Я так и вертелся, туда-сюда. Послал Сталину теле
грамму. Отвечает: «согласись без этого». Я — вперед. Все 
упиралось в признание за нами Прибалтики. Они не 
соглашались. А когда мы от этого отошли — конечно, 
это было необходимо в тот момент,— они удивились, 
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Черчилль был поражен. Иден обрадовался очень, что мы 
пошли навстречу. 

Когда Иден приезжал, Сталин все время ему на само
любие бил, что тот сам, без консультаций, не может 
решить этот вопрос. 

30.06.1976 

— Пришлось нам уступить. Оставить этот вопрос 
открытым. Открытым. Вот только теперь, в нынешнем 
положении, Англия и Америка впервые официально при
знали наши границы вместе с Прибалтикой. Поздно, но 
признали... 

Президент Форд сказал: «Безобразие, что Прибалтика 
до сих пор не имеет независимости, но политика требует 
не вмешиваться». 

— То, что американцы признали Прибалтику нашей, 
большой шаг в нашу пользу, — говорит Молотов. — Они 
ни за что не хотели. Шаг вперед, большое дело. 

Я потом полетел к Рузвельту. Дали нам резиновые 
лодки, скамеечки поставили. Я же в бомбардировщике 
летел, обычном. 

— Мне рассказывал Пусэп, летчик, — говорю я. — 
Он переживал, чтоб у вас не перегнулась трубочка кисло
родного прибора, когда вы уснете. А еще он говорил, 
англичане дали вам такой маршрут, что вы бы там не 
сели. Но один американский полковник отметил Пусэпу 
на карте аэродром Кусбэй (или Гус-Бей)— секретную 
американскую базу: «Я знаю, кого вы везете, — сказал 
он, хотя полет держали в глубокой тайне. — Не летите на 
Ньюфаундленд, куда вам предлагают англичане, там все
гда туман, и вы разобьетесь. А в Кусбэе микроклимат, вы 
нормально сядете». 

«Я, конечно, — рассказывал Пусэп, — летел по трассе, 
утвержденной командованием, на Ньюфаундленд, но ле
тел осторожно и убедился, что американец прав. Отвер
нул от туманов и сел в солнечном Кусбэе, что было 
полной неожиданностью для союзников». 

— Вот этого я не знал. Да, нам посадили американ
ского штурмана. 

— Маршал Голованов рассказывал мне, как готовил
ся этот полет. Сначала вас должен был везти майор 
Асямов. Он прилетел в Лондон, и англичане решили 
показать ему свою технику в полете. Самолет разбился. 
Асямов погиб. Англичане решили, что полет Молотова 
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не состоится. Но второй пилот Асямова Пусэп тоже был 
командиром корабля и осуществил полет. 

«Ну и союзнички у нас!» — сказал тогда Сталин. 
— Да, англичане очень не хотели, чтоб я летел к Руз

вельту. А Рузвельт мне все подписал, и я решил с этими 
документами снова лететь к Черчиллю. Тут он удивился 
не на шутку... 

— Черчилль пишет о вашей встрече в Лондоне: «Лишь 
однажды я как будто добился от него естественной челове
ческой реакции. Это было весной 1942 года, когда он 
остановился в Англии на обратном пути из Соединенных 
Штатов, мы подписали англо-советский договор, и ему 
предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки 
на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях 
сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взгляну
ли друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко 
тронутым. Под маской стал виден человек. Он ответил 
мне таким же крепким пожатием. Мы молча сжимали друг 
другу руки. Однако тогда мы были прочно объедине
ны, и речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть 
вместе». 

15.08.1975 

— Черчилль сказал еще в 1918 году, что Советскую 
власть надо удушить. А на банкетах наших небольших 
с Рузвельтом в Тегеране и Ялте: «Я встаю утром и мо
люсь, чтобы Сталин был жив, здоров. Только Сталин 
может спасти мир!» Уверенный в том, что именно Ста
лин играет ту исключительную роль, которую он в войне 
имеет. Слезы текли по щекам — то ли великий актер был, 
то ли искренне говорил. 

Недаром англичане при наших миллионах жертв по
теряли всего немногим более 200 тысяч. Вот для чего им 
это надо. И вот такой человек был и нашим ненавистни
ком, и сознавал, и старался использовать. Но и мы его 
использовали. 

Заставили в одной упряжке бежать. 
16.06.1977 

Спровоцировали войну 
— Войну спровоцировал Запад. И хотели на нас пе

рекинуть это дело. А не вышло. Хотя мы приняли много 
жертв. 

А то, что Черчилль оттягивал второй фронт, он на 
этом про-проиграл. 

09.06.1976 
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Тот самый Пусэп, осуществивший секретнейший полет «мистера Брауна» 
за вторым фронтом... 

— В комментарии зарубежного издателя мемуаров 
Хрущева есть такие слова: «К сожалению, здесь, как и во 
всей книге (за исключением некоторых мест, где об этом 
сказано мимоходом), нет глубокого анализа тех качеств 
Сталина, которые позволяли ему твердо стоять на своем, 
аргументированно и со знанием дела вести переговоры 
с Черчиллем и Рузвельтом. Вероятно, лишь Молотов мог 
бы авторитетно рассказать об этом». 

— Трудная история, — говорит Молотов, — но одно 
то, что Сталин заставил капиталистов Рузвельта и Чер
чилля воевать против Гитлера, о многом говорит. Вспом
ните Черчилля... 

...Читаю короткую речь английского премьера в пала-
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те общин 21 декабря 1959 года, в день 80-летия Стали
на — перевод из Британской энциклопедии: 

«Большим счастьем было для России, что в годы 
тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоко
лебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся 
личностью, импонирующей нашему изменчивому и жес
токому времени того периода, в котором проходила вся 
его жизнь. 

Сталин был человеком необычайной энергии и несги
баемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в бе
седе, которому даже я, воспитанный здесь, в Британском 
парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин 
прежде всего обладал большим чувством юмора и сар
казма и способностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что он казался 
неповторимым среди руководителей государств всех вре
мен и народов. 
Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он 
обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически 
осмысленной мудростью. Он был непобедимым масте
ром находить в трудные моменты пути выхода из самого 
безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые 
критические моменты, а также в моменты торжества был 
одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям. 
Он был необычайно сложной личностью. Он создал 
и подчинил себе огромную империю. Это был человек, 
который своего врага уничтожал своим же врагом. Ста
лин был величайшим, не имевшим себе равного в мире 
диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее 
с атомным вооружением. 
Что ж, история, народ таких людей не забывают». 
— А ведь это говорит «враг № 1», по выражению того же 
Сталина, — продолжает Молотов. — Я считаю Ленина 
выше Сталина, но если б тогда не было Сталина, не знаю, 
что с нами и было бы. Роль Сталина исключительна. 
Сталин руководил не только армией, но и воюющей 
страной. Ленин и Сталин останутся на века. 

09.05.1985 

— В Тегеране в 1943 году Сталин пошел на прием 
к юному шаху Ирана — тот даже растерялся. Берия был 
против такого визита, — говорит Молотов. 

— Мне Голованов рассказывал, что Сталин тогда 
назвал Берию политическим дураком. 

— Мы вместе со Сталиным были у иранского шаха 
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Мохаммед-Реза Пехлеви (Молотов рассказал об этом, 
вспомнив выражение «иди ты к шаху-монаху!»1 Мы вмес
те были. Не совсем он понял этого шаха, попал в не 
совсем удобное положение. Он сразу пытался шаха в со
юзники получить, не вышло. Сталин думал, что подей
ствует на него, не получилось. Шах чувствовал, конечно, 
что мы не можем тут командовать, англичане, американ
цы рядом, дескать, не отдадут меня целиком Сталину. 
Они ему, конечно, советовали, это само собой. Они по
стоянно держали его под контролем2. 

01.11.1977 

Рассказываю Молотову анекдот, который он не знал. 
На Тегеранской конференции Рузвельту и Черчиллю на
доело, что Сталин постоянно давит на них, проходят 
только его предложения, он один им двоим диктует свою 
волю. И они решили его разыграть. Утром, перед очеред
ным заседанием, Черчилль говорит: «Мне сегодня при
снилось, что я стал властелином мира!» «А мне присни
лось, — сказал Рузвельт, — что я стал властелином Все
ленной! А вам что снилось, маршал Сталин?» «А мне 
приснилось, — неторопливо ответил Сталин, — что я не 
утвердил ни вас, господин Черчилль, ни вас, господин 
Рузвельт». 

— Подобные разговоры с подковырками имели мес
то на конференции «Большой тройки», и Сталин дейст
вительно всегда находил выход из, казалось, безвыход
ного положения, — говорит Молотов. 

11.06.1970 

Цунами 
После войны от сильного цунами на Курильских ос

тровах погибло 28 тысяч человек, среди которых было 
много военных. В одной воинской части остался жив 
солдат со знаменем. Когда об этом доложили Сталину, 
он решил представить солдата к званию Героя. С сол
датом побеседовало начальство, и он сказал, что во 

1 ...Молотов часто говорил не «шах Ирана», а «король Ирана». 
2 Однако во время войны в Иране стояли советские войска. Я смот

рю на редкую фотографию, подписанную мне Молотовым на память: 
в центре молодой иранский шах, а по краям скромненько стоят Сталин 
и Молотов. 

Известно, что, когда Сталин прибыл в Тегеран, шах с нетерпением 
ждал, соизволит ли советский премьер принять его. Но от Сталина 
позвонили и спросили, когда его величество сможет принять Сталина... 
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время стихийного бедствия думал о том, как бы уцелеть, 
а знамя ему только мешало, и он вообще случайно 
оказался возле него. Сталин, узнав об этом, сказал: 

— Как жаль, что у нас нет награды за честность! — 
и велел все-таки поощрить солдата. Маршал Василевский 
приказал сшить ему форму из офицерского материа
ла и дать отпуск домой на тридцать суток, не считая 
дороги. 

Бутылка балтийской воды 
В результате наступательной операции советские вой

ска вышли к Балтийскому морю, и командующий гене
рал Баграмян решил порадовать Сталина, послав ему 
бутылку балтийской воды. Но пока эта бутылка добира
лась до Кремля, немцам удалось отбить плацдарм и по
теснить наши войска с побережья. Сталин уже знал об 
этом и, когда ему вручили бутылку, сказал: 

— Верните ее товарищу Баграмяну, пусть он ее вы
льет в Балтийское море! 

Барахло 
После войны генералы везли вещи из Германии. Спер

ва на это смотрели сквозь пальцы, а потом Сталин 
приказал проверять в Бресте составы и переводить иму
щество в пользу государства. 

Один генерал-полковник у которого экспроприирова
ли целый вагон вещей, стал возмущаться, что напишет 
Сталину. Об этом мне поведал маршал А. Е. Голованов. 
«И ведь хватило ума — написал!» — смеялся Александр 
Евгеньевич. 

Верховный прочитал и наложил такую резолюцию: 
«Вернуть г.-полковнику барахло», И. Сталин». Нет, его 
не понизили в звании до полковника, но вся военная 
верхушка узнала об этом и подсмеивалась над ним. 

Помидоры 
Во время посещения Всесоюзной сельскохозяйствен

ной выставки Сталин обратил внимание на то, что экс
понируемые помидоры подпортились, и, когда садились 
в машину, напомнил: 

— Помидоры не забудьте убрать! Но только помидо
ры — я больше ничего не говорил. 

«России я не пропью!» 
Главный маршал авиации А. Е. Голованов вспомнил 
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эпизод, когда его пригласили в Кремль на обед по слу
чаю приезда Черчилля. 

«За столом было всего несколько человек. Тосты сле
довали один за другим, и я, — вспомнил Голованов, — 
с беспокойством следил за Сталиным, ведь Черчилль — 
известный выпивоха, устроил за столом как бы состяза
ние со Сталиным, кто больше примет спиртного». 

Сталин пил на равных и, когда Черчилля на руках 
вынесли из-за стола отдыхать, подошел к Голованову 
и сказал: «Что ты на меня так смотришь? Не бойся, 
России я не пропью, а он у меня завтра будет вертеться, 
как карась на сковородке!» 

В воспоминаниях Голованова эта фраза не прошла. 
На полях было написано: 

«Сталин так сказать не мог». 
«Не мог! Да он мне лично это говорил!» — восклик

нул Александр Евгеньевич. 
— Такие вещи в дипломатии имеют значение, — ска

зал Молотов, — и Сталин не сбрасывал их со счета... 
Узнали мы, что Бевин, английский министр иностранных 
дел, неравнодушен к картине Репина «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану». Ну и мы перед одним из 
заседаний министров иностранных дел великих держав 
сделали ему сюрприз: привезли из Третьяковки эту кар
тину и повесили перед входом в комнату заседаний. 
Бевин остановился и долго смотрел на картину. Потом 
сказал: «Удивительно! Ни одного порядочного чело
века!» 

09.07.1971 

— Сталин иной раз в узком кругу вытаскивал из 
кармана письмо запорожцев турецкому султану — носил 
с собой несколько лет. 

«Е...ли мы эту Англию!» — все смеялись, конечно. 
Но он придавал большое значение нашей диплома

тии. 
29.07.1971, 12.02.1972 

Англичане 
— Бевин— это черчиллевец. Враждебный. А Иден, 

помощник Черчилля, слишком мягкотелый, слишком де
ликатный и довольно беспомощный. Иден, конечно, мне 
больше нравился. С Иденом можно было ладить. А с Бе-
вином — это такой, что невозможно. Этот Бевин был 
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у нас на вечере в Лондоне. Ну, наша публика любит 
угощать. Мои ребята его напоили, изощрились так, что, 
когда я пошел его провожать, вышел из дома, а он был 
с женой, такая солидная старушка, она села первой в ав
томобиль, он за ней тянется, и вот когда он стал залезать 
туда, из него все вышло в подол своей супруги. Ну что 
это за человек, какой же это дипломат, если не может за 
собой последить? Его напаивали, ему нравилось, а рус
ские любят напоить. 

— Иден — аристократ. Но аристократы бывают раз
ные. Черчилль тоже аристократ, но у него и линия есть, 
есть и характер. А у того характера мало, у Идена. 

Как оратора я его не видел, а вот как с министром 
иностранных дел я с ним много дел имел. Не выда
ющийся. Но очень обходительный. И хитрый. Он пре
мьер-министром был, Иден, и сразу показал, что он 
не на месте. 

09.03.1979 

Кто что читает на ночь 
— Как-то мы сидели с Макмилланом, он был минист

ром иностранных дел Англии, я его спрашиваю: «А что 
вы читаете на ночь? Какую книгу избираете?» «Я, — 
говорит, — читаю «Историю папства». «А я, — гово
р ю , — романы читаю. Сейчас вот читаю последний ро
ман С. Малашкина «Страда на полях Московии». 

09.05.1972 

Бивербрук 
— В 1941 году, я у Бережкова читал, к нам приезжал 

лорд Бивербрук. Что он из себя представлял? 
— Он представляет интерес. Это капиталист газет

ный. Но это очень живой человек, и подход к нам имел 
неплохой. 

— К нам относился хорошо? 
— И Черчилля уговаривал. Да, так и есть, — говорит 

Молотов. — Он сказал о Сталине: «Если этот человек 
всегда такой, каким я его видел, то он никогда не говорит 
ни одного лишнего слова». Неглупый человек Бивер
брук. Интересно было иметь дело с ним. Можно бы
ло договориться — не обо всем, но о каком-то мини
муме. 

29.04.1980 
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Вышинский 
— Вышинский — хороший оратор, а дипломат не

важный. Очень горячий. Но запинать мог своими речами. 
Очень любил играть словами. Американцы часто даже не 
понимали его. Но был остроумен. 

Английский министр иностранных дел Бевин, высту
пая, сказал, что он выходец из простых рабочих, стал 
министром в правительстве ее величества, а господин 
Вышинский — из дворян, стал министром в правительст
ве рабоче-крестьянского государства и выступает как 
представитель трудового народа. 

— Вот между нами какая разница! — сказал Бевин. 
— Наоборот!— воскликнул Вышинский.— Между 

нами много общего! 
— В чем же? — спросил с недоумением Бевин. 
— Мы оба изменили своему классу! 
Вышинскому приписывают также одну фразу, напи

санную на полях документа, где упоминалась «голланд
ская королева»: «Голландскими бывают только сыры 
и х..., а королева — Нидерландов». 

Когда он говорил в О О Н , — он очень хлесткий, на 
всякие фразы очень ловкий, он в душе агитатор, живет 
доказательным чувством и от души говорил очень яр
кими словами, — ну, естественно, бил американские мо
нополии, всячески обвинял... А там сидят наверху сенато
ры: «Куда он ведет, что он говорит, чем все это закончит
ся?» Он мог подействовать на настроение. 

11.06.1970, 09.05.1972 

Клементина Черчилль 
Клементина Черчилль, вдова английского премьера, 

прислала Молотову соболезнование по случаю смерти его 
жены. На конверте адрес: «Москва, Кремль, Молотову». 

Думает, что он по-прежнему обитает в Кремле. 
— Многие не знают, что вы исключены из партии, — 

говорю Молотову. 
— Коль мне дали дачу, думают, что и в партии 

восстановили. Маленкову даже в Москву въезд воспре
щен. 

28.07.1971 

Молотов пошел искать письмо вдовы Черчилля Кле
ментины с соболезнованиями по поводу смерти Полины 
Семеновны Жемчужиной. 
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— Сталин через Полину Семеновну подарил Клемен
тине перстень, но на родине у нее украли. Она через 
прессу просила вернуть за большое вознаграждение, но 
так, по-моему, ничего и не вышло. 

Письмо Молотов не нашел, но принес портрет Руз
вельта, подаренный в Вашингтоне во время переговоров 
в 1942 году,— большая фотография красивого человека 
в роскошной, обтянутой зеленым шелком рамке с над
писью фиолетовыми чернилами по-английски: 

«Моему другу Вячеславу Молотову от Франклина 
Рузвельта. Май 30, 1942»1 

11.06.1970 

— Рузвельт был империалист, причем такой, который 
любого схватит за глотку. 

Один товарищ заметил: быть парализованным и про
лезть в президенты в Америке, да на три срока, это каким 
же проходимцем надо быть! 

— Хорошо сказано, — подтвердил Молотов. 
05.02.1982 

— Мы подписали очень важную декларацию. Сталин 
в самом начале с большим трепетом к этому относился. 
На Ялтинской конференции, в 1945-м. Об освобождении 
народов Европы. Пышная декларация. Американцы дали 
проект. Я к Сталину пришел с этим документом, говорю 
ему: «Что-то уж чересчур». — «Ничего, ничего, порабо
тайте. Мы можем выполнять потом по-своему. Дело 
в соотношении сил». 

Нам было выгодно, чтоб у нас сохранялся союз 
с Америкой. Это важно было. 

15.08.1975 

Кому доверять? 
— Голованов слышал от Сталина, что англичанам 

и французам как-то можно доверять, а немцам — никогда. 
— Я думаю, что Голованов либо попал под какую-то 

руку — мало ли по какому поводу это было сказано, — 
но Сталин был одинаково осторожен в отношении лю
бого из них. 

24.08.1971 

1 Подобный портрет, только в рамке бордового цвета, подарил 
Молотову и государственный секретарь США Бирнс с надписью: «С 
лучшими пожеланиями моему другу Вячеславу М. Молотову». 

Вячеслав Михайлович иногда показывал эти портреты гостям. 
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В 1945 году Молотов ехал на поезде в США и в вагоне 
узнал о смерти Рузвельта. 

— Ужинали в вагоне-ресторане. Это, когда я в пред
последний раз был в Америке. Надо было подготовлять 
ассамблею Организации Объединенных Наций и осу
ществлять руководство этой ассамблеей. 

Вагон-ресторан полон был. Вошел какой-то гражда
нин и говорит: «Сейчас передали, что Рузвельт умер». 
Никакого внимания. Никакой реакции. Американец, если 
политика его хватает за карман, тут он на все готов. 
А президент — все-таки американцы его поддерживали 
подавляющим большинством... Представьте себе наше 
положение, можно разве было подумать, что никто ника
кого внимания? 

— У нас больше переживали, чем у них. 
— Конечно. Американцы в этом отношении довольно 

толстокожие. Пока их кошелек... Пока их лично не кос
нется, ничего не волнует... Рузвельт умел прятать свое 
отношение к нам, а Трумэн — тот совсем не умел пря
тать. Откровенно очень враждебно относился. 

— Они распланировали даже, как они оккупируют 
Советский Союз: выпустят эмигрантов из Америки, снаб
дят их оружием, войсками, те создадут свое правительст
во, уничтожат коммунистов, раздробят Советский Союз 
на кусочки, оторвут все национальности друг от друга... 

— Правильно. Они мечтают! Но в последние годы 
они уже чувствуют, что у них уходит земля из-под ног, 
поэтому поставили Рейгана, прямо бешеного антиком
муниста. 

16.06.1983 

— Пройдет Рейган в президенты, как вы думаете? — 
спрашиваю. 

— Пройдет! 
Не ошибся: прошел. 

30.10.1984 

— Эйзенхауэр говорил, что мирное сосуществова
ние — это существование в концентрационном лагере. 
С Эйзенхауэром я встречался. И с Даллесом встречался. 
Эйзенхауэр — так, добродушный. Даллес — это такой 
крючок, что уж помни, что это крючок. И брат у него 
разведчик. Эти братцы такие, что они к тебе в карман 
залезут и голову оторвут заодно. 

14.01.1975 

95 



— Джон Фостер Даллес — типичный империалист. Од
нобокий в этом смысле. Закаленный, убежденный. Это 
его роднило с Черчиллем. Мы однажды в Париже целую 
неделю заседали, никак не могли принять повестку дня, 
разъехались по домам. 

30.07.1970 

Уилки 
Я передал Молотову рассказ поэта Владимира Тур-

кина, с которым недавно летал на БАМ. 
...Во время войны в СССР приезжал американский 

сенатор Уилки. Ему решили показать российские прос
торы, повезли на Волгу. Туркин тогда учился в военном 
училище. Курсантов срочно переодели в штатскую 
одежду, в русские рубашки, дали в руки по косе. Здо
ровые ребята, косят и поют: «Ой ты, Волга, Волга-
матушка!» 

Уилки был потрясен: тяжелое наложение на фронте, 
а тут... 

— Почему, такие крепкие ребята, не воюете? — спро
сил сенатор. 

— Наше время еще не подошло, нас еще не призвали. 
— А почему? 
— У нас много еще таких! 
«Это была ложь, но святая ложь!» — говорил В. Туркин. 
— Какая-то карикатура,— отреагировал Молотов.— 

Может быть, кусочек правды, но это ведь масштаб ма
ленький... Он был кандидатом в президенты от респуб
ликанской партии. Хотел капитал себе нажить политичес
кий. Ничего особенного не представлял. Обедали вместе, 
разговоры вели. Здоровый, толстоватый, высокий. 

— А где эти обеды проходили, где принимали его? 
— В разное время в разных местах. Но главным 

образом в Кремле. Второй зал от большого зала, где 
Верховный Совет заседает, там обедали. Екатерининский 
зал так называемый. 

Теперь в другом месте подписывают документы. 
Я даже удивляюсь, почему там теперь подписывают. 
По-моему, это непрезентабельное место — на лестнице. 

— А может, чтоб их было видно — для съемок? 
— Вот только из-за этого, а так — некрасиво... 
Владимирский зал — для купечества. Торжественные 

приемы были в Георгиевском зале. Это и теперь так. 
Наиболее подходяще. 

24.12.1975 
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(Когда ожидали визита президента США Никсона в Мос
кву, зачем-то заставили окрестных жителей обрывать 
цветущие одуванчики вдоль дороги, по которой должен 
был проехать американский президент. Я тогда работал 
в Шереметьеве на летных испытаниях и хорошо помню 
это. С Уилки еще понятно, но одуванчики-то зачем? Тем 
более что Никсон прилетел не в Шереметьево, а во Внуко
во. «Умом Россию не понять...») 

Южнокорейский «Боинг» 
Недавно над Сахалином сбили южнокорейский пас

сажирский самолет. Версия — он нарушил воздушное 
пространство СССР с разведывательными целями. Запад 
отвергает это. 

— Рейган — он идет на всякие такие... Запугать хо
чет, — говорит Молотов. — А по-моему, он сам очень 
запуган общим положением. Он чувствует, что многое не 
удается, так давайте бомбы делать. Поэтому нам такая 
нагрузка достается... Рейган запугивает, но на оконча
тельный, решающий шаг он, по-моему, не пойдет. 

— В истории с самолетом мне не понравилось первое 
сообщение у нас в газетах — до того неуклюжее! 

— Да, да, — соглашается Молотов. 
— Сообщили, что советские истребители вылетели 

к нему на помощь, потом он удалился, и десять минут 
еще было видно его в локаторе. Так напечатали в «Прав
де». Зачем вводить всех в заблуждение? 

— Да, нехорошо. Неуклюже. 
14.10.1983 

Рузвельт. Америка 
Один из гостей просит показать снимок с Рузвельтом 

в Вашингтоне. 
— Да ничего там особенного, — отвечает Моло

тов. — Вам одна буржуазия нравится, — шутит он. — 
Что это вы за буржуазию стоите? А то скажут обо мне: 
вот предатель нашелся! Гитлеру продавался, Рузвельту 
продавался, Черчиллю продавался! 

14.01.1975 

— Так раздули Рузвельта по телевидению — и союз
ник наш, и все понимал, и уничтожил безработицу... 
Такой прогрессивный был по отношению к своему наро
ду — даже смешно! 

05.02.1982 
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Спрашиваю: 
— Англичане и американцы вели переговоры с нем

цами в 1945 году за нашей спиной? 
— Было, было. Самого разговора я не помню, но 

это было. Я вызывал послов и вручал им ноты по этому 
поводу. 

05.02.1982 

Говорим с Молотовым об Америке, о том, что это 
такая страна: если ты украл булочку, тебя посадят 
в тюрьму или оштрафуют, а если ты украл железную 
дорогу, тебя изберут в сенат. 

16.06.1983 

— После войны, в 1947 году, а может быть, в 1948-м, 
помню, какой-то острый вопрос был, мы вдвоем были 
в кабинете Сталина. Что-то он сказал, я сказал, не помню 
деталей. Он говорит: 

— Ну как ты думаешь, войну-то они из-за этого 
не начнут? 

Это о Трумэне. Много раз обменивались. Какая-то 
телеграмма была, сообщение, что-то надо было пред
принять, может быть... «Войну-то они из-за этого не 
начнут?» Чувствует, что они обижены были. 

— Нет, — я говорю, — не начнут. 
Я тоже высказал такое мнение, что обостряется очень 

положение. Вот это я очень хорошо помню. Ставил 
вопрос о том, что не нужны лишние обострения... 

29.02.1980 

Американский Хрущев 
— Это американский Хрущев. Болтун и авантю

рист! — Так Молотов охарактеризовал американского 
президента Картера. 

13.05.1978 

Разговор с Бережковым 
В Доме литераторов я познакомился с Валентином 

Бережковым, который в свое время был переводчиком 
у Молотова. 

— Бережков передавал вам большой привет, спраши
вая: «Он помнит меня?» Помнит, говорю. Он сказал 
такую фразу: «Я понимаю, как им со Сталиным было 
трудно, они за десять лет сделали невозможное, то, что 
никто не смог бы сделать, но, с другой стороны, основы 
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сегодняшнего трудного положения в отношениях с Аме
рикой они заложили, и нам приходится теперь искать 
ходы. Они не оставили нам никакой лазейки для отноше
ний с Соединенными Штатами. То есть вы заложили 
основы... 

— Плохих отношений, — продолжает фразу Моло
тов. 

— Да, да. Говорит, трудно было на вашем месте 
поступать по-другому, но так получилось. Он работает 
секретарем нашего посольства в США. 

— Нет, на него надо осторожно смотреть, — делает 
вывод Молотов. 

13.01.1984 

— Я слышал такие разговоры: давайте отдадим Ку
рильские острова японцам, они из них сделают конфетку! 
Настроят там всего. Они ведь задыхаются от тесноты. 

Я говорю: «Отдадим им Курилы, они и запрут нас». 
— Запрут, конечно, — соглашается Молотов. — Раз

ве можно это делать? 
30.09.1981 

Де Голль 
После больших морозов сегодня оттепель, чуть ли не 

плюсовая температура. Молотов немного похудел, но 
выглядит по-прежнему бодро. Рассказываю ему о про
гнозе американских астрологов: Европа станет коммуни
стической, конфликт между двумя системами вспыхнет 
в самой спокойной ныне точке земного шара. 

Шота Иванович говорит о Троцком — много, долго, 
как водопад. Потом перешел к Петру Первому — столь
ко полезного сделал для России, которая до него была 
отброшена от Запада. 

— Но много немцев напустил в Россию, — говорит 
Молотов. 

Я давно заметил, что при всем своем интернационали
зме Вячеслав Михайлович невероятно болеет за все рус
ское, считая, что мы должны сами, своими силами пре
взойти мир. 

— Вы Иловайского читаете?— спрашивает он и тут 
же добавляет: — Реакционный историк. 

— Но лучше читать такие книги, — возражает Шота 
Иванович, — чем смотреть всякую ерунду по телевизору. 

— А мы смотрим, — подмигивает мне Молотов. 
— Симонова смотрели? — спрашиваю. 
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— Смотрел не все. Покрасовался он, показал себя, — 
говорит Молотов. 

— Сказал, что он ничего не изменяет — как было 
в войну написано, так и оставляет. А сам везде заменил 
слово «немец» на «фашист». 

— Верно? — спрашивает Молотов. — О, это хитрый 
очень! 

Шота Иванович произносит тост за Молотова: 
— Вы такую жизнь прожили! 
— Что значит — прожил? Вы что, меня уже хоронить 

собрались? 
Читаю вслух статью в «Правде» «Об упорядочении 

цен»: 
— Меня возмущает формулировка: «Цены несколько 

повышены». Это «несколько» — в два раза. И на детскую 
одежду. 

— Это позор! — говорит Молотов. 
Показываю ему отрывок из мемуаров Де Голля. Мо

лотов все это читал. 
— Он мне прислал свои мемуары на французском, — 

говорит Молотов. 
Для Де Голля, конечно, не имело значения то, что 

Молотов уже не в Кремле, исключен из партии... Моло
тов есть Молотов. 

Для Де Голля не имело значения и то, что у нас 
антисталинская кампании. Президент Франции, приехав 
в Москву, возложил венок на могилу Сталина. Представ
ляю, как чувствовали себя наши стоящие рядом лидеры, 
когда высокий, прямой, негнущийся Де Голль стоял на 
Красной площади у могилы Сталина, держа руку под 
козырек... 

18.02.1977 

На переговорах 
— Американцы предлагали поделить Германию на 

какие-то мелкие?.. 
— На небольшие государства,— подтверждает Мо

лотов. — Глупая мера. Такие предложения были. В Аме
рике все-таки, по-моему, тупые политики. Нелепость. 

01.01.1985 

Глупость 
Молотову передали мнение одного хорвата: «Вы сде

лали ошибку, что не уничтожили немецкую нацию». 
— Это фашизм, — говорит Вячеслав Михайлович. 
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— Я читал «картофельный план» — после войны за
садить всю Германию картошкой, чтобы у нее не было 
промышленности, а всех немцев выселить на острова 
британских колоний. 

— Был такой американский деятель Моргентау,— 
говорит Молотов. — Он писал в таком духе: не дать 
Германии восстановить свою промышленность. Тоже 
глупость. Довольно нелепая. 

07.11.1979 

«Жертвы Ялты» 
«Вышла за рубежом книга «Жертвы Ялты», — гово

рю Молотову. — Написал ее внук Л. Н. Толстого Нико
лай Толстой. Описывается ваша встреча с Иденом в 1944 
году в Ялте, где вы договорились о репатриации совет
ских граждан, оказавшихся за границей. Англичане по
том переусердствовали и вернули всех насильно. Многие 
кончали жизнь самоубийством. Десять процентов воз
вращенных расстреляли, а девяносто процентов попало 
в концлагеря. 

— Я такой встречи не помню, — отвечает Моло
тов. — Ее не было. Разговор, видимо, был. А возможно, 
нам и посылали людей, чтобы заслать разведчиков. 

— Наверно, было, — говорю я. — Они приводят ко
личество — тридцать тысяч человек. 

— Ну, это они могут. Не проверишь. 
04.03.1978 

— Есть версия, по которой Жуков предлагал не ос
танавливаться на Берлине, а двинуть дальше, взять Па
риж... 

— Я такого не помню. Люди плохо знают геогра-

1 Однако подобные настроения и слухи были. Из периода «холод
ной войны» хорошо помню такую песню, которую, разумеется, не 
исполняли по радио или в концертах: 

Всю Европу с Волги и до Рура 
прошагали за три перекура. 
Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом 
по долинам, рощам и оврагам. 
Океан нам тоже не препона, 
потому что с Волги мы и с Дона. 
Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом 
по долинам, рощам и оврагам. 
Шагом, шагом, полные отваги, 
мы дойдем до города Чикаги. 
Океан нам вовсе не фигура — 
всю Европу за три перекура! 
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Рассматриваем фотографию Потсдамской конферен
ции. Прошу рассказать, кто есть кто. Молотов пояс
няет: 

— Это Вышинский, Громыко, Кузнецов Николай 
Герасимович, это начальник охраны Власик, Май
ский... Это Геращенко, заведующий экономическим от
делом. 

— Это Сталин, это Молотов, — говорю я. 
— Верно, Сталин, Молотов. Это мой помощник 

Подцероб, это Царапкин, так называемый Новиков, Си
лин, второй мой помощник Потрубач, это мои ребя
та... 

— А рядом со Сталиным кто сидит? 
— Это Голунский, заведующий юридическим отде

лом МИДа, он переводил. Но он не только знал языки, 
он очень хорошо знал законы, и поэтому Сталин посадил 
его рядом с собой, чтоб нас не надули. Сталин не раз 
говорил, что Россия выигрывает войны, но не умеет 
пользоваться плодами побед. Русские воюют замечатель
но, но не умеют заключать мир, их обходят, недодают. 
А то, что мы сделали в результате этой войны, я считаю, 
сделали прекрасно, укрепили Советское государство. Это 
была моя главная задача. Моя задача как министра 
иностранных дел была в том, чтобы нас не надули. По 
этой части мы постарались и добились, по-моему, непло
хих результатов. 

Нас очень волновали польский вопрос, вопрос о ре
парациях. И мы своего добились, хотя нас всячески ста
рались ущемить, навязать Польше буржуазное прави
тельство, которое, естественно, было бы агентом импери
ализма. Но мы — Сталин и я за ним — держались такой 
линии, чтоб у себя на границе иметь независимую, но не 
враждебную нам Польшу. На переговорах и раньше спо
ры шли о границах, «линии Керзона», линии «Риббент
роп — Молотов». Сталин сказал: «Назовите, как хотите! 
Но наша граница пройдет так!» Черчилль возразил: «Но 
Львов никогда не был русским городом!» «А Варшава 
была», — спокойно ответил Сталин. 

09.07.1971 

— Гесс сидит, Вячеслав Михайлович. 
— Гесс сидит по нашей вине. 
— А почему — по нашей вине? 
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— Они были за то, чтобы его освободить, а без нас не 
могут решить. Нюрнбергский процесс...1 16.06.1977 

— Поляки интересуются судьбой польских офицеров 
в нашем плену, это больное место... Они говорят, что 
наши расстреляли... 

— Они могут. Есть специальное заявление советского 
правительства. Этого я и придерживаюсь. Была же потом 
комиссия. Руденко входил. 

— А сколько поляки принесли горя Украине, Бело
руссии, — говорит писатель И. Ф. Стаднюк. — Между 
прочим, в Первую мировую войну поляки были самыми 
страшными для украинцев. Очень жестокие. Они не выби
рали кого-то, а сразу наказывали целую деревню. 

— Националисты все— польские, русские, украин
ские, румынские, они на все, на все пойдут, самые отчаян
ные, — говорит Молотов. 

13.06.1974 

— Перед назначением Рокоссовского в Польшу я ту
да ездил и сказал полякам, что мы им дадим в министры 
обороны кого-нибудь из опытных полководцев. И реши
ли дать одного из самых лучших — Рокоссовского. Он 

1 — Я принадлежу к тем людям, которые знают историю нашей 
партии не только по документам, потому что по документам никакая 
история не происходит, — говорит бывший заместитель министра ино
странных дел В. С. Семенов. — А я знаю эту историю по разговорам, по 
телефонному звонку, по мимолетному замечанию, и эта история, как 
и всякая иная история, как история Великой французской революции, 
хотя она была буржуазная, это была история, не записанная на пленку. 
Это была история мимолетного столкновения, мимолетного обмена 
мнениями. Если б написать историю партии по этим мимолетным 
столкновениям и явлениям... 

Революция делается не на бумаге, а в разговоре, в том, что сказано 
по телефону, но никогда не будет воспроизведено в каком-то документе. 
Несколько слов, одно слово решало — туда или сюда. 

Я был представителем военной администрации в Германии. Звонок: 
— Это Сталин говорит. Передаю трубку Молотову. 
— Слушаю, Вячеслав Михайлович. 
— Вам поручается поехать в Нюрнберг и посмотреть, как там 

наша прокуратура работает. (В это время шел Нюрнбергский про
цесс. — Ф. Ч.) 

— Будут ли какие установки, Вячеслав Михайлович? 
— Установок нет, сами разберитесь. 
Я поехал в Нюрнберг, посмотрел: Руденко, Смирнов ведут дело 

хорошо. Я жил там недели две-три, потом их собрал и сказал: «Вы 
ведете дело правильно. Я — политический советник маршала Жукова, 
разрешите, я отбуду к месту назначения и доложу об этом товарищу 
Сталину. 
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и характером мягкий, обходительный, и чуть-чуть поляк, 
и полководец талантливый. Правда, по-польски он го
ворил плохо, ударения не там ставил, — он не хотел 
туда ехать, но нам было очень нужно, чтобы он там 
побыл, навел порядок у них, ведь мы о них ничего 
не знали1. 

16.07.1978 

1 Назначение К. К. Рокоссовского в Польшу не было ссылкой, как 
теперь нередко пытаются изобразить,— будто бы Сталин опасался 
таких крупных и популярных военных, как Жуков и Рокоссовский, 
и одного снял с должности главкома Сухопутных войск и отправил 
командовать округом, а другого послал в Польшу. Сам Рокоссовский 
рассказывал, как в 1949 г. Сталин пригласил его к себе на дачу и сказал: 

— Это не приказ, это моя просьба, Константин Константинович. 
Но если вы не поедете в Польшу, мы ее потеряем. 

Надо заметить, что после Сталинградской битвы Сталин стал 
называть Рокоссовского по имени-отчеству, вторым после маршала 
Б.М. Шапошникова, в то время как большинство своих подчиненных 
он называл по фамилиям. 

Во время беседы Сталин заговорил об известном аресте Рокоссов
ского. 

— Там били? — спросил он. 
— Били, товарищ Сталин, — ответил Рокоссовский. 
— Сколько у нас еще людей «чего изволите», — сказал Сталин. 
— Боюсь, как бы со мной не повторился тридцать седьмой год, — 

признался Рокоссовский. 
— Тридцать седьмого года больше не будет, — ответил Сталин. 
Любопытна резолюция Верховного на заявлении одной известной 

актрисы Генеральному прокурору СССР о том, что она фактически 
живет с Рокоссовским, а тот не оформляет юридически их отношения: 
«Суворова сейчас нет. В Красной Армии есть Рокоссовский. Прошу это 
учесть при разборе данного дела. И. Сталин». 

Ни слова об этой актрисе, ни слова об их взаимоотношениях, 
а просто поставил рядом с Суворовым... 

В Польшу Рокоссовскому ехать не хотелось, но пришлось. Там он 
стал маршалом Польши, министром национальной обороны, замести
телем Председателя Совета Министров. Причем за ним сохранялись 
советские должность, звание, регалии. Его родственники и друзья гово
рили мне, что он любил в застолье, вспоминая свой польский период, 
рассказывать, как красивая секретарша сразу принесла ему бумаги на 
подпись. «А я плохо знал язык, брал русские слова и приделывал к ним 
шипящие польские окончания. И сказал ей: «Разобрамшись, докладай-
те!» — имея в виду «разобравшись, докладывайте». А получилось: 
«Раздевшись, докладывайте!» 

Все смеялись. 
Когда Рокоссовский окончательно вернулся из Польши в СССР, его 

принял Хрущев и сообщил о назначении заместителем министра оборо
ны СССР. 

— По мне бы и округом командовать вполне достаточно,— от
ветил скромный Рокоссовский. 

— Да вы не подумайте — это мы потому вас так высоко назначили, 
чтобы полячишкам нос утереть! — ответил Никита Сергеевич. 

«И так он плюнул в душу этими словами, — вспоминал Константин 

104 



— Рейган провозгласил, что Польша— это начало 
конца коммунизма. Польша всегда была в тяжелом поло
жении. У нас много было разговоров о Польше с Трумэ
ном, Гарриманом... Мы не можем Польшу потерять — 
нам же за это достанется. Если такая линия пойдет, и нас 
это захватит. К этому тоже надо быть готовым. 

04.12.1981 

— Поляки никогда не утихают и никогда не успокоят
ся. И без толку. Все на свою шею... Очевидно, будут еще 
серьезные события... 

09.12.1982 

Черчилль пишет, что англичане из-за Польши начали 
войну. 

— Да, да, — соглашается Молотов и добавляет: — 
Союзники нас голыми руками хотели брать и заставлять 
делать то, что им надо! Они иначе полагали. А мы 
обыграли. 

— Народ мало знает. 
— Мало, да. 
— Вы не допускали в Польше Миколайчика... 
— Ну а как же. Черчилль, конечно, не пишет о том, 

что дал Монтгомери указание насчет немецкого оружия? 
— Пишет. 
— А для чего — как он пишет? 
— Боялся русского усиления. Русские нарушили ял

тинские соглашения: Вышинский появился в Румынии. 
:— Вышинский позже появился, — парирует Молотов. 

04.10.1972 

— В Польше дела неважные, — говорю я. 
— Плохо не просто то, что там неважное настрое

ние, — отзывается Молотов, — но то, как мы капиту
лянтски информируем об этом. 

— Пришел наш танкер с продовольствием, они не 
подпустили к берегу, обстреляли. Лозунг: «Лучше уме-

Константинович. — Мол, сам-то ты ничего из себя не представляешь, 
это ради высокой политики сделано...» 

Когда Хрущев развернул антисталинскую кампанию, он попросил 
Рокоссовского написать что-нибудь о Сталине, да почернее. От имени 
Рокоссовского это прозвучало бы: народный герой, любимец армии, 
сам пострадал в известные годы. Маршал наотрез отказался писать 
подобную статью. На другой день он был снят с должности замести
теля министра обороны. 
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реть с голоду, чем есть русское дерьмо!» Есть нечего, не 
работают. Чехи прислали им состав с курами — не про
пустили через границу. Партия оказалась там слабой, 
недостойной. 

— Не то что слабой, — добавляет Молотов, — а ни
куда не годной. Съезд они неплохо провели. Но действий 
со стороны Кани (Первый секретарь ПОРП.— Ф. Ч.) не 
было. Гришин сказал твердо, что мы не отдадим Польшу. 

— Вы со Сталиным еще в Потсдаме заявили, что 
Польша должна быть самостоятельным, но не враждеб
ным нам государством. 

— Ну а потом, когда мы ее приблизили к себе и она 
стала нам дружественной — тем более, — говорит Мо
лотов. 

03.06.1981 

Социализм в Восточной Европе 
— Говорят, что после войны не было единства в По

литбюро насчет строительства социализма в странах, 
которые мы освободили. 

— Нет, не было этого. 
— То есть у вас сразу была твердая линия на стро

ительство социализма в этих странах, да? 
— Осторожная только... Для этого народная демо

кратия была, а не диктатура пролетариата, все это были 
переходные такие формы, которые необходимы были. 
А суть — да. 

— Суть: провести эту политику? 
— Ну, в разных условиях по-разному. Одно дело 

в ГДР, другое дело — в Болгарии, но основа одна и та же. 
— А Австрию вы специально оставили так? 
— Да, это конечно. Потому что она не подготовлена 

была для этого. Браться официально за неподготовлен
ное дело — только осложнять дело и только портить, так 
сказать... 

— Значит, заранее решили про социалистический 
путь, но Австрию не трогать? 

— Ну да. Насчет Австрии заранее решили. И насчет 
Греции. И Финляндии тоже. Я считаю, что это принято 
очень разумно с точки зрения истории и политики. Види
те, тут самое трудное, чтобы от империализма ушли. 
А это было предрешено до окончания войны. 

— Я читал, американцы сожалеют, что Берлин ока
зался в советской зоне оккупации Германии. 

— Конечно, это безусловно. Это был компромисс, но 
такой компромисс, при котором наши плюсы были боль-
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ше, чем ихние, конечно. Но и трудности оставались. 
А много еще осталось и других трудностей. 

...Вопросы о Греции и Румынии были согласованы 
у меня с Иденом, а потом уже у Сталина с Черчиллем. 

14.08.1973 

— Вопрос о разделе Берлина был решен еще в Лондо
не. Договорились разделить и Германию, и ее столицу на 
три части. А потом, когда союзники предложили, что надо 
и французам дать зону, мы сказали: «Дайте за ваш счет; 
они ж не воевали». Ну, они выделили, а наша зона осталась 
неприкосновенной. Все дело в том, что если б не было 
Берлина, был бы другой такой узелок. Поскольку у нас 
цели и позиции разные, какой-то узел обязательно должен 
быть, и он завязался в Берлине. Как мы могли отказать им 
в этом, если они говорят: «Мы же вместе боремся!» 

24.08.1970 

— Против Советской власти у них не получилось 
крестового похода: мы раскололи лагерь империализма. 

Мы не были в дураках, и никто не считал нас дура
ками. Хотя некоторые пытались... 

Умер Рузвельт. Первая встреча с Трумэном. Он начи
нает со мной таким приказным тоном говорить! А перед 
этим у меня в Москве был разговор с Гарриманом и анг
лийским послом Керром по польскому вопросу — как 
формировать правительство. Мы за то, чтоб формировал 
его Польский национальный комитет, а они нам всячески 
Миколайчика этого подсовывают. И Трумэн: «Что же вы 
ставите так вопрос, что с вами нельзя согласиться; ведь 
это недопустимо!» Я думаю, что это за президент? Гово
рю: «В таком тоне я не могу с вами разговаривать». Он 
осекся немного, осекся. Туповатый, по-моему. И очень 
антисоветски настроенный. Поэтому начал в таком тоне, 
хотел показать свое «я», как говорится. Пришлось гово
рить с нами более солидно и спокойно. Потом он сказал 
о себе, что он себя скромно оценивает: «Таких, как я, 
в Америке миллионы, но я — президент». На рояле иг
рал. Неплохо, но ничего особенного, конечно. До интел
лекта Рузвельта далеко. Большая разница. Одно общее: 
Рузвельт тоже был матерым империалистом. 

09.07.1971 

Трумэн решил удивить 
— В Потсдаме Трумэн решил нас удивить. Насколько 

я помню, после обеда, который давала американская 
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делегация, он с секретным видом отвел нас со Сталиным 
в сторонку и сообщил, что у них есть такое оружие 
особое, которого еще никогда не было, такое сверхобыч
ное оружие... Трудно за него сказать, что он думал, но 
мне казалось, он хотел нас ошарашить1. А Сталин очень 
спокойно к этому отнесся. И Трумэн решил, что тот 
ничего не понял. Не было сказано «атомная бомба», но 
мы сразу догадались, о чем идет речь. И понимали, что 
развязать войну они пока не в состоянии, у них одна или 
две бомбы всего имелись, взорвать-то они потом взор
вали над Хиросимой и Нагасаки, а больше не осталось. 
Но даже если и оставалось, это не могло тогда сыграть 
особой роли. У нас по этой теме работы велись с 1943 
года, мне было поручено за них отвечать, найти такого 
человека, который бы мог осуществить создание атомной 
бомбы. Чекисты дали мне список надежных физиков, на 
которых можно было положиться, и я выбирал. Вызвал 
Капицу к себе, академика. Он оказал, что мы к этому не 
готовы и атомная бомба — оружие не этой войны, дело 
будущего. Спрашивали Иоффе — он тоже как-то неясно 
к этому отнесся. Короче, был у меня самый молодой 
и никому еще не известный Курчатов, ему не давали ходу. 
Я его вызвал, поговорили, он произвел на меня хорошее 
впечатление. Но он сказал, что у него еще много неяснос
тей. Тогда я решил ему дать материалы нашей развед
ки — разведчики сделали очень важное дело. Курчатов 
несколько дней сидел в Кремле, у меня, над этими мате
риалами. Где-то после Сталинградской битвы, в 1943 
году. Я его спросил: «Ну как материалы?» Я-то в них не 
понимал ничего, но знал, что они из хороших, надежных 
источников взяты. Он говорит: «Замечательные матери
алы, как раз то, чего у нас нет, они добавляют». 

Это очень хорошая операция наших чекистов. Очень 
хорошо вытащили то, что нам нужно было. В самый 
подходящий момент, когда мы только начали этим за
ниматься. 

У меня в памяти что-то было, а сейчас я боюсь 
1 Американский генерал Гровс, руководивший проектом создания 

атомной бомбы, пишет в своей книге, что на Потсдамской конференции 
Трумэн и Черчилль обсуждали, как сообщить Сталину с наибольшим 
эффектом об атомной бомбе. 

— Они были уверены, что вы ничего не знаете, — говорю я. 
— Знали, знали,— улыбается Молотов. 
— Трумэн сказал Сталину, а потом поделился своим впечатлением 

с Черчиллем, мол, Сталин никак не отреагировал на его слова. 
— Вполне сознательно, — говорит Молотов. 

09.05.1985 

108 



говорить, потому что запамятовал. Супруги Розенберг... 
Я старался не расспрашивать об этом, но думаю, что они 
были связаны с разведкой... Кто-то нам сильно помог 
с атомной бомбой. Разведка сыграла очень большую 
роль. В Америке пострадали Розенберги. Не исключено, 
что они нам помогали. Но мы об этом не должны 
говорить. Такое нам еще может пригодиться в будущем1. 

— Это были американские материалы, не немецкие? 
— Наверное, главным образом. Разведка наша перед 

войной и в войну работала неплохо. В Америке были 
подходящие кадры. Еще старые кадры... Берия после 
войны уже начал.2 

Рано взяли Берлин? 
С телевизионного экрана (американский фильм 

«Монстр» о Сталине) мне довелось слышать мнение, что 
Красной Армии не следовало спешить со взятием Бер
лина в апреле— мае 1945 года, ибо это можно было 
сделать и попозже, и меньшей кровью, но Сталин не 
жалел своих солдат и так далее. Однако авторы подо
бных рассуждений не знают или сознательно забывают 
о том, что гитлеровская Германия в ту пору была близка 
к созданию атомной бомбы. Гитлер надеялся на чудо, 
которое спасет рейх, и это чудо могло стать реальностью, 

1 Весьма скупые фразы. Но и их удалось вытащить с трудом за 
многие годы бесед. 

2 На одном из послевоенных заседаний Политбюро Сталин сказал: 
— Над нашей Родиной вновь нависла серьезная опасность — над 

делом великого Ленина, над головой каждого советского человека. 
И прежде всего, она висит над вашей головой, товарищ Берия! Вы 
будете отвечать перед нашим народом за создание атомной бомбы! 

За создание атомной бомбы полагалось звание Героя Социалис
тического Труда, особая Сталинская премия размером в 600 тысяч 
рублей, дача, автомобиль и право родственникам поступать в вузы без 
вступительных экзаменов. 

Несколько советских ученых были удостоены этих почестей. Гово
рят, звание Героя получил и один из немецких физиков-атомщиков, 
вывезенных нашими разведчиками, но насколько это достоверно, не 
ручаюсь. Список предполагаемых Героев принес Берии Курчатов, руко
водивший созданием бомбы. Берия посмотрел и спросил: 

— Что ты мне пишешь: Иванов— за открытие каких-то лучей, 
Петров — за нейтронную реакцию. Я в этом ничего не понимаю.— 
И обратился к своему помощнику: — Дай-ка наш список! 

Тот протянул ему бумагу. Берия заметил: 
— Правильно. Иванову можно дать Героя — ему у нас за невыпол

нение полагается расстрел, а Петрову у нас значится 15 лет, так что, 
извини, дорогой, ему только орден Ленина и дача! 

Говорят, узнав об этом, академик Флеров поспешил уйти из этой 
системы и остался с одной Звездой, а его коллеги Курчатов, Харитон, 
Зельдович, Сахаров впоследствии стали трижды Героями... 
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ибо на 4 апреля 1945 года планировалось первое испыта
ние немецкого ядерного оружия. 

Академик А.М. Люлька, посетивший Германию пос
ле капитуляции в 1945 году, рассказывал мне: «Мы увиде
ли там, в маленьких лабораториях, такую страшную 
науку, что просто наше счастье, что Германию победили 
весной 1945-го, а не позже!» 

В свое время маршал В. И. Чуйков, напротив, пытал
ся доказать, что если бы ему разрешили, то он своей 
армией мог бы взять Берлин еще в январе 1945 года. 
В Воениздате, где готовилась к печати книга его мему
аров, ему пытались возразить, но безрезультатно. Тогда 
начальник Воениздата пригласил к себе В. И. Чуйкова. 
Когда Василий Иванович вошел в кабинет, он увидел 
маршалов Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского. 

— Ну-ка расскажи, как ты своей армией хотел взять 
Берлин в январе сорок пятого? — спросил Жуков. — 
Я всего не мог знать тогда, а ты знал! 

Победить таких авторитетов, как Жуков и Рокоссов
ский, у Чуйкова не получилось. 

— Мы ни на кого не надеялись — только на собствен
ные силы, — говорит Молотов. — Что касается могущес
тва державы, повышения ее оборонной мощи Сталин 
стремился не только не отставать, но быть впереди, 
несмотря на то что понимал, что мы вышли на самые 
передовые рубежи при колоссальной внутренней отста
лости — страна-то крестьянская! Но мы и ракетами нача
ли заниматься всерьез во время войны. Могли бы мы 
запустить первый в мире спутник в 1957 году и первого 
человека в космос в 1961-м, если б не стали этим зани
маться значительно раньше? 

— Мне об этом рассказывал академик Василий Пав
лович Мишин, — говорю я. — Он долгое время был 
первым заместителем Королева, а потом и его преемни
ком на посту Главного конструктора. «Будущий совет
ский космос, — сказал он, — начался в конце войны 
с обмена посланиями между Сталиным и Черчиллем». 
Я читал этот двухтомник переписки... 

— Интересные есть послания, — говорит Моло
тов. — Многие мы вдвоем сочиняли. Все это шло через 
меня. Иначе и не могло быть. 

— Я читал и не обращал внимания на одну теле
грамму Черчилля, как всегда, совершенно секретную, 
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где говорится, что в ближайшее время советские войска 
возьмут польский населенный пункт Дебице, в котором 
немцы производят испытание крылатых ракет ФАУ-2. 
«...Я был бы благодарен, маршал Сталин, — пишет Чер
чилль, — если бы Вы смогли дать надлежащие указания 
о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, 
которые Ваши войска смогут захватить после овладения 
этим районом, и если бы затем Вы предоставили нам 
возможность для изучения этой экспериментальной 
станции нашими специалистами. 13 июля 1944 года». 

Сталин ответил, что не знает, о каком Дебице идет 
речь, «так как в Польше, говорят, есть несколько пунктов 
под этим названием». 

Английский премьер тут же шлет новое нетерпеливое 
послание, в котором дает подробнейшие координаты 
нужного ему Дебице. 

Сталин отвечает кратко, что он дал на этот счет 
необходимые указания. «...Обещаю Вам, что возьму это 
дело под свой личный контроль, чтобы было сделано все, 
что будет возможно, согласно Вашему пожеланию». 

И действительно, взял под свой личный контроль. 
«В тот же день,— рассказывал Василий Павлович 

Мишин, — мы с Серегой (С. П. Королев. — Ф. Ч.) были 
на ковре у Сталина. Он дал нам указание немедленно 
вылететь в только что освобожденный от немцев Дебице, 
собрать там материалы по крылатым ракетам и все 
привезти в Москву, и чтоб ничего не досталось англи
чанам — их разведчики давно там работают. 

Так мы и сделали. По обнаруженным чертежам и об
ломкам нарисовали крылатую ракету и выполнили ее 
в металле в Чехословакии. Нашими разведчиками был 
обнаружен некий Козак— заместитель главного немец
кого ракетчика Вернера фон Брауна, чех по националь
ности. Он стал нам помогать. Помню, мы с Королевым 
сидим у него в гостях, оба в военной форме, подполков
ники, а его жена смотрит на нас и говорит: «А вы не 
военные. У вас сапоги не такие и лбы очень высокие». Как 
говорится, вычислила нас. 

А к Октябрьским праздникам мы отправили в Москву 
на железнодорожной платформе готовую крылатую ра
кету, машину «Татра», ящик чешского пива и написали: 
«Подарок Сталину». Так начинался советский космос»1. 

— Сталин очень внимательно следил за такими дела-

1 Ирония судьбы: американцам в ракетных делах помогал главный 
германский специалист фон Браун, а русским — его заместитель Козак. 
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ми, — говорит Молотов. — Вот пишут, что он не при
знавал кибернетику... 

— Я имел честь, когда был студентом, слушать в ау
дитории самого Акселя Ивановича Берга. Это авторитет 
в науке об управлении! — говорю я. 

Именно Берг был назначен Сталиным заместителем 
председателя государственного комитета по этим воп
росам. Вот на каком уровне решалось дело! Конечно, мы 
не кричали об этом на весь мир. Сталин был величайшим 
конспиратором. 

— Тысяча девятьсот сорок шестой год, ООН. Я с пя
ти лет помню вашу речь, вся страна ее знала: «Нельзя 
забывать, что на атомные бомбы одной стороны могут 
найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой стороны 
(Молотов комментирует сам себя: «Вот это правильно!»), 
и тогда окончательный крах расчетов некоторых само
довольных, но недалеких людей станет более чем оче
видным». 

— Это была моя лично мысль,— говорит Моло
тов. — Я считал, что тут опасного ничего нет. Я очень 
тщательно обдумал это дело, а надо было сказать вместе 
с тем, поскольку на Японию были сброшены бомбы, 
и эти бомбы были, конечно, не против Японии, а против 
Советского Союза: вот, вспомните, что у нас есть. У вас 
нет атомной бомбы, а у нас есть, и вот какие будут 
последствия, если вы пошевелитесь. 

Ну, нам нужно было взять свой тон, дать какой-то 
ответ, чтоб наши чувствовали себя более-менее уверенно. 

Готового текста у меня не было, это я говорю правду. 
Потом некоторые обращались: «А что это «еще кое-что»? 
Там только атомная бомба, а вы сказали: у нас будет 
атомная бомба и кое-что другое». 

Сталин мне потом сказал: «Ну ты силен!» 
У нас еще ничего не было, но я был в курсе этого дела. 
— А вот из вашей речи в ООН, тоже в 1946 году: 

«Делегат Филиппин старался доказать, что голосование 
советского предложения невозможно, так как оно якобы 
противоречит парламентским правилам... Я благодарю 
делегата Филиппин за то полезное поучение, которое он 
нам дает насчет парламентских порядков. Я думаю, что 
это будет полезно, в частности, на Филиппинах, когда 
там будет парламент (общий смех), и в других местах, где 
парламенты уже имеются». 

— Да, бывало такое дело, конечно, — скупо замечает 
Молотов. 

01.07.1979 
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— Насчет «еще кое-чего» мне никто не поручал говорить. 
А потом Сталин это использовал для того, чтобы ог
раничить всякие разговоры о том, что мы слабы, когда 
у нас еще ничего не было. Ничего не было. Но это не 
надувательство. Ведь я в общем-то знал, что делается. 
Поэтому то, что я говорил, не противоречило фактичес
кому положению дел. Но ничего еще не было. Только 
начали. Было оправдано потому, что будет у нас и атом
ная бомба, а водородную мы даже раньше взорвали, но 
это уже в более позднее время. 

01.11.1977 

— Когда я сказал в ООН, что найдется «еще кое-что», 
все потом спрашивали: «Что ты имел в виду?» Я, конеч
но, имел в виду ракеты. Мы были в лаборатории Короле
ва после войны. 

— И Сталин ездил с вами? 
— По-моему, да. 

Королев 
Космонавт В. Севастьянов рассказывал мне, что С. П. 

Королеву за успехи в освоении космического пространст
ва хотели присудить Нобелевскую премию, но наши от
ветили, что такого академика у нас нет. Был якобы 
«профессор К. Сергеев...». 

Военный космос 
Когда я приезжал к Молотову с космонавтом В. 

Севастьяновым, Вячеслав Михайлович, рассуждая о кос
мических программах СССР и США, сказал: 

— Тут нам уступок делать нельзя. Они кончаются 
плохо. Это хорошо, что движемся вперед, иначе и быть 
не может, но от Америки нельзя отставать. Все равно 
ихнее дело, так сказать, ненадежное, но нам надо не 
забывать, что время нас торопит. 

— Торопит, да, — соглашается Севастьянов. — Надо, 
чтоб они нас боялись. 

— Они теперь нас боятся, — утверждает Молотов. 
— Иначе они сразу полезут на нас не сами, так чужи

ми руками. 
— Это да, они все время чужими руками идут — это 

английская привычка у них. Англичане здорово в этом 
смысле научились чужими руками действовать, — гово
рит Молотов. 

05.07.1980 
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Я упомянул в разговоре космонавта Германа Титова. 
— Он настоящий сибиряк, — говорит Молотов. 
— Порядочный человек. 
— По виду — да, — соглашается Молотов. 
— Хорошо к вам относится. 
— По какому случаю? — интересуется Вячеслав Ми

хайлович. 
— По такому, по какому к вам многие хорошо от

носятся. Титов передавал вам огромный привет. Он сей
час руководит нашим военным космосом. Говорит: «Я 
в Министерстве обороны начальник отдела, которого 
нет. Секретная работа». 

— Нельзя нам, конечно, отставать в этом деле,— 
говорит Молотов.— Вот у нас нет такого корабля, чтоб 
по нескольку раз летал, приехал — обратно, приехал — 
обратно. Будет, конечно... Будет-то будет, но мы отстали, 
а они идут вперед. Все это поправимо, но опасность есть. 

16.06.1983 

Лувр? Эрмитаж? 
Хочу привести еще один эпизод, который считаю 

любопытным. 
— Лувра я не видел, — говорит один из гостей, — но 

я считаю, что Эрмитаж сильней. 
— Ну, я не знаю. Ничего особо выдающегося в Эр

митаже нет, — говорит Молотов. 
— Помещение... 
— При чем тут помещение? 
— Картины хорошие в Эрмитаже. 
— Да, но все-таки Лувр больше, и я думаю, что 

богаче. Для России по сравнению с другими странами, 
конечно, Эрмитаж очень хорош... Но Эрмитаж назовут, 
а какие-нибудь выдающиеся картины никто и не помнит. 

— Можно назвать «Мадонну с младенцем» Леонардо 
да Винчи, — говорю я. 

— Дальше, дальше... 
— Две картины Гойи запомнил. 
— Наверно, есть, не помню. Я был давно в Эрмита

же, — говорит Молотов, — до революции или сразу после 
революции. Немножко знаю. Но когда называют Лувр — 
вот вам и Монна Лиза, и еще, но я тоже не помню. 

— Русские художники там тоже есть? 
— Вот я не помню. Чего-нибудь выдающегося нет. 

Мы все-таки сумели удержать в руках. А Запад, может, 
и не так интересовался. 
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...Не так часто я слышу, чтобы западное что-то Моло
тов ставил выше отечественного. 

28.11.1974 

Холодная война 
— Черчилль — один из руководителей победы, и до 

сих пор не могу дать себе отчет, как могло случиться, что 
он в 1945-м провалился на выборах! Надо, видно, знать 
лучше английскую жизнь. Переговоры в Потсдаме нача
лись с ним, а потом... Он очень активный был. Не забывал 
и написать кое-что. Факты он излагает по-своему, это тоже 
надо иметь в виду. Надо проверять через другие источни
ки. Очень хитро излагает. Он насквозь империалист. 

31.07.1972 

— «Холодная война»— мне это выражение не нра
вится. По-моему, хрущевское. При Сталине в западной 
прессе было, а потом к нам перешло. «Железный зана
вес» — это изобрел Геббельс. А широко применял Чер
чилль. Это точно. Ну что значит «холодная война»? 
Обостренные отношения. Все это просто от них зависит 
или потому, что мы наступали. Они, конечно, против нас 
ожесточились, а нам надо было закрепить то, что заво
евано. Из части Германии сделать свою, социалистичес
кую Германию, а Чехословакия, Польша, Венгрия, Юго
славия — они же были в жидком состоянии, надо было 
везде наводить порядок. Прижимать капиталистические 
порядки. Вот «холодная война». Конечно, надо меру 
знать. Я считаю, что в этом отношении у Сталина мера 
была очень резко соблюдена. 

28.11.1974 

Создание социалистического лагеря 
Владимир Семенович Семенов, после войны Верхов

ный комиссар в Германии, рассказывал мне: 
— Во время войны заболела Коллонтай, и Молотов 

предложил мне стать вместо нее послом в Швеции. Я от
казался, сказав, что буду больше полезен в Германии. 
Скоро кончится война, и мы оккупируем Германию. Мо
лотов согласился, и в январе 1945 года меня вызвали 
к Сталину. У него в это время были военные — готови
лась Берлинская операция. Он повел меня в маленькую 
комнату отдыха, где висела карта, взял стул, быстро влез 
на него и показал мне на карте небольшой немецкий 
городок Заган. Мне там предстояло жить. 

115 



Этот жест Сталина сразу снял напряжение — я ведь на 
него смотрел как на портрет. 

Потом не раз бывал у него. Создание социалистичес
кого лагеря, который в основном оформился к 1949 го
ду, — заслуга Сталина, Молотова, Громыко. 

Не раз я приезжал к Сталину с руководителями Вос
точной Германии — Пиком, Ульбрихтом, Гротеволем. 
Сталин посоветовал им разрешить в ГДР давать крестья
нам в пользование сто гектаров земли, а не пятьдесят, как 
они предполагали, и брать небольшой выкуп за землю, 
выдавая при этом красивые купчие, чтобы крестьянин 
мог повесить таковую на стену. А кому не достанется 
земли, продавать государственный лес. 

— Не наживайте себе новых врагов,— сказал Ста
лин, — у вас их и так достаточно. 

И в вопросе о репарациях пошел немцам навстречу. 
Однажды сказал: 
— Вы, наверно, думаете, что Сталин на старости лет 

стал реакционером, но я бы посоветовал вам не прово
дить демаркационной линии между нацистами и ненаци
стами. Тех, кто запятнал себя, пусть судит суд, но осталь
ных надо привлекать к строительству социализма. Сами 
рабочие построить социализм не в состоянии. Рабочие 
умеют здорово разрушать. А строить будут дети рабо
чих. И у каждого нового поколения будет свое представ
ление о социализме. 

— Речь Черчилля в Фултоне— начало так называ
емой «холодной войны». Уходить Сталину на пенсию 
было нельзя, хоть он и собирался после войны... «Пусть 
Вячеслав поработает!» 

— Один наш писатель, — говорю я, — высказал та
кое предположение: «Если б Сталин еще лет десять по
правил, он бы короновался. Все к этому шло: народ его 
любил, враги боялись и уважали, авторитет огромный. 
В Кремль уже царских орлов свезли, трон поставили...» 
«Да он всегда там стоял», — говорю ему. «На почетное 
место передвинули,— поправился писатель.— Он бы 
короновался, и оно, я тебе скажу, неплохо и было бы. Он 
был, конечно, монарх, что и говорить». 

— Монарх — там все во имя империи, а здесь во имя 
пролетариата, для трудящихся, — говорит Молотов. — 
А этот писатель вас молиться не заставляет?1 

01.05.1971 

1 Речь идет о Владимире Солоухине. 
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— Аденауэра знали? 
— Да, когда он у нас был, я его даже немножко 

поставил в неловкое положение. Мы с ним сидели ря
дышком, а он мне на ушко говорит: «Если бы при 
фашизме у меня было больше возможностей, я бы Гитле
ра задушил!» А в то время они все это замазывали, сам 
он фактически продолжал многие из гитлеровских дел, 
коммунистов душил, благоволил к нацистам. Я взял 
и тут же во время обеда в речи сказал то, что он мне 
нашептал. И это было опубликовано. Я решил, пускай он 
запомнит, друг он ненадежный, и пусть на него кое-кто 
посмотрит, как на двуличного такого человека. 

24.08.1971 

— Спаак был первым секретарем НАТО. Не понимал 
значения слова «который». «Вы, русские, часто употреб
ляете это слово». А мы действительно «который, ко
торый»... 

17.17.1975 

Репарации 
— После войны мы брали репарации, но это мелочь. 

Государство-то колоссальное у нас. Потом эти репара
ции были старым оборудованием, само оборудование 
устарело. А другого выхода не было. Это некоторое 
небольшое облегчение тоже надо было использовать. Но 
опять-таки, вырывая себе кое-что, с чем надо было счи
таться? Мы же потихоньку создавали ГДР, нашу же 
Германию. Если бы мы вытащили оттуда все, как бы на 
нас ее народ смотрел? Западной Германии помогали 
американцы, англичане и французы. А мы ведь тащили 
у тех немцев, которые с нами хотели работать. Это надо 
было очень осторожно делать. Много мы тут не до
работали. Но это нам тоже помогало. Надо сказать, что 
немцы обновили свой фонд, перевели на новую технику, 
мы тогда у себя это сразу сделать не могли. Но некото
рую часть оборудования отправили в Китай. 

12.05.1976 

Ленд-лиз 
О переговорах по ленд-лизу. 
— Все время были, с самого начала. При мне был 

подписан договор по ленд-лизу, когда я был в Америке 
в 1942 году. При мне. «My friend», да. 

— А после войны были разговоры? 
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— Были, конечно, не раз. Я и ноты подписывал. 
После войны и начались разногласия по ленд-лизу. А до 
этого не было. Мы не отказывались от долга. Кое-что 
вернули. 

— Они привезли пресс, и те студебекеры, которые мы 
им возвращали, расплющивали и в море сбрасывали. 

— Возможно, да. 
— Вы говорили: отдадим, а сроки назначали? 
— Всякие выдвигались спорные вопросы. Я не могу 

припомнить, но отказа не было. Не все заплатим. Но не 
отказывались. Не отказывались. Но так и не вернули. 

31.07.1972 

План Маршалла 
— На Западе пишут, что большой ошибкой советской 

дипломатии было неприятие плана Маршалла. 
— Это было как раз очень удачно — наш выход. 

Я вначале согласился, между прочим, в ЦК внес пред
ложение: надо участвовать. Не только нам, но и чехам, 
полякам. В совещании в Париже. А потом опомнился 
и послал вторую записку в тот же день: давайте откажем
ся. Мы-то поедем, а чехам и другим предложим отказать
ся от участия в совещании, потому что на их опытность 
мы еще не могли рассчитывать. И мы тут же вынесли 
постановление и разослали, что не советуем давать со
гласие, а они приготовились, особенно чехи, участвовать. 
У чехов министр был довольно сомнительный, я забыл, 
по-моему, Клементис. Получив от нас указание, что не 
надо участвовать, они не поехали. 

Ну а там такая банда собралась, что рассчитывать 
на добросовестное отношение не приходилось. И я от-
ругался кое-как и с одним, и с другим. Хорошо, что 
у меня не было помощников таких, которые могли запу
тать дело. Клементис, чехословацкий, он правых таких 
настроений, опасный был человек. Это 1948 год, уже 
после Бенеша. 

Много смутного было. Но если они считают, что это 
была наша ошибка, отказаться от плана Маршалла, зна
чит, правильно мы сделали. Безусловно, правильно, те
перь это можно доказать, как дважды два — четыре. 
А вначале мы в МИДе хотели предложить участвовать 
всем социалистическим странам, но быстро догадались, 
что это неправильно. Они затягивали нас в свою компа
нию, но подчиненную компанию. Мы бы зависели от них, 
но ничего бы не получили толком, а зависели бы, безус-
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ловно. И уж тем более чехи, поляки, они в трудном были 
положении... 

09.03.1979 

— Я помню, после войны в Чехословакии устроились 
таким образом: брали у нас хлеб и кормили скот. А у нас 
голод был. 

30.09.1981 

— То, что в Чехословакию ввели войска — правиль
но, и многие это поддерживают, но поддерживают с ве
ликодержавных позиций, а я — с коммунистических. 

24.07.1978 

Две самые трудные страны 
— В Америке вышла книжка «Просто Андропов». 

Там пишут, что его выдвинул Маленков, представил 
Сталину. Он понравился Сталину, и тот его назначил 
вторым секретарем в Карело-Финскую ССР к Куусинену, 
чтобы со временем он возглавил Финляндию. Но когда 
у Сталина рухнули планы в отношении Финляндии, у не
го пропал интерес к Куусинену и Андропову, — они так 
интерпретируют, — рассказываю Молотову. 

— Андропов пока ведет себя, по-моему, неплохо. 
И речь такая способная, но твердая, без хвастовства. 
Напротив, с самокритикой недостатков и прошлого, на 
это нельзя не обратить внимания, это правильно. И впра
во его не тянет. И посерьезней двух предшественников. 

Его ко мне из ЦК направили, учраспред, распредели
тельный отдел, или кто-то из секретарей. Он произвел на 
меня неплохое впечатление. 

Он ко мне приходил в МИД: «Вот меня направляют 
по дипломатическим каналам». И в ЦК, не помню, кто 
мне говорил, что вот этого человека можете использо
вать на дипломатической работе. Я предложил Венг
рию — согласились. И он в Венгрии вел себя хорошо. 
Назначение, я считаю, было удачным, потому что тогда, 
когда его назначали послом, во внутренних событиях 
Венгрии не ждали чего-либо неожиданного и плохого. 
Спокойно было. 

Румынскую школу прошел Епишев — с моей стороны. 
Да, да, я его послал в Румынию послом. Он тоже ока
зался на месте. 

А это были у нас две самые трудные страны. 
В создании первого правительства Венгрии я активно 
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участвовал. Это, пожалуй, в 1945-м. Создавал это прави
тельство. Там довольно быстро создали. 

— Я недавно был в Венгрии, мне говорили, что у них 
в коммунизм никто не верит. 

— Венгры? Мещане они глубокие, мещане. У русско
го же есть какое-то внутреннее чутье, ему нравится раз
мах, уж если драться, так по-настоящему, социализм — 
так в мировом масштабе... Особая миссия... В данном 
случае, да. 

— Как Достоевский говорил, народ — богоносец. 
— Богоносец, да. У него свое... Все-таки решились, не 

боялись трудностей, открыли дорогу и другим народам... 
Вот рядом живут разные народы, дышат по-разному. 
Для одних социализм — великая цель, для других — 
приемлемо и не слишком беспокоит. 

09.12.1982, 16.06.1983, 
14.10.1983 

Румыния 
Молотов говорит, что не был ни в Будапеште, ни 

в Бухаресте. 
— В Бухаресте много памятников в честь побед ру

мынской армии, — говорю я. — Кого она побеждала? 
— Так Бисмарк говорил насчет румын: «Румыны — 

это не нация, это профессия»,— замечает Молотов. 
— Не помню у кого, у фельдмаршала Мольтке, что 

ли, спросили, какая самая слабая армия в мире? «Конеч
но, австрийская», — ответил он. «А румынская?» — «Но 
должна же быть хоть одна армия, которую бы побеждала 
австрийская!» 

— Да, это верно. В этом отношении они не сильны. 
— А сейчас показали — на сцене в Бухаресте огром

ные портреты Брежнева и Чаушеску. Ленина нет, Маркса 
нет... 

— Это устарело,— как бы поясняет Молотов. 
07.12.1976 

— Вышла книга Ф. Видрашку о румынском премьере 
Петру Грозе. «Таких людей не так много»,— сказал 
Сталин о П. Грозе. 

— Это верно,— заметил Молотов.— Помню его. 
Здоровый, крепкий старик, может быть, старше меня на 
пять — десять лет. Но беседа его со Сталиным в книге 
описана приблизительно. 

— Там вы спрашиваете у него: «Когда вы приступите 
к созданию коллективных хозяйств?» 

120 



— Едва ли это было. 
— Молотов задает неуместные, несвоевременные во

просы вроде: «Что вы намерены делать с королем?», 
а Сталин пресекает. Было это? 

— Что-то с моей стороны, может, и было подобное, 
но все-таки я с иностранцами имел столько дел, неужели 
ж я такой неуклюжий? Другие-то вопросы были, неужели 
ж только эти, неуклюжие, где я в дураках показан? Меня 
осаживает Видрашку, изображает чудаком каким-то, по
тому что он не понимает, что это очень сложный воп
рос — крестьянский, и запаздывать очень опасно. Раньше 
времени соваться с ним тем более опасно, но и запазды
вать тоже. Вот Польша вам пример. Она запоздала. Там 
ничего не сделать, потому что окрепли кулаки свои. 
А окрепших кулаков, еще изображающих из себя более-
менее сторонников новой власти, побороть трудно... 

— Я допускаю, что у вас такой разговор с Грозой 
был. Не в лоб, наверно. 

— В этом-то и дело. Неужели я такой был дурак? Тут 
важно, в какой форме спросить, тут я в глупой форме... 
А больше он ничего не приводит. Так же, как Чаковский 
из меня аптекаря сделал... 

10.03.1977 

Пока кишки не вылезут... 
— Когда в разговоре с западными коммунистами 

доходишь до диктатуры пролетариата, они ни в какую не 
соглашаются. Говорят: коммунизм — это концлагерь! 

— Да, и будут говорить, пока не вышибут дурь из 
головы; либо ждите до тех пор, пока из вас кишки не 
вылезут, либо пока мы их за шиворот не возьмем,— 
отвечает Молотов. 

01.11.1977 

Все за демократию 
— Разве социал-демократы не демократы? Они гово

рят, что они не просто социалисты, а демократические 
социалисты. Все за демократию, всем она нужна. Знаете, 
как Маркс писал? Вся эта демократическая дребедень — 
всеобщее избирательное право, народное голосование 
и прочее, все это чепуха при сохранении капитализма. 
Демократическая дребедень — попробуй так выразиться! 
У них мало демократии, что ли? Суть-то более глубо
кая — по Марксу, по Энгельсу, по Ленину. 

15.08.1975 
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...Я вернулся из С Ш А — принимал участие в работе 
молодежной сессии ООН. Показываю привезенную из 
Нью-Йорка брошюру по истории ООН: «Советскую де
легацию возглавлял похожий на бульдога Вячеслав Мо
лотов. Рядом с ним сидел похожий на киску переводчик 
Павлов. Когда бульдог рычал, киска переводила его ры
чание в «мяу». 

— Сталин вел дело к гибели империализма и к при
ближению коммунизма,— говорит Молотов.— Нам ну
жен был мир, но по американским планам двести наших 
городов подлежали одновременной атомной бомбарди
ровке. 

Сталин рассуждал так: «Первая мировая война вырва
ла одну страну из капиталистического рабства. Вторая 
мировая создала социалистическую систему, а третья 
навсегда покончит с империализмом». 

...Довелось слышать мне и такое мнение. Когда с мар
шалом А.Е. Головановым мы сидели за столом на даче 
у Молотова, Александр Евгеньевич сказал: 

— Поживи Сталин еще лет десять, мировому капита
лизму пришел бы конец. Помню, при нем зашел спор, кто 
лучше: Черчилль или Рузвельт? «Один черт,— сказал 
Сталин,— что Черчилль, что Рузвельт, что Насер, что 
Неру. Ни один из них не отдаст деньги рабочим». Перед 
первой послевоенной сессией Верховного Совета кто-то 
из маршалов, кажется Василевский, спросил у него, как 
он себе представляет коммунизм? «Я считаю,— сказал 
Сталин, — начальная фаза или первая ступень коммуниз
ма практически начнется тогда, когда мы начнем разда
вать населению хлеб задаром». И вот, по-моему, Воро
нов спрашивает: «Товарищ Сталин, как ж е — задаром 
хлеб, это невозможное дело!» Сталин подвел нас к окош
ку: «Что там?» — «Река, товарищ Сталин». — «Вода?» — 
«Вода». — «А почему нет очереди за водой? Вот видите, 
вы и не задумывались, что может быть у нас в государст
ве такое положение и с хлебом». Походил, походил и го
ворит: «Знаете что, если не будет международных ослож
нений, а я под ними понимаю только войну, я думаю, что 
это наступит в 1960 году». И чтобы у нас у кого-нибудь 
тогда было сомнение, боже упаси! Страна была разруше
на, люди жили бедно, голодали, а у нас был огромный 
золотой запас скоплен, и платины было столько, что не 
показывали на мировом рынке, боясь обесценить! 

30.07.1970, 02.12.1971 
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В мировом масштабе 
Читаю речь Молотова в 1926 году на XV парткон

ференции: 
— «...Политика нашей партии есть и остается полити

кой окончательного триумфа социализма в мировом мас
штабе...» 

— Вот сорок девять лет прошло,— говорит Моло
тов,— а я и сейчас не отказываюсь. А вот не отказыва
юсь. Мысль правильная. Надо стоять. Перед опубликова
нием я послал эту речь Сталину: «Есть ли у тебя замеча
ния?» Он ответил мне письменно, эту записку я сохранил. 
Он пишет: «Ты убиваешь меня своей скромностью. Ты 
просишь высказать замечания по поводу твоей речи, но 
ты меня ставишь в очень трудное положение: я не посы
лал тебе свой доклад, чтобы ты высказался. Поэтому я не 
буду делать каких-либо замечаний по поводу твоей ре
чи». В этом я вижу нежелание отвечать. 

А устно он сказал: «Ну что же, ты хочешь между нами 
и Троцким занять место? Серединку?» Он понял очень 
правильно. Моя точка зрения несколько отличалась от 
сталинской. Еще он сказал: «У тебя пророчество». 
А я считаю, как же не пророчествовать, если мы сторон
ники международной революции? Это мое мнение, а не 
пророчество. А он считал, что коммунизм можно постро
ить в одной стране, и сказал об этом на XVIII съезде 
партии. И что при коммунизме, в капиталистическом 
окружении будет государство. Но это же неверно, 
и я с ним спорил. Мы с ним были очень тесно связаны, 
а еще в 1926 году спорили по этому вопросу, потому что 
нечиновничья у нас была подготовка, мы выросли в духе 
большевизма, в духе правды. 

14.01.1975 

Статья Гэса Холла 
— В «Проблемах мира и социализма», шестой номер, 

по-моему, представляет интерес неплохая статья лидера 
американских коммунистов Гэса Холла. О марксизме, 
неплохая. Не совсем она на сто процентов, но все же таких 
статей у нас нет. Довольно интересная статья, скорей, 
в обратном смысле, но все-таки она показывает Пономарева, 
перепетого в политике товарища, секретаря ЦК. Так в чем 
идея? 

Впервые в нашей печати он поставил вопрос об ошиб
ках в Чили, почему так случилось. Он, конечно, не может 
ответить на этот вопрос, но мы все-таки впервые только 
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начинаем осуждать это. Ведь надо сделать из этого выво
ды. Что в Португалии будет? Могут и кровь пролить. Но 
коммунисты какую роль будут играть в Португалии? 
Конечно, они сыграли в Чили, ругать их не приходится. 

— Говорят, это глупые жертвы. 
— Глупые, но вот все-таки надо... В Португалии меч

тают о том, чтобы прийти к положению, которое в Чили 
было. И Португалия подходит к Чили с точки зрения 
положительных сторон. А с другой стороны, как исполь
зовать опыт Чили для того, чтобы не повторилась Чили, 
вот ведь дело в чем. По-моему, коммунисты португаль
ские хорошо себя ведут. 

13.06.1974, 20.08.1974 

— В хрущевской Программе сказано о том, что преж
де у нас должен победить коммунизм, а потом в других 
странах. Читали? Там так сказано. А это националисти
ческий характер, советский националистический харак
тер. Жадность такая национальная. Все националисты 
жадные. Сталин, между прочим, говорил: «Национали
с т ы — это такой народ, на все способны». 

— Национализм в любой форме опасен? 
— Нет, не в любой. Если он против империализма, 

колониализма, тогда мы поддерживаем. Но когда захва
тят власть, иной раз приобретает такие формы... 

Я думаю, неплохо, что мы отказались от слова «Фин
ская» в названии нашей республики, отказались от Буря-
то-Монголии, стали называться Бурятская автономия. 
Хотя монголы во время войны хотели войти в состав 
СССР, но мы отклонили это предложение. И болгары 
хотели... 

14.01.1975 

Желательно, но несвоевременно 
— Болгары часто задают вопрос: почему после войны 

мы к ним не присоединили часть Греции, приморскую 
область? — спрашиваю Молотова. 

— На этом очень настаивал товарищ Коларов, рабо
тавший с Димитровым. Невозможно было. Почему нам 
не удалось весь Берлин взять? Было бы лучше. Но надо 
знать меру. Это бы расстроило очень многие дела. Анг
личане и французы выступили бы против. У нас бы сразу 
получилась раскоряка в начале мирного периода. Этот 
вопрос поставили, но было невозможно. Я посоветовался 
в ЦК, мне сказали, что не надо, не подходящее время. 
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Пришлось помолчать. А Коларов очень напирал на это. 
Желательно, но несвоевременно. 

04.11.1978 

Жадность 
— Половина Сахалина японская была. Мы здорово 

у них отобрали! Все, что мы взяли после войны,— пра
вильно. Сахалин взяли — наш Сахалин. Курилы— на
ш и , — говорит Молотов. 

— Жаль, что Хрущев отдал Порт-Артур и Дальний. 
Если б мы имели эти две базы... 

— Вот это уже жадность. Очень вредно. 
— Но все-таки там наши воевали. Русская кровь... 
— Что вы, так разве можно рассуждать? Только на

ционалисты так рассуждают. Вы не будьте русским наци
оналистом. Ленин указывал, что для русских самое вред
ное — великорусский шовинизм. 

— Это верно, но сейчас бы мы имели больше влияния 
в Китае... 

— Наоборот, имели б гораздо меньше опоры. Только 
б вражду окончательно раздули, больше ничего. 

— А все-таки Босфор и Дарданеллы не помешали 
б нам. 

— Нет, это, я извиняюсь, глупая вещь,— отвечает 
Молотов.— Но вы не будьте русским националистом. 
Очень, очень такая пахучая вещь, имейте в виду. И она 
существует. И у коммунистов. 

В разговор вступает Шота Иванович: 
— Вы политик и в нужное время руководили нашей 

дипломатией. Кому остров Кипр принадлежит? 
— Ну кому? Макариосу. 
— Я считаю тоже — Макариосу. Греческий остров, 

а турки хулиганят. Мотивируют тем, что там проживают 
турки. Они много вреда причинили, когда приехали из 
Средней Азии. Хотели оккупировать весь остров и фак
тически оккупировали. 

— У нас здесь разные точки зрения с вами, — говорит 
Молотов нашему историку. 

— Остров же греческий. Вы считаете его турецким? 
— Я только одно могу сказать: разные точки зрения. 
— А я хочу узнать вашу,— говорит Шота Ивано

вич. 
— Вы постепенно узнаете. Я ни одному националисту 

не согласен сочувствовать. Не только на словах, но и на 
деле. 
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— Но коммунисты всегда защищали национальную 
культуру, национальное чувство... 

— С умом защищали, с умом,— отвечает Молотов. 
20.08.1974, 17.07.1975 

Греция 
— Часто задают вопрос, почему с Грецией так полу

чилось после войны, — там ведь коммунисты были, пар
тизаны... — спрашиваю я. 

— Это была договоренность. Где надо, предел нужно 
поставить лишней жадности. 

— Но греки были бы нам верные друзья. 
— Что значит — греки? Носили б мы все время бес

покойство в Средиземном море. 
— Ну и что? Там у нас базы были бы. 
— Не-е-ет. Тогда бы мы с англичанами уже оконча

тельно разругались бы. Для каждого этапа свой предел. 
Я считаю, что очень было правильно сделано. 

— Да, вы и так много взяли, и говорить нечего. 
— А еще больше хочется. Пушкинская «Сказка о ры

баке и рыбке»,— говорит Молотов.— Как только пере
борщишь... 

Грецию мы не трогали. Какая же дипломатия глупая, 
если не понимают, что можно, чего нельзя. Мы же не 
можем все захапать. Мне в Монголии говорили о Запад
ном Берлине: как вы допустили? Можно отхватить такие 
куски, что подавишься. Финляндию ведь мы могли за
просто забрать! 

18.08.1976, 07.12.1976 

Позорный случай 
О Болгарии В. М. Молотов говорит: 
— В Болгарии еще не было коммунистического пра

вительства, но все-таки в основном были коммунисты, 
хотя были разные люди. Один из болгар мне говорит 
в Москве, что был такой позорный случай. Были, гово
рит, наши летчики и ваши на аэродроме в Софии, в сто
лице Болгарии. Один из болгарских летчиков настолько 
был враждебно, прогермански настроен: ну что, говорит 
он советскому летчику, давай взлетим оба в воздух и там 
сразимся над столицей один на один! 

17.03.1974 

...Перед подписанием договора о дружбе с Болгарией 
Сталин спросил у Димитрова, все ли вопросы утрясены. 
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— Почти все,— ответил Димитров. 
— А что осталось? 
— Мы просили десять правительственных автома

шин ЗИС-110, а товарищ Микоян дает нам только семь. 
— Товарищ Микоян,— обратился Сталин,— дайте 

им десять машин, пусть у них на три бюрократа будет 
больше, чем у нас! 

Пьетро Селья 
Говорю: 
— Пьетро Селья в 1953 году ездил в Москву и встре

чался с вами. У итальянцев спрашивают: есть ли у них 
сейчас в компартии просталинское направление? Берлин-
гуэр ответил: «Есть. Это последователи Пьетро Сельи. 
Он встречался с Молотовым, и тот за три года до XX 
съезда рассказал ему о злодеяниях Сталина, но подчерк
нул, что так было нужно, что это продолжение револю
ции». И Селья вернулся из Москвы с таким мнением, что 
Сталина не нужно чернить. 

— Я помню его, но он как-то исчез непонятно. То ли 
он был провокатором? — говорит Молотов. 

04.03.1978 

Одна неясность 
— Вячеслав Михайлович, у меня есть одна неяс

ность... 
— Только одна? У меня больше. 
— О создании государства Израиль. Американцы бы

ли против... 
— Кроме нас, все были против. Кроме меня и Стали

на. Меня некоторые спрашивали: почему пошли на это? 
Мы — сторонники интернациональной свободы, почему 
мы должны быть против, когда, собственно говоря, от
казать — значит повести какую-то враждебную политику 
в национальном вопросе. В свое время, правда, боль
шевики были и остались против сионизма. И даже против 
Бунда, хотя тот социалистической считался организаци
ей. Но одно дело быть против сионизма — это осталось 
неизменным в политике, против буржуазного направле
ния, а другое дело — против народа еврейского. Мы, 
правда, предложили два варианта на выбор: либо создать 
арабско-израильское объединение, поскольку живут та 
и другая нации вместе, мы поддерживали такой вариант, 
если об этом будет договоренность. Если нет договорен
ности, тогда отдельное Израильское государство. Но ос
тавались на позициях антисионистских. 
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— Но ведь вы не могли не понимать, что оно будет 
буржуазным. 

— Господи! 
— Почему не сделали его социалистическим? 
— А почему? Ну-у-у! Тогда нам надо было воевать 

с Англией. И с Америкой... Вы скажите, а почему мы 
в Финляндии не сделали — это более простое дело. 
Я считаю, правильно поступили. Можно перейти опре
деленный рубеж, и мы ввязывались бы в совершенно 
новую авантюру. В авантюру. Мы сами уступили Ав
стрию. 

А евреи, они давно боролись за свое государство, под 
сионистским флагом, и мы, конечно, были против. Но 
если народу отказать в этом, значит, мы их давим. 

Теперь это в нехорошее дело вылилось, но господи 
боже мой!.. А то, что есть американский империализм,— 
хорошее дело? 

04.10.1972 

Мещанская точка зрения 
— Многие недовольны, что слишком помогаем дру

гим, теперь, мол, надо о себе позаботиться... 
— При Сталине тоже помогали, хотя возможности 

были меньше. И тогда ворчали. А теперь, конечно, связи 
гораздо больше, и большие масштабы это имеет, но 
в основном, с моей точки зрения, все это н е о б х о д и м о . 
Все это нужно не для тех, кому мы помогаем, а в первую 
очередь для нас. Три-четыре года назад я встречался 
в больнице с мидовскими работниками, довольно вид
ными. «Ну как у вас там, как дела идут?» — «Вот этот 
Вьетнам, если бы кончилось... Не дает нам это развер
нуться...» 

Мещанская точка зрения. Те же дерутся за нас боль
ше, чем даже за себя! Они гибнут. А с точки зрения 
ослабления империализма,— который для нас наиболее 
опасный враг, они делают колоссальное дело. И каждый 
шаг, который ослабит империализм, это величайшее де
ло. Иначе нам будет гораздо труднее через какое-то 
количество лет, может, даже завтра-послезавтра. 

— Иначе мы можем сами себя изолировать? 
— В том-то и дело. Тут, так сказать, может быть, 

даже не столько себя изолировать, сколько оставим себе 
много трудностей. А очень многие, в том числе коммуни
сты, думают так: только бы мир, только мир! Это пра
вильно, но ведь это же надо обеспечить, а это нам даром 
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не дают, либо надо сдаваться. Вьетнамцы не хотят сда
ваться. Против какого империализма маленький Вьетнам 
действует с невероятным героизмом! Чего нам бояться 
империализма! А вот если подумать о том, как этот мир 
обеспечить покрепче и какие жертвы будущие, от кото
рых мы не уйдем, если мы не сдадимся... 

— Сейчас говорят: лишь бы войны не было. 
— Вот это хрущевская недальновидная точка зрения. 

Она очень опасна. Нам надо думать о подготовке к но
вым войнам. К этому дело подойдет. Да, чтобы мы были 
готовы. Тогда они будут поосторожнее. А если на край
ность пойдут они, тогда мы будем крепко стоять. При
мер Вьетнама для всего мира: если такой маленький 
Вьетнам может, благодаря помощи друзей, против аме
риканского империализма стоять, чего ж Советскому 
Союзу бояться? Только своей беспомощности, расхоло
женное™, распущенности... 

09.05.1972 

Ангола 
В декабре 1984 года я был в Анголе и рассказываю 

Молотову о своих впечатлениях: 
— Там война идет. Много кубинцев. Спрашиваю 

у посла: «А если «унитовцы» нападут на Луанду?» Он 
отвечает: «А видишь, там стоит наш торговый корабль? 
Так это эсминец». 

Было там стихийное бедствие, наши оказали помощь 
на 18 тысяч рублей. Посол говорит: «Вся помощь уме
стилась на моем столе — продукты, медикаменты. 
А американцы прислали на несколько миллионов дол
ларов». 

— Мы не можем и не должны. Не надо,— твердо 
говорит Молотов. 

— А к вам отношение разное среди наших сотруд
ников. Некоторые говорят: «В 1937 году чуть ли не 
в каждой семье арестовали кого-то. Что, Сталин не знал 
этого? Молотов не знал?» 

— Мещанский разговор. Он неизбежен,— говорит 
Молотов. 

— Посол хорошо к вам относится. 
— Это партийный, видимо, человек,— делает вывод 

Молотов, — а те такие, шалтай-болтай. 
— Африка начинает строить социализм. 
— Конечно, это еще только разговоры о социализме, 

это не настоящий социализм, но благодаря социалис-
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тической стране они не будут повторять капитализм. Вот 
это главное. Но некоторые приемы капитализма — хоз
расчет и прочее — они остаются довольно долгое время. 
Так же и у нас. Без этого обойтись нельзя. Но в сторону 
возврата к капитализму никак не возможно в такой стра
не, как наша. 

01.01.1985 

Централизованная дипломатия 
— В большинстве случаев послы — передатчики, что 

им скажут, они только в этих пределах действуют. Я ви
дел, когда мне приходилось действовать в качестве мини
стра иностранных дел, особенно после Сталина, многие 
удивлялись, что я так самостоятельно веду себя, но я — 
самостоятельно только в пределах моих директив и ста
раюсь это подать в таком виде, будто бы обо всем мы 
договорились. Так дипломат и должен поступать. 

У Брежнева, по-моему, основная установка слабая. 
Все — на мирное сосуществование. Оно, конечно, нам 
очень нужно, мирное сосуществование, но надо при этом 
помнить, что оно нам не гарантировано. Вот если это 
забываешь, тогда ты обязательно окажешься в луже, 
обязательно. 

07.12.1976 

Читаю Молотову выписки из мемуаров Черчилля. 
— Он подарил свою книгу о Второй мировой войне 

моему секретарю,— сказал Молотов.— Думаю, неспро
ста. Сколько пришлось с ним бороться! 

— Он пишет: «Смещение Литвинова ознаменовало 
конец целой эпохи. Оно означало отказ Кремля от всякой 
веры в пакт безопасности с западными державами...» 
Он считает, что Литвинов был за союз с западными 
державами. 

— Это правильно. 
— Пишет, что в западных газетах было сообщение 

о том, что Литвинов вышел в отставку после жестокой 
ссоры с маршалом Ворошиловым, «партийным мальчи
ком», как в минуту откровенности называли его нахаль
ные и смелые русские». Называли Ворошилова «партий
ным мальчиком»? 

— Первый раз слышу. 
Литвинова держали послом в США только потому, 

что его знал весь мир. Человек оказался очень гнилой. 
Всю войну мы договаривались, обходя его, а сейчас 
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пишут о его роли, что без него мы бы не могли до
говориться! Рузвельт приглашал меня к себе на беседы 
без него, понимая наше к нему отношение. 

Литвинов был совершенно враждебным к нам. Мы 
перехватили запись его беседы с американским коррес
пондентом, явным разведчиком, который пишет, что 
встречался с Литвиновым, — Литвинов тогда был моим 
замом по наркомату — в 1944-м. И вот к нему приехал 
американский корреспондент и описывает: мы сидели 
у камина, Литвинов со мной очень откровенно говорил... 

Корреспондент этот написал о своей беседе с Лит
виновым, конечно, не так, как было фактически, а то, что 
в тот период можно было опубликовать. Мы получили 
полную запись беседы — известным путем. Что же он 
там говорил, Литвинов, из интересных моментов? 

Он говорил, что с этим правительством советским 
у вас, американцев, ничего не выйдет. Они на таких 
позициях стоят, что не могут с вами договориться о чем-
то серьезном. Да, с этим правительством, с такими твер
долобыми... Что вы, мол, думаете? Такое правительство 
не пойдет ни в каком смысле вам навстречу, у вас ничего 
не выйдет. 

Теперь как можно действовать? Внутренних сил нет 
для этого. Потому что у народа танков нет, а у прави
тельства есть, у народа нет авиации, а у правительства 
есть, у народа нет артиллерии, а у правительства есть. 
У правительства — свои партийные офицеры и в таком 
количестве, что народ что-нибудь изменить по своей 
воле, если он не согласен, не может. Тут только внешние 
силы помогут, то есть поход войной. Только внешнее 
вмешательство может изменить положение в стране. Вот 
его оценка положения. Он заслуживал высшую меру на
казания со стороны пролетариата. Любую меру. Надо же 
объяснять это все. 

Он мне ничего не говорил, это тоже с его стороны, 
конечно, недобросовестно. Полное предательство. 

— Как Сталин простил? 
— Как простил? Осторожно надо вести себя, цере

монно надо вести себя. Это мы перехватили. Разведчики 
пленку перехватили. Мы и до этого ему не доверяли. Эта 
беседа в Москве была. А когда я был в Америке в 1942 
году и вел переговоры с Рузвельтом и Хэллом, Гопкинс 
был со стороны Рузвельта, а со стороны моей был только 
переводчик, я Литвинова не брал с собой. А ведь он 
посол... Он был на общей встрече, когда Рузвельт мне 

131 



говорит: «Вы представьте мне вашу делегацию». А у меня 
были чекисты, ну и из министерства, я всех привел. 
Летчика привел. Рузвельт всем, значит, раскланивался. 
Он очень такой обходительный человек, ловкий и с хоро
шим характером — все это красиво. Тогда и Литвинов 
был. А потом, когда дошло до дела, его уже не брал. 
Переводил Павлов. 

— А Литвинов, наверно, переживал, что не брали его? 
— Да, конечно. Я не мог, у нас никакого доверия 

к нему не было. Не брал его на переговоры. Мог нагово
рить нехорошего. Хотя умница, прекрасный, а ему не 
доверяли. А когда я вернулся, мы его еще там подержали, 
потом отозвали и поставили этого Уманского — он, ко
нечно, такой, несерьезный. Другого не было. 

Потом я Громыко поставил — тоже очень молодой 
и тоже неопытный дипломат, но честный. Мы знали, что 
этот не подведет. Так и пошло дело. А с этим, с Лит
виновым, ничего не поделаешь. 

Суриц его приятель был. Он менее самостоятельный, 
по-моему, из бывших меньшевиков, а Литвинов — ста
рый большевик. 

— Он большевик?! 
— Меняются люди! Меняются. Да, да. Литвинов 

только случайно жив остался. 
25.04.1975, 07.05.1975, 
16.07.1978, 01.01.1986 

— Я, конечно, не очень хорошего мнения о Литвино
ве, но заслуги у него есть. А у него брат был, он жил 
где-то за границей, спекулянт. Приезжал в Советский 
Союз. На кого работал, не могу сказать. Сам Литви
нов — старый большевик, а брат — спекулянт. 

30.10.1984 

Еще о Литвинове 
Листаем новую книгу о войне. Молотов говорит: 
— Вот печатают, а есть неграмотные фразы, непра

вильные. Издательство «Наука». Тем более для «Науки» 
неграмотность... 

— Снимков много. Тут все ваши знакомые — Гитлер, 
Черчилль... Вот Литвинов. 

— Ну, он сыграл немалую роль. 
— Все-таки немалую? — переспрашиваю я. 
— Вы говорите о Литвинове? 
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— Да. Но я помню, вы о нем не очень лестного 
мнения были. 

— Почему? — А потом, как бы вспомнив, говорит: — 
Да, не очень, конечно, хорошего. Но заслуги у него есть. 

— Вы еще говорили, что у него был брат-спекулянт. 
Литвинов мог сказать что-нибудь важное в присутствии 
брата... То есть доверять ему было нельзя. 

— Доверять? Нет, он не подвел, — неожиданно гово
рит Молотов. 

— Не подвел? Я помню, вы говорили, что, когда 
были в Америке, то не приглашали его на переговоры 
с Рузвельтом. 

— Не брал. Правильно. Ответственное дело. Второй 
фронт. 

Мне показалось, Молотов забыл о том, что прежде 
рассказал мне о Литвинове, и сейчас хотел обойтись 
общими фразами. А когда я ему напомнил, то перешел 
в своей оценке на прежнюю позицию. 

30.10.1984 

— Сейчас много пишут о Литвинове. Помню, вы 
говорили, что не доверяли ему? 

— Он, конечно, дипломат неплохой, хороший. Но 
духовно стоял на другой позиции, довольно оппортуни
стической, очень сочувствовал Троцкому, Зиновьеву, Ка
меневу, и, конечно, он не мог пользоваться нашим пол
ным доверием. 

Как можно было доверять такому человеку, когда он 
тут же предавал фактически? Но человек он умный, быва
лый, хорошо знал заграничные дела. К Сталину он от
носился хорошо, но, я думаю, внутренне он не всегда был 
согласен с тем, какие решения мы принимали. Я считаю, 
что в конце жизни он политически разложился. Поэтому 
зря Эренбург в своей книге сетует, что Сталин отстранил 
его и не давал работы. 

04.10.1985 

И еще о Литвинове 
— Черчилль пишет: «Смещение Литвинова ознамено

вало конец целой эпохи...» Это когда сняли Литвинова, 
а вас назначили на его место. «Оно означало отказ Крем
ля от всякой веры в пакт безопасности с западными 
державами и возможность создания фронта против Гер
мании». Он считает, что Литвинов был за союз с запад
ными державами — с Францией, Англией... 
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— Это правильно,— подтверждает Молотов. 
01.01.1986 

— Кого вы считаете у нас наиболее сильным дип
ломатом — в тот период, когда вы работали? 

— Кто был дипломатом? Сильным? У нас центра
лизованная дипломатия. Послы никакой самостоятель
ности не имели. И не могли иметь, потому что сложная 
обстановка, какую-нибудь инициативу проявить послам 
было невозможно. Это неприятно было для грамотных 
людей, послов, но иначе мы не могли. Кроме Чичерина 
и Литвинова, которые наверху были, роль наших дип
ломатов, послов, была ограничена сознательно, потому 
что опытных дипломатов у нас не было, но честные 
и осторожные дипломаты у нас были, грамотные, на
читанные. Я думаю, нас надуть было довольно трудно, 
потому что все было в кулаке сжато у Сталина, у ме
н я , — иначе мы не могли в тот период. В общем, мы 
своей дипломатией централизованной, я говорю — 
централизованной, то есть зависящей во всем от центра, 
от Москвы, руководили довольно уверенно, но на рис
кованные шаги не пускались, потому что надо было 
иметь очень проверенных людей, грамотных, знакомых 
с иностранными дипломатами и дипломатией — немец
кой, французской, английской. Американская диплома
тия не играла активной роли. Только перед началом 
Второй мировой войны она стала играть определенную 
роль. 

Не помню, чтоб мы были обмануты иностранной 
дипломатией когда-нибудь. Конечно, в одних случаях мы 
действовали более умело, в других — менее, но всегда 
с большой осторожностью, и больших промахов мы, 
по-моему, не допустили. А мелкие были, конечно. И сред
ние были промахи, недостатки. Послы из других госу
дарств, которые работали у нас, они тоже развернуться 
не могли, потому что в той сложной, накаленной об
становке нам приходилось быть очень осторожными. 
По-моему, этим мы брали то, что нам надо. 

Дипломатия у нас была неплохая. Но в ней решаю
щую роль сыграл Сталин, а не какой-нибудь дипломат. 

— А Сталин тоже, видимо, был дипломатом? 
— Конечно. Еще бы! Очень даже... я подчеркиваю, 

что наша дипломатия тридцатых, сороковых, пятидеся
тых годов была очень централизованной, послы были 
только исполнителями определенных указаний. Эта дип-
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ломатия в наших условиях была необходимой, и она дала 
положительные результаты. 

— Но от посла тоже многое зависит... 
— Много зависит. Но наши послы не всегда хорошо 

знали иностранный язык. И тем не менее мы умели 
поддерживать неплохие отношения с тем, с кем нужно, 
и в тех пределах, в каких допустимо. 

16.01.1973, 04.10.1985 

Карахан 
— Карахана послали как-то нашим представителем 

в Китай, когда еще был жив Сунь-Ятсен, президентом 
считался в Китае. 

Карахан приехал в Кантон и воспользовался рикша
ми. 

«Он признает нашу нацию», — подтрунивал Сунь-Ят
сен над Караханом. 

08.01.1974 

Страна для социализма 
Рассказываю о недавней поездке на Колыму, о встрече 

в Магадане с артистом Вадимом Козиным. Он никого не 
обвиняет, высоко говорит о Сталине. 

— Проучили человека. Разбираться стал в полити
ке, — поясняет Молотов. — По-моему, первый о Колыме 
заговорил у нас Ворошилов. Он побывал на Дальнем 
Востоке, на Камчатке, кто-то его там накачал, он вернул
ся: «Колыма! Колыма!» А мы и не знали никакой Колы
мы. И пошло, и пошло! 

— В 1929 году там высадился геолог Билибин и от
крыл огромное месторождение золота. 

— Вот тогда и заговорили. 
— Поехали туда обычные люди сначала, комсомоль

цы, а потом стали туда ссылать. И Королев там сидел — 
в Сусумане. Его перепутали с кем-то, и он попал по 
ошибке вместо Тушинского завода на Колыму. 

— Я не знал, что Королев там сидел,— говорит 
Молотов. 

Я рассказываю о богатстве недр Колымы: ищут золо
то, находят ртуть... 

— У нас такая территория, все не охватишь,— со
глашается Молотов, — все не исследуешь, большие рас
стояния. В этом смысле мы довольно счастливые люди. 
Нашли для социализма такую страну, где все есть, надо 
только искать! И все можно найти. 
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Рассказываю, как вместе с генералом армии И. Г. Па
вловским, недавним главкомом Сухопутных войск, был 
на Чукотке. Там до сих пор стоят казармы, где в 1946 
году располагалась 14-я десантная армия под командова
нием генерала Олешева. Армия имела стратегическую 
задачу: если американцы совершат на нас атомное нападе
ние, она высаживается на Аляску, идет по побережью 
и развивает наступление на США. Сталин поставил задачу. 

— Да, Аляску неплохо бы вернуть,— констатирует 
Молотов. 

— А мысли такие были? 
— Были, конечно,— соглашается Молотов.— Ну ес

ли мысли были, а больше ничего не было. Еще время, 
по-моему, не пришло таким задачам. 

Прямо перед столом на стене висит большая полити
ческая карта мира. Молотов говорит, что летал после 
войны на сессию ООН в США. Летал через Чукотку, 
садился в Анадыре 1. 

— США — самая удобная страна для социализма, — 
говорит Молотов.— Коммунизм там наступит быстрее, 
чем в других странах. 

01.05.1981, 03.06.1981 

Книга внука 
Внук Молотова Вячеслав побывал в Соединенных 

Штатах и написал книгу. 
— Прочитал я , — отозвался Молотов.— Хорошим, 

живым языком написана. Я читал для себя и с точки 
зрения понимания американской политической жизни. 
У меня неотчетливо получилось. 

— А вы бы спросили у него, пускай поясняет, — сове
тует зять, Алексей Дмитриевич Никонов. 

— А так — неплохая книга,— говорит Молотов. 
— Неплохая книга, неплохая,— подхватывает 

зять. — А главное, он влезает в дела, которыми мы мало 
занимаемся, мало знаем их, а их надо знать «от» и «до». 

— Правильно,— соглашается Молотов,— но отчет
ливой политической жизни Америки я не увидел. 

— Она сложная очень, Америка, и нам не привычная. 
— Сложная. Не совсем похожая на нас, — добавляет 

Молотов. 
— Конечно. Но это та реальность, с которой нам 

1 Сейчас эта карта висит у меня дома. Смотрю и невольно вспоми
наю наши беседы... 
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приходится иметь дело. А иначе и наша пропаганда 
пойдет вхолостую, и нас не поймут. 

— Славик! — обращается Молотов к вошедшему вну
ку.— Твою книгу я прочитал. 

— Ну и как? 
— Написана живым языком, хорошо. В общем, по

лезно почитать. Но объективной, как бы это сказать, 
политической жизни в Америке еще не получилось. 

— Ну, тут кусочек, — поясняет внук. — Это отрывок 
истории с 1962 по 1968 год. 

— Нужно более отчетливо в голове иметь, в чем же 
основные черты политики республиканской и демокра
тической партий. Здесь это недостаточно. 

— Понятно. Буду работать,— говорит Вячеслав. 
— Надо более широко,— советует дед. 
— Более широко не позволят давать. 
— Я понимаю, но ты не обязан придерживаться тех 

мнений, которые уже сложились, надо какое-то еще свое 
иметь. Более правильное осмысление того, что делается 
в Америке,— в какой-то мере это получается, но мне 
хотелось большего. Пока этого не получилось. 

— Понятно. В следующей книге буду стараться по
править это дело. Это первая часть задуманного труда. 

— Человечество будет осчастливлено, — шутит Алек
сей Дмитриевич. 

— В конце, по-моему, надо было бы что-то сказать, 
как понимать политическую борьбу, которая идет в Аме
рике, русским, которые там не были. Многие еще не 
понимают,— говорит Молотов. 

— Есть интервью со Славкой в «Московском комсо
мольце»,— сообщает Алексей Дмитриевич.— Он рас
сказывает, какое представление имеют о нас американ
цы,— очень плохое, маленькое представление. 

— Я думаю, да,— соглашается Молотов.— Значи
тельно искаженное, по-моему. Так же, как и мы. У нас, 
может быть, менее, но тоже искаженное представление об 
Америке. Мы все-таки марксистским методом подходим, 
но не во всех отношениях правильно. 

— Спасибо, что прочитал,— говорит внук деду. 
— Считаю порядочной. Для большинства должна 

быть полезной. Во многих местах я подчеркивал,— гово
рит Молотов. 

— Я ее и писал как популярную. Шестьдесят тысяч 
тираж положили для научной книги. 

— Нам надо их знать как следует. Они — серьезные 
мужики, — говорит Алексей Дмитриевич. 
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— Но окунаться в американское представление об 
Америке, по-моему, вредно,— считает Вячеслав Михай
лович. 

— Но нам надо знать, иначе как мы на них воздей
ствовать будем? — говорит зять. 

— Безусловно, надо знать. Детали надо знать,— со
глашается Молотов. 

— В этой книжке выкинули два слова,— говорит 
внук. — У меня было написано: «Отец Рональда Рейгана, 
католик и запойный пьяница...» Они написали: «католик 
по вероисповеданию». У Рейгана вообще воспоминания 
детства — отец его бьет постоянно, приходит пьяный 
домой, лупит. Он убегал из дома... 

01.01.1985 

Мао Цзэдун показал палец... 
— Хрущев мне рассказывал,— говорит Молотов,— 

что, когда он уезжал из Китая, Мао Цзэдун на проща
ние ему палец показал: один вопрос остался нерешен
ным — Монголия. Он считал, что это китайская тер
ритория. Большая часть монголов в Китае живет. 
В свое время эта территория называлась Внешней Мон
голией — та часть, которая стала самостоятельным го
сударством. Она отделилась от той части, которая в Ки
тае находится. Так и считалось раньше, что это не Мон
голия, а Внешняя Монголия. В Китае вроде не очень 
церемонятся с монголами, которые там живут. Но есть 
там памятник Чингисхану. Китайцы поставили в честь 
монголов. 

Маньчжурию нам нельзя было брать. Невозможно. 
Противоречит нашей политике. 

Взяли много. А это совсем другое. 
28.08.1981 

Китай 
Рассказываю Молотову: 
— Я слышал, что Сталин послал военному советнику 

в Китае Р. Я. Малиновскому такую телеграмму: «Завтра 
в Шанхае состоится пленум ЦК Компартии Китая, на 
котором будет избран Мао Цзэдун. Это может иметь 
крупные политические последствия, товарищ Малинов
ский». 

— Вообще о Мао Цзэдуне мы тогда мало знали,— 
говорит Молотов. — Знали, что у них два руководителя: 
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Мао Цзэдун — политический и Чжу Дэ — военный. Вот 
Ван Мина мы хорошо знали. Он с Мао воевал уже в тот 
период. Он критиковал Мао. Кто из них тогда был прав, 
нам трудно было разобраться. А Мао в то время уже 
убирал своих конкурентов из руководства, подставлял их 
на опасные места. 

29.02.1980 

В конце сороковых годов по указанию Сталина совет
ская пресса много внимания уделяла Большому берлин
скому мосту, и взоры политиков были прикованы к этой 
проблеме. А в это время в Китае произошла революция, 
провозглашена народная республика. Кто-то из амери
канских деятелей сострил: «Мы долго и внимательно 
смотрели на Большой берлинский мост и потеряли ма
ленький Китай». 

...Вдвоем с Молотовым отмечаем столетие Сталина. 
В последнее время я занят киносценарием об обороне 
Москвы — для режиссера А. Салтыкова. В фильме будет 
показан Мао Цзэдун. Спрашиваю: 

— Как он вел себя в 1941 году? Вроде бы не хотел, 
чтобы его Восьмая армия помогала нам против японцев? 

— Он все-таки скрывался довольно серьезно,— вспо
минает Молотов. — Против нас открыто ничего не гово
рил в то время. Я помню, даже в 1957 году на совещании 
коммунистических и рабочих партий он сказал, что ком
партия Китая дышит с КПСС одним дыханием. Как его 
было отталкивать? 

Показываю фотографию актеров в роли Мао Цзэдуна 
и его супруги. 

— Неплохо подобраны,— говорит Молотов.— Под
ходят. Особенно сам Мао Цзэдун. А эта мадам была 
более симпатична, артистка менее симпатична. — Пока
зывает фотографии домработнице Тане: — Мао Цзэдун 
подходит, верно? 

— Меня интересует позиция Мао Цзэдуна в 1941 
году. Была ли она выжидательной? 

— Это похоже. 
— В этот период он не верил в нашу победу и ждал? 
— И это могло быть. Но я не знаю ничего об этом. 

Есть книга Владимирова, вы не знаете о ней? «Особый 
район Китая». Написана по данным, какие уже теперь 
есть. Я думаю, там переделано кое-что. Это в характере 
воспоминаний — так отредактировать, как будто автор 
все знал и видел. Но я, например, ни от кого не слышал 
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такой характеристики в таком определенном, враждеб
ном тоне, о таком направлении мао-цзэдуновской поли
тики — ни от кого не слыхал, а автор пишет, что все это 
знал и понимал. 

— Вы знали Ван Мина? 
— Знал. Немного знал. Но его фигуру я знаю хорошо. 
— Он ближе был к нам? 
— Он совсем близок был к нам. 
— Мне говорили, что Мао контактировал с японцами 

и даже с немцами пытался наладить связь. 
— С американцами у него контакт, по-моему, был, — 

говорит Молотов. — Но такого открытого противоречия 
с нами в тот период все-таки нельзя обнаружить. Он 
постепенно отходил, а в 1957 году, наоборот, о Совет
ском Союзе очень сочувственно сказал. 

— Можно сказать, что в период 1941—1942 годов 
Мао руководствовался доктриной «Война на сохранение 
собственной силы»? 

— Это да. Это правильно. Есть воспоминания Чуй
кова в «Новом мире», в двух номерах. Он с ним не имел 
непосредственных дел. Он имел дела с Чжоу Эньлаем, 
который был в Чуньцине, где был и сам Чуйков. Не 
получается такой картины, что тогда уже Мао Цзэдун вел 
себя более-менее полуоткрыто врагом Советского Со
юза... Чуйков не повторяет то, что у Владимирова. 
А у Владимирова очень просто: Коминтерн и Советский 
Союз были за единый фронт коммунистов Китая и го-
миньдановцев против японцев, а, дескать, Мао Цзэдун 
шел против этого. Это, по-моему, очень сложный вопрос, 
и если бы большевики были на месте Мао Цзэдуна... 
Конечно, правильно, надо создавать единый фронт, и, 
поскольку гоминьдан не создавал практически этого еди
ного фронта, а готовился к борьбе против коммунистов, 
нам нельзя это изображать так, что уже тогда Мао 
Цзэдун был ярым врагом Советского Союза и потому не 
шел на единый фронт вместе с гоминьдановцами. В та
ком случае требовать от него союза крепкого с гоминьда
ном невозможно, а получается, по Владимирову, что вот 
он какой был нехороший, Мао Цзэдун, не шел против 
японцев вместе с гоминьдановцами. 

А Чуйков показывает, что гоминьдан все время гото
вил разгром Мао Цзэдуна и его армии. Как же он мог 
очень дружно выступать с гоминьдановцами? Я думаю, 
что упрощать это дело нельзя. Нужно быть очень осто
рожным. Кто бы ни был на месте Мао Цзэдуна в тот 
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период... Конечно, в отношении Советского Союза Мао 
Цзэдун вел себя неправильно, это можно более или менее 
понять, но чтобы у него был с гоминьданом полный 
союз... Обстоятельства не позволяли. И еще логическая, 
так сказать, полезность этого дела. Поэтому обвинять 
голо, безоговорочно, я думаю, неправильно. Сам-то го
миньдан готовил гибель компартии. Против японцев на
до было воевать, но гоминьдан создавал такие условия, 
при которых постоянного, единого фронта не могло 
быть. 

— И еще: Мао якобы считал, что поскольку 
СССР ослаблен войной, то нужно не активизировать 
политику защиты СССР, а переориентироваться на дру
гие силы. 

— Тут была, видимо, такая двусмысленная позиция 
у Мао Цзэдуна. Он не помогал Советскому Союзу. 

— А мы ожидали помощи? 
— Я даже не помню, чтобы мы очень надеялись на 

него. И Сталин, и я, мы всегда полагались только на 
собственные силы. Но нажимали на союзников. 

— Мог ли Сталин сказать: «Раз нам китайцы не 
помогают, придется оставить на Востоке некоторые ди
визии, которые хотели снять». Не помните? 

— Это могло быть. Это вполне могло быть. Сталин, 
между прочим, говорил, что настоящей помощи они не 
могли оказать в этом деле. Конечно, желательно было бы 
такую помощь получить, но, с другой стороны, тут надо 
разобраться. 

Я не помню, чтоб это было у нас таким вопросом 
большим. В какой-то мере мы, конечно, хотели и ждали, 
но у них было очень сложное положение. Стояли два 
китайских фронта: мао-цзэдуновский и чан-кайшистский. 
Советником от нас при Чан Кайши был Чуйков. А при 
Мао Цзэдуне военного советника не было. Там наши 
разведчики были, представители Коминтерна. Владими
ров был. Но военного советника мы давали Чан Кайши, 
давали авиацию, артиллерию, вооружение. 

— Так чего ж мы могли просить от Мао Цзэдуна? 
— В том-то и дело. Это и надо все учесть. Так же 

нельзя считать. 
— А я думал, что было два советника... 
— Нет, нет, при Мао Цзэдуне не было. Нам важно 

было, чтобы Китай не сдавался японцам. Мы им помога
ли, чтоб они сдерживали японцев хотя бы в какой-то 
мере. Мао Цзэдун, можно сказать, фактически в этом не 
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помогал, но, так сказать, не против был, и мы все-таки 
помогали прежде всего Чан Кайши. А он готовился 
против КПК. Очень сложное было положение. 

— А почему помогали Чан Кайши? У него была 
реальная сила? 

— Конечно. Против японцев он фактически какие-то 
мероприятия предпринимал, и вот Чуйков описывает 
некоторые положительные дела. Но Чан Кайши был нам 
враждебен. А военным советником в антияпонском плане 
у него несколько лет был Чуйков. Но он и не бывал 
у Мао Цзэдуна, жил у Чан Кайши. Главная сила была 
у Чан Кайши. И Коминтерн, и Советский Союз настаи
вали, чтобы был единый фронт Чан Кайши и Мао Цзэду
на против японцев. Но не получалось. Все-таки они за
ключили такой союз, но осуществляли его очень плохо. 
При Чан Кайши находился Чжоу Эньлай. Так что китай
ские коммунисты тоже были заинтересованы в том, что
бы действовать и в какой-то мере содействовать Чан 
Кайши против японцев, но все это, конечно, было очень 
сложно и не всегда выходило. А мы сотни самолетов 
давали Чан Кайши, артиллерию, танки... В тот период 
требовать от Мао Цзэдуна состоять в дружбе с Чан 
Кайши невозможно, но пытаться создать фронт против 
японцев было, конечно, необходимо. 

— Рассматривал ли Мао СССР не в качестве идей
ного союзника и друга, а как попутчика, которого следу
ет любыми средствами «доить»? 

— Я думаю, что в таком виде это обнажать... Мы 
выглядим в дураках, а мы не были, по-моему, в дураках. 
А настолько противоречивое положение было... 

— Мы знали все это и следили за Мао? 
— Правильно. Да, да. Тут для вас трудная задача. Но 

в таком оголенном виде нельзя. 
А после этого он у нас был впервые, и договор 

заключили. Сталин мне сказал перед приходом Мао Цзэ
дуна, чтоб я выступил, чтоб его подбодрить. Я выступил 
в таком духе, что он должен равняться на Советский 
Союз1. 

Он приезжал на 70-летие Сталина в 1949 году. Жил 
у нас месяца полтора на сталинской даче. Болел не
много. Я и Микоян ездили к нему. Мы с ним бесе-

1 Чан Кайши назвал Сталина «великим учителем», на что Сталин 
заметил: «Тоже мне дети!» 
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довали. Он нас угощал зеленым китайским чаем. И ска
зал, между прочим, это я помню: «Я «Капитал» Маркса 
не читал». 

Для чего он это сказал? Что он не догматик? 
21.12.1979 

Сталин приехал в ресторан «Метрополь». В фойе 
было пусто — чекисты постарались. И только гардероб
щик выскочил навстречу: 

— Разрешите помочь, Иосиф Виссарионович? 
— Пожалуй, это я еще умею делать сам,— сказал 

Сталин, снимая шинель. 

Сергей Михалков сидел, все время глядя на Сталина, 
как бы призывая его обратить внимание. Сталин почув
ствовал это и сказал Мао Цзэдуну: 

— А это писатель Михалков. Его невозможно не 
заметить! — имея в виду, видимо, и высокий рост Сергея 
Владимировича. 

Молотов сидел, как обычно, рядом со Сталиным. 
Улучив момент, когда Вячеслав Михайлович вышел, Ми
халков подсел к Сталину. Молотов вернулся и, заметив, 
что его место занято, отошел в сторону. Но Сталин 
сказал: 

— Товарищ Михалков, на двух стульях трудно си
деть! 

Представляя Мао Цзэдуну киноактера Бориса Андре
ева, исполнившего главную роль в фильме «Падение 
Берлина», Сталин сказал: 

— Вот артист Борис Андреев. Мы с ним вдвоем 
брали Берлин. 

Об этом мне рассказал присутствовавший на приеме 
писатель Михаил Бубеннов, автор знаменитой в то время 
«Белой березы». 

— Сталин обладал чувством юмора,— говорит Мо
лотов.— Но не часто этим занимался. На меня часто 
возлагал эти обязанности. У меня не было таких качеств, 
но, во всяком случае, я... 

24.12.1975 

Когда Мао Цзэдун был у Сталина, он попросил раз
решения поселить 20 миллионов китайцев на советском 
Дальнем Востоке. 
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— У меня своих двести миллионов хватает,— от
ветил Сталин. 

04.11.1978 

Один из знакомых Молотова высказался за то, что 
нам бы следовало поменьше помогать другим странам, 
тогда, мол, и нам бы жилось получше. 

— Но он не понимает, что если мы не будем помо
гать, то это отдалит победу коммунизма в мире. Я ему 
сказал, что вы должны же понять, что без международ
ной революции ни Советский Союз, ни одна другая стра
на победить не могут. Без международной революции 
никто не может победить, и мы не можем. Нам друзей 
надо увеличивать. 

— Почему такие разговоры? — говорю я. — Потому 
что многие разочарованы: кто был другом, стал врагом. 

— Потому что они никогда не очаровывались марк
сизмом-ленинизмом. Никогда,— отвечает Молотов.— 
А занимались тем, чтобы только службу себе обеспечить. 

— А вот Китай проглядели. 
— Я, в частности, отношусь к числу тех людей, кото

рые ошибались в этом вопросе. Надеялся на лучшее. 
Надеялись на их большую устойчивость. А оказывается, 
нас Мао Цзэдун и вся эта кучка надули. По-китайски мы 
плохо научились читать. 

— Насколько сложна психология человеческая, как 
трудно предугадать заранее, к чему человек придет. 

— Так можно окончательно запутаться,— говорит 
Молотов. — Лев Толстой запутался. Достоевский путал
ся. А нам пора уже подняться над этим уровнем. Они 
стояли на буржуазной точке зрения и выше не поднялись, 
хотя это гениальные люди. Другая эпоха... 

Далее наш разговор пошел о росте цен, о том, что 
слова партии расходятся с ее делами... 

— Много вопросов поднято,— заключает Моло
тов.— Как говорил Михаил Иванович Калинин: «Зачир-
киваем!» Принимаем, как он говорил, какой-нибудь «ко-
мпримис»... 

26.08.1979 

— Ким Ир Сен болен, ему шестьдесят четыре года... 
— Там не только это,— говорит Молотов.— В Се

верной Корее уже ведется агитация, что председателем 
или президентом должен стать вместо Ким Ир Сена его 
сын. Это и сам Ким Ир Сен готовит. 
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— Разве это наследственное? В Китае жена Мао Цзэ-
дуна борется, наследницей хочет стать. 

— Нет, это не выдет. В Китае это не пройдет. 
09.06,1976 

Рассуждаем о ситуации в Китае после смерти Мао 
Цзэдуна. 

— Почти как у нас, только с азиатским уклоном,— 
говорю я . — Хуа Гофэн в тени держался... 

— Да, правильно,— соглашается Молотов. 
— И вдруг стал Генеральным, как у нас Хрущев 

после Сталина. 
— Там другая ситуация,— говорит Молотов,— 

А главное то, что они арестовали «четверку» наиболее 
крайних. 

— Мао-цзэдунистов, сторонников Мао. 
— Крайних мао-цзэдунистов,— уточняет Моло

тов,— но надо иметь в виду, что этот Хуа Гофэн был 
назначен еще при Мао, и против него возражает эта 
«четверка», в том числе жена Мао Цзэдуна. Так что 
Мао Цзэдун не совсем одобрял этих «шанхайцев». 
И свою мадам. 

— Странная она вообще... 
— Да, только из-за спины она вошла к Мао Цзэдуну. 
— А Мао Цзэдун все-таки крупная фигура? 
— Все-таки он владел народом. Овладел. Но, конеч

но, не то. 
04.11.1976 

Попал в друзья к буржуазии... 
В комнате много гостей. Спрашиваю: 
— С Гитлером пили? Он же непьющий. 
— Я вместо него пил! А что вы думаете? Гитлера 

к нам не пускали, а он хотел бы приехать. Окружил 
Москву для чего? 

— А в Лондоне вас Черчилль хорошо встретил? 
— Хорошо. Выпили по рюмке и по второй. 
— Вы с ним беседовали? 
— Беседовали всю ночь. 
— И он обещал вам помочь? 
— Нет, он просил, чтобы мы ему помогли. 
— А как вам Рузвельт как человек? 
— Разумный довольно. 
— Такой приятный, общительный, да? 
— Общительный, да, обходительный. У меня есть 
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портрет от Рузвельта: «Моему другу Молотову...» Вот 
и попал я в друзья к буржуазии. 

— Хоть малая помощь, а все ж была помощь? 
— Они нас благодарили за помощь. Мы их не благо

дарили — не за что. Мы больше для них сделали. 
— Погибло б человечество, если б не мы, да? 
— Не погибло бы. Человечество не может погибнуть, 

по-моему. А вот Гитлер мог бы наделать дел. И наделал 
уже порядочно. Да1. 

07.11.1979 

Боком выходит 
— В Польше, в Венгрии много частной собственнос

ти. По конституции партия разрешает. 
— Вот это боком и выходит, — говорит Молотов. — 

Но надо считаться и с тем, что они не подготовлены 
к тем решительным действиям, которые у нас были. 
У них нет такой партии! — с гордостью произносит 
Молотов. 

— Время упустили, — говорит Шота Иванович, — на
до было сразу после войны, в 1948 году. 

— Тоже так круто нельзя было взять, но надо было, 
конечно, кое-что изменить, а они не... Они, конечно, свое 
понимают. Им давай доход. 

...Гуляем по территории Кунцевской больницы. У Мо-
лотова язва двенадцатиперстной кишки. 

Говорим о Бебеле. 
— Был очень популярный. Типичный немецкий рабо

чий, очень талантливый, хороший оратор, — рассуждает 
Молотов.— Ему казалось, что это не противоречит одно 
другому, когда повторял лассалевские некоторые вещи. 
Я помню, в дореволюционной «Правде» Каменев напи
сал статью «Гениальный пролетарий». Он не был гени
альным, но оппортунист уже... 

Сидим в больничной палате. Вошла медицинская сес
тра, с улыбкой спросила, мерил ли В.М. температуру. 

— Запишите— нормальная,— говорит Молотов.— 
Я ее никогда не меряю, — признался он потом, — но надо 
что-то говорить. 

Сказал, что ему приносят много цветов, но он их 
выбрасывает — не любит цветов, которые пахнут. 

1 Обычно так Молотов отвечал при посторонних. Ничего конкрет
ного не говорил. Дипломат. 
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Навестили его два бывших помощника по МИДу, 
Козырев и Лапшов. 

— А в соседней палате с вами кто?— спрашиваю. 
— Какой-то малахольный. В десять вечера свет ту

шит, спит. 
...Молотов лежит в терапии, палата № 328. 

25.07.1975 

Босфор, Дарданеллы 
— В опубликованных дневниках германского кайзера 

говорится о том, что вы ставили вопрос о проливах перед 
Гитлером и он с вами согласился. 

— Нет, нет, этого не было. Это у кайзера. А я за себя 
отвечаю, а не за кайзера... 

...Чувствуется, что я задел за живое. Молотов оживил
ся, в глазах — азарт политического деятеля. 

— Я же е м у 1 говорил...— Молотов стал слегка за
икаться, повторяя, как он обычно делал в таких случаях, 
первый слог слова. — Пре-пре-предъявили в конце войны 
туркам контроль над Дарданеллами, турки не пошли на 
это, и союзники не поддержали. Это была наша ошибка. 
По-моему. Сталин хотел сделать все законно, через ООН. 
Когда туда вошли наши корабли, там уже были англи
чане наготове... Конечно, это наше упущение. 

31.07.1972, 15.08.1975 

— Я ставил вопрос о контроле над проливами со 
стороны нас и Турции. Считаю, что эта постановка во
проса была не вполне правильной, но я должен был 
выполнять то, что мне поручили. Я поставил этот вопрос 
в 1945 году, после окончания войны. Проливы должны 
быть под охраной Советского Союза и Турции. Это 
было несвоевременное, неосуществимое дело. Сталина 
я считаю замечательным политиком, но у него тоже 
были свои ошибки. 

Мы предлагали этот контроль в честь победы, одер
жанной советскими войсками. Но его не могли принять, 
я знал. По существу, с нашей стороны это было непра
вильно: если бы Турция была социалистическим государ
ством, об этом еще можно было бы говорить. 

24.07.1978 

1 Сталину, разумеется. 
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— Были у нас претензии на турецкие земли. Грузины-
ученые выступили... Неловко это было. Босфор охранять 
совместно с турками... 

Милюков все время о Босфоре говорил. Русские ге
нералы все время насчет Босфора... Выход из Черного 
моря! 

Не прошло. Если б мы туда вошли, все б на это 
обратили внимание. 

28.08.1982 

— В последние годы Сталин немножко стал зазна
ваться, и мне во внешней политике приходилось требо
вать то, что Милюков требовал — Дарданеллы! Сталин: 
«Давай нажимай! В порядке совместного владения». 
Я ему: «Не дадут». — «А ты потребуй!» 

30.09.1981 

— Говорят, Гарриман спросил у Сталина, что, навер
но, ему приятно: вот немцы стояли у самой Москвы, а он 
сейчас делит Берлин? И Сталин ответил: «Царь Алек
сандр дошел до Парижа». 

— Правильно. 

Аргументировать было трудно 
— Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин 

говорит: «Давай нажимай!» 
— А чем вы аргументировали? 
— В том-то и дело, что аргументировать было труд

но. На одном из заседаний совещания министров ино
странных дел я заявил о том, что в Ливии возникло 
национально-освободительное движение. Но оно пока 
еще слабенькое, мы хотим поддержать его и построить 
там свою военную базу. Бевину стало плохо. Ему даже 
укол делали. 

Пришлось отказаться. Бевин подскочил, кричит: «Это 
шок, шок! Шок, шок! Никогда вас там не было!» 

— А как вы обосновывали? 
— Обосновывать очень трудно было. Неясно было, 

да. Вроде того, что самостоятельность, но чтобы обе
регать эту самостоятельность... Это дело не прошло. 

Раньше мало мы обращали внимания на не совсем 
твердые границы, которые были в Африке. Вот где Ливия, 
мне было поручено поставить вопрос, чтоб этот район нам 
отвести, под наш контроль. Оставить тех, кто там живет, 
но под нашим контролем. Сразу после окончания войны. 
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«...Ты уже знаешь о той большой радости, которой Вячеслав Михай
лович достиг на Женевском совещании — большая радость для всего 
человечества, кто хотел мира...» (Из письма моей матери, 1954 г. Речь 
идет о заключении мира во Вьетнаме. Пишут ли так сейчас в личных 
письмах о ком-либо из политиков? — Ф. Ч.) 

И вопрос с Дарданеллами, конечно, надо было ре
шать. Хорошо, что вовремя отступили, а так бы это 
привело к совместной против нас агрессии. 

В то же время Азербайджан претендовал — увеличить 
их республику почти в два раза за счет Ирана. Начали мы 
щупать этот вопрос— никто не поддерживает. У нас 
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была попытка, кроме этого, потребовать район, примы
кающий к Батуми, потому что в этом турецком районе 
было когда-то грузинское население. Азербайджанцы хо
тели азербайджанскую часть захватить, а грузины — 
свою. И армянам хотели Арарат отдать. Выступать с та
кими требованиями тогда было трудно. Царское пра
вительство нахапало вокруг России районов. Нам сле
довало быть очень осторожными. Но попугать — по
пугали крепко. 

31.07.1972, 30.09.1981 

«Я не настоящий дипломат» 
— После Сталина меня вернули в Министерство ино

странных дел. В первый же год решили подготовить 
предложение окончить корейскую войну. Дело шло к то
му, что она нам не нужна. Ее нам навязали сами корейцы. 
Сталин говорил, что нам нельзя было обойти националь
ный вопрос о единой Корее. 

Мы подготовили проект предложения по германскому 
вопросу, кроме того, я поставил корейский вопрос. 

21.10.1982 

— «Голос Америки» называет идею общеевропейско
го совещания «старой молотовской идеей». 

— Правильно. 
— Мы, говорят, знаем эту молотовскую «политику 

салями» — отрезание от Европы по кусочку к Советскому 
Союзу. 

— Правильно. Это тоже политика. А другой политики, 
лучше, мы пока не придумали. Одними словами не от
делаешься... Салями — это колбаса со свиным салом. 
Она мне нравилась, пока я не узнал, что они меня так 
назвали. Оказывается, и на вкус очень неплохо. В венгерском 
посольстве меня угощали не раз этой салями, мне очень 
понравилась. Хороша, действительно вкусная. Я старо
модного такого вкуса... И политики лучше пока нету. 

15.08.1975 

Говорю Молотову: 
— От югославского поэта Йоле Станишича я узнал 

песню, которую пели сербские коммунисты в подполье: 

Живи, живи, Молотов, 
И державы новые твори! 
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— Привет ему,— говорит Молотов. И потом добав
ляет: — Я не думал так долго прожить, но теперь прихо
дится держаться. 

16.06.1983 

— Я часто езжу в Москву на электричке, узнают меня 
рабочие, подсаживаются, беседуем. «Кто у нас заммини
стра иностранных дел? Ну какой он зам? Мы его не 
знаем. Что он в этом понимает? Вот вы были минист
ром — вас все знали». 

18.12.1970 

— Я видел снимки в старых газетах — была такая 
военная форма у вас, это мидовская? А зачем? 

— Да, да. Смысл тут был некоторый. Какой? Когда 
имеешь форму, тогда не обязан надевать фрак, смокинг 
и прочее все это. В одной форме. Форма была хорошая. 
И, видимо, у Сталина была идея подтянуть дисциплину. 
Форма подтягивает... Ну конечно, надолго не хватило. 
Кортики были даже. Я тоже носил кортик. (Парадную 
мидовскую форму В.М. Молотова я видел в шкафу 
в квартире на улице Грановского. Внушительная, черного 
цвета, золотое шитье, звезды.) 

30.12.1973 

— Вчера смотрели по телевизору встречу Кириленко 
с иностранными корреспондентами?— спрашиваю Мо
лотова. 

— Смотрел, смотрел. Но, конечно, можно его понять, 
он мало имел таких случаев. Я сам бывал в таких по-
положениях. Не особенно приятная иногда публика. Веч
но начинаешь отшучиваться. 

Как-то раз у меня на пресс-конференции в Америке, 
в Нью-Йорке, нет, в Сан-Франциско, спросили: «Как 
по-русски правильно говорить: во-о-о-дка или водка?» 
Я говорю: «Мне нравится ваш выговор!» Они все рассме
ялись. Они просто коверкали слово, а я отделался: «Мне 
нравится ваш выговор!» Ну, все рассмеялись, и так сошло 
запросто. 

В другой раз, тоже в Сан-Франциско, собрались, ну, 
как сказать, не почитатели, а бывшие русские, которые 
давно уже живут в Америке, вот в честь представителя 
России они вечер устраивают, ну, разговаривают только 
по-американски, то есть по-английски. Обращается ко 
мне старший, что ли, председатель: «Что вас больше 
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всего поразило в Америке?» — «Что поразило? Больше 
всего поразило, как плохо знают в Америке о России, как 
мало знают о России». Им от этого неловко стало, ведь 
они все русские. А я думаю, что я с ними буду церемо
ниться? Действительно, такая дичь иной раз встречается... 

— Но дипломатов, видимо, надо все-таки готовить 
специально, не просто — из партийных работников? 

— Я вот никогда не готовился специально. У меня 
опыт партийной работы. И опыт полемики партийной. 
Мне приходилось много раз выступать на больших пар
тийных собраниях против троцкистов, против правых, 
в обстановке, когда в полдень говорят, а в полседьмого 
надо выступать. По записке не будешь читать. Тебе не 
перепишут, не отредактируют. Этот опыт имеет значение 
и для дипломатов, потому что имеешь дело с такими 
серьезными противниками, политически очень грамотны
ми — троцкистами, правыми. Это квалифицирует, под
нимает, так сказать. 

— В современных условиях партийные работники та
кого опыта не имеют. 

— Не имеют, да. А им все хотелось бы, насколько 
производство выросло, насколько у колхозников произ
водительность труда, это тоже все важно, интересно, но 
это не в полемике, не в драке с какими-то другими 
течениями противоположного характера. 

— Да и на пленумах-то нет полемики. 
— Да и на пленумах, везде, везде. Заглажено все — 

у них, конечно, все другое. В этом большая трудность. 
— Я выступал на Пленуме ЦК комсомола, так мою 

речь за три месяца посылали в ЦК партии, читали, 
проверяли... 

— Вот, вот. Нет, раньше мы, конечно, не в таких 
условиях воспитывались. 

25.04.1975 

— В свое время я открыл Институт международных 
отношений, чтоб создавать кадры. Мое детище. Но сей
час партийного духу там мало. 

16.07.1978 

— Какой я дипломат? Я не владею ни одним языком 
иностранным. 

— Но ты же языки знаешь, по-французски свободно 
читаешь, я видел, да и по-английски и по-немецки,— 
говорит Молотову писатель С. И. Малашкин. Они дру
жат с 1919 года. 
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— Немного я мог на основных языках, но не по-
настоящему. В ООН всегда с переводчиком. Ни один 
язык я не довел до конца. Поэтому и дипломат я не 
настоящий. 

— Но я помню, как в ООН ты поправил переводчика, 
когда тот не точно выразил твою мысль... 

— Я вот был министром — ведь не владел иностран
ными языками. Прочитать по-немецки, по-французски 
и кое-что понять в разговоре я мог, но самому отвечать 
уже трудно. А английский только в последнее десятиле
тие стали пускать в ход. Это был мой главный недоста
ток для дипломатии. 

— Речь Гитлера после нападения Японии на Пёрл-
Харбор вы переводили Сталину? Сталин попросил вас 
послушать и сообщить ему — было это? 

— Так было, конечно. 
17.07.1975 

Знание языков 
Молотов говорит, что не знает иностранных языков. 

Однако, читает Мопассана по-французски, Каутского — 
по-немецки... Я помню из детства, что в газетах писали, 
как он в ООН поправил переводчика, неточно перевед
шего с английского. 

Сказал, что языки учил в ссылке. 
24.07.1978 

— И у Сталина другого не было, кому доверить 
внешнюю политику. 

— Это другое дело, — говорит Молотов. — Я нахо
дился за границей не раз и в самых разных обстановках. 
Обо мне написано не только сторонниками. Но и против
никами. За дурака меня не считали. 

— Вот вы говорите: резервировать за собой возмож
ность вернуться к этому вопросу. Так ведь дипломаты 
говорят. 

— Я не настоящий дипломат,— утверждает Моло
тов. 

— Из всех советских людей так считаете только вы 
один. Потому что все советские люди считают вас дип
ломатом № 1. Да и не только советские — даже Че
рчилль! 

— Он имеет право, а вы не имеете. Я считаю себя 
политиком, а не дипломатом, прежде всего. 

— А какой хороший дипломат — не политик? 
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— Рассуждение неправильное. Потому что политики 
бывают выше, чем дипломаты. Ну так поэтому и нельзя 
называться дипломатом. Неудобно. 

— Даллес назвал вас лучшим дипломатом двадцато
го века... 

— Было дело под Артуром, — отшучивается Молотов. 
— Черчилль написал, что Молотов был «тщательно 

отшлифованным дипломатом...». 
Вот что он о вас пишет: «Человек, которого Сталин 

тогда выдвинул на трибуну советской внешней политики, 
заслуживает описания, которым в то время не располага
ли английское и французское правительства. Вячеслав 
Михайлович Молотов — человек выдающихся способ
ностей и хладнокровно беспощадный. Он благополучно 
пережил все страшные случайности и испытания, кото
рым все большевистские вожди подвергались в годы 
торжества революции. Он жил и процветал в обществе, 
где постоянно меняющиеся интересы сопровождались по
стоянной угрозой личной ликвидации. Его черные усы 
и проницательные глаза, плоское лицо, словесная лов
кость, невозмутимость хорошо отражали его достоин
ство и искусство. Он стоял выше всех среди людей, 
пригодных быть агентами и орудием политики такой 
машины, действия которой невозможно было предска
зать... Я встречался с ним только на равной ноге, в пере
говорах, где порой мелькала тень юмора, или на бан
кетах, где он любезно предлагал многочисленные, фор
мальные и бессодержательные тосты. Я никогда не видал 
человеческого существа, которое больше бы подходило 
под современное представление об автомате. И все же 
при этом он был, очевидно, разумным и тщательно от
шлифованным дипломатом. Как он относился к людям, 
стоящим ниже его, сказать не могу. То, как он вел себя по 
отношению к японскому послу в течение тех лет, когда 
в результате Тегеранской конференции Сталин обещал 
атаковать Японию после разгрома германской армии, 
можно представить себе по записям их бесед. Одно за 
другим щекотливые, зондирующие и затруднительные 
свидания проходили с полным хладнокровием, с непро
ницаемой скрытностью и вежливой официальной коррек
тностью. Завеса не приоткрывалась ни на мгновение. Ни 
разу не было ни одной ненужной резкой ноты. Его улыб
ка, дышавшая сибирским холодом, его тщательно взве
шенные и часто мудрые слова делали из него идеального 
выразителя советской политики в мировой ситуации, гро-
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зившей смертельной опасностью. Переписка с ним по 
спорным вопросам всегда была бесполезной... 

Вся его жизнь прошла среди гибельных опасностей, 
которые либо угрожали ему самому, либо навлекались 
им на других. Нет сомнений, что в Молотове советская 
машина нашла способного и во многих отношениях ти
пичного представителя — всегда верного члена партии 
и последователя коммунизма. Дожив до старости, я раду
юсь тому, что мне не пришлось пережить того напряже
ния, какому он подвергался,— я предпочел бы вовсе не 
родиться. Что же касается руководства внешней полити
кой, то Сюлли, Талейран и Меттерних с радостью при
мут его в свою компанию, если только есть такой загроб
ный мир, куда большевики разрешают себе доступ». 

Это я выписал из «Второй мировой войны» Черчилля. 
Он ставит вас рядом с самыми великими дипломата

ми всех времен! 
— Нет, я не считаю себя дипломатом,— говорит 

Молотов.— Политиком — да. Это тоже марка не мень
шая, конечно. 

30.07.1970, 07.05.1975, 08.03.1985, 09.05.1985 

На том свете 
— Черчилль пишет, что такие дипломаты, как Талей-

ран, Меттерних, если есть загробная жизнь, с удовольст
вием примут Молотова в свою компанию. 

— На том свете. Пока еще живем,— подмигивает 
Молотов. 

16.01.1973 

Выдвиженцы 
— Зимянин, Зорин, Добрынин — мои выдвиженцы. 

Гришин приходил ко мне просить любую работу, когда 
его выгнал Капитонов... 

16.07.1978 

Типично русский 
Добрынин посочувствовал американцу, который пе

реселился в другой квартал из-за того, что рядом стал 
жить негр: 

— Типично русский человек! Даже чересчур русский. 
16.07.1978 

— А в Чили плохо получилось. 
— В Чили при всем том, что временно. У нас тоже 
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1905 год был поражением, а в 1917-м мы победили. А без 
1905 года не победили бы в 1917-м. Вот это надо учесть. 
Это надо понимать. А то вот — давайте им сейчас! 
А нет — плохо. Чаепитчики. Все на готовом, на блюдечке 
поднесли бы — вот это да. 

— К сожалению, таких очень много. 
— Много, и надолго много. 
— И растут они. 
— Нет, наряду с ними новое нарождается, это надо 

видеть. 
21.05.1974, 28.07.1976 

Договор с Ираном 
— Я не знал, — говорю Молотову, — что у нас, ока

зывается, с Ираном заключен такой интересный договор, 
по которому в случае интервенции мы можем на его 
территорию ввести свои войска. Навечно. Поэтому аме
риканцы и не сунулись. 

— Да, да. Это Ленин. И с Монголией у нас подобный. 
Мы им однажды воспользовались. Но мы им здорово 
пошли навстречу — освободили от долгов. 

10.04.1979 

Амманула-хан 
— Король Афганистана. Он прогрессивного типа 

был, начал прогрессивные дела. Разрешил существовать 
банку, грамотность вводил. Против него восстали, 
и реакционные силы его вышибли. Он потом в Италии 
кончал свою жизнь — в качестве гражданина просто. 
Было дело под Артуром... В каком же году он у нас был, 
Амманул-хан? 

07.12.1976 

Вот вам Египет 
— Вот вам Египет. Так получилось, что в общем-то 

наша политика, по-моему, полностью оправдалась, не
смотря на то, что Садат и его компания — антисоветские 
люди и опираются на империализм, а в народе уже 
теперь другое положение. Народ уже против него. Пото
му что мы себя проявили. Раньше моряки наши приез
жали в Александрию на наших кораблях и их не выпус
кали на берег — такое было отношение. После того как 
мы построили Асуанскую плотину и электростанцию, 
конечно, в народе не может быть прежнего отношения 
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к Советскому Союзу. Было одно, но сейчас надо понять, 
что сейчас несколько другое. Конечно, там тоже не все 
благополучно, но там уже серьезно. Там уже рабочие 
хорошие могут быть. 

18.02.1977 

На определенном этапе 
— Насер был поумнее, чем Садат? 
— Да, и умный,— отвечает Молотов.— Но у него 

другой период. Надо было свергать власть. Он же комму
нистов душил! 

— Неизвестно, каким бы Насер стал сейчас. 
— Конечно. Безусловно. На определенном этапе... 

Без этого нельзя. Как Троцкий... У меня осталось до сих 
пор чувство такое, что первые месяцы Октябрьской рево
люции Троцкий был хорош. Он выступал крепко, рабо
тал хорошо. Внутренне он и тогда, вероятно, был не
устойчив, но подъем был такой большой... Он способный 
человек. И потом ка-карьера (Молотов стал слегка за
икаться)— это его, так сказать, настраивало. И трибу
на — он поднимается, так сказать, впервые. Немецкий 
знал, английский, и вообще язык был подвешен. Начи
танный. Не случайно же Ленин сказал: наиболее выда
ющиеся — Троцкий и Сталин. 

09.06.1976 

Афганистан 
— С Афганистаном заварили, — говорю я. 
— Заварили, да. Но правильно сделали, что войска 

ввели. Другого выхода не было. Нельзя уступать. 
— Анекдот появился. Две старушки рассуждают: 

«Слыхала, в Афганистане наши ихнему шаху ногу от
резали, сослали не то в Горький, не то в Сладкий, а Кар
тер не пускает его на Олимпиаду». Смешали все события: 
в Афганистан наши ввели войска, Тито отрезали ногу, 
Сахарова сослали в Горький, Америка бойкотирует 
Олимпиаду в Москве. 

— Анекдот диалектический,— замечает Молотов. 
29.02.1980 

— В Афганистане нету восстания против нашего вли
яния,— говорит Молотов. 

— Там восстание выражается в басмачестве — не 
поймешь, кто за нас. 

— Нет, можно понять. Вы тут, по-моему, упрощаете 
дело. И торопитесь. 
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— Но там сложнее, чем было у нас в Средней Азии. 
— Сложнее, потому что мы не можем там распоря

жаться. Бабрак Кармаль, по-моему, оказался очень по
лезным человеком. Мы не имели о нем понятия, пока не 
пришлось ввести его в работу. На границе иметь враж
дебное государство опасно. А они — не враждебное госу
дарство, но народ, конечно, отсталый. 

04.10.1985 

— Как вы считаете, войну в Афганистане сколько 
можно продолжать? Пора закруглять, приходить к ка
кому-то знаменателю? 

— Это от нас не зависит, и тут упрощать нельзя. 
В Афганистане и в других странах мы выращиваем тех 
людей, которые в дипломатии могут нам помогать. Дру
гого способа у нас нет. Граничат с нами, и мы там 
выращиваем своих людей. Это отсталый народ, а все-
таки идет за нами. 

— Пока еще не идет. 
— Идет. Вы, по-моему, упрощаете дело и торопитесь. 

Конечно, помещики и кулаки стоят не на нашей стороне 
и не могут на нашей стоять, но нам нужно Афганистан не 
терять... 

04.10.1985 

Варшавский договор 
— Страны, входящие в Варшавский пакт, вносят раз

ные вклады? — спрашиваю. 
— Разные,— отвечает Молотов.— У кого душа ши

ре, богаче, тот угощает лучше, а у кого до этого не 
дошло, можно поскромнее. Особенно у Чаушеску, го
ворят. 

— Подписывал, говорят, со скрипом продолжение 
договора. С оговорками. 

— Конечно. Еще на двадцать лет. 
09.05.1985 

Выборы на Кубе 
— А вы почитайте, в каком положении Куба ока

залась,— говорит Молотов.— Сейчас Куба живет по 
карточкам. 

— Они любят танцевать, работать мало любят,— 
говорит Шота Иванович. 

158 



— Это обывательские разговоры. Нет базы, надо со
здавать базу. А там частники... Кто проституцией зани
мался, кто лавочками... А основная масса голодала. Надо 
поставить на ноги. И другого выхода у них нет пока. Это 
не так просто. Надо организовать производство на новой 
основе, на социалистической, надо иметь фабрики и заво
ды, машины... Сельское хозяйство у них поставлено хоро
шо, два урожая у них. Благоприятные условия, и земля 
неплохая, и недра хорошие. Но все на пустом месте. От 
старой власти ничего не осталось, только частное хозяй
ство. А большинство людей либо голодали, либо бог 
знает чем занимались. Это надо учесть. 

Я вот как раз, когда вы пришли, читал предпоследний 
номер «Проблемы мира и социализма». Там описывается 
Куба как раз. Пишет член Политбюро, один из секрета
рей компартии, как они организуют новое государство 
и новую экономику. Вы, наверно, тоже не обратили вни
мания. Я тоже не был в курсе дела, как они организовали 
теперь государственную власть. Не обратили внимания? 
Интересное дело. 

Они так организовали. У них выборы были в 1976 го
ду. А как они организовали эти выборы? Население у них, 
по-моему, девять-десять миллионов. Организовали они 
сто шестьдесят девять муниципий. Муниципия — это что 
такое? Вроде района, только, я бы сказал, не просто 
района, а что-то вроде волостного управления, по-старо
му, при царском правительстве у нас. Мелкие, небольшие 
объединения, поселения. Значит, сто шестьдесят девять 
на девять миллионов, сколько это будет? Двадцать ты
сяч? Да, не больше. Вот это муниципии. Сто шестьдесят 
девять муниципий, потом, значит, четырнадцать облас
тей и, наконец, центральное правительство. И вот они 
устроили выборы в эти муниципии. Это интересно. У нас 
мало интересуются. Депутатов муниципий выбирает на
род. После этого они выбирали представителей в об
ласть. На ступень выше. Двуступенчатые выборы. В сен
тябре у них в муниципии были выборы, а в октябре 
примерно были выборы в область. А потом областные 
выбирали парламент — третья ступень. Фидель Кастро 
рассчитал, по-моему, неплохо. Он не доверился сразу 
выборам центральным, а просеял вначале внизу — все 
видно, кого выбирали, посмотрел, что внизу и как обес
печен верх. 

Но вот что меня удивило, что депутатов в муниципии 
народ выбирает и каждый может выдвинуть одного кан-
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дидата. Каждый может выдвинуть кандидата, тоже, так 
сказать, как это пойдет, не всегда обеспечено. Формально 
выдвигает не партия, а народ, но партия руководит... 

Мы тоже начинали так. Ведь крестьянская страна, 
рабочих мало, а хотим рабочую диктатуру. Ясно, что 
надо было так уверенно их втянуть, пока крестьяне при
соединятся. А вот теперь, когда у нас большинство рабо
чих в стране, мы вдруг объявили, что у нас всенародное 
государство. 

18.02.1977 

«Русскому от русского» 
Молотов, читая «Правду», говорит: 
— Фидель молодец! 
— У него и брат хороший, Рауль,— говорю я. 
— Фидель с массами. 
Я рассказываю о встрече с Раулем Кастро на Кубе на 

фестивале молодежи в 1978 году. Я подарил ему свою 
поэму о Гагарине «Минута молчания» и спросил, как 
надписать. 

— Напиши: «Русскому от русского»,— сказал мне 
Рауль. — Я же Рауль Кастро Рус! 

— Откуда у него это Рус? — спросил Молотов. 
— А я и не узнал... 

28.08.1981 

— Вы сейчас лучше выглядите, чем на прежних офи
циальных снимках. 

— Раньше я выколачивал мирные договоры из госу
дарств... А сейчас сплю, читаю, пишу, жена за мной 
хорошо следила. Время было будь здоров, концепции 
другие и политические деятели соответствовали им. Раз
говаривать и сейчас с империалистами не просто, но 
и тогда было не легче. 

11.07.1970, 09.10.1975 



ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЯТЕЛИ 

Эрнст Тельман 
— Тельман — замечательный, очень хороший, из ра

бочих. Очень крепкий. Но недостаточно культурный. По
этому ему помогал составлять речи, теоретически кое-что 
обосновывать Нейман — был такой у него. Такого троц
кистского типа, но культурный, поворотливый, начитан
ный. Но как только он Тельману вставит какую-нибудь 
нечеткую формулировку или недостаточно революцион
ную, тот как зарычит! Не нравится ему... Высокий, креп
кий такой. Я встречался с ним. Но, видно, ему культуры 
не хватает, а надо говорить немецкому народу: комму
низм, марксизм. Чувства и революционности много, он 
верит, а данных не хватает, ему чего-нибудь напишут, 
добавят или вставят, он только увидит: что-то не то, 
рычит прямо, как тигр,— невозможно! А очень хороший 
человек! Быстрого ума, в обмен мнений легко входил, 
быстро улавливал линию, принципиальную сторону де
ла — надо так, надо так — сразу! Ну замечательно. Про
изводил очень хорошее впечатление. К нам относился 
здорово. Преданный, трибун хороший. Личность его мог
ла бы повлиять — еще бы! 

Бела Кун 
— Бела Кун едва ли был троцкист. Что послужило 

причиной его гибели? Думаю, он был не совсем устой
чивый. В период революционного подъема он очень хо
рош. А уже в тридцатых годах... Его компания... Был 
представителем Венгерской компартии в Москве. Что-то 
было... Многих тогда убрали. Много было таких, ко
нечно, старые социал-демократы. Польских много было 
убрано... 

— Борьба была кровавая, жестокая, кто кого, — гово
рит Шота Иванович.— Кашу маслом не испортишь. 
В кровавой, смертельной схватке Сталин участвовал. До
статочно промаха — и все погибло бы! Ваши слова я ни-
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когда не забуду: жертвы, да, были, но жертв было бы 
больше! В то время, как мог Сталин поступать? 

— Это правильно. Но и ошибки были, и жертвы 
были. 

09.06.1976 

Ракоши 
— Ракоши был хороший... но тоже имел недостатки: 

изображал из себя Сталина в Венгрии. Чересчур. Черес
чур. А имел заслуги. Сидел в тюрьме. Его на венгерские 
знамена обменяли. 

Гомулка 
— Гомулка был уклонистом националистическим, 

правым. По-моему, у него был домашний арест. Может 
быть, сидел, но я так слыхал. Мы прилетели в Варшаву, 
он не пустил нас на пленум ЦК. Мы трое были — Ники
та, я, и кто же третий? Маленков или Каганович? Рокос
совский там был как министр военный, он был нами 
послан. Сталиным был послан, конечно. 

Гомулка встречал нас, нам дали хорошее помещение 
и прочее, но на пленум нас не пустил. 

— Но насчет Польши вы сильно победили в Потсда
ме, — говорит Шота Иванович. 

— Да, это было. С Трумэном там столкнулись, на 
этом вопросе. 

18.08.1976 

Димитров 
— Димитров был хороший человек и героический 

революционер. Но он раскрылся поздно немного. Он 
мало прожил, но оставил заметный след. Немцам он 
надавал, сильно наподдал. 

— Мне кажется, он для Болгарии даже великоват, ему 
больший масштаб нужен... 

— Можно так сказать. Конечно, он и для большой 
страны подходил. 

— Все-таки он деятель международного движения? 
— Международными делами он не занимался, а реак

ция заставила его заняться. 
11.03.1983 

Рут Фишер 
— Вы Рут Фишер помните? 
— Кто же ее не помнит? Оригинальная личность. Она 
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мало похожа на коммунистку, но в лидерах оказалась. 
Приехала в Россию из Германии. 

— Говорят, была одним из персонажей анекдотов, 
сочиненных Мануильским?.. 

— Потому что Мануильский и Рут Фишер работали 
в Коминтерне. Он сочинил про себя анекдот, как он умер, 
никто из членов правительства его не провожал, кроме 
Рут Фишер, которая шла за гробом и читала газету... 

30.10.1984 

Мао и Чжоу 
— Китайцы нам все долги отдали. Они в свое время, 

сразу после войны, нам вернули металлами ценными за 
всю нашу помощь, они очень честные в этом отношении. 

— Как вам показался Мао Цзэдун? 
— Чаем поил. И разговаривал насчет того, что вот 

надо бы встретиться со Сталиным, когда удобнее... Ста
лин его не принимал несколько дней и попросил меня: 
«Поезжай к нему, посмотри, что за тип». Жил он на даче 
Сталина, на Ближней. 

Я поговорил с ним и сказал Сталину, что его стоит 
принять. Человек он умный, крестьянский вождь, такой 
китайский Пугачев. Конечно, до марксиста далековато — 
он мне признался, что «Капитал» Маркса не читал. 

— А вы «Капитал читали? — спрашивает Молотов. 
— Читал, когда сдавал политэкономию. 
— До конца? Сколько томов вы читали? А четвертый 

том не читали? Он не требуется. 
— Сталин в духовной семинарии переписал весь «Ка

питал». У них был один экземпляр,— говорит Шота 
Иванович. 

— «Капитал» могли прочитать только герои, — гово
рит Молотов.— Когда я был в Монголии, в беседе 
с китайским послом — он ко мне хорошо относился — 
я сказал, что вот у вас хотят металлургию быстро со
здать, но такие меры, какие у вас намечены, — маленькие 
домны, они невероятны, необоснованы, я китайцев по
критиковал. Наши мне потом за это замечание сделали. 
Но когда явные глупости!.. Маленькие домны, которые 
давали негодный металл, — чепуха. 

28.07.1971, 04.12.1973 

— С Чжоу Эньлаем я имел дело. Воспитанный, начи
танный. Он не теоретик, он практик. Но очень умный. То, 
что он наш XXII съезд покинул, это, с моей точки зрения, 
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не очень умно, но... Дипломат, безусловно. Я его по
ближе узнал по дипломатическим делам в Женеве 
в 1954 году. 

28.04,1976 

Торез 
— Торез был очень хороший. Он был сталинист, но 

пошел за Хрущевым. Они пошли за Советским Союзом, 
за КПСС, не то что — за Хрущевым. 

19.04.1977 

Монгольские лидеры 
— Когда Хрущев отправил меня послом в Монго

лию, я побывал у них во всех аймаках, кроме двух, 
в юртах бывал. У них висят портреты Сталина, Вороши
лова, мои, Калинина. Я хорошо переносил их климат, 
а вот Полина Семеновна неважно. Там я не болел, а за
хворал потом в Вене, где был полтора года. В Вене 
я несколько раз болел воспалением легких, но с тех пор 
с легкими у меня все хорошо. 

Помню Чойбалсана. Малокультурный, но преданный 
СССР человек. После его смерти надо было кого-то 
назначать. Предлагали Дамбу. Посмотрел я на этого 
Дамбу и решил назначить Цеденбала. Он к нам хорошо 
относится. 

13.04.1972, 09.05.1972 

— У Цеденбала я довольно часто бывал, когда был 
послом в Монголии. Особенно Полина Семеновна. Они 
только по-русски, по-монгольски не говорят, вот дело 
в чем. Жена у него рязанская. Бесцеремонная баба такая. 

Только по-русски — некрасиво, потому что монголам 
не нравится. 

Дамбу я хорошо знал. Это отсталый человек. Первый 
секретарь одно время. Цеденбала отстранили. Я как раз 
приехал, когда Цеденбал Председателем Совета Минист
ров был, а Первым секретарем Дамбу сделали. А он 
хитрый такой монгол, осторожный, по-русски не говорит. 
Одно это уже свидетельствует о том, что он для руковод
ства не годится,— надо читать «Правду», «Коммунист». 
А Цеденбал выучился в Иркутском финансовом институ
те и там женился на русской. Дома у него библиотека. 
Выпить любит. Крепко. Это у него не отстанет. 

07.12.1976 
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Готвальд 
— Готвальд — хороший мужик, очень хороший, но 

пил... 
В вопросе победы, конечно, не играл особой роли, но 

в вопросе построения социализма, перехода от капита
лизма в Чехословакии он решающую роль сыграл. Мо
лодец, Готвальд. 

(Я вспомнил рассказ П. С. Попиводы о том, как Ста
лин дружески говорил Готвальду: «Ты в своей стране 
единственный порядочный человек и тот — пьяница!» — 
Ф. Ч.) 

17.07.1975, 07.12.1976 

Вилли Брандт 
— Вилли Брандт, глава социалистического Интерна

ционала. Это я считаю политическим признаком наи
более приличным. Держится как будто ничего. Сын у не
го коммунист. Все-таки сделал большое дело — догово
ренность с Советским Союзом о границах двух 
Германий, это большое дело. Немаленькое дело. 

07.12.1976 

Тито 
— По Югославии насчет Тито я выступал в 1953 — 

1954 годах на Политбюро — меня никто не поддержал, 
ни Маленков, ни даже Каганович, на что уж сталинец 
был! А Хрущев не один был. Их были сотни, тысячи, 
иначе один бы он ничего не сделал бы. Просто он сыграл 
на настроениях народа и отвечал этим настроениям, а ку
да это привело? И сейчас еще полно Хрущевых... 

У Тито сейчас трудное положение, ло-лопается его 
республика, он вынужден будет ухватиться за Советский 
Союз, и тогда можно более крепко за это дело взяться... 

Там много таких, которые хуже Тито. Да и он уже 
завыл от национализма, сам националист, и это его 
главный недостаток как коммуниста. Он националист, то 
есть за-заражен бу-буржуазным духом. А теперь он руга
ет и критикует своих за национализм. Значит, дошло его 
дело до того, что лопается государство. Там же несколь
ко национальностей: сербы, хорваты, словенцы... 

Когда Тито приехал впервые, еще не все в нем было 
ясно, даже он мне немного понравился внешностью. Я, 
когда смотрел на Тито, еще ясно не понимал, потому что 
сразу не поймешь, он тогда мне нравился, а вместе с тем 
что-то другое... и вспомнил провокатора Малиновского. 
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Тито — не империалист, а мелкая буржуазия, против
ник социализма. Империализм — это другое дело. 

21.06.1972, 31.07.1972, 16.06.1977 

Югославия 
Не раз с Молотовым говорили мы о советско-юго

славских отношениях. Еще в дошкольном детстве, когда 
я уже умел читать и кое-что понимал в международных 
делах, и это вполне серьезно, я прочел в «Правде» 
о том, что титовскими агентами убит начальник Гене
рального штаба югославской армии Арсо Иоанович. 
Облик генерала в пилотке помню до сих пор. Знал ли 
я тогда, что мне придется работать вместе с одним из 
его сподвижников, тоже югославским генералом Перо 
Попиводой? 

На работе мы звали его на русский манер по имени 
и отчеству Петр Саввич. Как и Арсо Иоанович, он участ
вовал в военном заговоре против Тито и был единствен
ным, кому удалось спастись, перейдя границу с Румыни
ей, затем на советском самолете он улетел в Москву 
и был принят Сталиным. 

Петр Саввич рассказывал мне, как он открыл ука
занную ему дверь и едва не столкнулся с Иосифом Вис
сарионовичем, который в этот момент решил выйти из 
кабинета. 

— Я настолько растерялся,— говорил Попивода,— 
что от неожиданности протянул ему руку, здороваясь. 

— У нас, у русских, через порог не полагается,— 
сказал Сталин, приглашая гостя в кабинет, и пожал 
руку. 

— «Попивода» — сказал я ему при этом. «Сталин», — 
ответил он и улыбнулся. Тут до меня дошло, что пред
ставляться было незачем — он знал, кого пригласил. 

— Смотрите, какой молодой, а уже генерал! — сказал 
Сталин. В его кабинете сидело несколько человек. — Вот 
у нас Буденный в Гражданскую войну тоже был молодым 
генералом, — Сталин кивнул в сторону сидящего за сто
лом Семена Михайловича. 

Петр Саввич, красивый, крупный, большеголовый, 
шевелюрой напоминающей седого льва, рассказывает, 
как Сталин быстро снял напряжение в разговоре, и беседа 
пошла легко и естественно. 

— Какая у вас, у югославских партизан, была самая 
большая трудность в годы войны? — спросил Сталин. 

— Раненые, товарищ Сталин,— ответил Попиво-
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да.— У нас ведь не было «большой земли», и мы всю 
войну их носили на себе. 

— А что вы думаете о Тито? 
— Я ответил честно, не раздумывая,— говорит Петр 

Саввич. — Троцкист он, товарищ Сталин. 
Сталин молча походил по кабинету и сказал: 
— Хуже. Хуже. Троцкизм был сильным и вредным 

рабочим движением. Наша партия разбила троцкизм, но 
пакость от него осталась. Такая, как ваш Тито,— и не
ожиданно добавил: — Я слышал, вас лишили депутат
ского мандата? 

— Да, товарищ Сталин. 
— И лишили всех наград и званий? 
— Да, товарищ Сталин. 
— И приговорили к смертной казни через повешение? 

Сколько раз в жизни вас приговаривали к смерти? 
— Трижды: немцы, итальянцы и свои. 
— Какое у вас воинское звание? 
— Генерал-майор народно-освободительной армии 

Югославии. 
— Я думаю,— сказал Сталин,— что генерал-лейте

нант Советской Армии товарищ Попивода справится 
с возложенными на него обязанностями! 

Рассказ об этом эпизоде возник, когда Петру Саввичу 
пришла пора оформлять пенсию. Выяснилось, что нет 
постановления Совета Министров о присвоении ему со
ветского генеральского звания, хотя столько лет он носил 
его. Пришлось пойти в ЦК партии и сказать: «Но вы же 
знаете, что звание советского генерал-лейтенанта мне 
было присвоено лично Сталиным на заседании Политбю
ро. Я не думаю, что это было не авторитетное решение!» 

Засмеялись. И пенсию оформили, как полагалось. 

...Во время войны советские летчики авиации дальнего 
действия спасли Тито и его штаб. Помню, как маршал 
Голованов говорил мне: «Я принимал участие в спасении 
Тито. Теперь и не знаю, хорошо это или плохо». 

В Москве Тито встречался со Сталиным и другими 
советскими руководителями. 

— Берия сильно перестарался,— говорил Моло
тов,— напоил Тито. Он, видимо, считал нужным так 
угодить Сталину. Тито вышел в туалет, ему стало плохо. 
Сталин подошел, положил ему руку на плечо: «Ничего, 
ничего...» 

28.07.1976 
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— Мы критиковали югославов за национализм,— 
говорит Молотов.— Они сравнивали США и СССР. 
Почему у нас и разрыв получился, что они практически не 
проводили различий между главной империалистической 
страной и главной социалистической. Один из главных 
проектов по Югославии писали Жданов и я. 

09.10.1975 

Кроме П. Попиводы, я знал еще несколько югославов, 
которым удалось бежать в СССР, спасаясь от преследо
ваний титовских властей. Они рассказывали мне, что 
в 1948 году в Югославию пришла резолюция Инфор
мационного бюро коммунистических и рабочих партий, 
верней, как они мне говорили, письмо, подписанное Мо
лотовым. Смысл этого письма вкратце сводился к воп
росу, на чьей стороне хотят быть коммунисты Югосла
вии — СССР или Запада? 

Письмо обсуждалось в партийных организациях, и те, 
кто был на стороне Советского Союза, его подписывали. 
Этот шаг для многих оказался роковым: коммунистов 
стали бросать в тюрьмы и концентрационные лагеря. 
Тито называл их «советскими прихвостнями» и «сталин
скими шпионами». В свою очередь, советская пресса пе
стрела заголовками типа «Клика Тито — Ранковича», 
«Прихвостни американского империализма», «Брозти-
тутка» и т. п., причем Тито рисовали в виде собаки, под 
столом гложущей американскую кость... 

Известный болгарский поэт Венко Марковский, от
сидевший восемнадцать лет в фашистской тюрьме и ти-
товском концлагере, рассказывал мне, что в тюрьме, где 
томились брат П. Попиводы и начальник гвардии Момо 
Джурич (я тоже знал его, удивительный был человек!), 
заключенные на стене нарисовали трехметровый портрет 
Сталина. Сталин, во весь рост, в шинели спускался по 
ступенькам... Охранники старательно пытались уничто
жить портрет, но им удалось стереть только сапоги. 
Били, мучили многих заключенных. Джурича истязали. 
Главного редактора военной газеты затоптали ногами. 
Люди умирали с именем Сталина... 

Портрет этот появился потому, что среди заключен
ных прошел слух, что части Советской Армии со дня на 
день должны пересечь границу Австрии и освободить 
братьев коммунистов, но этого не произошло. «Ожидаете 
советские танки?— говорил начальник тюрьмы.— Но 
прежде чем они придут, мы вас всех передушим!» 
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Слух был настолько упорен, что, говорят, сам Тито на 
всякий случай сбежал на остров Бриони, ибо знал, что 
Сталин шутить не будет... 

Самым большим праздником для тюремного началь
ства, рассказывали мне бывшие узники, стал день, когда 
они узнали о смерти Сталина. Пьяные, они не скрывали 
радости и еще больше измывались над своими жерт
вами... 

Момо Джурич рассказывал, что, когда Маленков 
и Хрущев, уже после Сталина налаживая отношения 
с Югославией, ездили к Тито на остров Бриони и у них 
возникли разногласия, Хрущев возмутился: «Почему Ста
лину все повиновались, а меня никто не хочет слушать?» 

Все-таки Сталин остался в каждом — и надолго. 

Рассказ Попиводы, который я изложил Молотову 
«В 1952 году я присутствовал на XIX съезде КПСС от 

Союза коммунистов Югославии, — говорил П. Попиво-
да. — Перед открытием съезда, когда в зале народу было 
еще немного, неожиданно появился Сталин, пересчитал 
стулья в президиуме, спустился вниз и принес один стул. 
Делегаты бросились ему помогать, но он махнул ру
кой — дескать, больше не надо. 

...Перед приветственными выступлениями, в конце ра
боты съезда, нас, гостей, собрал Клемент Готвальд — 
после смерти Димитрова он считался старейшиной брат
ских партий. Синхронного перевода в ту пору еще не 
было, на речь отводилось двадцать минут и столько же 
времени занимал перевод. 

Чтобы не затягивать работу съезда, Готвальд пред
ложил тем, кто знает русский язык, выступать по-русски. 
Для меня, черногорца, это было не трудно, потому что 
в нашем доме язык Пушкина почитался с детства, и я на
писал свою речь по-русски. 

Съезд вел Маленков. Обычно он подходил к тому, кто 
будет выступать следующим, чтобы убедиться, что тот 
готов к выступлению. Подошел и ко мне: «Сейчас вы 
будете.— Бросил взгляд на мою речь:— Это что, вы 
по-русски будете говорить?» — «Да, нас товарищ Гот
вальд предупредил».— «Ни в коем случае, только по-
сербски!» — сказал Маленков. «Но я не успею перевести!» 

В это время уже начал свое выступление Макс Рейман 
от Западной Германии, а я за ним должен... 

Маленков пошел посоветоваться к Сталину, они пого
ворили, и Сталин немедленно направился ко мне. 
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«Что у вас, товарищ Попивода?» 
Я объяснил. 
«Маленков прав,— сказал Сталин.— Нужно только 

по-сербски. Но у нас, большевиков, безвыходных положе
ний не бывает. Вы можете в начале две-три фразы сказать 
по-сербски?» 

«Конечно, могу, товарищ Сталин». 
«Вот и хорошо. А дальше дуй по-русски! — сказал 

Сталин. — И закончить надо по-сербски. Ведь вас будут 
слушать на родине и могут сказать: он живет в Москве, 
в России, забыл даже родной язык! У вас еще нет страны 
в руках... Потерпи годик!» 

Я сделал, как он сказал, и выступление прошло нор
мально». 

За долгие годы нашего знакомства Попивода не раз 
рассказывал о Сталине. 

«Весь его облик был таков,— говорил Петр Сав
вич,— что вызывал уважение к государству». 

— Это безусловно,— согласился Молотов. Он слу
шал с большим интересом. 

А я продолжил рассказ П. С. Попиводы. 
«Теперь о Румынии. Во время войны Сталин дал 

указание вызволить из фашистских застенков лидера ру
мынских коммунистов Георге Георгиу-Дежа. Наши раз
ведчики нащупали в Бухаресте слабое звено, и эсэсовец, 
от которого зависела судьба Дежа, пошел им навстречу... 
за золото. Сложность была в том, как доставить это 
золото в тюрьму. Однако в этой тюрьме содержались 
не только политические, но и уголовники. Среди заклю
ченных нашли молодого вора-карманника, имевшего 
большие связи с местным уголовным миром, и он взялся 
помочь. 

Операция прошла успешно, глава румынской компар
тии оказался в московской гостинице «Центральная», где 
в ту пору располагался Коминтерн, и ждал своего часа, 
который наступил в августе 1944-го, когда Красная Ар
мия освободила Бухарест. Деж возглавил новую Румы
нию и вспомнил о том парне, что помог его освобожде
нию. Оказалось, что тот снова попался на карманной 
краже и отбывал новый срок уже при народной власти. 
Деж принял участие в его судьбе. Бывшего воришку 
устроили на работу, он стал комсомольским активистом, 
быстро вырос и со временем возглавил Бухарестский 
горком союза молодежи. А потом Деж взял его к себе 
в партийный аппарат... 

170 



Вот мы сейчас и имеем Генерального секретаря Ру
мынской коммунистической партии товарища Николае 
Чаушеску,— закончил свой рассказ Петр Саввич.— Но 
за эту историю в Румынии могут посадить»,— добавил 
он. 

Это я услышал от него летом 1968 года, когда вошел 
к нему в кабинет после очередного испытательного поле
та. «Мой генерал» читал «Правду». Отложив газету 
в сторону, он сказал: «Будет нас всякий вор-карманник 
учить марксизму-ленинизму!» В «Правде» была речь Ча
ушеску... 

Выслушав меня, Молотов добавил: 
— После освобождения Бухареста туда прибыл Вы

шинский, жил в королевском дворце и уговаривал короля 
Михая отречься от престола. Мы раньше договорились 
об этом — я с Иденом, а потом Сталин с Черчиллем. 

(Как известно, Михай был награжден советским орде
ном «Победа» и благополучно покинул родину. Через 
годы в газетах появилось сообщение, что бывший король 
Румынии попался в Италии на валютных делах и отбыва
ет тюремное наказание...— Ф. Ч.) 

Еще П. С. Попивода рассказывал, как послевоенный 
премьер-министр Румынии Петру Гроза после беседы со 
Сталиным, которая, кстати говоря, велась на немецком 
языке, обедал с нашим руководителем. Хорошо выпив 
и закусив, Петру Гроза сказал: «Вы знаете, я очень люб
лю женщин». «А я очень люблю коммунистов»,— от
ветил Сталин. 

— Типичный такой буржуазный либерал,— сказал 
о румынском премьере Молотов. 

15.08.1972 

На пузе ползает 
— Лидер итальянских коммунистов Берлингуэр ска

зал: «НАТО — гарантия от советского вторжения в Ита
лию». 

— Верно?— удивился Молотов.— На пузе ползает 
перед империалистами,— добавил он.— Либерального 
такого плана. 

30.06.1976 

Фанатик 
— Западные коммунистические партии боятся дикта

туры, самого этого слова боятся. Ленин изображается 
фанатиком. 

171 



— Что-то у них не видно ни одного такого фанати
ка,— говорит Молотов. 

28.12.1977 

Убийственная фраза 
Молотов пошел наверх, в светелку, поискать нужный 

том Ленина. Принес: 
— Тридцать седьмой том. Это я должен был раньше 

знать. Но вот не перечитываешь, а иногда пропускаешь, 
и потом вот натолкнешься. Страница сто девятая. Это 
статья «Пролетарская революция и ренегат Каутский». 
Есть две статьи Ленина — эта, короткая, и дальше его 
большая статья о ренегате Каутском. Я вам прочитаю из 
короткой статьи: «Величайшая беда и опасность Европы 
в том, что в ней нет революционной партии». Это 
в 1918 году. Вот и до сих пор, до сих пор так! 

— А мы боимся раскола с ними, стараемся объеди
нить и жертвуем ленинизмом! 

— Конечно. Правильно. За ленинизм давайте вы
пьем, — предлагает Молотов. — За марксизм-ленинизм! 
Это же убийственная фраза! Сказана почти шестьдесят 
лет назад! 

Мы и сами на себя должны посмотреть: а почему же 
мы не добились такой партии? Я думаю, теперь есть 
зачатки, по крайней мере, таких партий, которые держа
тся по-революционному. Более-менее в таком духе дер
жится Куньял. Молодец! 

01.11.1977 



«МЫ, ВЯТСКИЕ...» 

В Большой советской энциклопедии рядом с вклеен
ным портретом В.М. Молотова была такая статья о нем: 

«9 марта 1890 г. Молотов Вячеслав Михайлович. Один 
из выдающихся организаторов и строителей Коммунис
тической партии и Советского государства, верный ученик 
и соратник В. И. Ленина, соратник И. В. Сталина, круп
ный теоретик партии. Член Президиума ЦК КПСС, пер
вый заместитель Председателя Совета Министров СССР, 
министр иностранных дел СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР. Член Коммунистической партии с 1906 г. 

В.М.М. родился в слободе Кукарка Вятской губер
нии (ныне г. Советск, Кировской обл.) в семье приказ
чика. В 1902 г. поступил в 1-е казанское реальное учили
ще. В 1906 г. В. М. М. вступил в ряды большевистской 
партии в г. Казани. Вначале он вел нелегальную работу 
среди учащихся средних учебных заведений Казани, вхо
дил в общегородской руководящий центр, объединявший 
революционные кружки в учебных заведениях города. 
В апреле 1909 г. В. М. М. был арестован и в июне выслан 
на два года в Вологодскую губернию. Находясь в ссылке 
под надзором полиции, он вел в 1910—11 гг. нелегальную 
пропагандистскую работу среди железнодорожных рабо
чих Вологды, восстановил разгромленную царскими жан
дармами Вологодскую большевистскую партийную ор
ганизацию. В эти годы В. М. М. становится професси
ональным революционером, глубоко изучает произведе
ния К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. 

В 1911 г. В. М. М. приехал в Петербург и поступил 
в Политехнический институт. В Петербурге он вел боль
шую партийную работу среди рабочих Выборгского рай
она и студенчества. В. М. М. подвергался преследовани
ям и неоднократным арестам, по выходе на свободу он 
возобновлял прерванную партийную работу. 

В 1912 г. (начале) В. М. М. работал в легальной боль
шевистской газете «Звезда», принимал активное участие 
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в создании большевистской газеты «Правда». В. М. М. 
являлся членом редакции и секретарем редакции газеты 
«Правда» и как секретарь редакции вел большую пере
писку с В. И. Лениным. В газете было опубликовано зна
чительное количество статей В. М. М. 

Он был членом Петербургского комитета партии 
большевиков, вел непримиримую борьбу с меньшевика
ми — ликвидаторами и троцкистами, активно участвовал 
в подготовке и проведении избирательной компании в 
4-ю Государственную думу, оказывал помощь больше
вистской думской фракции. 

В 1913—14 гг. неоднократно арестовывался за рево
люционную работу. Вскоре после начала 1-й мировой 
войны В. М. М. был направлен партией в Москву, где 
развернул кипучую деятельность по воссозданию раз
громленной царскими жандармами большевистской ор
ганизации. В 1915 г. был арестован и выслан на три года 
в с. Манзурка Иркутской губернии. 

В мае 1916 г. В. М. М. бежал из ссылки. По предложе
нию В. И. Ленина В. М. М. был кооптирован в состав 
Русского бюро Центрального Комитета партии. Во всей 
своей деятельности он твердо и последовательно прово
дил ленинскую линию по вопросам войны, мира и рево
люции, в трудных условиях военного времени вел боль
шую организаторскую и пропагандистскую работу. 

Во время Февральской буржуазно-демократической 
революции 1917 г. В. М. М. стоял во главе Русского бюро 
ЦК, непосредственно руководившего борьбой рабочих 
и крестьян за свержение царского самодержавия. 
В. М. М. вошел в исполнительный комитет Петроград
ского Совета. Принимал руководящее участие в работе 
ЦК и Петроградского комитета партии большевиков, 
в издании и редактировании газеты «Правда». В. М. М. 
последовательно боролся за проведение в жизнь ленин
ского плана перерастания буржуазно-демократической 
революции в революцию социалистическую. 

В. М. М. был делегатом Апрельской конференции 
большевиков и VI съезда партии в 1917 г. Большую рабо
ту он провел среди рабочих Выборгского района. 

В дни подготовки и проведения Великой Октябрьской 
социалистической революции В. М. М. — член Военно-
революционного комитета, руководившего Октябрьским 
восстанием в Петрограде. После свержения власти поме
щиков и буржуазии и установления власти Советов 
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В. М. М. становится одним из руководителей Петроград
ского совета рабочих и солдатских депутатов. 

В 1918 г. В. М. М . — председатель совета народного 
хозяйства Северного района. Проводил в жизнь дирек
тивы ЦК и Советского правительства о национализации 
промышленности, транспорта и банков, налаживал слож
ное дело управления производством. 

В годы иностранной военной интервенции и Граждан
ской войны В. М. М. вел работу по политическому про
свещению Красной Армии, мобилизации сил советского 
арода на разгром врага. 

Летом 1919 г. В. М.М. был назначен уполномочен
ным ЦК партии и Советского правительства в Поволжье, 
где принимал энергичные меры для установления и ук
репления советских и партийных организаций после из
гнания колчаковских войск. На специальном агитпарохо-
де «Красная Звезда» В. М. М. объехал ряд поволжских 
и прикамских городов, а также сел и деревень. 

С конца 1919 г. В. М. М . — председатель Нижегород
ского губисполкома. На IX съезде РКП(б) в начале 
1920 г. В. М. М. был избран кандидатом в члены 
ЦК РКП(б). После освобождения Донбасса от иностран
ных интервентов и белогвардейских войск партия поста
вила задачу восстановления этого важнейшего промыш
ленного центра страны. В сентябре 1920 г. В. М. М. был 
избран секретарем Донецкого губкома партии, с ноября 
1920 г. В. М. М. — секретарь ЦК КП(б) Украины. 

По предложению В. И. Ленина на X съезде РКП(б) 
в марте 1921 г. В. М. М. избирается членом Централь
ного Комитета, а состоявшийся после съезда Пленум ЦК 
избирает его секретарем ЦК партии и кандидатом в чле
ны Политбюро ЦК РКП(б). 

В январе 1926 г. после XIV съезда РКП(б) В. М. М. 
был избран членом Политбюро ЦК ВКП(б). В продолже
ние десяти лет В. М. М. работает секретарем ЦК партии, 
участвует во всей руководящей работе партии, уделяя 
главное внимание вопросам партийного строительства, 
укреплению единства партии. В статьях и брошюрах 
«Вопросы партийной практики» (1923 г.), «Партия и ле
нинский призыв» (1924 г.), «Ленин и партия во время 
революции» (1924 г.), «Об уроках троцкизма» (1925 г.), 
в докладах ЦК на XI (1922 г.), XIII (1924 г.) и XIV 
(1925 г.) съездах партии по организационному вопросу 
В. М. М. обобщает богатый опыт партийного строитель
ства, разъясняет сущность основ организационных прин-
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ципов ленинизма и намечает практические задачи пар
тии. 

С 1924 г. в течение ряда лет В. М. М. руководит ко
миссией ЦК партии по работе в деревне. Ряд важнейших 
решений партии, принятых на съездах, конференциях 
и Пленумах ЦК партии по вопросам партийной политики 
и партийной работы в деревне был подготовлен и раз
работан этой комиссией. По поручению ЦК ВКП(б) 
В. М. М. неоднократно выезжает в важнейшие сельскохо
зяйственные районы страны. Богатейший опыт партий
ной работы в деревне в восстановительный период обоб
щен В. М. М. в сборнике статей и речей «Политика пар
тии в деревне» (1926 г.). 

В. М. М. твердо стоял на позициях ленинизма, непре
клонно отстаивал ленинскую теорию о возможности по
строения социалистического общества в одной стране, 
умело проводил в жизнь линию партии на социалистичес
кую индустриализацию страны и коллективизацию сель
ского хозяйства. 

В период XIV съезда ВКП(б) В. М. М. в составе груп
пы делегатов съезда вместе с С. М. Кировым, К. Е. Воро
шиловым, М. И. Калининым, А. А. Андреевым и др. ока
зывает практическую помощь ленинградской организа
ции в разгроме троцкистов и зиновьевцев. 

В 1928—30 гг. В. М. М., оставаясь секретарем ЦК пар
тии, одновременно был секретарем Московского комите
та ВКП(б). Коммунисты столицы под руководством 
В. М. М. еще теснее сплотились вокруг ЦК партии и на
несли сокрушительный удар правым капитулянтам-буха-
ринцам, выступающим против ленинской линии 
ЦК ВКП(б). 

В декабре 1930 г. В. М. М. был назначен Председа
телем Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Сове
та Труда и Обороны. В. М. М. последовательно проводил 
генеральную линию партии на построение социализма 
в СССР, принимал активное участие в разработке и осу
ществлении пятилетних планов развития народного хо
зяйства в СССР. В. М. М. выступает на XVII съезде 
ВКП(б) (1934 г.) с докладом «О втором пятилетнем плане 
развития народного хозяйства СССР (1933—1937) и на 
XVIII съезде ВКП(б) (1939 г . ) — с докладом «Третий 
пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
(1938—1942). В выступлениях на партийных съездах 
и конференциях, Пленумах ЦК, съездах Советов, в бро-
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шюрах и статьях В. М. М. пропагандирует и развивает 
марксистско-ленинское учение. 

На посту Председателя Совнаркома СССР ярко про
явились замечательный организаторский талант 
В. М. М., мудрость государственного деятеля ленинского 
типа. За выдающиеся заслуги в деле укрепления Ком
мунистической партии, создания и укрепления Советско
го государства Президиум Верховного Совета СССР на
градил В. М. М. 9 марта 1940 г., в день его 50-летия, 
орденом Ленина. 

В связи с осложнившейся международной обстанов
кой В. М. М., являясь Председателем СНК Союза ССР, 
был назначен в мае 1939 г. народным комиссаром ино
странных дел СССР. Он твердо проводил внешнюю по
литику Советского правительства, политику мира и со
трудничества с другими странами, разоблачал коварные 
замыслы империалистов против СССР. 

После назначения в мае 1941 г. И. В. Сталина Пред
седателем Совета Народных Комиссаров СССР В. М. М. 
был назначен первым заместителем Председателя Сов
наркома СССР, оставаясь одновременно народным ко
миссаром иностранных дел СССР. 

Когда гитлеровские полчища неожиданно и веролом
но напали на Советский Союз, В. М. М. 22 июня 1941 г. 
обратился по радио от имени Коммунистической партии 
и Советского правительства с призывом ко всем граж
данам СССР встать как один человек на защиту социали
стического Отечества. Свое выступление он закончил зна
менательными словами: «Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 

В 1941—45 гг. В. М. М.— заместитель Председателя 
Государственного Комитета Обороны. 

В сентябре 1943 г. В. М. М. за особые заслуги в облас
ти усиления производства танков в трудных условиях 
военного времени было присвоено звание Героя Социа
листического Труда. В ноябре 1945 г. он был награжден 
третьим орденом Ленина. В эти годы В. М. М. участво
вал в Тегеранской (1943), Крымской (1945), Потсдамской 
(1945) конференциях и в других важнейших международ
ных совещаниях и переговорах, подписал ряд междуна
родных соглашений от имени СССР. В книге В. М. М. 
«Вопросы внешней политики. Речи и заявления. Апрель 
1945 г.— июнь 1948 г.» (1948 г.) ярко показана после
довательная твердая линия во внешней политике Совет-
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ского государства, неуклонно защищающего мир во всем 
мире, возглавляющего лагерь мира и демократии. 

В марте 1946 г., в связи с преобразованием Совета 
Народных Комиссаров СССР в Совет Министров Союза 
ССР, В. М. М. был назначен заместителем Председателя 
Совета Министров Союза ССР и министром иностран
ных дел СССР. 

В ноябре 1946 г. общее собрание Академии наук СССР 
избрало В. М. М. почетным академиком. 

В марте 1949 г. В. М. М. был освобожден от обязан
ностей министра иностранных дел и сосредоточил свою 
деятельность в Совете Министров СССР в качестве заме
стителя Председателя Совета Министров СССР. 

В 1950 г., в день 60-летия, за выдающиеся заслуги 
перед Коммунистической партией и советским народом 
В. М. М. награжден четвертым орденом Ленина. 

На XIX съезде КПСС (1952 г.) В. М. М. избран чле
ном ЦК КПСС, а на Пленуме ЦК — членом Президиума 
ЦК КПСС. В марте 1953 г. В. М. М. назначен первым 
заместителем Председателя Совета Министров Союза 
ССР и министром иностранных дел СССР. 

В. М. М. все свои силы и знания, огромный опыт 
отдает великой цели построения коммунизма в СССР. 
Верный ученик и соратник великого В. И. Ленина, сорат
ник И. В. Сталина, В. М. М. всю свою жизнь верно слу
жит делу трудящихся, делу коммунизма. Своей плодо
творной работой на благо социалистической Родины 
В. М. М. заслужил горячую любовь и уважение партии 
и трудящихся Советского Союза, борцов за мир, демо
кратию и социализм». 

Семья 
— Хотелось о вашем детстве спросить... 
— Мы, вятские, ребята хватские! Отец у меня был 

приказчиком, конторщиком, помню хорошо. А мать — 
из богатой семьи. Из купеческой. Ее братьев я знал — 
тоже богатые были. Она по фамилии Небогатикова. 

— Происхождение сибирское? 
— Нет, почему сибирское? Я же вятич. Не признаете 

мою вятскую родину? И Рыков, и Киров из Вятской 
губернии... Мы с Рыковым из одной деревни, два Пред-
совнаркома и оба заики. Слобода Кукарка, она считалась 
не деревней, это больше, чем деревня, — село. Теперь это 
уже город Советск, слобода внутри города оказалась, 
большая была слобода. Деда по отцу помню. А по 
матери очень слабо помню. Братьев матери тоже хорошо 
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не помню. Мне было лет семь. На лето мы уезжали 
к дедушке со старшим братом. По отцу дед был из 
крепостных, Прохор Наумович Скрябин. Старые имена. 
А братья матери имели «Торговый дом братьев Небога-
тиковых». Семья у них большая была. Отец служил у ма
тери приказчиком. 

Мать — Анна Яковлевна, была из очень богатой се
мьи1. Сын ее сестры — отец артиста Бориса Чиркова, то 
есть мне Борис — племянник. Когда я был наверху, он ко 
мне заходил, теперь что-то не видно. 

Отец — Михаил Прохорович Скрябин. Приезжал ко 
мне, когда я уже работал в ЦК. По церквам ходил... Он 
религиозный был. Не антисоветский, но старых взглядов. 

В детстве отец меня лупил, как сивого мерина. И в чу
лан сажал, и плеткой, — все, как полагается. 

1 Я получил письмо от одной из родственниц Небогатиковых — 
M. С. Лебедевой. Она пишет, что дед Молотова по материнской линии 
Яков Евсеевич Небогатиков был купцом первой гильдии, имел на Вятке 
пароходы, а его приказчик Михаил Скрябин был доверенным в Кукар-
ке. M. С. Лебедева прислала мне свою статью «Три дня у старых 
родников», опубликованную в Кировской области в газете «Сельская 
новь». Привожу из нее отрывки. 

«...Яков Евсеевич Небогатиков пришел в Нолинск молодым парнем 
в лаптях и с большой жаждой лучшей жизни. Он плясал перед каждым, 
кто даст ему две копейки, а за три копейки плясал в луже. Занялся он 
сбором тряпья у населения и вскоре неожиданно разбогател. Семейная 
легенда допускает, что он нашел зашитые в одежде или перине деньги. 
Первая жена Якова Евсеевича подарила ему девять детей и умерла. 
Вторая жена Анна Трофимовна родила двух дочерей, Анну и Ольгу, 
и тоже умерла. Когда Якову Евсеевичу было уже 50 лет, он женился 
в третий раз на 16-летней дочери лесничего... 

...Иду на кладбище. Довольно поблуждав наугад, вижу надпись на 
памятнике: «Здесь покоится прах нолинского купца Якова Евсеевича 
Небогатикова. Скончался 8 июля 1895 года. Жития было 72 года. 
Господи, прими дух его с миром». Рядом лежат две надгробные плиты. 
Скребу веточкой мох и читаю: «Под сим камнем покоится тело мещани
на жены Ефросиньи Ипатиевой, скончавшейся в 1862 году...» Значит, 
в то время, в возрасте 39 лет, Яков Евсеевич еще мещанин. Под другой 
плитой — вторая жена Анна Трофимовна (1831—1866), та, внуки кото
рой — артист кино Б. П. Чирков, композитор М. М. Нолинский, госу
дарственный деятель В. М. Молотов — широко известны в нашей стра
не. Возможно, это она внесла в семью Небогатиковых библиотеку, 
о которой написано в книге «Вятские книголюбы». Далее следует 
гипотеза: видимо получив за женой хорошее состояние, Яков Евсеевич 
крепко встает на ноги... 

...Мы заходим в «дом Молотова» (бывший дом Скрябиных — 
доверенных купцов Небогатиковых). Роза Михайловна (местный кра
евед.— Ф. Ч.) обращает мое внимание на здание Дома пионеров, на 
дом Чирковых, на «школу Молотова», где в недалеком прошлом был 
«класс Молотова» и «парта Молотова». Право сидеть за партой нужно 
было завоевать отличной учебой и общественной работой. 
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Когда первый раз меня арестовали, пришел на сви
дание. 

17.08.1971, 04.12.1973, 10.04.1979 

— Отец здорово пил. «Питух» был. Купцы пьют, ну 
и он с ними. Выедет на Нижегородскую ярмарку... Везли 
его как-то на санях домой, и на повороте его выбросило 
из саней. Отец упал и сломал ногу о столб. Только 
в России такое может быть. С клюшкой ходил. А выпьет: 
«Все ваши Марксы, Шопенгауэры, Ницше — что они 
знают?» Особенно ему Шопенгауэры нравилось произ
носить! Громко. 

Лет шестьдесят пять прожил. 
Ровно семьдесят лет назад я впервые был сослан — 

в Вологодскую губернию, из Казани. С этого началось. 
В 1909 году. Девятнадцать лет было. Посадили сначала 
на три месяца. 

— Из ссылки было легко бежать? 
— Конечно. Но надо было куда-то деваться на воль

ном положении. 
Иногда урядник требует показываться, иногда ему 

лень этим заниматься. Первую ссылку я решил отбыть, 
потому что хотел окончить среднюю школу. 

10.04.1979 

— Это у меня наболевшее все, — говорит Шота Ива
нович.— Большевики каторги не боялись, тюрьмы... 
А что, вы не хотели хорошую жизнь? Вячеслава Михай
ловича в гимназию устроили. Окончил бы он ее. Дядя по 
материнской линии воспитал его, уделял ему внимание. 
Мог и в Питере окончить институт, стать русским чинов
ником, но он предпочел не эту жизнь, а пошел в тюрьму, 
на каторгу, в ссылку! 

— Испугал,— ответил Молотов. 
— Отец был приказчиком. И женился на вашей мате

ри. Он работал у кого-то приказчиком?— спрашивает 
Шота Иванович. 

— Работал. 
— И женился после на вашей матери? 
— Не после только. 
— Раньше? 
— И работал, и женился. (Смех.) 
— А они, дай бог им царство небесное, с материнской 

линии хорошо вам помогали. 
— Помогали. Братья Небогатиковы. 
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— Хорошая фамилия,— замечаю я . — А вот Нолин-
ский — это какой брат был у вас? 

— Нолинский? Он старше меня. Он Скрябин и 
сам композитор, но изменил фамилию, потому что 
был композитор Скрябин, довольно знаменитый компо
зитор. Он говорит, что ж я буду тоже называться Скря
биным? 

— Музыкальная у вас семья. Обучали вас? 
— Я обучался. На скрипке. 
— Даже Молотов... 
— Почему даже Молотов? Даже Сталин, даже Во

рошилов и Молотов трое пели! Мы все трое были пе
вчими в церкви. И Сталин, и Ворошилов, и я. В разных 
местах, конечно. Сталин — в Тбилиси, Ворошилов — 
в Луганске, я — в своем Нолинске. Это было не тогда, 
когда мы были в Политбюро, а гораздо раньше. (Смех.) 
Сталин неплохо пел. 

— В Политбюро тоже петь надо, когда Жданов на 
пианино играл, а вы за столом... 

— Пианино, когда не-немного выпьем. Ворошилов 
пел. У него хороший слух. Вот мы трое пели. «Да ис
правится молитва твоя...» — и так далее. Очень хорошая 
музыка, пение церковное. 

— Есть очень красивые песни. 
— Очень красивые есть. И Чайковский писал музыку 

для церкви, ну и другие крупные композиторы. 
— Козловский пел. 
— Козловский, да. Еще бы, конечно. 
— Михайлов, бас наш. 
— Да, по-моему, Михайлов был то ли дьяконом, то 

ли протодьяконом. 
— Вячеслав Михайлович, а мать ваша когда умерла? 
— Она уже после революции. Кажется, в 1920 году. 
— В двадцатом вы на Украине были, первым сек

ретарем. Уже в верхах были, но не в Политбюро. 
— Я на Украине был всего-то... На Донбассе... 
— А отец умер в каком? 
— А он, видимо, в 1923 году. 
— Царство небесное родителям! — восклицает Шота 

Иванович. 
— Сколько вас детей было всех? — спрашиваю я. 
— Семь человек было. Как отец говорил: «Шесть 

сыновей и сам соловей!» Все пели. Шесть сыновей и одна 
дочь. Старшая сестра. А кроме того, еще было трое, но 
тех я уже не застал, в детстве умерли. Всего было десять 
у моей матери, я был предпоследний. 
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— А брат, композитор, когда он умер? 
— Он умер года четыре-пять назад. 
— Музыкальность по какой линии, по материнской 

или по отцовской? 
— Видите ли, отец— у него был хороший бас, но 

не было слуха. И все-таки он пел в церковном хоре, 
на клиросе. Он пристраивался к кому-нибудь с хорошим 
слухом, басу, и подтягивал... Выписывал много нот вся
ких церковных. На богомолье ездил. Куда только... 
А средний брат Николай был талантливый живописец, 
очень хорошо рисовал, но все сам — самодельно, са
моучкой. И композитором стал самоучкой. Очень спо
собный. Как музыкант очень способный, как политик — 
никуда. (Смех.) 

— Отец, наверно, был знаток женщин? — интересует
ся Шота Иванович. 

— Он бывалый человек. Он бывал на разных ярмар
ках, в Нижнем Новгороде, в других местах, и там у него 
была вольная жизнь. Родители жили в Вятке, а «Торго
вый дом братьев Небогатиковых» был в Нолинске. Их 
трое — братьев Небогатиковых, они нам помогали. Ни
колай, старший мой брат, окончил гимназию, поступил 
в университет. 

— А вот большевик еще у вас был брат... 
— Большевиков не было. Коммунист был, младший, 

но слабый такой. Политикой мало интересовался. Сер
гей. Угорел в 1919 году. Я уже был председателем Ниже
городского губкома. 

09.10.1975 

— Меня удивляет, Вячеслав Михайлович, что у вас 
отлично сохранилось зрение — вы без очков читаете! 

Молотов отвечает: 
— Один глаз. А другой — уже на Арзамас! 

05.07.1980 

Молотов стал постоянно щурить левый глаз. 
— Может, задвинуть шторку, свет мешает?— Мы 

сидим у окна. 
— Скорей всего, лучше будет, но... У меня глаза не 

совсем одинаковы, поэтому... 
Я читаю в очках. Лет шесть-семь, может, восемь, 

назад я читал без очков. А потом стал в очках. Но зато на 
воздух я смотрю без очков. А раньше я в очках смот
рел. 
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— На всех фотографиях вы были в пенсне... Оказыва
ется, Гитлер в очках писал. А снимков нет. 

— Я не помню, чтоб он в очках... 
— А Ленина вы не видели в очках? 
— Не хотел показываться. Один или два раза его 

показали в очках. Не подходит ему... вооружение на 
глазах. 

...Молотов после болезни ослаб. Думали — не выка
рабкается. 

— Пока я в неработоспособном состоянии. Я назы
ваю свою болезнь — годы. Встаю — все болит, начиная 
от затылка, шея, плечи, суставы, ноги, через колени — 
наверх. То побаливает в груди, сонливость, усталость... 

05.02.1982 

— Я обратил внимание, вы без очков читаете. 
— Я без очков могу. Беречь надо. Как беречь? В полу

темноте, в полусвете нельзя читать. Я это для себя запом
нил. Я смотрю — Таня, Сарра Михайловна, они совер
шенно не берегут зрение, а потом будут жаловаться. 
Таких большинство. Это наша некультурность, учтите. 
Сказывается некультурность. Привыкли — кое-какой 
свет, ладно, читаем, а это портит зрение. 

...Смотрит на мой «дипломат»: 
— Такие сундучки сейчас у многих. 
— Называется «дипломат». А почему «дипломат» — 

не знаю. 
— Секретные бумаги носить,— говорит Молотов. 

30.10.1984 

Сегодня у Молотова в гостях две пожилые женщины, 
его родственницы: Зинаида Федоровна, двоюродная сес
тра,— отец Вячеслава Михайловича брат ее матери, 
и племянница Зоя Викторовна — дочь одного из старших 
братьев, Виктора Михайловича. 

— Его мобилизовали в 1918 году белые,— говорит 
Молотов,— и он с тех пор пропал. 

— Тиф был, он и не вернулся, — добавляет Зоя Викто
ровна,— шесть братьев и одна сестра... 

— Шесть братьев, да, правильно,— говорит Моло
тов. — Это то, что сохранилось на моей памяти. Я пред
последний. Сережа самый последний. 

— Он был военный врач,— говорит Зинаида Федо
ровна,— молодой умер... Скрябины были — Михаил, 
Виктор, Николай, Зинаида, Владимир, Вячеслав и Сергей. 
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Николай — композитор Нолинский, очень скромный че
ловек, никогда не пользовался родством с Вячеславом 
Михайловичем. 

Вспомнили, что у Небогатиковых было два или три 
парохода. За товаром по Волге и Каме ходили «Три 
Брата» и «Братья Небогатиковы». Разбогатели постепен
но. Михаил и Виктор Скрябины, старшие братья, оформ
ляли товар у Небогатиковых. 

Женщины рассказали, как однажды на кухню к ним 
забрела цыганка и, указав на Вячеслава, сказала: «Этот 
будет на весь мир знаменит!» 

Молотов вспомнил, что заходил на свою родину в сло
боду Кукарку на пароходе «Красная звезда» в 1919 году. 

А племянница добавила, что ее «дядя Веча» до рево
люции приехал в Нолинск на табачную фабрику Небога
тиковых и устроил митинг. Дедушка, отец матери, под
нял палку: «Ты на кого митингуешь? Мы этим живем!» 

...Милые, скромные старушки. Я развез их по домам 
в Москве. Ехали долго, по дороге нас остановили на 
Рублевском шоссе — пришлось ждать, пока прокатит 
Чурбанов. 

— Мы все страдали из-за нашей скромности, — гово
рили мне родственницы Молотова.— Был он в Крем
ле — никогда не звонили ему, никто не знал, что мы его 
родственники. 

— Я жила в Воронеже, — рассказывает Зоя Викторов
на,— «дядя Веча» приехал вручать орден Ленина, меня 
на вручение не пустили. А ночью, часов в двенадцать, он 
сам к нам приехал на квартиру. На другой день у меня все 
спрашивали: «Почему товарищ Молотов к вам приез
жал?» «Посмотреть, как живут научные работники»,— 
ответила я. 

Никто не знал, что я его племянница. Мы никогда не 
пользовались его именем, сами устраивались. Однажды 
мой отец, родной брат Вячеслава Михайловича, позво
нил. Полина Семеновна ответила: занят, у Сталина, и так 
далее...— нас туда не допускали. 

14.10.1983 

Стал большевиком 
— Раньше в школу брали с восьми лет, меня приняли 

семилетним. В 1897 году пошел, в сентябре, это уже было 
в Вятке. В Кукарке я года три жил, не больше. Там 
я родился и не занимался своей биографией. 

А в школе, в Вятке, впереди меня сидел ершистый 

184 



парень, и я его дергал, баловался. Меня раз предупре
дили, другой... Меньше года проучился, меня вышибли 
за шалость. Сказали: мал ты еще, уходи, занимайся 
своим делом. 

Жили в Вятке, потом в Нолинске. В Нолинск пе
реехали, когда мне было лет семь. Второй раз поступил 
в Нолинске в городское училище. Четыре класса там 
проучился. 

Я поступал в гимназию в Вятке и провалился. А поче
му провалился? Я был к арифметике более способным. 
Когда давали задачку мне и моему старшему брату Вла
димиру, на два года он меня старше был, отец моего 
племянника Владика, — я решал, а он не мог. А во время 
экзаменов я захотел отличиться. Как же отличиться? 
Ma-мамаша дала мне иконку на счастье — вот держи 
в кармане, и тебе хорошо будет во время экзамена. Эту 
иконку я завернул в белую бумажку и держал. А во время 
экзамена я подумал: чего мне показывать, как решается 
задачка, как делится одно на другое. Я на иконке все 
решил, а потом переписал набело только выводы. «Как 
ты это так решил? Разделил 1270 на 75?» — спрашивает 
экзаменатор. Я отвечаю: «В уме».— «Ну-ка раздели 
мне...— он называет число,— на такое двузначное чис
ло». Ну тут я, конечно, почувствовал себя неловко. А он: 
«Да-а, ты списал». А я молчу. Ну, значит, я и не прошел. 
Мне пришлось через год сдавать. Вот иконка подвела. 
«Возьми иконку, возьми, поможет!» — «Ну поможет, да
вай в карман!» И вот получилось. (Рассказывает весело, 
со смехом.) Провалился, и на другой год пришлось ехать 
поступать в реальное училище, в Казань. В реальное 
принимали подготовленных. Младший брат поступил 
в приготовительный класс, я — в первый. В гимназии 
было восемь классов, в реальном — семь, но был еще 
приготовительный класс. Гимназии были с классическим 
уклоном, по языкам иностранным, там изучали латин
ский, греческий, французский, немецкий, реже — англий
ский. Английский не был в моде тогда. А когда меня 
приняли в Казани, и другие братья пошли туда. 

— А после Казани вы поехали в институт поступать? 
— Поехал в ссылку. Я был исключен из реального 

училища накануне выпускных экзаменов. 
— А вот кто вас натолкнул — первый шаг? — спра

шиваю. 
— Художественная литература. Я все читал. Чехо

ва — от начала до конца, Григоровича — от начала до 
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конца, он ведь хороший русский писатель. «Антон Горе
мыка»— я зачитывался. Я еще учился в такое время, 
когда мне, мальчишке, не давали читать Майн Рида, 
Купера — запрещалось такое увлечение. Школа запреща
ла. Таскал тайком Купера и прочих. Майн Рида очень 
мало читал. 

Дальше вот что... Я был в городе Нолинске. А город 
Нолинск был местом ссылки, и в числе ссыльных оказал
ся один видный большевик казанский, студент, украинец 
Кулеш Андрей Степанович. Он женился на моей дво
юродной сестре. В Казани он был наиболее видный боль
шевик в 1905—1906 годах. Первая революция. А потом 
он пошел в ссылку в Сибирь, что-то там у него с женщи
ной вышло, и, кажется, кончилось дуэлью. Одним сло
вом, он был застрелен. Видный был очень для моего, так 
сказать, кругозора. 

Лет пятнадцать мне было. Учился в реальном учили
ще. В пятом классе я уже в нелегальных организациях 
состоял, а в седьмом перед выпускными экзаменами — 
а я шел на золотую медаль — меня арестовали. Видимо, 
сыграло роль то, что в 1906 году я вступил в партию. 
Я приехал на каникулы в Нолинск. Там было много 
ссыльных, в том числе грузины. Я вот с ними путался. 
Особенно был один, более, так сказать, интеллигентный 
человек, я к нему по вечерам заходил. По-моему, из Баку. 
Я у него спрашивал: «Что такое детерминизм?» Читал 
марксистскую литературу, не все было понятно, он мне 
объяснял. Но он, по-моему, был меньшевистского толку. 
Но против царской власти. 

Это 1906-й. У меня еще четкого представления не 
было о большевиках и меньшевиках. Мы собрались на 
партийное собрание. 

— Я считал, что вы в партию вступили в Казани... 
— Можно, пожалуй, считать и в Казани, я, наверно, 

так и написал — в Казани, но в 1906 году я был уже на 
собрании социал-демократического кружка в Нолинске, 
в лесу. Там был этот грузин Марков, видимо, это его 
псевдоним. 

— Грузины везде, — довольно улыбается Шота Ива
нович. 

— Вот они были в ссылке тогда, а кроме того была на 
этом собрании моя двоюродная сестра, большевичка, 
и голосовали по вопросу... м-м-м— о роспуске Государ
ственной думы. Бойкотировать или не бойкотировать 
Государственную думу? Меньшевики были против бой-
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кота, она одна, значит, возражала. А я воздержался. Ну 
что я буду голосовать? Только пришел... А после собра
ния мне было поручено печатать листовку насчет думы 
Государственной. В бане печатал, а потом разбрасывал 
по городу. Я считаю, это деятельность партийная: учас
тие в партийном собрании вплоть до голосования и то, 
что я потом выполнял поручения этого собрания. Пред
седатель, секретарь — все было, как полагается. 

— Протокол вели? 
— Какой там протокол! Типа такого, нелегального. 
— Жандармы следили, охранка? 
— Нет, никто не следил. Там было конспиративно 

все. И всего-то группа была, вероятно, человек десять, 
едва ли больше, а может, и меньше. Почти все ссыльные, 
они уже, так сказать, законтрактованные. И мне шестнад
цать лет. А вот моя двоюродная сестра Лидия Петровна 
Чиркова была женой самого видного большевика в Каза
ни. Был у нее сын, который пошел добровольцем в Крас
ную Армию и где-то около Оренбурга погиб, она не 
верила всю жизнь, что он погиб, все ждала его... Жила 
в Казани, акушерка. Когда мне негде было ночевать, 
я к ней являлся. Она с 1905-го или 1904-го член партии. 
Одно время наша семья жила вместе с их семьей в Казани 
в одной квартире, и я немножко нахватался, конечно, от 
Кулеша, но не помню ни одного с ним разговора. А вот 
с этим гру-грузином Марковым мне по теоретическим 
вопросам приходилось... Я тогда Плеханова читал. 

Как его настоящая фамилия, не знаю, но лицо до 
сих пор помню. Для тогдашнего моего кругозора он 
много значил. Он мне объяснял, я не очень разбирался, 
но читал что-то у Плеханова. Ленина-то я в то время 
ничего не читал, ничего не знал о большевиках, только 
вот начинал. 

Я выполнял поручения — печатал листовки. Листовку 
напишут, мне дадут, и вот я печатал и распространял 
в городе. Этот город Нолинск потом назывался Моло-
товск, теперь снова стал Нолинск. Пермь был Молотов, 
а этот город тоже в Вятской губернии. Еще был Моло-
товск около Архангельска. Я там не бывал, но как Пред-
совнаркома помогал судостроительным верфям. И кто-
то там, так сказать, протолкнул мое имя. 

Так вот, в училище два года мы вели кружок и со
здали в Казани беспартийную революционную органи
зацию учащихся средних школ. У нас уже был ряд кру
жков в средних учебных заведениях, мы выбрали ко-

187 



митет, и я стал председателем комитета беспартийной 
революционной организации. Мы туда допускали со
циал-демократов, эсеров и анархистов. Наша группа со
циал-демократическая, где я вроде лидера был, добилась 
в конце концов, что эсеров мы превратили в социал-
демократов, а кой-кого пришлось и выбросить — редкие 
случаи, но были. 

А группа состояла из реалистов, гимназистов, семина
ристов, чувашей. Мы жили, четыре брата, в одной комна
те. Четыре кровати. Все музыканты. И друг другу пилили 
на скрипке упражнения. Старший брат был хороший 
скрипач. В Казани был один меценат, крупный купец, 
очень покровительствовал музыке, и мы все стали учить
ся в его бесплатной музыкальной школе... 

И в нашей подпольной группе главную роль играли 
четыре человека, в числе их был и я, потом был такой 
Аросев, писатель. Мой близкий друг. Пошел в «Могилев-
скую губернию». Попал под обстрел в тридцатые годы. 
Послом в Чехословакии был... 

Четверка нас была. Наиболее твердыми были я и та
кой Тихомирнов Виктор Александрович, сын домовла
дельца казанского. 

Большевикам были нужны деньги. Мы внесли три 
тысячи рублей. Где взяли? У Виктора Тихомирнова отец 
умер, дом его продали, приличный. 

И Виктор от имени нашей группы поручил мне внести 
три тысячи рублей. Тогда это были большие деньги. 
Тогда больше двадцати пяти рублей в кармане и не 
бывало. 

Четвертым у нас был Мальцев. 
Он стал врачом, но медициной почти не занимался. 

Довольно способный, но ничего особенного не сделал. 
Он погиб в первые же дни обороны Москвы. Пошел 
добровольцем. Пожилой был. Где он погиб, бедняга, 
даже не знаю. 

В 1909 году почти целую нашу группу забрали, 
вся наша четверка была арестована. Провокатор один 
был... 

Тихомирнов из богатой семьи, он уехал за границу 
и установил связь с Лениным. Одно время он был в роли 
секретаря у Ленина, перед войной. Ленин об этом упоми
нает, есть записки на имя Виктора Тихомирнова, потому 
что он помогал подбирать материалы, статистические 
данные... 

С начала революции он был назначен членом кол-
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легии Наркомата внутренних дел. А в 1919 году умер от 
гриппа. Инфлуэнца испана — так называлось. Свердлов 
умер. Вот он тоже. Очень хороший товарищ, замечатель
ный. Большевик преданный. Плохо видел, кстати сказать, 
очень близорукий. В ссылку я попал вместе с Аросевым. 
Мальцев тоже в этой ссылке был, в другом городе жил, 
рядом, в Вологодской губернии. 

Нас арестовали перед самыми экзаменами и отправи
ли в Вологодскую ссылку, на два года. Я был исключен 
из реального... 

— Вы говорили, что в ссылке разрешали учиться? 
— Разрешали сдавать экзамены. Считалось, что если 

человек хочет сдавать эк-экзамены, значит, он мечтает 
о карьере, а не о революции. Учись, сдавай экзамены — 
значит, ты отказываешься от революции, будешь уже 
заботиться о своей карьере. Поэтому это признавалось, 
допускалось. 

Мы с Мальцевым за одной партой сидели, и нас 
отправили в Вологодскую губернию, только в разные 
города. Мы списались, попросили у губернатора разре
шение выдержать экстерном экзамены, и в 1910 году 
выдержали экстерном экзамены за реальное училище. 
Поэтому в 1911 году я поступил в Политехнический 
институт в Петербурге. 

— А братья ваши не пошли по этому пути? 
— Я был уже предпоследний по старшинству. Млад

ший брат стал коммунистом. Но особенно политикой не 
увлекался. Больше музыкой... 

...После обеда обычно Молотов уходил отдыхать. 
Спал минут сорок, не больше часа. Я в это время что-
нибудь читал из того, что нигде не прочитаешь, он воз
вращался, и мы пили чай. Вот и сегодня он сел за стол: 

— Пей чай, примечай, куда чашки летят! 
— Это ваша вятская? 
— Откуда-то слыхал, теперь не знаю. 
...Разговаривает по телефону с конструктором 

В. Г. Грабиным: 
— ...Я люблю людей, которые за что-то дерутся... 
Положив трубку, говорит: 
— Он мне прислал книжку свою. Я прочитал. Инте

ресно. Держится хорошо, с достоинством. «Когда выйдет 
ваша книга полностью?» — «Очень много трудно
стей». — «А вы добивайтесь!» — я ему говорю. Он: «Зна-
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ете, трудно очень». Он плоховато слышит, трудно гово
рит, артиллерист старый...1 

17.08.1971 13.04.1972, 14.01.1975, 11.03.1976, 
12.03.1982 

Первая ссылка 
— Царь платил ссыльным одиннадцать рублей золо

том? — говорит Шота Иванович. — Я плохо запомнил. 
Кажется, образованным — одиннадцать рублей — боль
шие деньги, полкоровы. Корова стоила двадцать пять 
рублей николаевскими. 

— Я это не могу сказать. Не покупал коровы,— 
отвечает Молотов. 

— Средний чиновник получал пятьдесят рублей. 
Имел своего повара! Директор гимназии имел повара. 

— Нет, я думаю, не имели, — говорит Молотов. 
— Но все-таки вам, государственным преступникам, 

давали какие-то деньги... 
— Это ссылка. Чем же мы могли существовать? Ни

чего у нас не было. 
— Могли в тюрьму посадить. 
— Уж в тюрьмах места не хватало,— говорит Мо

лотов. 
29.06.1972 

— В ссылке, в Вологде, я получал одиннадцать руб
лей, но это привилегированно, как имеющий среднее 
образование, среднюю школу. А всем — восемь рублей. 
На Севере получал двенадцать — с надбавкой северной. 

— Золотом одиннадцать рублей? — спрашивает Шо
та Иванович. 

— Золотом. А иначе я не брал. 

1 Речь идет о конструкторе артиллерийских систем В. Г. Грабине 
(1899/1900—1980), авторе противотанковой пушки, знаменитой сорока-
пятки, благодаря которой Красная Армия устояла против германских 
войск в 1941 году. Грабин рассказывал мне, что против создания этой 
пушки выступали некоторые военные, в частности, Тухачевский, сто
ронник ракетного вооружения. Однако Сталин, присутствовавший на 
показе боевой техники, дал указание запустить в серию грабинскую 
пушку. Чутье не подвело Иосифа Виссарионовича, ибо эта пушка 
оказалась самым необходимым и эффективным средством против тан
ковых армад Гитлера. 

1 января 1942 года Сталин сказал Грабину: «Ваша пушка спасла 
Россию». 

Вряд ли есть преувеличение в этих словах. 
В наши дни грабинскую пушку можно увидеть в Центральном 

музее Вооруженных Сил в Москве. 
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— Но жить на них можно было? 
— Кое-как можно было. Кое-как. 
— В ресторан нельзя было ходить. 
— Я в ресторане работал одно время, потому что 

хорошо платили. В Вологде. Играл на мандолине. В 1910 
году, подрабатывал. Рубль в сутки платили. Нас четверо 
играло. Там здорово, демократия. 

— А деньги дарили? 
— Нет, не дарили. Угощение давали. Купцы. Подой

дет: «Сыграйте «Как была хороша...». Вот, пожалуйста. 
Романс, старый романс (напевает) «Как была хороша... 
Ночь... Ночь была хороша... ля-ля-ля, ля-ля-ля...» 

— Ах, зачем эта ночь так была хороша...» 
— Есть такой... Вот заказывали купцы нам эту песню. 

«Что вам заказать?»— нам дирижер говорит. «Кофе 
с ликером». Нам дают кофе с ликером. 

— Лучше б котлетку принесли. 
— Ну да... У нас дирижер был питерский. 
— Тоже большевик? 
— Какой там к черту большевик! 
— Жулик? 
— Он не жулик, обыкновенный человек, да. Разъезд

ной такой музыкант, кое-что зарабатывал. Старше меня. 
Я разве вам не рассказывал? 

Дело в том, что я как-то пошел гулять на бульвар, 
гулял, а на бульваре вдруг появились музыканты, играют 
два мандолиниста и пианино. Летом. Я подошел. Публи
ки мало. А они — кто играет, кто отдыхает. Я спросил, 
значит, откуда вы здесь, что-то вас никого не было. «А 
вот мы питерские» и так далее. «Нам еще б одного надо 
музыканта».— «А может быть, я вам пригожусь?» — «А 
ты что, играешь?» — «Да, могу».— «Вот садись, играй». 

Дали мне ноты, дали мандолину. Я сыграл. «Подой
дешь! Вот мы тут, — говорят,— договариваемся с одним 
кино». Тогда открывалось на главной улице кино... В то 
время ведь музыкального кино не было вообще, говоря
щего кино не было, только немое, и сопровождение — 
музыка, либо маленький оркестрик, либо рояль. Подря
дились они играть в этом кино. А его еще не открывают. 
Ну вот, я прихожу к ним, был на репетиции. Я играл по 
нотам и выступал на концертах, когда еще был учеником. 

Хозяин, который нанимал в кино, сказал нам, что 
пока кино не открывают. Почему? Придрался архиерей. 
Расстояние между кино и собором меньше, чем полагает
ся по закону. Поэтому, говорит хозяин, запрещается от
крывать кино, но все это устроят, «смазку» дадут. А пока 
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придется выбирать любую работу. Говорят, что можно 
в ресторане пока играть. «Как, согласитесь?» — спраши
вает нас. Я говорю: «В ресторане, так в ресторане». Он 
нас предупреждает: «Только там будут костюмы особые 
такие какие-то, вроде как скоморошные». Я говорю: 
«Черт с ними, с костюмами!» 

И вот тогда, поскольку кино долго не открывали, они 
поступили в ресторан, и я вместе с ними. И вот стали мы 
петь и играть. В сутки рубль. Каждый день. В воскресе
нье — особо, с часу до одиннадцати. Все равно рубль. 
Такой уж порядок. А в будни — с часу до восьми пример
но. Мы там и в отдельных кабинетах играли для приез
жих купчиков с их красотками. Там уж пианистки нету, 
только мандолинисты. Денег не давали... Вот что зака
зать? Вот вам такой-то хочет... Вот сыграйте, он вам что 
хотите. Средний ресторан такой, не шикарный, привок
зального типа, но проезжали через Вологду молодых 
людей много. В Ленинград, из Ленинграда в Сибирь 
(говорит: Ленинград, по-современному. — Ф. Ч.). Вот та
кие, по пути любят которые выпить, они на дороге 
задерживались, устраивали попойки и прочее. 

Когда выяснилось, что кино все-таки открывается, 
«подмазали», как полагается, тогда мы, значит, идем 
к хозяину ресторана, просим либо при-прибавки, либо 
грозимся уйти на другое место. Прибавки нам не дали, 
и мы перешли в кино. 

Там было, по-моему, месячное содержание, я уж сей
час не помню, сколько я получал, пятнадцать или двад
цать рублей, не больше. Немножко меньше, чем в рес
торане. В праздники — усиленная работа, больше публи
ки, больше показывали. Тоже, пожалуй, с часу или даже 
раньше — с одиннадцати или двенадцати... 

08.03.1975 

Вышибали отовсюду 
— Весна распустилась уже таперича, — иногда, чтобы 

смягчить разговор, он пользовался такими старинными 
словечками. — Зима и весна проходят. И начинается лето 
почти что самое настоящее. Опять вы... (Я снимаю кино
камерой.) Хватит, хватит... 

— Пленку надо закончить. 
— Закончить... Она уж закончилась. Вы на одну и ту 

же снимаете все, что там может получиться? Антисовет
ское что-нибудь получится. Советское не получится. 

25.04.1975 
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— ...Иногда спорят, резко решают, а я свое говорю. 
Я старой революционной школы, своим умом пришел 
к большевизму, сам все изучал, на себе нес все то, что мне 
полагалось, я иначе не мыслю дело. 

14.01.1975 

— Вячеслав Михайлович не случайно стал большеви
ком, — говорит Шота Иванович. 

— А кто его знает? — говорит Молотов. 
— Исключили его из училища за большевистскую 

пропаганду, арестовали. 
— Ветром занесло, вот и стал,— подмигивает Моло

тов.— Ветром понесло, понесло, так и несет. А потом 
в ссылку попал — деваться некуда. 

08.03.1975 

Спрашиваю: 
— Умер недавно старый большевик Алексеевич, кто 

он такой, я о нем не слышал никогда. Герой Социалис
тического Труда. 

— Был в эмиграции долго. Особой роли не играл 
после революции. Поддерживал большевиков, револю
цию. Исполнитель. 

— А Федор Николаевич Петров в хороших с вами 
отношениях был? 

— Был в хороших, когда в ссылке мы были в Сибири. 
В 1915 году. 

Он там помалкивал. Мы-то, молодежь, шумели, док
лады делали, проводили дискуссии, а он сидел в сторон
ке. Он лет на двенадцать — пятнадцать меня старше. Был 
на каторге, старый большевик, честный человек, но плохо 
разбирался в политике. Был потом в Главнауке. Редак
тировал энциклопедии. Хрущев его старался поднять. На 
затычку его как раз... 

— А вас не лишили звания Героя Соцтруда? 
— Нет, единственно, чего не лишили. Ордена и Героя 

оставили. 
— Вам Героя дали за танковую промышленность? 
— Да, я танками ведал во время войны. Маленкову 

дали за авиационные дела. Берии, по-моему, за снаряды... 
За снаряды и снабжение. Танки у нас оказались очень 
хорошие. Основной наш танк — боевой Т-34. Танки 
у других были тяжелые, неудобные. Не через каждую 
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преграду могли пройти. И били их. Наши же танки, 
в отличие от других, были не на бензине, а на дизельном 
топливе... Были опасными английские танки...1 

21.06.1972, 27.04.1973 

— В Питере в 1912 году был один оратор, активно 
выступал на рабочих собраниях и все говорил: «Аргар-
ный вопрос, аргарный вопрос». Аграрный вопрос тогда 
стоял остро, а оратор не мог правильно слово выго
ворить. 

Крестьяне и рабочие не все говорят правильно. Но 
надо уметь правильно говорить. Калинин вместо «комп
ромисс» говорил «компримис». Вместо «период» — «пе-
риюд» или «периед». 

15.08.1972 

— Ленин говорил «буржуазия». Это по-французски. 
Все говорят: «буржуазия». 

А наш лидер Брежнев говорит: «средства», «обществ», 
«симптом»... Особенно меня поражает и возмущает: не 
научился человек выговаривать «конкретно», говорит 
«кокрентно»! Некультурный человек! 

— Звонил Николай Николаевич Иконников — я с ним 
учился вместе в Политехническом институте в 1911—1912 
годах, пока меня не исключили оттуда. Из всех учебных 
заведений меня исключали, из всех, где учился. Вышиба
ли отовсюду. 

— Зато во всех тюрьмах сидели. 
— Во всех основных Москвы и Петрограда,— уточ

няет Молотов. — В основных я сидел. В Таганке и Бутыр
ке в Москве, в Предварилке и в Крестах в Петрограде... 
И от Москвы до Иркутска во всех. А это еще не все... 
Главные тюрьмы я знал, посетил, жил... 

— Надо написать об этом. 
— Вот подбивает человека! Чего тут писать, это уж 

написано. Жизнью написано. Стирают? Ничего, не со
трут. Построено крепко, по-моему. 

1 Молотов весьма скромно говорит о своей роли в производстве 
боевой техники Красной Армии. Как глава правительства он в предво
енные годы был Председателем Совета Труда и Обороны и вел все 
заседания Политбюро, в том числе и по военным вопросам, не раз 
вместе со Сталиным выезжал на полигоны, где испытывалось новое 
оружие. Я храню немало свидетельствующих об этом фотографий, 
в свое время секретных. 
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— А кто он сейчас, Иконников? 
— Он, как полагается, сейчас пенсионер, у которого 

ноги болят и прочее. Он ко мне позвонил лет пятнадцать 
назад: вот, хочу к вам зайти. Я: «Незачем ко мне захо
дить».— «Почему?»— «Вы же подписывались под вся
кими кляузами против «антипартийной группы», в том 
числе против меня, зачем нам с вами разговаривать?» 

Стасова тоже ко мне обращалась, звонила. Я ей: 
«Подписывались?» Я отказываюсь с ними говорить. 

07.11.1979 

— Когда я смотрел трилогию про Максима, где ваш 
племянник играет, Борис Чирков, мне казалось, что неко
торые моменты он брал из вашей биографии... Запреща
ют жить в сорока девяти городах империи... 

— Было разное: сорок девять, сорок два, по-моему, 
пятьдесят шесть, шестьдесят три... Меня высылали из 
разных... 

— Вячеслав Михайлович, мне рассказывали, что Ста
лин сказал о кинотрилогии о Максиме: «Забастовки не 
так проводились, революция не так делалась, все не так 
было, а фильм хороший!» 

— Действительно, фальшиво немного, примитивно 
показано, что является в банк рабочий, начинает рас
поряжаться... В банк назначали грамотных людей. Таких, 
как Скунде, латыш, старый большевик, Пятаков или еще 
кто-то... Пятаков — грамотный, толковый. Из всех моло
дых Ленин выделял Бухарина и Пятакова только. Нас он 
еще мало ценил. 

— Я посмотрел фильм «Выборгская сторона» и вспом
нил, что вы вели нелегальную работу среди выборгских 
рабочих Питера. 

— Да, это моя база была. У меня, слава богу, был 
там такой кружок. 

В 1911 году я приехал в Петербург и поступил в Поли
технический институт. Меня зачислили на кораблестрои
тельный факультет — самый аристократический и самый 
трудный. Затем, практически сразу, перевели меня на 
экономический. Я ни одного месяца не учился на корабле
строительном. С 1911-го до 1916-го я учился на экономи
ческом, дошел до четвертого курса. Я очень мало зани
мался, но личная работа моя, внутри меня, значила много. 
Приходилось иметь дело с очень крупными профессора
ми. Максим Ковалевский переписывался с таким челове
ком, как Петр Бернгардович Струве, потом, там были еще 
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крупные профессора, теперь они более-менее забытые — 
Дьяконов, Чупров — крупный статистик, курс которого 
я прослушал полностью. Статистика меня очень интере
совала — и для марксиста, и для экономиста это очень 
важно. Это был очень хороший, квалифицированный лек
тор, а отец его был видный, но буржуазный политэконом 
Чупров. И еще ряд довольно крупных таких... 

Я этому не особенно большое значение придаю, пото
му что, конечно, главное все-таки— самообразование. 
Лекции я посещал мало. По статистике, по экономичес
кой географии... Сдавал. Профессорам сдавал. И серьез
ные работы писал. 

Года полтора оставалось доучиться. Я, как человек, 
занятый нелегальной большевистской работой, добивал
ся только того, чтоб перейти с курса на курс или, по 
крайней мере, сдать те экзамены, без которых отчис
ляли,— только чтоб не отчислили. Мне важно было не 
попасть на воинскую службу, иначе бы забрали. Стипен
дии не было, но мне платило вятское земство двадцать 
пять рублей, помогали, да. Там было несколько эсеров, 
в земстве, они поддерживали демократов. Они демокра
ты, эсеры. Но мелкобуржуазные... 

«Декрет о земле» — эсеровский. Он не чисто эсеров
ский, но все, что вошло в него, было взято из постановле
ния крестьянского съезда, которым руководили эсеры. 
Вот так, это точнее. Не чисто такой партийный документ, 
но эсеровский по духу и характеру, все в порядке таком 
строилось — усилить единоличное крестьянское хозяй
ство, дать помещичью землю на руки. Ленин же говорил: 
все равно никакого выхода нет, вы не получите тут 
никакого улучшения жизненного уровня. Бедняк получит 
землю, а обработать нечем. Кулак, тот обработает, зажи
точный крестьянин обработает, середняк, которому пра
вительство даст кредит через банк, тоже сможет, но это 
же меньшинство. Ленин говорил эсерам: вы хотите ис
пытать — испытайте. Мы вам поможем, мы принимаем 
вашу программу, но... А потом заявил, что у нас не 
окончилась буржуазная революция в октябрьские дни... 

10.03.1977 

— ...Столыпин сильный был, да. Целеустремленный. 
Крестьянскую реформу провел по-своему. Насаждение 
кулачества. Чтоб деревню прибрать к рукам — и против 
помещиков кто-то мог быть. 

14.01.1975 
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Начало «Правды» 
— Редакция «Правды» в Петербурге в 1912 году зани

мала три комнаты. На какой улице, не помню, наверно, 
мемориальная доска есть. Очень простые комнаты сни
мали. Еще типография — две комнаты, в другом месте. 
Газета все время была легальной, я-то одно время был на 
нелегальном положении, меня разыскивали, не ночевал 
дома. А печатали мы «Правду», арендуя типографию 
у черносотенной газеты «Земщина». 

Я вам расскажу анекдот, относящийся к этой газете. 
Не анекдот, а сама жизнь. 

Пасха начинается в воскресенье, в двенадцать часов 
ночи, пасхальная заутреня, так, по крайней мере, раньше 
называли. Но уже в десять часов вечера мы, работники 
«Правды», читали в этой «Земщине», что происходило во 
время заутрени, в каком это храме было, что выноси
л и , — я уж могу перепутать,— одним словом, весна, 
Пасха, выносили из храма какие-то свечи. Заранее было 
описано, как происходил обход вокруг храма, сколько 
было народу, какие произошли инциденты, где давка, где 
прочее, все было расписано для православных. На другой 
день они читали то, что происходило ночью в этом 
храме, где проводилась большая церковная служба. Все 
это были выдумки на основании тех событий, которые 
произошли в прошлом году. Они повторялись в основ
ном. Ничего особо выдающегося обыкновенно тут не 
было. Не только американские газеты надували чита
телей, но и православные русские до революции. 

26.08.1979 

— Хотел спросить у вас, как вы «Правду» органи
зовывали? 

— Это долгий рассказ,— заулыбался Молотов.— 
Надо рассказать, как удалось, состоялось, появлялось. 
Заграничная рука крепко действовала. Был такой рабо
чий Полетаев, депутат Государственной думы, больше
вик, из питерских. Ему было поручено организовать 
«Правду», организовать группу, которая занялась созда
нием всего аппарата «Правды». Это дело Ленина. Это 
как-нибудь, когда вдвоем будем, я вам расскажу, а то 
ему, — кивает на писателя С. И. Малашкина, — скучно 
будет. 

12.03.1982 

— Троцкий возмущался, что мы у него украли назва
ние газеты «Правда». Письмо писал, что украли. Он 
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издавал за границей «Правду» и сказал, что большевики 
у него украли название, — дескать, так как моя «Правда» 
популярная среди рабочих газетка, так вот, большевики 
украли у меня название и теперь хотят вроде как вы
веской моей прикрыться... В 1910 году в Вене он вы
пускал. 

— Межрайонцы? 
— Не совсем так. Межрайонцы, они находились внут

ри России. За границей не было таких межрайонцев. 
А внутри России это как раз троцкистского типа люди, 
они вошли в так называемую организацию межрайонцев. 
А когда Троцкий приехал в 1917 году, он вошел в нашу 
партию. Вошли Луначарский, Мануильский. Они отходи
ли от большевизма. 

09.10.1975 

Когда мы «Правду» выпустили, через полгода она 
получила большую популярность, первая ежедневная 
большевистская открытая газета. До этого была еже
недельная «Звезда», но так как мы знали, что ее быстро 
закроют, то про запас писали губернатору прошение 
о разрешении на издание «Луча», скажем, или «Света», 
чтоб можно было газету другую открыть. Потом до
гадались — это наше изобретение, вместо того чтобы 
новое название брать, когда «Правду» закрыли, стали 
писать «Пролетарская правда», потом «Рабочая прав
да»... 

«Рабочая правда» закрыта — выходила газета «За 
правду». Варьировали. Деньги были нужны. У Ленина, 
конечно, были связи большие... 

— Вы рассказывали, что, когда Троцкий выдвинул 
«свободу коалиций», большевики выдвинули три своих 
лозунга... 

— Республика, земля крестьянам, восьмичасовой ра
бочий день. «Три кита» называлось. А Троцкий считал, 
что его лозунг идет дальше. Жулик. В 1913 году я вел 
рабочий кружок в Питере, где все это разъяснял. У меня 
был Калинин. Он старался не попадаться, потому что он 
меченый, сильно меченый, несколько раз арестовывался, 
уезжал работать на Кавказ, в Тбилиси, в Эстонию, там 
женился на первой своей... 

Входили такие люди, как Шмидт,— в 1917 году был 
назначен наркомом труда, Киселев, иваново-вознесен-
ский рабочий, который при Ленине был Председателем 
Малого Совнаркома в 1922 году, неплохой был человек, 
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недостаточно четкий, но все-таки поддерживал больше
вистские идеи. Мохов был — малоизвестный, но доволь
но интересный рабочий. Это был кружок высшего типа, 
из разных мест наиболее квалифицированные. Это были 
уже опытные большевики, пострадавшие. Они сами руко
водили на местах. Тогда они не были известны, но выде
лялись. Помню, разъяснял им фальшь Троцкого. Только 
появилась его статья в меньшевистском журнале «Наша 
заря» — это их основной теоретический и политический 
орган. Главным лидером у них был Мартов. Ленин Мар
тову очень благодетельствовал. Ну вот, статья Троцкого. 
Главный вопрос — борьба между большевиками и мень
шевиками, между, как говорили, «правдистами» и «лучи-
стами». Большевики требовали: свержение самодержа
вия, демократическая республика. Пока не народная. Это 
потом появилась народная. Конечно, большевики всегда 
стояли за народную, но тогда хотя бы какую-то респуб
лику получить, свергнуть самодержавие, освободиться от 
царя, а потом добиваться большего. 

А Троцкий и меньшевики-ликвидаторы говорили, что 
на данном этапе главная задача — свобода коалиций. 
Свобода коалиций — это свобода союзов, митингов, пе
чати. Вот, дескать, если мы развернем кампанию за 
свободу коалиций, то этим свергнем царизм, а тогда 
и пойдет дело. 

А большевики говорили: что вы ждете от этого царя 
свободы? Это же империя! Никакой свободы вы от царя 
не получите! Надо выпихнуть его, тогда... Да еще свобода 
эта будет только буржуазной. Но это уже более-менее 
новый этап свободы. Не то что при царизме. Ларин 
и другие писали, издевались. Ларин тогда меньшевиком 
был, а потом сделался коммунистом, он такой ловкач, 
пишущий человек. Он долго жил в Европе, насмотрелся 
всякого в буржуазной печати. У него другая фамилия 
была. Был еще такой Ежов — Цедербаум. 

Они писали: о чем вы говорите? У нас профсоюзы 
существуют, у нас газеты выходят, значит, надо исполь
зовать уже завоеванные свободы. А Троцкий статью 
написал, стал философствовать, что лозунг «Свобода 
коалиций» дальше идет, чем то, что предлагают боль
шевики. Почему? Потому что и при демократической 
республике мы будем требовать свободы коалиций для 
рабочих, значит, этот лозунг не только против царизма, 
он еще дальше идет — против буржуазии. Но это же 
только жулик может так написать! Утверждать при цари-
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зме, что лозунг «Свобода коалиций» больше, чем сверже
ние самодержавия! И считалось, что он очень умный 
и очень умелый защитник политики против большевиков. 
Многие ахали и охали. Это еще будет и позже, придется 
борьбу вести. Сперва смотришь, как будто прав. А ко-
рень-то, оказывается, гнилой. Только большевистский 
лозунг в самую точку бил. 

Меньшевики во Временном правительстве тоже были. 
Вот Церетели, имеретинский князь. Он пережил Сталина. 
Но счастливого от него ничего не было, одна труха. 
Ничего не написал, не слышно было его голоса. Оратор 
хороший. 

Кружок я вел, когда мне пришлось уйти из «Правды», 
меня искала полиция, я перешел на нелегальное положе
ние, а в «Правду» посылал статьи. Помню, в одном 
номере, в 1913 году, по-моему, было три моих статьи 
сразу. Не было писателей... 

— Был такой Черномазов в «Правде»? 
— Был. Провокатор. 
— Что за тип? 
— Из попов, но еврей. Такой черный, кудрявый. Воз

можно, это одна из его фамилий. Он оказался агентом. 
Он был редактором «Правды» в течение нескольких меся
цев, писал передовые. Это уже после меня было, я уже 
был арестован. А потом Ленин прислал Каменева из-за 
границы, и он стал редактором вместо Черномазова. 
А до Черномазова вот мы, грешные, там заворачивали. 

Когда я вернулся из второй ссылки, бежал в 1916 году, 
Черномазова уже там не было. Молотов держит в руках 
первый номер газеты «Правда». 

— Редактор у нас всегда был подставной фигурой. 
В запасе было несколько таких людей. Одного посадят — 
другого назначим. Другого посадят — третьего назначи
ли. Уже приготовлены. Разрешение подписывают на вы
пуск газеты... (Читает опубликованный на первой стра
нице список сотрудников.) Рябин... Это один из моих 
псевдонимов — А. Рябин. Это я. Тут и другие могут быть 
под псевдонимами. Михайлов еще у меня был псевдоним, 
Званов... 

А почему я подписывался Рябин — моя фамилия 
Скрябин, я вычеркнул две первые буквы, и вместо Скря
бин — Рябин. 

Нас старались упорно завалить, арестовать тех лю
дей, которые работали в газете. Саботаж организовать. 
И «Правде» приходилось иметь редактора формально-
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го — его брали обычно из рабочих, сочувствующих, но не 
являющихся коммунистами, потому что когда применя
лась та или иная репрессия против «Правды» за текущие 
дела, за ту или иную статью или лозунг, революционный, 
немножко завуалированный, то, конечно, у «Правды» 
появлялись трудности. Я вот был членом редакции 
«Правды» и секретарем газеты, и мне приходилось нахо
дить тех рабочих, которые были готовы кое-чем пожерт
вовать из своих удобств, но поддержать существование 
газеты. Очень часто царская администрация накладывала 
на нас пятьсот рублей штрафу или три месяца отсидки. 
Мы держали таких редакторов, которые соглашались на 
три месяца отсидки, чтобы нам ничего не платить госу
дарству. Денег не было. Конечно, «Правда» не могла бы 
выжить, если бы она выплачивала все штрафы. Нака
жут — у начальства царского успокоение маленькое, что 
они нас наказали, а «Правда» продолжает жить дальше. 
Только меняли название. 

Как формировалась редакция? Конечно, это дело дли
тельное, и постоянно этим занимались. Формировалась 
в обычном партийном порядке. Брали в редакцию прос
того рабочего, который соглашался в случае необходи
мости вместо уплаты штрафа отсидеть своей натурой. 

Рабочие все время приходили в «Правду», партийные 
связи поддерживали, самим интересно было повидать, 
кто там работает. Нужно было каким-то образом под
держивать с начальством нормальные отношения, пла
тить штрафы. Все это в партийном порядке согласо
вывалось в течение того длительного периода, когда 
«Правда» выходила и должна была нести репрессии на 
себе. Настоящие редакторы не могли поставить дело 
под удар, не могли в тюрьму садиться, когда можно 
было отделаться тем, что один товарищ из рабочих, 
преданный партии, брал на себя отсидку вместо уплаты 
штрафа. 

Здесь, в первом номере, есть статья Сталина, но не 
помню какая. Наверно, «От редакции»... Ленин присылал 
письма... Назвал меня «примиренцем», а кто был непри
миренцем, если я был примиренцем? А сам меня снова 
пригласил на замену в редакцию, и я выполнял эти 
обязанности, писал статьи под разными фамилиями. 

08.03.1985 

— В 1915 году, в подпольное время, я был организа
тором московской подпольной партийной организации. 
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А в 1928—1930 годах стал секретарем Московского 
комитета, когда нужно было оттуда вышибать правых. 

...Сегодня 1 Мая, и Молотов вспомнил, как проводил 
маевку в 1915 году, в Москве, во время Первой мировой 
войны: 

— Был поселок под Москвой — Красная Роза. Фаб
ричный район, за фабричной заставой. Собрались в яме 
рабочие, несколько человек. И я их агитировал. 

— Как во сне! Как во сне я смотрю на вас! — воскли
цает один из гостей. 

— В Москве в 1915 году меня опять арестовали. 
16.06.1977, 01.05.1981 

— Сколько было провокаторов! Умные, умелые, под
готовленные. Царская охранка работала здорово. Дура
ков не держали. Поэтому я паспорт своей партийной 
организации старался не получать — обязательно будет 
провал. 

Осенью 1915-го попал я в ссылку в Манзурку, пе
резимовал и удрал. Надзор, конечно, был полицейский, 
да какой там, господи! Каждый месяц должен был тебя 
пристав повидать. Увидит на улице — достаточно. Мо
жет пригласить к себе. Ну вот и все, пока месяц идет. 
Конечно, если поймают, интересно. 

(Я вспомнил услышанный от А.Е. Голованова эпи
зод, который ему во время войны рассказал Сталин. 

...Сталин бежал из ссылки со Свердловым. Свердлов 
был в корзине с бельем. Встречный жандарм хотел про
ткнуть корзину штыком. Сталину тогда удалось уладить, 
дав «на лапу» жандарму, но он рассказывал этот эпизод 
перед полетом в Тегеран в 1943 году как пример плохой 
конспирации. О полете никто не должен был знать, кроме 
очень узкого круга людей, в который входил маршал 
Голованов. — Ф. Ч.)1 

— А до этого я в тюрьме посидел,— продолжает 
Молотов,— человек двадцать в одной камере на нарах 
сплошных, парашу чистил в общей камере. Уголовники. 
Они относились неплохо, политиков признавали как лю
дей, которые борются за что-то. В большинстве случаев, 

1 Кстати, в описании отрицательных черт Сталина некоторые изо-
бражатели дошли до того, что пишут, как в ссылке Сталин обедал со 
Свердловым и, чтобы съесть лишнюю порцию супа, плевал Свердлову 
в тарелку. Допустим, так и было, мы при этом не присутствовали, но 
тогда почему эти повествователи забывают рассказать об эпизоде 
с жандармом, когда Сталин фактически спас жизнь Свердлову? 
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если человек не стяжатель своего рода, не подхалим 
перед начальством, относились с уважением. Подходят, 
говорят: «Кого из ваших почистить? Сколько времени 
даете? Полчаса?» Запросто обделают. Запомнилось, в об
щей камере из двадцати человек — двенадцать — пятнад
цать уголовников, разговоришься с ними, они: «Уж боль
но много у вас «шляп»!» Потом показывают, что украли. 
Стоят, разговаривают, один подтолкнет плечом, а дру
гой — в карман... 

...Молотов рассказывает, что в санатории «Русское 
поле» встретил своего одногодка, с которым в 1913 году 
сидел в тюрьме в одной камере: 

— Он был рабочим петербургским, а я в «Правде» 
работал. Я, говорит, вас помню, вы для нас в общей 
камере доклад делали. Помните, говорит, вы песенку 
напевали такую: «С песней звонкой шел сторонкой...» О, 
значит, правда. Хороший товарищ. 

— А какие вы песни в тюрьме пели? 
— Это я вам на ухо отдельно скажу,— улыбнулся 

Молотов. 
...Рядом стояли гости. А потом я забыл у него спро

сить... 
24.07.1978 

— Всю дорогу от Москвы до Иркутска я по этапу 
прошел вместе с уголовщиной. В самой Иркутской облас
ти я шел пешком за лошадью, это была осень, начало 
зимы. В Верхоленске — городке на Лене — меня и еще 
нескольких ссыльных высадили. 

Шли пешком. Надо было пройти за день двадцать — 
двадцать пять километров, и ночевка. Но ноги я натер. 
А в общем, прошел хорошо. Семь дней, кажется, шли. 
Двести километров примерно. От Москвы до Иркутс
ка — на поезде. А от Иркутска до Верхоленска для вещей 
давали лошадь. Насколько я помню, осень была доволь
но сухая в этих местах. А к концу этого нашего путешест
вия давали сани, видимо, уже. Прогулка неплохая,— 
улыбается Молотов. — Телеги были полностью загруже
ны скарбом, но иногда можно было немного отдохнуть. 

В ссылку я шел, как и все ссыльные, в своей одеже. 
И в тюрьме был в большинстве случаев в своей одеже. 

— Уголовники нападали на вас? 
— Нет. Это были уголовники таковские, которые где-

нибудь на границе спекулировали. Их забирали. Наверно, 
некоторые откупались за деньги, но этого я не знал и не 
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обращал внимания. Перед тем как идти из Иркутска 
в один из верхних городов на постоянное место житель
ства, нас в одной камере было человек тридцать. А в об
щем, для меня это прошло благополучно — ничем не 
заразился. Не болел. Конечно, идти по этапу и хворать — 
весьма нехорошо. Тут можно было подхватить серьезное 
что-нибудь. 

Сибирские реки — Лена, Енисей, вот не помню пос
леднюю — Ангара, нет, не Ангара. Три большие реки. 
Обь, Енисей, Лена. Кое-что перепуталось в голове уже. 
А вот основные точки я хорошо помню. От Москвы до 
Иркутска — через Челябинск. Я носил на себе студенчес
кую тужурку с погонами — Политехнический институт 
имени Петра Первого. В Иркутске у некоторых не было 
ложек — обед дают, а ложек у них нет. Меня эта братия 
в камере уполномочила: «Ты скажи, чтоб нам дали лож
ки! Иначе мы не можем обойтись!» И я выступил от 
имени всей камеры, потребовал, чтоб нам дали ложки. 
Суп давали или что-нибудь, кашу на второе. Большинст
во было уголовных — спекулянты, жулики. 

16.02.1985, 07.11.1985 

— В Иркутской ссылке в конце 1915-го, в 1916-м был 
со Шляпниковым. Я должен был поехать довольно дале
ко, но так как это было поздней осенью, меня до Лены 
довели, а потом обратно через Качуг до деревни Манзур-
ки. От Иркутска солдат сопровождал. Я в Манзурке 
зимовал. Орджоникидзе, каторжанин, отбывал вечную 
ссылку, он пошел дальше... 

Шляпников принадлежал к большевистской группе. 
Мы его считали лидером... Потом очень погорел. «Рабо
чую оппозицию» создал. Мало ли таких было? Непод
готовленный рабочий человек. Типичный нижегородский, 
на «о» говорил. Послали его из-за границы сюда, по 
рекомендации Ленина. 

У Шляпникова преимущество было в том, что он 
несколько лет жил за границей как рабочий. Работал то 
в Англии, то во Франции, знал французский язык прилич
но, по-моему, знал и по-английски. Человек способный, 
пишущий, написал несколько работ, воспоминания о до
революционном периоде, когда он начал работать... Ак
тивный, оборотистый человек. Был одним из мужей Кол-
лонтай. Качался в сторону Бухарина еще до революции. 
Говорил: «Не слишком ли резко Ленин критикует Буха
рина?» Собственно, из нас троих, кто был в России перед 
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Февральской революцией, Шляпников оказался в «Рабо
чей оппозиции», Залуцкий— у Зиновьева в оппозиции, 
один я остался без оппозиции. А вот теперь тоже попал 
в оппозицию! 

24.08.1971 

Молотов вспомнил, как встречал новый, 1916 год 
в Манзурке, в Иркутской ссылке: 

— Старые революционеры, эсеры, пели «Марселье
зу», а мы, молодежь, в другом углу — «Интернационал». 
Мы с ними поругались и разошлись, ушли от них. Пили 
водку, самогон и местное пиво, чалдонское. На другой 
день у меня сильно голова болела. Думаю, в чем дело? 
Спрашиваю, что это за пиво мы пили? Оказывается, 
чалдоны в него для крепости добавляют куриный помет. 

Пейте коньяк! Его пьет весь советский народ устами 
своих лучших представителей! — и выпил две рюмки — 
не сразу, конечно. 

11.05.1978 

А вы умеете обед готовить? 
— Вячеслав Михайлович, а вы умеете обед готовить? 
— Нет. 
— А в молодости не приходилось, в ссылке? 
— Нет. Мы жили коммуной. Я брал на себя грубую 

работу: дрова рубить, полы подметать — подобное хо
зяйство. Были пара женщин, они готовили. Другие мужи
ки тоже чем-то занимались. Деньги вместе. Царь-батюш
ка платил одиннадцать рублей золотом. 

— Худо-бедно можно было прожить? 
— Плохо. Присылали обычно. 
— А на двадцать рублей можно было прожить? 
— В ссылке можно, а в Питере на двадцать рублей не 

проживешь. Я снимал маленькую комнатку — восемь 
рублей. Да транспорт еще — очень дорого. Пили мало. 
Пивом отдувались. 

— Пиво хорошее было? 
— Ничего. 

18.02.1977 

— С конца сентября до апреля 1916-го я дожил в Ма
нзурке и удрал. Договорился с одним — довезет на под
воде до Иркутска, сто семьдесят верст. Нужен был пас
порт. Я не признавал никаких фальшивых паспортов. 
Во время войны с этим можно было надолго загреметь 
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по суду. У меня оба раза до этого не доходило, улик 
не было. 

Была одна семья, жена в ссылке, а муж — адвокат, 
меньшевик. Редкий случай: муж за женой поехал в ссыл
ку! Жена за мужем — это было довольно часто тогда. 
Она — эсерка-интернационалистка Вера Петровна Булич, 
дворянского происхождения. Потом работала в ВЧК. 
Она ко мне довольно хорошо относилась, мы оба интер
националисты. Она мне устроила паспорт своего мужа, 
но какой паспорт: Самуил Маркович Брауде! За еврея 
сошел! По дороге что-то показать надо, долго не будут 
разбираться. 

А вот когда приехал в Москву, в Петербург, там 
могли засечь, надо было найти что-нибудь более под
ходящее. Организация партийная помогала, деньги на 
дорогу подбрасывали, следили за своими. Надо же выта
щить обратно! Старался получать паспорта реальных 
людей, которые живут и вне подозрений. Был паспорт 
моего друга Аросева, потом Николая Ивановича Смир
нова. На паспортах проваливались. И партбилетов, само 
собой, не было. Народу было не так много. Заводить 
канцелярию? 

Мне говорят: напиши, напиши! Некогда. 
Я зажился так! 

28.12.1977, 11.05.1978, 
24.07.1978 

— Убежал я: Самуил Маркович Брауде. Приехал под 
Питер, в Озерки, район такой. Снимаю квартиру, даю 
задаток. 

«А как ваша фамилия?»— «Моя фамилия Каракур-
чи». — «Не грузин будете?» — «Нет, я немного греческой 
крови. Яков Михайлович Каракурчи». 

Война была. Мне же двадцать шесть лет, я здоровый 
парень. Поймают — не то что на фронт, а посадят крепко 
по случаю войны. Этого уже не хотелось. 

Иду я по Литейному проспекту в Питере, навстречу — 
старый знакомый, Демьян Бедный. Разговорились, он 
привел меня к себе на службу — работал в каком-то 
кадетском общественном комитете. Большой кабинет 
у него, барином сидит. 

«Ну, как живешь?»— спрашивает. «На нелегальном 
положении. По паспорту — Яков Михайлович Каракур
чи». — «Кто такой?» 

Я рассказал ему, что это тоже студент, но горбун, из 
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Мелитопольского уезда. Один мой товарищ познакомил 
меня с ним. Он согласился дать мне свой паспорт — у него 
был студенческий вид на жительство от своего уезда. 

«Так ты горбун?»— хохочет Демьян. Веселый был 
человек. Ну он устроен был неплохо, что и говорить... 
А осенью того же 1916 года начались кронштадтские 
волнения моряков. Пошли аресты. 

Этот Каракурчи передает мне через товарищей, ком
мунистов: «Отдай мне мой паспорт, а то тебя еще могут 
забрать, и я погорю». Пришлось отдать, куда денешься? 
И вот я опять стал метаться со всякими паспортами, 
один менял, другой... А я говорил уже, что провокаторов 
было много, невозможно проследить, откуда идет пас
порт. И я брал документ только у тех, кого знал. 

Я поехал в Орел, там был у меня один знакомый, 
бывший студент Потехин. Он входил в нашу большевист
скую организацию. Ему взбрело в голову: «Что я буду 
учиться, кончу университет, куда-то потом пойду, опять 
жизнь буржуазная, лучше буду заниматься культурой 
России». И бросил учебу и стал распространять прогрес
сивную литературу — у его отца в Орле был книжный 
магазин. Глупость, конечно, но очень хороший парень 
был, честный человек, потом работал в Институте марк
сизма-ленинизма. 

А я знал, что он туберкулезник и освобожден от 
воинской повинности. Приезжаю в Орел: «Здравствуй, 
Александр Степанович!» Он мне: «С чем приехал?» — 
«Да вот, за твоим паспортом. Живешь ты дома, пропи
сан, слава богу, тебе паспорт не нужен, а я поживу пока». 

Фотокарточки тогда не требовалось, фотография не 
так была развита, но нужно было, чтоб возраст соответ
ствовал. Война, а я самого такого призывного возраста. 
Почему я освобожден? Вот горбун. Значит, освобожден 
по статье такой-то... Для туберкулезников тоже статья 
была. Так я и встретил Февральскую революцию Алек
сандром Степановичем Потехиным. И тогда пришлось 
выправить свой паспорт. 

Только за пять месяцев, с сентября 1916-го до февраля 
1917-го, сменил шесть фамилий. 

— Про вас, про Сталина говорят, что вас столько раз 
арестовывали, что вы все выходы, все лазейки знали, 
а потом так советскую тюрьму прижали — никуда! 

— Это да. Конечно. 
08.03.1974 
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— С осени 1916 года до революции я был в подполье. 
Никуда не уезжал из Питера. Только в Эстонию за 
паспортом. Там был один старый большевик, который 
в «Правде» работал, старше меня. Это был, безусловно, 
риск, но удалось прожить до революции без ареста. 
А легализовался я как Молотов. 

— Какая у вас партийная кличка была? 
— Партийной клички я не помню, а вот в нашей 

студенческой организации, это вначале, у меня кличка 
была Дядя. До первой ссылки. А потом я был Алексей 
Петрович. Фамилии не было. 

— А Молотов — когда? 
— В 1915 году во время войны я напечатал одну 

статью в легальном большевистском журнале «Вопросы 
страхования». Рабочие знали— журнал о страховании 
рабочих. Единственный большевистский журнал, сохра
нился во время войны. Вот там я подписался: Молотов. 

Моя фамилия Скрябин для меня очень трудно вы
говаривается, когда волнуюсь. Много согласных. Поэ
тому я искал наиболее простую фамилию, легко выго
вариваемую. И колебался: либо Махов назвать себя, 
либо Молотов. Для меня выговаривать удобно, когда 
волнуешься. 

Фамилия индустриальная. Я с рабочими был, в рабо
чих кружках. 

— Красивая фамилия. 
— Но в литературе она не очень положительна. У По

мяловского. 
— А Сталин? Как возникла фамилия? 
— Я не помню, с какого года. Как он придумал, 

я у него не спрашивал. Тоже фамилия индустриальная. 
Он хотел подчеркнуть крепость. Но ему подходит. Под
ходит. 

— А Ленин? 
— Значительно раньше Ленского расстрела. Ду

маю — от реки Лены, хотя в ссылке он был не на Лене, 
а на Енисее. Елены никакой в его истории, его биографии 
не было1. Есть версия, что с этой фамилией был жан
дармский ротмистр, который допрашивал его, когда пер
вый раз арестовали. Но это так...2 

14.01.1975, 04.03.1978, 28.12.1977, 01.01.1979 
1 От Крупской пошло суждение, что, поскольку Плеханов под

писывался псевдонимом Волгин, Ленин по аналогии решил использо
вать для собственного псевдонима одну из великих русских рек — Лену. 

2 Подобным образом возникла партийная кличка Троцкий. 
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— Сталин, к сожалению, мало был на нелегальной 
работе — все тюрьмы, ссылки... Я в тюрьмах сидел мало. 
Поэтому я имел возможность... Я только в последние три 
месяца перед Февральской революцией перешел на пар
тийные деньги. А то жил на свой заработок. Перед 
революцией я был секретарем редакции и бухгалтером 
журнала «Современный мир». Устроил меня туда Аро-
сев, которого взяли в армию, это было уже в 1916 году, 
он там был бухгалтером, а до этого в банке работал. Он 
меня и порекомендовал. Получал сто рублей, начиная 
с ноября — декабря 1916 года. Не много. Тогда были 
очень дутые цены. 

Юлиан Семенов в книге «Горение» о Дзержинском 
упоминает, что у Дзержинского на столе лежат журналы 
«Мир божий», «Современный мир». Так вот, здесь неточ
ность, один и тот же журнал, но до 1905 года он был 
«Мир божий», потом стал «Современный мир», а сей
час — «Новый мир». Корень один идет. 

Дело в том, что я был секретарем и бухгалтером 
редакции «Современного мира» в 1916 году. Работал 
месяца два-три в конце года, чтобы жить на что-то, пока 
меня не перевели на положение профессионального рево
люционера. Наверное, так: ноябрь — декабрь. Меньше
вистского типа журнал, издавал его Иорданский. Фак
тически я был секретарем журнала, а не бухгалтером. Ни 
о какой бухгалтерии я понятия не имел, справлялся, ну 
и ладно, но не было места, пока меня в январе не переве
ли на партийный оклад. 

04.03.1978, 01.01.1979, 05.02.1982 

— Вы Пуришкевича, Родзянко видели? 
— Родзянко видал, Гучкова видал... 
— Милюкова тоже видели? 
— Ну, само собой. С Корниловым спорил. 
— С Лавром? 
— Обязательно. Спорили о печати, поддерживающей 

революцию в феврале 1917 года. Он закричал: «А свобо
да печати должна быть идеально сформирована обо всех 
точках зрения!» Публиковали. На фронте допускали ли
тературу, газеты всех направлений... 

— А царя видели? 
— На кой мне черт царя видеть? Слава богу, нет. Что 

я буду всяких царей... 
— А Керенского? Много раз видели? 
— Его — много. Человек способный, молодой, оратор 
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хороший. Эсерам это всем нравилось. Он — глава эсеров, 
с красным бантом большим. Эсеры любили красный 
бант. Они вообще революционеры по чувству. Они идут 
на самоотверженные поступки, иногда очень хорошие 
дела делают и тут же подлости могут. Од и социалист, 
и революционер, вот видите, куда же больше. 

Сам Керенский — эсер-трудовик. Была партия трудо
виков, легальных эсеров, более таких мирных эсеров. 
Кре-кре-крестьянская группа, иначе. Он возглавлял эту 
крестьянскую трудовую группу, которая была наполнена 
эсеровским духом. Они заседали в Государственной думе, 
он уже был хорошо известен как оратор, главный оратор 
эсеров трудовиков, то есть крестьянской группы. 

Многих эсеров я знал. Со Спиридоновой встречался. 
Трутовский был такой — и в первом Совнаркоме, по 
коммунальным делам... Эсеры— это крестьянские пар
тия, для крестьянства и мелкой буржуазии. Если стоишь 
на позициях крестьянства, а крестьяне — мелкие соб
ственники, то хочешь не хочешь будешь защищать инте
ресы мелкобуржуазные. 

Каких только партий не было! 
Кадеты — конституционные демократы — они за мо

нархию, за царя, но с парламентом. Как в Англии либе
ралы. В этой партии было много буржуазной интеллиген
ции, дворян, офицерских, генеральских сынков и прочих. 

А купцы лучше придумали: партия умеренного про
гресса. Правого порядка. За прогресс, но умеренный. 

Много партий было. Неразбериха была в голове. 
Партия Михаила Архангела... Партия мирного обнов
ления... 

— Наверно, были такие личности, что в нескольких 
партиях сразу состояли? 

— Жулье могло быть, конечно, везде. 
05.03.1976 

Общество борьбы с улицей 
— До революции среди многочисленных партий было 

Общество борьбы с улицей,— говорит Молотов. 
— На чьей оно стороне было? 
— На чьей стороне? На революционной едва ли. На 

контрреволюционной — тоже мелковато. 
— Чтоб не ходили по улицам, на демонстрации, сиде

ли дома... 
— Да, всякое бывало... 

09.05.1980 
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Гапон 
— Гапон не был провокатором,— говорит Моло

тов. — Он просто хотел угодить рабочим. 
10.03.1977 

С февраля до октября 
— В феврале 1917 года я жил в Питере на нелегаль

ном положении и хоть был членом Русского бюро ЦК, не 
все знал — где там, прячешься, уцелеть бы. Трое нас 
было тогда в бюро ЦК — Шляпников, Залуцкий и я. 

Залуцкий был мой друг одно время, рабочий. Мы с ним 
перед Февральской революцией в Русском бюро ЦК были. 
Тройка, члены бюро ЦК. Это Февральская буржуазная 
революция. Конец 1916 — начало 1917 года. Никого не 
было. Ленин за границей, Сталин в Сибири, Свердлов 
тоже где-то в Сибири — одним словом, никого не было, 
вот мы, так сказать, на безрыбьи были, значит, бюро 
ЦК — русское. Орган, замещающий ЦК партии в России. 
В Петрограде сидели. Готовили Февральскую револю
цию. 

— Газету выпускали? 
— Какой там газету! Все было закрыто. Только неле

гальные были, нелегальные. Какая там газета... Свергали 
царизм. Неплохо свергали... Неплохо. 

24.08.1971, 05.03.1976, 09.05.1985 

— Когда разыгрались события 26 февраля, мы с За-
луцким— у меня с ним более тесная личная связь бы
ла — пошли на нашу явку на Выборгской стороне узнать, 
как все-таки обстоит дело. А третьего нашего компаньо
на, Шляпникова, нет. Сказали, что он, вероятно, у Горь
кого. Отправились к Горькому. Это поздно, ночью, уж, 
наверное, двадцать седьмого числа. Стрельба на улицах, 
стреляют со всех сторон. Стоим с Залуцким в прихожей 
у Горького. Он вышел — вот тут я его впервые и увидел. 

Мы: «Что у вас слышно? Не был ли у вас Шляпников?» 
Он: «Сейчас уже заседает Петроградский Совет рабо

чих депутатов», — говорит, окая. 
«А где заседает?» 
«В Таврическом дворце. Шляпников может быть сей

час там. Приходил ко мне и ушел». 
Ну мы пришли в Таврический, вызвали Керенского — 

он был председателем Совета,— представились ему: 
«Мы от ЦК большевиков, хотим участвовать в заседа
нии». Он провел нас в президиум... 
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27 февраля 1917 года Керенский ввел меня в Петро
градский Совет, когда он только создавался. Там боль
шевиков было мало-мало. 

А все это происходило в Таврическом дворце — в зда
нии Государственной думы, и Керенский был в курсе всех 
дел, революционных событий. Он был связан со всеми 
другими депутатами, как лидер кре-крестьянской группы, 
а во время революции каждому из либералов тоже хочет
ся с крестьянской группой иметь какую-то связь. Очень 
влиятельный был человек... 

Наша русская интеллигенция тесно была связана 
с крестьянством, с кулачеством, с зажиточными крестья
нами. Так началось наше участие уже в заседании Совета 
рабочих депутатов. Само заседание, вероятно, еще толь
ко начиналось. Председательствовал лидер меньшевист
ской социал-демократической группы Чхе-чхеидзе. Оратор? 
Я его мало слышал, по этому заседанию он с речами 
почти не выступал. Такой покладистый человек, борода
тый, солидный. 

— Чхеидзе, знаете, как окончил жизнь? Хлебным но
жом в Париже, — говорит Шота Иванович. 

— Я знаю... Вот тогда мы выдвинули лозунг «Ника
кой поддержки Временному правительству!». Никакой 
поддержки. Я формулировал, что это правительство ка
питалистов, помещиков, поэтому оно проводит контр
революционную линию. Тут была неточность, но основ
ное Ленин все-таки потом одобрил... 

Ну я вошел за стол пре-президиума, куда тут девать
ся? В Совет надо входить... 

В президиуме я оказался почти рядом с Иорданским, 
тогдашним издателем и редактором «Современного ми
ра», где я работал бухгалтером и секретарем редакции 
и назывался Алексей Петрович Карпов. Этот Иорданский 
был, так сказать, выпивоха большой... Потом он был 
нашим послом в Италии... У него все дела вела некая 
Мария Карловна, которая вместе с ним жила. 

Ну вот, он оказался рядом со мной. Я у него был как 
Карпов, а тут я уже выступаю как Молотов. Ну он на 
меня вылупился! Я выступил и высказал предложение: 
разрешать выпуск только тех газет, которые поддержива
ют революцию. А те, которые не поддерживают, — не 
выпускать. Не прошло предложение. Видимо, я плохо 
защищал. По существу, думаю, я был прав... А перед 
этим мне пришлось быть на нашей явке и редактировать 
манифест, рабочий один составил, Каюров. Я его редак-
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тировал, поправлял, добавлял, в общем, получилось не
плохо. Ленин потом одобрил. В тот же день мы манифест 
и выпустили. Уже открыто я пошел в типографию, где 
печатали первые выпуски «Известий рабочих депутатов». 
Экстренный выпуск вышел вечером, я еще не был в типо
графии, а утром вышел первый выпуск «Известий рабо
чих депутатов»— я просидел всю ночь в типографии. 
Там был Стеклов в числе редакторов, Суханов, был 
такой Серебров, тоже потом довольно известный. Я им 
сунул наш манифест в «Известия рабочих депутатов», 
а утром на машине поехали обратно в Таврический дво
рец — не спали тогда. 

10.03.1977 

— А машины у вас были? 
— Какие машины! В революционное время захваты

вали, а мы, уже как командиры, использовали их. Утром, 
часов в пять-шесть, я опять ехал в Таврический дворец 
и направо-налево разбрасывал из машины «Известия» 
с нашим манифестом — вот таким образом. 

29.06.1972, 01.01.1979 

— «Рано мы родились!» — сказал мне тогда Стеклов. 
Потом он довольно долго при Ленине был редактором 
«Известий». Старый большевик, но сделался потом пев
цом меньшевистского типа и ушел от партии. На втором 
заседании в Таврическом дворце я внес предложение, 
которое не поддержали. Мне пришлось выступать против 
Керенского... 

Я был непосредственным участником этих событий. 
Ленина не было, и нам пришлось руководить самим. 
Указаний от него не было, да и не могло быть, когда не 
только для Ленина день революции был неожиданным, 
но и для нас, находящихся в Питере. Нельзя все рас
считать заранее. 

— Вы как-то рассказывали, когда вы были в «Прав
де» в июльские дни 1917 года, Сталин и Каменев вас 
уволили из редакции... 

Молотов сначала вроде не мог вспомнить, а потом 
улыбнулся: 

— До приезда Сталина я восстанавливал «Правду», 
выход первых номеров «Правды», ну-с, еще Сталина 
и Каменева не было, а после этого случилось так, что 
меня оттуда выставили фактически Сталин и Каменев. 
В 1917 году. 
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Можно проверить по материалам, по «Правде» того 
периода. Известно, что была допущена крупная ошибка 
со стороны Каменева. Вернулись из ссылки Сталин, Ка
менев и Муранов. Муранов был депутат Государствен
ной думы, большевик из рабочих, в статьях полагался на 
Сталина и Каменева. А до этого редакция была такая: я, 
Калинин и, по-моему, Ольминский, я вот сейчас точно 
уже не могу сказать, был ли тогда Ольминский, по-мо
ему, был. Когда приехали Сталин и Каменев, они вместе 
были в Енисейске, в ссылке, они меня исключили из 
состава редакции. Они тогда более или менее вместе 
действовали. Тогда же меня исключили из состава Бюро 
ЦК. Я в нелегальное время был членом Бюро ЦК, так 
сказать, в числе основных работников партии. Это было 
утверждено Лениным. Когда Февральская революция 
вспыхнула, стали пополнять Бюро ЦК. Ну тут такие 
формальные выборы... Кто мог пополнить? Сами реша
ли. Калинина решили ввести, он не был в составе Бюро 
ЦК, потом ввели Шутко, был такой агитатор, пропаган
дист. А в нелегальное время помогала нам Стасова, но 
она в Бюро не входила, помогал нам Осипов, он стоял во 
главе страховых дел рабочих, мы его ввели в состав 
Бюро, но фактически он роли не играл. Были еще отдель
ные товарищи, их понемногу стали вводить в это Бюро 
ЦК. Если кое-кто заявлял, что у него есть обязанность 
какая-нибудь, естественно, добавляли. Скажем, Марья 
Ильинична, Анна Ильинична, такие последовательные 
проводники линии, ну как же их не включить! 

Бюро пополнилось так, что в первые дни Февральской 
революции меня провалили в Петроградском комитете, 
я делал доклад, сам написал резолюцию, которую Бюро 
ЦК одобрило, — я занимал даже чересчур революцион
ную линию, но в основном правильную, которую боль
шинство критиков не оспаривало: новое правительство — 
контрреволюционное, князь Львов, Гучков, Керенский... 
Керенский выступал на заседании Совета рабочих депу
татов, я против выступил, и Залуцкий выступил против. 
Ну а потом, когда я по поручению Бюро ЦК делал 
доклад на заседании Петроградского комитета партии 
большевиков, меня провалили, мою резолюцию не при
няли, а приняли другую резолюцию. Меня поддерживали 
Калинин, Шутко, еще кое-кто, но нас оказалось меньшин
ство. Мы стояли на точке зрения в основном после
довательно революционной: что это правительство бур
жуазное; мы его назвали прямо: контрреволюционное. 
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К свержению правительства мы не призывали, потом, 
позже, был сделан ошибочный шаг к свержению, я к это
му не причастен, но я твердо держался на той позиции, 
что это буржуазное, антиреволюционное правительство. 
Ясных выводов у нас, может, было недостаточно, но по 
этому вопросу мы занимали строго критическую, после
довательную позицию: не оказывать поддержки его де
ятельности. Победила другая линия. 

Кто был ее автором — я сейчас точно не могу сказать 
персонально, но эту позицию активно защищал Подвой
ский, затем Федоров, который был членом ЦК избран, 
рабочий ленинградский, питерский тогдашний. Был та
кой Политикус, Михайлов — вот они. Еще некоторых 
я помню, кто защищал, но одним из активных был, 
пожалуй, Подвойский, хотя он ораторствовал мало. 
Шмидт еще — потом он был членом ЦК и наркомом 
труда, еще несколько человек. Они провели другую ли
нию: правительство это буржуазное, но его надо поддер
живать постольку, поскольку оно обладает революцион
ной энергией. 

Мы же были против поддержки этого правительства 
и считали его антиреволюционным. И предлагали бо
роться за создание революционного правительства. Но 
у нас еще не было вывода, как у Ленина — на основе 
Советов, Советское правительство, Советская власть. Та
кого не было. Я защищал демократическую революцию, 
не мечтал о социалистической, а то меня проваливали. 
А эти «постольку поскольку» потом, когда Ленин при
ехал, были осуждены. Эта позиция была признана непра
вильной. Наша позиция была не вполне ясной, но она 
была более последовательной. 

Когда Сталин и Каменев приехали, меня на Петер
бургском комитете провалили, потом из редакции вы
шибли, тоже, так сказать, деликатно, без шума, но уме
лой рукой, потому что они были более авторитетные, без 
всякого сомнения. И по возрасту на десять лет старше. 
Я и не боролся, куда мне было бороться, когда я не 
получаю поддержки. Я выступал со своим мнением, до
бивался чего-то, но был в меньшинстве. Вот в этот 
период, когда нас вышибли, была напечатана в «Правде», 
можно сказать, знаменитая передовая статья Каменева 
«На пулю — пулей!». Отвечать на пулю пулей. Это обо
ронческая линия. А Сталин был в редакции. Вот где 
ошибка. При нас, пока мы были, такого не было. 

Вот эта ошибка Сталина. И другая есть его ошибка 
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в этот период. Его статья напечатана в собрании сочине
ний, я до сих пор удивляюсь, почему он ее там напечатал. 
Надо просто взять 1917 год. Возьмите. Там есть статья 
тоже по вопросу о войне. И там проводится такая мысль, 
там сказано примерно так, что надо бороться за мир 
и использовать то, что делает Временное правительство 
для мира. Это, конечно, не суть ленинской установки. Эта 
статья опубликована, она как раз очень соответствует 
каменевской передовой «На пулю — пулей!», потому что 
тоже «постольку поскольку» — поскольку правительство 
добивается мира, его надо поддерживать. Я говорю, 
может быть, грубо, почитайте ее, для чего Сталину было 
нужно ее включать? Ведь у Сталина исключительный 
язык пропагандиста, классический язык, точный, корот
кий, ясный. И в голову прямо вколачивал. Но ошибку 
допустил. 

По-моему, я ему про это не говорил. Может, я в то 
время и не перечитал этой статьи, а потом, когда не
множко стало посвободней, прочитал и вижу: мне до сих 
пор непонятно, зачем? Это говорит о том, что не все ясно 
было ему... 

Теперь о явке Ленина на суд в 1917 году. Знаю, что 
в этом обвиняют Сталина. Думаю, перебарщивают. Тут 
я уже не совсем точно помню, я не перечитывал этих 
документов. Возможно, что у Сталина тут была, с точки 
зрения формальной, более осторожная позиция — дес
кать, надо отрицательно отнестись к этому требованию 
Временного правительства, но не при всех случаях жизни. 
А может быть, это способ был, так сказать, лишний раз 
уличить Временное правительство, использовать его, до
казать, что оно никаких гарантий не может дать. Вот это, 
я думаю, более вероятно. Я знаю, что в этом Сталина 
обвиняют, но я не имел возможности проверить, перечи
тать документы. Надо их взять. 

Но позицию Сталина по вопросу явки Ленина на суд, 
мне кажется, извращают. Больше сводится к тому, что 
именно извращают. 

...Мы жили тогда со Сталиным в одной квартире. Он 
был холостяком, я был холостяком. Была большая такая 
квартира на Петроградской стороне. Я жил в одной 
комнате с Залуцким, членом Бюро ЦК, потом зиновьев-
цем. Смилга с женой там жил, Сталин к нам присо
единился, вот мы, пять человек, жили в одной квартире. 
Вроде коммуны у нас было. Три или четыре комнаты... 

В этот период, в июльские дни, Сталин говорил: 
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«Ты был ближе всех к Ленину в начальной стадии, в ап
реле». У него сомнения некоторые были, он не сразу 
присоединился к ленинским тезисам, вот к Апрельским 
да. Он с некоторой выдержкой думал, более тщательно. 
Ну а мы были помоложе, попроще подходили к делу, 
поддерживали Ленина без всяких колебаний и твердо 
шли по этому пути... 

Что-то его беспокоило. У него были мысли по воп
росу о мире, он размышлял над этим и искал ответы на 
вопросы в начале марта, числа так восьмого — десятого, 
а Ленин приехал только четвертого апреля. В первые дни 
Сталин, конечно, дал слишком много воли Каменеву 
и свою статью напечатал такую. 

Ленина не так просто было иногда понять. 
И Молотов стал рассказывать, как встречал Ленина 

на Финляндском вокзале Петрограда в апреле 1917 года. 
Я спросил, много ли было народу, как показывают в ки
но. 

— Трудно сказать — ночью было. Но пару танков, 
помнится, стояло. 

— Броневиков, — поправили за столом. 
— Да, броневиков. 

07.11.1983 

— Я впервые увидел Ленина в апреле 1917 года на 
Финляндском вокзале, там и познакомился с ним. Он 
вышел из вагона вместе со Сталиным, который встретил 
его за несколько станций до Петрограда. Ленин поднялся 
на броневик и произнес: «Да здравствует социалистичес
кая революция!» 

Для большевиков это была уже другая ориентация. 
Потом Ленин выступал в очень тесном кругу — человек 
сорок пять было, не более... 

В Петрограде, я сидел в президиуме партийной кон
ференции, а Ленин выступал и говорил: теперь опасность 
у нас в этих старых большевиках, которые не понимают 
того, что у нас новый этап. Они думают, что у нас 
демократическая революция. А мы должны идти к социа
листической революции! И вот все мучили головы: как 
это — к социалистической революции? 

Я никогда не был против Ленина, но ни я, никто из 
тех, кто был всегда с Лениным, сразу толком его не 
поняли. Все большевики говорили о демократической 
революции, а тут — социалистическая! 

И вот ведь Каменев — большевик, Рыков — боль-
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шевик, они так и не поняли, они так и твердили, что у нас 
еще, мол, демократическая революция. Они были очень 
видные большевики. В своих выступлениях они утверж
дали — демократическая, а Ленин — социалистическая. 
А когда они говорили: социалистическая революция — 
это дело будущего, Ленин отвечал: нет, теперь уже надо 
готовиться к социалистической, а тот, кто говорит «демо
кратическая», — это старые большевики, которые меша
ют. Это главная опасность внутри партии. Не потому, 
что они плохие люди, а вот не сразу поворачиваются 
мозги. Прочувствовал, готов был свою жизнь отдать за 
определенные цели, а цели изменились, так что ж, теперь 
надо снова подумать, а это не так просто. Ленин открыл 
нам глаза на это. 

11.06.1970, 03.02.1972, 31.07.1972, 22.07.1981 

Член ВРК 
— Перед Октябрьским восстанием был создан пар

тийный центр, в который входил Сталин. А я входил 
в Военно-революционный комитет, который был создан 
Петроградским Советом. Председателем Петроградско
го Совета был Троцкий, он тогда хорошо себя вел. 

А дней за десять до этого было заседание ЦК, конеч
но, нелегальное. Ленин же прибыл в Петроград, и на этом 
секретном заседании было выделено пять человек вроде 
партийного штаба, который был связан с отдельными 
воинскими частями и, конечно, с Петроградским комите
том. Я, как член бюро Петроградского комитета партии, 
был направлен в состав Военно-революционного комите
та, официального органа при Совете рабочих и солдат
ских депутатов. Наш ВРК сидел в Смольном, там же, где 
и партийный центр, где и Ленин, и, собственно, наш 
комитет всеми фактическими делами в ходе восстания 
ведал в течение пяти, а может, и десяти недель, начиная 
с октябрьских дней. Военно-революционный комитет воз
главлял дело формально — за его спиной стоял ЦК, 
партийная группа, которая осуществляла руководство 
Военно-революционным комитетом. От этого Военно-
революционного комитета теперь ни одного живого че
ловека нет, а я, вероятно, единственный человек из тех, 
которые в первые дни были с самого начала в Смольном. 

— Как для вас запомнился день 25 октября 1917 года? 
— Трудно сказать, основное то, что мы чувствовали, 

что сделали большое, важное дело. 
Цельного у меня нет представления. Тогда я был 

218 



холостяком, двадцать пятого, двадцать шестого домой 
не приходил, ночевал в Смольном. 

— Там у вас штаб был? 
— Штаб — нельзя сказать. Я был членом Военно-

революционного комитета, поэтому мог устроиться бо
лее-менее нормально, питаться, спать. В комитет входи
ли Сталин, Свердлов, Троцкий... Бубнов тоже входил. 
Много видных деятелей входило. 

Ночевал я в Смольном вместе с одним товарищем, 
был ли он членом Военно-революционного комитета, 
я сомневаюсь. Бакаев был такой, из рабочих, старый 
коммунист, не очень даже старый, тогда все молодые 
были. Молодой, конечно. Мне двадцать семь лет уже 
было. Ряд дел приходилось выполнять. Выступал на за
воде на партийном собрании — двадцать пятого или 
двадцать шестого. И теперь еще вижу, живет один из 
деятелей этого завода Виноградов. По телевизору пока
зывали. Я его помню. Ну тогда он не такой, конечно, 
был — шестьдесят семь лет назад. Но крепко держится. 

— А какой завод это был, не Путиловский? 
— Нет, я помнил, но сейчас начинаю сомневаться. Не 

буду. Не уверен, что правильно скажу... Ну, давайте за 
революцию! (Наливает мне и себе молдавского каберне.) 
Я себе на копейку только налью. Ну, на две копейки 
только... 

А Бакаев был тоже членом Петроградского комитета, 
мы раньше встречались немного, он тоже ночевал 
в Смольном в этот день. Мы с ним выбрали палату 
довольно большую и занимались стрельбой из револь
вера. Там какая-то доска, я помню, была — едва ли не 
в стенку стреляли. Я совсем плохо стреляю, решил, что 
немножко надо попрактиковаться. Ну немного, наверно, 
стрелял, но в дореволюционное время револьвер при себе 
невыгодно было держать. 

— Я прочитал в энциклопедии, о вас написано: член 
Петроградского ВРК. Почему Петроградского? 

— Значит, выборов не было с мест, только Петро
градский. Во главе стоял Петроградский Совет рабочих 
депутатов. Вот я был представителем Петроградского 
комитета в составе Военно-революционного комитета, 
руководившего всеми делами. Должен сказать, что ру
ководящую работу вел не ВРК, а Центральный комитет, 
его группа. 

— Троцкий большую роль сыграл? 
— Большую, но только агитационную роль. В ор-
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ганизационных делах он мало принимал участия, его не 
приглашали, видимо... Крошу в суп корочку. Иначе у ме
ня зубы не берут... (Снова наливает вина.) За Октябрь
скую революцию мало одного бокала! 

Сами не думали, что мы готовы для этого, а вот 
пришлось. За Ленина! Да, как он выдержал... 

В первые дни Октября я видел его часто, но не раз
говаривал с ним. Он меня знал как секретаря и члена 
редакции «Правды». 

15.11.1984 

— Я участвовал, присутствовал, не больше, чем при
сутствовал, при обсуждении в Смольном в ночь на двад
цать пятое, а может, даже на двадцать шестое октября 
вопроса о создании нового правительства. Помню, что 
был Ленин, и почему-то Сокольников запомнился. Пото
му что, видимо, он какие-то факты сообщал. Ну и группа 
членов ЦК, связанных с Лениным. Я не был членом ЦК, 
но был вроде старшего от Петроградского комитета. 
Обсуждали вопрос, как открывать съезд. Ну ясно, что 
Ленин должен открывать. Он и открыл. 

«Как мы назовем правительство?» — Ленин говорит. 
Решили, что Совет Министров как-то не подходит, бур
жуазное. Кто-то предложил — Совет Народных Комис
саров. Во Франции очень распространенное — комисса
ры. Комиссары полиции, муниципальные, прочие. По
том, Франция ближе к нам по своему духу, чем, скажем, 
Германия, где муштра более... Мы и в армии взяли: 
маршал, а не фельдмаршал, ближе к Франции. Все-таки 
старались не немецкое брать. Потом кое-что и немецкое 
взяли. Ну в армии унтеров не завели. А тут сказалось 
то, что многие наши эмигранты, ставшие членами пра
вительства, жили в Швейцарии, во Франции, а часть 
в Англии. 

Комиссары... Парижская коммуна... 
Как член Военно-революционного комитета я был 

назначен заведующим агитационным отделом этого ко
митета. В чем его функции главные? Тогда рабочие, 
молодцы, питерские рабочие приходили в ВРК: «Я поеду 
в свою Калужскую губернию, что мне сказать? Где лите
ратуру взять?» Надо было с ними побеседовать, на воп
росы ответить, дать литературу. Вот я этим занимался, 
принимал рабочих с разных заводов, из армии, давал 
указания, кому брошюрку какую-нибудь, листовку. 
В ночь на двадцать пятое, что ли, мне было поручено 
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арестовать редакцию и захватить «Крестьянскую газету» 
эсеровскую — Аргунов там был такой во главе, старый, 
видный эсер. Я взял группу красногвардейцев и явился 
в редакцию: «Вы закрыты!» — «Ну, мы так и знали! От 
вас разве можно ждать чего-нибудь другого, хороше
го?» — «Закрывайтесь, нечего вам тут делать!» 

Вышибли редактора и его сотрудников, опечатали 
помещение. Это, значит, в ночь на двадцать пятое октября. 

Через день-два является из Святейшего Синода сто
рож, говорит: «С кем можно поговорить?» А дежурили 
разные члены комитета. Кто уходил спать, кто в коман
дировку послан, его заменяли. Этот сторож говорит: «У 
нас в Святейшем Синоде собирается стачечный комитет». 
Верней, он не сказал «стачечный комитет», а «какие-то 
подозрительные люди собираются и что-то там все время 
организуют, действуют». 

Мне тогда поручили отряд красногвардейцев доволь
но порядочный, человек двадцать — тридцать. Не помню 
сколько, но не меньше двадцати. 

— На машине были? 
— Ну, еще бы, захватили власть, и машины у нас 

не было? 
Поехали туда. За большим, буквой «П», столом сидят 

эти заговорщики, «Стачечный комитет саботажников» — 
представители разных министерств, человек сорок — 
пятьдесят. 

«Руки вверх! — как полагается. — Обыскать!» 
Обыскали и забрали всех. Оказалось — меньшевики 

и эсеры. 
«Мы будем жаловаться в Петроградский Совет!» 
«Хорошо», — я взял двух крикунов с собой в Петро

градский Совет. Там же был и Военно-революционный 
комитет... Дальнейшей их судьбы не знаю, моя задача 
была — забрать их... 

Мне до сих пор почему-то запомнилось, в голове 
сидит, даже представляю натурально, как Ленин провоз
глашает Советскую власть. Я был позади трибуны, на
верху, там, где президиум находился. Ленин выступает на 
трибуне, тут президиум, я вот здесь сбоку. И мне почему-
то помнится, что Ленин, обращаясь к аудитории, к залу 
стоял, и одна нога у него была приподнята— имел он 
такую привычку, когда выступал, — и видна была подо
шва, и я заметил, что она протерта. Форма дырки даже 
отпечаталась в голове (рисует протертую подошву бо
тинка Ленина). Вот примерно такая штука протертая. Но 
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есть там вторая стелька. Вторая стелька еще сохрани
лась, а нижняя подметка протерта. Даже форму подошвы 
запомнил... 

...Это было единственное время, когда Троцкий дер
жался неплохо, оратор он был очень хороший, а тут 
важно ораторское искусство, чтоб владеть аудиторией, 
и это он мог. Он массой владел хорошо, поэтому с ним 
нелегкая борьба была потом. Я близок был с Аросевым, 
а он страшно ненавидел Троцкого, даже чересчур. У него 
такие образы возникали специальные, как это у худож
ников бывает... 

Я был в Смольном в самые-самые первые дни, три 
дня оттуда не выходил. Раньше это был Институт бла
городных девиц, дворянская женская гимназия, так мож
но сказать. 

Сидели рядом — я, Зиновьев, Троцкий, напротив — 
Сталин, Каменев. А за первым столом, за председатель
ским, — Ленин. Я, слава богу, очень хорошо их знаю 
лично, каждого из них. Особенно близко знаю Зиновьева, 
потому что я еще с ним потом в Ленинграде вместе 
работал. Он меня, конечно, не совсем признавал, недо
любливал. 

После революции я был председателем Совета народ
ного хозяйства Северного района. 

— А в энциклопедии сказано: «После свержения... 
В. М. Молотов становится одним из руководителей Пет
роградского Совета рабочих и солдатских депутатов». 

— Это первый период. Я даже не знаю действитель
но, как это получилось, фактически я этого периода не 
могу припомнить точно. Я оставался членом Военно-
революционного комитета Петроградского Совета, а он 
еще месяца два после революции существовал. А в нача
ле 1918 года я создал и стал председателем Совнархоза 
Северного района, который включал пять губерний во 
главе с Петроградом. Входили Новгородская, Псков
ская, Олонецкая (Карелия теперь)... Не помню, Мур
манск входил ли, тогда не до Мурманска было. Надо 
было промышленность создавать, а она была в главном 
промышленном центре — Петрограде. А потом при
шлось ее эвакуировать — боялись немецкого наступле
ния. Я был тогда членом бюро Петроградского комите
та и все-таки больше помню партийную работу, выступ
ления на заводах и всяких совещаниях. Но и в Пет
роградском Совете приходилось работать, всякие связи 
с заводами поддерживать. Это все до конца 1917 года. 
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Там же, в Петроградском комитете, встречали новый, 
1918-й, да. 

Ленина и Сталина не было, Троцкого не было, пожа
луй, и Зиновьева не было. Свердлов был, Сокольников, 
Дзержинский был 

01.11.1977 

— А как вы представляли себе новую жизнь, социа
лизм, в первые дни Октября? 

— Представляли отрывочно. Такой цельной картины 
не было. Многое получилось не так, как думали. Ленин, 
например, считал, что в первую очередь у нас будут 
уничтожены три основных врага: гнет денег, гнет капита
ла и гнет эксплуатации. Серьезно говорили о том, чтобы 
уже в двадцатых годах с деньгами покончить. 

07.11.1983 

Революция — рано? 
— Сейчас, Вячеслав Михайлович, среди интеллиген

ции такое течение мысли, оно и раньше, наверно, было, 
что с революцией поспешили. 

— Считают, рано? 
— К чему это, мол, привело? Ни к чему хорошему. 

Россия шла бы своим путем. И к чему-нибудь бы пришла. 
— Ерунда, — отвечает Молотов. — Русские национа

листы так считают, а другие думают в лучшем случае 
быть попутчиками. 

16.02.1985 

— Рано, говорят, сделали Октябрьскую революцию, 
тут я с одним встретился, и промышленность, мол, была 
бы, и то, и другое. Буржуазный заряд настолько крепко 
действует, — говорит Молотов, — что все-таки как-то 
к старому тянет. И думают, что не было бы Гражданской 
войны, не было бы Отечественной, это сидит довольно 
глубоко. Но только люди забывают, что прежняя жизнь 
не устраивала около девяти десятых населения. А вот 
кое-чего, конечно, не хватало, не хватает и сейчас. Неко
торые трудности, надо было менять привычки. Не на все 
хватает, конечно. А о народе если говорить — о крестьян
стве, о рабочем классе — у них это чувствуется менее. 

Крестьянские писатели, они повторяют старое, даже 
хорошие писатели, даже Алексеев, даже Абрамов. Они 
советские, но они не большевистские. 

— Сейчас пишут: Сталин уничтожил русский народ. 
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— Потому что в голове мусор, — говорит Молотов. 
29.04.1980 

— Много еще трудностей впереди, нерешенных задач, 
но мы неплохо начали в 1917 году, и дело движется. Не 
все получилось, о чем мечтали, но многое сбылось и из 
того, о чем мечтали... 

— Вы затеяли такое дело в 1917 году,— говорю 
Молотову, — наверное, думали, что быстро все будет... 

— Очень большое дело. Две недели, самое большее, 
говорили, продержится. 

— Я другое имею в виду: быстро человек перейдет на 
новые рельсы, на новую психологию? 

— А вот не всё и не все, — говорит Молотов. 
14.10.1983 

Нигде ничего не возглавляли 
Шота говорит о том, что изучал биографии крупных 

революционеров — все они раньше практически нигде 
не работали — Ленин, Сталин, вы, Орджоникидзе... Где 
трудовая книжка? И вот пришли к власти и смогли 
решить такую задачу, во что никто не верил. Страна, 
мол, не поднимется... Нигде до революции ничего не 
возглавляли... 

— Сказать так, что ничего не делали, тоже нельзя, — 
возражает Молотов. 

— Как! Вы изучали революцию! — восклицает Шота 
Иванович. 

— Изучали. И работали. Но из той работы ничего не 
вышло, — говорит Молотов. 

28.04.1976 

«Знаю как старого большевика...» 
— В 1919 году Зиновьев всячески старался меня выши

бить из Питера. Мы жили в одной гостинице. Обедали, — 
может, не всегда вместе. Ужинали... В «Астории». Там все 
верхушка Питерская жила... Где памятник Николаю I. 
«Дурак умного догоняет, да Исакий мешает». Весной 
я больше месяца, наверное, был в больнице, захворал 
возвратным тифом. Когда выздоровел, Зиновьев не пус
тил меня обратно в Питер. Вот тут меня направили так 
называемым комиссаром парохода «Красная звезда» — 
восстанавливать Советскую власть вдоль Волги и Камы. 

— Недавно показывали по телевизору пароход 
«Красная звезда». 
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— Разве? Ну и как, показывали меня, нет? 
— Нет. 
— А я там был главным. 
— В основном о Крупской говорили. 
— Она была инструктором по народному образова

нию. А я там был комиссаром. Это довольно интересное 
для меня было путешествие. Я там на митингах стал 
выступать, до этого я на митингах не выступал, а там, 
хочешь не хочешь, приходится. Я возглавлял, ну и прихо
дилось иногда с речами выступать. А кроме того, с док
ладами на партийном активе между собой. Помощники 
были — инструктора по народному образованию, по пар
тийной работе, по профсоюзным делам, по здравоох
ранению— тогда такие существовали отделы. Самоде
ятельность мало была развита. 

Почти фронтовая полоса была... Представитель РОС-
Та у нас, по-моему, был. Примитивная такая пропаганда 
велась, на домашний лад. Старались, активно работали. 
Опыт наш был очень небольшой. Калинин, когда разъез
жал, он, конечно, с большим эффектом выступал. Он 
умел выступать, говорил на простом языке. Если кто-
нибудь над ним подшучивал, то он тоже подшучивал, 
обменивался любезностями небольшими. Но, в общем, 
неплохо, по-моему, у него получалось. У него был поезд, 
Калинин на поезде больше ездил, я не помню, чтоб он на 
пароходе разъезжал. 

А мне на пароходе пришлось — некоторые районы 
таковы... 

Сталин был тогда на гражданских фронтах, а мы на 
гражданских делах. Но около фронтов. Добирались до 
Царицына, но нас не подпустили. В Царицыне еще были 
белые, их в это время вышибали. До Царицына мы не 
добрались, но перед Царицыном в каком-то небольшом 
городке на Волге были. На пароходе «Красная звезда», 
бывший «Чехов». 

— А почему переименовали? 
— Пароходство «Самолет» называлось. Было такое, 

на Волге, частное. Все пароходы имели фамилии писа
телей или композиторов. «Чайковский» был. Вот и «Че
хов». Мы считали его дореволюционным. 

— А кормили вас хорошо? 
— Ничего. Сами организовывали свое хозяйство. 

Этот пароход был наш. Все по-хорошему, по-советски. 
Ничего такого особого не было. Вообще мы работали 
здорово. С утра до ночи. 
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Крупская политикой не занималась. Она была ин
структором по делам народного образования. Она от
крывала школы. Как говорится, сеяла грамотность. 
А уезжали мы поездом из Москвы до Нижнего Нов
города. Ленин провожал нас на Курском вокзале. И без 
моей просьбы написал мне тут же рекомендацию — лич
но знает меня как старого большевика, полностью до
веряет и просит оказывать всяческое содействие. Эту 
записку Ленина я, простите, не сдал, храню... В дороге 
я получил телеграмму от Ленина — он спрашивал о здо
ровье Крупской. Вообще нашей поездкой он был очень 
доволен. Конечно, Крупская после возвращения расска
зывала что-то Ленину о нашей работе. 

24.05.1975, 17.08.1981, 06.02.1982, 15.11.1984 

Читаю вслух некролог в «Правде» о смерти члена 
КПСС с 1908 года, персонального пенсионера союзного 
значения Розенфельда Арона-Шмуль-Шей-Менделевича. 

— Не знали вы такого? — спрашиваю Молотова. 
— Ну, так хорошо не знал. Но, может, и знаком был. 

Но не помню такого. Найдется и Шмуль, и Мруль, 
и прочие. Ну а еще какие новости? 

10.03.1977 

— Микоян меня проработал в «Новом мире», — со
общает Молотов. 

— У вас есть этот журнал? 
— Есть. Тоже меня хотите проработать? 
Он берет период в 1919 году, когда он приехал в Ниж

ний Новгород вскоре после того, как я уехал оттуда. Он 
пишет о резкости — на мой счет: «С обычной для него 
резкостью». Я был председателем губисполкома в Ниж
нем Новгороде, и там была такая компания во главе 
с секретарем губкома — Кузнецов был такой, правый. Ну 
и мы там, группа. Я в центре этой группы. Кончилось 
тем, что я чересчур, может быть, обострил это дело, 
и меня направили в Донбасс. 

А попал я в Нижний осенью 1919 года после моей 
поездки по Волге, когда с Крупской ездили. Летом мы 
ездили, а осенью меня оставили там, откудова мы начали. 

— По указанию Ленина? 
— Едва ли указание Ленина. Я думаю, что это рабо

тал Крестинский и группа Зиновьева. Зиновьев не хотел, 
чтоб я был в Петрограде. Так я думаю, что это дело рук 
Крестинского. 
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...Держу в руках воспоминания А. И. Микояна: 
— Микоян пишет в своей книге: «На IX Всероссий

ской партийной конференции я впервые встретился с Мо
лотовым. Незадолго до этого его отозвали из Нижнего 
Новгорода, где он был председателем губисполкома, 
и перевели в Донбасс, там его избрали секретарем губ-
кома. Мы познакомились. Я сказал, что направлен в Ни
жегородский губком, и попросил рассказать об обстанов
ке в Нижнем. 

Там крупная партийная организация, сказал Моло
тов, в основном состоящая из рабочих. Почти все члены 
губкома дореволюционные коммунисты, тоже из рабо
чих. Но обстановка там сложная, резко проявляются 
местнические настроения: работников из других губерний 
принимать не желают. Среди партийцев немало случаев 
морального разложения, злоупотребления спиртными на
питками (тогда в стране были полностью запрещены 
производство и продажа алкогольных напитков)»... 

Да? Был сухой закон? 
— Был как будто. Я не ручаюсь, — говорит Моло

тов. — Да, пожалуй, был. Ленин же говорил на одном из 
съездов: «Не допустим никогда продажи водки и прода
жи икон». А мы продаем. Спорили об этом и пришли 
к выводу, что надо водку продавать. Другого выхода нет, 
надо было собирать деньги. Про-промышленность нахо
дилась в загоне. 

Читаю дальше: 
— «Некоторые из членов партии, поселившись 

в квартирах, отнятых у буржуазии, женились на дочерях 
купцов». 

— Было, — подтверждает Молотов. 
— «Борьба с остатками буржуазии почти не ведется... 

Чувствовалось, что всем происходящим в Нижнем Нов
городе Молотов очень обеспокоен. В заключение он ска
зал, что работать в Нижнем мне будет очень трудно, всем 
там заправляет спевшаяся местническая группировка». 

— А он с ними спелся. Он спелся... Всех покорил. 
— «То, что рассказал Молотов, показалось мне чем-

то противоестественным. В моем сознании как-то не 
укладывалось, чтобы в организации, состоящей из рабо
чих, среди коммунистов могла сложиться такая обста
новка. Но, конечно, возражать Молотову не стал...» 

— Жулик, жулик. 
— «...так как не имел никаких оснований ему не ве

рить, и решил сам во всем разобраться на месте. 
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Позднее, уже находясь в Нижнем, я убедился, что 
при участии опытных партийных работников— предсе
дателя президиума губкома Кузнецова и председателя 
губисполкома Молотова — нижегородские большевики 
сделали многое для преодоления хозяйственной разрухи, 
добились неплохой организации трудовой и гужевой по
винности, обеспечили заготовку топлива, удачно подни
мали людей на субботники и воскресники, провели ряд 
хороших дел по оказанию помощи семьям красноармей
цев. 

Борясь с местничеством Молотов настойчиво и актив
но проводил линию ЦК, но у него, видимо, не хватало 
выдержки, а главное, он был слабо связан с рабочими 
районами (его поддерживал главным образом Городской 
район)...» 

— Да-а-а. 
— «Местническая группировка среди руководства 

губкома и губисполкома была крепко спаяна и держала 
Молотова почти в состоянии изоляции». 

— Я был связан неплохо, но я то и дело выступал 
с отдельными критическими замечаниями в их адрес. 
Я действительно немного перегибал, но перегибал со
знательно, в пользу большевизма. 

— «Сторонники Кузнецова потребовали прекратить 
доклад Молотова». 

— Доклад я не закончил... 
— «Молотов выступил с докладом, обвинив Кузнецо

ва в насаждении и поощрении местнических тенденций. 
Завязалась настоящая перепалка, пошли в ход крайне 
резкие высказывания. Сторонники Кузнецова потребова
ли прекратить доклад Молотова, и по предложению его 
заместителя по губисполкому Ханова была принята резо
люция, выражавшая порицание Молотову и Таганову 
(старому партийному работнику — нижегородцу)...» 

- Д а . 
— «...за то, что они вопреки всяким традициям нашей 

партии развели агитацию перед выборами в губком, бро
сали и по адресу ответственных губернских и уездных 
работников губкома ряд туманных обвинений общего 
характера, давая десятку уездных работников и работ
ников губкома оскорбительные клички и пытаясь опоро
чить всех работников, составляющих большинство преж
него губкома, дабы расчистить дорогу в губкоме новой 
группировке. 

Возмущенный этим решением, Молотов заявил, что 
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он выходит из губкома, хотя перед этим его вместе 
с другими избрали на конференции в члены губкома». 

— Никуда я не выходил из губкома. Как можно вый
ти из губкома? Выбрали меня. 

— «Положение создалось явно ненормальное: пред
седатель губисполкома вышел из состава губкома!» 

— Да это он выдумывает. Микоян совершенно не 
пытается политически... А я боролся. Не было правых 
тогда, а это уже как раз была группа правых. Группа 
правых, но не раскрытая. 

— Но правых еще не было, они не оформились тогда 
еще. 

— Конечно, не было. А фактически они всегда были. 
Не случайно у Ленина «Детская болезнь «левизны» в ком
мунизме», вся эта книжка направлена против левых, но 
он упоминает в одном месте, что мы всегда должны 
бороться и против левых, и против правых. Надо бы 
знать, что правые больше опасны для большевизма, чем 
левые. Это он признавал, указывал и предупреждал. 

Я задирал. Я на этой конференции выступал девятнад
цать раз, кажется. Я тогда не мог говорить, конечно, 
о правом уклоне каком-то — не было это еще разъяснено, 
но губком оказался в руках правых. Я-то был приезжий 
человек, задерживаться там не хотел, желания, дейст
вительно, не было, но люди такие инертные, немножко 
заскорузлые, по крайней мере. Вот Кузнецов там был во 
главе, был еще там один Левит с коммерческой жилкой, 
но тоже на большевика мало похож. Они жили по-про
винциальному, группировались вокруг определенных 
лиц, выпивали, иногда и слишком. 

Мне пришлось на них наступать. А потом они уж 
хотели мне отомстить и в Башкирию меня запереть — 
это не вышло. Зиновьев был против меня. Но Ленин 
меня защищал. 

— «В результате Молотов вынужден был уехать из 
Нижнего...» — продолжает Микоян. 

— Я попросился сам. ЦК отозвал. Вот я этого и до
бивался, так как отношения у меня были, конечно, до
вольно острые. Я просил перевести меня на партийную 
работу. Крестинский тогда был Первым секретарем ЦК, 
еще Преображенский и Серебряков — все троцкисты, все 
секретари ЦК. Вот Ленин на них должен был опираться. 
И они тогда мне предложили: «Так, а мы вас направим 
в Башкирию». — «А по какому случаю в Башкирию? 
Я бы не хотел, там рабочих мало. Дайте мне промышлен-
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ный район какой-нибудь». У них переговоры, разговоры: 
«Вот Донбасс, пожалуйста, в Донбасс». Значит, я тогда 
перешел секретарем губкома в Донбасс. 1920 год. В Дон
басс, конечно, я поехал с интересом... Все-таки не холод
но в а м ? — спрашивает Молотов. Мы гуляем вдоль до
роги, я — в кожаном пиджаке, он в плаще и шляпе. 
Десять градусов тепла. — Сегодня хороший, погожий 
такой день... 

14.10.1983 

— Врангель еще был в Донбассе кусочком. Война. Он 
еще даже в Мариуполе, по-моему, был. На побережье 
Азовского моря. Пожалуй, это было осенью 1920 года. 

Потом губернская конференция меня выбрала на об
щеукраинский съезд партийный, и там я стал первым 
секретарем Украинского ЦК. В конце 1920 года. 

— И сразу Молотов от Донбасса — первым секрета
рем Украины. Какой скачок у вас! Безусловно, это работа 
Ленина, иначе вы не прошли бы. 

— Ну конечно. 
— И Сталин, наверно, помог. 
— Сталин. Вернее всего, что Сталин. Он меня лучше 

знал. А в марте 1921 года я приехал на съезд в Москву, 
и меня оставили здесь. 

Уверен, что Сталин меня поддерживал. Меня там не 
могли так поддерживать. 

Ленин знал меня через Крупскую. Немного через пере
писку, когда я был в «Правде». Думаю, что это Сталин. 
Он знал меня с 1912 года, мы с ним жили на одной 
квартире в 1917 году... 

Около десяти лет я проработал секретарем ЦК — 
сначала первым — тогда это называлось Ответственный 
секретарь, а потом вторым, когда Сталин стал Генераль
ным, и все эти годы замещал Сталина, до декабря 1930 
года, когда стал вместо Рыкова Председателем Совнар
кома. А в мае 1939-го стал одновременно и наркомом 
иностранных дел. 

С Риббентропом я вел переговоры, уже будучи 
и Предсовнаркома, и наркомом иностранных дел... 

29.04.1980, 14.10.1983 

— Я на Украине был первым секретарем, — говорит 
Молотов гостю-украинцу. — Вы не против? 

— Нет, что вы! Я бы и сейчас не против. 
— Сейчас — что? Сейчас неинтересно. Тогда косово-
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ротка и все, как полагается. У меня есть снимок в ко
соворотке. С Буденным. Как с ним встретимся, бывало, 
до последних дней, он все вспоминал. Петровский был 
Председатель ВЦИК, Раковский— Председатель Сов
наркома, Лебедь — второй секретарь. Фрунзе был нар-
комвоенмором Украины. В 1920—1921 годах. Борьба 
против Врангеля. Я был в двадцатом, в конце. 
А в двадцать первом (смеется) в Москву забрали, арес
товали, из секретаря ЦК Украины сделали секретарем 
ЦК РКП(б). 

— Вы с Лениным сидели рядом, беседовали, и вот 
я рядом с вами сижу — даже не верится! — говорит 
украинский гость. 

— Я тоже, когда вас увидел, испугался! — шутит 
Молотов. — Я плохо понимаю украинский. 

— Черчилль с ним балакал, а що я с ним буду ба
лакать? 

— Да, вдруг он кусается? — подмигивает Молотов. 
07.11.1979 

— В марте 1921 года я стал работать в ЦК. 
— А с Полиной Семеновной когда вы познакоми

лись? 
— В 1921 году во время международного женского 

совещания во дворце, который от царской власти пере
шел в руки большевиков. В Питере. 

Полина Семеновна работала в подполье на Украине1. 
Она из Запорожья... 

В 1921-м летом женился. А до этого некогда было 
этим делом заняться. Был холостой. Мой чемоданчик так 
со мной и ездил... 

22.06.1971, 18.02.1977, 
08.03.1985 

1 В книге Н. Меклера «В деникинском подполье», ставшей библио
графической редкостью (M., 1932), описываются подпольщики-боль
шевики, проживавшие в одной из квартир города Харькова: 

«Третьим постоянным жильцом была Полина Семеновна Жем
чужина, молодая веселая женщина, сестра милосердия одного из воен
ных госпиталей. Она приехала из Киева, паспорт у нее был за подписью 
генерала Бредова, она «ненавидела» большевиков и вместе с мадам 
Брунзель вырабатывала стратегические планы решительного разгрома 
«латышей, евреев, китайцев и чрезвычаек» (она сама была еврейкой. — 
Ф. Ч.), которые погубили Россию. 

В этой комнате были наши радость и гордость, наше подпольное 
паспортное бюро...» 
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В мае 1970 года хоронили П. С. Жемчужину. Гроб 
стоял в клубе «Красный Октябрь». Молотов выступал. 
Было полно народу. Потом на Новодевичьем Вячеслав 
Михайлович стоял у могилы рядом с Н. А. Булганиным 
и сказал, когда оркестр исполнил Гимн Советского Со
юза: «А на моих похоронах гимн играть не будут...» 
«Сыграют, обязательно сыграют!»— утешил его Бул-
ганин. 

Нет, не сыграли... 
09.05.1984 



РЯДОМ С ЛЕНИНЫМ 

В этой главе я собрал высказывания Молотова о Ле
нине и тех, кто был рядом с ним в первые годы Советской 
власти. Как я уже говорил, сам Молотов мемуаров не 
писал. Но вот предо мной листок, написанный совсем 
незадолго до смерти: видимо, одна из иллюстраций к его 
теоретической работе, напоминающая попытку мемуа
ров. Написано карандашом, потом шариковой ручкой, 
видно, что автор спешит, сокращая почти каждое слово, 
рука его уже не очень повинуется приказу головы, буквы 
наползают одна на другую. Тело слабеет, разрушается, 
а мозг ясный. Я расшифровал запись и приведу ее пол
ностью, потому что мы с ним не раз, бывало, говорили 
на эту тему. 

Как первый кандидат в члены Политбюро... 
«На X съезде партии (весна 1921 года) я был избран 

членом Центрального Комитета партии, а затем на Пле
нуме ЦК — кандидатом в члены Политбюро ЦК. Тогда 
Политбюро ЦК состояло из пяти членов: Ленин, Сталин, 
Троцкий, Каменев, Зиновьев и трех кандидатов в члены 
Политбюро: Молотов, Калинин, Бухарин. Как первый 
кандидат в члены Политбюро, я нередко получал тогда 
решающий голос в Политбюро, когда кто-либо из его 
членов не мог присутствовать на заседании Политбюро 
(по болезни, находясь в отпуске и тому подобное). 

Тогда же я был избран одним из секретарей ЦК, что 
возлагало на меня немало организационных дел. Спустя 
несколько недель после начала работы в центральном 
аппарате партии я попросил Владимира Ильича принять 
меня по некоторым вопросам. В состоявшейся беседе 
были затронуты некоторые важные кадровые вопросы 
(например, об укреплении руководства в Тульском губ-
коме, о необходимости покончить с попытками эсеров 
использовать имевшееся недовольство крестьян для раз
вертывания антисоветского восстания в Тамбовской гу-
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бернии и т. д.). Ленин подчеркнул сложность политичес
кого положения в стране. При этом сослался на то, что 
для улучшения дел в политической области требуется 
проведение коренных реформ в финансовых делах стра
ны, но при малейшей неподготовленности или тороп
ливости можно было вызвать взрыв недовольства кре
стьян, грозящий свалить еще не окрепший советский 
строй...» 

На этом черновая запись обрывается. Набело она уже 
не будет переписана. В беседах Молотов не раз касался 
работы с Лениным. Обращает на себя внимание фраза 
«как первый кандидат в члены Политбюро...». По словам 
Молотова, эту роль определил ему Ленин — иметь голос 
предпочтительнее перед Калининым и Бухариным. 

— В марте 1921 года меня ввели первым кандидатом 
в Политбюро, чтобы я мог заменять первого заболевше
го члена Политбюро, Калинин — второго, а Бухарин — 
третьего. А членов Политбюро было пять. Так что прак
тически Бухарину никогда никого замещать не приходи
лось. Это Ленин так решил, — рассказывает Молотов. 

Общение с Лениным началось заочно, с переписки, 
в 1912 году, когда Молотов работал в «Правде», ор
ганизовывая выход ее первых номеров. Ильич из эми
грации руководил газетой и присылал в Петербург на 
имя Молотова письма и статьи. 

— Не раз бывало так, — вспоминает Молотов, — 
пока дойдет пакет от Ленина и Зиновьева из-за границы, 
в России положение меняется, и нам приходится править 
статью Ленина или самим чего-то сочинять. Некоторые 
его статьи остались неиспользованными. Бывало, Ленин 
критиковал мои статьи, но других-то, лучших, не было. 
Пока наши газеты петербургские дойдут до Австрии, где 
они жили,— почти на границе Австрии,— пока они 
оттуда пришлют статью, проходит много времени. 
А ведь надо что-то печатать. В редакции что-нибудь свое 
накалякали, написали... А второй раз на одну и ту же 
тему печатать в маленькой газете неудобно. «Правда» 
тогда была маленькой газетой. 

А в 1921 году, конечно, нам было труднее, чем, ска
жем, в 1941-м, когда у нас уже было монолитное социали
стическое государство. В Гражданскую войну был мо
мент, когда Деникин подходил к Москве, и неожиданно 
выручил Советскую республику Махно: ударил с фланга 
по Деникину. Деникин снял корпус, чтобы отразить удар 
Махно. Вот видите, даже Махно иногда пользу приносил. 
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А положение было такое, что Ленин собрал нас и сказал: 
«Все, Советская власть прекращает существование. Пар
тия уходит в подполье». Были заготовлены для нас до
кументы, явки... 

Мне доводилось не раз общаться с Лениным и в нео
фициальной обстановке. Как-то вечером после работы он 
говорит мне: «Зайдем ко мне, товарищ Молотов». Пили 
чай с черносмородиновым вареньем. «У нас такой харак
тер народный, — говорил Ленин, — что для того, чтобы 
что-то провести в жизнь, надо сперва сильно перегнуть 
в одну сторону, а потом постепенно выправлять. А чтобы 
сразу все правильно было, мы еще долго так не научимся. 
Но если бы мы партию большевиков заменили, скажем, 
партией Льва Николаевича Толстого, то мы бы на целый 
век могли запоздать». 

В 1919-м или в начале 1920-го я был у Ленина дома. Он 
жил в Кремле. А я приехал из Нижнего. Он перед этим со 
мной по телефону говорил, записку мне послал. Я был 
председателем Нижегородского губернского исполкома. 
Там был съезд, наш первый краевой съезд радиоинжене
ров. А главным был Бонч-Бруевич, родственник управде
лами, которого я знал, наверно, с 1917 года. Он был 
богатый человек, издатель. У него есть книги по сектант
скому движению. Он хорошо знал это дело. Культурный 
человек, Ленину помогал. Так вот, родственник его был 
у нас главным, по-моему, радиотехником. Ленин говорил: 
надо поддержать его опыты, его работы. Помогать. 

Потом лесозаготовки. Я докладывал Ленину о лесоза
готовках. 

А у Ленина сидели вдвоем. Беседовали, наверно, час. 
Деталей не помню. Чай пили. 

— Ленин чай любил? 
— Ну, как сказать... 
— А вино пил? 
— Немного. Этим делом особенно не увлекался. Он 

компанейский человек. 
— А что Ленин вам говорил? 
— Ничего такого выдающегося не было в нашей бесе

де. Для него интересными были местные настроения ни
жегородские. Хотел кое-что узнать, чем дышат местные 
работники. 

...Ленин постепенно направлял внимание Молотова 
и на иностранные дела. 

— Чичерин — из старых дворян, долго жил за гра
ницей, знал языки и, конечно, был очень нужен Ленину. 
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Через годы я долгое время работал министром иностран
ных дел. 

Когда читаешь современных экономистов, философов 
наших, видно, что он читал и то и другое, но плетут по 
этому поводу просто невозможное! И конечно, главная 
ошибка в том, что не понимает, так сказать, нутра, 
ленинского подхода. У того все время подкоп под капи
тализм, под буржуазную идеологию с самых разнообраз
ных позиций, и так метко и в такой форме. Возьмите вы 
Ленина — у него каждая работа, каждая строчка — бом
ба под империализм. Это главное в Ленине. 

Я, конечно, кое-что подзабыл, но не все. Вы сейчас 
можете говорить о том времени что угодно, но я немнож
ко ближе к этому стоял делу, чем вы, хоть вы и считаете, 
наверно, что я все забыл. 

08.01.1974, 27.04.1978, 
10.03.1977 

Ленин всех вывел на простор 
— Пока есть империализм, пока существуют классы, 

на подрыв нашего общества денег не пожалеют. Да и не 
все люди неподкупны. Когда до революции был разо
блачен провокатор Малиновский, депутат Государствен
ной думы, большевик, член ЦК РСДРП, лучший оратор 
у большевиков, Ленин не поверил. Живой такой человек, 
оборотистый, умел держаться, когда нужно — с гонором, 
когда надо — молчаливый. Рабочий-металлист, депутат 
от Москвы. Я его хорошо помню, не раз встречался 
с ним. Внешне немножко на Тито похож. Красивый, 
довольно симпатичный, особенно если ему посочувству
ешь. А как узнаешь, что это сволочь, — так неприятный 
тип. Меньшевики сообщили нам, что он провокатор. Мы 
не поверили, решили: позорят большевика. Ленин потом 
говорил: «Даже если он провокатор, он для нас больше 
делал, чем для полиции, потому что он вынужден выпол
нять в конце концов то, что ему писали». Он не только 
в Думе выступал, его и в рабочие организации посылали. 
Попробуй там не так выступи — рабочие сразу пошлют 
подальше! А он выполнял все поручения большевиков 
и в то же время был агентом царской охранки, провали
вал организации, выдавал большевиков полиции1. После 
революции Малиновского расстреляли, в 1918-м, по-
моему. 

1 Известно, что по доносу Малиновского был арестован и Сталин. 
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Был депутат в Думе и некий Шурканов (или Шин-
гарев) от Петрограда, тоже провокатор, выдал конферен
цию против войны в 1914 году. Наши депутаты — пять 
человек — пошли на каторгу, а Каменев в ссылку, потому 
что признался на суде, что не стоял на точке зрения 
большевиков, а только участвовал на конференции. 

Был от большевиков депутат Бадаев, но он слабень
кий. Большинство выборщиков были от буржуазии и по
мещиков, а им надо было одного депутата обязательно 
от рабочих, ну, они стали смотреть, кто самый безобид
ный, кто меньше всего участвовал в революционных 
баталиях. Вот Бадаев — будем голосовать. Он оказался 
честным человеком, хоть и не очень активным, малораз
витым. Но трудоспособный. Когда его избрали, явился 
к нам в «Правду» и говорит: «Я мало развит, мне очень 
трудно будет в Думе, не дали б вы мне какую-нибудь 
книжечку, где все можно было бы прочитать, что я дол
жен делать, что такое большевизм? Одну такую книжечку 
я прочитаю, запомню и буду руководствоваться». 

Но потом ничего, развился. 
Выбора-то у Ленина не было. Ведь всех большевиков 

сожгли в тюрьмах и на каторгах. Вот я «Правду» выпус
кал, мне двадцать два года было, какая у меня подготов
ка? Поверхностная, конечно, юношеская. Ну что я пони
мал? Хоть и два раза уже в ссылке был. Приходилось 
работать. А эти большевики старые, где они были? Никто 
не хотел особенно рисковать. Кржижановский служил, 
Красин — тоже, оба хорошие инженеры-электрики, Цю
рупа был управляющим поместьем, Киров был журна
листом в маленькой провинциальной газете, с нами не 
участвовал. Я уже не говорю о Хрущеве. Этот такой 
активный всегда, а в партию вступил только в 1918 году, 
когда все стало ясно. 

Но когда стало нужно управлять, Ленин всех вывел на 
простор. Он человек не унывающий, умел всех использо
вать — и большевика, и полубольшевика, и четвертьбо-
лыпевика, но только грамотного. Грамотных-то было 
мало. В Политбюро трое из пяти каждый раз выступали 
против Ленина. А ему надо было с ними работать. Хоро
шие ораторы, могут статью написать, выступить, способ
ные люди и сочувствующие социализму, но путающиеся, 
а других-то нет. Вот и выбирай. 

15.08.1975 
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Не считал себя старым большевиком 
— Кого только не было в ту пору... Вот иду по 

Новодевичьему кладбищу — там на одной могиле есть 
такая надпись: «Боец из старой ленинской гвардии В. И. 
Иванов». А в скобках — Канительщик. Это у него кличка 
такая. Прозвали по какому-то случаю, может, и случай
но, но надо же так влепить ему на могиле! Да еще 
написали «от друзей». 

Вот эти старые большевики... Я, между прочим, себя 
никогда не считал старым большевиком — до последнего 
времени. Почему? Старые большевики были в 1905 году, 
большевики сложились до пятого года. 

— А вы в шестом году мальчиком были. В шестнад
цать лет были членом партии. 

— Ну и что. Какой я старый большевик? 
— В 1912 году «Правду» выпустили. 
— Ну я уже в период революции и после революции 

мог себя считать старым большевиком, но рядом сидели 
бородачи, которые в 1905-м уже командовали, возглавля
ли... Вполне в отцы нам годились, вполне, конечно. 
Я прислушивался к ним, правда, хотя я вместе с тем 
довольно высоко наверху стоял, а перед Февральской 
революцией был в Бюро ЦК, один из трех, и в революции 
участвовал активно,— и все-таки я еще не из старой 
ленинской партии 1903—1904 годов. Но я очень близко 
к ним примыкаю, очень близко. Это факт. Но по молодо
сти лет не мог я быть в 1903 году. А в шестнадцать лет — 
уже успел. Успел, да. А теперь шестнадцатилетние участ
вуют в средней школе. Я вот гляжу на своего внука — 
ему шестнадцать лет. Ну что он понимает?! Очень хоро
ший парень. В школе для товарищей он ведет политчас. 
А что он там им рассказывает по газетам? Если все ловко 
по газетам повторить, уже будет большевистская пропа
ганда. У нас не было газет таких, только буржуазные 
газеты были... 

...Гуляем в поселке. 
— Вот сельпо, мы здесь хлеб покупаем,— говорит 

Молотов. — Два или три магазинчика недалеко. Один 
основной — сельпо. Продуктами, в общем, снабжают 
этот район хорошо. Учитывают, что тут начальства не
мало. Приезжает много из города тоже, начальство. Поэ
тому снабжают все-таки хорошо. 

...Прошли больше четырех километров. Подходим 
к дому. 
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— Сирень посадили, — заметил я. 
— Это мы сами стараемся. Я не участвую в этом 

деле. Таня старается, она в деревне родилась. 
— Самое лучшее занятие — это работа на земле, — 

говорит Шота Иванович. 
— Конечно, для кого как. Я бы не сказал — самое 

лучшее, но одно из хороших. Одно из хороших. Ну как, 
проводить вас, посадить в машину? 

25.04.1975 

Вот ко мне один приходил несколько раз. Охраной, 
говорит, ведал Ленина до революции Октябрьской. Ника
кого шалаша, говорит, в Разливе не было. 

— Народ любит красивые легенды, — говорю я. 
— Он отрицал это. Я тоже так думаю. Неужели не 

могли укрыть как следует? Главное — он написал там 
«Государство и революция». 

15.08.1975 

Популярность Ленина 
— Ленин был популярен до 1917 года, в государствен

ном масштабе знали его? 
— Нет, не сказать, чтобы очень хорошо знали, он 

начал подниматься в 1917 году. После этого он стал 
подниматься очень быстро. 

Все делали для того, чтобы заглушить его голос и что
бы как можно меньше о нем вспоминать. Он в короткое 
время настолько овладел не только партией, но и наро
дом, всеми активными силами народа, что победили 
большевики бескровным образом, — и семнадцатый год, 
и даже первые месяцы восемнадцатого были почти совер
шенно бескровными. А потом уже, поскольку восстали 
помещики... 

Замалчивали Ленина, а он все-таки поднялся и так 
поднялся, что потом уже от него никуда не могли уйти. 
Это колоссальная фигура. А теперь печатается о Ленине 
больше книг, чем о каком-нибудь человеке вообще. Такая 
чушь порой печатается! 

24.08.1971 

Как Сталин стал Генсеком 
— Неожиданно для себя в 1921 году я стал Секрета

рем ЦК. Из трех секретарей был секретариат: Молотов, 
Ярославский, Михайлов, как было опубликовано, Моло
тов — Ответственный секретарь. Не было тогда еще пер-
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вого, генерального, был ответственный. Приемные дни 
были опубликованы. Я встретился с Лениным. Мы с ним 
побеседовали по ряду вопросов, потом гуляли по Крем
лю. Он говорит: «Только я вам советую: вы должны как 
Секретарь ЦК заниматься политической работой, всю 
техническую работу — на замов и помощников. Вот был 
у нас до сих пор Секретарем ЦК Крестинский, так он был 
управделами, а не Секретарь ЦК! Всякой ерундой зани
мался, а не политикой!» 

Это — после X съезда партии. А на XI съезде появил
ся так называемый «список десятки»— фамилии пред
полагаемых членов ЦК, сторонников Ленина. И против 
фамилии Сталина рукой Ленина было написано: «Гене
ральный секретарь». Ленин организовал фракционное со
брание «десятки». Где-то возле Свердловского зала 
Кремля комнату нашел, уговорились: фракционное со
брание, троцкистов — нельзя, рабочую оппозицию — 
нельзя, демократический централизм тоже не пригла
шать, только одни крепкие сторонники «десятки», то есть 
ленинцы. Собрал, по-моему, человек двадцать от наи
более крупных организаций перед голосованием. Сталин 
даже упрекнул Ленина, дескать, у нас секретное или 
полусекретное совещание во время съезда, как-то фракци-
онно получается, а Ленин говорит: «Товарищ Сталин, 
вы-то старый, опытный фракционер! Не сомневайтесь, 
нам сейчас нельзя иначе. Я хочу, чтобы все были хорошо 
подготовлены к голосованию, надо предупредить товари
щей, чтобы твердо голосовали за этот список без попра
вок! Список «десятки» надо провести целиком. Есть боль
шая опасность, что станут голосовать по лицам, добав
лять: вот этот хороший литератор, его надо, этот 
хороший оратор — и разжижат список, опять у нас не 
будет большинства. А как тогда руководить!» 

А ведь на X съезде Ленин запретил фракции. 
И голосовали с этим примечанием в скобках. Сталин 

стал Генеральным. Ленину это больших трудов стоило. 
Но он, конечно, вопрос достаточно глубоко продумал 
и дал понять, на кого равняться. Ленин, видимо, посчи
тал, что я недостаточный политик, но в секретарях 
и в Политбюро меня оставил, а Сталина сделал Гене
ральным. Он, конечно, готовился, чувствуя болезнь свою. 
Видел ли он в Сталине своего преемника? Думаю, что 
и это могло учитываться. А для чего нужен был Гене
ральный секретарь? Никогда не было. Но постепенно 
авторитет Сталина поднялся и вырос в гораздо большее, 
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чем предполагал Ленин или чем он даже считал жела
тельным. Но предвидеть все, конечно, было невозможно, 
а в условиях острой борьбы вокруг Сталина все более 
сколачивалась активная группа — Дзержинский, Куйбы
шев, Фрунзе и другие, очень разные люди. 

Претенденты на лидерство 
— Ленин понимал, что с точки зрения осложнения 

дел в партии и государстве очень разлагающе действовал 
Троцкий. Опасная фигура. Чувствовалось, что Ленин рад 
бы был от него избавиться, да не может. А у Троцкого 
хватало сильных, прямых сторонников, были также и ни 
то ни се, но признающие его большой авторитет. Троц
кий — человек достаточно умный, способный, он поль
зовался огромным влиянием. Даже Ленин, который вел 
с ним непримиримую борьбу, вынужден был опублико
вать в «Правде», что у него нет разногласий с Троцким 
по крестьянскому вопросу. Помню, это возмутило Ста
лина как несоответствующее действительности, и он при
шел к Ленину. Ленин отвечает: «А что я могу сделать? 
У Троцкого в руках армия, которая сплошь из крестьян. 
У нас в стране разруха, а мы покажем народу, что еще 
и наверху грыземся!» 

Ленин не хуже Сталина понимал, что такое Троцкий, 
и считал, что придет время снять Троцкого, избавиться 
от него. 

Претендовал на лидерство, фактическое лидерство, 
и Зиновьев. Он часто выступал. Любил выступать и умел 
это делать, срывая аплодисменты. В таких случаях они 
кажутся оратору большим фактором. А оказалось, что он 
не такой глубокий человек, как, скажем, Сталин или даже 
Каменев. Так сложилось, что в литературе имена Зино
вьева и Каменева идут рядом. Но это совершенно разные 
люди, хотя Каменев идеологически накачивал Зиновьева. 
Зиновьев — писучий, говорливый, язык у него, как гово
рится, без костей. Каменев посолиднее, поглубже и оп
портунист последовательный. Зиновьев пел, так сказать, 
на Каменева, поораторствует, бывало, очень революци
онно, а потом уже Каменев вступает в бой. Зиновьев был 
трусоват. Каменев — тот с характером. Он руководил 
фактически Зиновьевым. Но Зиновьев считался над Каме
невым — тот его помощник, советчик. Зиновьев главный. 

— Теоретик? 
— Не теоретик, а политик. Он в теории не особо 

разбирался. Я считаю, что все-таки поверхностно. Языки 
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он знал хорошо. Ленин его неплохо знал. Вместе жили за 
границей. Ленин ценил его как журналиста. Гриша-то, 
Гриша... Ценил его, потому что не было часто у него под 
руками подходящего человека, который бы быстро напи
сал, уловил его мысль. А Зиновьев тянулся то за Камене
вым, то за Лениным. Но больше за Каменевым. Каме
нев — правый, типичный, стопроцентный правый чело
век. Кое-как он прятался иногда, но в большинстве 
случаев довольно открыто выступал. И против Ленина. 

Каменев высоко ценил Ленина, видел, что это гени
альный человек, и сам Каменев — очень умный человек, 
но он чужой, чужой Ленину. А Зиновьев — приспособ
ленец, ловкий такой, раз-раз, напишет статью, скажет, — 
у него все делается быстро, хотя и невысокого качества, 
но бойко, более или менее правильно выражающее то, 
что говорит Ленин. Треп один. Вместе обсуждали многие 
вопросы. Но Ленин Зиновьеву никогда не доверял. 

Ленин больше любил Каменева. Во время Первой 
мировой войны Каменев был в ссылке, а Зиновьев жил за 
границей, в Швейцарии, там, где и Ленин. По переписке 
Ленина с Зиновьевым видно, что Ленин то и дело недово
лен Зиновьевым, потому что тот качался, хотя изображал 
из себя ленинца. Каменева не было рядом, и он все время 
проявлял крайнюю неустойчивость, Ленин его поправля
ет, осаживает... Так вот, Зиновьев претендовал на лидер
ство, на роль Ленина. И добился, что на XII съезде 
партии, в 1923 году, еще при живом Ленине, делал поли
тический отчет. И тогда же затеял интригу против Стали
на и всей нашей группы, которая сколачивалась вокруг 
Сталина. И вскоре Зиновьев и Каменев, отдыхая в Кисло
водске, вызвали к себе Рудзутака, потом Ворошилова, 
гуляли там в пещере и доказывали, что надо политизиро
вать секретариат. Дескать, там сейчас только один насто
ящий политик — Сталин, и надо создать такой секрета
риат: Сталин, конечно, остается, но надо к нему добавить 
Зиновьева, Троцкого и Каменева, точно теперь не могу 
сказать. Сталин, конечно, сразу понял, в чем дело: его 
хотят оставить в меньшинстве. Это была так называемая 
«пещерная платформа». Вели разговоры в пещерах. По
том Зиновьев написал известную статью «Философия 
эпохи», вылез со своими установками, с претензией на 
лидерство. Накатал «подвал» в «Правде» по крестьянско
му вопросу. Докатился до того, что надо не только 
поклониться, но и преклониться перед середняком. Как 
это преклониться? Партии рабочего класса? Хотя мы 
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должны быть чуткими и внимательными к середнякам. 
Мы в своей ленинской группе стали обсуждать эту ста
тью, раскритиковали, заставили поправить. Сталин был 
тогда в отпуске в Сочи, послали ему. Он ответил: «Пра
вильная критика!» 

Разрыва еще не было, но он уже наметился и уг
лублялся. Бухарин и Рыков тогда поддерживали линию 
Ленина и Сталина. Рыков на XI съезде стал членом По
литбюро. А вот Дзержинского Ленин так и не ввел 
в Политбюро — не мог простить, что тот не поддержал 
его по Брестскому миру и в профсоюзной дискуссии. 
Уже не было прежнего доверия. У Ленина это очень 
строго было. 

Кто был более суровым 
— Кто был более суровым, Ленин или Сталин? 
— Конечно Ленин. Строгий был. В некоторых вещах 

строже Сталина. Почитайте его записки Дзержинскому. 
Он нередко прибегал к самым крайним мерам, когда это 
было необходимо. Тамбовское восстание приказал пода
вить, сжигать все. Я как раз был на обсуждении. Он 
никакую оппозицию терпеть не стал бы, если б была 
такая возможность. Помню, как он упрекал Сталина 
в мягкотелости и либерализме. «Какая у нас диктатура? 
У нас же кисельная власть, а не диктатура!» 

— А где написано о том, что он упрекал Сталина? 
— Это было в узком кругу, в нашей среде. 
Вот телеграмма Ленина на свою родину в Симбирск 

в 1919 году губпродкомиссару: «Голодающие рабочие 
Петрограда и Москвы жалуются на вашу нераспоряди
тельность... Требую максимальной энергии с вашей сто
роны, неформального отношения к делу и всесторонней 
помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынуж
ден буду арестовать весь состав ваших учреждений и пре
дать суду... Вы должны немедленно погрузить и вывезти 
два поезда по 30 вагонов. Телеграфируйте исполнение... 
Если подтвердится, что вы после четырех часов не при
слали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра, то вы 
будете расстреляны. Предсовнаркома Ленин». 

Это «Ленинский сборник». У меня они почти все есть. 
Я вспоминаю еще один пример, как Ленин получил 

письмо из Ростовской области от бедняка крестьянина; 
плохие порядки, на нас, бедняков, не обращают никакого 
внимания, никакой помощи, а, наоборот, притесняют. 
Ленин сделал что: предложил собрать группу «свердлов-
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цев»— был такой университет для взрослых, не под
готовленных для министерской работы, но которые хо
тели повысить свои знания — Малашкин там учился, — 
те, у которых не было средней школы, — поручил этой 
группе поехать на место и, если подтвердится, на месте 
расстрелять виновных и поправить дело. 

Куда конкретнее — на месте стрелять, и все! Такие 
вещи были. Это не по закону. А вот приходилось. Это 
диктатура, сверхдиктатура. 

29.02.1980, 09.01.1981, 05.02.1982, 14.10.1983, 
16.02.1985 

Шота Иванович вспомнил рассказ Молотова о том, 
как Ленин прочитал одну книгу. Она ему не понравилась, 
Ленин возмутился: «В тюрьму за это сажать!» 

— Ленин — человек крепкого характера. Если нужно, 
он брал за шиворот, — добавляет Молотов. 

30.06.1976 

— Говорят, что Ленин не имел отношения к рас
стрелу царской семьи в 1918 году, что на это решилась 
местная власть при наступлении Колчака... А некоторые 
говорят — за брата. 

— Тогда Ленина изображают чудаком. Это мелко
травчатые обыватели. А тут даже думать не надо. Это 
настолько ясно, что иначе и быть не может. Не будьте 
наивным. 

Мы гуляем по дачному поселку, Молотов вдруг 
остановился, ткнул палку в асфальт и посмотрел на 
меня: 

— Думаю, что без Ленина никто на себя не взял бы 
такое решение. Когда дело касалось революции, Совет
ской власти, коммунизма, Ленин был непримирим. Да 
и если бы мы выносили по каждому вопросу демокра
тические решения, это бы нанесло ущерб государству 
и партии, потому что вопрос тогда бы затянулся надолго 
и ничего хорошего из такого формального демократизма 
не вышло бы. Острые вопросы Ленин нередко решал сам, 
своей властью. 

23.11.1971, 03.02.1972 

— Николай Первый не был дураком, и Александр 
Первый... Не все цари, далеко не все, были дураками, — 
завожу такой разговор. 

— Насчет Николая Второго противоречивое мне-
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ние, — говорит Молотов, — но гораздо больше походит 
он все-таки на дурака. 

20.08.1974 

— Если бы царь попросился уехать, его бы отпус
тили? 

— Конечно нет. Разве можно? — отвечает Молотов1. 
14.01.1975 

— Ленин советовал, когда идете с просьбой к началь
нику, непременно идите с бумагой, чтоб он мог написать 
резолюцию, иначе потом забудется. 

16.06.1977 

Вся власть Советам 
Спрашиваю: 
— Ленин говорил: вся власть Советам, а не партии. 

Не кажется ли вам, что у нас значительно принижена 
роль Советов? 

— Она была фактически уже принижена при Ле
нине — власть должна быть сосредоточена в одних ру
ках, — отвечает Молотов. 

09.07.1971 

— А чем занимался Малый Совнарком? 
— Малый — для текущих дел, когда обсуждались 

всякие мелкие, так называемые «вермишельные» вопро
сы. Вроде комиссии при Совнаркоме. Она подчинялась 
Совнаркому. Подписывал все постановления Ленин, ко
торые она подготавливала. А называлась для важнос
ти — Малый Совнарком. Чтоб приходили с уважени
ем... 

30.06.1976 

Чичерин 
— Грамотных людей было мало, и Ленин старался 

каждого использовать. Чичерина он считал малопартий
ным, но ценил как работника. Нарком иностранных 
дел — и не член ЦК! 

1 От Е. Я. Джугашвили я узнал, что в 1922 году, когда Сталин 
и Орджоникидзе приезжали в Грузию, к Сталину подошла его мать 
и спросила: «Сынок, на твоих руках нет царской крови?» «Вот тебе 
крест, истинно нет!» — ответил Сталин и на глазах у всех перекрестился. 
Изумленному Орджоникидзе он сказал: «Она же верующая! Дай Бог, 
чтоб наш народ так поверил в марксизм, как в Бога!» 
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Сохранилась такая записка Ленина на письме Чичери
на от 20 января 1922 года: 

«т. Молотову для всех членов Политбюро: 
Это и следующее письмо Чичерина явно доказывают, 

что он болен и сильно. Мы будем дураками, если тотчас 
и насильно не сошлем его в санаторий. 

24.01.1922. Ленин». 

Прочитаешь вот так и вспомнишь ленинскую заботу 
о человеке. А оказывается, перед этим Чичерин писал 
Ленину, что «можно было бы за приличную компен
сацию внести в нашу конституцию маленькое измене
ние». Речь шла о том, чтобы в Советах были представле
ны нэпманы, священники и т. п. Сделать это в угоду 
американцам. Ленин подчеркнул слова «можно было» 
и написал: «Сумасшествие!» 

Вот такие в политике качались все время, но были 
при этом способные, — продолжает Молотов. — Ленин 
не может его критиковать по-другому... При Сталине 
Чичерин долго работал. Он все-таки был очень больной 
человек. Высокий процент сахара. Сахарную болезнь тог
да плохо лечили. Помню, одно письмо он написал: «Что 
же это делается? Проституированный наркоминдел! Ху-
лиганизированный Коминтерн! Зиновьевцы руководят 
делами!» 

Ему казалось, что не так все делается. Литвинов уже 
был наркомом. 

— А ЦК не критиковал? 
— Нет. Еще бы! А как же без ЦК? Наркоминдел 

отчитывается только перед ЦК, больше ни перед кем. Все 
дела Наркоминдела идут только в Политбюро. 

А Чичерин вначале был крепче. Из большевистских 
рядов, но переродившийся. 

21.06.1972 

— Чичерин чрезмерно злоупотреблял письмами 
в ЦК. По три-четыре письма в день посылал об Эфиопии, 
о Франции, об Америке, о чем хочешь. Ленин за это 
называл его графоманом. Он ночью работал, писал. Вот 
беда. Письма писал легко. Очень культурный, очень об
разованный. Языки прекрасно знал, и обо всем — раз — 
письмо. В Политбюро все идет. Никакого отдела не 
было. А надо же знать международные дела, читать 
секретные шифровки, никто не читал, кроме меня. 

14.01.1975 
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На что вы ориентируетесь? 
— Был зампредсовнаркома Грузии Мдивани, оппор

тунист. Он допускал ввоз иностранных товаров в Батуми. 
Я присутствовал на Политбюро, когда его Ленин спро
сил: «На что вы ориентируетесь?» Мдивани ответил: 
«Ориентируемся на дешевый товар!» Это марксист — на 
дешевый товар! 

Ленин был против всякого ослабления монополии 
внешней торговли. В первые годы революции фактически 
допускался приход иностранных кораблей. Они могли 
завалить нас товарами. Вот тут был спор. Ленин был 
горячий сторонник безусловного закрытия такой «внеш
ней торговли». Можно в частном порядке, но надо твер
до держаться монополии внешней торговли. А грузины, 
вот Мдивани, вывозили черную, паюсную икру... Он явно 
оппортунист был. Старый коммунист, большевик считал
ся, но гнилой такой. 

09.12.1982 

Не первые лица 
— Коллонтай вместе со Шляпниковым против Ле

нина выступала, портила кровь Ленину, — замечает Шо-
та Иванович. 

— Она все-таки выдающийся человек. Да, выдаю
щийся, безусловно. Интересная. Поклонников меняла 
много... 

— А как вам фильм о Коллонтай— «Посол Совет
ского Союза»? 

— Коллонтай выиграла войну? Наивно. Была по
слом, выполняла наши указания, как и подобает послу. 
Я ее хорошо знал. У меня были с ней довольно хорошие 
отношения, но она, конечно, не настоящий революци
онер. Со стороны подошла. Но честный человек. Краси
вая женщина. Побывала с одним, побывала с другим... 
Муж у нее был Дыбенко, а до этого Шляпников. Такая 
публика, которая мало доверия вызывала. А сама она 
очень способная, как писатель. Хороший оратор, особен
но для женской аудитории. Красиво очень говорила, 
с большим чувством, искренне. Производила впечатле
ние. Полина Семеновна была ее поклонницей. Смелая, 
в словах, в жестах очень свободная. Жила долго в Ев
ропе, там выступала, языки знала, очень культурный 
человек. Дочь генерала. Ленин настолько обмакарнил 
(так и сказал. — Ф.Ч.), почитайте его речь на XI съезде 
партии, где он говорит против рабочей оппозиции. Оп-
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позиция Шляпникова и Коллонтай, как он выразился, это 
непосредственно спаяны товарищи. 

До Шляпникова кто у нее... Там ведь был основной 
муж. Она была женой одного офицера, дворянина. Но 
с ним разошлась по принципиальным, идейным сооб
ражениям и ушла в революционный лагерь. Во время 
Первой мировой войны примкнула к большевикам. Рань
ше она была в сторонке. Ленин с ней вступил в переписку. 
В старой «Правде» не участвовала. 

— М н е , — говорю,— один старичок рассказывал, 
что вагон, где гуляли Коллонтай и Дыбенко, в Граждан
скую войну называли «Коллонтаевка». 

— Разве? Дыбенко — один из ее последних мужей. 
Она боевая... 

— Двух мужей расстреляли, а она уцелела, — говорит 
Шота Иванович. 

— Она у нас была не вредной. Знала языки. 
25.01.1975, 28.04.1976 

— Был у нас Мануильский, член ЦК. Из старых 
большевиков, но путаник! В троцкисты попал. Прими
ренческого такого склада был, считал, что можно до
говориться с Троцким. Этот Мануильский был большим 
анекдотистом, всегда потешал нас своими шпильками, 
придуманными им самим же, главным образом... После 
войны он был министром иностранных дел Украины, 
приходит ко мне: «Вы меня считаете дипломатом?» Я го
ворю ему: «Есть дипломаты разные, но, главным об
разом, двух видов: дубовые и липовые». Он смеется: 
«Значит, я липовый?» 

28.11.1974 

— Лозовский был моим заместителем. Его тоже арес
товали за связи с американскими евреями. Он не дал 
никаких показаний против Полины Семеновны. 

Лозовский умел долго говорить. Ленин называл его за 
это двужильным. Претендовал на остроумие. «Де голь на 
выдумки хитра» — это его выражение. 

Мануильский распространил анекдот, что, когда умер 
Молотов, Лозовский вызвался говорить на похоронах 
и так долго говорил, что Молотов не выдержал, его 
стошнило, и он ожил. 

10.04.1979 
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«Предлагаю почтить...» 
— Конечно, Ленин выше Сталина. Я всегда был та

кого мнения. Выше в теоретическом отношении, выше по 
своим личным данным. Но как практика Сталина никто 
не превзошел. 

Молотов отказался праздновать свое 90-летие. 
— Я отвечаю всем: меня не будет. Как-нибудь потом 

соберемся. Приедете во второй половине марта. А девя
того я уеду. Много народу — тяжело. Ругать не могут — 
не положено... 

Ленина в 1920 году заставили отметить юбилей. Он 
сказал: главное — не зазнаваться. Революционеры могут 
победить, если они не будут зазнаваться. 

Курьезный эпизод произошел в 1920 году на чествова
нии Ленина по случаю его 50-летия. Преображенский 
закончил свою приветственную речь так: «Я предлагаю 
почтить...» Зал хохочет. Ленин ему машет руками. Кого 
почтить? Только память чтят. 

Преображенский потом был в оппозиции, троцкист. 
Предлагал снять Сталина с поста Генсека на том основа
нии, что у него много должностей. Ленин тогда сильно 
защищал Сталина... 

29.02.1980 

Почему застрелился Орджоникидзе? 
— Серго Орджоникидзе хороший и, безусловно, дос

тойный член ЦК, но на X съезде были выступления 
против того, чтоб его избрать в Ц К , — он груб, с ним 
нельзя иметь дело и тому подобное. Ленин выступил 
в его защиту: «Я его знаю как человека, который предан 
партии, лично знаю, он у меня за границей был...» Из 
зала кричат, мол, зачем он рукоприкладством занимает
ся? Ленин отвечает: «Что вы от него требуете? У него 
такой характер вспыльчивый. Темперамент очень боль
шой, и вы учтите, он плохо слышит на одно ухо». При 
чем тут плохо слышит? А вот надо было защищать 
хорошего человека, потому что он действительно хоро
ший, Серго. Это 1921 год, Серго все время на фронтах, 
время горячее, и сам горячий был, и я допускаю, что он 
мог кому-нибудь дать по затылку. 

Вышла книга Зиновьева «Ленинизм». Серго был от 
нее в восторге, а я сказал, что не согласен с Зиновьевым. 
«Как не согласен?» — загорелся Серго. «Это разве лени
нец?»— «Как, ты его не считаешь ленинцем?»— «Да, 
книга неленинская». — «Ну что ты понимаешь!» 
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Ну, одним словом, он раскипятился, я его обругал, 
он бросился на меня. Киров нас разнимал... Потом Бу
харин нас мирил. Серго пошел к Сталину на меня жало
ваться. Тоже при мне было. А Сталин: «Молотов 
прав». — «Как прав?» — «Потому что это действитель
но не ленинская книга». И Сталин подробно объяснил 
Серго, что «ленинизм по Зиновьеву» подходит только 
для такой отсталой страны, как Россия, где преобладает 
крестьянство. 

28.07.1971, 24.05.1975 

— С кем вы дружили, Вячеслав Михайлович? 
— С Серго. Хороший товарищ. В 1917 году мы по

знакомились и всегда были в очень хороших отношени
ях... Вот один раз только так поругались из-за книжки 
Зиновьева. Серго был хороший, но близорукий полити
чески. Это был человек чувства и сердца. Сталин часто 
говорил, что так нельзя. Серго нередко приближал к се
бе людей, руководствуясь только чувствами. У него был 
брат в Грузии, железнодорежник. Может быть у хоро
шего члена ЦК плохой брат? Так вот брат выступал 
против Советской власти, был на него достоверный ма
териал. Сталин велел его арестовать. Серго возмутился. 
А затем дома покончил с собой. Нашел легкий способ. 
О своей персоне подумал. Какой же ты руководитель! 
Просто поставил Сталина в очень трудное положение. 
А был такой преданный сталинист, защищал Сталина 
во всем. Был на каторге, и это тоже поднимало его 
авторитет. 

Есть разные мнения об Орджоникидзе. Хотя я думаю, 
что интеллигентствующие чересчур его расхваливали. Он 
последним своим шагом показал, что он все-таки не
устойчив. Это было против Сталина, конечно. И против 
линии, да, против линии. Это был шаг очень такой 
плохой. Иначе его нельзя толковать. 

— Семья Орджоникидзе считает, что Сталин виноват 
в его смерти. 

— Так будут говорить, потому что если последний 
толчок к самоубийству был из-за репрессии его брата — 
так могут сказать, — будут валить на Сталина. Если 
мой брат будет вести антисоветскую агитацию, что я мо
гу сказать, что, если его арестуют? Я не могу ничего 
сказать. 

— Когда Серго застрелился, Сталин был очень злой 
на него? 
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— Безусловно. 
— А могли бы Серго исключить из Политбюро? Мог

ло бы до этого дойти? 
— Едва ли... Серго не во всем разбирался. Хороший 

человек. Душевный. К нему ловко приспособлялись такие 
ловкачи, как Радек, Зиновьев1. 

06.12.1969, 13.04.1972, 08.03.1974, 09.12.1982, 
26.01.1986 

Этим сказано все. Следовательно, версия Хрущева 
о том, что якобы Серго застрелился из-за невозможности 
совместной работы со Сталиным, это такая же «правда», 
как и утверждение Хрущева, что И. В. Сталин войной 
руководил... по глобусу. 

Каждый честный человек поймет, почему в офици
альном сообщении не было сказано, что Г. К. Орджо
никидзе застрелился, а сказано, что он умер от приступа 
боли в сердце, ибо это было бы оскорблением Серго. 
И каждому ясно, почему Серго хоронили с высочайшими 
почестями». 

Надо сказать, у нас вообще не любили сообщать 
о самоубийствах известных людей. На моей памяти, в 1973 
году застрелился тяжело больной писатель В. А. Кочетов, 
но в официальном некрологе об этом не говорилось. 

1 Бывший чекист В. Ф. Алексеев, охранявший судебные процессы 
тридцатых годов, пишет мне в своем письме: 

«С трибуны XXII съезда КПСС Хрущев выдвинул версию, что 
якобы Г. К. Орджоникидзе был против расстрела лидеров и участников 
правотроцкистского антисоветского подполья и что якобы, не желая 
нести моральную ответственность за преступления Сталина и не имея 
возможности для дальнейшей совместной работы со Сталиным, 
18 февраля 1937 года (т.е. через 17 дней после приговора Пятакову, 
Серебрякову, Сокольникову и другим) Г. К. Орджоникидзе застрелился. 
При этом, умышленно драматизируя свое изложение, Хрущев заявил, 
что о самоубийстве Серго он узнал случайно, и то лишь после войны, 
хотя, как сам пояснил для большей убедительности, он был членом 
правительственной комиссии по похоронам Г. К. Орджоникидзе. В дей
ствительности и здесь Хрущев говорит неправду, ибо все мы, участ
вовавшие в обеспечении похорон Орджоникидзе, тогда уже знали, что 
Серго застрелился, не выдержав мучений от повторного тяжелого при
ступа астмы и стенокардии. Объясняя причины такого исхода, мы тогда 
приводили известные слова Н. Островского: «Кто осудит бойца, не 
желающего агонизировать...» 

18 февраля 1937 года в Москве погода ухудшилась — с утра атмо
сферное давление стало сильно понижаться, к концу дня при полном 
безветрии густой мокрый снег большими мокрыми хлопьями падал на 
землю, и было сыро. При таком разреженном воздухе даже здоровым 
людям дышать тяжело. И именно в этот день, в конце этого дня, в 17.30, 
Серго почувствовал себя мучительно тяжело, а перед этим с утра 
чувствовал недомогание и работать не мог. 
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— Серго большевик хороший, но мягкотелым был, 
в принципиальных делах мягкотелым. Но он не Микоян. 
Андреев, наш друг, был членом Политбюро при Сталине 
довольно долгий период, а входил в состав троцкистской 
группы. Да, ошибся человек, был троцкистом. Сам из 
рабочих, большевик, до революций был одним из наи
более видных. 

— Более видный, чем Рудзутак? 
— Рудзутак был более сильным до революции. Так 

трудно сравнить, можно сказать, что они примерно оди
наковы. 

— Рудзутака вспоминают в Грузии, — говорит Шота 
Иванович, — считают, что Сталин его зря... 

— Как сказать, зря, не зря. Люди то устойчиво ведут 
себя, а то неустойчиво. 

— Куйбышев и другие не выше Молотова были, не 
выше Серго? — спрашивает Шота Иванович. 

— Нет, конечно, немножко выше, — отвечает Моло
т о в , — Куйбышев более грамотный. Он много читал. 
Организатор прекрасный. Но объединялся с троцкиста
ми. Потому что не разбирался, не придавал значения. 
Ведь троцкисты — хорошие люди, жалко, что расхожде
ния, кое-кто исправился, кое-кто пока незаменим. Всех 
надо использовать. Троцкий скажет хорошее — Троцкий 
хороший. Вот в этом была его слабость. 

Куйбышева до революции я не знал. Но через ту 
деревню, где я жил в ссылке, на Лене, он до меня проез
жал. Бежал из ссылки. А потом я бежал и был в Самаре, 
где у него была главная база. 

16.01.1973, 27.04.1973 

— Дзержинский более прямолинейный, но и тот по
шел за Троцким в 1920 году. И раньше, по вопросу 
о Брестском мире... 

— Но все-таки он большевик настоящий. 
— Настоящий! Безусловно. Он из желания быть боль

шевиком пошел за Троцким. Тот тогда был очень левый. 
— На Западе Троцкого читают и ничего плохого не 

находят. 
— Конечно, там ничего плохого и не найдут. 

19.04.1977 

«Он нас всех сохранил» 
— У Ленина не было друзей в Политбюро. Но он нас 

всех сохранил — и тех, и этих. Многие качались от него 
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в разные стороны, но других-то не было! И другие еще 
неизвестные, когда придут. В этом-то и сила Ленина, 
иначе он бы сам не удержался и все дело рухнуло бы. 
Время было совсем другое. А мы нередко переносим 
наше время в ту эпоху и меряем сегодняшними мерками. 

Со Сталиным у Ленина отношения были тесные, но 
больше на деловой основе. Сталина он куда выше под
нял, чем Бухарина! Да и не просто поднял — сделал своей 
опорой в ЦК. И доверял ему. 

В последний период Ленин был очень близок со Ста
линым, и на квартире Ленин бывал, пожалуй, только 
у него. Сталин несколько раз подавал заявление об осво
бождении с поста Генсека, но его просьбы всякий раз 
отклонялись ЦК партии. Шла борьба, и было нужно, 
чтобы Сталин остался на этом посту. 

Ленину было тяжело, и он подтягивал молодых. 
Близкие отношения у Ленина были с Бухариным — 

в последние годы. Нет, пожалуй, в первые годы ближе 
были. Он часто и запросто был на квартире у Ленина 
в Горках, обедал в семье. Наиболее квалифицированный 
теоретически, выше Зиновьева, тот больше оратор-жур
налист, а этот — теоретик. Но оба с гонором были. 
Бухарин очень самоуверенно Себя вел, хотя был крайне 
неустойчивым политически. Ленин назвал его «любим
цем всей партии», но тут же сказал, что «его теоретичес
кие воззрения очень с большим сомнением могут быть 
отнесены к вполне марксистским». Вот вам и любимец! 
Да и до этого Ленин его бил нещадно. А так Бухарин — 
добродушный, приятный человек. 

Ленин хорошо относился к Бухарину, но не мог, ко
нечно, никак быть с ним в близкой дружбе, поскольку 
Бухарин был для него ясен в философском и в политичес
ком отношении. Бухарина Ленин ценил, но среди кан
дидатов в Политбюро ставил напоследок, третьим, после 
меня и Калинина. Ленин был очень осторожен в отноше
нии Политбюро. Не поднимал авторитет, а приближал, 
не отталкивал, но показывал, что надеяться на этого 
человека нельзя. Это видно по тем кандидатам в Полит
бюро, которые тогда были. О Бухарине сказал, что это 
великий путаник. И это видел не только Ленин, но и мно
гие другие. Чувствуется, что Ленин его жалеет, но не 
может ничего ему уступить в идейной области. 

А Бухарин все искал смычку с эсерами, его тянуло 
в эту сторону. Он поддерживал личные знакомства после 
революции. 

253 



Бухарин более серьезный человек, чем Зиновьев. «Гри
ша...» Тот любил красное словцо. 

Говорю Молотову: 
— Я нашел том Ленина, третье издание, под редакци

ей Бухарина, Молотова, Скворцова-Степанова. 1931 год. 
— Да, я участвовал. Политбюро поручило, по рас

поряжению Сталина, для того, чтоб немножко следить за 
Бухариным. 

Скворцов-Степанов очень хороший человек, грамот
ный. Он в известном смысле выше меня гораздо. Старый 
большевик, русский. Немножко книжный. Неплохой ора
тор. Был редактором «Известий». Переводчик «Капита
ла», это немало — перевести правильно. 

Бухарин — ученый, литератор, по любым вопросам 
он выступал с большей или меньшей уверенностью, был 
авторитет, нельзя отрицать. Обращение ЦК партии после 
смерти Ленина действительно хорошо написано — Буха
рин писал. 

— И сейчас популярен. 
— И сейчас, конечно. Он был наиболее подготовлен 

в теоретическом отношении, но вот идеологически тянул 
не туда. Со всем этим приходилось считаться. 

При Ленине Бухарин и Дзержинский были очень попу
лярны, Дзержинский не был в Политбюро, но, как чело
век определенной отрасли партийной работы, был нужен 
Ленину. Он самые трудные, неприятные обязанности вы
полнял так, что от этого партии была прибыль, как 
говорится, а не убыток. И Ленин его признавал и ценил. 
Но по вопросам экономики Ленин, конечно, не всегда мог 
поддерживать Дзержинского. А в общем, Дзержинский 
был близок к ленинской позиции... Равнодушным людям 
или плохо настроенным нельзя отдавать в руки историю, 
особенно историю коммунизма. 

18.02.1973, 01.01.1979, 
09.03.1985 

— Как человек Бухарин был лучше Зиновьева и Каме
нева. Недаром его Ленин, так сказать, любил. 

14.01.1975 

— Вы из всей плеяды оппозиционеров выше всех 
Бухарина ставите? 

— По теоретическому уровню — да. Более знающий. 
Зиновьев пытался, но поверхностно. Когда Зиновьев был 
уже в оппозиции в 1925— 1926 годах, он говорил: «Я 
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стою на принципе коммунизма Энгельса». «Я не знаю, — 
отвечал Сталин, — читал ли эти принципы товарищ Зи
новьев, я боюсь, что не читал, а если и читал, то, видимо, 
не понял». 

Как снег на голову! Сразу противника поставил в та
кое положение: читал или не читал, а читал — не понял. 
Если нет, я вам снова почитаю, а вы увидите. 

— Хитер был Сталин? 
— Очень хитер, да. 

09.07.1971 

Ш. И. Кванталиани говорит: 
— Когда я приезжал в деревню, у всех на языке был 

Бухарин. Бухарин, Бухарин! Дядя говорит: «По всем 
вопросам пишите Бухарину!» Портреты Бухарина... 

— Он был редактором «Правды», потом был фак
тическим редактором «Коммуниста», назывался «Боль
шевик». Определенные круги ему сочувствовали, — от
вечает Молотов. 

— А как человек какой он был? 
— Очень хороший, очень мягкий. Порядочный, безус

ловно. Идейный. 
— Погиб за свою идею. 
— Да, потому что пошел против линии партии. 
— Достоин уважения? 
— Достоин. Как человек — да. Но был опасный в по

литике. В жизни шел на очень крайние меры. Не могу 
сказать, что это доказано полностью, по крайней мере 
для меня, но он вступил в заговор с эсерами для убийства 
Ленина. Был за то, чтоб арестовать Ленина. А тогда, 
когда шла стенка на стенку, была такая острота, что 
Ленина бы казнили. 

— Эти обвинения могли сфабриковать? 
— Не думаю. 
— Для пущей убедительности могли. 
— Учтите, в политической борьбе все возможно, если 

стоишь за другую власть. Бухарин выступал против Ле
нина и не раз. Называл его утопистом. И не только — 
предателем! 

— Правые — тоже коммунисты? 
— Они только назывались коммунистами. Социал-

демократы — и меньшевики, и большевики. Одни были 
по одну сторону баррикад, а другие — по другую. Эсеры, 
социалисты-революционеры говорили, что мы недоста
точно левые, а потом оказались вместе с кулачьем, про-
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тив большевиков. Название — для политика второсте
пенный вопрос, и очень часто оно — для надувательства. 
Всегда была буржуазная партия радикал-социалистов. 
Радикалы — крайние, а партия — чисто буржуазная. 

Бухарин в период Брестского мира был левым, а пос
ле стал правым. В 1929 году он говорил о военно-фе
одальной эксплуатации крестьян... 

28.11.1974 

— Бухарин любил выпивать?— спрашивает Шота 
Иванович. 

— Нет. Рыков любил. У Рыкова всегда стояла буты
лочка «Старки». «Рыковская» водка была — этим он 
славился. Ну, мы все в компании выпивали, так, по-
товарищески. Я в молодости очень крепко мог выпить. 
Сталин — само собой. Куйбышев любил. Валериан! Сти
хи писал. Хороший человек, очень хороший. И Киров — 
замечательный человек! 

— Зиновьев выше Серго теоретически? 
— Выше. 
— А Бухарин выше, чем Киров? 
— И Каменев выше, и тем более Бухарин. 
— Каменев сильный был? 
— Очень. Но Бухарин наиболее подготовленный. 

Длительная борьба шла. На страницах прессы, прямо на 
глазах у всех. Бухарин был с нами до XVI съезда. Втро
ем — Бухарин, Сталин и я — все время вместе писали 
документы. Он был главный писатель. (Л. М. Каганович 
говорил мне, что Молотов называл Бухарина «Шуй
ский». — Ф. Ч.) 

Сталин Бухарина называл «Бухарчик», когда были 
хорошие отношения. Припоминаю, но ускользает что-то. 
А были хорошие отношения. 

— Томский послабей? 
— Он в теории не очень... Томский — хороший мас

совик, мог говорить с рабочими... 
28.07.1971 

— Рыков со мной из одной слободы. Из одной слобо
ды, да. Умный был, но, я бы сказал, ум этот... Рыков 
всегда был оппортунистом, и Ленин говорил: «Вот оп
портунист последовательный, а очень умный человек!» 
Виднейший большевик, Ленин его очень хорошо знал, 
ценил как хорошего организатора. Но он часто выступал 
против Ленина еще до революции. Однако Ленин сделал 
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его своим заместителем по Совнаркому. Первым замом 
был Цюрупа. Крупный агроном. В партии активно рабо
тал до 1905 года, а потом отошел. Ленин считал его 
знающим сельское хозяйство, но не очень партийным. 
Назначил наркомом продовольствия, потом своим пер
вым замом, а в ЦК не допускал. 

В 1921 году Ленин как-то в воскресенье позвонил мне 
из Горок: «Поезжайте к Рыкову и договоритесь с ним 
о том, что я вот предлагаю поставить в ЦК вопрос 
о назначении его моим заместителем и об освобождении 
его от обязанностей председателя ВСНХ». Ленин знал, 
что Рыков правый и в партийном отношении не вполне 
надежный, но хороший хозяйственник, и в свое время 
выдвинул его на пост председателя нашего главного хо
зяйственного центра — ВСНХ. 

И вот звонит: 
«Поезжайте к Рыкову, переговорите с ним. На ВСНХ 

я думаю поставить инженера, технически подготовленно
го человека, а у Рыкова нет такой подготовки». 

После смерти Ленина, когда остались три его заме
стителя — Цюрупа, Рыков и Каменев, мы обсуждали 
вопрос, кого назначать Председателем Совнаркома. Бы
ли сторонники Каменева, но Сталин предпочитал Ры
кова, потому что тот хоть и был за включение в пра
вительство меньшевиков и эсеров, но против Октябрь
ской революции не выступал открыто, как Каменев. 
К тому же играло роль и то, чтобы во главе прави
тельства стоял русский. В то время евреи занимали мно
гие руководящие посты, хотя составляли невысокий про
цент населения страны. 

09.05.1972 

— Зиновьев откуда-то с Украины. Радомысльский его 
настоящая фамилия. Большая шевелюра такая. Блестя
щий оратор все-таки, Зиновьев. Хороший, не то что 
блестящий, хороший. 

Каменев покрепче физически. У него совсем русский 
почерк. Он даже на еврея не похож. Только когда гля
дишь ему в глаза. 

13.04.1972 

— Под видом ленинцев много сомнительных людей 
было. Было такое вроде анекдота. Ленин очнулся, от
крыл глаза, посмотрел и снова закрыл — кругом окруже
ние было полувраждебным или просто враждебным. 
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У Ленина противников было, конечно, немало. Когда 
я работал в «Правде» в 1912 году, получили мы, помню, 
письмо Крестинского. Он писал в этом письме, что Ле
нин — антисемит. Что Ленин на антисемитских позициях 
стоял, так как он очень грубо ругал меньшевиков-лик
видаторов, которые поддерживали сомнительных людей. 
Вот Крестинский и обвинял Ленина в антисемитизме. 
Письмо не было опубликовано. Так что Ленину не при
шлось отвечать. А меньшевики почти сплошь были одни 
евреи. И среди большевиков было много, среди руково
дителей. Вообще евреи — самая оппозиционная нация. 
Но больше шли к меньшевикам. А как же! Очень раз
бирались, потому что идти на большевистский путь — 
так и голову свою можно потерять! А тут — что-то 
получим. Синица в руках, а у большевиков — журавль 
в небе. Ленин критиковал главных теоретиков-меньшеви
ков, а они — сплошь евреи. Поэтому Крестинский изо
бразил его антисемитом. 

Крестинский имел, по-моему, мало большевистского. 
Да, скорей всего, что ничего не имел. По молодости лет 
был настроен радикально, попал в большевистские ряды. 
Он, конечно, был больше троцкист. Немножко старался 
революционность свою показать на пустом месте. Он, 
видимо, бывший еврей, кажется, крещеный, поэтому 
и Крестинский. Но, может быть, я ошибаюсь. Барин, 
такой барин. 

— А Тухачевский? 
— Тот больше аристократ1. А этот больше барин. Но 

очень активный барин. Похож даже на русского. Был 
Первым секретарем ЦК. Довольно злостный такой. Хотя 
считался большевиком до революции. Потом был в Нар
комате иностранных дел. Мы его не знали, куда девать, 
пока не арестовали... Сказать, что ловкий был Крестин
ский, едва ли можно, но он адвокат — и нашим, и вашим. 
Вертелся. Помогал Троцкому, это безусловно! 

18.12.1970, 14.01.1975, 
24.05.1975, 16.06.1983 

1 Директор Пушкинского заповедника в Михайловском С. Гейчен-
ко рассказывал мне о Тухачевском — тот командовал округом, жил под 
Ленинградом в бывшем дворце царицы, там же служил и отец Гейчен-
ко. Тухачевский каждую субботу принимал подчиненных в своем каби
нете, сидя на царском троне. Перед ним на столе лежали разложенные 
пачками деньги, которыми он одаривал за хорошую службу — по-
барски и даже по-царски... 
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Крестинский 
— Воротникова, который сейчас в Краснодаре вместо 

Медунова, избрали кандидатом в члены Политбюро, — 
говорю я. 

— Кандидатом? Ну-ну. 
— Раньше не было, чтобы первый секретарь крайко

ма входил в состав Политбюро. 
— Не было. Но теперь очень расширили Политбю

ро, — говорит Молотов. 
— Да, оно больше, чем при вас. 
— При мне началось с пяти человек. 
— И справлялись. 
— Справлялись, да. 
— Ленин, Сталин, — говорю я и дальше повторяем 

вместе, — Троцкий, Зиновьев, Каменев... 
— Кандидаты: я, Калинин и Бухарин, — добавляет 

Молотов. 
— А Крестинский не был в Политбюро? 
— Нет, не был. Не опозорил Политбюро. Не опо

зорил. 
— Сейчас его упоминают в газетах как верного ле

нинца. 
— Разве? Я не читал. 
— Юлиан Семенов ловко подсунул его в число друзей 

Штирлица в новогодней публикации в «Правде». 
— Юлиан? Он не разбирается. Он не разбирается. 
Ну, в органах литературы, там, конечно, разная пуб

лика. Под видом ленинцев могут протащить очень со
мнительных людей. 

16.06.1983 

— Троцкий прекрасно выступал, очень хорошая дик
ция. Оказывается, искусству ораторства учился. Когда 
прислушаешься, чувствовался еврейский акцент, но так не 
очень заметно. Как оратор сильнее Бухарина. Первого 
класса, конечно... Мог воздействовать на людей, наивных 
в политике. Сильным оратором был Бухарин. Ленин 
послабее. Очень своеобразным оратором был Сталин. Он 
говорил тихо, но его всегда слушали — и до революции. 

С 1902 года не прекращалась полемика между Лени
ным и Троцким. Ленин знал Троцкого как облупленного, 
а все-таки держал в Политбюро. Как Зиновьева и Каме
нева. С кем-то же надо работать! И если человек мало-
мальски поддерживал Ленина, он его брал к себе. 

Насколько я знаю, об этом не написано, но фактичес-
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ки всегда за спиной члена Политбюро была своя группа 
сторонников. И при Ленине. Ленин предложил собираться 
на заседания Политбюро без Троцкого. Мы сговорились 
против него. А через год-два — без Зиновьева и Каменева. 
А потом без Бухарина, Томского, Рыкова. Хотя они еще 
оставались в Политбюро, но им, конечно, не сообщали. 

09.05.1972, 14.08.1973 

— В годы Гражданской войны Троцкий большой 
властью обладал? 

— Большой власти ему не давали. Ленин играл боль
шую роль, и Сталин играл большую роль. 

14.01.1975 

— Сталин все шутил, что он плыл из Ялты в Закав
казье, в Сочи, на катере «Троцкий». И говорит, что кто-то 
его спросил: «Долго ты будешь ездить на Троцком?» Он 
мне рассказывал в тридцатые годы. 

— По иронии судьбы Троцкий уезжал из Советского 
Союза на пароходе «Ильич», — говорю Молотову. 

— Вот как? Выносили его из квартиры на руках. Двое 
выносили, в том числе начальник моей охраны Погудин. 
Он умер давно уже. «Питух» крепкий был, Погудин. 

25.07.1975 

«Выступайте как можно резче» 
— До нэпа многие шли за Лениным, а вот мы перело

мили этап, и эти люди уже не годятся, на них нельзя уже 
положиться. Говорили: «Завтра будет коммунизм, а мы 
перешли на капитал, на фирмы!» У них уже разочарова
ние, сдают партбилеты, пьянствуют... А Ленин— этот 
всегда оптимист, повернул назад и говорит: «Мы сейчас 
отступим, подготовимся и еще лучше наступать будем!» 

Конечно, не всегда Ленина понимали. 
Я-то был помоложе и сразу пошел за ним. В апреле 

1917 года мы со Сталиным долго обсуждали, что имел 
в виду Ленин под социалистической революцией. Мы 
тогда жили со Сталиным в одной квартире на Петроград
ской стороне. В той же квартире жили еще Залуцкий 
и Смилга с женой. 

— Смилгу потом расстреляли? 
— Наверно, — как само собой разумеющееся, отве

тил Молотов. — Он был троцкистом. В 1921 году, когда 
начался нэп, при подготовке Пленума ЦК выдвинуты 
были тезисы, два проекта по вопросам хозяйственного 
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строительства. Один из проектов принадлежал троцкисту 
Смилге, зампредседателя Высшего совета народного хо
зяйства. Я замещал в Политбюро отсутствующего члена 
Политбюро Сталина — ему делали операцию, аппенди
цит, тогда это считалось серьезно, и как первый кандидат 
имел право решающего голоса. Я участвовал в обсужде
нии и выступил против тезисов Смилги — они были 
довольно противоречивые. Затем шли прения. Послед
ним выступил Ленин: «Предлагаю принять за основу 
тезисы Смилги!» Никто не ожидал этого, я — тем более. 

А Ленин добавляет: «Предлагаю комиссии более вни
мательно изучить эти тезисы, учесть замечания...» Была 
создана комиссия, которая здорово переработала эти 
тезисы — под руководством Ленина, конечно, и собрался 
пленум. Пленум не такой обширный, как сейчас, человек 
двадцать пять, наверно. Обсуждаются тезисы Смилги, 
принятые комиссией. Большой стол. Ленин сидит на ко
решке, ну как назвать, на узкой части, я рядом с ним, 
с правой стороны, потому что на меня, как на Секретаря 
ЦК, было возложено редактирование всех постановле
ний. С начала нэпа я сидел рядышком с Лениным. Стено
графистка записывает, я редактирую, потом Ленину да
ют на утверждение. Он окончательно редактировал, визи
ровал, а потом я подписывал как Секретарь ЦК. 
А напротив меня через несколько человек Троцкий сидит. 
Я его очень хорошо вижу, и он меня видит, Ленин мне 
пишет записку: «Будете выступать — выступайте как 
можно резче против Троцкого! Записку порвите». Когда 
дошла до меня очередь, я стал костить Троцкого во всю 
ивановскую, сравнивал его с Вандервельде, социал-демо
кратом, лидером II Интернационала. Уже не тезисы кри
тикую, а выступление Троцкого. Он до меня говорил. 
Экономически неграмотное, необоснованное выступле
ние — резко критикую, ну, Ленин знал, что я к Троцкому 
тоже отрицательно отношусь, и ему, видимо, нужно было 
вызвать реакцию Троцкого. А тот, конечно, видел нашу 
застольную переписку с Лениным и снова взял слово: «На 
каждое дело есть свой Молотов!» — и стал по мне коло
тить так рассерженно, со злобой. А Ленину это и нужно 
было. Он выступил, поддержал Смилгу, разгромил Троц
кого и вбил клин в лагерь троцкистов. 

Вот такая была обстановка. 
Смилга еще не очень крепко держался на троцкист

ских позициях, а Ленину нужно было отбить его от 
Троцкого... 
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Чувствуется, что Молотову дорого это воспоминание, 
он оживился, рассказывая уже не в первый раз. 

05.07.1980, 22.07.1981 

Не терпел шушуканья 
— Политбюро всегда Заседало в Кремле. В первый 

период собирались там же, где и жили. Несколько лет, 
короткое время. Там же были и заседания Совнаркома — 
при Ленине. Рядом с кабинетом Ленина. 

— Это где сейчас кабинет-музей Ленина? 
— А я не знаю, я там не был. А потом Сталин 

оборудовал все совершенно по-новому. Этажом ниже. 
Кабинет Ленина был на третьем этаже, а это на втором. 
Я тоже на втором сидел, после Ленина и после Рыкова. 
Рыков на третьем сидел, у него там был кабинет, когда 
он был заместителем. А кабинет Сталина был на втором 
этаже. Там же потом оборудовали большую комнату 
с вертящимися креслами. Это более просторное помеще
ние, и гораздо больше кресел. А для тех, кого приглаша
ли, сбоку кресла. Это было уже, вероятно, после Ленина 
лет через пять-шесть. Всегда было правило: председа
тельствовал на Политбюро Председатель Совнаркома. 
После Ленина — Рыков, потом десять лет я был пред
седательствующим. 

08.03.1974 

— А Фотиева жива, сколько ей лет? 
— Жива. Наверное, сто семьдесят пять, — улыбается 

Молотов.— Фотиева— старый член партии. Она еще 
в Швейцарии была знакома с Лениным. 

Я у Фотиевой прочитал интересное место. Ленин 
страшно не любил,— это я тоже помню, а она специаль
но оговаривает, что Ленин не любил, — когда во время 
заседания разговаривают. Человек напряжен, нервничает, 
хотя сам он успевал переводами заниматься с английским 
словарем, пока прения идут. Да, да. А Троцкий, напри
мер, читал какую-нибудь книгу во время заседания По
литбюро. Но когда во время заседания шушукались, 
Ленин очень не любил. Не признавал совершенно куре
ния. Сам не курил. Шепот, разговоры всякие его страшно 
раздражали. Это можно вполне понять. Фотиева пишет 
в своих воспоминаниях: на одном из заседаний Совнар
кома я, как всегда, ведала протоколами заседания, под
писывала постановления, ко мне подошел один из участ
ников совещания и стал что-то спрашивать, а Ленин мне 
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записку: «Я вас выгоню, если вы будете продолжать 
разговоры во время заседания». Выгоню! — ни больше 
ни меньше, такой резкий тон. Конечно, раздражение. 

Фотиева была техническим секретарем в последние 
годы Ленина. Она записывала протокол и сидела недале
ко от Ленина, чтоб в случае необходимости дать посмот
реть Ленину. К ней подходили наркомы, заглядывали 
в протокол, шушукались. Ленин обычно посылал такие 
записочки на маленьких кусочках бумаги — то члену 
Политбюро, то наркому, то пришедшему; ставил вопрос 
и тут же требовал: отвечайте запиской! Но в общем-то 
он, конечно, очень умел держаться. Не пользовался поло
жением. Грубости никакие не оправдываются. Нельзя это 
превращать в особый вопрос, но и оправдывать нельзя. 
Попал наверх — должен держать себя как положено. 
Терпи, иначе ты не руководитель, если не можешь тер
петь. Это элементарная обязанность. А для подчинен
ного, если его будут колотить, не жизнь, а каторга. Ему 
и так трудно, да еще сверху... 

06.06.1973, 28.11.1974, 16.06.1977 

«Комсомолец!» 
...Пятое июля 1980 года, суббота. 
В десять утра мне позвонил космонавт Виталий Се

вастьянов: 
— Как и договорились? 
— Все по расписанию. 
В начале двенадцатого он был у меня, а в четверть 

первого мы были в Жуковке. 
— Как думаешь, звезды надеть? — спросил Виталий. 
— Надень, старику приятно будет, он гордится наши

ми делами в космосе. 
Виталий достал из кармана завернутые в носовой 

платок две Звезды Героя и приколол их на пиджак. 
...Говорили о нашей и американской космических про

граммах, о «летающих тарелках», о многом — многом 
другом — несколько десятков страниц в дневнике. 

Как обычно, первую половину беседы Молотов боль
ше слушает, задает вопросы, а потом сам начинает рас
сказывать. Многое от него я слышал раньше, но кое-
какие детали и суждения добавились к уже знакомым 
эпизодам. 

— Я читал недавно воспоминания о Ленине, — гово
рит Молотов, — Крупская пишет, что Ленин до револю
ции говорил ей: «Доживем ли?» Тоже сомневался. 
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А в январе 1917 года выступал перед швейцарской 
молодежью: «Мы, старики...» А старику-то было сорок 
шесть лет! Мы, старики, дескать, наверно, не доживем до 
революции, но вы-то, молодежь... 

Швейцарская молодежь и теперь сидит при капитализ
ме, а он в том же году стал главой социалистического 
государства. 

Тут тоже русский характер был показан неплохо. Если 
берутся за дело, могут многое сделать. Но надо руковод
ство налаживать. Не хватает руководства, это тормозит 
кое в чем дело. 

Ленин и в 1917 году не знал, чем это кончится. Нельзя 
человеку со своими масштабами исторические события 
точно оценить. Невозможно. У него в ряде выступлений 
так: либо мы должны по этому пути пойти, либо погиб
нем... Либо переход к нэпу, либо погибнем— так у него 
был поставлен вопрос. Он хотел накопить силы. 

— А какие с Троцким были взаимоотношения на 
этом первом этапе? — спрашивает Севастьянов. 

— Я сначала в первых годах не участвовал, а с 1921 
года, после перехода к нэпу, мы сидели почти рядом 
с Троцким в Политбюро. Верней так: я возле Ленина, 
а Троцкий — напротив, наискосок. Троцкий был первым 
и постоянным противником Ленина, а в этот период 
он приспособлялся и шел в общей упряжке, поэтому 
Ленин его ценил все-таки. Но вот за Ленина-то, после 
Ленина, из четырех членов Политбюро остался один 
Сталин! Троцкий, Зиновьев, Каменев отошли. И Бухарин, 
третий кандидат в Политбюро, тоже отошел... А кругом 
идет борьба, острейшая борьба, то с одного пункта под
жимают, то с противоположного. Фракционность была 
очень развита. 

— Она не опиралась на ту часть Бунда, которая после 
объединения с Бундом вошла в состав партии? 

— Бунд не играл особой роли. Значение, имели связи, 
которые были у бундистов с некоторыми большевиками 
еврейской национальности. Фактически не осталось ни 
одного крупного интеллигента, который бы действитель
но устойчиво стоял на ленинских позициях. Евреи, я ду
маю, наиболее подвижный народ. Вот Ленин объединил 
Политбюро: сам русский, Сталин — грузин и три ев
рея — Троцкий, Зиновьев и Каменев. Причем Троцкий 
постоянный противник Ленина до революции и после — 
по всем основным вопросам. А все-таки Ленин его вклю
чил в Политбюро. А это фигура таковская... 
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С Троцким невозможно уже стало работать в 1921 го
ду. А у него громадный авторитет, он нарком, прошел 
всю Гражданскую войну. Ну, армия за ним бы не пошла, 
но все-таки тогда пересаживаться было трудно. Кругом 
разруха. Очень сложное положение. Промышленность 
была ниже довоенной. Крестьянам дали возможность 
оживиться, а у них собственнические чувства. 

Троцкий выступил на Политбюро — это было в моем 
присутствии, — что кукушка уже прокуковала нам. В том 
смысле, что удержать власть уже невозможно. Его 
снять — как это объяснить армии и народу? Скажут, где 
вы были раньше, если вы теперь видите в Троцком 
плохого человека, а мы верили вам, что он такой полез
ный, нужный. Это была, так сказать, одна из острых вех 
в нашей тогдашней деятельности. Переломный момент. 
Надо как-то переходить на новые рельсы, а как перехо
дить? Опыт экономический мал, враг политический внут
ри партии. Причем уже была не одна фракция, а троц
кизм, рабочая оппозиция, демократический централизм, 
всякие национальные группировки. Сталин в разгроме их 
сыграл исключительную роль. 

Ленин был еще работоспособным. В Горки выезжал 
только на воскресные дни. Работа шла вовсю, он делал 
колоссальную работу в 1921 году. В 1922-м заболел. 

В партии складывалась опасная обстановка. Вывихи 
были двух типов: с одной стороны — Троцкий, с другой 
стороны — правые, Бухарин дошел до того, что через 
три-четыре года после начала нэпа провозгласил в одном 
докладе, обращенном к крестьянству: «Обогащайтесь!» 

Ну хорошо, какая-то кучка может обогатиться, а вот 
на чем может обогатиться наш народ? Середняк, а тем 
более бедняк? 

Значит, это уже идеология из него прет другая — не 
о народе забота. Он думал: мы кулакам дали землю, 
теперь дать середнякам — они тоже оживут. А на чем они 
могут оживиться? Орудий нет, грамоты нет, и организа
ции никакой, главное, нет. «Обогащайтесь!» 

Троцкий вел более хитро, более осторожно, у него 
смысл такой — кукушка уже прокуковала! Дескать, я все
гда выступал против большевиков, а перед революцией 
присоединился к вам, перешел в партию большевиков, но 
у вас ничего не вышло, международный пролетариат не 
поддержал вас, значит, вы провалитесь, значит, у вас 
перспективы нет! 

А Бухарин — «обогащайтесь!» Видит не в народе 
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выход из положения. Просто болтун. Потому что народ 
в таком положении, что ничего не может сделать без 
кооперативов, без колхозов, без индустрии, главным об
разом, потому, что колхозы на чем бы держались, если 
б не было ни машин, ни тракторов? Где средства, ко
торые бы дали возможность взять в руки рычаг, чтоб 
народ поднять? Техники-то не было, надо строить за
воды. Пока они начнут давать небольшое количество 
машин, вера у многих будет потеряна, ничего из этого 
не выйдет! У Бухарина это в одном виде, у Троцкого — 
в другом. Переговоры с империалистами, это, я считаю, 
доказано безусловно. Так выглядело в действительности. 
Может быть, то, что я читал, подделанные документы, 
верить им нельзя, но других-то, опровергающих эти до
кументы, нет! 

А сам Троцкий выступает с речами: «Ничего не выхо
дит!» Я удивлялся, как Ленин выдерживал это? Ленин же 
видел насквозь Троцкого. 

Тогда Ленин решил: «Давайте поедем к Зиновьеву 
сговариваться, как быть?» Мы трое — Ленин, Каменев 
и я, два члена Политбюро и я вот, кандидат, — поехали 
к Зиновьеву. Он был на Морозовской даче под Москвой, 
немного нездоров. Ему тогда дали небольшой отпуск. 
Он был председателем Петроградского Совета и пред
седателем Коминтерна, и ему часто приходилось бывать 
в Москве. 

Поехали. Рядом с шофером — чекист, а мы, трое, 
сзади. 

— О чем говорили в машине, не помните? 
О какой-то книжке прочитанной... На шоссе, возле 

Всехсвятского, лопнула шина. Мы вышли из машины 
у деревни. Подошли несколько крестьян. Каменева они 
узнали, потому что он был председатель Московского 
Совета и, видимо, кое-кто из них бывал на московских 
митингах. Начали с ним разговор. А на Ленина и на меня 
не обратили никакого внимания. Тогда портретов-то бы
ло мало. И его не узнали. 

Мы с Лениным отошли в сторону, он стал спраши
вать: «Когда вы встаете? Когда ложитесь спать? Поздно 
ложитесь спать?»— «Поздно». «Много ли вам лет?» — 
«Тридцать один». — «Комсомолец!» — задумчиво сказал 
Ленин и похлопал меня по плечу. А ему было пятьдесят. 

Заменили шину, поехали дальше, к Зиновьеву. В то 
время Зиновьев был против Троцкого. Когда выступал по 
вопросу об отношении к крестьянству, изгибался перед 
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крестьянами. Но через три года был уже в блоке с Троц
ким. 

Ну вот, поехали к Зиновьеву договариваться, как быть 
с Троцким. Его надо было снять с поста наркомвоен-
мора. Назначили председателем Московского треста сов
хозов. Еще одно дело подкинули. И Ленин пожимал 
руки! Говорил: «Попробуй в сельском хозяйстве что-
нибудь за один-то год сделать! Ничего нельзя!» Да и ни 
у кого бы не вышло1. 

Троцкий взял себе заместителем бывшего эсера, кото
рый в 1918 году был назначен наркомом земледелия. Не 
помню, как тогда назывался этот наркомат — то ли 
сельского хозяйства, то ли земледелия, тогда было нес
колько эсеров-министров. Довольно видный эсер. К 1921 
году он уже, конечно, давно был снят с этой должности, 
но числился еще членом нашей партии. Троцкий его 
сделал заместителем: эсер знает деревню. А сам Троцкий 
этим, конечно, серьезно не занимался. Ему еще концесси
онный комитет подкинули, ну и всячески старались его от 
военных дел отодвинуть. Сразу это невозможно было 
сделать, народ-то все-таки его знал, очень хороший ора
тор, когда выступал, ему всегда гром аплодисментов. Так 
просто его не выбросишь. С ним возились довольно 
долго. Несколько лет... 

Мы уже его открыто критиковали. Били вовсю от
крыто. Не было другого выхода. Он тоже выступал с ре
чами. В печати реже выступал, но тоже появились его 
полемические вещи. Надо было его идейно изолировать. 
Это было подготовлено, и, по-моему, не позже 1925 года 
его сняли и назначили Фрунзе. Недолго был, умер после 
операции. Тогда писатель Пильнях написал повесть, где 
он намекал, что с Фрунзе покончили и что это было 
задумано руководством партии. Не прямо, но намекал... 
А отношение к Фрунзе у нас было самое хорошее, хотя он 
довольно путался... 

Ленин — надо выдержку его иметь, это черт знает как! 
Колоссальный характер и упорство... 

Сталин в практических делах был не то чтобы силь-

1 Таким образом, начиная с Ленина, среди руководства нашей 
страны стало традицией избавляться от неугодного коллеги поручением 
ему заниматься вопросами сельского хозяйства. Так было с Полянским 
при Брежневе, с Лигачевым при Горбачеве... «Антипартийная группа» 
Молотова хотела сделать Хрущева министром сельского хозяйства, да 
не вышло... 
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ней, но был более упорным — это ему немного мешало. 
Да, мешало. По национальному вопросу он был большой 
специалист, а вот при создании Союза Советских Со
циалистических Республик он держался старой ленинской 
линии, чересчур упорно шел по ней, а Ленин шагнул 
дальше. Сказал: давайте еще союзные республики со
здадим. 

— При этом ЦК партии РСФСР забыли создать? 
— Не то чтобы забыли, а ему не оказалось места. Это 

бы умаляло роль партии, потому что теперешняя форма, 
когда русские не имеют своего ЦК, даст возможность 
русские дела решать через главный аппарат,— а это 
очень большая сила... Тогда был Секретариат ЦК и Орг
бюро. На Оргбюро организационные вопросы всякие 
решали. У каждого республиканского комитета есть бю
ро. Только оно называлось не Политбюро и не Оргбюро, 
лишь украинцы, по-моему, имели Политбюро. Было Бю
ро по России при Хрущеве, и до Хрущева одно время 
было, Жданов был, по-моему, председателем. Из этого 
ничего не получилось, потому что Россия настолько 
большая часть-государства, и если она принимает реше
ние, так уж тогда наверняка будет это принято. 

— Во всех республиках есть Академии наук, народ
ные писатели, а в РСФСР — нет. 

— Да потому что, слава богу, и так достаточно влия
ние России. Если главный аппарат умно и умело ведет 
дело, при этом условии. Да, при этом условии. А без 
этого вообще и партия развалится. У Сталина все мус
кулы были натянуты. 

05.07.1980 

Самый молодой 
— Я был самый молодой в Политбюро. Тогда в По

литбюро, да и после, никогда не было в таком возрасте. 
И после никогда не было, в самом деле. Одни старики. 
Я тогда там закалился в драке. 

09.12.1982 

Пока есть государство 
— Ленин писал, что, пока есть государство, нет сво

боды. 
— Конечно, — соглашается Молотов. — Не будет го

сударства, будет свобода... 
01.11.1977 
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Нэп — временное отступление 
— Нэп — это, конечно, идея из народа. Мужичок 

натолкнул Ленина на эту идею. А он ее сформулировал 
так, как полагается ученому и политику. Корни из наро
да, но надо было дать этому научное марксистское на
правление. Это только Ленин мог сделать. 

12.05.1976 

— Ленин предполагал продолжить нэп на более дли
тельный срок, ведь он говорил, что это всерьез и на
долго?.. 

— Нет, — отвечает Молотов, — Ленин планировал 
нэп как временное отступление, и уже через год, в 1922 
году, выступил и сказал, что с нэпом пора кончать. Мы, 
говорит, год отступали. Мы должны теперь сказать от 
имени партии: достаточно... Этот период кончается или 
кончился. 

— Какая наиболее яркая черта Ленина вам запом
нилась? 

— Целеустремленность. И умение бороться за свое 
дело. Ведь в Политбюро почти все были против него — 
Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин. Тогда в Политбю
ро Ленина поддерживали только Сталин и я. 

09.05.1985 

— При Ленине такое было трудное положение... Но 
Ленин — это человек, который смотрит в разные глаза 
и подтягивает людей: «Имейте в виду, нам угрожает 
смерть!» Конечно, он не все мог точно учитывать, но он 
подтягивал всех. «Иначе вас всех растерзают!» 

09.06.1976 

— Тысяча девятьсот двадцать первый год, начало 
нэпа, голод. Зашел разговор — нужно покупать хлеб за 
границей. Для этого необходимы ценности. Ленин гово
рит: надо, чтоб церковники помогли. Если эти ценности 
мы заберем, попы будут поспокойней себя вести. Если 
начнут сопротивляться — опять-таки нам выгодно, они 
на этом подорвут свой авторитет: держатся за свои богат
ства, когда народ голодает. В любом случае мы выиграем 
с точки зрения борьбы с религиозными настроениями. 

14.10.1983 

Непростые отношения с Крупской 
— Троцкий не был трусливым? 
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— Нет, он смелый был. Был в ссылке, бежал, потом 
в тюрьме сидел. В Америке жил. В 1905 году приезжал 
и стал председателем первого Совета рабочих депутатов 
в Петербурге, в шестом или в начале седьмого года уехал 
снова, и второй раз приехал в 1917-м. Средства у него 
имелись. Во-первых, он газету издавал, во-вторых, види
мо, у него состояние было. Я читал его биографическую 
книгу. Он начинает с того, как с матерью поехал в гости 
к соседу-помещику на Херсонщину. Лет пять ему было, 
пишет, как он играл там с такой же девочкой и обсикался. 
Такое описывает — настолько самовлюбленный человек! 

Когда вышла эта книга, Демьян Бедный его так выхле
стал! Сталин тоже, наверно, читал. Троцкий был писучий. 

Заходит разговор о Н. К. Крупской. 
— Крупская вас критикует после смерти Ленина, на 

съезде: «И вот в докладе т. Молотова я вижу тот же 
оптимизм относительно госаппарата. Вы знаете, я с боль
шим удовольствием слушала доклад т. Молотова о том, 
как мы растем, как все гладко и хорошо идет...» 

— Конечно, это был слабый доклад. Второстепенные 
вопросы. Недостаток, что ж сделаешь! 

— Далее она говорит: «Дело в том, как сообща нащу
пать правильную линию, — вот, по-моему, этого в док
ладе т. Молотова не было, а было то же увлечение 
иллюзией, как и у т. Бухарина... Нельзя успокаивать себя 
тем, что большинство всегда право. В истории нашей 
партии бывали съезды, где большинство было неправо. 
Вспомним, например, Стокгольмский съезд. (Голоса: 
«Тонкий намек на толстые обстоятельства».) Большинст
во не должно упиваться тем, что оно большинство, а бес
пристрастно искать верное решение, если оно будет вер
ным». (Голос: «Лев Давидович, у вас новые соратники!») 

— Это поглаживают с места. Она становится сора
тником Троцкого, переходит на троцкистские рельсы... 
После смерти Ленина она некоторое время фактически 
выступала против Ленина, но потом стала поддерживать 
линию партии, в том числе процессы над троцкистами 
и правыми. Крупская — она за Лениным шла всю свою 
жизнь, до революции и после, а в политике фактически 
не разбиралась. Не разбиралась. И уже в 1925 году 
запуталась, пошла за Зиновьевым. А Зиновьев выступал 
с антиленинских позиций. Не так просто быть ленинцем, 
имейте в виду! 

Марья Ильинична, сестра Ленина, Бухарину сочув
ствовала. Та совсем была под обаянием Бухарина, любо-
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валась им, была ближе к нему, чем к Ленину, и, если бы 
не Ленин, перешла бы в правые. Но она не пошла за ним, 
хотя в душе была бухаринкой. А ведь сестра Ленина, 
преданная большевичка. Настолько сильна эта тяга впра
во! Но Ленин не пошел за обывателями. Как у немецких 
обывателей не вышло в отношении Маркса и Энгельса, 
так и у русских, советских обывателей не получилось 
повести за собой Ленина. 

Марья Ильинична, как и Крупская, все последние 
годы жила рядом с Лениным, а плелась за этим Бу
хариным, не чувствовала, что это человек совсем другого 
типа. 

Из родственников Ленина, пожалуй, Анна Ильинична 
лучше других была. 

А Дмитрий Ильич был недалекий. «Питух» хороший. 
Выпить любил. 

28.11.1974, 01.11.1977 

— Вы смотрели фильм «Надежда» о Крупской? 
— Это для меня малоинтересно. Я к Крупской от

носился, в общем, положительно, более или менее — 
личные отношения. А Сталин косился. 

— У него были основания. На XIV съезде партии она 
неважно себя показала. 

— Очень плохо. Она оказалась плохой коммунист
кой, ни черта не понимала, что делала. 

25.04.1975 

— В чем все-таки причина конфликта Сталина 
и Крупской? 

— Крупская же плохо вела себя после смерти Ленина. 
Она поддерживала Зиновьева. Явно путаную линию Зи
новьева. Да не только она. Были члены Политбюро, 
которые путались в этом вопросе. Фактически отходили 
от Ленина. Хотя думали, что это и есть Ленин. 

01.01.1983 

— Врачи запретили посещать Ленина, когда он болел, 
когда его положение ухудшилось. А Крупская разрешила. 
И на этом возник конфликт между Крупской и Сталиным. 
Сталин поддерживал решение ЦК — не допускать к Ле
нину никаких людей. Он был прав в данном случае. Если 
ЦК, даже Политбюро решило и возложило на Сталина 
наблюдение за выполнением этого решения... 

21.10.1982 
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— То, что Ленин написал о грубости Сталина, — это 
было не без влияния Крупской. Она невзлюбила Сталина 
за то, что он довольно бестактно с ней обошелся; Сталин 
провел решение Секретариата, чтобы не пускать к Ленину 
Зиновьева и Каменева, раз врачи запретили. Они по
жаловались Крупской. Та возмутилась, сказала Сталину, 
а Сталин ей ответил: «ЦК решил и врачи считают, что 
нельзя посещать Ленина». — «Но Ленин сам хочет это
го!»— «Если ЦК решит, то мы и вас можем не до
пустить». 

Сталин был раздражен: «Что я должен, перед ней на 
задних лапках ходить? Спать с Лениным еще не значит 
разбираться в ленинизме!» 

Мне Сталин сказал примерно так: 
«Что же, из-за того, что она пользуется тем же нужни

ком, что и Ленин, я должен так же ее ценить и призна
вать, как Ленина?» 

Слишком грубовато. 
11.12.1972 

Пломбированный вагон 
— На Западе вышла книга Н. Рутыча «КПСС у влас

ти». Он пишет, как Ленин получал германские деньги для 
большевиков, как вернулся в Россию в апреле 1917 года... 

— Это чисто провокационное. У Ленина все чисто. 
Он громил германский империализм открыто, без пере
дышки. Никакой пощады, — отвечает Молотов. 

— А может, в этот период им выгодно было Ленина 
поддержать? 

— Может, до Ленина копейки из тех денег не дошло, 
а может быть, какая-то часть и попала... Но в том-то 
и сила Ленина, что он умел все использовать. 

— Разговоры о пломбированном вагоне Левина — 
то, о чем Керенский говорил... 

— Это мы перекрыли! — восклицает Молотов. — Вот 
улица, идешь, и начинают пропагандировать. Выступа
ешь, и собирается группа. Толпа увеличивается, увеличи
вается... Активный народ был. Впервые свободу в полном 
смысле получили. Печать гудит. Плеханов выпустил 
сборник против Ленина. Тоже обвинял. Воспользовался 
услугами немецкого консула: Ленин помогает немцам! 
Алексинский, бывший большевик, депутат Государствен
ной думы, был одним из лидеров большевиков в Думе, 
потом он жил за границей, отошел от большевиков, 
поносил Ленина вовсю, продавал там всякие письма Ле-
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нина направо-налево. Поносил Ленина за то, что он 
помогает немцам, против союзников выступает. Все это 
было в пользу Керенского. 

12.12.1972 

— Ленина провезли через Швецию и Финляндию в за
пломбированном вагоне. Была договоренность, что ни
каких разговоров и контактов с немецкими властями 
и с немцами. Зиновьев вместе с Лениным в этом вагоне 
ехал. 

— Но кайзер все-таки планы на Ленина возлагал... 
— Конечно, выгоду видел. Поручили это швейцарско

му банку, социалисту Платтену. 
14.01.1975 

Инесса 
— Говорят, что Арманд была любовницей Ленина. 
— Да, говорят. Интересная. Арманд. Инесса Арманд. 

Ленин пишет: «Дорогой, милый друг! Здравствуйте, до
рогой друг!» Хорошо помню Инессу Арманд. Нерусский 
тип. Миловидная женщина. По-моему, ну так, ничего 
особенного... Ленин обращался с ней очень нежно. 

Бухарин мне прямо говорил, что это пассия Ленина. 
Он был очень вхож к Ленину, и Инессу, наверно, знал 
хорошо. Помню, в Питере мы с Бухариным жили в од
ной комнате в гостинице «Европейская», приехали на 
конференцию. Когда были еще вместе и вышибли Зи
новьева на конференции, перед тем как Кирова прово
дили в Ленинград. Он рассказывал разные вещи... Ве
селый, остроумный, много шутил. Лидер правых. Кре
стьянская душа. 

— Бухарина жаль. 
— «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 

быть обязан». Очень удачно, замечательные слова. Их 
многие повторяли потом... 

У Инессы Арманд муж француз, по-моему, какой-то 
фабрикант. Она долго жила за границей, вот там с ней 
Ленин и встречался. Она готовила какое-то выступление 
и Ленину сообщила свои тезисы. У нее были критические 
замечания в отношении какой-то фразы Энгельса. Ленин 
растолковывает и пишет ей: что касается Энгельса, я про
тив такой критики. Имейте в виду, что я всегда отношусь 
с крайней осторожностью ко всяким попыткам нападать 
на Маркса и Энгельса. Это были действительно настоя
щие люди, и там есть чему поучиться. Вот такой смысл. 
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Он Арманд поправляет, чтоб она не занималась зря. 
Дескать, просто от непонимания идет. 

27.04.1973 

— Говорят, Крупская настаивала, чтобы Инессу Ар
манд перевести из Москвы... 

— Могло быть. Конечно, это необычная ситуация. 
У Ленина, попросту говоря, любовница. А Крупская — 
больной человек. 

16.02.1985 

Временно, на определенном этапе 
— Крупская была обижена очень на Сталина. Но и он 

на Крупскую был обижен, потому что подпись Ленина 
под завещанием — под влиянием Крупской. Да, так счи
тал. В какой-то мере, может быть, да. Но так тоже нельзя 
на Ленина смотреть, что он был у Крупской под пятой, 
каблуком... 

На XIV съезде партии Крупская поддержала Зиновье
ва. Тогда тот выступал с левых позиций, за индустри
ализацию. Ну а Сталин, значит, недостаточно энергично 
проводит индустриализацию, недостаточно заботится 
о рабочем классе, а значит, отходит от того, что Ленин 
завещал. Она не прямо против Сталина, но в пользу 
Зиновьева. Потом она стала извиняться, отказалась от 
своих взглядов. 

Открытая дискуссия в печати — надо отвечать. Мол
чать нельзя. Троцкий выпускает свое собрание сочинений. 
Надо идейно развенчать. Все очень грамотные: за Ле
нина, за Маркса, тут только оглядывайся, так забросают, 
что некуда деваться! Тут Сталин работу колоссальную 
провел. Если б этого не было, не сплотились бы кадры. 
Большевистские кадры так просто на палочку командную 
не пойдут. Надо, чтоб убежденность была. У старых 
революционных кадров — это да. Они привыкли ни с чем 
особенно не считаться, ни под чьей командой не ходили, 
а равнялись на идейного руководителя. Сталин руково
дил, но вокруг него были и крепкие сторойники, и некреп
кие, но талантливые. Идет дискуссия вовсю против Троц
кого в 1924 году. И вдруг было опубликовано заявление 
за всеми нашими подписями, начиная со Сталина — Зи
новьев, Каменев, Рыков, Бухарин, и я тут,— мы не 
мыслим Политбюро без участия Троцкого. Не мыслили 
даже Политбюро! Все подписались. Дескать, мы с ним 
спорим, но это такой человек, что мы не мыслим без него 
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состав Политбюро. И политика, и время, а как иначе? 
Вели идейную борьбу очень острую, одновременно гово
ря, что мы очень высоко ценим Троцкого! 

Открытый разрыв еще не был подготовлен. Нельзя 
было. Когда развернулась идейная борьба в открытую, 
тогда уже можно было ставить вопрос о том, как ос
вободиться от Троцкого. 

Выслали. И потом с ним возня большая была. Будучи 
за границей, он фактически призывал к террору... Пока 
жив империализм, сволочей будет много. 

— У вас не должно быть! — горячится Шота Ива
нович. 

— Как это не должно? Обязательно должно. Без это
го нельзя, — возражает Молотов. 

— Но тогда мы плохо боремся. 
— Плохо. 
— И нечего вас обвинять в том, что вы боролись! 
— Нет, надо обвинять, что плохо боролись. Вот не 

добили всякую сволочь. 
— Но вас нельзя упрекнуть, что вы плохо укрепляли 

социалистический строй. 
— Не то что укрепляли, даже по головам иногда 

били, — говорит Молотов. 
17.08.1971 

— Троцкий всюду насаждал свои кадры, особенно 
в армии. Гамарник, начальник Политуправления. Склян-
ский был у него первым замом. Я его знал. Откудова он 
взялся — черт его знает! Откуда Троцкий его взял, я не 
слыхал никогда. 

15.08.1975 

— На Апрельской, я до сих пор помню, на первой 
партийной конференции в Петрограде после революции 
Февральской, в апреле 1917 года Рыков выступал со 
своими правыми настроениями. Каменев тоже показал 
свое нутро. Зиновьева еще считали очень близким к Ле
нину. Перед выборами членов ЦК Ленин выступил за 
кандидатуру Сталина, сказал, что Сталин такой, что 
обязательно должен быть в составе ЦК, именно за Ста
лина он выступал — это такой член партии, такой дея
тель, говорил Ленин, на которого можно положиться 
в любом деле, он наиболее надежный при проведении 
нашей линии. Вот такое выступление. Мы, конечно, голо
совали очень дружно. Ну, вот видите. Но и его Ленин 
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критиковал. Вы возьмите всю историю Ленина. Рисуют 
его теперь извергом, злым и прочее. А потому что он, как 
скала, вооруженная знаниями, наукой и колоссальным 
умом... Может, не все, но основное он видел хорошо. 

К нему подходили очень талантливые люди, и все не 
то. Кого хотите возьмите. Ленин в девяностых годах 
и даже после 1900 года верил в Плеханова. А вскоре он по 
Плеханову хлещет и прав. После Плеханова наиболее 
близким к Ленину из видных марксистов был Богданов. 
Малиновский его фамилия, да. Очень авторитетный в по
литэкономии. В 1897 году Ленин дал рецензию на первую 
книгу Богданова «Политэкономия». А потом его бил. 
Сталин даже либеральничал в отношении Богданова. 
И особенно Бухарин поддерживал Богданова. Он был 
заведующим лабораторией, куда дали на исследование 
мозг Ленина. Богданов попросил как директор. Беспар
тийный, чуждый всей политики революции. Дали ему 
мозг, он что-то там изучал... 

А возьмите Троцкого. Сначала Ленин к нему благо
волил. Возьмите Зиновьева, Бухарина, Каменева — это 
наиболее близкие люди к Ленину. Временно, на опреде
ленном этапе, они поддерживали, а последовательности, 
так сказать, революционности на всю жизнь у них не 
хватило. Ну, кто виноват? Вот история. Это — жизнь. 

У Маркса Энгельс только остался. Остальных Маркс 
бил направо и налево. Учил, учил, а кто сопротивлялся, 
тех приходилось бить. Ну, там была другая, так сказать, 
область, больше теоретическая. Политической деятель
ности было меньше. А у нас была практическая политика. 

«Опрокинутая библиотека» 
К Лассалю Маркс был беспощаден. Как Лассаль вы

двинулся, как начал свои мудрости делать, так стал его 
бить Маркс, а иначе нельзя — наука. Нельзя обыватель
щину и науку как-то соединить. Это обязательно очень 
опасная вещь. 

23.11.1971 

— Был такой у нас марксист и деятель партии Ряза
нов Давид, я забыл, как его величать, человек известный, 
потому что был директором Института марксизма, пер
вым его возглавил, по-моему, еще при Ленине. Институт 
имени Маркса, теперь ИМЭЛ. А где был этот институт, 
теперь музей Маркса — Энгельса. А я был членом дирек
ции и вместе с этим Рязановым заседал иногда, редко, но 
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заседал. Он человек знающий, очень много читал. Но 
будто бы Ленин о нем говорил: «Этот человек — оп
рокинутая библиотека». Все неразбериха, все перепутано 
у него в голове, разобраться невозможно, и что от этого 
может быть полезного? 

Бороду носил, на Маркса похож. «Опрокинутая биб
лиотека». Я от Ленина это не слыхал, но мне говорили, 
что он так о нем говорил. А вот что я уж слышал 
от Ленина: «С этой язвой мы, наверное, умрем!» Рязанов 
везде все и вся критиковал, но путано очень и вносил 
большой сумбур. Не был ни троцкистом, ни правым, 
а вот при всех своих знаниях таким старым путаником. 
Его, по-моему, гораздо раньше 1937 года сослали в Са
ратов. Ленин считал, что наказывать его сильно не стоит, 
мы, дескать, так проживем и умрем с этой язвой. А в Са
ратове, передавали, он говорил: «Я хочу пожить и по
смотреть, как это социализм будет осуществлен в одном 
квартале, в одном городе, в одном уезде». Издевал
ся. Активный человек. О Марксе у него было много, 
первое издание Маркса — Энгельса было под его ре
дакцией, считался большим знатоком, но вот пользы 
от него... 

21.06.1972 

Кого и за что прощать 
— Выдержать в разные периоды правильную боль

шевистскую линию очень нелегко было. Вот ошибутся — 
бросить бы их, а на кого опираться? Неошибающихся 
людей не было вообще. Так Ленин говорил... Но в за
висимости от того, какие ошибки,— раз, долго ли они 
тянутся — два. И есть ли готовность продолжать ту 
линию, которая считается правильной линией. Если есть 
эта готовность, приходится проходить мимо некоторых 
ошибок. 

В 1917 году Ленин назвал Зиновьева и Каменева прос
титутками за их предательский шаг в Октябрьской рево
люции, не только проститутками, но и штрейкбрехера
ми, — мешают нам и прямо помогают врагу. 

— Зиновьев и Каменев выступили предательски, а их 
все-таки в партии оставили, а потом даже и в Политбюро 
ввели? 

— Сталин помог Зиновьеву и Каменеву, конечно. По
чему? Потому что людей очень мало было подготовлен
ных. Доверять им нельзя и обойтись без них трудно. 
Очень сложное дело — политика. Ленин требовал тогда 
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исключить их из партии, но Сталин и Свердлов стали 
возражать. Пришлось пока подождать. А они потом 
снова повторяли... А когда не на что уже было рассчиты
вать, тогда с ними и покончили! 

После их предательства в течение ряда лет Зиновьев 
и Каменев были в Политбюро. Там было всего пять 
членов: Ленин, Сталин, Зиновьев, Каменев и Троцкий, из 
пяти двух Ленин назвал проститутками, а Троцкого мно
го раз называл до этого Иудушкой. И Иудушкой, и не
примиримым врагом, и так далее, человеком, принесшим 
очень много вреда, а он оставался в Политбюро и руко
водил армией во время Гражданской войны. Вот Ленин 
его и использовал. Надо правильно оценивать ошибки, 
но не перебарщивать, не проявлять полного доверия 
к тем людям, кто грубые ошибки допустил; тут полного 
доверия не может быть. И Ленин писал в своем так 
называемом прощальном письме, что ошибки Зиновьева 
и Каменева не случайны. 

— Вы говорите, что Ленин простил Каменева, Зино
вьева, Троцкого. А Сталин никому не простил, даже 
невиновные погибли. 

— Единственным заместителем Ленина, заместите
лем Председателя Совета Народных Комиссаров вначале 
был Цюрупа. Но он не был членом ЦК. Его потом 
Сталин ввел. Председателем Госплана при Ленине был 
Кржижановский, личный друг Ленина. Еще с девяностых 
годов они были хорошими друзьями и потом пошли 
почти в одно время в ссылку. Он руководил ГОЭЛРО, 
Госпланом, а не был членом ЦК. Только Сталин допус
тил его в ЦК. Возьмите вы третью фигуру — Красин. 
Тоже старый друг и товарищ Ленина. Принимал большое 
участие в ходе II съезда партии, где большевизм офор
мился, весь период Ленина был народным комиссаром 
внешней торговли. А Ленин его, партийного работника, 
не пускал в состав ЦК... Чичерин — народный комиссар 
при Ленине, причем Ленин его не раз хвалил как выда
ющегося деятеля Советской власти. А в ЦК не пускал. 
А Сталин пустил. Другой период. Сталин умел подби
рать людей, выдвигать даже тех, которых Ленин не под
пускал близко, а Сталину они стали ближе, он ввел их 
непосредственно в состав ЦК. Разные периоды. В один 
период Ленин, даже хорошо зная людей, считал невоз
можным, чтобы они руководили партийной политичес
кой работой. А когда немножко изменилась обстановка 
и создались условия, что они не могут повредить в поли-
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тическом отношении как менее надежные, менее выкован
ные, хотя и были в молодости очень хорошими людьми, 
стало возможным их включить в состав ЦК и вместе 
с ними работать. Так что тут все зависит от совокупности 
обстоятельств. 

16.01.1973, 28.04.1976 

— Киров в Ленинграде был с января 1926 года, когда 
оттуда убрали Зиновьева. Мы с Бухариным приехали на 
конференцию и там посадили Кирова секретарем — де
мократично было сделано. Бухарин тогда очень поддер
живал линию ЦК. А потом наследил, стал говорить, что 
наша политика — это политика военно-феодальной экс
плуатации крестьянства. Бухарин поддерживал нас с пра
вой стороны. 

27.04.1973 

— Цхакая — добродушный, крепкий такой был боль
шевик. Я помню изречения Цхакая. Он говорил: «Остро
умие — это чихание ума». 

08.01.1974 

«Чаепитчики» 
— Я питерской школы, Пятаков — московской. Он 

постарше меня, он почти из поколения Сталина, из бога
той какой-то семьи, насколько знаю, так, по разговорам. 
Был на Украине. 

— Мне кажется, Ленин больше симпатизировал пе
тербургским рабочим, чем москвичам? 

— Конечно, он очень тесно работал с рабочими Пите
ра. Считал, что москвичи — мещане, среда такая мещан
ская, мещанско-купеческая. Выдержки нет. Ленин москов
ских коммунистов, руководящих, нередко называл «мос
ковскими чаепитчиками». Он говорил: «Это не ра
ботники, а чаепитчики!» 

07.05.1975, 29.04.1980 

«То-ва-ри-щи!» 
— Ломова я знал очень хорошо. Большевик, безус

ловно. Помню, сидел в камере, в Мясницкой части 
в Москве, и там было написано на стене — «Опоков-
Ломов». Его настоящая фамилия Опоков, а это, так 
сказать, революционный псевдоним. Он москвич, левый 
коммунист, бухаринец. Был период. Он человек простой, 
более-менее подготовленный. Интеллигент. По-моему, из 
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богатой семьи. Был преданный коммунист, безусловно, 
но истинно путаник. Начиная с Брестского мира, сильно 
путался и потом все время путался. С Ленина началось, 
а тем более после. Ответственные должности занимал 
в ВСНХ. Ленин его знал. Честный человек, дореволюци
онный коммунист, но был неподготовлен, собственно 
говоря, для того, чтобы стоять крепко на большевистских 
позициях. Никакими особыми выдающимися качествами 
он не обладал. 

Угланов — это другое поколение. Тоже бухаринец, из 
Питера. Был большевиком до революции. Здоровый та
кой парень. Оратор средний, теоретическая подготовка 
у него совсем небольшая — был приказчиком. 

— Ленин в день похорон сильно возвеличил Свер
длова? — спрашивает Шота Иванович. 

— Да, чересчур. Организатор, партийный, ничего та
кого он не оставил. Нет, ничего не оставил. Ни одной его 
статьи не помню. 

— Про Кирова тоже говорят, что ничего не оставил. 
— У Кирова было много статей и речей, — говорит 

Молотов. — Такие, как Свердлов, пораньше получились, 
а Киров — он на всем готовом. 

Свердлов невысокий, в кожанке, громовой голос, пря
мо черт знает как из такого маленького человека такой 
чудовищный голос идет. Иерихонская труба! На собра
нии как заорет: «То-ва-ри-щи!» Все сразу: что такое? 
Замолкали. Для Ленина он был очень подходящий. Все 
знали, будет говорить то, что Ленин ему поручил. Ор
ганизатор хороший. Пропагандист, но главное, организа
тор, на больших собраниях— короткое выступление, 
поддержать дисциплину... 

У Свердлова был брат, крестным отцом его был 
Горький, и фамилия — Пешков. Он уехал в Париж, ругал 
Советскую власть. Одно время был французским воен
ным атташе в Японии. Я знаю семью Свердлова хорошо, 
жену Клавдию Андреевну, русская была. 

— Отчего умер Свердлов, вы не помните? 
— Он ездил в Харьков, по-моему, и простудился. Как 

это называется? «Испанка». Инфлуэнца. Теперь это слово 
не употребляется. Грипп. 

— Разговор такой ходит, что на него где-то напали, 
избили, и он после этого умер. 

— Возможно. Ленин очень жалел его и ценил. В ор
ганизационной части он хорошо выполнял задания Ле
нина. Ленину это было важно. Далеко не заглядывал, не 
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проявлял инициативу, но честный, партийный, предан
ный человек, чего мало для руководящего деятеля. Ленин 
перехвалил Свердлова— молодой все-таки умер, трид
цать четыре года прожил. Да и критиковать его не за что. 

28.07.1971, 04.12.1973, 
01.11.1977, 26.01.1986 

Пропагандисты 
Гуляем в лесу. Говорим о гибели П.М. Машерова 

в автомобильной катастрофе. Я познакомился с ним на 
Кубе на фестивале молодежи в 1978 году. 

— Хороший мужик был, — говорю я. 
— Хороший, да, — соглашается Молотов, — но я вот 

его не совсем понимал. Он такого, пропагандистского 
типа, театральным голосом говорил. 

— Он из комсомольцев. 
— Все были в комсомоле. Кто не был в комсомоле? 

Все были. Есть такой тип людей — пропагандист. Шепи-
лов — он примерно такого, пропагандистского типа. Хо
роший голос, умение говорить... 

— Свердлов был пропагандист, — говорю я. 
— Свердлов немножко другого типа. Свердлов на 

них не похож. Еврей. Ничем особенно не выделяющийся, 
но преданный очень Ленину. И вот такой огромный 
голос! Организатор хороший. У него как раз организа
торская жилка была главная. Написал он мало и очень 
популярно, так сказать. 

— Прожил немного. Тридцать четыре года. 
— Правильно. Нет, я думаю, больше. 
— Я смотрел в энциклопедии. Вы тогда все молодые 

были. 
— Верно. Но я уже встречал его как начальника над собой. 
— Да, он был уже президентом фактически. 
— Фактически да, конечно. 

16.10.1980 

Теоретическое новшество Ленина 
— Троцкому казалось, что выход из положения — 

буржуазная республика. Поскольку нас не поддержал 
западный рабочий класс, а с крестьянством союз не вый
дет. Вот его главный недостаток. Послушайте, одного 
единства пролетариата по любой теории марксизма не
достаточно. А вот Ленин, в том и сила его, он сумел 
найти подход к крестьянству, критиковал мелкобуржуаз
ную сущность крестьянства, но видел и его трудовую 
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сторону. Если подойти к трудовому крестьянству пра
вильно, то оно нас поддержит. В этом теоретическое 
новшество Ленина в марксизме, и практически он ока
зался прав. 

Троцкий был хитрым. При голосовании по Брестско
му миру он говорил, что остается при своем мнении. Но 
ввиду того что Ленин заявил: уйду в отставку и в массы 
и буду бороться против ЦК, если ЦК примет решение не 
подписывать мир, — Троцкий сказал, поскольку это ве
дет к расколу партии,— я воздерживаюсь. И тогда у Ле
нина образовалось большинство на один голос. 

08.01.1974 

Ленин был недоволен 
— В 1921 году после X съезда всех членов ЦК было 

всего девятнадцать. А теперь только членов Политбюро 
шестнадцать. Тогда из девятнадцати пять были членами 
Политбюро и три — кандидатами. А остальные одиннад
цать — местные работники, некоторые наркомы. Когда 
я последний раз читал список, удивился: оказывается, 
одних членов Политбюро — шестнадцать, кандидатов — 
шесть. Значит — двадцать два уже человека. А Ленину 
когда предложили в 1922 году добавить Рыкова и Том
ского в состав Политбюро, он был не совсем доволен. 
Это было неловко уж. Фрунзе выскочил с этим предложе
нием. Не то что неуместно, это был политический шаг 
правых. После съезда, на Пленуме ЦК, Фрунзе внес. Ну 
это, конечно, было не его предложение, его использовали, 
беднягу, с ним заигрывали. Не то чтобы подсунули, 
а убедили его: надо обновлять Политбюро. Новый Пле
нум собрался после XI съезда, выбирает руководящие 
органы. Политбюро. Кого? Встает Фрунзе, предлагает 
количество: «Семь человек». Ленин: «Как семь? Всегда 
было пять до этого!» — «Кто «за»?» Некоторое замеша
тельство. Проголосовали за семь. «Кого?» Фрунзе опять 
встает и говорит: «Рыкова и Томского». Это, очевидно, 
мнение было Зиновьева и Троцкого. Рыков и Томский 
сами так, качающиеся, а те хотели использовать их. 
Ленин был недоволен, не хотел их вводить, но пришлось 
согласиться — отталкивать также нельзя было. 

Троцкий входил в Политбюро, но фактически тогда 
были все объединены вокруг Сталина, включая правых — 
Бухарина, Рыкова. Мы тогда называли себя «большинст
во» — против Троцкого. Он зна-а-ал, чуял, конечно, сго
вор. Он со своими компаньонами, а мы со своими. Но 
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у него в Политбюро и в ЦК было их мало, два-три 
человека. Там были от рабочей оппозиции — Шляпников, 
от демократического централизма — Крестинский. 

И вот тогда мы собрались на фракционное заседание, 
я помню, в ЦК оно было. Дзержинский, он входил в нашу 
группу, безусловно, выступил: «Зиновьев и Каменев, куда 
вы ведете? Вы же кронштадтцы!» Напомнил им, что у них 
прямо — линия на восстание против Советской власти! 
«Вы же кронштадтцы!» Кипятился, очень искренний та
кой, экспансивный, Дзержинский. Кровь у него кипела 
вовсю. Уже тогда, в 1925 году, он назвал Зиновьева 
и Каменева кронштадтцами... 

И Зиновьев, и Бухарин, конечно, были против Ленина, 
но вот нельзя их всех сразу. Все зависит от этапов... 

Дзержинский умер, когда выступал против Пятакова. 
Пятаков был троцкистом, один из самых близких людей 
Троцкого. Очень верил Троцкому. 

28.04.1976 

Единственный раз против Ленина 
— Были ли у Ленина ошибки? 
— Безусловно. Я как первый кандидат в Политбюро 

при голосовании был полноправным членом «пятерки», 
и был единственный раз, когда я голосовал против Ле
нина. При Ленине было. 

Летом 1921 года Ленин предлагал закрыть Большой 
театр. Говорит, что у нас голод, такое трудное положе
ние, а это — дворянское наследство. В порядке сокраще
ния расходов можем пока без него обойтись... 

И провалился Ленин. Большинство — против. Стали
на не было. Я помню, что я тогда и голосовал в числе тех, 
которые не согласились. А убытка большого нет. Тут, 
видно, он перенервничал. «На черта нам!..» Один из 
самых трудных годов. Переход к нэпу. 

— Ленин выражался крепко? 
— Ленин матом не ругался. Ворошилов — матерщин

ник. И Сталин не прочь был. Да, мог. Были такие случаи. 
Жданов мог иногда так, под веселую руку. От души. 
Душу отвести умеют люди именно таким образом. Но 
это так, незло. 

09.06.1976 

— Говорят, у Ленина было такое сильное ругательст
во: «Три тещи вам за это!» 

— Возможно, в свое время чем-то допекла его теща... 
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08.07.1977 

Ленин пишет Молотову 
— В сочинениях Ленина много его писем в ваш ад

рес... Даже больше, чем писем к Сталину. 
— Ну конечно, я же целый год был в положении 

Первого секретаря ЦК партии, старшего секретаря, так 
чего же... Другого не было, Сталин потом стал Гене
ральным. 

16.08.1977 

— Ночами мы работали, но это больше при Сталине. 
Иногда и в воскресенье, конечно. Иногда и всю ночь 
сидели, что-то дорабатывали. Чай подавали нам. Ленин 
ночами, по-моему, не заседал. 

Сижу вечером в своем кабинете как Секретарь ЦК. 
Приема нет. Занимаюсь текущими делами, какими-то 
бумагами, неожиданно вдруг получаю записку от Ле
нина. По-моему, в это время было какое-то заседание 
Совнаркома. Я эту записку опубликовал в своей книге «О 
ленинском призыве». 

Ленин пишет: «т. Молотов, изучаются ли у нас в ЦК 
мнения отдельных групп партии, в частности, изучается 
ли мнение людей, которые не работают ни в каком 
учреждении нашего говеного аппарата? Если не изучает
ся, как вы думаете, нельзя ли поставить изучение этого 
вопроса?» 

Там слово «говеный» я выпустил, поставил многото
чие. Видимо, так ему это все опротивело. Я себе вообра
зил, как он мне писал эту записку. Он чувствовал влияние 
всего этого бюрократического аппарата, который мешает 
людям многое понимать. Их настолько засасывает ведом
ственная точка зрения, потом всякие личные интересы, 
которые никто не изучает. Я ему ответил своей запиской. 

30.06.1976 

Отходили от Ленина 
— В 1922 году Полина Семеновна лечилась в Чехо

словакии, я там был у нее, решил воспользоваться тем, 
что попал за границу, а поехал в Италию. Мне хотелось 
посмотреть зарождающийся фашизм. Трудно было пред
сказать. Но буржуазия всегда ищет такие формы. Гитлер 
формально не был фашистом. Он был национал-социали
стом, хотя по сути это одно и то же. 

В это время внутри ЦК завязалась дискуссия. Ленин 
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в 1922 году, в Октябрьскую годовщину, сказал, что Рос
сия из нэповской превратится в Россию социалистичес
кую. А Каменев в Доме союзов на каком-то рабочем 
собрании или профсоюзном, на каком, уже не помню, 
выступил с такой речью, что Россия из нэпмановской 
превратится в Россию социалистическую. Ленин говорил: 
из нэповской, а этот — из нэпмановской. Нэпманов-
ская — это буржуазная, а нэповская — совсем другое. 
Нэп охватывает и положительное и отрицательное, тут 
и диктатура пролетариата, но еще сохраняется буржу
азия. 

Сталин против него решительно выступил. И начался 
спор в Политбюро. Зиновьев и Каменев объединились, два 
члена Политбюро. Зиновьев — председатель Петроград
ского Совета и Коминтерна, а Каменев — председатель 
Московского Совета и заместитель Председателя Совнар
кома. Они говорят: у нас не диктатура пролетариата, 
а диктатура партии. Так меньшевики, считали: вы партия 
хорошо организованная, захватили власть. Что мы — 
оторваны от народа... А Ленин говорит: «Нет, диктатура 
класса, диктатура пролетариата, возглавляемого комму
нистами. Мы не оторваны от народа, от рабочего класса, 
а часть, ведущая, руководящая, направляющая». 

И вот пошла драка. Я приезжаю как раз в это время. 
Сталин тут начал наворачивать очень правильно, я счи
таю, блестяще. 

Рыков болтался, Бухарин — тоже он такой. Я детали 
уже не помню, кто как держался. Я заметил, что Микоян 
Зиновьева поддержал. Микоян себя подло вел! Зиновьева 
поддержал в таком коренном вопросе. Спор идет. Корен
ные разногласия. 

Я говорю: «Я целиком не согласен. Надо защищать 
диктатуру пролетариата — то, что Ленин говорил, то, 
что Сталин очень хорошо разъяснял». 

У капиталистов буржуазия руководит. Так что либо 
диктатура буржуазии, либо диктатура рабочего класса, 
когда империализм с социализмом вот так находятся 
в борьбе. 

18.08.1976, 29.07.1981 

— Был такой замнаркома финансов Альтский. Мно
гие картины из частных коллекций уплывали тогда за 
границу через этого человека. У него был брат в Польше, 
владелец антикварного магазина. 

Ленин учил: делать коммунизм приходилось с теми 
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людьми, которые были, а не с теми, которых хотелось 
иметь. 

16.08.1978 

— Зиновьев после 1925 года отошел от Ленина. Круп
ская тоже пошла в сторону от Ленина, правда, в боль
шую политику она не вмешивалась. 

Вот Ленин жил в таком окружении. А ведь это был 
человек, который прорубал любой лед. Насколько он вел 
себя непримиримо в отношении правых и левых! Наи
более близки к нему были Бухарин и Зиновьев, но он и их 
критиковал, особенно под конец. 

Я в 1921 году участвовал в сговоре Ленина против 
Троцкого. 

Ленин не знал, как быть. В какую сторону ударить, 
может повернуться не туда, и вправо нельзя сильно уда
рять, и влево. 

У Сталина было тогда очень сложное положение. 
Возможно, Ленин был бы не таким суровым, как Сталин, 
но у него был огромный авторитет! 

Говорят, Ленин коллективизацию не с такими бы 
жертвами провел. А как ее иначе провести? Я ни от чего 
не отказываюсь: проводили довольно жестко, но прово
дили абсолютно правильно. 

04.03.1978 

«Не знаешь, как хлеб растет» 
На даче у Молотова, на небольшом огородике стоит 

очень смешное пугало из разрезанных газет. 
— А говорят, что я не разбираюсь в сельском хозяй

стве! — смеется Молотов. — Крупская говорила Ленину: 
«Ты ведь не знаешь, как хлеб растет, ты видишь, как он 
булками на стол поступает, и думаешь, что он таким 
и родится!» 

16.07.1978 

— В журнале «Юность» есть публикация о том, как 
Ленин выдвигал работников по крестьянской линии. 
Нужно было назначить наркомзема. Украинская фами
лия... Ленин его нашел. 

— Яковенко. Я подготовлял. Он из Западной Сибири. 
Потом оказался правым. Я подбирал. Это моя обязан
ность была как Секретаря ЦК. 

Мы рассчитывали на него. Он партизан, боролся про
тив Колчака. Вот против Колчака мог сражаться, а за 
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социализм — его уже не было. На коллективизацию он 
уже не пошел. Чисто крестьянский, довольно-таки спо
собный человек, но без кругозора. 

— Его репрессировали? 
— Не помню. Мало ли... Разве можно запомнить? 

26.08.1979 

Блистал Луначарский 
— Луначарский — очень талантливый, да. Легко пи

сал, легко выступал. Знал несколько языков. Во всяком 
случае, знал немецкий, французский, видимо, английский, 
итальянский знал... 

09.10.1975 

— Не особенно был научный, но очень культурный, 
грамотный. Жена его Розенель, артистка. У мужчин 
пользовалась успехом. 

В дореволюционное время Луначарский очень помо
гал Ленину — в издании заграничной литературы. Я не 
знаю, насколько он участвовал в «Искре», но в более 
поздних изданиях большевиков, в период 1906—1908 го
дов, в «Пролетарии», во «Вперед» печатался. Он отходил 
от партии, примыкал к межрайонной организации так 
называемой. Троцкий там был, Мануильский... 

Пьесы Луначарского читать вообще-то тяжело. Но 
некоторые нельзя не прочитать. Речи его интересные. 
Талантливый оратор. Но иногда слово им владеет, а не 
он. Щегольство чувствовалось — в этом смысле он очень 
блистал. На любые темы мог свободно выступать. Ленин 
его ценил. Таких мало было. 

09.10.1975t 07.12.1976, 
19.05.1980 

Кому штаны, кому ботинки... 
— Вячеслав Михайлович, а Ленин дал всем, кого ни 

возьмешь, такие убийственные характеристики! 
— Безусловно. Нет, он очень меткие характеристики дал. 

Он не мог обывательские выводы делать. Ленин не случайно 
выделил двух — Сталина и Троцкого как главных. Два 
человека, которые выделяются как самые талантливые. 

— Но в завещании он всех критикует, даже тех, кого 
выделил. 

— Да, всех. Видно, он сознавал, что у него не ос
талось времени для того, чтобы поправлять. А что-то 
надо сказать, чтобы люди догадывались, в каком направ
лении идти. В 1921 году Зиновьев еще поддерживал Ле-
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нина и Каменев еще поддерживал, но в ЦК было немало 
колеблющихся. Перед этим ведь был X съезд — начало 
нэпа. У Ленина сложился секретариат, три секретаря, 
и все трое — троцкисты! Это черт знает что — все трое: 
Крестинский, Серебряков, Преображенский. Они окружи
ли Ленина плотным кольцом. Всех их вышибли на XI 
съезде. Я стал Ответственным секретарем и еще Ярослав
ский и Михайлов стали секретарями. Михайлов был та
кой середнячок областного масштаба. Не выше, даже как 
областной работник. Правда, был председателем Мос
ковского Совета профсоюзов, но небольшого роста в по
литическом отношении. 

Через некоторое время я прямо взмолился, попросил
ся к Ленину на прием: «Мне надо с вами поговорить по 
некоторым вопросам». Согласился, назначил день. Яро
славский — всякие просьбы, кому штаны надо, кому 
ботинки — мелочи. Правда, время было такое, люди 
нуждались во всем. Но надо же на главных вопросах 
сосредоточить внимание. А тут просьбы всякие — кому 
какие-нибудь продукты нужны, не могут достать, и вот 
мы сидим, обсуждаем, кому дать, кому не дать, ерундой 
занимаемся. Я говорю: «Невозможно работать, Влади
мир Ильич, время уходит на ерунду». Ленин помолчал, 
ничего определенного мне не сказал. 

— А Ленина называли Владимир Ильич? 
— Нет. Товарищ Ленин,— поправился Молотов.— 

Владимир Ильич — очень редко называли. Это только 
его близкие друзья по молодым годам, такие, как Кржи
жановский, называли его Владимир Ильич, а так все — 
Ленин, Ленин... Может быть, Цюрупа называл его Влади
мир Ильич. 

— А потом и Сталин стал товарищ Сталин? 
— Да. Это было принято: товарищ Ленин, товарищ 

Сталин. Имя-отчество не принято было в партийных 
кругах. Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович — это 
им не соответствовало. Теперешним настроениям и пра
вилам обращения соответствуют, а тогдашним правилам 
не соответствовало. 

И вот в августе, на Пленуме, после доклада Ярослав
ского, когда Пленум кончился, Ленин говорит: «У меня 
еще есть вопрос. — И вдруг заявляет: — Я насчет товари
ща Ярославского. Я предлагаю его послать в Сибирь. 
Здесь мы найдем вместо него человека, члена ЦК, а в Си
бири — там не хватает людей, надо подсобить. Кто 
против? Никого нет. Значит, решение принято». 
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После Пленума я пошел на работу, мы тогда были 
напротив нынешнего Военторга, иду в свой кабинет, 
вдруг за мной в кабинет влетает Ярославский и набрасы
вается на меня: «Вы карьерист! Это все ваших рук дело! 
Вы интриган!» И прочее. А куда мне деваться? 

«Да что вы ругаетесь,— говорю.— Я просто хочу, 
чтоб вы работали где-нибудь в другом месте». 

Он меня изругал, но уже поздно. Ленин сразу провел 
постановление. Пленум утвердил. Конечно, все это было 
мое дело, я и не жалею, что его в Сибирь отправили. Он 
там два-три года поработал. 

А прошло больше двух месяцев после того моего 
разговора с Лениным. 

Когда накануне войны, в мае 1941 года, на посту 
Председателя Совнаркома меня сменил Сталин, Яро
славский решил, что меня сильно понизили, а это было 
совсем не так: перед войной надо было сконцентрировать 
руководство в одних руках. Он написал обо мне ругатель
ную статью для «Правды». Но Сталин ее прочитал 
в гранках и сказал: «Это что ж, при Молотове у нас 
и Советской власти не было?» 

08.03.1974, 09.06.1976, 
28.08.1981, 29.04.1982 

Мировоззрение — интеллигенция, но... 
Смотрим с Молотовым по телевизору документаль

ный фильм о Ленине. Показывают Симбирск. 
— Керенский тоже там родился, — говорю. 
— Керенский — способный человек, хороший оратор. 

Доводилось много раз слушать его и тут же выступать 
против него. В тридцать пять лет он стал во главе 
русского государства. Отец его подписал аттестат зрелос
ти Ленину. Наверняка были знакомы семьями, в одном 
городе жили — а город не такой большой. 

— Вы мать Ленина помните? 
— По-моему, я ее встречал. В 1916 году в Питере. 
Я рассказал Молотову, что маршал Голованов — 

внук Николая Кибальчича, но об этом не принято было 
говорить, потому что друзья Кибальчича стали эсерами. 
Мелкобуржуазная партия... 

— Мелкобуржуазная революционная — надо доба
вить,— замечает Молотов. — Революционная. Они были 
сторонники террора. Бомбами министров!.. Они за кре
стьянство стояли. Крестьянская партия, они и считались 
главной крестьянской партией. Но чем отличаются боль
шевики от крестьянской партии социалистов-революци-
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онеров? В 1917 году, в июне, наверно, в Петрограде был 
созван крестьянский съезд. Ленин выступал на нем, но 
подавляющее большинство съезда составляли эсеры, 
и они фактически руководили. На этом съезде крестьян
ские депутаты выработали наказ: передать землю крес
тьянам, создать на местах крестьянские комитеты. Эсеры 
помогали все это оформить. Резолюцию приняли. А зем
лю-то не передают! 

Крестьяне требуют выполнять наказ, а во главе дела 
стоит министр-эсер, их лидер Виктор Чернов: «Не время! 
Соберется Учредительное собрание, оно и решит». Откла
дывает до Учредительного собрания. А Ленин, как только 
Октябрьская революция победила, опубликовал Декрет 
о земле — этот наказ крестьянского съезда проводить 
в жизнь! Да, эсеровскую программу проводить в жизнь, 
немедленно брать землю! Тут же их использовал и объяс
нил: мы с этим, говорит, не согласны в ряде отношений, 
но, если крестьяне выработали, пусть они убедятся, что 
тут не все правильно, на практике начнут проводить и по 
нашему пути пойдут. Но надо начать проводить в жизнь 
декрет, начать громить помещиков, отнимать у них зем
лю — в этой борьбе крестьяне найдут правильный путь. 

Так и пошло. Смело и замечательно! Или возьмите 
нэп. Ведь это меньшевики требовали свободу торговли, 
дать возможность продавать и прочее. Ленин взял эту 
программу меньшевиков в 1921 году и стал проводить 
в жизнь, но под контролем рабочего государства. Мера 
вынужденная, но необходимая. 

Есть такая моя статья «Ленин за годы революции». 
Я ее напечатал в «Молодой гвардии» после смерти Ле
нина. Там я доказываю такую вещь: Ленин обворовал 
эсеров. Я пишу, что они приняли на крестьянском съезде 
постановление о земле, не совсем правильное, но в основ
ном против помещиков. Ленин взял его на свое вооруже
ние. И победил этим в Октябрьской революции. 

Дальше. Меньшевики все время доказывали, какие 
торговые отношения должны быть. Ленин критиковал их: вы 
контрреволюционеры, сволочи, враги рабочего класса, 
а потом ввел в 1921 году нэп. Опять обобрал меньшевиков. 

Довольно большая статья. 
Война мешала перейти на более нормальные методы 

работы, поэтому была так называемая продразверстка: 
ни с чем не считаясь, государство брало у крестьян то, 
что ему нужно. У тебя больше — берет больше, у этого 
очень мало — все забирает, у этого нет ничего — не 
берем. Другого выхода не было. И немножко этим увлек-
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лись. И получилось так, что крестьяне терпели-терпели, 
а когда война кончилась, начались восстания... И не 
только на Тамбовщине — во многих местах было. Ленин 
уже в январе 1921 года, значит, за два месяца до нэпа, 
объявил «кризис партии» — статья была, кругом оппози
ция, троцкисты, и «рабочая оппозиция», и демократичес
кий централизм, и националистические группировки. Он 
объявил «кризис партии» — теперь единством как-нибудь 
сохранить это дело, провести реформу нэпа, то есть дать 
уступки крестьянину, чтоб он мог торговать. У него 
забирало государство весь хлеб, потому что не на что 
армию содержать, рабочих кормить надо. Рабочих было 
немного еще. Армия была большая, без этого не могли 
существовать. 

Ленин говорит: мы дошли до такого состояния с крес
тьянством, что, если мы не сделаем ему некоторые уступ
ки, оно прогонит нас. Он нас в шею: давайте поправлять 
быстро! И начал быстро вводить нэп,— давайте некото
рые уступки, но под контролем государства и партии. Да, 
определенные рамки. Потом он писал: мы уступили, но 
уступили в меру. Некоторые тогда говорили: вот, пошли 
к капитализму, все сдаем! За что боролись? Такие были 
настроения. Некоторые уходили из партии. Не понимали, 
думали: все пропало, уступили, пошли к капитализму, 
значит, ничего не вышло. А Ленин говорит: надо все это 
держать в своих руках. И тогда он писал, кстати сказать, 
на мое имя, о приеме в партию, перед XI съездом партии 
в марте 1922 года. Опубликовано письмо в Полном со
брании сочинений. Ленин пишет, что сейчас направление 
нашей политики определяет не масса членов партии, 
а тончайший слой старой нашей партийной гвардии. Если 
там появится раскол, все погибнет. Поэтому надо беречь 
всеми силами единство этого слоя, который имеет гро
мадный, безраздельный авторитет в народе. Этим авто
ритетом, говорит, определяется политика партии. Если 
начнется раскол, мы ничего не удержим. И поэтому он 
с такой горечью, с таким опасением писал в те годы, что 
только бы сохранить партию как единую под руковод
ством этого тончайшего слоя. 

14.08.1973, 14.01.1975, 
11.03.1976 

— Мировоззрение вносит интеллигенция, но побе
дить может только рабочий класс. Я считаю, это самый 
важный завет Ленина. 

14.01.1975 
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— Сила-то Ленина в том, что до него даже Марксом 
не было вскрыто. Он сумел ухватиться за крестьянина. 
Мы победили в крестьянской стране. А если бы мы, если 
бы рабочий класс не ухватился за крестьянина, все бы 
провалились. А вот так ухватиться за крестьянина, чтобы 
бить кулака, бить мелкого собственника... 

08.03.1975 

Выборы в Учредительное 
— В 1918 году были выборы в Учредительное собра

ние. А Ленин в 1919 году писал ответ Каутскому, кото
рый выпустил брошюру. Он Каутскому по морде надавал 
замечательно! Кроме того, конкретно разобрал Учреди
тельное собрание, на которое особенно упирал Каутский. 
И эсеры тоже. 

Светловский был такой, статистик, прекрасный стати
стик, Каутский его процитировал. Не открытый такой 
антисоветчик, но эсеровского типа. Для разоблачения 
большевиков Светловский приводит, как голосовали 
в Учредительное собрание. Действительно, большевики 
оказались там в меньшинстве. Он показал цифрами, как 
это вышло, а дескать, сами из этого делайте вывод, что 
большевики захватили власть. А Ленин все объяснил. 

Да, в итоге большевики получили сорок с чем-то 
процентов, а антибольшевики — больше пятидесяти про
центов. Ленин это признал, но он и говорит: посмотрите, 
во всех решающих местах — городах, армии, на фронте, 
в решающее время большевики оказались в большинстве. 
Они победили. Они повели за собой страну. Хотя боль
шинство оставалось еще тухлым противником. Это у него 
очень хорошо получилось. А какая у него статья «Удер
жат ли большевики государственную власть?». Ой, как 
там рассуждает! Большинство же. Большевики многие не 
верили! Тянет Ленин. Боятся, но все-таки тянутся к нему. 

А многие попали в ряды Троцкого. Но в наших ус
ловиях опасней Бухарин, Рыков... 

08.03.1975 

«Трудноват, но... и поглубже» 
— Самые читаемые книги во всем мире теперь книги 

Ленина. И враги, и друзья — все изучают. Вот был 
финский президент Паасикиви, буржуазный деятель. 
Я с ним встречался. У него дома большая библиотека, 
где Полное собрание сочинений Ленина. Надо знать, 
о чем думают большевики... 
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Поражаются, как это так, они не знали, не интере
совались, а большевики побеждают. 

Все, даже те, кто не сочувствует Ленину, вынуждены 
ссылаться на Ленина. 

15,08.1975 

— Я не согласен, что Ленин понятен рабочим и крес
тьянам. Ленин, конечно, для подготовленного читате
ля, — говорю Молотову. 

— А я думаю, что он понятен,— отвечает Моло
тов.— Вот «Государство и революция», так сказано 
очень ясно. Не надо только лениться. 

Надо, чтобы были опубликованы и получили распро
странение все произведения Сталина. Ленин трудноват, 
но он и поглубже. 

— Чтобы понять Ленина, нужно много других кни
жек прочитать. Думаю, что у Сталина можно учиться 
читать Ленина. Он обращает читателя к Ленину. А поче
му? Очень точен. 

— Очень справедливо,— соглашается Молотов. 
27.04.1973 

«Вижу... как живого» 
— Правильно ли сделали, что положили Ленина 

в Мавзолей? 
— Для того периода это нужно было. Крупская же 

была против. Решением ЦК это сделали. Сталин настаи
вал, да. Мы поддержали. Нужно было, нужно было. 

— У Ленина какого цвета глаза были? 
— Не помню. Совершенно новый такой вопрос. Я ду

маю, карие. Голубые запоминаются. А это обычные, 
видимо. Хорошо его помню, а это не запомнил. Да, я не 
помню... Новый момент... 

Ленина вижу сейчас как живого. Между прочим, он 
смеялся очень ярко иногда. Как колокольчик. Ха-ха-
ха-ха-ха! Раскатисто. Если в хорошем настроении... Рас
катисто очень, да. Он человек был ну не то что веселый, 
но не надутый, чувство юмора у него было... Простой. 
В общении русский он был человек. Ну и пустых раз
говоров с ним я не знаю. У него и роль была такая 
в жизни. Но вместе с тем он простой, душевный человек. 
Я имел возможность близко его наблюдать, конечно. 
При случае вспыхивают отдельные моменты, а так, ко
нечно, систематично очень трудно создать что-нибудь. 
Кажется, и так все ясно. 
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Он всегда напоминал об опасности. Допускал, что 
можем провалиться. Он несколько раз писал, что, если 
даже мы провалимся, все же мы сделали максимум того, 
что могли. Воодушевлял. 

Сталиным это выражалось несколько проще, более 
эффективно, можно сказать. Дескать, Антанта собирает
ся нам какие-то каверзы устроить, Франция готовит... 
Как скажет что-нибудь на это! Вытаскивал из кармана 
письмо запорожцев турецкому султану. Сталин, конечно, 
проще был и ближе был связан с верхушкой. Ленину 
трудно это было, конечно. Основные-то были у него 
очень сомнительные друзья. И характер другой. И роль 
другая, и место, и обстановка совсем особая, конечно, тут 
надо очень уметь. Потому что он стоял гораздо выше 
и в другой обстановке... 

Несколько лет слышу песню, я считал ее новой: 

А Ленин такой молодой, 
И юный Октябрь впереди. 

Она ничего особенного не представляет, но слова 
интересные. «А Ленин такой молодой...» Чьи слова? Доб
ронравова? А музыка Пахмутовой? У нее довольно мно
го хороших песен. Да, да, довольно хороших... 

Ленину, я бы сказал даже, не столько чувство юмора 
было присуще, сколько присуще понимание веселости, да 
и юмора. Он сам реагировал очень вспыльчиво, можно 
сказать. От души. Мне запомнился какой-то раскатис
тый, хороший такой его смех. Человек колоссальной 
энергии, мало пожил. Немецкого в нем было мало, нет, 
но аккуратность, организованность — чертовская. Чер
товская организованность! Но больше он русский был, 
конечно, безусловно. 

Сталин не раз говорил, что если б сейчас Ленин был 
бы жив, наверно, другое сказал бы — куда там нам! Он 
бы, наверно, что-то придумал то, чего мы пока не можем. 
Но то, что Сталин после него остался — громадное счас
тье. Громадное счастье, безусловно. Многие революции 
погибли. В Германии, в Венгрии... Во Франции — Париж
ская коммуна. А мы удержали. 

07.12.1976, 16.02.1985 

Коран и французы 
Докладываю Молотову: 
— Я недавно был в командировке в Ленинграде и за-
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шел в Отдел рукописей Публичной библиотеки. Ди
ректор, очень эрудированный человек, писатель Д. Аль 
рассказал мне судьбу Корана. 

— Ну-ка, ну-ка, это интересно. 
— За этим Кораном, который находился в Отделе 

рукописей, уже при Советской власти несколько раз при
езжали гонцы из Средней Азии. Ленин разрешил отдать. 
Когда им вручили Коран, они упали на колени... 

— Конечно. 
— И несли до вокзала по очереди на коленях. 
— Могло быть. 
— Привезли к себе, в Среднюю Азию, и там из-за 

него пошли волнения, кому он должен принадлежать. 
Началось басмачество. 

— Не поэтому. 
— Говорят, что это было одной из причин. А кончи

лось тем, что Коран англичане увезли и сейчас он в Лон
доне. А это очень дорогая штука — и материально, и ис
торически. 

— Малоинтересная, но что-то священное для мусуль
ман. Зря это Ленин сделал. Коран не надо было отдавать, 
конечно. Ну а в конце концов, хранить нам как ценность 
тоже не представляло особого значения. 

— В Ленинграде,— говорю,— хранится весь архив 
Французской революции. Когда французы у себя все пе
реворачивали, книги выбрасывали, приехали два русских 
князька, книжники, нагрузили два фургона больших 
и привезли в Россию. 

— Это молодцы! 
— Сначала у себя держали, потом передали царю. 

Царь это дело определил на хранение. Французы не раз 
просили передать или продать. Пишут Ленину: мы вас, 
мол, поздравляем, у вас, как и у нас, теперь Республика, 
просим вернуть нам рукописи. Ленин ответил, что, ко
нечно, эти документы — достояние Франции и, безус
ловно, должны находиться на родине и будут возвра
щены на другой же день после установления Советской 
власти во Франции. 

— Правильно. Я тоже об этом подумал. Сейчас это 
нецелесообразно. Торопиться с этим нельзя. 

21.12.1979 

Последние годы сложные... 
— Сталин как-то пустил шпильку под Ленина насчет 

его «кадетоедства». Ленин больше обрушивался не на 
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черносотенцев, крайних правых — с ними все было яс
н о , — а на либералов. Мне тоже от Ленина попало — 
в истории партии — насчет кадетов и ликвидаторов. 

29.02.1980 

— Последние годы сложные были для Ленина. Нерв
ные. 

09.05.1985 

Не умаляет достоинства 
Разговор о сифилисе Ленина. 
— Я думаю, что это наследственный,— говорит Мо

лотов. 
— Хорошо, что он не был педерастом, как Чиче

р и н ! — восклицает Шота Иванович.— Это б для нас 
было несчастье, а так — настоящий мужчина. Со всяким 
может случиться. Неприродного нету. Что, это умаляет 
его достоинство? 

— Конечно, не умаляет,— соглашается Молотов. 
— В Грузии недавно один привел в больницу старика 

восьмидесяти шести лет — триппер. Старик в черкеске! — 
хохочет Шота Иванович. 

28.04.1976 

— В феврале 1923 года Ленину стало совсем плохо, 
и он попросил Сталина принести ему яд. Сталин обещал, 
но не принес. Потом он говорил, что, наверно, Ленин 
обиделся на него за это. «Как хотите, я не могу это 
сделать»,— сказал Сталин. На Политбюро обсуждался 
этот вопрос. 

12.12.1972 

— Позиции Ленина очень сильны, но теперь ленин
цами называется всякая шушера... В этом есть недостаток 
наш. Ленин предвидел — в предисловии «Государства 
и революции». Как в истории бывает с великими имена
ми? Оставляют как икону. А революционную сущность... 

04.12.1973 
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СТАЛИН И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

«Кавказский Ленин» 
— О Сталине я узнал в 1910 году по письму Сурина, 

эсера, провокатора, в революцию его убили. Мы с ним 
жили в комнатах рядом в ссылке, в Соль-Вычегодске, 
в Вологодской губернии. Я читал свою литературу, он — 
свою. Я уехал в Вологду сдавать экзамены за реальное 
училище. В Вологде я пробыл примерно год до оконча
ния ссылки. И вот тогда мне пишет из Соль-Вычегодска 
тот, с которым я жил, Сурин, видный эсер из рабочих: 
«Сюда, в Соль-Вычегодск, приехал Сталин — это «кав
казский Ленин». «Кавказский Ленин»! Тогда он уже имел 
такую славу. В 1910 году он был уже Сталиным. Брошю
ра есть его «Марксизм и национальный вопрос», там 
он — Сталин. 

— Кто его так назвал? Многие интересуются. 
— Никто — он сам себя так назвал. И я сам себя 

назвал Молотов. И Ленин. Берешь себе кличку, меняешь 
кличку. Сталин — индустриальная фамилия. Видимо, по 
тем же причинам, что и я. Большевик1. 

04.12.1972 

— Я уехал, а Сталин прибыл на мое место в ссылку, 
и мы разминулись. Но начали переписываться. А когда 
познакомились, жили в одной квартире. Потом он у меня 
отбил девушку. Вот Маруся к нему и убежала. 

11.06.1970 

1 Существует версия, по которой причиной возникновения партий
ного псевдонима Сталин была женщина по фамилии Сталь, с которой 
Иосиф Джугашвили якобы был близок до революции. 

Я спросил об этом у Л.М. Кагановича. Он припомнил, что дейст
вительно была такая Людмила Сталь, но о взаимоотношениях ее 
и Сталина он не знает. 

— А впрочем, с 1906-го по 1919-й он был холостяк, имел право,— 
добавил Лазарь Моисеевич. 

— Она была награждена орденом Ленина в тридцатые годы,— 
говорю я. 

— Орден Ленина она получила не за это, — сказал Каганович. 
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— Ленин ростом не выше Сталина был, но более 
коренастый. Потом у Сталина брюшко появилось... 

17.08.1971 

— Какие глаза были у Сталина? 
— По-моему, красивые. Карие, да. 

07.05.7975 

— Есть портрет, где видны оспинки на лице Сталина. 
Говорят, он сказал по этому поводу: «Художники — 
слишком наблюдательный народ». 

— Сталин говорил, что, когда он был в сибирской 
ссылке, тамошние крестьяне его называли в деревне Оська 
Корявый. Оспинки были на лице, но малозаметные. Если 
присмотришься... Когда мне об этом говорят, я вспоминаю. 

24.08.1971, 13.04.1972, 04.11.1978 

— Недавно я сдал в архив семьдесят шесть писем 
Сталина ко мне — в двадцатые — тридцатые годы. Мне 
дали фотокопии... 

11.06.1970 

— Встретились впервые со Сталиным в 1912 году, 
перед выпуском «Правды», по некоторым основным воп
росам говорили. Газетой он не мог заниматься. Он ведь 
на нелегальном положении был, а я на легальном. 

Мы увиделись с ним у зубного врача, на явке на 
Пороховой. Был такой Пороховой район в Петербурге, 
где завод пороховой. За Невой. На встрече были Свер
длов и Сталин. А я после первой ссылки, значит, в 
1911 году прибыл в Петербург. В Москве впервые по
бывал в том же году в декабре, недельку прожил у то
варища... 

09.07.1971 

— А как Сталин поднялся так высоко? 
— Слава богу, его история, вся история его жизни, 

революции, Гражданской войны... Заслужил, конечно1. 
На VI съезде партии он замещал Ленина, делал поли

тический доклад в начале августа, по-моему, 1917 года, 

1 Когда молодого Сталина впервые посадили в тюрьму за револю
ционную деятельность, его отец Виссарион Джугашвили пришел к нему 
на свидание: 

— Ты что, против царя пошел, да? Ты хочешь свергнуть Николая, 
да? — кричал он. — Ты что, хочешь на его место сесть, да? 
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до Октябрьской революции. По поручению ЦК, но ясно, 
что по указанию Ленина, конечно. Сталин был докладчи
ком на съезде, который принял решение о вооруженном 
восстании. 

А чем выдвинулся? Пожалуйста. У него была очень 
хорошая книга по национальному вопросу... Первый но
мер «Правды» он редактировал. Там у него была замет
ка, потом несколько статей. 

24.08.1971 

— В своей жизни я дважды назвал Сталина гениаль
ным: один раз в каком-то приветствии, которое не я пи
сал, там была групповая подпись. Сталин рассердился 
и велел вычеркнуть: «Ты как сюда попал?» — «Попал, как 
полагается».— «Неужели ты тоже плетешься за всеми?» 

•Второй раз — на его похоронах. 
Гениальным я его не считаю, а считаю великим чело

веком. На 70-летии назвал великим. К гениальности он 
приближался в тактике. В теории и стратегии был слабее. 
Я только Ленина считаю гениальным в нашей партии. 
Сталин говорил: «Молотов еще сдерживается, Маленков, 
а другие — эсеры прямо: Сталин, Сталин! Это ведь эсеры 
так говорят!» 

— Говорил так? 
— Безусловно, говорил. 
— А почему не сделал? Захотел бы... 
— Конечно, он не вполне хотел этого, чтоб так уж. 

Целиком нельзя было прикрыть. Это могло бы иметь 
в то время отрицательные последствия. Сталину не всег
да это нравилось, но в конце немножко и понравилось. 

03.02.1972, 16.06.1977 

Рассказываю Молотову о том, как в ЦК КПСС мне 
сказали, что Ленин не выдвигал Сталина на пост Генсека: 
Каменев выдвинул, а Ленин дал согласие. Товарищ, кото
рый со мной беседовал, сказал, что избрание Сталина на 
этот пост — загадка, великая тайна, которую знает толь
ко один человек, но он никому не расскажет. Этот чело
век — Молотов. 

— Ну, ну. Я-то хорошо знаю: это Ленин его выдви
нул,— не задумываясь подтверждает Молотов. 

04.12.1973 

Заговорили о Троцком, об оценке его деятельности 
в статье Сталина «Октябрьский переворот». Целый аб-
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зац, оказывается, не вошел в собрание сочинений Сталина, 
Молотов принес свой том, где на полях от руки вписано 
то, что было у Сталина в первоначальном варианте,— 
о том, как Троцкий сумел склонить на сторону революции 
петроградский гарнизон. Оказывается, Сталина тоже ре
дактировали. Иногда. 

В том, что Сталин был сам очень умелым редакто
ром, я убедился, пролистав у Молотова том «Истории 
гражданской войны» с пометками Сталина на полях. 
Целые абзацы в нужных местах он заменяет точной, 
лаконичной фразой...1 

06.12.1969 

— Говорят так, что после смерти Ленина Сталин 
подменил Центральный Комитет аппаратом, работал 
с помощью аппарата... 

— Ну а кто бы лучше повел? 
— Сталин лишил труженика участия в управлении 

государством, ликвидировал Рабкрин, партконтроль, до
вел до пьянства рабочий класс — так говорят. 

— Ну, это просто глупость. Насчет Рабкрина? Что 
Рабкрин сделал такого? Нет, он не был ликвидирован, 
были всякие реорганизации. Пытались приспособить этот 
Рабкрин к определенной новой деятельности, но ничего 
серьезного не получилось, как и сейчас ничего не получает
ся. Были разные реорганизации, вначале это была Рабоче-
крестьянская инспекция, ликвидирована не сразу, ее меня
ли, потом улучшали. Серго руководил. Куйбышев был. 
Всячески старались улучшить Рабкрин. Ну, лучших работ
ников туда дать было невозможно, потому что они нужны 
на других участках работы. Одного-двух дадут, а осталь
ные подбираются из второго сорта, хочешь не хочешь, 
потому что для руководства партийной, государственной 
организацией надо брать людей, которые наиболее близки 
партии. Ну а что же эти работники могут особого сделать? 
Ничего, кроме того, что в партии делали основные ее 
организации, они какую-то помощь оказывали. 

И вот искали всяких реорганизаций. Рабкрин, по-
моему, был переименован, перестроен в Комиссию пар-

1 В 1939 году Сталин, посмотрев второй том «Истории граждан
ской войны», спросил: 

— А где портрет Троцкого? 
— Но он же враг народа! 
— Он был наркомвоенмором! — сказал Сталин. 
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тийного и советского контроля. Где-то в начале тридца
тых годов. Потом — вместо партийного и советского 
контроля — просто Комиссия советского контроля. По
том министерство создали. Все эти переименования были 
попытками улучшить. Одно время был еще партийный 
и государственный контроль. 

— Вы тоже одно время возглавляли... 
— Я был во главе советского контроля. Тогда еще не 

было партийного. Все эти реорганизации были направле
ны к тому, чтобы как-то сделать из этого органа более 
действенный орган. Ленин придавал ему большое значе
ние, но ничего не вышло из этого. Почему? Мне кажется, 
потому, что в тех условиях, самых сложных, когда партия 
раскалывалась на части, Ленин считал, что Рабоче-крес
тьянская инспекция будет состоять из преданных рабо
чих, которые в случае раскола будут реагировать пра
вильно... Вот — «Как нам реорганизовать Рабкрин». Эти 
все реорганизации не дали нужного эффекта, а за это 
время партия очень выросла, окрепла... 

Все писал сам 
— Сталин античный мир и мифологию знал очень 

хорошо. Эта сторона у него очень сильная. Он над собой 
много работал... Политика? Он всю жизнь политикой 
занимался... Тихо немножко говорил, но если есть акус
тика.... Не любил быстро. Рассудительно и вместе с тем 
довольно художественно. 

Иногда неправильно делал ударения, но редко. 
15.08.1972 

— Сталин хорошо владел русским? 
— Да. Он хорошо выступал, — отвечает Молотов, — 

много читал, очень много, чутье имел художественное. 
Сталин все писал сам. Аппарат никогда ему не писал. 

Это ленинская традиция. Зиновьев сам писал, Каменев — 
сам. О Троцком и говорить нечего. 

— Молотов сам писал, — добавляю я. 
— Он через все это прошел, и его учить в этом 

отношении не приходится,— соглашается Молотов.— 
...Мне иногда снится, что завтра мне делать доклад, 
а я не готов. 

Тогда все сами писали. 
28.07.1971 17.08.1971, 
16.06.1977 
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Следил за литературой 
— Сталин очень следил за литературой. Да, за основ

ными вещами. И разбирался хорошо. Читал и старые 
книги, греческие. Историю очень любил. 

29.06.1972 

— Я слышал утверждение, что «Краткий курс исто
рии ВКП(б)» писал Ярославский... 

— Не могло этого быть. Но написано не Сталиным. 
Он и не говорил, что он это написал. Он только одну 
главу свою нам читал — философскую... 

16.10.1980 

— Сталин сам признает свою ошибку, что он был за 
то, чтоб помещичьи земли не национализировать, а раз
делить между крестьянами. Он признается Ленину: мы 
еще не созрели, чтобы национализировать... 

Он имел в виду, что земля не национализирована ни 
в одной стране мира... 

04.10.1972 

Троцкистские штучки 
— Вот что пишут на Западе о Сталине... 
— Ну, почитай,— просит Молотов. 
— «В 1928—1929 гг. Сталин принял на вооружение 

троцкистскую программу сверхиндустриализации...» 
— Это типичные троцкистские штучки. Это правые 

говорили. Нас всех обвиняли, что мы стоим на троцкист
ских позициях. Передергивали: «Мы — правые, потому 
что вы — троцкисты». Нас обвиняли в троцкизме. 

Троцкий и его представитель по хозяйственным делам 
Пятаков, и потом Зиновьев по этому вопросу примкнул 
к Троцкому, выступали с возражением: какой социализм 
с середняком? Это мелкобуржуазный социализм. А Ле
нин говорил, что мы должны осторожно с крестьянином 
дело вести, неторопливо, учил: нам надо сохранить союз 
с крестьянством — это единственный выход из положе
ния. Поддержки из-за границы нет, международной рево
люции нет. Они слабы коммунистически. Они большой 
роли сыграть не могут, могут руки удерживать у импери
алистов, но никакой помощи нам... Единственно, на кого 
мы можем опереться в этот период — на крестьян. При 
Ленине и в первые годы после Ленина мне как раз была 
поручена комиссия по работе в деревне. Я там лавировал 
с мужиком так, чтобы он пока жил с нэповскими интере-
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сами, дали ему возможность торговать,— ну и торгуй 
себе. Это его стало успокаивать. Но одновременно нажи
май на кулака, выкачивай, что можно, из кулака и под
кармливай рабочий класс. «Это у вас политика на серед
няка»,— говорят троцкисты. А курс на индустриализа
цию? Значит, надо больше средств отдавать индустрии. 
За счет чего? А с мужика брать... Дескать, у вас немарк
систская политика, непролетарская, а полумужицкая, по
лукулацкая. Они обвиняли нас, и прежде всего Сталина, 
конечно, как руководителя всего этого дела: «Вы прово
дите безответственную политику, не проводите нужной 
индустриализации, нужна ускоренная индустриализация. 
А вы — подождать». Весь 1923 и начало 1924 года троц
кисты все нажимали, что мы слишком слабо занимаемся 
индустриализацией. Надо как можно скорей индустри
ализировать, иначе погибнем. 

Мы говорим: нет, не погибнем! Если мы с мужиком 
не поссоримся, мы не погибнем. Но кулака надо брать. 
Нажимали на кулака, на нэпмана, а вместе — и на дис
циплину среди рабочих, на сокращение аппарата, выжи
мали всякие средства, рубли и пятаки, даже для того, 
чтобы индустрию понемножку оживить. А они говорят: 
«Нельзя этого терпеть! Мы тогда провалим дело со
циализма!» 

А весь смысл в том, чтобы подготовиться к этому. 
Троцкисты раньше предложили, да только на словах. 
Невозможно было ничего еще получить от мужика. Му
жик-то еще не ожил. 

— Но фактически вы пошли этим же путем, только 
через некоторое время? 

— Мы фактически пошли не этим путем. Они только 
болтали об индустриализации, а мы подготовили и на
чали проводить индустриализацию — с должной осто
рожностью. Без этого вся ваша индустриализация, мы, 
кажется, назвали ее сверхиндустриализацией, — это бол
товня об индустриализации, ничего пока невозможно 
сделать. 

А когда мы подготовились, тогда пошли большими 
темпами. Так и Ленин вел дело. Он говорил, что Троцкий 
занимает нелепую позицию: без царя, а правительство 
рабочее. Значит, революция какая? Свергнуть царизм 
и сразу перейти к пролетарской революции. А Ленин: 
нелепость, мы тогда провалимся, надо пройти весь демо
кратический путь до социалистической революции 
и предлагать создать революционное демократическое 
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правительство с участием крестьянства, а потом, когда 
они не пойдут вперед, исчерпают свою революционность, 
тогда пойти на пролетарскую революцию. 

То же самое и Сталин считал: начать сразу индустри
ализацию без подготовки — это провалить ее. Сверхин
дустриализация — это болтовня, на деле вы не за индус
триализацию, потому что вы не верите в возможность 
союза с крестьянством, а верите только в западного 
рабочего, а он пока не торопится. Вы не верите в револю
ционные возможности нашего народа и нас толкаете на 
авантюру, вредную политику сверхиндустриализации. 

Но мы подготовились и начали, и тогда они оказались 
в хвосте событий: ах, вы не так проводите, не то делаете, 
вы слишком нажимаете. Правые нас стали обвинять 
в том, что теперь мы проводим сверхиндустриализацию. 
Это, конечно, было неправильно и со стороны троцки
стов, и со стороны правых. Без подготовки они бы только 
словесно индустриализацией занимались, мы и оценили 
это как сверхиндустриализацию. А подготовившись, мы 
взялись за это дело так, как троцкисты не в состоянии 
были взяться. 

Преображенский, один из видных троцкистов, потом, 
когда его восстановили в партии, писал в своем покаян
ном письме, опубликованном в «Правде», что Сталин 
и его группа так проводили политику индустриализации, 
что у троцкистов даже поджилки задрожали, ни один из 
них так бы не смог. На словах они были за индустри
ализацию, а на деле — против того, чтобы использовать 
поддержку мужика для подготовки индустриализации. 
«Пускай провалимся, но зато мы — за мировую револю
цию!» Это были пустые слова. Не знаю, понятно ли я вам 
рассказал. 

— Но все-таки был использован план Троцкого? 
— Нет, ни в коем случае. Все дело в том, что у него 

было неверие в наш народ, в этом все дело. Это только 
словесное прикрытие: пусть лучше мы провалимся, но 
с революционным треском, будем революционерами. 

Вокруг этого все идет на острие ножа — надо пройти 
так, чтобы не попасть ни в левую, ни в правую сторону, 
выиграть время и не потерять курса, а Троцкий на это не 
был способен, не верил, потому что ему такая авантюра 
ближе, чем выдержанный ленинский курс. Ничего не вый
дет, говорил. 

Без крестьян все равно нельзя было сделать ничего. 
Но Троцкий не просто за счет крестьян. Суть его не 
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в том, что он за счет крестьян это предлагал,— он не 
верил в возможность союза с крестьянством для стро
ительства социализма, вот что главное. За счет кре
стьян — другого выхода тогда не было, без крестьян 
ничего нельзя было сделать. За счет крестьян — все были 
согласны, потому что рабочие и так отдавали все, что 
у них есть. У буржуазии уже все отняли. А рабочие 
находились в очень трудных условиях и работали хоро
шо, свой долг выполняли. Буржуазии и помещиков нет, 
значит, оставалось только от крестьян что-то получить 
и двигаться дальше. Но суть не в том, что за счет 
крестьян, а в том, что Троцкий не верил в возможность 
вместе с крестьянами идти вперед. А мы верили. 

Бухарин встретился с Каменевым тайно 11 июля 1928 
года и рассказал о разговоре со Сталиным. 

12.12.1972 

— Троцкий говорил, что социалистическая револю
ция — это рабочая революция. Любой марксист так счи
тает. Троцкий не такой был глупый человек, чтобы по
дать себя в неуклюжем виде. Он говорит, дескать, вы все 
признаете, что социализм может построить только рабо
чий класс. Роль крестьянства какая? Если крестьянин 
пойдет за рабочим классом... Да он не может пойти, 
потому что в своем большинстве мелкобуржуазен! Поэ
тому мы должны вести курс на социализм постольку, 
поскольку рабочий класс нас сможет поддержать. Но так 
как на пути стоит непонимающее социализм крестьян
ство, то мы в такой обстановке победить не можем иначе, 
как в том случае, если нас поддержат на Западе, фактичес
ки там начнут, а мы уже в хвосте пойдем за ними. 

Выходит, нам деваться некуда, надо сдаваться. Пото
му что без крестьянства нам нельзя победить, а они 
против социализма. И на Западе революции нет. 

Ленин прав: без крестьян нельзя. Тогда нужно приспо
собить к крестьянству нашу политику. А в крестьянстве 
главное — кулак, зажиточный тоже, беднота что может 
дать? Значит, в какой-то мере надо пойти на уступки 
зажиточному крестьянину. У Ленина очень хорошо сказа
но об этом, ясно, не подкопаешься: мы понимаем союз 
с крестьянством в том смысле, что крестьянство поддер
живает диктатуру пролетариата. В какой-то мере и серед
няк тогда был нейтральным. А беднота, Ленин считал, 
может пойти за рабочим классом, ее основная масса. Вот 
в этом его сила. Нечего ждать Запада. 
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Вначале в одной, отдельно взятой стране, но это не 
значит, что на этом можно продержаться. А вот если 
вести дело так: вначале в одной, а потом и в других... 

Со стороны Троцкого это было надувательство. Мы 
должны были руки опустить. Ленина упрекали, да 
и Троцкий сам написал, что фактически Ленин проводил 
политику перманентной революции Троцкого. По Ле
нину, действительно, Февральская революция победила, 
следующая — социалистическая революция. Мы все опе
шили тогда, будто бы по Троцкому получается. Но у Ле
нина вроде бы то же, да совсем другое. Ленин опирался 
на крестьян и другой смысл вкладывал. И у Сталина 
с Троцким такая же разница. 

В том-то и разница, что Троцкий не верил в дело 
социализма, говорил, давайте попробуем, но мы прова
лимся! Если нас не поддержат революции в западных 
странах, ничего у нас не выйдет. 

А Сталин взялся и смело провел идею в жизнь! 
Сталин, в общем, умел использовать и троцкистов, 

и правых, но когда потребовалось, тут уж, конечно, поле
тели щепки... 

Со многих персон... 
28.07.1971, 27.04.1973 

Смерть Аллилуевой 
Сидим на веранде. Летают осы. Молотов хлопает 

газетой: 
— Подождите, сейчас. Нет, нет, вы сидите, сидите. Не 

пугайте, не пугайте ее, тогда я ее... 
— Выгоним ее просто. 
— Нет, она прилетит. Вот она сейчас где-нибудь ус

троится. Насчет этого у меня есть навык... 
— Колоссальный опыт борьбы! — замечаю. 
— Надеюсь... А что вы думаете? Очень опасный про

тивник. Очень навязчивые и нервные очень осы. Неприят
но. С контрреволюцией надо бороться! 

— Что Аллилуева собой представляла? Говорят, не 
совсем нормальная была. 

— Она похожа все-таки была на здорового человека. 
Нервы и прочее — это да, но нельзя считать ненормаль
ной. Поступок ее нехороший, чего там говорить. 

— Из-за чего она застрелилась, неужели Сталин так 
плохо к ней относился? 

— Он не плохо относился, но ревность могла быть. 
— Сталин гулял, что ли? У него ж работа... 
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— Он не гулял, но на такого человека могло подей
ствовать...1 

— В народе упорно говорят о письме, которое она 
оставила. Говорят, кроме Сталина, только Молотов чи
тал. 

— Что она оставила? Первый раз слышу. М-да. При
думают. — Молотов наконец убивает одну осу и начина
ет охотиться за другой. 

— Огромный опыт,— смеется Шота Иванович. 
— Огромный чересчур. Вот как раз... не мешайте. 

Я и ее хлопну. Она страшно нервная. Все время мечется. 
Нигде не садится почему-то... Ну, пускай гуляет... 

17.07.1975 

— Причина смерти Аллилуевой, наиболее вероят
ная — ревность. 

— Ревность, конечно. По-моему, совсем необоснован
ная. Парикмахерша была, к которой он ходил бриться. 
Супруга этим была недовольна. Очень ревнивый человек. 
Как это так, почему? Такая молодая... 

У нас была большая компания после седьмого ноября 
1932 года, на квартире Ворошилова. Сталин скатал комо
чек хлеба и на глазах у всех бросил этот шарик в жену 
Егорова. Я это видел, но не обратил внимания. Будто бы 
это сыграло роль. 

Аллилуева была, по-моему, немножко психопаткой 
в это время. На нее все это действовало так, что она не 
могла уж себя держать в руках. С этого вечера она ушла 
вместе с моей женой, Полиной Семеновной. Они гуляли 
по Кремлю. Это было поздно ночью, и она жаловалась 
моей жене, что вот то ей не нравилось, это не нравилось... 
Про эту парикмахершу... Почему он вечером так заигры-

1 «...Принципы моей мамы, не желавшей признавать свою роль 
«первой дамы» страны, прилагавшей все усилия, чтобы оставаться 
незамеченной, неузнанной, чтобы иметь возможность жить своей соб
ственной жизнью, отдельной от ее знаменитого мужа. Ведь она плани
ровала — по словам своей сестры Анны — окончить Промышленную 
академию, оставить мужа, разойтись с ним, забрать детей и начать 
свою собственную жизнь и работу... Ее высокое положение претило ей. 
Так оно всегда претило и мне. Ей так хотелось быть «обычным челове
ком» и жить обычной жизнью. И это уважали в ней тогда, в дни все еще 
революционного пуританизма. «Новый класс» советских буржуа, так 
метко описанный Джиласом, возник позже, в особенности — после 
второй мировой войны. Надю Аллилуеву невозможно представить себе 
покупающей драгоценности за границей на кредитную карточку «Аме-
рикэн экспресс». Век Раисы Горбачевой настал много позже». 

Аллилуева С. Далекая музыка. М., 1992 
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вал... А было просто так, немножко выпил, шутка. Ниче
го особенного, но на нее подействовало. 

Она очень ревновала его. Цыганская кровь. В ту ночь 
она застрелилась. Полина Семеновна осуждала ее посту
пок, говорила: «Надя была не права. Она оставила его 
в такой трудный период!» 

Что запомнилось? Сталин поднял пистолет, которым 
она застрелилась, и сказал: «И пистолетик-то игрушеч
ный, раз в году стрелял». Пистолет был подарочный, 
подарил ей свояк, по-моему... 

«Я был плохим мужем, мне некогда было ее водить 
в кино», — сказал Сталин. 

Пустили слух, что он ее убил. Я никогда не видел его 
плачущим. А тут, у гроба Аллилуевой, вижу, как у него 
слезы покатились... 

09.07.1971, 04.11.1978 

— У Сталина была дача, называлась Ближняя. Была 
и Дальняя, где мы очень редко бывали, и была еще 
третья дача, какого-то бывшего дореволюционного ин
женера, с озером, Соколовка называлась. 

Что Бухарин мог приезжать к Сталину и Аллилуевой, 
это несомненно. Он очень обходительный, интеллигент
ный и очень мягкий. Но чтобы она пошла за Бухариным, 
а не за Сталиным, я сомневаюсь. Маловероятно. Она 
очень любила Сталина, это факт. Она, правда, не совсем 
уравновешенная была. 

— Светлана Аллилуева пишет, что в 1942 году к Ста
лину явился Берия и настоял на расстреле Алеши Сванид
зе, который ранее был осужден и пять лет сидел. И Ста
лин легко согласился. Зачем это нужно было? 

— Это вот, к сожалению, было... Он был большой 
либерал, Алеша Сванидзе. Европеец. И он Западом пи
тался. Сталин это чувствовал, и, когда появился повод, 
Алеша что-то там болтал, Сталин, конечно, очень круто 
решил. Да и Берия мог подыграть... 

— Светлана пишет, что Надежда Сергеевна оставила 
после себя письмо, прочитав которое «отец мог думать, 
что мама только для видимости была рядом с ним». 

— Она, конечно, поддавалась всяким влияниям. Буха
рину в какой-то мере. Енукидзе Авель... У него брат был, 
я забыл, как его звали, черный такой. Его называли Каин. 
Коли брат Авеля, значит, Каин... Енукидзе — правый, 
бухаринец. Едва ли он разбирался, но долго держался на 
поверхности. 
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— Она пишет: «Подойдя на минуту к гробу, он вдруг 
оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел 

прочь и на похороны не пошел». 
— Нет, ничего подобного, ничего подобного,— воз

ражает Молотов.— Помню хорошо. Сталин подошел 
к гробу в момент прощания перед похоронами — слезы 
на глазах. И сказал очень так грустно: «Не уберег». Я это 

сышал и это запомнил: «Не уберег». 
Вообще Сталин красивый был. Женщины должны 

были увлекаться им. Он имел успех. 
— Светлана пишет: слезы ненавидел. Не любил оде

колон и духи. 
— Это могло быть. Простота такая, чистота. 
— Она пишет, что отца любили все — прислуга, ох

рана. Он был прост в обращении, ничего не требовал 
особенного от прислуги, всегда выполнял просьбы, по
могал... 

— Это да, это правильно, — соглашается Молотов. — 
Лимонник завел на даче. Большой лимонник, специально 
здание большое отведенное... А чтобы он копался там, 
я этого не видел. Все: ох! ах! ох! А я, по совести говоря, 
меньше других охал и ахал, по мне — на кой черт ему 
этот лимонник! Лимонник в Москве! Какая польза, какой 
интерес от него, я не понимаю? Как будто опыты какие-
то проводил. Во-первых, тогда надо знать дело. А поль
зоваться какими-то методами — зачем? Отдых. Пред
ложил: «Давайте построим второй этаж на даче». Я там 
никогда не бывал, там Светлана, по-моему, жила или 
бывала. На кой это черт... 

(Про лимонник мне рассказывал Акакий Иванович 
Мгеладзе, бывший Первый секретарь ЦК Грузии. Его 
Сталин пригласил к себе на дачу, отрезал кусочек лимо
на, угостил. «Хороший лимон?» — «Хороший, товарищ 
Сталин».— «Сам выращивал». 

Погуляли, поговорили. Сталин снова отрезает дольку: 
«На, еще попробуй». Приходится есть, хвалить. «Сам 
зырастил, и где — в Москве!»— говорит Сталин. Еще 
походили, он опять угощает: «Смотри, даже в Москве 
растет!» 

Когда Мгеладзе уже стало невмоготу жевать этот 
лимон, его осенило: «Товарищ Сталин, обязуюсь, что 
Грузия будет обеспечивать лимонами всю страну!» И на
звал срок. «Наконец-то додумался!» — сказал Сталин.— 
Ф.Ч.) 

06.06.1973, 21.10.1982 
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Деликатная штука 
— Говорят, в 1918 году Сталин в Петрограде схватил 

венерическую болезнь... 
— Ну, было такое,— улыбается Молотов. 
— Триппер? Доказывают люди... 
— Это доказывают сугубые пенсионеры, одна труха 

осталась,— шутит Молотов. 
20.08.1974 

— Говорят, что Сталин женился на дочери Кагановича? 
— Это из белогвардейских газет. Нет, это чушь, ко

нечно, явная чушь. Явная, явная чушь. 
(Мая Лазаревна Каганович говорила мне, что это 

давняя сплетня и дома у них боялись, как бы она не 
дошла до Сталина. 

— А я тогда была пионеркой,— улыбается героиня 
молвы. — Удивительный все-таки у нас народ! — Ф. Ч.) 

01.11.1977 

Жалел, что согласился 
— Сталин жалел, что согласился на генералиссимуса. 

Он всегда жалел. И правильно. Это перестарались Кага
нович, Берия... И командующие настаивали. 

— Кузнецов пишет... 
— Он не все знает. Сталин был против. Сожалел: 

«Зачем мне все это?» Для чего ему какие-то внешние 
отличия, когда он был всем известный человек! Воен
ные — это одно дело, а Сталин — политик, государствен
ный руководитель. Суворов же не был государственным 
и партийным деятелем! Ему это звание было нужно. 
А Сталин — руководитель коммунистического движения, 
социалистического строительства. Это звание ему было 
не нужно. Нет, он очень жалел. 

30.12.1973 

— Сталин только один, имейте в виду, а генералов-то 
много. Потом было ругался: «Как я согласился?» Вождь 
всей партии, всего народа и международного движения 
коммунистического и только генералиссимус. Это же 
принижает, а не поднимает! Он был гораздо выше этого! 
Генералиссимус — специалист в военной области. А он — 
и в военной, и в партийной, и в международной. Два раза 
пытались ему присвоить. Первую попытку он отбил, 
а потом согласился и жалел об этом. 

07.,05.1975, 16.06.1977 
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Писатель В. В. Карпов очень просил меня устроить 
ему встречу с Молотовым. Я уговорил Молотова, 

и встреча состоялась. Карпов сказал, что собирается 
ниаписать роман «Генералиссимус Сталин»: 

— Хочу написать о Сталине правдиво. А написать 
о нем правдиво — это значит, написать положительно. 

— Но имейте в виду, — сказал Молотов, — Сталин — 
сложная очень фигура. Просто личной симпатии недоста-
точно. Это хорошо, конечно, без этого и нельзя писать 
то, что надо, но у него большие особенности, требующие 
понимания эпохи, обстановки. И все-таки только как 
военного вы его не можете показать. Главное в нем — 
политик. Такую роль он играл в политике страны, в ис-
тории. Теперь это затушевывается. Много всякой шант
рапы. Они свое дело делают, да. 

...Разговор зашел о присвоении Сталину звания Героя 
Советского Союза после войны. Сталин сказал, что он не 
подходит под статус Героя Советского Союза. Героя 
присваивают за лично проявленное мужество. 

«Я такого мужества не проявил»,— сказал Сталин. 
И не взял Звезду. Его только рисовали на портретах 

с этой Звездой. Когда он умер, Золотую Звезду Героя 
Советского Союза выдал начальник Наградного отдела. 
Ее прикололи на подушку и несли на похоронах1. 

— Сталин носил только одну звездочку — Героя Со
циалистического Труда. Я иногда надевал орден Ле
нина,— добавляет Молотов. 

Упорно предлагали одно время Москву переимено
вать в город Сталин. Очень упорно! Я возражал. Кагано
вич предлагал. Высказывался: «Есть не только ленинизм, 
но и сталинизм!» 

Сталин возмущался. 16.06.1977 

«Его я знаю хорошо» 
— Какой Сталин был в общении? 
— Простой, очень, очень хороший, компанейский че¬ 

ловек2. Был хороший товарищ. Его я знаю хорошо. 
1 Генерал-лейтенант В.С. Рябов рассказывал мне, как во время 

войны генерал А.И. Еременко наградил орденами членов редакции 
фронтовой газеты, печатавшей его стихи. Сталин, узнав об этом, прика
зал вернуть ордена. Единственный подобный случай за всю войну. 

2 В издательстве «Советская Россия» мне довелось работать с жен
щиной, которая в свое время служила экономкой на сталинской даче на 
Холодной речке. После смерти Сталина его прислугу распределили по 
семьям членов Политбюро. 

«Сталин был очень прост в обращении,— говорила она,— много 
проще других, с кем пришлось сталкиваться. Он очень хорошо к людям 
относился». 
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— Шампанское любил? 
— Да, он шампанское любил. Это его любимое вино. 

Он с шампанского начинал... 
— Какие вина вы со Сталиным пили? «Киндзмара¬ 

ули»? 
— «Киндзмараули» — мало. Вот тогда было... 
— «Цинандали»? 
— Не-е-ет, красные вина. Я пил «Цигистави». А когда 

я не доливал, Берия говорил: «Как ты пьешь?» — «Пью 
как все». 

Это кисленькое вино, а все пили сладкое, сладкова
тое... Как это называется... Ну, черт... 

— «Хванчкара»? 
— Нет, «Хванчкару» редко. «Оджалеши» тоже пили. 

Очень много. До войны. 
— «Цоликаури»? — подсказывает Шота Иванович. 
— «Цоликаури»! — вспомнив, восклицает Моло

тов.— Он мало пил вино. Предпочитал коньяк поне
многу. С чаем... 

— Правда, что у Сталина были отпечатаны на ма
шинке этикетки вин — Штеменко пишет? 

— Не, не, не, ничего не было. Может, что-то слу
чайно... 

Калинин мало пил. Он и редко в нашей компании 
бывал, Калинин. 

Хрущев выпивать сильно стал позже. А Булганин 
вообще не воздерживался, склонен был, да. 

— В народе говорят: Берия водку не пил никогда. 
— Да ну что вы! Всегда с нами пил, потому что он 

перед Сталиным всегда хотел отличиться. Если Сталин 
говорил, он не отставал, как же... Талантливый организа
тор, но жестокий человек, беспощадный. Его другом был 
Маленков, а потом Хрущев к ним примазался. Разные, 
а есть кое-что и общее. 

Мне кажется, выпивать Берия не любил, хотя прихо
дилось часто. Маленков тоже не любил. Вот Вороши
лов — да. Ворошилов всегда угощал перцовкой. 

Сталин много не пил, а других втягивал здорово. 
Видимо, считал нужным проверить людей, чтоб немнож
ко свободней говорили. А сам он любил выпить, но 
умеренно. Редко напивался, но бывало. Бывало, бывало. 
Выпивши, был веселый, обязательно заводил патефон. 
Ставил всякие штуки. Много пластинок было. Во-пер
вых, русские народные песни очень любил, потом некото
рые комические вещи ставил, грузинские песни... Очень 
хорошие пластинки. 
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...9 марта 1973-го Молотову исполнилось 83 года. 
Выглядит свежо, крепко, здраво мыслит. Было застолье 
с песнями. Он пел «Калинку», «Степь да степь кругом...», 

«Метелицу», «Вниз по Волге-реке...», «Соловей, соловей, 
пташечка...», «Сулико». Пел душой, от сердца. Сказал, 
что Сталин очень любил петь старинные русские песни. 

— Жданов играл на рояле,— продолжает Моло¬ 
тов.— Барабанил ничего. По-настоящему он не играл. 
Нo способный. Видно, что на рояле он чувствовал себя 
свободно. Умел подобрать вещь... 

13.04.1972, 04.10.1972, 09.03.1973, 
08.01.1974, 28.07.1976, 14.10.1983 

— Сталин поздно ложился спать?.. 
— Я бы сказал, чересчур поздно, — соглашается Молотов.— Он работал много. 

— У него и у вас, можно сказать, личной жизни 
не было. 

— Она была, но была, конечно, урезана. 
08.01.1974 

Застряли в лифте 
Молотов рассказывает, как с О. Пятницким ехали 

к Сталину в лифте, и перед самым третьим этажом лифт 
остановился. 

— Немножко не доехали, застряли. Никто не дога
дался, что делать, а Пятницкий подпрыгнул, и лифт 

пошел дальше! 
20.12.1977 

— Мы у Сталина не раз ели сибирскую рыбу — не-
льму. Как сыр, кусочками нарежут — хорошая, очень 

приятная рыба. Вкусная. 
В Сталине от Сибири кое-что осталось. Когда он жил 

и Сибири, был рыбаком, а так не увлекался. Не заметно 
было, да и некогда. 

Рыбу ели по-сибирски, мороженую, сырую, с чесно
ком, с водкой, ничего, хорошо получалось, с удовольст-
вием ели... Налимов часто ели. Берия привозил. 

Берия часто приносил с собой мамалыгу, кукурузу. 
И особенно вот эти самые сыры. Сыр хороший очень. 
Ну, все мы набрасывались, нарасхват, голодные... Когда 
там обедать, некогда, да и неизвестно, пообедаешь или 
нет потом... 

12.05.1976, 09.06.1976 
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— Сталин писал стихи,— говорю я Молотову.— 
Я перевел несколько его стихотворений. Вот одно из них. 
Почитаю вам в своем переводе: 

Он бродил от дома к дому, 
словно демон отрешенный, 
и в задумчивом напеве 
правду вещую берег. 
Многим разум осенила 
эта песня золотая, 
и оттаивали люди, 
благодарствуя певца. 
Но очнулись, пошатнулись, 
переполнились испугом, 
чашу, ядом налитую, 
приподняли над землей 
и сказали: — Пей, проклятый, 
неразбавленную участь, 
не хотим небесной правды, 
легче нам земная ложь. 

Это было в 1896 году написано. Ему не было еще сем
надцать лет. 

— Сталин писал стихи до семнадцати лет. Это, когда 
все пишут стихи — так полагается. Хорошие писал,— 
говорит Молотов. 

— Сталин немецкий знал немножко? 
— В Европе бывал. Понимал. 
— Когда Риббентроп говорил, он понимал? 
— Нет, не понимал. И я не понимал. Самые разнооб

разные бывают разговоры, меня спрашивают: «На сколь
ких языках вы говорите?» Я всем отвечаю: «На русском». 

08.01.1974 

— Сталин поднимется, конечно, что говорить,— ут
верждает Молотов. 

— Если армяне не помешают, — шутит гость из Гру
зии И.С. Антелава.— Микоян — самый главный, кого 
Шота Иванович не любит. 

— Как он остался в лагере Сталина,— спрашивает 
Шота Иванович, — если он так против Сталина боролся? 

— Ленин говорит: «Сталин — демократ»,— отвечает 
Молотов.— Да, говорил Ленин, такой старый фракци
онер товарищ Сталин и такие вопросы ставит. Говорил, 
действительно. Микоян правильно, между прочим, в вос
поминаниях припомнил. 

17.03.1974 
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— К технике у Сталина было огромное чутье. Он 
никогда не занимался техникой специально, не изучал 
совершенно, по крайней мере. Я у него никогда ни одной 
технической книги не видел, но он разбирался в сообще¬ 
ниях, и то, что получал от конструкторов и заводов, 

внимательно читал, сопоставлял, тут же находил слабые 
места и выход из положения. 

У Сталина были, конечно, перегибы... Но у него было 
чутье к новому. И у него были хорошие отношения 
с конструкторами: с Ильюшиным, Яковлевым... В эконо
мике, я бы не сказал, что он чутье проявил. В военном 
деле — да. Ко мне тоже хорошо относились военные, 
министры авиации, флота. Только Хрущев испытывал 
неприязнь... 

У Сталина была поразительная работоспособность... 
Я это точно знаю. То, что ему нужно было, он дос
конально знал и следил. Это совершенно правильно. 
И смотрел не в одну сторону, а во все стороны. Это 
политически важно было, скажем, авиация — так авиа
ция... (Я спросил выдающегося авиаконструктора 
А.С. Яковлева, разбирался ли Сталин в авиации, ответ 
был: «О-о-о!»— Ф.Ч.) Пушки — так пушки, танки — 
гак танки, положение в Сибири — так положение в Си
бири, политика Англии — так политика Англии, одним 
словом, то, что руководитель не должен был выпускать 
из своего поля зрения. 

А с другой стороны, стоит вспомнить постановления 
Совета Министров и ЦК. В Совете Министров их при
нимали очень много, в неделю иногда до сотни. Эти 
все постановления Поскребышев в большом пакете на
правлял на дачу на подпись. И пакеты, нераспечатанные, 
лежали на даче месяцами. А выходили все за подписью 
Сталина. Громадная куча, которая просто не распако
вывалась. Когда мы обсуждали, он расспрашивал, что 
вы там сегодня делали, какие были вопросы, ну, мы 
обедали, обсуждали, разговаривали, а поспорить — спо
рили, делились между собой и с ним. Естественно, во
просы выяснялись, если они были неясными, но читать 
ему все эти бумаги, конечно, было бессмысленно. Потому 
что он просто стал бы бюрократом. Он был не в со
стоянии все это прочитать. А ведь и хозяйственные, 
военные, политические, культурные, черт его там какие 
ни обсуждают... Все это исходило от имени Совета, 
а он — Председатель Совета Министров. Все выходило 
за его подписью, ну а все эти пакеты валялись в углу 
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нераспакованными. Приходишь на дачу (смеется), и ме
сяц назад они валялись, а теперь еще новая куча. Ленин 
говорил — это опубликовано, а когда говорил, когда 
было в десять раз меньше; так вот он говорил, что 
приходится подписывать постановления, которые не ус
певаешь прочитать. «Я не все читаю, что подписываю. 
Доверие должно быть к коллективу». 

Сталин спросит: «Важный вопрос?» — «Важный». Он 
тогда лезет до запятой. А так, конечно, принять поста
новление о том, сколько кому дать на одно, на другое, на 
третье,— все это знать невозможно. Но централизация 
нужна. Значит, тут на доверии к его заместителям, а то 
и наркомам, членам ЦК. 

23.11.1971, 08.03.1974, 14.01.1975, 01.08.1984 

Академик Микулин 
— Академик Микулин вам привет передавал, — гово

рю Молотову. — Он родственник Стечкина. 
— Вот как? Он такой артист, этот Микулин, и я его 

очень хорошо знаю. Способный очень человек, но, как бы 
это сказать, нахал страшнейший! Хотя мне трудно на
звать его просто нахалом... 

Я был Председателем Государственного Комитета 
Обороны в тридцатые годы, как Председатель Совнар
кома, ну и на Комитете Обороны бывали, главным об
разом, вопросы авиации. Тянули моторы, танки, морские 
дела, но особенно часто — авиацию, потому что это 
более сложное дело, больше трудностей было для нашей 
техники. И вот Микулин. Вызываю по его вопросу, он 
жалуется, что ему мало помогают. Он изложит свои 
требования, раскритикует всех, кто вокруг него, вплоть 
до партийной организации. Все защищаются, критикуют 
его, говорят, что это невозможный человек, самодур, ни 
черта не понимает, требует... А он после как выступит — 
всех положит! И первый моторист у нас! Лучшие мото
ры — микулинские! 

Академики, партийные организации, начальники заво
дов — он их всех критикует — мало помогают, не так 
делают, виноват этот, этот — всех выругает. А потом 
они все защитятся, он снова выступит, и снова всех 
положит на спину! 

(А. А. Микулин рассказывал мне, что он приходил 
в Кремль с разными железяками, высыпал их из кар
манов на стол и говорил: 
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— Погибнет вся авиация, если мы не будем делать 
клапана с солями натрия... Товарищ Сталин, в политике 
вы гений, а в технике положитесь на меня. 

В авиации шутили, что Микулину захотелось «соле
ных клапанов», как соленых огурчиков. А это очень до
рогое удовольствие. Но Сталин сказал: 

— Если Микулин попросит делать бриллиантовые 
клапана, и это пойдет на пользу нашей авиации, будем 
делать бриллиантовые! 

— Передайте Вячеславу Михайловичу, — сказал мне 
А. А. Микулин,— что он самый дорогой мне человек, 
потому что он очень помогал нашему КБ и благодаря ему 
оно достигло таких успехов. Я бы очень хотел его уви
деть, но просто так прийти к нему я не могу, потому что 
всегда приходил к нему с каким-нибудь новым достиже
нием. Вот я сейчас изобретаю новый двигатель и, когда 
закончу, приду к Вячеславу Михайловичу... — Ф. Ч.) 

23.11.1971 

— Сейчас принижена роль Председателя Совета Ми
нистров, да? 

— Да, есть принижение,— соглашается Молотов.— 
При Сталине этого не было. Писалось: «Председатель 
Совета Министров и Секретарь ЦК КПСС Сталин». 

Одно время, когда были общие постановления Совмина 
и ЦК, писали так: «Предсовнаркома Молотов, Секретарь 
ЦК Сталин». Так печаталось. Это ленинское правило... 
Получалось тут немножко неловко, потому что декреты 
обыкновенно подписывались так: председатель и секретарь. 
Секретарь — управделами получается, в этом есть нелов
кость. Тогда нашли выход, стали писать в одну строчку: 
Председатель Совнаркома и Секретарь ЦК. 

14.01.1975,16.06.1977 

— Когда меня назначили Председателем Совнарко
ма, я обратился с просьбой освободить меня от обязан
ностей Секретаря ЦК. Во-первых, трудно, а во-вторых, 
надо новых двигать. 

Сталин сказал: «Ну хорошо». И обязанности второго 
секретаря стал выполнять Каганович. Он замещал Ста
лина в ЦК. Во всяком случае, наиболее крупный деятель 
в Секретариате ЦК после Сталина тогда Каганович был. 
А я уже в Совнаркоме. А до Совнаркома я был Сек
ретарем ЦК и одновременно в Московском горкоме. 
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В Московском комитете передал власть Бауману. Это 
другой Бауман, латыш, он в ЦК работал. 

— А куда он делся? О нем не слышно. 
— Он, по-моему, тоже поехал в «Могилевскую». 
— В тридцать седьмом? 
— Примерно да... После Баумана в Москве был Кага

нович, Хрущев был вторым секретарем. 
— А Беленького вы помните?— спрашивает Шота 

Иванович. 
— Помню. Там несколько Беленьких было. Ярый 

правый, правильно. Не реабилитировали? Но его нельзя 
реабилитировать. Хрущев, правда, многих реабилитиро
вал. Даже Тухачевского. 

19.04.1977 

— Сталин очень талантливый, очень инициативный. 
И лучше его никого не было. А мы были молокососы. 
Я старой революционной школы, своим умом пришел 
к большевизму. Вот он на меня опирался в значительной 
мере. Я сам все изучал, на себе нес то, что мне полага
лось, я иначе не мыслю дело. Я был подготовлен, но 
настолько загружен делами! А работаю я немного мед
леннее. А почему медленно? Потому что у меня, видимо, 
недостаточно подготовки для всех этих вопросов в глубо
ком порядке, потому что, когда я начну работать, мне 
надо много времени думать по-настоящему. Больших 
глупостей я не допущу, но время уходит. И все ясно, 
а надо дальше, дальше, дальше. 

Вот теперь у меня время есть. Я копаюсь с утра весь 
день. И вижу тут кой-какие вещи, которые еще при нас, 
к сожалению, начались. 

— Вы говорили, что между вами и Сталиным огром
ное расстояние, целая лестница. 

— Конечно. 
— Он ведь старше вас на десять лет... 
— Не только старше. Его роль другая была. У Стали

на великая роль, необычная. Он руководил, он был вож
дем. Сначала боролся со своим культом, а потом понра
вилось немножко... 

Нельзя меня равнять со Сталиным. Ни один человек 
после Ленина, ни только я, ни Калинин, ни Дзержинский 
и прочие, не сделали и десятой доли того, что Сталин. 
Это факт. Я критикую в некоторых вопросах Сталина, 
довольно крупных, теоретического характера, а как поли-
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тический деятель он выполнил такую роль, которую ни¬ 
кто не мог взвалить на свои плечи. 

— Но и всем членам Политбюро до вас далеко бы¬ 
ло! — восклицает Шота Иванович. 

— Возможно, это и так, но все равно вести себя надо 
правильно, без зазнайства. 

Конечно, Сталин не один работал. Вокруг Сталина 
была довольно крепкая группа. Другой бы все развалил. 
Много было, конечно, хороших людей, но вершиной 
выделялся один Сталин. Подошел по характеру — очень 
крепкий характер, определенность, ясность, то, чего боль
шинству не хватало. Были очень хорошие люди, большие 
работники, но ясности им не хватало. Дзержинский был 
наиболее известный. Казалось, без сучка и задоринки. 
Но даже Дзержинский в эпоху Брестского мира голо
совал против Ленина, когда Ленин был в очень трудном 
положении. Правда, он назвал договор похабным, но 
без него мы не устоим. Дзержинский недооценивал по
жение. Ленин выступал в 1921 году по вопросам проф
союзной дискуссии. Дзержинский не поддержал Ленина. 
Ленин в январе 1921 года выступил в «Правде» со статьей 
«Кризис партии». Ни больше ни меньше! Если уж в пар
ши кризис... Ленин писал: дело дошло до того, что 
мы потеряли доверие у крестьян, а без крестьянства 
страна не может выиграть. Ленин ставил вопрос ребром. 
Даже в это время Дзержинский, при всех его хороших, 
замечательных качествах — я его лично знал очень хо
рошо, и Сталин его знал, его иногда немножко слащаво 
рисуют,— и все-таки он, при всей своей верности партии, 
при всей своей страстности, не совсем понимал политику 
партии. 

У Сталина таких колебаний не было. 
09.07.1971, 08.03.1975, 
04.11.1979 

— Семнадцатая конференция. Прения по докладу 
Молотова... 

— Да, это главный вопрос. Вторая пятилетка. Я, 
кажется, вам говорил, если вы сейчас перечитаете поста
новление, которое было принято по моему докладу, там 
сказано... Я не заучивал наизусть, но за точность руча
юсь. Эта резолюция нарабатывалась у меня на даче 
ночью — всю ночь сидели я, Куйбышев и Межлаук. 
Межлаук был тогда председателем Госплана, а Куйбы
шев — наркомтяжмаш. Уже совнархозов не было. 

— Межлаук попал в тридцать седьмом? 
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— Попал. 
— А Куйбышев сейчас в почете. 
— Да... Самый лучший. Ну и Калинин, он вообще на 

особом положении. Не вылезал вперед, а нашему брату 
приходилось. Хотя Калинин всегда держал сторону По
литбюро. Ну само собой, что Сталин прежде всего, и я. 
Тогда мы все — и Микоян с некоторыми оттенками — 
были заодно. 

Наиболее яростные против нас были все правые, но 
более грамотным был, конечно, Бухарин. Томский ядови
тый, но, я бы сказал, в частных вопросах ядовитый. 
В теории он слаб был... 

Я что-то хотел сказать вам, забыл. Да, основные 
политические задачи второй пятилетки. А вторая пяти
летка — это были 1932—1937 годы. Я был докладчиком, 
мы выработали эту самую резолюцию. Сталин стал чи
тать, потом он нас вызвал, вносил поправки. Окончатель
ный текст такой: основная политическая задача второй 
пятилетки — доведение до конца, ликвидация капиталис
тических элементов в стране. Кулачество, само собой, 
оно входит в капиталистические элементы, кулачество 
упоминалось и — уничтожение классов вообще. 

— Это вы загнули далеко! 
— Приняли, приняли, никто не возразил. 
— Все правильно вы сделали, — говорит Шота Ива

нович,— рановато, но хорошо. Все хорошо, кроме смер
ти ранней. 

— А про классы — неправильно было,— говорит 
Молотов. — Нельзя! Вот и путаются люди, не обращают 
на это внимания. 

— Я заметил, что все наши премьер-министры оказа
лись либо враги народа, либо антипартийцы, либо укло
нисты — все, кроме Ленина. 

— Конечно. 
— Ленин. После Ленина Рыков — расстреляли. По

том стали вы. Исключили из партии. Потом Сталин — 
культ личности. Маленков. Так же как и вы, исключен. 
После Маленкова — Булганин, тоже попал в вашу 
группу. 

— Правильно. 
— После Булганина— Хрущев, волюнтаризм, субъ

ективизм. После Хрущева и теперь — Косыгин, еще уви
дим, посмотрим. Я ни одного не пропустил. А государст
во развивалось, шло правильным путем. 

— Верно. Правильно... Меня сняли из председателей 
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без всяких обвинений. Сталин умер, тогда уж меня об
винили. 

18.08.1976 

— Чем больше нападают на него, тем выше он под
нимается, Сталин. Идет борьба. Огромное в Сталине 
не видят,— говорит Молотов.— Более последователь
ного, более талантливого, более великого человека, чем 
Сталин, после Ленина не было и нет! Никто лучше после 
смерти Ленина не разобрался в ситуации. Я всегда был 
такого мнения и всегда так говорил. Но так однобоко 
говорить о нем, как говорил Киров, я считаю, непра
вильно: «Ни одного вопроса у нас нет, автором которого 
был бы не Сталин». И про Ленина так нельзя сказать. 
Свою роль Сталин выполнил — исключительно важную. 
Очень трудную. 

Ну допустим, он ошибался, но назовите такого, кото
рый меньше ошибался. Есть исторические события, люди 
участвовали, кто занимал более правильную позицию? 
Он единственный справился с теми задачами, какие сто
яли тогда, при всех недостатках, которые были у тогдаш
него руководства. 

Я считаю, в том замечательном, что сделал Сталин, 
не разобрались, а в том неправильном, что у него есть, — 
на это напирают. Они хотят не того, чтобы ошибки 
Сталина исправить, а при помощи этих ошибок испор
тить всю линию партии. 

А я, несмотря на ошибки Сталина, признаю его вели
ким человеком, незаменимым! В свое время не было ему 
другого равного человека! 

Сталин, вероятно, знал мое критическое мнение, прав
да, я в такой откровенной форме ему это не говорил, но 
высказывал кое-какие критические вещи, не всегда ему 
нравилось. А все-таки более близкого я не знаю, кто 
к Сталину был. Хрущев? Или Маленков? 

03.02.1972, 12.12.1972, 17.07.1975, 16.06.1977, 
22.07.1981 

— Маршал Василевский говорит, что не встречал че
ловека с такой памятью, как у Сталина. 

— Память исключительная. 
11.03.1976 
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— Вы практически были всю жизнь в руководстве... 
— Имел отношение близкое к этому делу. 
— Знали ли вы о прожиточном минимуме? Что 

шестьдесят рублей в месяц рабочему не хватает, дохо
дило до вас? 

— Очень даже доходило. А какой выход из этого? 
Знали, что так. Не надо никаких специальных осведоми
телей, кругом люди же. Сегодня одни, завтра другие, 
разные мнения. Надо быть очень уж глухим, чтобы не 
знать об этом. Знали, но не все могли сделать, как надо. 
Знали, но это очень сложный вопрос, как выправить дело, 
хотя, мне кажется, мы, в общем, знали и то, как надо 
выправить. Возможностей не было. 

Дорогу, по-моему, еще не все нашли. А мы, по-моему, 
нашли довольно надежную дорогу. Многое еще не вы
полнено, многому еще мешают империалисты. Пока им
периализм существует, народу очень трудно улучшать 
жизнь. Нужна оборонная мощь и многое другое. Надо 
многое построить. От третьей мировой войны мы не 
застрахованы, но она не обязательна. Однако пока бу
дет империализм, улучшения ждать трудно. Это мое 
мнение. 

12.05.1976 

Храм Христа Спасителя 
— Когда осуществляли план реконструкции Москвы, 

то снесли много исторических памятников... 
— Например? — спрашивает Молотов. 
— Храм Христа Спасителя. 
— А... Храм Христа Спасителя. 
— Теперь этот вопрос часто задают. 
— Верно? 
— Говорят, Каганович организовал? 
— На него валят? Да (с улыбкой)? Это уж чересчур. 

Я не помню, то ли я был председателем, то ли членом 
этой комиссии, членом-то наверняка был. Приняли реше
ние: храм Христа Спасителя заменить Дворцом Советов. 
За это я проголосовал, но, когда проект показал архитек
тор Иофан — он не знаменитый архитектор, но как-то 
оказался наверху и дал проект такого колоссального 
здания,— тут я высказался против. Я сказал: «Я не 
подпишу». Начали уговаривать. Сталин сказал: «Надо 
подписать». Я знал, что сама эта мысль чепуховая. По
знакомился с некоторыми замечаниями. Были разгово
ры, и мне стало ясно, что если поставить Дворец Советов 
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на месте храма, а вверху еще колоссальный памятник 
Ленину, тогда ноги-то будут видны, а голову не видно. 
Это абсурд какой-то! Памятник Ленину, а голова и вся 
фигура вообще не видны. Просто глупость архитектора, 
берется за такое дело. Я сказал: «Я не подпишу». Тогда 
настояли Сталин, Ворошилов — они входили в комис
сию,— и я подписал. 

— Но зачем взрывали-то храм? Можно же было на 
другом месте этот памятник, если уж хотели, поставить? 

— Это сознательно было уничтожено. Сам храм. 
Против него были возражения. Лично я не возражал... 
Сохранять храм в центре для чего? Это не какая-то 
древняя редкость. Это мы придумали. Не подходит он 
для Советской власти — в самом центре какой-то храм. 

— Можно было бы какой-нибудь музей в нем от
крыть. 

— Это правильно. Но неожиданно появился бассейн 
вместо памятника. Это тоже абсурд какой-то. 

— Там, говорят, хорошие работы были. 
— Да, там были хорошие работы. Отдельные, кажет

ся, сохранились. 
— Они теперь где-то валяются, а там все вместе были 

собраны. Имена георгиевских кавалеров выбиты. Это 
слава русского оружия. 

— Церковное нам совсем ни к чему. Церковное со
всем нехорошо — в самом центре Москвы. 

— Зачем же было взрывать? Стоял — и пусть бы стоял! 
— Недодумали. Оставить было нельзя, а взрывать 

тоже не стоило. Не стоило. Я тоже так считаю. Я вот 
участвовал в обсуждении этого вопроса... 

— А почему-то все говорят, что Каганович взорвал! 
— Каганович? Антисемитские настроения... 
— Ну а кто? Сталин решил? Дал указание? 
— Нет, это было принято Политбюро, и наша комис

сия была за это. 
— Чтоб взорвать? 
— Нет, не взорвать, устранить придется храм. Не 

оставлять на этом месте. 
— Но зачем взрывать было? 
— Тут не знаю... Но ведь тогда было все равно — 

взрывать или не взрывать. 
— Там такие стены были... Потом пытались ставить 

фундамент Дворца — ничего не вышло, поплыло. 
— Меня это мало беспокоит. Ценности особой 

я в этом не вижу... Будут разговаривать. Пускай раз-
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говаривают. Без этого не обойдешься. Храм надо было 
снять. 

— Под это дело много церквей вообще уничтожено... 
Закрыть можно. Жалко, что взорвали. Говорят, красивый 
был. Я не видел. 

— Храм вы не видели разве? Он же долго держался. 
— До моего рождения, Я в сорок первом родился. 

Это ж до войны было. 
— До войны? Пожалуй, да. Я уже не помню... Тут, 

наверно, не все правильно, но никаких особых претензий, 
по-моему, нельзя иметь. 

— Но зачем взорвали? 
— Ну а что значит — взорвали? Все равно надо было 

храм убирать оттуда. 
— Там же работы Васнецова, фрески... 
— Это в музей, но ради этого храм сохранять, по-

моему, нельзя. 
— Храм — сам произведение. 
— Да ну его к черту... 
— Там бы уже не молились... 
— Ну а для чего тогда он нужен? 
— Стоял бы, как Василий Блаженный. Сталин ведь 

его спас!1 

— Это верно. Тот храм более древнего периода, а это 
уже девятнадцатого века... Много прошло лет, конечно, 
были и неудачные решения. Теперь они кажутся ошибкой, 
но не всегда так казалось. 

09.12.1982 

Масоны 
— Модная тема сейчас — масоны,— говорю я . — 

Масоны в революционном движении. Говорят, даже в ва
шем правительстве были. 

— Конечно, могут наговорить разные вещи, которые 
были и которых не было. Масоны, конечно, старались 
около правительства кого-то своего иметь. 

— Даже называют конкретных людей. Например, 
Шверника... 

1 Я читал версию о том, что, когда Сталину докладывали о рекон
струкции Красной площади, с макета сняли храм Василия Блаженного: 

— Это убирается. 
— Это поставьте на место, — сказал Сталин. 
— Правильно. Это могло быть,— говорит Молотов. 
Каганович отрицал этот факт... Может, было так, может, иначе, но, 

во всяком случае, жемчужина русского зодчества не была уничтожена. 
А хотели... 
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— Шверника? Здорово! Маловероятно. Он для этого, 
по-моему, не приспособлен. Нет, не может этого быть. 
Шверник — русский рабочий, очень, так сказать, прямо
линейный человек. А масоном быть — надо вер
теться! 

04.12.1981 

— Прочитал статью о масонах, их роли и характере. 
Я до сих пор недостаточно обращал внимания,— гово
рит Молотов. — Они существуют, да и не только сущест
вуют, а очень опасное явление — масоны... Не обращаем 
внимания, а они укрепляются, они против коммунизма 
решительно, они за капитализм, они за религию, и они 
в интеллигентских кругах под разными вывесками сущес
твуют давно. Проникают довольно глубоко в мещанскую 
массу, в мелкобуржуазную и тянут в свою сторону... 
Довольно гибко действуют, и очень злостные, антиком
мунистические. Но не выпячивают своих, это для них 
опасно. У них много загадочного... 

— Сейчас много разговоров идет о масонстве. Гово
рят, что у нас в стране тоже есть масоны,— замечаю я. 

— Наверно, есть. Подпольные. Не может не быть. 
— И про вас говорят, что вы тоже масон. 
— Масон давно. С 1906 года,— улыбается Молотов. 
— Вы в партию вступили в 1906-м, вам шестнадцать 

лет было. А в каком месяце? 
— А я сам не помню. Приехал на каникулы к роди

телям, значит, летом это. 
— Существует мнение, что масоны есть и среди ком

мунистов. 
— Могут быть,— допускает Молотов. 
— И вот, говорят, в Политбюро Молотов был глав

ным масоном. 
— Главным? Да, я это между делом. Оставался ком

мунистом, а между делом успевал быть масоном. Где это 
вы копаете такие истины? 

— Несколько президентов Франции, США, других 
стран были масонами. По аналогии называют имена 
некоторых бывших наших руководителей. Хрущева не 
приняли, потому что, говорят, недалекий. 

— Нет, Хрущев не такой глупый. Он малокультур
ный. 

— А вот вас приняли. 
— Чего только не придумают! Наши противники 

очень мечтали о том, что Вторая мировая война нам 
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окажется не по силам, мы обязательно провалимся, ком
мунизм перестанет существовать, а оказалось не так. 
Мы укрепили свои позиции, создали социалистический 
лагерь, и в этом огромная заслуга Сталина,— говорит 
Молотов. 

— Некоторые писатели сейчас считают так. Россия 
такая страна, которая все равно существовала бы и не 
ходила бы под немцами. И что это за победа — тридцать 
пять миллионов потеряли! Разве победили мы? 

— Это как раз такие люди говорят, из-за которых 
нам трудно достаются победы. Живут предрассудками. 
А забыли, что Русь триста лет была под татаро-монголь
ским игом? И не будь такого, как Сталин... Это говорят 
люди малосоображающие. С чужих слов. 

— И еще: Молотов ничего другого тебе не скажет, он 
вынужден защищать свою неверную точку зрения. И во
обще из него ничего вытянуть невозможно. 

— Я не считаю, что все, что мы сделали при Сталине, 
было правильно. Но основное — это наша гордость. 
Если б мы получили поражение, победы долго пришлось 
бы ждать. 

Выдержал наш строй, партия, народы наши, и прежде 
всего, русский народ, который Сталин называл наиболее 
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав 
Советского Союза. И в этом не было проявления велико
державного шовинизма, а была историческая правда. 
Кто-кто, а Сталин разбирался в национальном вопросе. 
И правильно назвал русский народ той решающей силой, 
которая сломала хребет фашизму. Сталин, как никто, 
понимал великое историческое предназначение и тяже
лую миссию русского народа. То, о чем писал Достоев
ский,— что ко всемирному, всечеловеческому объедине
нию народов сердце русское может быть более других 
предназначено... 

— Маршал Голованов мне говорил, что не встречал 
человека, который бы больше болел за русский народ, 
чем Сталин. 

— Будет Россия, будет и Советский Союз, и всем 
будет хорошо. Не зря Сталин занялся вопросами языко
знания. Он считал, что, когда победит мировая коммуни
стическая система — а он все дела к этому вел, — глав
ным языком на земном шаре, языком межнационального 
общения станет язык Пушкина и Ленина... Исторические 
книги приходится читать? 

— Читаю «Историю государства Российского» Ка-
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рамзина, дореволюционное издание. К сожалению, сей
час не переиздают. 

— Это, конечно, интересно. Но если будешь знать 
историю только по Карамзину, плохо. Нужны разные 
точки зрения. А Карамзин любит одно свое — право
славное. 

— Да, но православие все-таки положительно послу
жило России. 

— Безусловно. Мне пришлось в МИДе выступать по 
этому вопросу, перед своими, по поводу то ли статьи, то 
ли басни Демьяна Бедного — там у автора такое мнение, 
что славяне как бы сдуру бросились в Днепр принимать 
православие. Пришлось внутренне охладить его, что это 
вовсе не сдуру было сделано, а это был шаг в сторону 
Запада, шаг с нашей стороны в сторону людей, которые 
нам были наиболее нужны, чтоб не наделать ошибок 
в отношениях с нашими соседями. Это для России было 
полезное дело, и незачем нам показывать свою глупость. 
Не всем среди чистых большевиков, коммунистов это 
было понятно. Это был не только духовный, но и полити
ческий шаг в интересах развития нашей страны и нашего 
народа... 

К Владимиру Мономаху ходили многие — евреи, хри
стиане и прочие. Это по тому не подходило, это по 
другому... Магометанство не подходит потому, что «ве
селие Руси есть питие»,— вот откудова пошло. А пра
вославие допускает и благолепие большое, значит, ук
рашение. 

В общем, конечно, это было не так фактически, а было 
желание быть поближе к Западу, к культуре, чем к му
сульманам на Востоке. И вот повернули на Запад — там 
культура была выше, казалось, это единственное, что 
может поднять нас, — именно поворот на Запад. 

Надо сказать, и Сталин не был воинственным безбож
ником. Конечно, прежде всего, он был революционером 
и продолжал линию Ленина против поповщины, — гово
рит Молотов. 

— Мне наши полководцы рассказывали, что Сталин 
перед сражением, напутствуя, обычно говорил: «Ну, дай 
бог!» или: «Ну, помоги господь!» А писатель Владимир 
Солоухин, служивший во время войны в Кремле, рас
сказывал: «Выходит на крыльцо Иосиф Виссарионович. 
По левую руку— патриарх Алексий, по правую...» 
«Наверно, Молотов?»— спросил я. «Митрополит Кру
тицкий и Коломенский, — не моргнув, ответил Владимир 
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Алексеевич.— А что ты смеешься? Он попов уважал. 
Сказывалось семинарское образование...» 

— Много сложностей прожито. Но теперь мы стоим 
на твердой почве. Некоторые глупости допускают наши 
историки и те, которые с ними под одной крышей сидят. 
Основное мы выдержали, и победа наша крепкая. 

Но придется, конечно, еще не раз испытать трудные 
времена. 

15.08.1972, 11.03.1983, 
04.10.1985 

«Пусть Вячеслав поработает...» 
— Сталин все свои подарки сдал в музей,— говорит 

Шота Иванович. 
— Да, в музей. Мне тоже дарили. Там, в Министерст

ве иностранных дел, сваливали куда-то. Мао Цзэдун 
подарил мне вазы замечательные, потом какие-то скульп¬ 
турки. В министерстве остались. А часть, вероятно, в Со
вете Министров. Я не мог этим заниматься. У Сталина 
был целый музей, дарили очень ценные вещи, искусство, 
это надо бы сохранить. 

— Сейчас себе домой забирают. 
— Возможно, возможно. 
— Мы на днях,— рассказываю Молотову,— подъ

ехали к бывшей даче Сталина, к Ближней. Там разгово
рились с охранником. Он работал при Сталине, дежурил 
в ту ночь, когда Сталин заболел. Рассказывает: «Сталин 
вечером гулял. К кому-то подошел, спросил: «Ну, что 
у нас сегодня на ужин?» 

— Да, да. 
— «Вошел,— говорит, — в свою комнату и не вышел». 
— Не вышел... Мы жили со Сталиным в Кремле, 

в здании, где сейчас Дворец съездов построен новый. 
Редко, но, бывало, по вечерам друг к другу заходили. 
Были годы, когда довольно часто это было. У него на 
даче обыкновенно, либо на одной, либо на другой. Боль
ше на Ближней. А Дальняя — это в районе Домодедово. 

«Что с вами будет без меня, если война? — спрашивал 
он уже после войны.— Вы не интересуетесь военным 
делом. Никто не интересуется, не знает военного дела. 
Что с вами будет? Империалисты вас передушат». 

И в этом упреке была доля правды. Мало очень мы 
интересовались военным делом. Надо сказать, что Ста
лин исключительно был на месте в период тридцатых 
годов и войны. Потому что надо было не только знать 
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военную науку, но и вкус к военному делу иметь. А у него 
этот вкус был. 

После войны Сталин собрался уходить на пенсию и за 
столом сказал: «Пусть Вячеслав теперь поработает. Он 
помоложе»1. 

Разговор такой у него был на даче, в узком кругу. Он 
сказал без всякого тоста. 

04.10.1972, 06.06.1973 

— Вы считаете, что после войны Сталину надо было 
уходить на пенсию? 

— Нет, я так не считаю. Но он, по-моему, был пере
утомлен. И тут кое-кто на этом играл. Подсовывали ему, 
старались угодить. Поэтому доверие к Хрущеву и недове
рие ко мне. 

— Может быть, надо было его оставить почетным 
председателем партии? 

— Может быть, но только почетным... 
— А работать он был способен? 
— Видите, все меньше. Он был Председателем Сове

та Министров СССР, и на заседаниях Совета Министров 
председательствовал не он, а Вознесенский. После Воз
несенского — Маленков, поскольку я был на иностран
ных делах и к тому же уже не был в числе первых замов, 
а если и был, так только формально. 

«Мы русские...» 
— Очень он любил Россию,— говорит Шота Ивано

вич.— Я думаю, почему? Он в России жил, в Сибири, 
в Гражданскую войну изучил, был в хуторах, везде, очень 
глубоко понимал и очень русский народ любил. 

— Верно, очень любил,— соглашается Молотов. 
— Править Россией и не любить русский народ... 
— Немцы не любили, — замечает Молотов. 

28.07.1971 

Из грязи... 
— Сталин рассказал как-то анекдот, популярный 

в Грузии, как Бог создавал нации из разных материалов, 

1 Молотов говорил также, что при этом Каганович даже запла
кал — не хотел такого назначения. 

Каганович отрицал это, сказав мне, что, конечно, сожалел о воз
можном уходе Сталина на пенсию, но ничего не имел против Молотова 
на посту председателя Совета Министров, который тот занимал еще 
в 1930—1941 гг.— Ф.Ч. 
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и на русских ничего не осталось, и пришлось их сделать 
из грязи. К тому, что у нас много свинства... 

24.08.1971 

— Мы русские...— Сталин говорил от имени совет
ского народа,— начинаю я разговор. 

— Мы, русские, стоим на первом месте,— говорит 
Молотов,— но нельзя сводить к русскости все дело. 
Оно более широкое... Нельзя только русских считать 
хорошими. А у вас в стихотворении о Сталине сказа
но: «Великим русским этот был грузин». Это довольно 
хлесткое выражение, но, по-моему, что-то тут надо до
бавить об интернационализме, а не русскость подчер
кивать. Сами русские тоже ничего бы не сделали, потому 
что у русских тоже много недостатков, да и не может 
не быть. 

Но никто другой не придумал социалистической рево
люции, а русские первые придумали. Вот так. 

— Говорят, евреи сделали революцию, а не русские. 
— Ну, в это мало кто верит. Правда, в первом прави

тельстве, в Политбюро большинство составляли евреи. 
Русские, когда их раскачают евреи или напавший враг, 

тогда они стягиваются... 
09.12.1982 

— Бухарин, когда был исключен, сменил семью, же
нился на молодой девушке, очень красивой, еврейке. Не 
дали ему пожить. А первая жена русская была. У многих 
жены еврейки — у Ворошилова, Андреева, Рыкова, Киро
ва, Калинина... Это неспроста. Среди евреев оппозицион
ных и революционных элементов было больше в массе 
своей, чем среди русских. Обиженные, пострадавшие, 
притесненные, и они более изворотливые, они, так ска
зать, всюду проникали... Это городские люди — веками 
жили в городах. Жизнь их так вышколила, что они стали 
очень активными, не в пример русским, которым сначала 
надо в голове почесать... 

Пока обнюхаются, раскачаются, а эти всегда готовы. 
13.04.1972, 15.08.1972, 
27.04.1973, 15.08.1975 

Куняев упрощает 
Я показываю Молотову письмо поэта Станислава 

Куняева по поводу альманаха «Метрополь» и письмо 
американских ученых-евреев об антисемитизме в совет-
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ской математике. Запад говорит о «государственном ан
тисемитизме Сталина». 

— Ну, это неверно,— возражает Молотов.— Было, 
конечно, с его стороны. Но Куняев упрощает. Тут надо 
подходить очень осторожно. Народ этот исторически 
обижен, и малейший неточный оттенок может вызвать 
ненужную реакцию. Их гоняли. А за это время они 
обуржуазились, скопили капитал. У них национальное 
перемешалось с буржуазным, империалистическим. 

— Можно сказать, что они в свой национализм вло
жили буржуазную душу? 

— Да. И какая-то неосторожность — девять десятых 
сказал правильно, а одну десятую перегнул — и усилил 
враждебные настроения. 

— Но, с другой стороны, им создали такую возмож
ность: хочешь — уезжай, хочешь — приезжай. 

— Верно. Порядок должен быть,— утверждает Мо
лотов.— Опять-таки осторожно. Почему другие страны 
допускают, а мы — нет? Очень осторожно надо, иначе 
можем разжечь. А с другой стороны... Они ставят в такое 
положение, а отвечать надо осторожно. Можно обидеть 
хороших людей незаслуженно. 

10.04.1979 

— Американцы и раньше на более высоком уровне 
стояли, поэтому им не было необходимости большой 
прыжок делать, а нам приходится, и мы на это дело 
оказываемся мало способны. У нас и людей не хватает, 
потому что нам надо больше строить. Потом, все взя
ло на себя государство, единоличник ни о чем не забо
тится. 

30.09.1981 

Плохой работник 
— Ленин в 1918 году написал: «Русский человек — 

плохой работник». А откуда ему быть хорошим? — рас
суждает Молотов.— Чем он у помещика занимался? 
Такие условия, что был неподготовлен. Это напечатано. 
В полном собрании. 

— Не там ли: соединить русский размах с американ
ской деловитостью? 

— Это Сталин сказал,— поправляет Молотов. 

01.07.1979 
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— Чтобы от низкого уровня перейти к более высоко
му,— говорит Молотов,— нам потребуется гораздо 
больше лет, чем более развитым странам. Нам десять — 
двадцать лет кажутся большим сроком, а вот как поднять 
на такой базе... Русский человек — то у него подъем 
большой, то он на печь, и всем доволен. Попробуй! 

В 1918 году и так было тяжело, а Ленин еще с такими 
выводами! Нам бы и людей хватило, если б хорошо 
организоваться, а вот на это нас не хватает. 

Японцы вышколены, а у нас недостаток развития 
капитализма на социализме плохо сказывается. 

30.09.1981 

Талантливы, ко разбрасываются 
— Три еврея, один грузин — Политбюро, штаб руко

водства. Никого нет. Бухарин — замечательный человек, 
видный теоретик, любимец партии. А что из него вышло? 
Богданов был теоретик — ну, тряпка, тряпка. 

И это наряду с очень крупными русскими учеными, 
писателями, музыкантами — на весь мир гремят имена 
их — Менделеев, Павлов, другие, Чайковский, Глинка, 
ну, Глинка не так, Чайковский, Мусоргский, Толстой... 

Талантливы, но разбрасываются. Чернышевский. Более 
крупного революционера до Ленина, чем Чернышевский, 
не было. А что он говорил: наш народ — это рабы! 
Это рабы! Чего можно ждать? Эта фраза — чувство горечи. 

05.03.1976 

— Сталин был наркомнац и одновременно нарком 
РКИ — Рабоче-крестьянской инспекции так называемой. 
Ленин поручил РКИ проверить какое-то запутанное дело. 
Письмо получил. Сталин рассказывал: «Я как нарком 
пришел к нему и говорю: я назначаю такую-то комиссию. 
Перечисляю ему — того-то, того-то... Он мне говорит: 
«Ни одного еврейчика? Нет, ничего не выйдет!» 

Вот какая обида нам, русакам, тому же Ленину! Ленин 
говорил: «Русские ленивы»,— и чувствовалось, ч?о ему 
страшно обидно, что русские действительно ленивы, на
чнут дело, не кончат... «Поболтать, покалякать — это мы 
мастера! А вот организовать...» «Покалякать»— люби
мое слово Ленина. 

29.04.1980 

— В 1939 году, когда сняли Литвинова и я пришел на 
иностранные дела, Сталин сказал мне: «Убери из нар-
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комата евреев». Слава богу, что сказал! Дело в том, что 
евреи составляли там абсолютное большинство в руко
водстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Ла
тыши и евреи... И каждый за собой целый хвост тащил. 
Причем свысока смотрели, когда я пришел, издевались 
над теми мерами, которые я начал проводить... 

Сталин, конечно, был настороже в отношении евреев. 
Тем не менее самым преданным ему был Каганович. 
Берия за спиной Кагановича говорил: «Лазарь, этот Из
раиль...» 

Сталин не был антисемитом, как его порой пытаются 
изобразить. Он отмечал в еврейском народе многие каче
ства: работоспособность, спаянность, политическую ак
тивность. У них активность выше средней, безусловно. 
Поэтому есть очень горячие в одну сторону и очень 
горячие в другую. В условиях хрущевского периода эти, 
вторые, подняли голову, они к Сталину относятся с лю
той ненавистью. 

Однако в царских тюрьмах и ссылках их не так много 
было, а когда взяли власть, многие сразу стали боль
шевиками, хотя большинство из них были меньшеви
ками. 

А все-таки в России были большевики, которых в дру
гих местах не было,— говорит Молотов.— Ими можно 
гордиться. Можно плеваться на русских, когда они плохо 
ведут себя. Но есть чем гордиться. 

— Россия мир спасала несколько раз, как ни крути,— 
говорю я. 

— И грабила, и душила, и тюрьмой народов была, — 
добавляет Молотов. 

23.11.1971, 14.01.1975, 17.07.1975, 10.03.1977, 
10.04.1979, 01.01.1986 

— Ленин видел главную опасность в великорусском 
шовинизме. Я считаю, его большая заслуга, что он так 
воспитывал коммунистов. 

Русский народ помог другим народам, это правильно, 
но это половина дела. Другие народы смогли начать 
развивать свои способности только после ликвидации 
русского деспотизма и царизма. Не видеть этого значит 
не видеть главного. Нельзя этого замазывать. Если мы, 
русские, не будем об этом говорить, то за спиной у нас 
все время будут стоять полудрузья. 

— Сталин после победы в своем тосте сказал, что 
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руководящей и направляющей силой в войне был русский 
народ, — говорю я. 

— Этого никто не может отрицать. И я считаю пра
вильным. Он сказал об уме, терпении, характере, но 
и о наших ошибках. Критически подошел. Но, видите, 
дело в том, что это было выступление, отвечающее оп
ределенному периоду, а в целом оно недостаточно. 

Чтобы добиться революции, русские должны были 
иметь прочный союз среди других наций. 

12.12.1972 

— Все-таки СССР ведет дело, а не просто РСФСР. 
С РСФСР началось, но мало начать, надо это сделать 
широким, всемирным. А что, на РСФСР все это будет 
держаться? Без всемирной революции не победить. А она 
запоздала. 

Величайшая гордость русского народа в том, что он стал 
не только во главе СССР, а мирового развития. Нельзя свою 
роль принижать, надо, наоборот, показать, что мы боремся 
за самые великие, всемирные цели, коммунизм без этого 
невозможен. Над этим надо серьезно думать. 

Русский коммунист не может быть в стороне от миро
вой революции. Он должен смотреть шире, бороться за 
всемирную революцию. Это надо разъяснять, не прятать
ся от этого. 

Это не принижает, а расширяет значение русского 
социализма. Иначе это окажется в руках жуликов. 

12.03.1982 

Рокоссовский 
Я прочитал Молотову отрывок из своей поэмы, где 

Сталин просит прощения у Рокоссовского за арест в 1938 
году и встает перед ним на колени. Молотов сказал: 

— У меня нет насчет этого полной ясности, как все-
таки вы это все освещаете. Вы вот насчет Рокоссовского... 
Встал на колени Сталин. Я считаю, это маловероятно. 
Тут дело зависит от поэта. Поэт может почувствовать то, 
что наиболее выражает его понимание. А мне кажется, 
что это не совсем правильно характеризует Сталина. Не 
совсем. Почему? Конечно, этим вы подчеркиваете его 
сердечность, простоту. Но, видите, Сталин все-таки очень 
сложный человек. И просто превратиться в сердечного 
человека... Просто... 

— У меня дальше есть: В России сердцем править 
невозможно... 
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— Видимо, это вносит поправки какие-то, но недоста
точно... Недостаточно, с точки зрения, по-моему, логики 
сталинского характера. Он, конечно, мог поехать к Рокос
совскому. Я не знал, что он ездил к Рокоссовскому, но 
знаю, что он ездил в больницу к Еременке. Был такой 
случай. Но Сталин в таких вещах должен был свою 
сдержанность все-таки до известной степени измерять 
общегосударственными соображениями. Перед ним он 
встал на колени, а что же, Рокоссовский один только 
такой? Получается, что тут уж очень Рокоссовский выгля
дит великаном. То есть пропорции даже с точки зрения 
с-с-сердечности не совсем соблюдены. Надо еще раз пере
читать, но у меня есть некоторые сомнения насчет того, 
что это психологически будет понятно, если учесть всю 
сложность характера Сталина. 

— Во-вторых, насчет русскости, что русскости он не 
понимал, чувствовал недостаток... Как бы деликатнее 
тут сказать... Не слишком ли вы подчеркиваете эту сто
рону дела? 

— На национальное слишком упираю? 
— Тут как будто у Сталина были некоторые сомне

ния — по этому поводу. 
— Все-таки были? 
— Были, конечно. Недаром он долго не соглашался 

Председателем Совнаркома быть... Ну не то что не со
глашался, но не ставил этот вопрос. Я ему писал, между 
прочим: «Лучше бы тебе быть». 

06.06.1973 

Надо избавляться 
— На Украине петлюровцы, у нас монархисты — ко

го только нет! 
— А русских националистов мало?— спрашивает 

Молотов. 
— Есть. Есть и редакторы такие: понюхает стихи — 

если портянкой не пахнут, не напечатает. Люди талант
ливые, но все-таки ограниченные, особенно среди кре
стьянских писателей. Но они идут от общей обиды. 
И все-таки у русских нет такого, как, скажем, у малых 
народов,— русские быстро отходят, а те более обид
чивы. 

— Русские больше, они шумят более заметно, — гово
рит Молотов. 

— Русские пошумят — добродушно пошутят, не от
разится ни на ком. 
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— Очень отразится,— возражает Молотов. 
— Но кого обидели русские? 
— Вы немножко националист, безусловно. 
— Я стараюсь избавиться. 
— Надо избавляться, правильно. Но вы себя сдержи

ваете. Националисты не могут не сдерживаться среди 
коммунистов. В малой нации, конечно, труднее от этого 
избавиться. 

30.10.1984 

— После революции большевикам удалось сохранить 
на почве союза огромную империю. 

— Конечно. Это была очень сложная задача... Теперь 
республики, может быть, станут отходить от нас, если не 
будет проводиться ленинская национальная политика. 
Опыт у нас колоссальный. При всех трудностях никто от 
нас не отошел, кроме тех, кому мы разрешили отойти, 
например Польше, Финляндии, до определенного момен
та Прибалтике. И это только благодаря тому, что прово
дили политику, которую Ленин очень глубоко разрабо
тал и очень твердо проводил, направо и налево критикуя 
тех, кто нивелировал национальный вопрос. Пятаков, 
Бухарин и другие говорили, что уже национальный воп
рос не имеет значения. Настолько это было близоруко, 
какое-то мелкобуржуазное залихватство. Считали — 
только классовый подход, и все. А Ленин и Сталин 
понимали это хорошо. Ну как же, никого другого Ленин 
не назначил на один из самых важнейших в ту пору 
постов — народным комиссаром по делам национальнос
тей назначил Сталина, поставил его во главе националь
ного министерства! 

12.12.1972, 27.04.1973 

— Ленин очень хвалил то, что Сталин писал по 
национальному вопросу, и все эти нелегкие дела пору
чал ему. Но и критиковал. О нем и Дзержинском го
ворил, что инородцы порой бывают более русскими, 
чем сами русские. В Сталине, конечно, это очень про
явилось, особенно в последние годы даже чересчур. Он 
не любил, когда представитель другой национальности 
менял фамилию на русскую, спрашивал: «А русской 
нации он не изменит?» Считал, что на высокие посты 
надо допускать в основном русских, украинцев и бело
русов. 

07.05.1975, 17.07.1975 
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— Надо учесть всю сложность характера Сталина... 
Насчет русскости он считал, что правительство должен 
возглавлять русский. Долго не соглашался Председате
лем Совнаркома стать. Ну не то что не соглашался, 
но не ставился этот вопрос. Я ему писал, между про
чим, перед тем, когда я стал возглавлять Совнарком: 
лучше бы тебе быть. Это было в конце 1930 года. Ры
кова больше нельзя оставлять, вот тебя мы хотим на
значить. Я в ЦК работал Секретарем. Он был в от
пуску. В Сочи. Он мне написал письмо, что меня надо 
назначить. Я ему ответил, что я не случайный член 
Политбюро, конечно. Если я подойду, если народ най
дет, что я подхожу, пусть будет так, но было бы луч
ше, если бы тебя на это место. Так было принято, при 
Ленине так было. Ленин был фактическим лидером 
партии и Председателем Совнаркома. А я был вроде 
Первого секретаря, но совсем не в том положении, ка
кое потом приобрел Первый секретарь. А при Ленине 
после X съезда, когда я стал ответственным, Сталин 
не был в Секретариате. Он был членом Политбюро 
и членом Оргбюро. В Оргбюро я тоже председатель
ствующим был. 

Письма между ними были секретными, доставлялись 
по фельдъегерской связи, чекисты привозили. Личные 
были, полуофициальные, когда он был в отпуску и я его 
замещал, подготовлял материалы Политбюро. 

...Сталин говорил: «Мингрелец не скажет, что украл 
лошадь — лошадь меня унесла!» 

06.06.1973 

Заговорили о волнениях в Абхазии, о требованиях 
абхазцев к грузинам. 

— После революции у определенной части населения 
там было мнение избрать государственным языком анг
лийский,— сказал Молотов. 

16.07.1978 

— Как вы объясните переселение целых народов во 
время войны? 

— Это сейчас мы стали умные. Все-то мы знаем и все 
перемешиваем во времени, сжимаем время в одну точку. 
Во всем были разные периоды. Так вот, во время войны 
к нам поступали сведения о массовых предательствах. 
Батальоны кавказцев стояли против нас на фронтах, били 
нам в спину. Речь шла о жизни и смерти, разбираться 
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было некогда. Конечно, попали и невиновные. Но я счи
таю, сделано это было в то время правильно1. 

22.04.1970 

— Почему во время войны выселили калмыков? 
— Они немцам помогали. 
— Мне один писатель говорил, будто вы сказали, что 

к 1943 году Сталин перестал был коммунистом. 
— Абсурд! Никогда я не только не мог так сказать, но 

даже так подумать о Сталине. 
30.10.1984 

Рассказываю: 
— В Доме литераторов была встреча писателей с Ми

кояном. Пришло человек тридцать. Рассчитывали на 
большой зал, потом видят — народу мало, собрались 
в малом зале и усадили всех за один стол. 

Тема — 50-летие Советского государства, СССР. Ка
кие были предложения по созданию Союза, как Ленин их 
выслушивал... Сталин предложил, чтобы все республики 
входили в состав РСФСР на правах автономных. «Ленин 
ощетинился против Сталина» — эту фразу Микоян пов
торил дважды. Сталин потом признал свою ошибку. 

— Дело в том,— поясняет Молотов,— что Сталин 
в данном случае продолжал линию Ленина. А Ленин 
пошел дальше и от своих же установок, которые он 
проповедовал и которые Сталин хорошо знал, пошел на 
второй этаж в этом вопросе. 

Ленин выступал против федерального принципа, не 
хотел федерации, потому что он выступал за центра
лизм — все держать в руках рабочего класса, все узлы, 
чтобы это укрепляло государство. Прочитайте его ста
тью по национальному вопросу. Автономия — да. На 
автономию надо пойти. 

И Ленин быстро перешел от своих же установок, поднялся 
выше: «Давайте еще союзные республики создадим!» 

А Сталин не знал этого сначала... 
21.06.1972 

1 Фронтовик Л. Д. Петров, друживший с зятем Молотова, расска
зывал мне, как во время войны в республику немцев Поволжья наши 
выбросили десант, переодетый в фашистскую форму. «Своих» встрети
ли как своих: ожидали немецкий десант. 

После этого решением Государственного Комитета Обороны всю 
республику выселили, а десантная часть получила звание гвардейской. 
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— Вопрос о космополитизме. Группу литераторов, 
которым раскрывали псевдонимы, называли космополи
тами, все они были лицами еврейского происхождения. 
Следовали довольно жесткие меры. У многих возникает 
этот вопрос... 

— Не может не возникать, конечно. Вероятно, тут 
не все было правильно. Но и были достаточно серь
езные основания. В ряде республик нашлись довольно 
большие группы противников Советского государства. 
Беспощадность ради общей победы и сокращения жертв 
тех народов, которые и так несли колоссальные потери, 
диктовалась необходимостью. Противоречия тут ника
кого нет. Никто так не разбирался в национальном во
просе, никто так прозорливо не организовывал наши 
национальные республики, как Сталин. Одно создание 
среднеазиатских республик — это целиком его, сталин
ское дело! И границы, и само открытие целых народов, 
которыми никто не интересовался в центре и не знал 
их по-настоящему, потому что все мы, включая меня, 
не доходили до этих дел, некогда было, а он очень 
хорошо в этом разбирался. Ведь острая борьба шла. 
Казахи, например, их верхушка, дрались за Ташкент, 
хотели, чтобы он был их столицей. Сталин собрал их, 
обсудил это дело, посмотрел границы и сказал: «Таш
кент — узбекам, а Верный, Алма-Ата — казахам». 

И стоял на этом нерушимо. Конечно, Сталин на себя 
взял такой груз, что в последние годы очень переуто
мился. Почти не лечился — на это тоже были свои ос
нования, врагов у него было предостаточно. А если еще 
кто-нибудь подливал масла в огонь. Думаю, что, поживи 
он еще годик-другой, и я мог бы не уцелеть, но, несмотря 
на это, я его считал и считаю выполнившим такие ко
лоссальные и трудные задачи, которые не мог бы вы
полнить ни один из нас, ни один из тех, кто был тогда 
в партии. 

03.02.1972 

А как при коммунизме? 
— При коммунизме сохраняются ли национальные 

особенности? 
— Ну, это сотрется. 
— Но это же плохо! 
— Почему плохо? Обогатимся. Вы что думаете, 

у немцев нет хороших качеств? У французов нет? 
— Но тогда у нас не будет своего нового Пушкина, 
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нового Чайковского, Сурикова... Будет общая интернаци
ональная культура. 

— Нельзя свой кругозор ограничивать тем, что уже 
создано. Пора научиться более широко мыслить. А если 
вы этому не научитесь, вы останетесь ограниченным по
лукоммунистом, русским, не больше. Никто у вас не 
отнимет национальное, но вы подниметесь на ступеньку 
выше. Но если вы останетесь на этих позициях, вы бу
дете хорошим поэтом РСФСР, но не СССР. Твардов
ский борется за русскую поэзию, это лучший сейчас рус
ский поэт, я помню его, он очень талантливый и очень 
ограниченный. Потому что многие из нас ограничены 
российским кругозором, где преобладает крестьян
ское — то, что Маркс называл идиотизмом деревни. 
Крестьянская ограниченность переходит в идиотизм. 
Узкий кругозор, и ему это нравится. Крестьянская — 
русская ли, грузинская ли, немецкая, но ограничен
ность... Вот была у меня маленькая книжка, как-то по
пала после войны, переписка Чайковского с Танеевым. 
Танеев восторгается музыкой Чайковского, богатством 
красок, гордится русской культурой. Правильно, гово
рит Чайковский, я тоже восхищаюсь и немецкой, 
и итальянской, и французской музыкой. Что, он не на
ционален? Глубоко национален. Но не сводит все к рус
скому... Наиболее талантливые люди не ограничивают
ся своим полем зрения, а добавляют кое-что полезное 
и от соседей, ведь это же замечательно! 

12.12.1972 

Заслуги и ошибки 
— Сталин снится? 
— Не часто, но иногда снится. И какие-то совершенно 

необычные условия. В каком-то разрушенном городе... 
Никак не могу выйти... Потом встречаюсь с ним. Одним 
словом, какие-то странные сны, очень запутанные. 

17.07.1975, 30.06.1976 

— Сталин был не только прекрасным популяриза
тором Ленина, нет, он внес кое-что новое в теорию, 
безусловно. 

Во-первых, нельзя забывать о том, что еще до рево
люции Ленин хвалил его за работу по национальному 
вопросу, назвал его «чудный грузин». Я помню то, что 
было напечатано в берлинском белогвардейском журна
ле, они говорили: «чудный грузин». Книжку Сталина 
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я читал в свое время, прекрасная книжка. Она, конечно, 
исключительную роль сыграла в разъяснении марксист
ской теории по национальному вопросу, имеющему ко
лоссальное значение. 

Из более позднего периода, я считаю, его большая 
заслуга в коллективизации. Какая роль? Теоретически 
очень важная. В том, что Ленин не учел и не мог учесть, 
а именно только Сталин, даже в отличие от Ленина, 
сказал: «Наш путь — через колхозы, через артели». У Ле
нина этого нет. У него товарищества по совместной 
обработке земли, артели, коммуны. Но больше о ком
мунах. 

Сталин очень хорошо рассказывал, как он был в Гру
зии в начале коллективизации, еще Серго был в Закав
казском крайкоме. Где-то в конце двадцатых годов. 
А может быть, и в середине двадцатых, тут уж я могу 
ошибиться, не помню. 

Серго повел Сталина в коммуну: «Пойдем, я тебе 
покажу, как у нас налажено дело».— «Пошли». 

Сталин довольно хитро и очень добродушно потом 
рассказывал: «Он был в восторге от того, что у него 
есть хорошая коммуна, действительно была хорошая, 
крепкая. Пришли туда, и рассказали нам отдельные ком
мунары, как у них дела, как улучшается жизнь и прочее. 
Потом Серго мне говорит: «Ты подробно не расспра
шивай, потому что что-нибудь такое найдешь. Если на
чать копать, коммуна может развалиться».— «Как же 
может развалиться хорошая такая коммуна?»— «Нет, 
не вмешивайся»,— он меня просил очень. Я посмотрел, 
действительно, председатель — очень крепкий мужик, 
умный человек, с большим, сильным характером. Дис
циплина у него, и он держит всех в своих руках. Чув
ствуется, если немножко подорвать его власть, коммуна 
пойдет по частям». 

И вот, — продолжает Молотов, — я не могу не повто
рить, Сталин очень хорошо, прямо художественно кон
статировал, как Серго дрожал за этого председателя 
из-за коммуны, как они не хотели, чтоб Сталин рас
спрашивал. Действительно, все держалось на этом чело
веке, хорошем организаторе, крепком, преданном това
рище. У Сталина это был, по-моему, один из таких 
важных случаев, где он сам посмотрел, что такое ком
муна. В него это, видимо, очень глубоко запало, и он дал 
установку, и все это поддержали, что нам сейчас нужны 
артели, личная заинтересованность и механизация. Прин-
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цип личной заинтересованности и, конечно, только на 
базе крупной техники, только при наличии крепкой госу
дарственной власти, которая может помочь. 

Коммуны начались в Сибири, преимущественно в пе
риод начала коллективизации, во второй половине двад
цатых годов. Во многих крупных сельскохозяйственных 
районах секретари партийных организаций были настро
ены, что главное для нас — коммуны. Тогда был нажим 
на коммуны. 

Рыков думал, что мы провалимся. Ведь коммуны 
были в Сибири и в некоторых крупных сельскохозяйст
венных районах. Там были хорошие руководители, креп
кие большевики, они старались коммуны поддержать. 

Я был в одной коммуне в Курской области в 1924 
году, там у них общие шубы на одной вешалке — они по 
очереди носили. 

— А на Западе поднимали вой по этому поводу. 
— Черт с ним, с этим Западом. Вот Сталин вовремя 

ухватился за мысль, что надо взять курс на артели и через 
артели постепенно двигаться дальше. Я даже до сих пор, 
а в последнее время особенно, думаю об этом, потому 
что я тоже в коллективизации принимал очень активное 
участие. Мы из-за голода старались сплотить бедняков 
и маломощных середняков и думали, что без коммуны 
трудно было обойтись. Потом Сталин крепко взял курс 
в начале тридцатых годов на колхозы, и конечно, во что 
бы то ни стало — механизация, механизация — это было 
правильно... 

А Ленин говорил: «Создавать товарищества по сов
местной обработке земли, коммуны». Такая была общая 
теоретическая подготовка. Посмотрите сочинения Ле
нина, он говорит об объединении крестьян, он говорит 
о коммунах, которые бы приносили пользу соседним 
крестьянам, и чтоб они уверовали в коммуны. 

— Рыков на этом стоял. Он думал, что вы на коллек
тивизации провалитесь. 

— Это да. Но у них была еще бухаринская точка 
зрения. Она основана якобы на последних ленинских 
статьях о кооперации. Но там не коммуны, не артели, 
а там потребительская кооперация! У Ленина потреби
тельская, так называемая снабженческо-закупочная. Это 
был очень большой шаг вперед для нашей работы и для 
марксизма, потому что Ленин не в этом видел цель, а он 
видел цель с этого начать, а Бухарин пошел по тому пути, 
что все — через торговлю, через потребительскую коопе-
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рацию. Сталин прав, потому что Ленин дал самые общие 
начала кооперации, как надо начать, что это наиболее 
ясный, простой и доступный для крестьянства путь. Дей
ствительно, так было. Мы ведь десять лет шли на потре
бительской кооперации и на снабженческой. В вопросе 
коллективизации этот вопрос колоссальной трудности 
и важности, ни у кого никакого опыта, мы с мужиком не 
так крепко были связаны, всегда коммунисты были к ра
бочим ближе, а с крестьянами эсеры копались, эсеры 
считали, это их дело. Сталин все-таки хорошо сориен
тировался по этому вопросу. И хорошо провел. 

— Именно в этом Сталина и обвиняют: Ленин бы 
более демократично провел... 

— Дело-то в том, что у Ленина установка на ком
муны более жесткая, да, более жесткая. 

А в его статье «О кооперации», 1923 год, он уже 
о коммунах ни слова, об артели ни слова, а о торговой 
кооперации — вот что надо. Конечно, без этого нельзя. 
Ленин-то на первой стадии, пока нет мировой револю
ции... Бухаринцы на этом ограничивались, а Ленин толь
ко на первой стадии, это начало. Ленин не отказывался 
и от коммун, он в этом отношении не пошел дальше, 
а Сталин пошел вперед, и пошел смело по пути артелей. 
Ленин решал вопрос на первом этапе — через потреби
тельскую и снабженческую кооперацию, торговую коопе
рацию. Торгуют, с одной стороны, потребительскими 
товарами, с другой — машинами: и продают крестьян
скую продукцию городу, а машины получают для кре
стьян из города. В коммуне все объединилось. У Сталина 
в докладе было сказано: наша задача — сделать каждого 
крестьяна зажиточным с социалистической точки зрения. 
У каждой семьи должна быть корова, свиней, коз раз
решили, но в определенном количестве. 

Дальше, заслуга Сталина — индустриализация. Это 
уже 1924—1925 годы. В чем? У Сталина хорошо постав
лен вопрос: индустриализация на свои средства, своими 
собственными силами, на займы иностранные нам нельзя 
надеяться. Курс на индустриализацию, но как его прово
дить? В конце двадцатых — самом начале тридцатых 
годов у него основной лозунг был такой: главное — это 
техника, техника решает все. А потом, когда уже оказа
лось, что техника есть,— кадры решают все. Вторая 
задача. Это этапы индустриализации. 

На первой стадии техника решает, потом кадры реша
ют. Нам не на что надеяться, давайте мы своими силами, 
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и внушал веру: вера очень многого стоила. Но каким 
путем? Индустриализация во что бы то ни стало. На 
первом месте — тяжелая промышленность, ограничить 
себя в потребительской области. 

Киров рассказывал: он был где-то в Саратовской 
губернии, сидел на колхозном собрании, выступает жен
щина: «Ну что нам привезли трактор, он пярдит, пярдит, 
а что из него толку?» 

Сталин правильно сказал, что мы отстали от Запад
ной Европы на пятьдесят — сто лет и, если мы не покон
чим с этим за пять — десять лет, мы погибнем. 

Вот национальный вопрос, индустриализация, коллек
тивизация. Война. Могут сказать, война — это не теория, 
а практика. Нет, это не только практика. Сталин и здесь 
обобщил очень многое. Он глубоко смотрел. Например, 
говорил, почему немцы в войнах оказывались в более 
выгодном положении? Потому что они по кадрам, по 
культуре опережали, много внимания уделяли передовой 
артиллерии, это бог войны. Русские в смысле артиллерии 
старались не отставать, придавали ей большое значение, 
но отставали. В этой-то войне Гитлер не имел настоящей 
хорошей артиллерии, он на блицкриг рассчитывал. 
А Сталин теоретически очень хорошо обдумал: нет, 
блицкригом не возьмешь Россию, Советский Союз — 
большая страна, советский народ — большой народ. 
Немцы рассчитывали, что будет короткая война, так как 
они хорошо вооружены и подготовлены. И поэтому 
большой, крепкой артиллерии они не готовили. Для тан
ков, для самолетов то, что нужно, они имели. Гитлеров
цы думали, что танки и авиация плюс хорошая пехота, 
которая у них была, обеспечат им победу. И маневрен
ность, конечно. И поэтому они пользовались ударными 
группами, особенно танковыми, умели сконцентрировать 
и ударить. Большими ударными клиньями танков прола
мывали наш фронт, а потом в прореху бросали пехоту. 

Сталин пошел дальше. Он не только все это использо
вал. Он создал артиллерийские армии, чего не было 
у немцев. Как надо вести наступление? Во-первых, авиа
ция должна бомбить хорошенько. Начинать она должна, 
потом артиллерия продолжает, дальняя артиллерия, 
только после этого танки, а после танков — пехота. 
Четыре этапа развития наступления Сталин разработал 
глубоко. Не знаю, были ли у немцев дивизии артиллерий
ские, у нас были дивизии, а к концу войны — уже армии 
артиллерийские. Такая масса артиллерии, она пройдет 
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любой фронт. Это у нас применялось. Дивизии, во вся
ком случае. Может, только говорилось об армиях. Но это 
уже готовилось. 

В первые же месяцы войны, а по-моему, даже перед 
войной, Сталин заметил, что командующие не умеют 
управлять всеми видами войск сразу. Я не вижу, чтоб это 
где-то у наших военных было отражено, не вижу. 

Он занимался подготовкой командующих нового ти
па, которые владели управлением всеми видами войск. 
Сталин еще в начале тридцатых годов на параде сказал 
Буденному насчет тачанок: «Не пора ли это все в музей?» 
Но кавалерию надо было использовать эффективно, с на
именьшим ущербом и с наибольшим результатом. Этого 
командующие наши не понимали. Не говоря уж о Во
рошилове. 

Сталин был не военный, но с руководством Вооружен
ными Силами справился хорошо. Хорошо. Никакой нар
ком не руководил авиацией, а руководил Сталин, и воен
но-морскими делами руководил Сталин, и артиллери
ей — Сталин. Были и ошибки. Они неизбежны, но все 
шло, и это накачивание новой техники военной — под его 
началом. Этого почти никто не знает. 

04.11.1976 

Новый пулемет 
— Во время финской войны Сталину привезли новый 

пулемет на полозьях. Сталин попросил себе винтовку из 
караулки, лазил по ковру с этим пулеметом, нашел нес
колько недостатков — с большим знанием дела. 

06.12.1969 

Рассказываю Молотову: 
— Голованов в своих мемуарах пишет, что не мар

шал артиллерии Воронов, а именно Сталин определил 
основной удар артиллерии под Сталинградом, и об этом 
надо было бы вспомнить уважаемому Николаю Нико
лаевичу, а он почему-то забыл об этом написать в своей 
книге. 

— Это верно,— согласился Молотов,— Голованов 
мог всего не знать, но это правильно. (Мне рассказывал 
чрезвычайный и полномочный посол В. Семенов, что на 
большом собрании в Кремле Хрущев заявил: «Здесь при
сутствует начальник Генерального штаба Соколовский, 
он подтвердит, что Сталин не разбирался в военных 
вопросах. Правильно я говорю?» «Никак нет, Никита 
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Сергеевич»,— ответил маршал Советского Союза В. Со
коловский.— Ф. Ч.) 

18.02.1977 

Суть марксизма 
— Сталин на XVIII съезде думал, что делает шаг 

вперед от Ленина в вопросе о возможности победы ком
мунизма в одной стране, а по сути это глубочайшее 
извращение Ленина, потому что у Ленина о социализ
ме — из-за неравномерности развития империализма — 
первоначально возможна победа социализма в одной 
стране. Первоначально! Все пропускают это слово. А это 
очень важное слово, если понимать точно, по-научному. 
Что значит, первоначально? Мировая революция — про
цесс очень сложный, она еще по-настоящему и теперь не 
развернулась, значит, все еще первоначальный процесс 
идет. Так вот, большинство книг, я многие читал, кото
рые выпускали у нас за последние двадцать — трид
цать — сорок лет, обыкновенно извращают Ленина. 

— Обыкновенно извращают Ленина — хорошо ска
зано! 

— Гнусно извращают! Нельзя быть ученым челове
ком и настолько нечестным, чтобы пропустить одно из 
важнейших выражений, и вся эта шантрапа, которая пи
шет теперь по всем вопросам,— я иначе не могу выра
зиться, потому что я очень возмущен, и сейчас, перед 
ближайшим съездом партии я хочу выступить по этому 
вопросу, знаю, что не напечатают, но пусть документ 
останется. 

— Что значит — первоначально? 
Вроде так — на год, на месяц. Поэтому, дескать, не 

такое важное слово. Но у Ленина нет ни одного лишнего 
слова, где острые вопросы стоят,— как и у Маркса. 
У Энгельса, по-моему, в меньшей мере, хотя Ленин защи
щал Энгельса так же, как и Маркса, но должен сказать, 
что у Энгельса есть вещи, которые не очень строго науч
но обоснованы. У Маркса — нет. У Ленина тоже научно 
проверено все. 

— Сталин решил сделать по-своему, но это проти
воречит марксизму! — восклицает Молотов. 

— Коммунизм в отдельно взятой стране? 
— Да, что можно построить коммунизм в отдельно 

взятой стране, что первоначально не только социализм, 
но и коммунизм можно построить, и будто это шаг 
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вперед. А суть-то марксизма в том, что и социализм 
нельзя построить полностью в одной стране! 

Об этом теперь никто не говорит. Никто из тех, кто 
пишет, по-моему, этого не понимают, что не только 
коммунизм, как Сталин сказал, но и социализм по-насто
ящему построить невозможно в одной стране. Почему? 
Что значит в одной стране или не в одной стране? Дос
таточно ли мы сильны, чтобы строить социализм в капи
талистическом окружении? Тогда почему мы не свергаем 
капитализм, если мы так сильны? Уже настолько сильны, 
что может победить коммунизм, а мы терпим с импери
ализмом? Это абсурд, это экономически несостоятельно, 
с точки зрения теории Маркса, если остаются две силы 
более или менее равные, как теперь. Теперь мы находим
ся в положении, когда капиталисты признали, что можем 
на равных условиях безопасность соблюдать, тут я допус
каю, что они идут на эту фальшь, потому что это выгод
но в данный момент, это нам больше выгодно, чем им, но 
они свою выгоду имеют, видимо. Им выгодно признать, 
что у них столько же вооружений, поэтому они могут 
говорить: «Давайте скорей пересилим их!» 

Поэтому они нажимают. Они боятся нас до смерти 
сейчас, и правильно, что боятся! Но и нам нельзя быть 
олухами. Нам тоже нельзя увлекаться тем, что империа
листы признали равные условия, хотя бы временно при
знали, а потом отказались. Картер — это, так сказать, 
человек, у которого маленькая голова, он не может ниче
го сообразить надолго, у него терпения на это не хватит. 
Так вот, они готовы были признать, и признали даже 
временно, что мы уже достигли равного в безопасности 
и далее будем на равных условиях, но это им надо, чтобы 
нас надуть, а за это время усилиться под этим, так 
сказать, флагом, под этой, так сказать, маской и сделать 
значительно больше вооружений, чем мы. Я про себя 
считаю так: они сейчас больше вооружены, чем мы, более 
совершенным оружием, они сейчас втирают нам очки, 
а народу они хотят сказать: если на равных условиях, 
тогда нам опасно такое положение, назавтра они еще 
немного усилятся, мы упустим момент, они нам по шее 
дадут. Ведь им это надо для того, чтобы вооружаться, 
они за свою шкуру боятся, за этот империалистический 
строй. Вот поэтому им выгодно временно признать, по
том они это используют, потому что признали, а вскоре 
скажут: нет, мы слабее, чем Советский Союз, давайте 
вооружаться быстрее, иначе нас подвинут. И нажимают 
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на все педали, чтобы быть не на равных условиях. Они 
и так не на равных условиях, но мы политически выше 
стоим, мы политически глубже имеем корни в народах, 
это пересиливает — и Европа, и Афганистан к нам идут, 
мы политически делаемся с каждым месяцем все сильнее, 
а они все слабее. Но вооружены они, конечно, лучше. Мы 
в космосе летаем, замечательные дела делаем, а не умеем 
еще посадить на землю космический аппарат — сгорает 
в космосе. Американцы технически выше нас стоят. Мы 
из царского режима вышли, у нас Гражданская война, 
у нас Великая Отечественная война, мы из кожи лезем 
вон, масла не хватает, мяса не хватает, а народ правиль
но говорит: пусть будут эти недостатки, только не было 
б войны! Это правильно — нам надо во что бы то ни 
стало еще какой-то период выждать, когда мы будем 
прежде всего заботиться о вооружении, хотя бы и не 
хватало мяса, а затем понемногу, понемногу будем вос
станавливать и все свои гражданские возможности. 

И вот Сталин допустил в этом вопросе очень гру
бую, очень вредную ошибку. XVIII съезд. А все: ура! 
ура! 

— Вячеслав Михайлович, когда существует ряд стран 
социализма, можно ли это назвать системой социализма? 

— Нет. Она в известном смысле уже как система, 
в известном смысле, но не в полном. В этом все дело. 
Я и говорю, что в техническом смысле, материально 
капиталисты еще выше нас, а политически — мы выше, 
социально — мы выше их. Все это переплетается. В од
ном смысле выше мы, в другом — выше они. И это так 
просто не решишь. А через десять лет все меняется. 

— То есть вы говорите о том, что не до конца у нас 
построен социализм? 

— В этом все дело. Мы не можем до конца его 
построить, пока существует империализм. Не дадут. 

Я ведь пишу все время свое мнение по основным 
вопросам, я вначале не хотел признавать развитой социа
лизм, но я его признал. В каком смысле я считаю, что мы 
вступили в период развитого социализма? Потому что 
экономика у нас в основном определяется промышлен
ностью, которую Ленин называл последовательным со
циалистическим хозяйством. А колхозы он не называл 
последовательным социалистическим хозяйством, а 
Маркс и Энгельс называли промежуточным звеном — 
вот это надо учитывать теоретически. Это, могу сказать, 
тонкое дело, потому что мы не привыкли в этих вопросах 
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тонко рассуждать. У нас много зарослей и всякого моху, 
всякой зеленой плесени, что просто солиднее ничего не 
говорить. Мы не привыкли, все у нас либо да, либо нет. 
А в жизни диалектика — она более сложная вещь. 

— Наши литераторы говорят так: если мы хотим, 
чтобы наш социализм был образцом для других стран, 
мы должны его так построить, чтоб они приехали, по
смотрели, как мы живем, и захотели бы так жить. 

— Надо быть Хрущевым, чтобы так понимать социа
лизм, — отвечает Молотов. — Вот примитив! 

— Студенты из Университета имени Лумумбы уезжа
ют от нас нашими противниками. Посмотрят, как мы 
живем, на наши очереди, пустые магазины... 

— Потому что у них кругозор мелкобуржуазный. Все 
эти лумумбовцы на девяносто девять процентов, не мень
ше,— мелкобуржуазные люди! 

— Как насыщать социализм материальными блага
ми, чтоб он нисколько не уступал по материальной ос
нове? 

— Вот это «нисколько» — это неправильно. Обяза
тельно будет в чем-то уступать, с моей точки зрения. 
Пока существует империализм. В этом-то все и дело. 
В этом ошибка Сталина, по-моему, в данном вопросе. 
Хотя я всегда считал и считаю его великим человеком. 
Нельзя представить себе положение таким образом, что 
мы все будем строить, строить социализм, а импери
ализм будет смотреть на это и почесываться. Он будет 
обязательно вести борьбу... Мы живые люди, и нам 
хочется жить лучше. Мы живем лучше и вместе с тем 
глядим на капиталистов, а там есть много гораздо лучше 
живущих, и нам завидно. Это все по-человечески очень 
понятно и неизбежно. 

Те события, которые в Польше происходят, могут 
и у нас повториться, по-моему. Если мы будем вести 
вот такую благодушную линию, что каждый день только 
пишем приветствия. Это болтовня, это самореклама, 
больше ничего не значит. Нам нужна борьба, как это 
ни трудно, а мы приветствиями себя успокаиваем, со
здаем иллюзию... Мы настолько плохо планируем, и все 
нам хочется — и Дворцы культуры иметь, и школы хо
рошие, и больницы достаточные. Поэтому у нас концы 
с концами не связываются. Мы это в уме признаем, 
а на практике у нас то мяса не хватает, то колбасы, 
то сыра, то масла. Я лично считаю, иначе мы пока 
еще долго не сможем. 
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— Хорошо, сейчас социалистический лагерь, скажем, 
Польша, Венгрия, Чехословакия, ГДР... 

— Имейте в виду, что большинство из них — полусо
циалистические страны. Мы-то не построили социализм, 
а они строят очень медленно. 

— Но в материально-техническом отношении они 
стоят на много ступеней выше нас. 

— Это не совсем так. Они стоят в пищевом отноше
нии выше, в одежном отношении выше, в бытовых делах. 
А у них космос есть? У них авиация есть? 

— Но у них метр земли дает больше, чем у нас. 
— Ну подумаешь! 
— У них культура производства выше. 
— Нет, вы себя не принижайте. Они пока не доросли 

до нашего уровня в основном деле — в технике, в ор
ганизации производства. В некоторых частных делах они 
выше, правильно, но это во второстепенных делах. 

— В подразделении Б? 
— В подразделении Б. 
— Очень трудно объяснить это каждому человеку. 
— А зачем каждому человеку? Давайте о рабочем 

классе говорить. Наш рабочий класс не хуже, чем в других 
странах, а во многих отношениях лучше. Образ мышления 
у мещан один, а у нас большинство мещан в городе. 

— В чем превосходство нашей жизни? Шахтер или 
слесарь уверен в завтрашнем дне. Что бы ни случилось, 
я не останусь без работы, я не останусь без куска хлеба. 

— Правильно. Безработных у нас нет, неграмотных 
у нас нет. В этом наша сила — в народе,— завершает 
разговор Молотов. 

09,01.1981 

О Конституции 
— Конституция СССР целиком Сталиным создана. 

Он следил, направлял. По его плану сделана, под его 
непосредственным, постоянным руководством. 

07.05.1975 

— Но я считаю, что он допустил некоторые теорети
ческие ошибки. Даже такие, которые имеют значение 
и сегодня. Неясно и непонятно там записан принцип 
социализма. Ну, кто помнит? 

— От каждого по способностям, каждому по труду. 
— Правильно. Но это неправильно. 

13.06.1974 
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- А на этой ошибке построены и хрущевские ошибки. 
Маркс ставил этот вопрос, у Ленина это повторяется 
в работе «Государство и революция». Эту книжку я знаю 
неплохо. Что там есть и что тут есть? Там сказано, 
придет высшая фаза коммунизма, и тогда будет осущест
влено: от каждого по способностям, каждому по потреб
ностям. А здесь взята одна часть этой формулировки «от 
каждого по способностям», а вторая часть «каждому по 
потребностям» исключена и взамен сказано «каждому по 
труду». Во всей нашей печати продолжается эта линия, 
этот закон. С точки зрения марксизма я считаю, это 
неправильно. Почему? Первое. У Маркса сказано, что это 
дело высшей фазы коммунизма — «от каждого по спо

собностям, каждому по потребностям». Это связано. По
чему это связано? Нельзя требовать от простого рабочего 
в наших условиях, а это было записано в 1936 году, 
нельзя требовать от него «по способностям». У него нет 
жилья даже. Это в высшей фазе можно говорить. А от 
колхозника можно требовать «по способностям»? Ведь 
мы установили минимальное количество трудодней, ко¬ 

торые он должен заработать. А за эти трудодни он 
частенько гроши получает. А если он не выполнит трудо
дни, его исключить имеют право. Так какое же это «по 

способностям»? Это приукрашивание того, что есть. 
Нельзя приукрашивать. Марксизм этого не терпит. 
Марксизм — объективная наука, он трезво смотрит, не
приятное называет неприятным, хорошее — хорошим, 
требует борьбы за хорошую бескомпромиссность по-
настоящему. Приукрашивать нельзя... 

Маркс говорил и Ленин повторял, что право у челове
ка не может быть выше его экономических возможнос¬ 
тей. От коммунистов мы должны требовать «по способ

ностям» — в каких бы он ни был условиях, он должен все 
вкладывать. А от народа как можно требовать «по спо
собностям»? Что ж у нас одни требования для социализ
ма и коммунизма? Значит, мы создаем некоторую 
фальшь, то, чего пока еще нет. Я писал в ЦК, когда 
в Монголии был. Мы от коммунистов этого еще не 
требуем. Хотя они признают своей обязанностью борьбу 
за коммунизм, независимо от условий. Они, революци
онеры, должны ломать то, что плохо, жертвовать собой, 
если надо. Рабочий живет, кусок хлеба получает, чего же 
мы от него можем требовать? Выполняй норму! Вот. 
Скромное дело. Дай бог, если бы все честно выполняли 
норму, мы бы зажили гораздо богаче, чем мы живем. 
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Перевыполняй — еще лучше. Коммунист — тем более, 
коммунист должен работать лучше. Значит, против того, 
чтобы «от каждого по способностям», надо записать: 
выполнение установленных обществом норм. Выполняй 
то, что требует от тебя государство, общество, то, что 
записано на заводе, на фабрике, в колхозе, честно выпол
няй. Особенно служащие. Это же шалопаи, они разве тебе 
«по способностям» работают, болтают в коридорах, по
куривают. Зачем нам положение такое? Ленин говорил: 
надо, чтоб у нас была фабричная дисциплина, это не 
очень приятно, а надо. Это не наш идеал — фабричная 
дисциплина, а пока без этого нельзя. Выполняй то, что 
установило государство, честно, добросовестно, вклады
вая душу. Перевыполнишь — спасибо тебе. 

Второе. «Каждому по труду». Это особенно пользует
ся популярностью. Во всех книгах у нас — по труду, по 
труду. Некоторые так понимают: если я работаю на 
фабрике, так по труду и получаю. А если ты начальство, 
то по труду норм тебе никто не устанавливает. То ты 
можешь работать, то не работать, одним словом, допус
кать всякие вольности. Благодаря безобразиям, которые 
у нас существуют, под видом «по труду» получают люди, 

Эти труды Ленина Молотов ценил очень высоко 



совершенно недобросовестно работающие, и их у нас 
очень много, но самое важное при этом вот что. Маркс 
и Ленин говорили: каждому по труду, но без товарно-
денежных отношений. У нас наоборот говорят, обяза
тельно товарно-денежные отношения, самое главное — 
товарно-денежные отношения. Зачем мы так пишем? Мы 
должны сказать: по труду, но с постепенной отменой 
товарно-денежных отношений. А у нас наоборот пропо
ведуют и в Программе записали: на весь период социа
лизма соблюдать товарно-денежные отношения. Наобо
рот. Сталин говорил: «Я признаю теорию, я понимаю ее 
так: это жизнь, а не теория». Вот почему я сижу, пишу, 
переворачиваю груду материала,— ведь это ужас, что 
пишут, запутали до невозможности! Вот я смотрю на 
этих академиков — экономистов, философов, ведь они же 
знают, что они врут изо дня в день! И эти академики 
и профессора — никто не поднимет голос против этого. 
А у Маркса и Ленина сказано наоборот. У Ленина в «Го
сударстве и революции» не упоминаются даже слова 
«товар» и «деньги». Почему? У нас же все на этом 
основано. А это остатки капитализма. Непростой, очень 
сложный и очень серьезный вопрос. Вот молодые люди 
вырастут, честные, они скажут: да это глупость. Это 
ж болтали старики нам не то, что соответствует дейст
вительности. 

Как об этом сказать, это вопрос другой. Я не буду вам 
врать и нигде не буду врать. Я могу промолчать. Но 
Сталину об этом я дважды говорил в 1936 году. Он все 
понимал, конечно, но махнул рукой: «Ты имеешь в виду 
коммунизм. Но это неправда, это не соответствует науке. 
Наука свое возьмет...» 

— А науке, по Марксу, соответствовала революция 
в России? — спрашиваю Молотова. 

— Соответствовала. Ленин это доказал. 
— А в Конституции 1936 года, кроме этого пункта, 

все было хорошо? 
— Это был замечательный документ. В нем этот 

пункт практически не имел значения, но теперь пишут 
и молодежь воспитывают на этом основании. Сталин 
редактировал Конституцию, он возглавлял комиссию, 
у него все было в руках. Она сыграла огромную роль. 

09.02.1971, 13.06.1974 

— Правда ли, что после XIX съезда Сталин говорил, 
что у нас построена военно-промышленная диктатура, 
а не социализм? — спрашивает Шота Иванович. 
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— Он другое говорил. В частном разговоре он при
знал, что у нас уже нет диктатуры пролетариата. Да, он 
мне лично так говорил, но говорил это очень нетвердо. 
Только лично мне. То ли он меня прощупывал, а может, 
для того, чтобы немножко самому разобраться... И если 
вчитаться в нашу Конституцию, Сталин там немного 
заложил против диктатуры пролетариата. Но это, соб
ственно, сказано в прозрачной форме. Там примерно 
сказано так, что наша Советская власть родилась в 1917 
году как диктатура пролетариата и стала властью всех 
трудящихся. Уже «всех трудящихся». Поэтому нашей 
страной управляют Советы депутатов трудящихся. Сове
ты-то были и остались, но они были Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, в основном Советы 
рабочих и крестьянских депутатов. А теперь уже клас
сового деления нет. По-моему, это в завуалированном 
виде пересмотр: не диктатура пролетариата, а власть 
трудящихся. Намек на это есть. 

У Ленина это проходит через всю «Государство и ре
волюцию». Что крестьяне? Они, бедняги, хотят, но их 
кругозор... 

30.06.1976 

— «Экономические проблемы социализма в СССР» 
обсуждали у Сталина на даче. «Какие у вас есть вопросы, 
товарищи? Вот вы прочитали.— Он собрал нас, членов 
Политбюро, по крайней мере, основных человек шесть-
семь.— Как вы оцениваете, какие у вас замечания?» 
Что-то пикнули мы... Кое-что я заметил, сказал, но так, 
второстепенные вещи. Вот я сейчас должен признаться: 
недооценили мы эту работу. Надо было глубже. А никто 
еще не разобрался. В этом беда. Теоретически мало люди 
разбирались. 

Чем больше я знакомлюсь с «Экономическими про
блемами», тем больше нахожу недостатков. Я сегодня 
перечитывал, как он мог такое написать? «Очевидно, что 
после того, как мировой рынок раскололся и сферы при
ложения сил главных капиталистических стран США, 
Англии и Франции к мировым ресурсам стали сокра
щаться, циклический характер развития капитализма, 
рост и сокращение производства должен все же сохра
ниться»,— это правильно. А дальше, это писалось в 1952 
году: «Однако рост производства в этих странах будет 
происходить на суженной базе, ибо объем производства 
в этих странах будет сокращаться». 
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А ничего подобного не произошло. 
10.03.1977, 16.06.1977, 
07.11.1985 

— Основной закон капитализма — обеспечение мак
симальной прибыли путем того-то и того-то. Но как же 
может представить марксист основной экономический 
закон капитализма без гибели капитализма? Ведь Маркс 
все направляет на это, он так анализирует развитие капи
тализма, что последний неизбежно придет к гибели. У не
го суть в этом. Весь «Капитал» построен на том, что вот 
так развивается капитализм, но он в силу внутренних 
своих законов обязательно придет к гибели и к переходу 
в социалистическое общество. Как же можно о капитали
зме говорить, о его основном законе, без его перспектив
ной гибели? Конечно, нельзя! Вот в этом недостаток 
основного закона капитализма у Сталина. 

14.01.1975 

— Давай и давай — вот этому вас научили. В этом 
и ошибка Сталина, в его основном законе экономичес
ком. Он только — давай, давай! Это и Хрущев включил 
в Программу. А у Сталина было и другое очень важное, 
ценное и незаменимое, Хрущев это выбросил, и выбрасы
вают. Вы берете меньшую часть у Сталина, второстепен
ную часть, а главную забываете и топчете и у Сталина, 
и у Ленина. Вот ведь горе-то в чем. Большевики никогда 
таких радужных, таких обманчивых планов не давали, 
что мы в 1980 году будем жить при коммунизме. А Хру
щев обещал. 

— Это же была авантюра. 
— Авантюра, а вот теперь вы такой же авантюры 

хотите... Что мы можем дать новому поколению? Сами-
то мы мало очень понимаем, мало думаем, мало вникаем 
в то, чему учили Ленин и Сталин. Сталин допустил 
ошибку определенную в этом вопросе. Своим экономи
ческим законом несчастным. Вот его Хрущев ухватил 
и на этом держит, что это весь Сталин. А это у Стали
на — не главное. 

— В ГДР об этом думают. Там вышла книга. У них 
сначала — укрепление социалистического строя, а после 
необходимый рост и совершенствование социалистичес
кого производства на базе высшей техники. 
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— Все за технику, а что укреплять строй — это у Ста
лина упущено, а немцы это включили. 

11.03.1976 

— Министром финансов был у нас Зверев. Я его 
знал очень хорошо, ценил как финансиста, имел с ним 
много дел. 

Он был секретарем одного из райкомов московской 
организации, по моему предложению был выдвинут 
в наркомы. Перед этим я попросил: дайте мне справки 
насчет работников, партийных, надежных, которые окон
чили финансовый институт. Мне дали список. Я остано
вился на Звереве. Его вызвали к Сталину для перегово
ров. Он пришел в страшном гриппе, с температурой, 
закутанный. По своему типу похож немного на Собакеви-
ча, такой медведь. Шолохов сказал: «Наш железный ми
нистр финансов...» Его высмеивают за то, что он всех 
обложил налогами. А с кого брать? Буржуазии-то нет. 
Приходится со своих же брать, с рабочих, с крестьян 
приходилось тянуть очень много. Говорят, сады уничто
жили — они были обложены все, потому что на этих 
фруктовых садах в пригородных районах получали до
ходы дополнительные, с них можно было кое-что 
брать — обложили. А вы найдите другой способ, Надо 
чем-то жить государству! Очень трудное положение. Нам 
же денег никто не давал. Как быть? Вот как Сталин плохо 
поступал, грубо, некультурно, варварски. А поставить бы 
этих неварваров в те условия, пусть обеспечат жизнь 
государства, чтоб оно не лопнуло. Найдите способы. Это 
ж тупицы, не понимающие самых элементарных вещей! 
А Зверев молодец. За это его ценю. Способности у него, 
безусловно, были, партийность была. Он чувствовал, что 
это надо для революции, для партии, что без этого нельзя 
обойтись. У него было высокое сознание. Плюс прак
тическая жилка — где что урвать, это надо уметь! Из 
простых людей, поэтому и практическая жилка... Луч
шего не было1. Понять политику на далекий прицел — 
это не его профессия. На пятилетку рассчитать — это он 
мог. Намечена линия. Знаешь, что во что бы то ни стало 
ее надо проводить, Сталин утвердил. И он будет старать
ся, более или менее практически верные пути находить. 
Он правильно пишет, что при решении финансовых воп-

1 О Звереве рассказывают, что однажды, докладывая на Политбю
ро, он сказал: «Нужно выделить средства...» Молотов его поправил: 
«Средства». «Я ж и говорю — средства!» — ответил Зверев. 
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росов Сталин умел из общего выбрать основное и неумо
лимо стремился достигнуть этого. Впрочем, не только 
в финансовых вопросах... 

Сталин на заседании писал сам или вызывал Поскре
бышева и диктовал ему. Он формулировал очень четко, 
очень быстро, очень кратко, и не просто основу — в боль
шинстве случаев он давал документ. Потом выводились 
добавки, кое-какие изменения в окончательном тексте. 

В быту 
В кабинете Сталина стоял большой стол. У меня было 

свое место. А так, кто где сидел, трудно сказать. В зави
симости от количества людей. 

Едва ли в фильме правильно показывают. Надо нари
совать. Я ведь не такой художник, чтобы Красную пло
щадь нарисовать. Вот кабинет (рисует рабочий кабинет 
Сталина). 

Вот основной стол для заседаний... Вот место Стали
на... Окна... Я уж не помню, два или три. Вроде три. Вот 
вход. Тут чекист сидел. Здесь Поскребышев. Сюда дверь, 
комната для отдыха — там карты, глобус большой, мы 
там редко бывали. 

За столом человек двадцать, пожалуй, могло быть. 
Суворов и Кутузов, портреты на стене висели, возле окна. 
В кабинете была маска Ленина в футляре, на подставке, 
под стеклянным колпаком. Отдельный столик для теле
фонов. Просторный кабинет на третьем этаже. За окном 
сейчас виден Вечный огонь. 

Теперь о его квартире. Здесь же на первом этаже 
(рисует). Комнат, наверно, шесть-семь, была комната 
для Светланы, для библиотеки, для спальной, для слу
жащих. В разные периоды разные люди были. Грузинка 
одна старая была. Потом Валентина Истомина... Это 
уже на даче. Приносила посуду. А если была женой, 
кому какое дело? 

Я вот читаю, как Энгельс к этому просто относился. 
У него не было формально жены. Он жил со своей 
хозяйкой, ирландкой. А жениться ему было некогда. Ког
да эта ирландка померла, Маркс не придал этому значе
ния и очень обидел Энгельса. Энгельс завел вторую 
хозяйку, сестру своей бывшей жены... 

У Ленина была история с Арманд — тоже не до этого 
ему было. У Сталина неудачно сложилось. И дети... Не 
до детей ему было. Его не хватало и на то, что дела
лось, — очень трудные условия. 
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...Пожалеем бумагу. Вот здесь на половинке столовую 
вам изображу. Стол был большой, продолговатый, пото
му что компания у него частенько большая собиралась. 
Тут тоже у него было постоянное место. Большая комна
та, тоже, наверно, три окна. Вот здесь был диван. Прямо 
скажем, квартира не очень удобная. Около кухни раз
девалка. На даче был патефон. Отдыхали на этом деле. 
Здесь чаще встречались, когда мирная жизнь была. По 
вечерам после заседаний идем к нему обедать. Продол
жается разговор, само собой... 

Сталин запрещал в присутствии русских говорить по-
грузински. Берия однажды попытался, он его сильно 
отругал. (Мне вспомнилось, что С. Аллилуева в своей 
книге пишет, как ее брат Вася под большим секретом 
рассказал ей, что в молодости их папа был грузином. — 
Ф. Ч.) 

16.08.1977, 28.12.1977 

— Светлана Аллилуева пишет, что он плохо относил
ся к Якову. 

— Я бы сказал, что Яков каким-то беспартийным 
был. Я его встречал у Сталина, но очень редко, и особой 
теплоты, конечно, не было. Сталин его суховато прини
мал. Был ли Яков коммунистом? Наверно, был коммуни
стом, но эта сторона у него не выделялась. Работал на 
какой-то небольшой должности. Красивый был. Немнож
ко обывательский. Служил в артиллерии. В плену вел 
себя достойно. Погиб героем. Сталин не стал выручать 
его, сказал: «Там все мои сыны». 

Василий — тот был более-менее боевым коммунис
том, не то что коммунистом, а советским гражданином 
военного направления, бойцом Советской Армии. Он 
выпивал здорово и, видимо, допускал всякое... Вокруг 
него такая братва была, что хорошего ждать нельзя 
было. Он себя ранил во время войны — что-то взор
валось около него на пирушке, а попировать он умел... 

21.12.1979 

— Василий был человек неважный. Нельзя сказать, 
что он во всех отношениях был плох, но много плохого 
у него было. Его прославлять начали, а он и доволен. 
А талантов не особо, не заметно. Не в отца, не в отца, да. 
Слабовольный человек. Ему с разных сторон — угоще
ние, награды, а сам он — малоразвитый человек в поли
тическом отношении. А что касается окружения его — 

358 



окружение ненадежное, малопартийное, во всяком слу
чае. И он был малопартийным. Грелись около него мно
гие, нагревали руки. 

13.04.1972, 21.10.1982 

— Я разговаривал с Артемом Федоровичем Серге
евым, сыном Артема, легендарного большевика, — гово
рю Молотову. 

— Он считался сыном Сталина, был его приемным 
сыном. Он совсем маленьким остался, когда Артем по
гиб,— отвечает Молотов. 

— Он мне рассказывал о домашней обстановке 
в квартире Сталина до войны. Квартира была в двух
этажном доме в Кремле, у Троицких ворот. В прихожей 
стояла кадка с солеными огурцами. 

— Помню,— говорит Молотов. 
— Сталин часто ходил в старой дохе, рассказывал 

мне Артем Федорович. По-видимому, она у него была 
с Гражданской войны, но многие считали, что он привез 
ее из ссылки, из Туруханского края... В прихожей висела 
его фронтовая шинель, которую ему однажды пытались 
заменить, но он устроил скандал: «Вы пользуетесь тем, 
что можете мне каждый день приносить новую шинель, 
а мне еще эта лет десять послужит!» Старые-престарые 
валенки... 

В разговор вступает Татьяна Афанасьевна: 
— Тогда все они скромно одевались. У Вячеслава 

Михайловича одно пальто было, больше ничего. Одна 
шапка — всю жизнь носил, везде на фотографиях. Тогда 
не то, что сейчас. (Я заметил, что сам Молотов относился 
к новым вещам так, как обычно бывает в трудовых 
семьях. Когда ему что-то дарили, скажем, на день рожде
ния, куртку или галстук, чувствовалось, что он радуется, 
хотя вроде бы и не показывает радость. Но обязательно 
примерит и как-нибудь сдержанно похвалит. — Ф. Ч.) 

— Сталин очень строго к этому относился. Его и хо
ронить-то не в чем было. Рукава обтрепанные у мундира 
подшили, почистили... 

«Когда Сталин приходил домой с работы, — расска
зывал мне Артем Федорович,— за ним шел Поскребы
шев с мешком писем. Сталин садился за стол, читал, 
некоторые — вслух. На письмах делал пометки или писал 
краткие резолюции. В основном просьбы, жалобы... Шах
теры написали, что у них нет бани. «Начальник — враг 
народа!» — сказал Сталин. 
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Мы были одногодки с Василием. Сталин любил нам 
читать вслух Зощенко. Однажды смеялся чуть не до слез, 
а потом сказал: «А здесь товарищ Зощенко вспомнил 
о ГПУ и изменил концовку!» 

«ГеПеУ!» — сказал Сталин. 
Однажды собрал сыновей: Якова, Василия и меня: 

«Ребята, скоро война, и вы должны стать военными!» 
Мы с Яковом, — говорил Артем, — стали артиллери

стами, Василий — летчиком. Все трое пошли на фронт. 
С первого дня. Сталин позвонил, чтоб взяли нас немедлен
но. Это была единственная от него привилегия как от отца. 

Сохранились письма Василия к отцу. В одном из них, 
с фронта, Василий просил выслать ему денег — в части 
открылся буфет, и, кроме того, хотелось сшить новую 
офицерскую форму. На этом письме отец начертал такую 
резолюцию: «1. Насколько мне известно, строевой паек 
в частях ВВС КА вполне достаточен. 2. Особая форма 
для сына тов. Сталина в Красной Армии не предусмот
рена». То есть денег Вася не получил». 

...Артем Федорович Сергеев прошел всю войну, гене
рал-майор артиллерии. Все сыновья Сталина были на 
фронте, один, как известно, погиб... 

Артем Федорович показал мне подаренный Сталиным 
в день рождения патефон — в 1933 году Артему испол
нилось двенадцать лет. 

— Сергеев дружит с сыном Тевосяна, Владимиром, 
и тот попросил узнать ваше мнение об отце. 

— Я его высоко ценю,— сказал Молотов.— Очень 
честный, культурный, последовательный сторонник Ле
нина — Сталина. Человек, хорошо знающий металлур
гию, был в Германии в тридцатые годы на практике, 
у Круппа на заводе работал. 

09.03.1985, 04.10.1985 

Сыновья Микояна 
— Я знал его — хороший был парень Володя Мико

ян. Другой, старший, генерал, да. По натуре другой, но 
героически себя вел. Летчик. Попал под обстрел как 
летчик, погорел весь, но как-то выжил, а Володя погиб... 

13.04.1972 

Сын Калинина 
— Сын Калинина застрелился,— говорит Молотов. 
— В Кремле? 
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— В Кремле, да. Хороший парнишка такой. Когда, 
в какие годы, это я не могу сказать. Тридцатые годы. 
У Калинина было несколько детей. Приемный был. 

— А причина неизвестна? 
— Он выпивать стал. Такой размагниченный... 

06.06.1973 

Вячеслав Михайлович рисует план дачи Сталина в Ку
нцево (Ближней) и поясняет: 

— Большое фойе, справа комната одна, там он болел 
однажды. Большая столовая, где мы собирались ужи
нать. Обедали редко. Называется обед, но какой обед 
в десять-одиннадцать вечера. Здесь большой стол. Пате
фон. Часто он приводился в действие. Пластинки разно
образные, но он любитель классической музыки. Часто 
в Большой театр ходил, на середину оперы, на кусок из 
оперы. Хорошо относился к Глинке, Римскому-Корсако¬ 
ву, Мусоргскому — к русским преимущественно компо
зиторам. Ему нравились песни хора Пятницкого. 

За столом помещалось человек пятнадцать — двад
цать. Здесь у него вроде кабинета. Здесь идет коридор 
к кухне. 

В фойе карты по всем стенам. Хрущев говорил, что он 
по глобусу руководил, — наоборот, он очень карты лю
бил географические, вот здесь Азия была, Европа, все 
карты. Здесь мы топтались подолгу... Как бы Северный 
Ледовитый океан, сибирские реки, богатства Сибири ис
пользовать — этим он очень интересовался, особенно 
устьем Оби. Обская губа — уж очень он... Как бы там 
построить порт... 

На второй этаж мы никогда не ходили. Только после 
смерти его я как-то был. 

В кабинете стол небольшой. Здесь мы часто беседо
вали, но больше в столовой. Когда ждали обеда, вот тут 
на диванах сидели, говорили. Обсуждали у карт на пред
варительной стадии всякие хозяйственные вопросы. 
А здесь спальня, небольшая, по-моему, в этой комнате 
я ни разу не бывал. А умирал он в этой большой комнате. 
Здесь у стенки было пианино. Жданов играл. Он немного 
пианист, домашнего типа. 

Был бильярд у Сталина. И я играл. 
Сталин спортом не занимался. В море не купался. 

Стрелять любил, да. Немножко — прогулка, но тоже 
маловато, по-моему, маловато. Ворошилов охотился, 
Андреев, Хрущев, Маленков — охотники. 
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Рука у него была нормальная, но ее держал вот так, 
какая-то операция, видимо, была в детстве. Он под фа
этон попал... 

На даче на втором этаже он и сам редко бывал, 
дочка бывала. 

28.07.1976, 04.03.1978, 10.04.1979 

— Хрущев в своих мемуарах называет вас хорошим 
танцором. Городским танцором. Еще Микоян умел тан
цевать... 

— Микоян танцевал лезгинку,— отвечает Моло
тов.— Я никогда не танцевал. А больше у нас никто 
танцевать не умел. Сталин не умел. 

21.12.1979 

— Имейте в виду, я не тот человек, который Сталину 
в рот заглядывал, я спорил с ним, говорил ему правду! 

Не ошибаются только святые. Господа Бога можно 
обвинить в том, что он не по справедливости дело ве
дет — много нищих, обиженных... 

Сталин — великий тактик. Так глубоко не копал, но 
провести дело в жизнь умел... Потом — смелость, твер
дость. 

Отмечая роль Сталина в достижении Победы, Моло
тов сказал: 

— И никаким малым землям и приусадебным участ
кам не закрыть той большой земли, которой руководил 
Сталин! 

...Молотов стал хуже слышать и говорит, что попро
сил в «кремлевке» достать ему слуховой аппарат. Ему 
сказали, что наш не годится, лучше заграничный, а для 
этого надо дать взятку... 

11.05.1978 

Стал сдавать... 
— Немножко в последние годы стал сдавать, по-

моему, Сталин. Но он столько пережил! Я просто удив
ляюсь, как он это все мог вынести! 

24.07.1978 

— Ну, склероз, это у всех в разной степени к старо
сти... Но у него было заметно, что он очень нервно 
настроен. Подозревает всех. Последний период, по-мо
ему, такой опасный. Впадал в крайности некоторые. Но 
в том, что он опубликовал, в своих выступлениях, статьях 
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он очень осторожно допускал некоторые изменения ста
рых формул. 

29.04.1982 

— Сталин жил в Грузии на даче около Батуми, какое-
то курортное место, там у него была дача. Он там жил 
и решил поехать секретно от широких масс в другой 
район. И попросил приехать к нему своих старых знако
мых по дореволюционному времени— мужчин и жен
щин. Приехали, жалуются: кругом взятки, кругом воров
ство и прочее. Сталин возмутился, и тогда снял Сарквиа¬ 
ни, Первого секретаря Грузии. Поставил нового, из 
Сухуми перевел, Мгеладзе. 

Но административными мерами мало что решается. 
21.10.1982 

— «Голос Америки» передал, что умер убийца Троц
кого. Отсидел двадцать лет, получил Героя Советского 
Союза, пожил у нас недолго, а умер на Кубе. Это было 
по нашему указанию? — спрашиваю я. 

— Конечно. Троцкий перед смертью сказал о Стали
не: «Он и здесь меня нашел». 

04.11.1978 

— Сталин спросил у метеорологов, какой у них про
цент точности прогнозов. «Сорок процентов, товарищ 
Сталин». — «А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет 
шестьдесят процентов». 

01.01.1979 

— Я считаю, что Ленин был прав во всех своих 
оценках Сталина. И я об этом сказал на Политбюро 
сразу после смерти Ленина. Я думаю, Сталин запомнил, 
потому что после смерти Ленина, когда собрались у Зи
новьева в Кремле человек пять, в том числе Сталин и я, 
и что-то около завещания начали, я сказал, что считаю 
все оценки Ленина правильными. Сталину, конечно, это 
не понравилось. Но, несмотря на это, мы с ним очень 
хорошо жили многие годы. Я думаю, он меня за это 
и ценил, что я ему прямо говорил некоторые вещи, 
которые другие не говорят, а хитрят, а он видит, что 
я попроще подхожу в этому делу. 

Хотя у меня со Сталиным были самые хорошие от
ношения, но я и тут не пошел против Ленина, а считал 
нужным поддержать завещание, чтобы Сталин это почув-
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ствовал. Он никогда мне об этом не говорил. Это завеща
ние Ленина, конечно, в основном в пользу Сталина — на 
фоне всех оценок он там самый положительный. Но 
Сталин тогда был очень недоволен, мне кажется, этой 
характеристикой. Очень недоволен. Ленин там выделил 
двух человек — Сталина и Троцкого. Я сейчас не могу 
припомнить, какая там была характеристика Троцкого, 
но у Ленина было много характеристик Троцкого, и все 
отрицательные, конечно, Ленин это учитывал. Он хотел 
предупредить, что это очень опасный враг, поэтому ря
дом поставил двух — Сталина и Троцкого,— вот, выби
райте. А насчет Сталина у него было меньше открытых 
характеристик, но только положительные, а к концу он 
дал и отрицательные некоторые стороны. 

Насчет грубости Сталин, конечно, выделялся, очень 
резкий человек. Но если б не было этой резкости, не знаю, 
насколько это бы хорошо сказалось. Я думаю, нужна была 
резкость, иначе было бы больше качающихся, нетвердых, 
а Сталин своей определенностью, резкостью, даже грубос
тью кой-кого, конечно, отталкивал. Он ясно, твердо, без 
колебаний определял основную линию, и, конечно, это было 
для партии в то время очень важно. Сложный был человек. 
Критику Ленина учел. Безусловно учел. Он был очень 
сдержанным в первые годы, а потом, по-моему, немного 
зазнался. Зазнался. Я всегда был такого мнения. Для людей 
такого масштаба это как раз очень нежелательно. 

01.11.1977. 01.07.1979 

— Большая группа интеллигентов считает, что Ста
лин извратил Ленина, исказил его, выбил лучшие ленин
ские кадры, и мы до сих пор расхлебываем то, что 
натворил Сталин. 

— Это правый уклон. Он находит свое дальнейшее 
продолжение в менее оформленном виде, неорганизован
ном, но довольно широко распространенном. 

26.08.1979 

«Правду охраняют батальоны лжи...» 
Рассказываю Молотову о своей беседе с бывшим ко

мендантом Большого театра А.Т. Рыбиным. Он имел 
возможности неоднократно наблюдать Сталина на даче. 
Рассказал, что Сталин любил полемизировать с рабочи
ми — где, что, как построить. Любил спать на воздухе 
в кресле, в старой шинели или шубе, а на лице — фуражка 
генералиссимусская. 
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— Это верно,— подтверждает Молотов. 
— Однажды Берия предупредил Сталина, что дача 

заминирована. «Ну что ж, пойдем искать мину», — сказал 
Сталин. Взял с собой солдата с миноискателем, и вдвоем 
направились вокруг дачи. Ничего не обнаружили. 

— Сталин был по природе своей человек не робкого 
десятка и очень любил людей талантливых и храбрых. 
Таких, как, скажем, Рокоссовский, — говорит Молотов. 

— Рыбин слышал, как Сталин однажды сказал: «Кто-
то действует от моего имени». 

— Это возможно, — согласился Молотов. 
04.11.1979 

— Мы едем, а сзади обязательно охрана. Вторая 
машина. Может быть, у Сталина была и впереди. Но 
только у одного Сталина впереди. Может быть, но я об 
этом даже не слыхал. Насчет второй машины мы хорошо 
знали. Она и на дачу, и везде... 

Первые годы охраны, по-моему, не было. Тогда все 
ходили пешком. И Сталин. А вот когда начались новые 
покушения в 1928 году... На границе были пойманы с бом
бами. Эсеровского типа люди. Они, террористы, смелые... 

А тогда достаточно было убить Сталина, еще двух-
трех, и все могло рухнуть. 

Помню метель, снег валит, мы идем со Сталиным 
вдоль Манежа. Это еще охраны не было. Сталин в шубе, 
валенках, ушанке. Никто его не узнает. Вдруг какой-то 
нищий к нам прицепился: «Подайте, господа хорошие!» 
Сталин полез в карман, достал десятку, дал ему, и пошли 
дальше. А нищий нам вслед: «У, буржуи проклятые!» 
Сталин потом смеялся: «Вот и пойми наш народ! Мало 
дашь — плохо, много — тоже плохо!» 

11.03.1976, 16.08.1977 

— В педагогическом институте работает такой то
варищ С. Рассказывал, как вы спасли его от Берии. 
(После дежурства на Ближней даче Сталина по дороге 
домой С. встретил друга, и они отметили это событие 
коньяком. А поверх коньяка легло пиво. С. простился 
с другом, сел в трамвай, и там, как говорится, развезло. 
Все бы ничего, но пассажиры увидели, что у хмельного 
гражданина под штатским пиджаком на ремне висит 
пистолет. Вызвали милицию. Короче говоря, на очеред
ном дежурстве ему вручили грозное предписание от 
Л.П. Берии явиться туда-то... 
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А службу продолжает нести — стоит в нужном месте 
у дачной дорожки. Прибывают, уезжают разные люди. 
Приехал Молотов. С. решился, терять нечего, была не 
была. Молотов выслушал суть дела, расспросил подроб
ности, прочитал предписание, достал ручку и начертал на 
нем: «Строгий выговор. В. Молотов». 

С. больше никто и никуда не вызывал. Но история не 
закончилась. Прошло сколько-то дней, обычное дежур
ство: на дорожке появился Сталин. Медленно прошел и, 
ни к кому конкретно не обращаясь, сказал: «Пей, да дело 
разумей!» С. вздрогнул. Сталин дошел до края дорожки, 
вернулся и снова поравнялся с чекистом: «Какой же дурак 
запивает коньяк пивом!» — и посмотрел на С.— Ф.Ч.) 

Он был в вашей охране. 
— Он был моим шофером. Сейчас кандидат наук. 

Посылает мне время от времени поздравления. Я смот
рю — он все время читает. Он диссертацию писал по 
вопросу моей работы в Совете народного хозяйства 
в 1918 году— я же тогда был председателем Совета 
народного хозяйства в Петрограде... Я там статьи писал. 
Он собирал материалы... 

— Он говорил, что на вас покушение было. 
— Он мне иногда рассказывал такие вещи, что, дес

кать, у вас за спиной кто-то работает, очень опасные 
люди. Мне казалось, что он немножко фантазирует, пере
путывает... 

— Вы ехали, дерево упало... 
— Уральский случай был на процессе, там рассказы

вали. Что-то правильно, что-то неправильно. Конечно, 
разобраться в этом невозможно. Я не мог сказать ни за, 
ни против, хотя никого не обвинял. Чекисты такой мате
риал имели, они и расследовали. Запутано все. Было 
и явное преувеличение. А кое-что было и серьезно, но 
недостаточно разобрано, и гораздо хуже можно предпо
лагать. Героического характера людей у нас достаточно. 

— Шверник о вас резко говорил на XXII съезде. 
Молотов, мол, знал, что не было на него никакого поку
шения, а промолчал. 

— Было покушение. В Прокопьевске. 
— Шофер дал показания, что в последний момент 

передумал, там пропасть была... 
— Да, да, да. Вроде канавы, обрыв такой. Неизбежно, не 

только меня убило бы, но и его тоже. В это трудно поверить, но 
допускаю, что разговоры и болтовня об этом были. 

— Было на самом деле покушение? 
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— Я не могу судить. Были показания. Дерево, маши
на идет в гору и должна в кювет свалиться. На суде люди 
говорили, что они готовили покушение. Шофер местный 
был. С ним было договорено, а он не выполнил. Так они 
на суде и говорили, что он давал согласие, что сделает, 
а фактически он не выполнил обещание. 

— А может, они шофера оклеветали? 
— О, нет. Во многих местах приходилось бывать, 

никогда у нас не было такого опасения, особенно в пер
вые годы... 

Я Троцкого читал в то время. Он пишет — я стараюсь 
смысл передать точно — подозрительно, что о Молотове 
говорят, что он второй после Сталина человек. Это вер
но. Но подозрительно, что покушений на него никаких 
нет. Значит, это фальшь — такой он делает вывод. В чем 
фальшь, надо разобраться. 

Я понимаю это так: фактически, дескать, он не являет
ся для Сталина вторым человеком в партии. 

— А кто же тогда второй человек? 
— Ну, если Троцкий был бы, то он. Он ко мне от

носился очень плохо. 
21.06.1972, 04.10.1972, 
09.12.1982 

Спрашиваю: 
— Говорят у Сталина был двойник. Вроде бы на 

Мавзолее его заменял, когда он уставал стоять, вместо 
него приветствовал. Я много раз слышал об этом. 

— Выдумка! Нарочно стараются, как бы... 
09.03.1981 

— Какие, на ваш взгляд, у Сталина были отрицатель
ные черты? 

— Отрицательные? Я такой вопрос себе не ставил 
никогда,— говорит Молотов.— Так сразу не ответишь, 
потому что однобоко будет выглядеть. Он крутой по 
характеру человек. Но в то же время справедливый очень 
был. 

А его все равно любили. Его очень любили. 
Вспоминать отрицательное не хочется. 
— Обычно приводят слова Ленина: «Сталин слишком 

груб...» 
— Это понятно. Наиболее сильное обвинение из всех, 

которые к Сталину относятся. Но, по-моему, разные 
по характеру люди в разное время к нему относились хорошо. 
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Нельзя примириться с 
тем, что самый лучший и 
родной человек умер, что 

егo нет с нами. Нет, он 
жив, живёт и будет всегда 
жить в наших сердцах! С 
мыслями, обращенными к 
гениальному вождю и учи
телю, советский народ тво
рит чудеса. Он воздвигает 
корпуса заводов и фабрик, 
строит жилые дома, шко
лы и театры, насаждает 

лесные полосы, меняет рус-
ла рек, орошает пустыни. 
Да разве можно перечис
лить всё, что связано с 
именем любимого Сталина 

Дело великого Сталина 
советские люди под руко¬ 

водством славной Коммуни
стической партии доведут 
до конца. 

Ученик Феликс ЧУЕВ. 
г. Кишинёв 
Семилетняя школа №36 
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— Сталин называл людей «винтиками»... 
— Винтики-то винтики, но важно, в какую сторону 

они вращаются,— говорит Молотов.— Его искренне 
любили. Это не просто накачивание. Хорошее отношение 
к нему было. 

— Брежнева накачивали, ничего не получилось,— го
ворю я. 

— Почему не получилось? Кое-что получилось. 
— В Канаде я встретил поклонника Брежнева. Наши 

эмигранты. За угон самолета у нас их посадили, а он им 
разрешил уехать за границу. Очень хвалят Брежнева, 
ругают Андропова, Ленина, Сталина... 

15.11.1984 

— Со временем в истории России Сталин будет вос
становлен. Будет музей Сталина в Москве. Обязательно! 
Потребуют. 

Роль Сталина огромна. Я не сомневаюсь, что имя его 
поднимется снова и займет свое славное место в истории. 

01.01.1985, 08.03.1985 

— Сталин говорил: «Правду охраняют батальоны 
лжи». 

17.08.1971 

Сталина не упоминают 
— Я просмотрел одну книгу, вышедшую недавно, 

может быть, год-два тому назад, не больше. Автор — 
Поляков, по-моему. В двух томах он взялся описать 
переходный период от капитализма к социализму в на
шей стране, СССР. Каждый том страниц по пятьсот. 
И там не упоминается имя Сталина. Вовсе не упоминает
ся, — говорит Молотов. 

— Как же он сумел так выкрутиться? Трудно даже не 
упомянуть. 

— Трудно, да, — соглашается Молотов. — Признан
ный вождь партии и любимый не просто так формаль
но... Не упомянуть — это я уж не знаю. 

Конечно, если упоминать, надо о заслугах сказать. 
14.10.1983 

Один талант, другой гений 
— Сталин — человек эпохи, а Ленин безграничен. 

Один талант, другой гений. 
28.04.1976 
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— Сталин говорил, что умер бы от стыда, если б уз
нал, что его хвалят империалисты,— сказал Молотов, 
когда Шота Иванович рассказал ему, как у корреспонден
та Мэлора Стуруа спросили в Нью-Йорке, что он думает 
о Сталине, и тот ответил: «Я не знаю, каким был Сталин, 
но знаю его внука. Когда входит внук, маршалы встают». 

28.04.1976 

Киров 
Читаю по энциклопедии: 
— «В период XIV съезда ВКП(б) 1925 г. В.М. Моло

тов в составе группы делегатов съезда вместе 
с С.М. Кировым, К.Е. Ворошиловым, М. И. Калини
ным, А. А. Андреевым и др...» 

— Томский, — добавляет Молотов. 
— Тут нет, конечно, Томского, «...оказывает прак

тическую помощь ленинградской организации в разгроме 
троцкистов и зиновьевцев». Что там было? 

— На XIV съезде были представители ленинградцев. 
Большинство ленинградской организации было против 
линии ЦК, а все-таки малая часть — за. Фактически 
ленинградская организация была в руках Зиновьева. По
добрали кадры зиновьевцы. 

Руководил Зиновьевым Каменев. Он был лидер ле
нинградцев. Каменев теоретически был глубже, чем Зи
новьев. 

Ленинградская организация против ЦК большевиков? 
И вот тогда соорудили группу членов ЦК. Я был во 
главе, организатором этого дела, ударной группы «дикой 
дивизии», как нас называли зиновьевцы, Калинин, Киров, 
Бухарин, Томский, Ворошилов, Андреев, Шмидт был 
такой, мы поехали сразу после съезда в ленинградскую 
организацию — снимать Зиновьева. Когда приехали, Зи
новьев пригласил нас к себе любезно в кабинет: «Что вам 
нужно, может быть, выяснить, вы скажите, мы расска
жем, как, что. Когда вы начинаете работу?» — «Мы 
завтра начинаем». — «Как вы думаете ее проводить, мо
жет быть, нам скажете?» — «Мы будем ходить по заво
дам, делать доклады, голосование проводить». 

Ну вот разошлись по заводам, вся группа. Назавтра 
же я выступал на судостроительном заводе имени Ле
нина. Известный завод. Других я сейчас не помню... 

Зиновьева все-таки сняли. Как сняли? Прошли по всем 
заводам, и везде вынесли резолюции за XVI съезд с кри
тикой ленинградской группы. 
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Нам надо было главные заводы не потерять. Чтоб 
не получилось так, что мы на второстепенных заводах 
победили, а у них крупные заводы были крепко орга
низованы. Партийные комитеты в руках держались 
крепко. Моя задача была не провалить это дело. Зи
новьев Спрашивает: «Ну, когда вы будете на Путилов-
ском заводе?» 

Я ему говорю: «Придет время, мы не торопимся». 
А Путиловский — их главная база. Зиновьев все наде

ялся на Путиловский. А ко мне делегация путиловцев 
приходит: «Товарищ хороший, что ж вы к нам-то не 
заходите? Мы же путиловцы, мы же рабочие!» Я говорю: 
«Мы к вам придем, мы к вам придем хорошо, так чтобы 
вам понравилось, мы все к вам придем. Дайте нам воз
можность посмотреть, как на других заводах». 

Нам важно было окружить. И вот мы два наиболее 
сомнительных объекта отложили на потом. Фабрику ре
зиновую «Треугольник», очень большая фабрика, она 
и сейчас есть, да теперь она не называется «Треуголь
ник». «Красный треугольник». Эту фабрику и Путилов
ский завод, которые были под большим влиянием Зи
новьева, отложили. А давление моральное рабочих пи
терских на них тоже было направлено. И вот 
предпоследним мы избрали этот «Треугольник». Пошли 
почти всей группой. Тут был и Калинин, и Томский. 
Не помню, был ли Бухарин. Киров был. Как раз надо 
было Кирова назначать. Начинаем голосовать — пока 
что по второстепенным вопросам. Половина — за, по
ловина — против. Никак. Они все время путают ряды. 
Те, которые за линию Ц К , — налево, те, что за линию 
Зиновьева,— направо. Настолько трудно было выяс
нить. Они путали нам ряды, у нас складывалось боль
шинство, но еще не очень очевидное. Неуверенное, не
ясное, потому что в этой массе много рук за одно, 
много рук за другое. Не поймешь. Они тоже дали свои 
лучшие силы, только Зиновьева не было, а остальные 
там были крупные ораторы. И наши были главные, 
и зиновьевские главные ораторы. Долго не могли вы
яснить, на чьей стороне было большинство. Ну настоль
ко было сумбурное собрание! Там женская главная мас
са членов партии. Они устраивали всяческие дискуссии. 
Тут уж я сказал Калинину: «Становись на стол и кричи, 
что ты председатель, и командуй!» Он встал на стол: 
«Дорогие товарищи! Те, что за Ц К , — направо, кто за 
ленинградскую группу, оппозицию,— налево!» На стол 
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взобрался, ему помогли, авторитетный все-таки человек, 
его уважают, рабочий. Кое-как утихомирили зал. 

Оппозиция — меньшинство, но они путают ряды, ни
как не дают определить. На заводе, в столовой. И потом, 
когда стали голосовать окончательно, я не помню точно, 
то ли большинство наше, то ли половина на половину, не 
меньше, чем половина на половину. Была газета «Ленин
градская правда», она и теперь выходит. Мы там редак
тора сменили и поставили Скворцова-Степанова, извест
ный переводчик «Капитала»... 

— Он в тридцать седьмом попал? 
— Нет, нет! Он ярый ленинец и за Сталина был, 

переводчик «Капитала», видный теоретик. Он об элек
трификации хорошую книжку написал, Ленин ему дал 
задание. Грамотный человек и очень крепкий старый 
большевик был, Иван Иванович Скворцов-Степанов. 

Как только день кончается, я с ним договариваюсь, 
что напечатать, чтоб удар покрепче, на первом месте 
такие заводы, которые наиболее нужны. И он это каждый 
день пускал. Значит, утром у нас уже выходит заряд. Так 
день один, другой, целую неделю мы лупили, лупили этих 
зиновьевцев, недели, наверное, полторы, не меньше. Пос
ледний завод — Путиловский. Опять пошли наши луч
шие силы, и там мы получили большинство явное. 

Одним словом, ни одного завода мы им не отдали. 
Везде победили. Вот только на «Треугольнике», по-мо
ему, пополам. Договорились, что разобраться трудно, 
у кого большинство, ну, половина на половину, по-мо
ему, так договорились. Так и было опубликовано. 

Решили собрать конференцию. Тогда я приехал уже 
с Бухариным. Это, вероятно, уже в 1926 году было. Дело 
сделано. Конференция — уже наши люди, там уже оп
позиции почти не было. После завода нас районные 
конференции поддержали. Недели через две-три после 
этого разгрома на заводах была созвана конференция. 
Мы с Кировым жили, я не помню, в «Европейской» или, 
по-моему, мы на какой-то квартире были, но это после. 
А тогда с Бухариным мы в одной комнате ночевали, и он 
кое о чем информировал меня. 

Бухарин был политическим докладчиком. И победили 
мы уже на конференции. Киров стал секретарем. Зино
вьев не выступал, но он не сдался. Он, как умный человек, 
не хотел открытого поражения получить. Спрятался. На 
время. Он остался председателем Коминтерна. Из Ленин
града его убрали. А потом вышибли и из Коминтерна. 
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И Бухарина сделали первым секретарем Коминтерна. 
Председательский пост отменили, создали секретариат, 
Бухарина туда — он поддерживал линию Сталина... 

04.12.1973, 19.04.1977 

— У меня вопрос по XVII съезду партии. Правда ли, 
что Сталин на выборах в ЦК получил меньше голосов, 
чем Киров? 

— Нет. А насколько меньше голосов он собрал, не 
говорят? Я не помню, рассказывал вам? У меня в памяти 
хорошо осталось. Имеет к этому отношение не прямое, 
но поясняет дело. Не скажу даже, на каком съезде, но 
помню, что когда на закрытом заседании оглашались 
результаты выборов в Центральный Комитет, то только 
один не получил черных шаров — единогласно проходил 
Пятницкий. Почему? Потому что он работал в Коми
нтерне, никому там не мешал. Он был секретарь Ко
минтерна. Он не получил ни одного шара против. А все 
остальные некоторое количество шаров получили. На
верно, и Сталин получал два-три шарика против, как 
и я получил. 

— А вы не узнавали, кто против? 
— Зачем же узнавать? Это все-таки партия, а не ка

кой-то сыскной дом. И какое это имеет значение? Я уж 
уверен, что Сталин один-два голоса каждый раз получал 
против. Вообще в любые годы. Всегда были противники. 

Я допускаю, что Киров не получил против ни одного 
голоса, допускаю. Но такого случая не помню, за ис
ключением Пятницкого, теперь его никто не знает и не 
интересуется им. 

На XVII съезде была такая группа. Есть такой Огане¬ 
сов, старый большевик, дореволюционный, армянин. Ну 
он меня всегда приветствует и прочее, а я его плохо 
помню, нигде с ним близких дел не имел, но все-таки он 
с дореволюционным стажем. Ненавистник Сталина, его 
арестовали, сидел. Я его даже выгнал раз из своей комна
ты в больнице: «Если вы так говорите, не желаю с вами 
иметь дело». 

И он мне рассказывал, что во время XVII съезда их 
собрал секретарь Северо-Кавказского крайкома Шебол¬ 
даев, который одно время был в Баку вместе с Микоя
ном, бежал на лодке от белых, неплохой парень. Он сам 
не с Северного Кавказа, он русский, работал в ЦК при 
мне заместителем заведующего орготделом, способный 
человек, был секретарем нескольких обкомов — Саратов-
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ского, Северо-Кавказского, вот он собрал человек во
семь — десять делегатов, в том числе и этого Оганесова. 

— Армянина? — спрашивает Шота Иванович. 
— Да, армянина. 
— Вот за это участие он и сидел, негодяй! Вот за то 

он и сидел! — вскипает Шота Иванович. 
— Там были такие, довольно видные для того време

ни работники, — продолжает Молотов, — он назвал фа
милии, но я не всех запомнил. Вот Шеболдаев, вот Огане¬ 
сов, Мирзоян был секретарем Казахского крайкома в это 
время, а до того был на Урале секретарем, в Армении 
секретарем. «И мы, говорит, где-то в зале во время 
перерыва выбрали место, вызвали Кирова на это совеща
ние и говорим, что вот хотим его выдвигать Генераль
ным секретарем. И он нас высмеял, изругал: «Что вы 
глупости говорите! Какой я генеральный?» 

Это были такие, качающиеся. Но это абсурд. Ну 
конечно, в партии я был и руководящие кадры того 
времени знаю хорошо. Неподходящий он человек, как 
руководитель такого ранга. Как один из нескольких сек
ретарей, он прекрасно на массовых митингах выступал, 
а это совсем не то. Киров все выложил Сталину. Рас
сказывал подробно. Как Киров к этому отнесся, я счи
таю, правильно. 

— Вот и говорят, что Сталин потом расправился 
с этими людьми. 

— Нет, он расправился потом с большим кругом 
людей, в том числе и эти попали, но это второстепенный 
вопрос. 

— И Кирову вроде бы не простили, что тот поль
зовался большим авторитетом, чем Сталин. 

— Абсурд! — твердо говорит Молотов. — Вы 
возьмите стенограммы съездов. Кто большим авторите
том пользовался — Киров или Сталин, возьмите сборник 
статей, речей Кирова, ну что там? «Трудно представить 
себе фигуру гиганта, каким является Сталин», цитирую 
по памяти, а это говорил Киров. Но где там есть полити
ческие указания руководящего характера? 

Он не претендует. Он другого типа человек. 
— Возьмем 1917 год. Сталин всегда рядом с Лени

ным был? 
— Ну конечно,— отвечает Молотов. 
— Я недавно читал, Брестский договор Ленин и Ста

лин ночью писали вместе? 
— Вполне возможно. А Кирова в 1917 году нигде 
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в аппарате не найдете. А это имело большое значение. 
Сидел в провинциальной газете... И то, что хотели Киро
ва назначить, это абсурд! Это говорит о кругозоре этих 
людей. Мелкие люди! И Киров их высмеял! 

— Некоторые считают великим несчастьем для пар
тии то, что Киров не стал в то время Генеральным 
секретарем. 

— Кто так говорит, пусть скажет, а что есть ценного 
с точки зрения политического руководства у Кирова? 
Пускай назовут его мысли, которые бы отличались ка
кой-то ценностью, полезностью — нигде! Не просто ори
гинальностью, а чем-то бы отличались от того, что Ста
лин говорил, или что-то такое новое давали? — говорит 
Молотов. 

— Когда расправились с троцкистами, кто больше 
Сталина сделал, кто «Вопросы ленинизма» написал? — 
спрашивает Шота Иванович. 

— Дело не в этом, — говорю я. — Считают, что Ки
ров был более гуманным. И второе. Если бы в 1937 году 
осуществился дворцовый переворот, поставили бы во 
главе страны таких умных людей, как Тухачевский, они 
бы справились и со страной, и с фашизмом... 

— Это абсурд,— возмущается Молотов.— Откуда 
видно, что Тухачевский может что-то полезное сделать 
для страны, кроме чисто специальной области? Откуда 
это? Какие данные? У кого? Его подняли те, которые 
хотят или невольно помогают изменению большевист
ской политики. 

— Я считаю, что как военная фигура Жуков больше, 
чем Тухачевский. Как вы скажете, вы их обоих знаете? — 
спрашивает Шота Иванович. 

— Обоих знаю, но они разные. У Жукова твердость 
и, безусловно, практика. Тухачевский более образован
ный человек, но, конечно, менее военный. 

Не в этом дело, Тухачевский — человек, который 
неизвестно куда поведет. Мне кажется, он повел бы впра
во. Он к Хрущеву ближе. 

Ну хорошо, если вы говорите, что Киров лучше, что 
вы знаете о Кирове, что он сделал? А о Сталине известно, 
есть у него произведения, статьи, и где он работал, знаем. 
Ну а Киров? Он вообще в ЦК не работал. 

В конце XVII съезда мы сидели в своей компании, 
в комнате президиума, и Сталин говорит Кирову: «Те
перь тебе пора переходить на работу в Москву». 

Я поддержал Сталина: «Да, правильно». Киров так на 
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меня набросился: «Да что ты говоришь! Да я здесь 
не гожусь, да я в Ленинграде не хуже тебя могу, а здесь 
что я смогу?» 

Ругался последними словами, очень боялся, что его 
могут перевести. 

Он массовик, такие люди тоже очень нужны. В оп
ределенных случаях он был даже нужнее других людей, 
на своем месте. А вот на более крупное он не в состоянии. 

Теоретически не подготовлен. И крепости такой не 
было. Ведь это же ломать государство и готовить к вой
не, это знаете... 

— Как вы узнали о смерти Кирова?— Об этом 
я спрашивал Молотова в разные годы много раз. 

— Я был в кабинете Сталина, когда позвонил Мед
ведь, начальник Ленинградского ОПТУ, и сказал, что 
сегодня в Смольном убит товарищ Сергей. Сталин сказал 
в трубку: «Шляпы!» 

В тот же вечер мы поехали в Ленинград — Сталин, 
Ворошилов и я. Говорили с убийцей Кирова Николаевым. 

Замухрышистого вида, исключен из партии. Сказал, 
что убил сознательно, на идеологической основе. Зино-
вьевец. Думаю, что женщины там ни при чем. Сталин 
в Смольном допрашивал Николаева. 

— Что из себя представлял Николаев? 
— Обыкновенный человек. Служащий. Невысокий. 

Тощенький... Я думаю, он чем-то был, видимо, обозлен, 
исключен из партии, обиженный такой. И его использо
вали зиновьевцы. Вероятно, не настоящий зиновьевец 
и не настоящий троцкист. 

— Осужден был не один Николаев, а целый список, — 
говорю я. 

— Дело в том, что не за покушение они были осуж
дены, а за то, что участвовали в зиновьевской организа
ции. А прямого документа, насколько я помню, что это 
было по решению зиновьевской группы, не было. 

Поэтому он как бы отдельно выступал, но по своему 
прошлому он был зиновьевец. 

11.06.1970, 28.07.1971, 13.06.1974, 28.04.1976, 
01.07.1979, 06.03.1981,09.12.1982 

— Создана легенда, живучая, что Киров мог быть на 
месте Сталина. А где его теоретические труды? — гово
рит Молотов. 

— Но тогда все были практики, не обязательно было 
иметь теоретические труды! 
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— Неправильно. Киров был больше агитатор. Как 
организатор он слаб. Вокруг него были и правые нередко. 
Он в этом не очень хорошо разбирался. Вторым сек
ретарем у него был Чудов. А это правый человек. Он 
потом, конечно, погорел. 

О Кирове ни слова не было известно до 1917 года 
и широких кругах. Коммунист, но не активный. Ему 
нужна трибуна, а тогда трибуны не было. Потом показал 
себя, что умеет подойти к массе, к рабочим, а в реакцион
ное время он малоактивным был. Писал какие-то статей
ки в одной из местных либеральных буржуазных газет. 
А трибуны у него с 1906 по 1917 год не было. 

— Но легенда прочная о Кирове, что он должен был 
быть Генеральным секретарем вместо Сталина. 

Однако Киров не та личность, которая могла бы? 
— Да нет (с усмешкой. — Ф. Ч.), он и сам на первого 

не претендовал ни в какой мере. Он мог работать, но не 
па первых ролях. Первым его бы и не признали, я прямо 
нам могу сказать, особенно ответработники... 

— Говорят: какой-то грузин правил Россией... 
— Тут еще есть такой момент, что Сталин, как гру

ши, инородец, мог позволить себе такие вещи в защиту 
русского народа, на какие на его месте русский руководи
тель не решился бы,— утверждает Молотов. 

15.08.1972, 07.11.1979 

— Киров слабый организатор. Он хороший массовик. 
И мы относились к нему хорошо. Сталин его любил. 
Я говорю, что он был самым любимым у Сталина. То, 
что Хрущев бросил тень на Сталина, будто бы тот убил 
Кирова,— это гнусность. 

Мы дружили с Кировым. Так, как к Кирову, Сталин 
на моей памяти относился потом только, пожалуй, 
к Жданову. После Кирова он больше всех любил Жда
нова. 

— А в народе ходит... 
— Еще бы не ходит! Обиженных много, а вот кто 

обижен, в этой драке — у-у-у! 
— Боялся, говорят, Сталин, что его могут заменить 

Кировым. 
— Абсурд! Что ему бояться Кирова? Не-е-е-ет. Тут, 

знаете, красивые речи на второй план. Не пройдешь. 
Надо либо иметь особенно выдающуюся личность, либо 
очень хорошую группу. Вот как Хрущев. Он сколотил 
себе группу. Потому что все хотели передышки, полегче 
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пожить. А по-сталински — надо было дальше держать 
крепко руль. 

Речи на похоронах 
— О Кирове я речь произносил на похоронах. Сталин 

сказал: «Ты сегодня выступал как оратор». 
И на похоронах Горького я выступал. Но там я пере

борщил. Я сказал, и потом это стали использовать: «Пос
ле смерти Ленина смерть Горького самая большая поте
ря для нашей партии». 

Тем самым принизил таких, как Дзержинский, Куй
бышев... Поддался чувству. 

10.03.1977 

Пожить хотим 
— Конечно, люди хотели пожить, война была. 
— Дело идет не об отдельных лицах, а об основных 

кадрах, тем более о широких массах. Они очень устали. 
И не все наверху выдерживали этот курс. Потому что 
очень трудно его выдержать. Прямо это не было высказа
но, а фактически так Брежнев заключал XXIV съезд 
партии словами: «Легко дышится, хорошо работается, 
спокойно живется!» Конечно, сказал для большевика: 
«спокойно живется»! Большевик так не может. Если спо
койно живется, большевики не нужны. Абсолютно не 
нужны. Они где-нибудь наворачивают — идти вперед, 
пробивать трудность, а для спокойной жизни зачем боль
шевики? Социал-демократы лучше. Они как раз на это 
годятся. Они подчинились этому, так сказать, стихий
ному движению капитализма. 

— При Хрущеве — хлеб есть, продукты есть, ну и хо
рошо. Он и сыграл на этом. 

— Не столько он, сколько его использовали ловко. Все 
хотели передышки, чтобы напряженность как-то ушла. 

— Пожить хотим,— говорит Шота Иванович. — Жи
вем один раз. Женщин хотим, погулять. 

— Без женщин тоже не бывает. Вот Поскребышев 
и Власик на этом попались. Я был, так сказать, в стороне, 
опальный. Удивился: нет Поскребышева. Сталин его 
снял, но не посадил, потому что государственные деньги 
он не тратил. А Власик тратил в счет охраны на это дело. 
Но они оба Сталина не ругали. Я уже вернулся, от-
кудова... Из Монголии? Нет, уже из Вены. Встречал 
Поскребышева на бульваре Тверском. Я к нему не под-
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ходил, только раскланивался. И он тоже. Он против меня 
интригу вел большую, Поскребышев. Хотел использо
вать моего переводчика Павлова. Тот поддакивал, Пав
лов, ничего в нем партийного нет, но служака неплохой, 
взял я его. Павлов английский изучил хорошо и немецкий 
знал хорошо. Конечно, мне такой переводчик, беспартий
ного типа человек, я бы сказал, не очень, но честный 
служака, никаких у него связей таких не было... Я его 
вышиб из Министерства иностранных дел после смерти 
Сталина, после моего возвращения в МИД. Сталин меня 
вышиб оттуда, а когда я вернулся в 1953-м, Павлов был 
переводчиком у Вышинского, Вышинский был минист
ром после меня. Вот Павлов стал ко мне заглядывать, 
доносить на Вышинского. 

Я ему говорю: «Вот что, Павлов, идите вы ко всем 
чертям. Вы мне больше не нужны. Я Вышинского знаю 
очень хорошо, зачем вы мне о нем всякие вещи будете 
рассказывать? Я вас из министерства удаляю, больше 
я с вами не могу работать». А я знал, что перед этим он 
на меня доносил. 

— Бережков лучше был? 
— Того я раньше выпроводил из МИДа на журна

листскую работу, выпроводил, потому что чекисты до
ложили, что родители его с немцами в тылу. В районе 
Киева где-то. Может быть, это были слухи, но доложили, 
сообщают, я проверять не в состоянии. 

Я тогда его моментально в журнал «Новое время» — 
нечего тебе делать у нас. Я ему даже не говорил причину, 
потому что черт его знает! Секреты чекисты докладыва
ют, что тут сделаешь! 

Ну, он молодой парнишка... 
Поскребышев против меня работал... Интриги в вер

хах... Около нужных людей и около средних людей... 
Сталину, я думаю, он был предан1. Но в грязных 

делах замешан. Бабы в таких случаях являются посред
никами и орудием— затащить, испачкать человека. 
С этим приходится считаться. 

1 Дочь А.Н. Поскребышева Наташа рассказала мне, как в детстве 
позвонила отцу на работу: 

— Это папа? 
— Это не папа. А что ты хочешь? Может, я помогу? 
— Не получается задачка по арифметике... 
И долго вдвоем со Сталиным они решали по телефону задачу про 

бассейн и трубы, по которым вливается и выливается вода... 
Потом Наташе влетело от отца за то, что она отнимала время 

у самого Сталина. 
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Человек способный. Он заменил Мехлиса. А до Ме¬ 
хлиса у Сталина был Товстуха. Хороший человек. Умер, 
легкие. 

— Военные не любят Мехлиса. 
— Да, в общем, Симонов довольно хороший дал его 

портрет. Но вместе с тем человек был преданный. 
15.05.1975, 17.07.1975, 
11.03.1976, 09.01.1981 

— Вы говорили, что и вас подслушивали? 
— По-моему, всю жизнь меня подслушивают. Чеки

сты мне говорили, я не проверял. Ну, чекисты ко мне 
хорошо относились. Прямо говорят — поосторожней 
разговаривай. Просто даже без всякого умысла, мало ли. 
А доложат, что-нибудь еще добавят от себя. Поэтому 
стараемся не болтать такого чего-нибудь... Ну, вот Ста
лин как раз подчас уж сверхлодозрительным был. Но ему 
и нельзя не быть подозрительным, нельзя, нельзя... И вот 
попадешь под какую-нибудь информацию, которая... 
В этом трудность. Да, трудность. 

Пока классы есть, наверху только такая жизнь. Ищут 
любую лазейку, прямо не найдут, так через родствен
ников, а у родственников — через швейцара, через любые 
связи. Готовы уступить за деньги, на любую подлость 
пойдут. С этим нельзя не считаться. Но я это всегда знал, 
всегда понимал, что, конечно, всегда на волоске можешь 
оказаться, это надо уж помнить. А другого выхода нет... 
Надо продолжать борьбу с тысячью осторожностей, ко
торые все-таки ничего полностью не гарантируют, как 
ничего на свете все-таки абсолютного нет, ну что же 
делать? А все-таки можно участвовать с пользой дела. 
Мы всегда помнили провокатора Малиновского... 

15.08.1975 

Ворошилов 
— Сталин о Ворошилове был довольно критического 

мнения. В некоторых отношениях. Особенно после вой
ны. Ворошилов иногда ссылался: «Мы же с тобой по
знакомились в Баку в 1907 году». А Сталин: «А этого 
я не помню». 

Конечно, я бы сказал, он ему не вполне доверял. 
Почему? Ну, все мы, конечно, такие слабости имели — 
барствовать. Приучили — это нельзя отрицать. Все у нас 
готовое, все обеспечено. Вот он начинал барствовать. 
В чем это выражалось? Любил иметь дело с художника-
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ми, любил театр. Особенно художников. К себе в гости 
приглашал. 

— Про Калинина пишут за рубежом: «Близость Ка
линина к кулисам московского балета и шуба, подарен
ная всесоюзным старостой Татьяне Бах, явно из государ
ственных средств». Якобы Сталин ему сказал: «Если ты 
не будешь за меня голосовать, то эта шуба...» 

— Не-е-е. Дело в том, что Калинин был с другой 
женщиной, не с женой, это было известно... Жена у него 
была из Эстонии. Арестована. Она была связана с Ры
ковым. 

Балерины? Нет. Это у Енукидзе. Они были приятеля
ми с Караханом. Главным образом, по этой отрасли. 
Ворошилов был с художниками. А художники в основ
ном беспартийные тогда были. 

Сталин очень осторожно к этому относился и аб
солютно прав. Если бы он был менее осторожным в этом 
деле, вообще остался ли бы он жив,— исключительно 
была острая обстановка. А Ворошилов либеральничал. 
Выпивал. Во время выпивки языки развязываются. А мы 
жили в таких сложных условиях, надо было быть насчет 
языка очень осторожным. Ну, Ворошилов любил не
множко, так сказать, мецената изображать, покровителя 
художников и прочее. А те уж, конечно, старались вовсю. 
Герасимов Александр очень хороший художник, он его 
и на коне изображал, и на лыжах. Ну это, видимо, 
взаимная была такая связь. Сталин был абсолютно прав, 
потому что художники — они-то ротозеи. Они сами нев
редные, но вокруг них всякой шантрапы полосатой пол
но. И используют эту связь — с подчиненными Вороши
лова, с его домашними. Это совершенно невозможно 
учесть. И Сталин не мог за этим следить, если б даже 
хотел. И еще более главное — бытовая сторона. В тех 
условиях это имело значение. 

Ворошилов был как раз хороший в определенное вре
мя. Он всегда выступал за линию партии политическую, 
потому что из рабочих, доступный человек, умеет высту
пать. Неиспачканный, да. И преданность Сталину лично. 
Преданность его оказалась не очень крепкая. Но в тот 
период он очень активно за Сталина выступал, целиком 
поддерживал во всем, хотя и не во всем был уверен. Это 
тоже сказывалось. Это очень сложный вопрос. Вот это 
надо учесть, почему Сталин немножко критически от
носился и не на все наши беседы его приглашал. Во 
всяком случае, на частные не приглашал. Не приглашал 
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на секретные совещания, он сам вваливался. Сталин мор
щился. 

При Хрущеве Ворошилов плохо себя показал. 
04.03.1972, 12.12.1972, 
08.03.1974 

— Говорят, Ворошилов незадолго до смерти говорил 
за столом: «Спасибо Коммунистической партии и наше
му дорогому Никите Сергеевичу за то, что оставил мне 
эту дачу, я прекрасно живу благодаря заботе нашего 
родного Никиты Сергеевича!» 

— Думаю, что немножко добавили, но лезть к этому 
Никите...— размышляет Молотов.— Человек заслужен
ный Ворошилов и много сделал хорошего, а в конце 
жизни сломался. Не разбирался. 

В Наркомате обороны ему непросто было: Троцкий 
развел там своих столько! Сталин из-за связей и зна
комств Ворошилова перестал относиться к нему с преж
ним доверием. Однако после XIX съезда он его оставил 
и в Президиуме, и в Бюро, а меня из Бюро вышиб. 

28.11.1974 

— От Ворошилова, как от наркома обороны, ждали, 
конечно, большего. Он всей душой хотел, но не смог. Новый 
подход к делу нужен. Перед Финской войной он был против 
автоматов: «Где это нам набрать столько пуль, если 
поставим ППШ? Это же не наберешься!» А уж надо 
набираться, хочешь не хочешь. Коли у тебя такой противник, 
надо иметь не меньше, чем он. Конечно, он отставал. «Мы 
будем не в состоянии». А Сталин ему: «Как не в состоянии? 
Другие имеют, почему мы не в состоянии?» 

Сталин умел учиться и быстро схватывал новое. 
15.08.1975 

Мы оказались в довольно глупом положении во время 
финской войны. У нас не было пистолетов-пулеметов, 
автоматов. А у финнов оказались. И они с деревьев 
палили по нашим. Было много жертв. Конечно, само 
собой, правильно сделали, что сняли Ворошилова с нар
кома обороны. При всех его положительных данных во 
время революции теперь он отставал. А немцы помогали 
финнам по части вооружения. Нам это очень тяжело 
досталось. При всех недостатках мы кое-что должны 
были учесть. Не все учли. 

09.06.1976 
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— Ворошилов, легендарный герой Гражданской войны, 
зачем ему нужно было три года при Хрущеве быть 
тряпкой? — говорит Шота Иванович. 

— Это позорная страница в его биографии, — согла
шается Молотов. 

— Хрущев в Тбилиси на охоте сказал: «Мо-о-ло-тов!» 
— Ну, я думаю, что он сказал не только это, но 

и выругал меня. 
— Нет, он сказал: «Молотов не сдается. Один Моло

тов остался верен себе». Я преклоняюсь перед теми людь
ми, которые во имя идеи шли на виселицу. Ему говорили: 
«Только одно слово — откажись, и начнется хорошая 
жизнь», но большевик идет на виселицу, на виселицу 
идет! А что, не шли большевики на виселицу? — продол
жает Шота Иванович. 

Когда умер Ворошилов, Вячеслав Михайлович пошел 
попрощаться. Тихо, скромно встал в очередь, но его 
узнали, подошли генералы и провели в почетный караул. 

— Выдумываете, — шутя отмахивается Молотов. 
— Нет, было. Прощались с первым нашим маршалом... 
— Хрущев очень хотел стать Маршалом Советского 

Союза, — говорю я. — Мне маршал Голованов рассказы
вал, что к нему приходили с опросным листом на присво
ение Хрущеву маршальского звания. Должны были под
писать те, кто входит в наш маршалитет. Но затея, 
инициатором которой был Еременко, провалилась: от
казались подписать Жуков, Рокоссовский, Голованов, 
Кузнецов и другие военачальники, ставшие маршалами 
в годы войны. 

16.01.1973 

— Каганович говорил, что его в партию ввел Миха
ил, брат. Он был наркомом авиации, потом покончил 
жизнь самоубийством, человек небольшого калибра. Ла
зарь был, конечно, с большим размахом, очень энергич
ный, хороший организатор и агитатор, но в теоретичес
ких вопросах плавал. 

— А в общем-то у вас было мало теоретиков. 
— Вообще их мало водится. Настоящих теоретиков 

большевистского типа. 
— У меньшевиков больше? 
— Там сплошные теоретики... Ворошилов слабый 

был в теории. Он немножко с правинкой был, как и Кали
нин. Он держался крепко за Сталина. Но кто со Стали
ным крепко остался? Вот Каганович и я. Больше не знаю. 
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— А Маленков? 
— Он тоже держится хорошо. Нет, он не против 

Сталина. 
В прошлом году летом встретил меня Булганин, про

шел со мной вместе километра полтора. Ни разу не 
решился даже зайти ко мне. Видимо, так Хрущев припуг
нул! Все-таки странно себя чувствует: мирного сосущест
вования не понимает! Это же неправильно! Уровень тео
ретический у большинства... 

С Кагановичем встречались в Лужниках, гуляли. Он 
там недалеко живет... 

Я все, что пишу, направляю в ЦК, ничего не скрываю. 
По принципиальным вопросам. Пожалуйста, может, я не 
прав, не понял или отстал, но все-таки я каждый день 
тружусь и думаю, что я все-таки не особенно отстал... 
Я работаю, а не просто живу. 

Новые элементы, конечно, есть. Спрашиваешь у Ка
гановича, дал ему почитать свою записку, говорит: «Глу
боко». 

К сожалению, у него нет вопросов. Я пытался, под
толкнул: «Вот почитай все-таки». Программу не крити
кует и не дает ответа на критику. А Программа непри
емлема, потому что она на антиреволюционной почве 
основана. 

04.12.1973, 30.12.1973, 
11.03.1976 

— Каганович был у меня здесь недавно. Мозг работа
ет, соображает. Но и побаливает. Ноги у него болят, руки 
и так далее. 

— Как он к вам относится? 
— Он ко мне — неплохо... Он вообще-то всегда был 

лично против меня. Все уже это знали. Говорит: «Тебе 
легко, ты интеллигент, а я из рабочих». И теперь он 
так говорит. 

Бедняга, не устроен, сам себе готовит пищу. «Единст
венная дочка, которая меня поддерживает. Больше я ни 
с кем не встречаюсь. Она отдельно живет». Тоже такая 
история. Он в довольно сложном положении. А как ра
ботник, он очень хороший был. 

20.08.1974 

— Каганович — он администратор, но грубый, поэ
тому не все его терпели. Не только нажим, но и немножко 
такое личное выпирало. Крепкий, прямолинейный. Ор-

384 



ганизатор крупный и вполне хороший оратор. Серго, 
я помню хорошо, как-то мне говорил, они выступали на 
одном митинге: «Лазарь там здорово говорил! Он инте
ресный. Он людей умел поднять». Серго был в восторге 
от его ораторства. 

Серго преданностью обладал особой к делу. С ним 
проще было. Он искренний, все у него так искренне, 
от души. 

14.01.1975 

— Каганович — его евреи не любят. Они хотели бы 
иметь более интеллигентного в Политбюро. А Каганович 
и сейчас такой сторонник Сталина, что при нем о Стали
не не смей ничего плохого сказать. Он среди нас был 
сталинистом двухсотпроцентным. 

Считал, что я недостаточно хвалю Сталина... 
Сейчас Каганович мне говорит: «Мы будем теперь 

равняться на тебя». Я очень осторожно воспринял. Я знал, 
что он ко мне не благоволил немного, но он честен. 

11.03.1976, 21.10.1982 

— В прошлом году весной я пригласил к себе Кагано
вича... Предданнейший Сталину оказался. В этом его 
и слабость, да, и его односторонность, и неподготовлен
ность к самостоятельной мысли. Нельзя так повторять, 
потому что и у Сталина не все правильно. Я всегда это 
могу сказать, не могу отказаться,— если я откажусь, 
я просто перестану быть тем, кто я есть. Во многих 
вопросах я слабый в подготовке, но то, что основное, 
я изучил и запомнил, и меня сбить очень трудно. 

Сталин — человек эпохи, но он не того периода, как 
Ленин или Маркс... Это глубочайший вид науки. И наука-
то ставит политику. В этом разница. На определенном 
этапе Сталин сделал то, что никто не сделал и не мог 
бы сделать. 

— Звонил Каганович, переживает, что не восстанови
ли в партии. 

Перед съездом он звонил: «Думаю, нас теперь вос
становят». Я ему ответил: «Думаю, нет. Кто будет вос
станавливать? Те, кто исключал?» 

28.08.1981 

В отношениях Молотова с Маленковым и Каганови
чем соблюдалась прежняя субординация. 

— Вы не звонили Маленкову? — спросил я. 

385 



— Чего это я буду звонить? Обычно они мне всегда 
звонили! — ответил Молотов. 

...Сегодня, в день 40-летия Победы, позвонил Кагано
вич. Вот что отвечал ему Молотов по телефону. 

«Лазарь? Здравствуй, здравствуй. И я поздравляю. 
Как? Я не расслышал. Я очень глухой стал. Я плохо 
слышу. Да, это я понимаю, конечно. Спасибо. А я тебя 
поздравляю, потому что это наше общее дело — борьба 
за нашу армию, за наш народ, который побеждает. Это 
необходимо, но дается трудно. Как ты живешь? Как, мол, 
ты живешь? Неважно. Так и не было никакого ответа? Не 
было? Это плохо, конечно. Я ведь даже не понимаю 
почему. Неожиданно меня вызвали, кончилось благопо
лучно. Но почему тебя не вызывали, я не понимаю. 
Кто-то тут мешает. А Маленков-то вообще... Я думаю, 
я боюсь, почему ты на меня за это сердишься? Это так? 
Не так. Я всегда сочувствовал и сочувствую, чтоб этот 
вопрос был решен положительно. Ну, счастливо. Спаси
бо. Я тебе желаю тоже всего лучшего. До свиданья». 

— Кагановича не восстановили почему, непонятно,— 
говорил Молотов. — В свое время мы много переживали 
в связи с той борьбой. Мы били правых... 

09.05.1985 

9 мая 1978 года 
День Победы. Большой компанией гуляем в лесу. 

Я спрашиваю: 
— Говорят, Калинин написал письмо в Политбюро, 

чтобы вскрыли через двадцать лет. 
— Не слыхал ничего про такое письмо,— отвечает 

Молотов.— Маловероятно. Да и вскрыли бы раньше, 
было бы известно. 

Мимо с грохотом пронесся парень на мопеде. 
— Каждый год тут ездит, дурак какой-то,— отозвал

ся Молотов. 
А может, это были разные дураки? 

09.05.1978 

Соратники 
— Косыгин — честный человек, глубоко партийный. 

Лучше других. 
Сталин называл Косыгина Косыга. «Ну как, Косыга, 

дела?»— дружески, так сказать, тепло, неофициально. 
И высоко поднял. 

24.03.1971 
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О Косыгине 
— Замечательный человек. Работяга хороший. И во

обще организатор оказался хороший. 
25.10.1980 

Косыгина проводили 
— Косыгина как проводили... 
— Я считаю, безобразно,— отзывается Молотов.— 

Безобразно освободили от работы. По-видимому, само 
освобождение на него подействовало. 

— Не наградили ничем. 
— Ко мне подходили некоторые на улице: как же так 

Косыгина? Почему ж такое отношение? Не прочитал 
даже его письмо Брежнев, докладывая, что получено 
письмо с просьбой освободить. 

— Два раза Брежнев себя назвал там. 
— Себя — да. Себя не забыл. 
— И еще такая деталь, на которую все обратили 

внимание: он же не был освобожден от должности члена 
Политбюро! 

— Да, да. Не могут освободить. Пленум только мо
жет. Верно, верно. Попали в глупое положение и отмал
чиваются. Замяли. Некрасиво, конечно. Нет, он пользует
ся авторитетом, и законным авторитетом. Честный, 
скромный труженик. Политик он не ахти большой, а хо
зяйственник хороший. И коммунист хороший. 

28.12.1980 

— С Сабуровым я встречался... Первухин— способ
ный человек. Хорошо знает электротехнику... Малышев 
хорошо работал, да. Он практик хороший, Малышев. 
А Первухин, он не только практик, он более образован
ный человек, с высшим образованием. И умный человек. 

14.01.1985 

О Булганине 
— Он немножко нравится всем, потому что он ни

кому не мешает. Никого не задирает. Он, конечно, чинов
ник. Может выпить. И любит даже. Один выпивает. 

14.01.1975 

Туманный, слякотный день. Поехали с Шотой Ивано
вичем. Завтра Молотову восемьдесят пять лет. Смотрит
ся бодро. Когда подходили к ступенькам дачи, он выгля
дывал в окно и улыбался нам. Сразу усадил за стол: 
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— Садитесь, иначе вам ни черта не останется. Мы — 
народ серьезный, имейте в виду. Весь православный, 
и грузинский тоже православный. 

— Почему тоже? Первый православный! 
— Этим еще и Сталин гордился, что первый,— со

глашается Молотов.— Действительно, опровергаем ис
торические факты. 

...Недавно похоронили Булганина. 
— Вы были на похоронах?— спрашиваю. 
— Был. Во-первых, все было очень закрыто, никого 

не пускали. Кладбище закрыли на санитарный день. На 
кладбище я был. Ну, часа полтора. Родственники, знако
мые. Сразу из морга привезли. Речей никаких не было. 

— Ведь он же был военный, раньше маршал, потом 
генерал-полковник, обязаны были роту привести, по зако
ну салют должен быть, оркестр — по воинским правилам. 

— Партийные правила другие,— говорит Моло
тов. — Они выше. 

05.05.iP75 

— Жданов был сильный руководитель? 
— Не сильный. Но некоторые у него работы были. 

Его статьи, его последние речи были, по-моему, инте
ресны. 

— Он был сильнее Кирова? 
— Кирова? Конечно! Самоучка, как говорят. Самооб

разование. Но все-таки, так сказать, у него подготовка. 
Сталин Жданова больше всех ценил. Просто великолепно 
к Жданову относился. 

14.01.1975 

Буденный 
— Буденный, несмотря на то что я исключен из пар

тии, всегда поздравлял меня с праздниками. Уж рука еле 
пером водила, а все открытки присылал. 

...Листаем мемуары С.М. Буденного в журнале 
«Дон»: 

«Ветераны революции немало пережили всего, бывали 
в разных переделках, не раз смотрели смерти в глаза. Но 
мы не видели большей беды, чем ставить под сомнение 
революционную страстность и революционные дела вид
ного деятеля нашей партии, верного соратника вождя 
революции Ленина — И. В. Сталина. 

История принадлежит потомкам, и пусть она не будет 
для них кривым зеркалом». 
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— Буденный хорошо себя вел, но от него и требовать 
много нельзя. Заслуженный человек, популярный в наро
де,— говорит Молотов. 

04.03.1978 

Сталин отправился отдыхать на Кавказ. Его сопро
вождали соратники. Поезд остановился в Ростове-на-
Дону. Было это в начале тридцатых, и с охраной еще не 
очень усердствовали. Из вагона вышел Ворошилов. На
род на перроне не ожидал явления наркома обороны 
и охнул от изумления: «Ворошилов!!!» 

За ним вышел глава правительства, и еще более опе
шивший народ воскликнул: «Молотов!!!» 

Ну а когда на перроне появился Сталин, тут уж люди 
как бы сами собой выстроились и зааплодировали. 

Сталин, как обычно, поднял руку, приветствуя и в то 
же время останавливая овацию. И когда шум утих, из 
тамбура внезапно показался замешкавшийся Буденный. 
И на перроне какой-то казачок воскликнул: «И Буденный, 
е... т... м...!» 

Казалось, что после выхода Сталина уже ничего не 
могло случиться — ан нет! И все дружно захохотали, 
в том числе и сам Сталин. 

С тех пор, когда сталинское руководство собиралось 
вместе и появлялся Семен Михайлович, Сталин неизмен
но говорил: 

— И Буденный, е... т... м...! 

Скульптор Томский спросил у Буденного: 
— Наверно, много людишек порубили, Семен Ми

хайлович? 
— Нет, человека три всего. Я перед боем усы рас

пущу, и меня боялись. Как увидят — от страха падают. 
А я бью саблей плашмя по лбу — жалко ведь, особенно 
если солдат простой. Он и так обалдел от страха: Буден
ный перед ним! 

Во время Московской битвы Буденный сказал Стали
ну, что новых шашек нет, и кавалеристам выдали старые 
с надписью «За веру, царя и отечество». 

— А немецкие головы они рубят? — спросил Сталин. 
— Рубят, товарищ Сталин. 
— Так дай же Бог этим шашкам— за веру, царя 

и отечество! — сказал Сталин. 
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— Один военный корреспондент,— говорю я Моло¬ 
тову,— ездил к Буденному за статьей для журнала 
к юбилею Советской Армии. Дело было при Хрущеве. 
Буденный в своей статье среди прочего написал о том, 
как Ворошилов познакомил его со Сталиным. 

А вторую статью корреспондент решил взять у Во
рошилова — тот был в ту пору нашим президентом. 
Ворошилов спросил: «А кто еще написал?» — «Еще Бу
денный написал».— «Ну-ка, покажите, что там Семка 
написал!» 

Прочитал, испугался: «Никогда я его не знакомил со 
Сталиным, что он написал?» 

Спасовал, видать, Климент Ефремович. 

Мы приехали к Молотову с фотокорреспондентом 
Михаилом Харлампиевым, и тот рассказал, как с первым 
секретарем ЦК комсомола Е. М. Тяжельниковым был 
у Буденного на даче: 

— Он на гармошке уже не играл, но попросил поста
вить пластинку любимую. Супруга нам шепнула: «Внуч
ка вчера разбила, ему не говорим». Ну, перекрыли этот 
момент. Когда Семен Михайлович увидел, что мы соби
раемся уходить, говорит: «Нет, я вас так не отпущу». 
И ведет к себе в кабинет. Там висит большая фотография: 
открытие конезавода в Сальских степях. Табун лошадей, 
длинная открытая машина шестиместная, деревянные 
спицы в колесах. Рядом с шофером сидит Буденный, 
а Сталин и Ворошилов — сзади. Затылок конника перед 
машиной — докладывает приехавшему начальству. 

«Как вы думаете, кому он докладывает?» — спраши
вает Буденный. 

«Наверно, товарищу Сталину»,— отвечает Тяжель¬ 
ников. 

«Нет, он докладывает мне, а Сталин сидит и слу
шает». 

«А Сталин, наверно, обиделся?» — спросил Тяжель¬ 
ников. 

Семен Михайлович сразу перешел на серьезный тон 
и уважительно сказал: «Между прочим, товарищ Сталин 
был очень хороший человек. Он по мелочам никогда не 
обижался». 

— Буденный при Хрущеве вел себя очень хорошо. Не 
как Ворошилов,— сказал Молотов. 

— Но это было страшно: Буденный и Ворошилов 
летом 1941 года, в начале войны. 
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— Тоже верно. Каждое время выдвигает своих геро
е в , — отвечает Молотов. 

06.03.1981 

Один мой знакомый писатель привез из Парижа книж
ку А. Авторханова «Загадка смерти Сталина» и дал мне 
почитать. Я, в свою очередь, дал ее Молотову, а через 
несколько дней пришел послушать его мнение. 

— Она такая грязная, — говорит Молотов. — Он всех 
рисует в каком-то разбойничьем виде! Доля правды, ко
нечно, тут есть. Берия — это человек, так сказать, не 
столько прошлого, сколько будущего. Будущего — ведь 
он рвется захватить позиции передовые — только в этом 
смысле. Из реакционных элементов он активный, поэ
тому он старался проложить дорогу для частной соб
ственности. А вне этого он не видит. Он социализма не 
признает. Он думает, что идет впереди, а на самом деле 
тянет назад, к худшему. 

...На обложке книги фотографии Берии, Хрущева, Ма
ленкова и Булганина. Молотов смотрит и продолжает: 

— Хрущев — он, безусловно, реакционного типа че
ловек, он только примазался к Коммунистической пар
тии. Он не верит ни в какой коммунизм, конечно. Бул-
ганин действительно ничего не представляет — ни за, ни 
против, куда ветер подует, туда и он. Берия — это, я счи
таю, чужой человек. Залез в партию с плохими целями. 
Маленков — способный аппаратчик. 

Почитаешь — немножко жутко становится. Булганин 
играл малую роль. А вот Маленков, Берия и Хрущев, они 
были ядром этого направления. Маленков тоже вопроса
ми теории, вопросами коммунизма, по-моему, мало инте
ресовался. Хрущев — тот интересовался, но в обратном 
смысле, в том смысле, когда и как повернется дело назад. 

Но Берия — беспринципный человек. То, что он в мо
лодости был завербован разведкой, я слышу не в первый 
раз, и наши об этом писали. Но это не доказано. А то, что 
он вместе с этими бакинцами был и служил в молодости, 
это надо проверить. 

— О» с Микояном в молодости вместе работал. Они 
невзлюбили друг друга. 

— Невзлюбили, да,— соглашается Молотов.— Ну, 
армяне и грузины, они не совсем, так сказать, сближены 
хорошо. Берия, например, не верил армянам вообще. 
Он считал, что армяне хотят захватить лучшие земли 
у грузин. 
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— Могло быть, что эти четверо сплели заговор про
тив Сталина, как пишет Авторханов? 

— Тройка, тройка. Без Булганина, да, она могла 
иметь всякие планы. Роль Берии не выяснена. 

— В этой книге несколько версий причин смерти Ста
лина, и в каждой версии фигурирует Берия. 

— Верно. И для этого имеются основания. Сталин 
поворачивался иногда очень резко. Хрущев упоминает 
насчет Тито: «Сталин говорил, что достаточно ему мизи
нчиком показать, и не будет Тито». Это, конечно, была 
ошибка со стороны Сталина. Тито до сих пор в Юго
славии царь и бог, хотя не все коммунисты — сторонники 
этого мнения, но факт, что он глубоко сидел в среде 
коммунистов Югославии. 

За границей, вот видите, издают такие книги. Конеч
но, они проникают к нам. Но я считаю, в прошлый раз вы 
немножко неправильно поступили, что заговорили в при
сутствии других. Нельзя этого делать. Ко мне сразу стали 
приставать: «Дай почитать!» 

— Я думал, свой круг... 
— Да, свой, но тут разные бывают люди. Большинст

во — недостаточно сознательные в смысле коммунизма... 
Я сейчас прочитал одну из новых книжек — «Петр 

Первый» Павленко. Написано, видно, с учетом многих 
материалов, и написано серьезно. Петр Первый действо
вал очень решительно, и, как Маркс говорил, в варвар
стве варварскими методами... Но Маркс высоко ценил 
Петра Первого как преобразователя страны. Конечно, 
Петр Первый замечательный был человек, но методы его 
далеко несовременные, очень крутые. Чтобы убыстрить 
переход на новое, надо было действовать очень реши
тельно и нередко жестоко. 

По-моему, в последние годы Сталин не вполне владел 
собой. Не верил кругом. Я по себе сужу. А Хрущева 
пододвинул. Тут он немножко запутался. 

— По этой книжке получается, что он перестал до
верять Берии. 

— Я думаю, да. Он знал, что Берия пойдет на любое, 
чтобы себя спасти. Тот же Берия подбирал охрану фак
тически, а Сталин выбирал из того, что ему давали, 
думал, что сам все это делает. А Берия подсовывал. 

— Могло быть, что они отравили Сталина, когда 
выпивали с ним в последний день перед болезнью? 

— Могло быть. Могло быть. Берия и Маленков были 
тесно связаны. Хрущев примыкал к ним и имел свои 
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цели. Он всех перехитрил! У Хрущева была социальная 
почва более крепкая, потому что мещанство везде было. 
А он на мещан ориентировался, Хрущев, не интересуясь 
идеями. Как одно с другим слепить. А идеями построения 
коммунизма он не интересовался. 

— Собирался ли Сталин уходить в отставку после 
XIX съезда, как пишет Авторханов? 

— По-моему, не собирался. Серьезно не собирался. 
— Может быть, проверить просто решил, прозонди

ровать почву? 
— Да, да, я думаю, не больше. Сравнительно узкий 

круг — заседание Политбюро, тут можно немножко 
вольно предложения выносить, Сталину опасаться было 
нечего в этом отношении, но сказать, что это обоснова
но... Проба или испытание, чтобы ориентироваться на 
настроениях. 

— Авторханов пишет, что после XIX съезда на Пре
зидиуме ЦК Сталин просил освободить его от обязаннос
тей Генерального... 

— Правильно, это было. 
— После этого он стал одним из Секретарей ЦК. 
— Не Генеральный. Это было, было. Сталин пред

ложил отменить «Генеральный секретарь», писать прос
то: «Секретарь». 

— Часто происходит путаница, когда говорят о том, 
в какой период Сталин занимал пост Генерального сек
ретаря партии, — замечает Молотов. — В Энциклопеди
ческом словаре (БСЭ. Т. 111. M., 1955. С. 310) читаем: 
«...на этом посту он работал до октября 1952 г., а затем 
до конца своей жизни был секретарем ЦК». 

— Таким образом, после XIX съезда партии Сталин 
уже не был Генеральным секретарем, а стал одним из 
десяти секретарей, — говорю я. 

— Правильно,— подтверждает Молотов. 
— Было? 
— Это было, было. 
(Сталин подал заявление с просьбой об уходе на 

пенсию. Но дело в том, что уже много лет он под
писывался под документами не «Генеральный секре
тарь», а просто «Секретарь», и здесь, наверно, частично 
права газета «Аргументы и факты», утверждающая, что 
Сталин перестал быть Генеральным после XVII съезда 
партии. Однако газета объясняет это тем, что против 
Сталина на выборах в ЦК было подано голосов больше, 

393 



чем против Кирова, что не соответствует действитель
ности. — Ф. Ч.) 

— Авторханов пишет, что место Сталина в ЦК занял 
Маленков,— говорю я. 

— Тут не ясно. Делал отчетный доклад по предложе
нию Сталина. 

— А какова роль Игнатьева? 
— Я его немножко знал. Ничего определенного из 

себя не представлял. Небольшой человек. Ни на что 
особенно претендовать не мог и не претендовал. В этой 
книге его роль несколько поднята выше, чем на самом 
деле. Это факт. 

— В книге приводятся слова Хрущева на XX съезде, 
что Сталин якобы сказал Игнатьеву: «Если ты не до
бьешься признания врачей, мы тебя укоротим на голову». 

— Это маловероятно, я считаю. Я этого не знал. 
Считаю маловероятным. 

— Я был у Поскребышевых, разговаривал с дочерью 
Власика, она рассказала, что, когда арестовали ее отца, 
незадолго до смерти Сталина, он произнес: «Дни Ста
лина сочтены. Ему мало жить осталось». Он понял: Бе
рия убирает всех преданных Сталину людей,— расска
зываю я. 

— Правильно. Тогда говорили, что разложился Вла
сик. Разложились еще кто-то из окружения Сталина, с ба
бами путались чужими. Но я уже тогда мало был в курсе 
дела. 

— Авторханов пишет: «...единственный, кто искренне 
относился к Сталину, был Молотов». 

— Да, во время похорон из трех выступавших, дес
кать, искренне, один... Я тоже допускаю, что так и есть. 

— Я не думаю, что Хрущев горевал о смерти Ста
лина. 

— Нет, он был очень зол на Сталина. А Берия тем 
более, конечно. Сталин иногда выражал пренебрежитель
ное отношение к Берии. Убрать хотел. А кому доверял — 
трудно сказать. Кажется, никому. Хрущеву? Никак уж 
не мог, конечно, доверять. Булганин никак не подходил. 
Сказать, что Маленков был близок к Сталину, по-моему, 
нельзя. Молодых заметных не было. Ленинградцев он 
отшил. 

— Авторханов пишет, что Сталин придумал «дело 
врачей», чтобы свалить Берию. А что, он без этого 
не мог? 
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— Так тоже не бывает. Надо, чтобы для других было 
убедительно. Промолчат, но не поверят... 

— В сообщениях о врачах было о небдительности 
наших органов госбезопасности — сильный намек на Бе
рию. 

— Да, правильно. Видел, что Берия старается, но не 
вполне искренне. 

— Авторханов пишет, что Берия, Маленков и Хрущев 
сначала хотели Сталина изолировать, отвезти его на 
Соловки... 

— Ерунда. Это мало похоже на правду. 
— Хрущев сказал Гарриману свою версию смерти 

Сталина. Сталин пригласил «четверку» к себе на дачу. 
В субботу было застолье, а в воскресенье он не позвонил. 
В понедельник начальник охраны сообщил о его болезни. 
«Четверка» приехала на дачу, но они не стали вызывать 
врачей, отказались видеться с больным и разъехались по 
домам. Врачей вызвали только тогда, когда стало ясно, 
что он в безнадежном состоянии. Врачи опоздали якобы 
из-за гололедицы на дорогах. 

Хрущев в выступлении по радио 19 июля 1964 года 
сказал: «В истории человечества было немало тиранов 
жестоких, но все они погибли от топора так же, как сами 
свою власть поддерживали топором». Приводит версии 
И. Г. Эренбурга и П. К. Пономаренко, которые во мно
гом совпадают. В конце февраля Сталин собрал заседа
ние Президиума ЦК по вопросу о «деле врачей» и о де¬ 
партации советских евреев в отдельную зону СССР. 
Предложения Сталина не были поддержаны, после чего 
он упал без сознания. Берия там отмалчивался, а потом 
тоже отошел от Сталина. 

— Что Берия причастен к этому делу, я допускаю. Он 
откровенно сыграл очень коварную роль. 

13.01.1984 

— Сталин провел основную часть своей жизни на 
кунцевской даче. Там и умер. В последние его дни я был 
некоторым образом в опале... Сталина я видел за четыре-
пять недель до его смерти. Он был вполне здоров. Когда 
он заболел, меня вызвали. Я приехал на дачу, там были 
члены Бюро. Из не членов Бюро, по-моему, только меня 
и Микояна вызвали. Командовал Берия. 

Сталин лежал на диване. Глаза закрыты. Иногда он 
открывал их и пытался что-то говорить, но сознание 
к нему так и не вернулось. Когда он пытался говорить, 
к нему подбегал Берия и целовал его руку. 
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— Не отравили ли Сталина? 
— Возможно. Но кто сейчас это докажет? 
Лечили хорошие врачи. Лукомский — хороший тера

певт, Тареев... Куперин — это администратор. Всегда 
дежурил кто-нибудь из членов Бюро. Я тоже дежурил. 

Вот, когда он умер, тут все и началось. 
22.04.1970 

Несколько раз я выяснял у Молотова подробности 
смерти Сталина. Помню, гуляли в лесу, ничего толком не 
добившись, я задал явно провокационный вопрос: 

— Говорят, его убил сам Берия? 
— Зачем же Берия? Мог чекист или врач, — ответил 

Молотов. — Когда он умирал, были моменты, когда он 
приходил в сознание. Было — корчило его, разные такие 
моменты были. Казалось, что начинает приходить в себя. 
Вот тогда Берия держался Сталина! У-у! Готов был... 

Не исключаю, что он приложил руку к его смерти. Из 
того, что он мне говорил, да и я чувствовал... На трибуне 
Мавзолея 1 Мая 1953 года делал такие намеки... Хотел, 
видимо, сочувствие мое вызвать. Сказал: «Я его убрал». 
Вроде посодействовал мне. Он, конечно, хотел сделать 
мое отношение более благоприятным: «Я вас всех спас!» 
Хрущев едва ли помог. Он мог догадываться. А возмож
но... Они все-таки близко. Маленков больше знает. Боль
ше, больше. 

...Шота Иванович передает рассказ бывшего Первого 
секретаря ЦК Компартии Грузии А. Мгеладзе о его 
встрече с Берией сразу после похорон Сталина. Берия 
хохотал, крыл Сталина матом: «Корифей науки! Ха-
ха-ха!» 

— Сам Сталин, помнится, сказал во время войны: «Я 
знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу 
мусора. Но ветер истории безжалостно развеет ее!» 

24.08.1971 09.06.1976 

Вокруг смерти Сталина 
Я был в гостях у Натальи Поскребышевой 7 января. 

К ней пришла и дочь Власика Надя. Ее отца, начальника 
охраны Сталина, арестовали в декабре 1952 года. Когда 
его забирали, он сказал, что Сталина скоро не станет, 
намекая на заговор. 

— Не он ли и был в этом заговоре? — заметил Мо
лотов. 

Поскребышева сняли за пять дней до смерти Сталина. 
Молотов отозвался о нем неодобрительно: 
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— Поскребышев — неприятный человек. Вообще, во
круг смерти Сталина, конечно, не все ясно. Но я-то 
был отстранен в это время, на что я, конечно, на всю 
жизнь обижен Сталиным. Чего он меня отстранил? Кого 
он нашел? 

09.01.1981 

Вспомним Иосифа 
Застолье на даче. 
— Вспомним Иосифа! — говорит Шота Иванович, 

поднимая бокал. 
— За Иосифа? Правильно,— соглашается Молотов. 
— Его история не забудет! — добавляет Шота. 
— Не только не забудет, а вознесет еще,— говорит 

Вячеслав Михайлович,— но надо трезво относиться 
и к этому делу. 

— Вячеслав Михайлович, когда Сталин умер, помин
ки были? 

— Я такие вещи не помню. 
— Мгеладзе рассказывал, что в «Арагви» собрались 

все Первые секретари и выпили по рюмке... 
Когда Сталин был в Новом Афоне, рассказывал Мге

ладзе, приехал Хрущев и через Мгеладзе передал Стали
ну привезенные с Украины арбузы и дыни. 

«Привез? Дурак! — сказал Сталин о Хрущеве. — Он 
что, думает, что я не понимаю, что по всей Украине 
можно найти пару хороших арбузов и дынь? Пусть он 
средний урожай поднимет, а потом привозит сюда дыни!» 

01.11.1977 

Большевистская 
— Зачем сняли название партии — большевистская? 
— Правильно, конечно. Это же случайное название, 

ничего идейного в этом нет. Слово только и означает, что 
большинством голосов, большинством людей. 

— Само звучание — большевик, это что-то сильное, 
могучее... 

— А для беспартийных и за границей большевик что 
такое? Переведи с русского на какой-нибудь язык... Для 
старых большевиков особенно неприятно это дело... 

23.11.1971 

— С моей точки зрения, свою главную обязанность 
я вижу не в написании правильной истории, хотя это 
очень большое дело и очень ответственное. Гораздо бо-
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лее важная и более трудная задача, с которой сложнее 
справиться,— это помочь восстановлению и продолже
нию дела Ленина — Сталина. А это не только в историю 
уходит, это больше уходит в будущее. 

Проанализировать прошлое с точки зрения будущего 
и настоящего — вот это я считаю важным. Конечно, я за 
эту задачу не берусь, это не по моим силам. Но помочь 
в каком-то смысле, внести в это дело более правильное 
направление мысли, я считаю, теперь нужно. 

08.03.1974 

— Сталин работал над второй частью «Экономичес
ких проблем», давал мне кое-что почитать, но куда все 
это делось, ничего не известно. 

— Не мог Берия прибрать? 
— Нет, Берия не интересовался. Ему интересно, кто 

против кого, одного этим ударить, другого — тем. Ему 
важно, какие столкновения между отдельными людьми, 
чтобы их использовать. И когда нужно, высунуть какой-
нибудь документ: вот ты что про него писал! 

И поссорить, одним словом. 
— Мгеладзе рассказывал, как Маленков и Берия фор

мировали новое правительство. 
Маленков сделал заявление: «Товарищ Сталин нахо

дится в очень тяжелом состоянии. Вряд ли он из него 
выйдет. А если выйдет, то ему надо будет не менее шести 
месяцев, чтобы вернуться на работу. Поэтому страна не 
может быть без руководства». 

После этого Берия зачитал список правительства. Ве
селый, как будто хочет показать, что ничего страшного 
для страны не произошло. 

— Возможно. Я не помню эти детали... Перед 
смертью Сталин поднял руку. Поднять-то поднял, но... 

30.06.1976 

Читаю Молотову выдержки из книги Авторханова 
о 22 июня 1941 года: «Приехали к нему на дачу и пред
ложили выступить с обращением к народу. Сталин наот
рез отказался. Тогда поручили Молотову...» 

— Да, правильно, приблизительно так. 
— «Сталину предложили возглавить Главное коман

дование Красной Армии — отказался». 
— Ну зачем ему все брать на себя? Он и так оставался 

во главе, но не завален мелочами, второстепенными воп
росами. Это правильно он делал, конечно. 
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— «Когда члены Политбюро начали напоминать 
Сталину о его личной ответственности в случае катаст
рофы, Сталин перешел в контрнаступление и обвинил 
Молотова в предательстве...» 

— Молотова? 
— Да, «...за подписание Пакта с Риббентропом». 
— Ну, знаете, абсурд! Сталин же там был. Все это 

было по его инициативе, по сути дела. 
— «Ворошилова и Жданова назвал саботажниками 

соглашения с англо-французской миссией...» 
— Ну, неправильно. 
— «На возражение, что все это делалось ведь по 

прямому предложению лично Сталина, Сталин с несвой
ственной ему горячностью вскочил с места, обложил всех 
матом и исчез в один из своих тайников...» 

— Ну, ну. 
— Приводит слова Хрущева: «Я знаю, каким героем он 

был. Я видел его, когда он был парализован от страха перед 
Гитлером, как кролик, загипнотизированный удавом». 

— Ну конечно, он переживал, но на кролика не по
хож, конечно. Дня два-три он не показывался, на даче 
находился. Он переживал, безусловно, был немножко 
подавлен. Но всем было очень трудно, а ему особенно. 

— Якобы был у него Берия, и Сталин сказал: «Все 
потеряно, я сдаюсь». 

— Не так. Трудно сказать, двадцать второго или 
двадцать третьего это было, такое время, когда сливался 
один день с другим. «Я сдаюсь»— таких слов я не 
слышал. И считаю их маловероятными. 

— Авторханов пишет о Евгении Аллилуевой, тетке 
Светланы, которая пришла к Сталину в августе 1941 года 
и была поражена его паническим настроением. 

— Нет, тогда он уже оправился. Когда он стал мини
стром военным? Тридцатого июня? 

— «Формально Верховным был Сталин, фактичес
ки — его замы, по армии — Жуков, по войскам НКВД — 
Берия». Ну как? 

— Так нельзя сказать. 
— «Политически ставка находилась в руках Берии 

и Маленкова». 
— По-моему, так тоже нельзя сказать. 
— Он пишет об интригах Жданова против Маленкова 

и Жукова, о том, что Жуков был протеже Маленкова... 
— В какой-то мере Маленков поддерживал его. Ска

зать, что протеже, не подходит, по-моему. 
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— «Жданова поддерживали Молотов, Каганович, Во
рошилов, Андреев — обиженные члены Политбюро». 

— Нет, тогда мы не были обиженными. 
— Далее он пишет, что после войны Сталин возвыша

ет Жданова, поднимает Вознесенского и Кузнецова. Куз
нецов стал Секретарем ЦК, куратором ГБ и начал чис
тить органы от бериевцев. Берия решил вернуть сослан
ного в Туркестан Маленкова и съесть Жданова. 
Заваривается «ленинградское дело». 

— Видимо, Маленков был в Туркестане, но я совер
шенно не помню. Недолго, наверно. 

— После этого Жданов ложится в больницу и умира
ет, а остальных арестовали... Болгары и югославы, по 
предложению Димитрова, затеяли Балканскую федера
цию. Было такое? 

— Было, но не ясно, какую тут роль сыграл Ди
митров. 

— Сталин в феврале 1948 года сказал Димитрову: 
«Вы не посоветовались с нами? Болтаете, как бабы на 
перекрестке, что вам придет в голову!» А Димитров 
посоветовал югославам оставаться твердыми в споре 
с Москвой. 

— Тоже маловероятно. 
— Димитров из поездки в Москву не вернулся. 
— Все это так, будто сплошные бандиты сидели в По

литбюро! 
— Авторханов считает, что Берия и Маленков ото

рвали вас от Сталина. 
— У меня не было такого мнения. 
— Они представили вашу группу — Молотов, Воро

шилов, Каганович, Микоян, Андреев — как орудие си
онистского заговора. К тому же вы могли быть и англо
американским шпионом. 

— Вполне. Для разнообразия, — подмечает Молотов. 
— «Сталин дошел до того, что даже по-собачьи пре

данного ему Ворошилова объявил английским шпионом 
и поставил на его квартире тайный микрофон». 

— Это могло быть. Но не обвинял его. 
Сплошь аморальные личности — так получается по 

этой книжке. На все идут, только бы...— усмехается 
Молотов. 

Читаю дальше: 
— «Сталин никого не убивал из любви к убийству. Не 

был он и садистом, и еще меньше параноиком... На XIX 
съезде Сталин оказался в полной изоляции от остальных 
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членов Политбюро. Сталин отвел шесть членов Полит
бюро, однако на пленуме их избрали,— первое истори
ческое поражение Сталина». Было такое? 

— Не было этого. 
— И еще одна деталь. Он пишет, что 17 февраля 1953 

года Сталин принял посла Индии К. Менона. Рисовал на 
листках блокнота волков: «Крестьяне поступают мудро, 
убивая бешеных волков!» Вроде бы он имел в виду неко
торых членов Политбюро. 

— Рисовал для забавы,— ответил Молотов. 
13.01.1984 

Бажанов 
— В журнале «Континент» появилась статья бывшего 

секретаря Сталина в двадцатые годы Бажанова. Кто он? 
— Большой жулик,— отвечает Молотов.— Я его 

помню. Красивый мальчик такой. Он сбежал в Иран. 
Я все удивлялся, как он к Сталину попал. 

— Ему сейчас семьдесят шесть лет, он написал мему
ары, — говорит Шота Иванович. — Пишет, что у Сталина 
был в столе телефон для подслушивания. 

— Маловероятно, — говорит Молотов. — Времени не 
хватит. Ведь это столько времени надо подслушивать. 
Выбирать интересные разговоры. Технически невозмож
но. И то, что телефон стоял у Сталина в столе, — я этого 
не видел. 

...Четыре года Бажанов был у Сталина. Вероятно, был 
агентом. На десятых ролях был. Только в конце прибли
зился к Сталину. 

Но в двадцатые годы мы на это внимания не об
ращали. Ходили в ЦК пешком... 

04.11.1976 

«Троица» 
В своих рассказах Молотов не раз возвращался 

к «троице» — Берии, Маленкову и Хрущеву. 
На вопрос, почему после Сталина во главе ЦК стал 

все-таки Хрущев, он ответил, что тот дружил с Берией 
и Маленковым. 

— Но тут Берия просчитался, — говорит Молотов. — 
Он решил действовать за спиной Маленкова, а сам не 
взял себе должность Предсовмина, потому что у него не 
было такого авторитета. 

А Хрущев не дурак. Он сумел сколотить свой ЦК. 
22.04.1970 
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— Что объединило этих трех людей — Маленкова, Бе
рию и Хрущева? 

— Ну, они шли за Сталиным, конечно,— это их 
объединяло. Тройка. Настоящей, преданной связи, по-
моему, у них все-таки не было. А так, дружба, приятель
ство в какой-то мере... 

19.04.1983 

Молотов рассказал, что в 1953 году, после смерти 
Сталина, его вернули в Министерство иностранных дел. 
Пришлось обсуждать германский вопрос, какую поли
тику проводить. Молотов, как член Политбюро, кури
ровал ГДР. 

— После Сталина пытались сломать нашу политику. 
Берия был активным человеком по отношению к Герма
нии,— говорит Молотов.— Тут он показал себя не со
всем хорошо. У нас легких моментов не бывает, и вот 
в 1953 году стали приходить сообщения, что в ГДР не 
совсем спокойное положение. Я — в Министерство ино
странных дел, вызвал на воскресенье к себе Громыко. 
Тогда у меня два было заместителя — Громыко и Куз
нецов Василий, который сейчас в Президиуме Верховного 
Совета. Я вызвал Громыко, как более опытного в делах. 
Мы с ним обсудили вопрос, выработали предложения 
вместе, письменно; смысл такой, что в ГДР делать. Тогда 
там был Ульбрихт, он преданный коммунист, сознатель
ный товарищ, но немного прямолинейный, гибкости у не
го не хватало, и получалось так, что начали говорить 
громким голосом о социализме в ГДР, а собственно, 
ничего не подготовлено для этого. 

Мы внесли проект от МИДа, что Ульбрихт и другие 
руководители, ну, не называли Ульбрихта, а руководство 
Германской социалистической партии, проводят форси
рованную политику наступления на капиталистический 
элемент, что неправильно, не надо проводить форсиро
ванной политики против капиталистов, надо более осто
рожно себя вести. 

Как Бухарин в свое время писал: «Форсировать на
ступление на кулака!» Сталин: «Что, форсировать хо
чешь?»— «Да, надо форсировать».— «А ну давайте так 
и запишем: форсировать!» А мы были более осторожны, 
мы слово «форсировать» не употребляли. А Бухарин 
высунулся, решил, что фразой этой отделается, а записа
ли. Он за то, чтобы форсировать, а ослабить — это 
противоположная политика... 
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И вот мы в своем мидовском проекте записали: 
«Не проводить форсированную политику строительства 
социализма в ГДР». А Берия предложил выбросить 
слово «форсированный». Мы-то предлагали не форси
ровать, а он предложил слово «форсированный» вы
черкнуть, и тогда получалось: «не проводить политику 
строительства социализма в ГДР». «Почему так?» А он 
отвечает: «Потому что нам нужна только мирная Гер
мания, а будет там социализм или не будет, нам все 
равно». 

Смысл нашего проекта заключался в том, чтобы дать 
указание Компартии ГДР курс держать на социализм, но 
не торопиться, не отрываться от действительного поло
жения, потому что для этого было мало сделано. Внесли 
это предложение в Политбюро, там было более подроб
но все расписано. В Политбюро начались разногласия. 
Берия, тогда начинавший играть активную роль, высту
пил с такой установкой: ну что в ГДР делать социализму, 
была бы она мирной страной... Этого нам достаточно. 
Какая, неважно. 

Я выступил с новым заявлением, что я считаю очень 
важным, по какому пути пойдет ГДР, что в самом центре 
Европы наиболее развитая капиталистическая страна, хо
тя это и неполная Германия, но от нее много зависит, 
поэтому надо взять твердую линию для построения соци
ализма, но не торопиться с этим. Когда уверенно можно 
сделать тот или иной шаг — ускорить. 

Берия на своем настаивает: неважно, какая будет ГДР, 
пойдет ли она к социализму, не пойдет ли, а важно, 
чтобы она была мирной. В Политбюро голоса почти 
раскололись. Хрущев меня поддержал. Я не ожидал. 
Главным-то как раз был Маленков. Маленков и Берия 
были будто бы в большой дружбе, но я никогда этому не 
верил. Берия-то, в общем, мало интересовался корен
ными вопросами, политикой — социализм там или капи
тализм,— не придавал этому большого значения, была 
бы твердая опора, и хорошо. 

Спорили. Маленков председательствовал, потому что 
Предсовнаркома всегда председательствовал на Полит
бюро. Маленков отмалчивался, а я знал, что он пойдет за 
Берией. Поскольку не могли прийти к определенным 
выводам, создали комиссию: Маленков, Берия и я. Я — 
за то, чтоб не форсировать политику социализма, Бе
рия — за то, чтоб не проводить политику строительства 
социализма. А Маленков качался туда и сюда. Берия 
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рассчитывал, что Маленков его поддержит. Ну и Хру
щев — его друг. 

Я немного насторожился. Маленков помалкивает. 
Я нахожусь в таком положении, что меня в этой комис
сии оставят в одиночестве. После заседания я смотрю 
в окно: идут трое. В Кремле, да. Берия, Маленков, Хру
щев прогуливаются. Тогда я вечером звоню Хрущеву, не 
вечером, но к вечеру ближе: «Ну, как у вас там получает
ся? Ты же меня поддержал по германскому вопросу, но 
я вижу, что вы гуляете там, сговариваетесь, наверно, 
против меня?» — «Нет, я тебя поддержу, я считаю это 
правильным. То, что ты предложил, я буду твердо под
держивать». Вот за это я его ценил. 

Я обрадовался. Думаю: «Хрущева поддержат все ко
леблющиеся, которые себя еще не выразили». Звонит ко 
мне в этот вечер Берия, говорит: «Зачем нам собираться? 
Давай просто по телефону сговоримся, примем резолю
цию. Откажись ты от своего предложения!» 

— А вы его как называли? Лаврентий? 
— Лаврентий. Ну, он пытался мне: «Не надо социа

лизма в Германии!» — «Нет, я буду стоять на своем, это 
принципиальный вопрос, связанный при этом с вопро
сом, как будет в случае войны».— «Ну, черт с тобой, 
давай не будем собираться, я согласен с твоим предложе
нием». Попытался, так сказать, но не выходит. Я говорю: 
«Ну, мы с тобой договорились, предлагаешь не собирать
ся, а Маленков как?» — «Я договорюсь с Маленковым». 

Маленков не играл решающей роли. Я с ним не 
говорил. Договорились, все проголосовали за, подписа
ли. Вот и все. 

В общем, Берия уступил мне. Видно, Хрущев его 
уговорил. 

— А как Сталин думал на этот счет? Он вам ничего 
не говорил? 

— Об этом и речи не могло быть — о том, что 
предложил Берия теперь, после его смерти. Сталин же 
выступил при создании ГДР, сказал, что это новый этап 
в развитии Германии, тут никаких сомнений не могло 
быть, Сталин — такой человек, что все отдаст ради соци
ализма и не уступит социалистических завоеваний. 

Я считаю, что Хрущев был правый, а Берия еще 
правее. Еще хуже. У нас были доказательства. Оба пра
вые. И Микоян. Но это все разные лица. При всем том, 
что Хрущев — правый человек, насквозь гнилой, Бе
рия — еще правее, еще гнилее. И это он доказал на 
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германском вопросе. У Хрущева оказалась как раз жилка 
русского патриотизма, чего не оказалось у Берии, поэ
тому Хрущев и поддержал меня по германскому вопросу. 

Я считаю, что его некоторый русский национализм 
помог ему понять интересы государства. Россия не пос
леднюю роль играет в государстве, но если бы только 
был русский национализм, мы бы отошли от ленинского 
понимания. Однако Хрущев в этом деле не пошел за 
Берией. Наши люди зря проливали кровь? Если ГДР не 
пойдет по пути социализма, это будет старая Германия. 

31.07.1972, 06.06.1973, 29.04.1982 

Берия 
— Берия — способный человек. Даже очень способ

ный человек. Но не понимал ведь существенных воп
росов, желая их решать по своему направлению. Я вам 
уже говорил насчет германского вопроса... 

Если пойти по линии Берии, это была бы огромная, 
опаснейшая ошибка. Мне кажется так. Он очень актив
ный человек. Воля у него есть, и он многое понимает 
довольно хорошо, не хуже других. А фактически у него 
коммунистической линии нет, потому что он плохой 
марксист, он не изучал, что такое марксизм, а для руко
водства это очень опасно. Теперь они уже не в состоянии 
изучить, а приходится руководить. Им подсовывают про
фессора и академики, которые только наполовину в луч
шем случае что-то понимают, а то и на десять процентов 
только... 

А у Берии к тому же воля. Да, он с характером 
человек. Очень с характером. Что-нибудь такое острое 
и опасное получить — он получал. Проломит голову, но 
свое получит. Аппарат у него есть, воля есть, он хочет 
проводить то, что ему сказано, он знает, что это станет 
потом его заслугами, и он в таких случаях действовал 
очень хорошо, продуктивно, но если над ним хорошее 
руководство. 

— Как и Хрущев? 
— Как и Хрущев. Да, так и Хрущев. Мог работать. 

Да, при хорошем руководстве. 

— Берия для меня неясен,— говорит Молотов.— 
Агент империализма... Роль его такая. Артемьева сняли 
за то, что пропустил дивизию Берии в Москву. А что он 
мог сделать? Ему же Берия приказал! 

Сын Берии — Гегечкори. Это по матери фамилия. 

405 



Был женат на внучке Горького. Она с ним разошлась. Он 
работал в области Королева. Потом его лишили доктор
ской степени. Сейчас он работает в Киеве — едва ли даже 
старшим инженером. 

10.04.1979 

— О происхождении фамилии «Берия» мне грузины 
говорили, что «бери» означает «монах». 

— А Сталин переводил фамилию «Берия» как «Ста
риков», — утверждает Молотов. 

09.10.1975 

— Я слышал, что в Америке вышла книга о Берии, — 
сообщаю Молотову. 

— Тема щекотливая. Щекочет какое-то место,— ре
агирует Вячеслав Михайлович. 

19.04.1977 

Ульбрихт 
Я был на фестивале молодежи в Берлине. Во время 

фестиваля умер руководитель ГДР Вальтер Ульбрихт. 
— Не вовремя умер, во время фестиваля, мог бы 

подождать немножко, — шутит Молотов. 
— К нему там по-разному относятся,— говорю я. 
— Конечно, он довольно крутой, прямолинейный 

и не всем нравится, конечно. Иногда и трудно, чтоб 
понравилось. А все-таки в основном у него корень, по-
моему, хороший. Хороший корень. Он марксист. Стара
ется быть марксистом. Не особенно развитый был марк
сист, но старался. Там он играл все-таки второстепенную 
роль. Не совсем разбирался в теоретических вопросах — 
это его трудная сторона. Но надо сказать, не все разбира
ются хорошо в этих вопросах, это очень сложные воп
росы, но политически он разбирался — с Советским Со
юзом, за КПСС, за Ленина, в свое время и за Сталина, 
одним словом, понимал основную линию хорошо. А ког
да изменилась обстановка, конечно, приспособился там 
в известной мере, но старался оставить не то что спокой
ное, а более последовательное продолжение. 

— У немцев популярен такой анекдот,— говорю я. — 
Ульбрихт просит Брежнева показать ему могилу Хру
щева. 

— А кто такой Хрущев? — спрашивает Брежнев. Уль
брихт уехал ни с чем. 

Брежнев звонит Хонеккеру: 
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— Слушай, что ты присылаешь этого Ульбрихта, он 
каждый раз просит показать ему могилу Хрущева! 

Хонеккер спрашивает в ответ: 
— А кто такой Ульбрихт? 
Немцы при этом сильно хохочут. Я спрашивал, поче

му к нему такое отношение. Они говорят, Ульбрихт был 
противником близких контактов с ФРГ. 

— Это вероятно,— соглашается Молотов.— Вот 
в этом смысле он ближе к нам. Он не большой герой, но 
преданный социализму и крепко дружил с Советским 
Союзом — в этом его главное качество. Человек может 
быть очень развит теоретически, политически, художест
венно и может качаться туда-сюда. Таких, наверно, там 
тоже немало. Хонеккер его воспитанник. Молодое поко
ление. Да, это комсомолец. 

— Немцы говорят, что это два совершенно разных 
деятеля. 

— Наверно. Но вот он другого не нашел, на него 
опирался. 

...Тема эта весьма близка Молотову, поскольку после 
войны он от Политбюро курировал ГДР. 

14.08.1973 

— Маленков — очень хороший исполнитель, «теле
фонщик», как мы его называли,— он всегда сидел на 
телефоне: где что узнать, пробить, это он умел. 

По организационно-административным делам, кадры 
перераспределить — это Маленков. Передать указания на 
места, договориться по всем вопросам. Он нажимал — 
оперативная работа. Очень активный, живой, обходи
тельный. В главных вопросах отмалчивался. Но он нико
гда не руководил ни одной парторганизацией, в отличие 
от Хрущева, который был и в Москве, и на Украине. 
В Политбюро его ввели, по-моему, в 1938—1939-м, где-то 
вместе с Берией и Маленковым. 

Маленкову, говорят, недавно разрешили вернуться 
в Москву, у него тут мать умерла... 

Разговор шел в день 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, и Молотов сказал: 

— Каждый наш лидер хочет сделать Ленина похожим 
на себя. Фальсифицируют его сейчас, эксплуатируют. Да
же Фотиева считает возможным выступать от имени 
Ленина, а кто она была? Технический секретарь. 

...Я заметил, что сейчас старые меньшевики стали 
старыми большевиками. 
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— Не только меньшевики, но и кадеты, и черносо
тенцы,— Молотов улыбнулся и подмигнул правым 
глазом. 

22.04.1970, 13.04.1972, 
28.07.1976, 14.10.1983 

— Маленков не подает никаких вестей. Он у меня 
был как-то раз года два назад. Может, обиженным себя 
считает? Ну, ко мне он, вероятно, относится не вполне 
объективно. 

Я выступал на Пленуме ЦК, после смерти Сталина, 
поддерживал предложение Хрущева о снятии его с поста 
Председателя Совета Министров. Я его критиковал за 
то, как он вел себя после Сталина. Его первый недостаток 
заключался в том, что он сразу попал в руки правых 
по политическим вопросам, а во-вторых, он вел себя 
не как настоящий член ЦК, когда он сделался Пред
седателем Совмина. 

29.04.1982 

— Маленков тут был у меня два раза, я вам говорил. 
Второй раз уж не меньше трех лет назад. Ни звонков, 
ничего нет. В Москве, говорят, сейчас живет. Боюсь, что 
видеться со мной не хочет. Его не пускали долго в Москву. 
И я тут должен сказать, что я нашел бы все-таки ход. Я его 
спросил: «Ты каким-нибудь вопросом занимаешься, изу
чаешь? Намерен какой-нибудь вопрос развить?» Отве
тил: «Да, я занимаюсь».— «Каким?»— «Империализ
мом». 

Я так понял в тот момент, что он занимается между
народными отношениями, борьбой с империализмом, — 
чем иначе, как ему использовать империализм? Когда он 
крахнет, вот главный вопрос, чем интересоваться. Язы
ков не знает — империализмом... Империализм без язы
ков — очень сложная тема. Но главное не в том, чтоб 
языки знать. Приехал, всех перецеловал и уехал. Толком 
не поговорили. Я так ничего и не понял... 

14.01.1985 

— На Пленуме, когда Хрущев предложил снять Ма
ленкова с поста Председателя Совета Министров, я тоже 
выступил с критикой Маленкова, потому что Маленков 
крупными вопросами политики не занимался. Несамо
стоятельный. Я его за это критиковал. Он, видимо, это 
хорошо запомнил. Потом мы встретились, оказались 
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в одной группе, как и большинство членов Политбюро, 
затеянной, в общем, не в нашу пользу. 

По позиции, которую я занимал, Берия не выражал 
особого мнения после этого. Берию я считаю и считал 
человеком беспринципным. Он деляга. Занимался только 
тем, что ему выгодно. Он даже не карьерист, но, так 
сказать, не просто карьерист, поскольку он не отвечает 
большинству вопросов большевистской точки зрения. 

— Но людей он много погубил. 
— Я считаю Берию не главным. 
— Он уничтожал людей из личных, не партийных 

побуждений. 
— Это могло быть. Это человек беспринципный. И не 

коммунист. Я считаю его примазавшимся в партии. 
Вот насчет т о г о — не Берия виноват. Трудно разо

браться без документов, я не все могу припомнить, но 
у меня такое впечатление, что все-таки Берия был чинов
ником при этом. Он свои интересы обеспечивал. 

По-моему, были перегибы, но перегибы эти осущест
влялись Сталиным. Сам Берия очень боялся Сталина. Он 
далеко бы не пошел, а Сталин, по-моему, чересчур пере
гнул палку. Я защищал и защищаю Сталина, в том числе 
и в террористических делах, я считаю, что мы без террора 
не могли бы пройти перед войной, чтобы после войны 
у нас было более-менее устойчивое положение в нашей 
стране. Я считаю, что это в значительной степени было 
обеспечено в период конца тридцатых годов. 

21.10.1982 

— Спорят до сих пор насчет Берии: был ли он аген
том иностранных разведок или нет? 

— Я думаю, не был, — говорит Молотов. — Но чело
век беспринципный, с моей точки зрения. Он за себя 
боялся очень. Сталина боялся. Хотел выслужиться... 
Идейного в нем мало. Может быть, ничего не было. Но 
способный человек. Над скромностью он не задумывает
ся, пойдет напролом без поражения. 

14.10.1983 

— То, что он делал, это было на пользу империализ
му, он выполнял роль агентуры империализма, вот в чем 
суть. А роль его была такая: если он отказывался от 
социализма в ГДР, лучше услуги империализму не надо 
было. Не надо быть официальным агентом, но если 
делать такое, значит, ты выполняешь роль агента им-
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периализма. Этого многие не могут понять, но вам это 
надо понимать. 

Я считаю Берию агентом империализма. Агент не 
означает шпион. Ему надо было на что-то опираться — 
либо на рабочий класс, либо на империализм. В народе 
у него поддержки не было, авторитетом он не пользовал
ся, и даже если б ему удалось захватить власть, он бы 
долго не продержался. 

28.07,1971, 31.07.1972, 
29.04.1982 

— Жена Сталина была очень враждебно настроена 
к Берии. Но если бы он не работал, нашли бы другого. 
Он исполнял работу нелегкую и неизбежную. 

Досье у него на всех было. И на Сталина. Мое было, 
конечно. Ну, не досье, а... 

...Шота Иванович рассказывает: 
— Когда в Тбилиси строили фуникулер, у Берии была 

привычка по ночам ходить на строительство, смотреть. 
Организатор он был хороший. 

— А сволочь большая,— уточняет Молотов. 
— Должность такая была. 
— У Дзержинского тоже должность была. Это не 

обязательно совершенно. До своей должности Ежов был 
тоже неплохой парень. А закрутило его... Захватило — 
выслужиться, показаться. Тут карьеризм начинается. 
Ложные сведения, заранее назначал количество: «Мало 
у вас репрессированных!» Ну и те стараются. А это 
что за работа? 

— Наверно, требовал чрезмерно: от всех полунадеж
ных очищать? 

— Фактически. А это нельзя. Это вредительство. Их 
и сейчас сколько угодно. Перестарался. 

— Если сейчас это повторить, нас первых заберут. 
— Я могу раньше вас попасть,— говорит Моло

тов. 
— Правда, что если не написано, Берия не мог склад

ную речь сказать? — спрашивает Шота Иванович. 
— По-моему, да. 
— Он не был книголюбом? 
— Нет, не был, не был. Я слушал в кабинете процесс 

над Берией в 1953 году — передавали по радио. Меркулов 
говорил, что не уверен, что Берия читал книги. Это вот 
и характеризует человека. По-русски грамотно говорил. 
Организатор, вернее, администратор хороший. И чекист 
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прирожденный, пожалуй, но беспринципный, то есть ко
му служит — служит. 

— Сталин потому и держал его? 
— Да, да. Конечно, он в этом смысле очень полезный 

работник — для выполнения определенных дел. Насчет 
атомной бомбы — это его работа. Кольцо противоавиа-
ционной обороны вокруг Москвы — это ему поручалось. 

— Он, оказывается, говорил разведчикам: «Настоя
щего рыцаря ничем нельзя подкупить. Его можно только 
соблазнить красивой женщиной. А красивую женщину 
можно осыпать бриллиантами. Действуйте!» 

— Это он мог, да. Это он мог,— соглашается Мо
лотов. 

09.06.1976 

— Летом прошлого года как-то был на кладбище, 
смотрю — Майский, могила,— говорит Молотов. 

— Оказывается, он был арестован за две недели до 
смерти Сталина. 

— Возможно. 
— По указанию Сталина? 
— Конечно. 
— И сидел — уже Хрущев был. Вроде был замешан 

в деле Берии. 
— Он рассказывал, что Берия хотел его завербовать 

и использовать. После смерти Сталина. Он вызвал Май
ского и предложил ему быть информатором, и тот как 
будто бы не отказался. 

— Запад говорит, что Берия в своем правительстве 
после переворота хотел назначить Майского министром 
иностранных дел вместо Молотова. 

— Я этого не исключаю... У меня же, я вам рассказы
вал, с Берией было самое острое столкновение в первую 
же неделю после смерти Сталина. Вполне возможно, что 
я не подходил под его и под хрущевскую мерку. У них, 
в общем, политика была бы близкая. Согласие Майского, 
наверно, было, я тоже так думаю. Когда взяли Берию, 
копнули и Майского. Он его хотел приспособить. 

10.03.1977 

— Круглов был заместителем Берии. 
— Был. Они были друг о друге, видимо, разного 

мнения. Круглов все-таки критически к нему был настро
ен. Не только в душе. Берия держал его не по своей воле. 
Еще до назначения в НКВД Круглов был послан в Гру-
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зию и писал оттуда критические корреспонденции в от
ношении положения в Грузии, когда там был Берия 
секретарем. Это я помню. Часть из этих корреспонден
ции, вероятно, печаталась, но сейчас я не помню, во 
всяком случае, Круглое ко мне заходил после Грузии. 
Рассказывал, я знаю, что Сталин был информирован. 
Круглов довольно смело критиковал. 

— Мгеладзе рассказывал,— говорит Шота Ивано
вич,— как Берия произнес тост за Сталина: «Я впервые 
увидел товарища Сталина в 1926 году с Орджоникидзе, 
я Владикавказ им показывал». И тут же Сталин резко: «Я 
такого не помню, такой встречи с Берией». Берия увел 
тост в сторону. Потом Сталин сказал: «Берия мне понра
вился потому, что он правильно меня информировал 
о положении в Закавказье». 

— Почему Берия так пошел? — говорит Молотов. — 
Во-первых, пока есть начальник, начальство сказало, 
и идем. А когда создается положение, что какой-то выбор 
есть, начинают уже свои виды высказывать. 

17.03.1984 

— В кабинете Ленина я встречал молодого Берию: 
давал информацию по Кавказу, наверно, достоверную, 
иначе Ленин бы не имел с ним дела. 

28.11.1974 

— А Берия когда-нибудь спорил со Сталиным? 
— Нет. Не то что молчал, не лез. Не влезал. Ну, 

конечно, по конкретным вопросам и спорил иногда, мало 
ли что. Если факты, сообщения, он тут старался доказать 
то, что знает лучше по отдельным вопросам. 

14.01.1975 

Шота Иванович говорит: 
— Мгеладзе очень удивился, когда я сказал, что Бе

рия очень служил Сталину, выполнял грязную работу, 
иначе он его не держал бы. «Вот именно, служил! — 
сказал Акакий Иванович. — Он мог бы с таким успехом 
служить и Гитлеру, и Муссолини». 

— Да, это подходит вполне,— согласился Моло
т о в . — Он так далеко не пошел, но, во всяком случае, 
опасный человек. 

06.06.1973, 20.08.1974 

— Выходила книга по истории создания болыпевист-
ских организаций Закавказья. Писали ее один или два 
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грузина, я уж теперь не помню фамилии, а автор один — 
Берия. А выяснилось, что он даже не читал эту книгу. 

14.10.1983 

— Берию называют махровым врагом Советской 
власти. 

— Не знаю уж, махровым или плюшевым, но знаю, 
что был врагом,— отвечает Молотов. 

08.03.1985 

— Когда после смерти Сталина возник разговор, что 
нужно освободиться от Берии, мне Никита звонит: «Ты 
неплохо относишься к помещению ЦК? Если можешь, 
приезжай!» А я работал в МИДе, на Смоленской. 

04.03.1978 

— Если вы будете интересоваться одним моментом, 
последним заседанием по Берии — это одно, а ведь перед 
этим была подготовлена работа. Все-таки Хрущев тут 
был очень активным и хорошим организатором. В его 
руках была инициатива, он был Секретарем. Как ор
ганизатор, безусловно, хороший. 

Он вызвал меня в ЦК, я пришел. «Насчет Берии хочу 
поговорить. Нельзя ему доверять». 

Я говорю: «Я уж вполне поддерживаю, что его надо 
снять, исключить из состава Политбюро». 

Ну-с, потом обратился к Микояну, что вот Берию 
нельзя оставлять, это опасно и так далее. «Нет, поче
му?» — сказал Микоян. Одним словом, не согласился. Не 
согласился. А занял такую выжидательную позицию 
и стал возражать. С ним говорил, по-моему, Маленков. 
К Ворошилову Хрущев обратился — тот был в своем 
кабинете как Председатель Президиума Верховного Со
вета. Тот сразу же поддержал и закрыл телефоны, чтобы 
не подслушивали. Сразу же телефоны стал закрывать. 
Одним словом, стал шептать, дал согласие. 

С Ворошиловым Хрущев разговор вел, видимо, перед 
самым заседанием, со мной накануне, дня за два перед 
заседанием говорил, и с Микояном раньше говорил... И уже 
перед самым заседанием мы уговорились, что его мало 
исключать из состава Политбюро, а надо арестовать. 

Так он, видимо, предупредил Кагановича и других, 
сейчас не помню, но, видимо, он большинство предупре
дил, а потом собрали через пару дней Политбюро. Берия 
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еще был в составе Политбюро, и там Хрущев доложил, 
что товарищ Берия — человек ненадежный... 

Хрущев как Секретарь тогда выполнял обязанности 
Первого секретаря, но еще не был Первым секретарем, он 
был организатором всего этого дела. Почему? Он сидел 
в ЦК. И ему прислали информацию, видимо, такого 
рода, что что-то Берия готовит. А у него были воинские 
части. Помимо аппарата... Дивизия была МВД. 

— Готовил переворот, короче говоря. Можно так 
сказать? 

— Да, да... На Политбюро его забирали. Я вам рас
сказывал некоторые подробности. Прения были. Маленков 
председательствовал. Кто первым взял слово, я уже не 
помню. Я тоже в числе первых выступал, может, я даже 
первый, а может, и второй. Заседание началось обычное, 
все были друзьями, но так как предварительно сговорились, 
что на этом заседании будет арест Берии, то формально 
так начали все по порядку, а потом, значит, перешли... 

Были и другие вопросы, хакие, я сейчас точно не могу 
вспомнить. Может быть, с этого началось, начали с этого 
вопроса вне очереди, а вероятно, кто-то поставил вопрос: 
просто надо обсудить Берию, и тогда, значит, в числе 
первых я выступал: «Я считаю, что Берия перерожденец, 
что это человек, которого нельзя брать всерьез, он не 
коммунист, может быть, он был коммунистом, но он 
перерожденец, этот человек, чуждый партии». Вот основ
ная моя мысль. Я не знал так хорошо прошлого Берии, 
разговоры, конечно, слышал разные, но считал, что он 
все-таки коммунистом был каким-то рядовым и наконец 
наверху где-то попал в другую сторону дела. 

После меня вскоре выступал Хрущев. Он со мной 
полемизировал: «Молотов говорит, что Берия перерож
денец. Это неправильно. Перерожденец — это тот, кото
рый был коммунистом, а потом перестал быть коммуни
стом. Но Берия не был коммунистом! Какой же он 
перерожденец?» 

Хрущев пошел левее, левее взял. Я и не возражал, не 
отрицал. Это, наверное, правда было. 

Берия говорил, защищался, прения же были. Высту
пал: «Конечно, у меня были ошибки, но прошу, чтобы не 
исключали из партии, я же всегда выполнял решения 
партии и указания Сталина. Сталин поручал мне самые 
ответственные дела секретного характера, я все это вы
полнял так, как требовалось, поэтому неправильно меня 
исключать...» Нет, он дураком не был. 
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Берия и Маленков были друзьями. И к ним часто 
присоединялся Хрущев. Тоже хотел с ними быть. 

Берия пришел на заседание, ничего не знал... 
Против снятия Берии был Микоян, говоривший, что 

Берия хороший работник и т. п. Видимо, боялся, что 
Берия возьмет верх. 

Комната была оцеплена, но через комнату Поскребы
шева сидела группа военных во главе с Жуковым. В ком
нате Поскребышева была приготовлена группа военных 
для ареста. Маленков нажал кнопку. Это был пароль. 
Маленков председателем был, ведал кнопкой. Вошли во
енные во главе с Жуковым. 

Маленков говорит: «Арестуйте Берию!» 
— А, гнилая дружба! — восклицает Шота Иванович. 
— Эти рассуждения более гнилые, чем гнилая друж

ба! — парирует Молотов.— Как можно говорить о гни
лой дружбе? Как раз это в хорошую сторону показывает 
Маленкова, что все-таки очухался. Какая это дружба... 
Троица. Я всегда говорил, до поры до времени. Я всегда 
был такого мнения о них. А были все время трое... 
Маленков занимал несамостоятельную позицию. Слабо
ват насчет воли, слабоват. А Хрущев — то ли он с меня 
начал, то ли... одним словом, я сказал, что согласен. 
Я считаю, я и до сих пор не жалею, наоборот, считал 
и считаю это заслугой Хрущева. Такого мнения. 

— Для Берии это было полной неожиданностью? 
— Да. Он немножко вольно вел себя. И головой 

бился потом о стенку. 
«Как я попал!» — не ожидал от Хрущева. 
— Москаленко участвовал — Хрущев дал ему звание 

маршала. 
— Это связано. Я не помню, был ли он в числе тех, 

которые арестовывали, но Берия был посажен в ту тюрь
му, которой ведал Москаленко. И за это его, конечно, 
видимо, поощрили со стороны Хрущева. 

Может быть, перед этим Берия был в Берлине на 
подавлении восстания — он молодец в таких случаях. 
У нас было решение применить танки, подавить. И воз
можно, что он вылетал, этого я не знаю, но помню, что 
решили принять крутые меры, не допустить никакого 
восстания, подавить беспощаднейшим образом. Допус
тить, чтобы немцы восстали против нас?! Все бы закача
лось, империалисты бы выступили, это был бы провал 
полнейший. 

Когда стала поступать информация о событиях 
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в ГДР, Берия был в числе первых, который сказал: «Обя
зательно! Беспощадно! Безотлагательно!»1 

А насчет мер против Берии — это поднял Хрущев. 
28.07.1971, 06.06.1973, 
01.11.1977,17.03.1984 

— Целину начали осваивать преждевременно. Безус
ловно, это была нелепость. В таком размере — авантюра. 
Я никогда не был против освоения целины, хотя Хрущев 
меня обвинил главным противником целины. Но я с са
мого начала был сторонником освоения целины в ог
раниченных масштабах, а не в таких громадных, которые 
нас заставили огромные средства вложить, нести колос
сальные расходы вместо того, чтобы в обжитых районах 
поднимать то, что уже готово. А ведь иначе нельзя. Вот 
у тебя миллион рублей, больше нет, так отдать их на 
целину или уже в обжитые районы, где возможности 
имеются? Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечер
ноземье, а целину поднимать постепенно. Разбросали 
средства — и этим немножко, и тем, а хлеб хранить негде, 
он гниет, дорог нет, вывезти нельзя... 

Я говорю на заседании Политбюро: слушайте, вот мы 
получили данные ЦСУ об урожае в тех районах, которые 
вы называете целиной,— два-три центнера. А в засуш
ливых районах средние данные за пять — десять лет — 
пять-шесть центнеров, маленький урожай, но на всем 
готовеньком. Если мы вместо двадцати миллионов гек
таров осилим десять миллионов, но районы более надеж
ные в смысле урожая и более посильные нам по мас
штабам, то мы получим... 

Хрущев сразу: «О, ты против целины!»— «Да по
зволь, почему против целины, но надо ж рассчитать 
все-таки, как же можно государственные дела так де
лать?» 

А Хрущев нашел идею и несется, как саврас без узды! 
Идея-то эта ничего не решает определенно, может ока
зать помощь, но в ограниченном пределе. Сумей рас
считать, прикинь, посоветуйся, что люди скажут. Нет — 

1 В.С. Семенов рассказывал мне, что, когда в июле 1953 года в ГДР 
было восстание, в Берлин должен был приехать Берия, но прибыли его 
заместители Кабулов и Гоглидзе. «Из Москвы мне последовало указа
ние арестовать их,— говорит Семенов.— Я их пригласил к себе, 
и в моем кабинете их арестовал Соколовский. Оказывается, они приеха
ли, чтобы арестовать нас, но в Москве уже был взят Берия...» 
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давай, давай! Стал размахиваться, чуть ли не сорок или 
сорок пять миллионов гектаров целины отгрыз, но это 
непосильно, нелепо и не нужно, а если бы было пятнад
цать или семнадцать, вероятно, вышло бы больше поль
зы. Больше толку. 

Хрущев мне напоминал прасола. Прасола мелкого 
типа. Человек малокультурный, безусловно. Прасол. Че
ловек, который продает скот. 

Ошибка Сталина в том, что он никого не подготовил 
на свое место. Хрущев не случаен. Конечно, не по Сеньке 
шапка. Но и в нашей группе не было единства, не было 
никакой программы. Мы только договорились его снять, 
а сами не были готовы к тому, чтобы взять власть. 

Я сопротивлялся такому большому освоению цели
ны. Я и теперь считаю это неправильным. Я предлагал 
осуществить это в половинном размере. Не хватит лю
дей, не хватит машин — мы это сделаем за счет других 
областей. 

Я был против совнархозов и написал письмо в Полит
бюро, что это дело не подготовлено. 

Я был против разделения партии на сельскую и город
скую — это противоречит и Конституции, и Уставу пар
тии. Это просто идиотство. 

01.01.1979, 09.12.1982 

— Хрущев на Дальней даче Сталина, на «двухсотке», 
она на двухсотом километре, собирал писателей. Там он 
сказал во всеуслышание, что у него со мной разногласия. 
Я был этим недоволен, потому что он это высказал на 
беспартийном собрании. А началось со статьи в журнале 
«Коммунист» в 1955 году о том, что у нас построены 
основы социализма. Я перед этим собирал журналистов 
и давал им эту статью. Было высказано замечание по 
этому вопросу, но я сказал, что считаю, что социализм 
у нас не завершен... 

— При Хрущеве Молотова упрекали в том, что он 
сказал: у нас построены «основы социализма», а не «соци
ализм в основном» построен, и он признал свою ошибку 
в журнале «Коммунист». 

— Нет, я вынужден был. Меня заставили. Я выступил 
на сессии Верховного Совета с докладом о международ
ном положении. Между прочим, я считаю и то и другое 
правильно. Появилось письмо, подписанное Поспело
вым, Румянцевым... Мол, давно в основном построили, 
а он — основы у нас. Я говорю тогда на Политбюро: «Я 
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не вижу тут противоречий, можно сказать и «в основ
ном», и «основы»... Основы — более узко, это экономи
ческое больше подчеркивается. «Основы», «в основном» 
это уже талмудистское толкование. Я написал, что и то 
и другое правильно, поэтому возражения против моей 
формулировки неправильны, потому что «в основном» 
это то же, что и «основы», какая тут разница, это надо 
быть буквоедом. 

— Хрущев уже начал копать под вас. 
— Да не начал — он все время... 
— Мне кажется, хотели вас в чем-то уесть. Начинали 

борьбу против вас. 
— Это не в чем-то. Это не в чем-то. Это как раз очень 

важный вопрос. Но сказать, что социализм победил пол
ностью и окончательно,— это упрощение, противореча
щее марксизму-ленинизму. Никто не хочет разбираться. 
А возьмутся. Люди помоложе найдутся и скажут, что это 
неправильно. 

— Он в теории разбирался? 
— Нет, он очень слабый. Все практики мы, все прак

тики. В дореволюционных условиях мы все книги, газеты 
читали, теперь ничего не читаем. Может быть, и я бы 
многого не знал, если бы в тюрьмах и ссылках столько не 
просидел! Я читал и противников, приходилось участ
вовать в дискуссиях... 

19.02.1971, 12.12.1972 

— После смерти Сталина на вас напали,— говорит 
Шота Иванович.— А вы были правы. 

— Да, конечно, я был прав. Хрущев заставил Поспе
лова и второго, то ли Сатюкова,— напишите, что Моло
тов не прав в этом вопросе. Прислали письмо, разослали 
всем членам Политбюро, обсудили на следующем По
литбюро. Я тогда письменно ответил. Да, я подтверж
даю свою точку зрения. Я написал: у меня в речи есть 
и «в основном» победа социализма, и «основы» победы 
социализма. Я сказал, что у нас построены основы социа
лизма, в другом месте я сказал, что у нас в основном 
победил социализм. Разница есть или нет? В основном 
или основы? По существу, нет, но, конечно... Вот я напи
сал в ответе, что не вижу тут разницы. 

Хрущев: «Как? Это значит, умаляет успехи социализ
ма Молотов»— и прочее... Все поддакивают. Ну что, 
из-за этого поднимать теперь разногласия? Черт с вами, 
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я говорю. Но письменный у меня документ есть и ос
тался. 

Теперь вы найдете в литературе наших ученых оттен
ки. Можно говорить в основном. Да, прежде построены 
основы. Но дальше идет — в основном. Но это просто 
талмудистская... просто брехня настоящая. Дело-то, я го
ворю, в том, что невозможно при теперешнем положении 
определить, что такое социализм. По этому вопросу нет 
совершенно ясности. Можно стадии изобразить, основ
ные этапы, стадии тут разные. 

08.03,1975 

Хрущев и XX съезд 
— О том, что Хрущев выступит с таким докладом 

на XX съезде, нам было известно. Доклад не обсуждался 
в ЦК, но суть была известна. Я пытался выступать 
по югославскому вопросу с критикой позиции Хрущева 
в 1955 году, но меня товарищи не поддержали, а все-таки 
я пользовался некоторым авторитетом в партии. Потом, 
правда, сказали, что я был прав. Вот Ленин — огромный 
авторитет, и многие понимали, что надо идти за Ле
ниным. Через десять лет Сталин завоевал огромный 
авторитет, стали идти за Сталиным. Вон Ярославский, 
в каких только группировках не был, а потом сказал: 
«Все. Больше меня никуда не затянут, пойду за Ста
линым, это наверняка». А после Сталина многие рас
терялись: куда идти? 

22.04.1970 

— Когда Хрущев зачитал доклад на XX съезде, я был 
уже совсем в стороне. Не только в министерстве... От 
меня старались подальше держаться. Только на заседа
нии доложат... 

19.04.1977 

— Часто задают вопрос: почему на XX съезде вы не 
выступили против Хрущева? Ваша группа? 

— Я думаю, должен дать ответ на этот вопрос нашей 
партии. Тогда я это очень обдумывал долго, с разных 
сторон. Не готова была партия к этому. Нас бы просто 
вышибли. Я надеялся, что, оставаясь в партии, мы поне
многу выправим положение. А тогда бы это неожиданно 
было, если бы мы встали, никто не поддержал бы. Нет, 
никто. Надо было подготовить немного. 

У меня было другое мнение. Я единственное, что 
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сообщу,— кое-какие мои поправки были приняты по 
вопросу о социализме, но коренным образом я вопроса 
не выдвигал. И опасность была в том, что и в нашей 
группе, довольно пестрой по своим установкам, факти
чески пестрой, мог произойти раскол, ничего хорошего 
не обещавший, так как дело для партии в целом было 
неподготовлено. 

— А доклад Хрущева обсуждали на Политбюро? 
— Обсуждали. Большинство поддерживало. Безого

ворочно. 
— В народе критика Сталина не была подготовлена, 

а наверху это, видимо, уже было готово? 
— Это не поддерживалось открыто, а фактически тя

нулись к этому. Тянулись, да. Неустойчивость была 
в этих вопросах. 

До сих пор ведь многие одобряют этот доклад. В луч
шем случае мог произойти раскол — я этого тоже боял
ся. Открытый раскол, его залечить было бы очень 
трудно. 

В партии это было как раз закручено под настрое
ние. Я считаю, что при том положении, которое тогда 
было, если бы мы, даже я выступил с такими взгляда
ми, нас бы легко очень исключили. Это вызвало бы, по 
крайней мере, в некоторых слоях партии раскол. И рас
кол мог быть очень глубоким. Вот Тевосян, тогдашний 
министр черной металлургии, он мне кричал: «Как это 
так? Как это так?» Он сталинист, да. То же самое 
Юдин, посол в Китае. Вот они двое ко мне приходили 
на съезде. 

Лучше признайте! Некоторые, стоящие примерно на 
такой же точке зрения, предъявляют Молотову обвине
ние: «А чего же вы молчали на XX съезде?» Значит, это не 
так просто. А разве правильно было молчать? Так нельзя 
просто. Молчание — знак согласия, обыкновенно гово
рят. Вот и получилось, что молчал, значит, согласился. 
Никто, даже противники, в том-то и дело, не могут мне 
предъявить, что я был согласен с Хрущевым, а вот то, 
что промолчал,— это факт. (Л.М.Каганович в беседе 
7 октября 1989 года сказал мне, что Молотов, Вороши
лов и он не согласились с закрытым докладом Хрущева 
на XX съезде, с которым Хрущев дал им возможность 
лишь бегло ознакомиться в перерыве между заседаниями. 
«Президиум ЦК не поручал Хрущеву выступать с этим 
докладом, как он утверждает в своих мемуарах,— гово
рит Каганович, — он сам взял на себя это. И мы тогда не 
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выступили открыто лишь потому, что не хотели раскола 
партии».— Ф. Ч.) 

— Спрашивают: «Как позволили Хрущеву выйти 
с этим докладом?» 

— Большинство. Все голосовали... Я не помню, чита
ли ли мы доклад, но, в общем, докладывали. 

— Этот доклад перевернул всю политику. С него 
началось. 

— Не перевернул, а помог. Не с него началось. Если 
подумаете, тоже вспомните. Началось это раньше, конеч
но. Югославский вопрос был в 1955 году. На год раньше, 
до XX съезда. Я считаю, что уже в югославском вопросе 
поворот был совершен. Конечно. А я сделал попытку 
выступить — все против меня, все, в том числе и те, 
которые через год-полтора поддержали. 

Поворот-то был раньше сделан, а поскольку поворот 
был сделан, Хрущев подобрал на XX съезде такой состав, 
который орал ему «ура!». Я выступил против него открыто. 

— Почему он против Сталина пошел так? 
— Потому что у него другая политика. Он правый... 

Правые и троцкисты сходятся. В период тридцатых годов 
мы считали главной опасностью правых, а не троцкистов. 
Связаны с деревней. Опора на кулачество. Не-е-ет, он 
имел корни. 

— Говорят, Поспелов писал доклад? 
— Кажется, да. Или он, во всяком случае, принимал 

участие. Тоже не особенно оснащенный в теории, но все 
же... Сталинист такой был... 

08.01.1974, 11.03.1983 

Термин Троцкого 
Я сказал, что термин «сталинизм» ввел Троцкий. Кто-

то из гостей добавил, что Хрущев произнес в одной своей 
довоенной речи: «Да здравствует ленинизм, да здравству
ет сталинизм!» 

— Потом ему досталось за это от Сталина,— сказал 
Молотов.— Сталин не любил всего этого. 

06.12.1969 

— Хрущев в душе был противником Сталина. Ста
лин — все и вся, а в душе другое. Личное озлобление его 
на любые шаги толкает. Озлобление на Сталина за то, 
что его сын попал в такое положение, что его расстреляли 
фактически. После такого озлобления он на все идет, 
только бы запачкать имя Сталина. 
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— Никита от сына отказался, да? 
— Да. 

15.08.1972, 08.01.1974 

— У него сын был вроде изменника. Это тоже о нем 
говорит. Хорош политический деятель, у которого даже 
сын и тот... 

Жена Хрущева ничем не выделялась, но так более или 
менее честно вела себя. Она живет у нас в поселке. Она 
здесь очень изолирована, никто с ней не хочет контак
тировать, никто не становится с ней в очереди... Она сама 
требовательная... Полине Семеновне в первый период 
деятельности Хрущева говорила, что Никита Сергеевич 
волнуется, очень вопросы сложные, не все хорошо полу
чается, не уверен по югославскому вопросу. Боялась, что 
он перебарщивает и может попасть не туда... 

А он не только перебарщивал. Но она ничего не могла 
сделать, она не разбирается. 

По Хрущеву еще придется высказаться. 
30.06.1976, 30.10,1980 

— Сталин сына его не хотел помиловать, Хрущев 
лично ненавидел Сталина. Это добавилось. Но не это 
главное. Он не революционер. В 1918 году только в пар
тию вступил — такой активный! Простые рабочие были 
в партии. Какой же это у нас лидер партии оказался! Это 
абсурд. Абсурд. 

16.06.1977, 09.12.1982 

— Он на четыре года меня моложе, но он не был 
ребенком. Первая революция у нас была февральская, 
1917 год. Активный человек, он был в Юзовке, а это 
меньшевистский центр... 

19.02.1971 

— Хрущев против Сталина пошел и против ленин
ской политики, он хотел изменения ленинской политики, 
которую проводил Сталин, которую поддерживали мы 
вместе со Сталиным, в конце концов. Вы знаете, чего 
хотели правые? У нас в партии? Правые хотели, чтобы 
мы не нажимали на уничтожение кулака,— они побор
ники этой политики. Но уже кулак был уничтожен, а по
литика-то, конечно, у них оставалась правая. И вот они 
говорили, что Сталин перегнул палку, что это ошибка. 
Мы замечали это у Хрущева и говорили, и даже открыто 
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это было признано ЦК еще при Сталине. Ошибки быва
ют у каждого. Были ошибки у Ленина, и у Сталина были 
ошибки, у Хрущева, у каждого, у меня были ошибки — 
мало ли ошибались? А если он хочет хорошего, но ошиб
ся, поправить его надо. 

08.01.1974 

— Хрущев намекнул, что Сталин убил Кирова. Кое-
кто до сих пор в это верит. Зерно было брошено. Была 
создана комиссия в 1956 году. Человек двенадцать раз
ных, смотрели много документов, ничего против Стали
на не нашли. А результаты не опубликовали. 

— А кто был еще в этой комиссии? 
— Помню, что был Шверник, были, по-моему, Сус

лов, Каганович, Фурцева, прокурор Руденко, потом этот, 
в ЧК тогда работал, как его... Человек десять — двенад
цать. Точно не помню, пожалуй, был Микоян. Но точно 
не могу сказать. Ворошилов, по-моему, не был в комис
сии. Может быть, забыл. Не всех помню. 

Докладывал Комитет государственной безопасности. 
Группа Руденко материалы проверяла, рассматривала. 
Довольно много материалов. Все, какие нам давали ма
териалы и какие сами находили возможность прочитать, 
использовали. 

Комиссия пришла к выводу, что Сталин к убийству 
Кирова не причастен. Хрущев отказался это опублико
вать — не в его пользу. 

01.07.1979 

— Заключение комиссии по делу об убийстве Кирова 
до сих пор не обнародовано. 

— И оно, оказывается, формально и не утверждено. 
Я входил в эту комиссию, знаю. 

01.01.1983 

— Хрущев прошел, потому что у нас много было 
хрущевцев. Была крепкая рука у Сталина, крепкая рука, 
вот был Сталин, и все равнялись на крепкую руку. Как 
только ослабла рука, запели своим голосом. 

В 1957-м Хрущев был снят на три дня. На одном 
заседании он был снят. Надо было объявить, да. Он 
председательствовал тогда на заседании Политбюро. Его 
сняли только с поста председателя на заседании. Больше 
ничего не было. Его не освободили. И освободить его не 
могли. Это решает Пленум. Как это можно освободить? 

08.01.1974 
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— На XX съезде избрали Президиум — одиннадцать 
человек. Потом мы решили снять Хрущева — в 1957 
году. На Политбюро, когда он сел председательствую
щим, решили заменить его Булганиным. Дело в том, что 
начиная с Ленина, всегда было так — председательству
ющим на заседании Политбюро был Предсовнаркома. 
Такова ленинская традиция. Сначала председательство
вал Ленин (когда он болел — Каменев), потом Рыков, 
потом я, потом Сталин. Впервые отступил от ленинской 
традиции Хрущев, стал действовать обкомовскими мето
дами... Не председатель, а председательствующий. Я по
мню, Томский как-то возмущался, когда напечатали: 

«Председатель Молотов», а не председательствую
щий. И вот сел Булганин председательствующим. 

— А Хрущев молчал? 
— Где там! Кричал, возмущался... Но мы уже до

говорились. Нас семеро из одиннадцати, а за него трое, 
в том числе Микоян. У нас программы никакой не было, 
единственное — снять Хрущева, назначить его минист
ром сельского хозяйства. А за стеной шумят. Там Фур¬ 
цева, Серов, Игнатов. Собрали членов ЦК. 

На другой день был Пленум. Фурцева как Секретарь 
ЦК, она играла роль. И Суслов как Секретарь ЦК. Серов 
большую роль сыграл. Использовал технический аппа
рат. Вызвал членов ЦК поскорей в Москву. Собрались 
к Суслову. Серов помогал. Ну конечно, он играл тех
ническую роль. Поскольку Хрущев оставался Первым 
секретарем ЦК, аппарат, в конце концов, был в его руках. 

Суслов — это такой провинциал в политике! Большая 
зануда... 

— Если бы только зануда! — возразил я. 
— Ну это я как дипломат сказал. Одного поля ягоды 

с Хрущевым. Жуков — крупный военный, но слабый 
политик. Он сыграл решающую роль в возведении на 
пьедестал Хрущева в 1957 году, а потом сам проклинал его... 

Его не снимали с секретарей, не успели снять. Собрали 
Пленум, Пленум был на их стороне — чего же тут! 

— А вам не дали выступить на Пленуме? 
— Нет, дали, я все же выложил. Пускай мою стено

грамму покажут кому-нибудь! 
— Не показывают. А как Пленум реагировал? 
— Орали, орали. Я говорил не о нем, но о его руко

водстве специально, теперь не вспомнить все, что было 
сказано, но, в частности, я говорил то, что у меня было 
намечено до этого, в том числе и насчет того, что в 1953 
году назначена комиссия по архиву Сталина, председа-
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тель — Хрущев, я — член комиссии. До 1957 года ни разу 
не собирались мы, члены комиссии, Микоян там был, еще 
кто-то... Архив Сталина нам, комиссии, поручен. Вот 
видите, как ведет себя Хрущев? 

Хрущев, видимо, подслушивал наши телефонные раз
говоры, и шпионы у него были. Я выступал на Пленуме, 
орали, не слушали. Потом хитро опубликовали. Сначала 
троих включили в «антипартийную группу» — Маленко
ва, Кагановича, Молотова — и добавили примкнувшего 
к ним Шепилова, а через некоторое время — Булганина 
и Ворошилова. Ворошилов был с нами, только потом 
раскаялся. Можно судить по тому, что было напечатано, 
как он вел себя. Плохо вел. Растерялся. Не знал, куда 
идти. А Хрущев хитрый очень. То, что Ворошилов стал 
президентом, не добавило ему авторитета. Авторитет 
у него был с гражданской,.. 

Потом каждый год я посылал в ЦК одно-два письма 
с критикой их политики. Последнее — с критикой Про
граммы партии, которую считаю фальшивой, антиленин
ской. Хрущев поднял этот вопрос, и меня исключили из 
партии. А Маленков и другие ничего об этих письмах не 
знали, жили себе. Но одного меня из партии исключать 
неудобно — нужна «антипартийная» группа, исключили 
четверых. 

22.04.1970, 08.01.1974, 
09.05.1985 

— Я не думаю, что я помог, что вышибли из партии 
троих. Кагановича, Маленкова и меня, Шепилова присо
единили, а он ни при чем. С экономикой, я не знаю, 
насколько он глубоко был знаком, но он очень хороший 
оратор. Честный человек, чувствовал, что критика про
тив Сталина заходит дальше объективной истины, поэ
тому он не удержался и поддержал нас неплохо. «И 
примкнувший к ним Шепилов» — это же нарочно сдела
но. Нарочно, чтоб дискредитировать. 

— В народе говорили: самая длинная фамилия. 
— Издевательски. Шепилов не стал служить Хруще

ву. А Хрущев очень надеялся на Шепилова. Я, видно, 
в данном случае подставил ножку Хрущеву, хотя Шепи
лова почти не знал. 

04.12.1973, 30.12.1973 

— Я слышал, Шепилова видели. Он, говорят, о вас 
хорошего мнения. 
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— У него нет оснований быть плохого мнения,— 
говорит Молотов. 

— Его восстановили в партии. 
— Восстановили, я знаю, да,— говорит беспартий

ный Молотов. 
14.10.1983 

«Пустой барабан» 
— Жаль, никого не выдвигают из молодых,— гово

рит Молотов.— Суслов — это же сухая трава! 

(Когда умер Суслов, опубликовали медицинское за
ключение, где было сказано, что он многие годы страдал 
атеросклерозом. И этот человек руководил всей идеоло
гией страны! — Ф. Ч.) 

Узнав о его смерти, Молотов сказал: «Пустой ба
рабан!» 

05.02.1982 

— Суслов на меня производил впечатление подхали
ма,— говорю я . — Перед всеми выслуживался — перед 
Сталиным, Хрущевым, Брежневым... 

На этой книге собраны автографы видных членов «антипартийной 
группы» Молотова, Кагановича, «и примкнувшего к ним Шепилова» 



— А на меня он производил впечатление тупицы,— 
говорит Молотов. 

— Я был недавно у кремлевской стены. На могилах 
Сталина и Андропова цветов больше, чем на других. 

— Правдоподобно,— говорит Молотов.— К Андро
пову хорошее отношение. 

— По иронии Суслов похоронен возле Сталина. Ох
ранник мне говорит: «Почему Косыгина не положили 
возле Сталина, а ведь заслужил!» 

— Насчет Суслова перестарались,— замечает Молотов. 
— Но его и не вспоминают. 
— Хорошим словом не вспоминают, а плохим не 

хотят. 
08.06.1984 

Говорю Молотову: когда Жуков узнал о том, что 
Хрущев снял его с поста министра обороны, он спросил: 
«А кого назначили?» — «Малиновского».— «Ну, это еще 
ничего, а то я подумал — Фурцеву!» 

— Сострил,— говорит Молотов. 
— Знал, что она к Хрущеву близка. 
— Она с неплохой стороны...— начал Молотов и не 

договорил. 
— А что она хорошего сделала, Фурцева? 
— Из рядовых она выделилась. 
— Только и всего? 
— А хвалить ее не за что. Ничего выдающегося не 

было,— закруглил Молотов. 
09.03.1985 

— Хрущева я не считаю преданным коммунистом. 
Человек он способный, безусловно. Но вился только... 
К идеологии не имел никакого серьезного отношения. То, 
что так легко ему удалось расправиться с Маленковым, 
Кагановичем и мной, конечно, было неспроста, потому 
что большевистской устойчивости настоящей в этот пе
риод не было. Должны меня наказать — правильно, но 
исключать из партии? Наказать, потому что, конечно, 
приходилось рубить, не всегда разбираясь. А я считаю, 
мы должны были пройти через полосу террора, я не 
боюсь этого слова, потому что разбираться тогда не 
было времени, не было возможности, а мы рисковали не 
только Советской властью в России, но и интернаци
ональным коммунистическим движением. 

14.10.1983 

All 



— Я написал письмо в ЦК из Женевы, когда был 
в Комиссии по атомной энергии,— о том, что Хрущев 
продолжает повторять ошибку Сталина, который гово
рил, что коммунизм можно построить в капиталистичес
ком окружении. Меня вызвали. Исключили из партии 
в первичной организации Совмина. Больше всех свиреп
ствовали Лесечко и какие-то женщины, которых Хрущев 
привел. Исключили, я обжаловал. На бюро тоже исклю
чили. Я снова — заявление. Потом Свердловский рай
ком, затем МГК исключал. Я обжаловал. Демичев резко 
выступал. Взял у меня партбилет... Единственный, кто 
вел себя порядочно,— Шверник. Он не стал против меня 
голосовать, отказался участвовать в этом деле. Я пода
вал четыре заявления с просьбой восстановить меня 
в партии, писал Брежневу. Ни разу не было ответа. 
А Шапошникова коммунистам на конференции на вопрос 
о моей партийности ответила — он не подавал заявления 
с просьбой о восстановлении в партии. К XXIV съезду 
снова напишу заявление. 

Когда меня исключили из партии, такие, как Сердюк, 
кричали о репрессиях. Но ведь меня-то из партии ис
ключали не за репрессии, а за то, что мы выступили 
против Хрущева, хотели снять его! Когда на XX съезде 
были осуждены репрессии, меня не только не исключили 
из партии, но я был избран в состав Политбюро! 

19.02.1971 

— Когда вас исключали из партии, вам репрессии 
вменяли в вину? 

— Вменяли. Дескать, антипартийная группа боялась 
своего разоблачения. Кстати, бояться надо было именно 
Хрущеву. Игра была сыграна неплохо... 

— Когда вы сняли Хрущева, почему вы не обрати
лись к партийным организациям, к народу? 

— Партийные организации были не в наших руках. 
— Все равно вы не воспользовались моментом. 
— Я и не мог этим воспользоваться. И надо еще одно 

добавить к нашему минусу: мы были не подготовлены 
к тому, чтобы что-то противопоставить. А Хрущев про
тивопоставил — вот при Сталине вам было тяжело, а те
перь будет легче. Это подкупало. Подавляющее боль
шинство голосовало против меня. Обиженных было 
очень много. 

— Но это среди верхушки. 
— Не только среди верхушки. И среди кадров. 
— Но рабочий класс был за вас. 
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— Рабочих тоже подкупили: теперь, мол, будет спо
койнее, не будет гонки вперед. 

02.12.1971 

— Вячеслав Михайлович, вы рассказывали, когда 
в МК Демичев забирал у вас партийный билет, вы облег
чили ему эту процедуру. 

— Я не думаю, чтобы я облегчил, потому что он 
сказал: «Вы должны сдать ваш партийный билет». Там 
было немало людей, выступали. Подобрали несколько 
человек. Я вначале выступал, давал объяснение. Потом, 
поскольку меня крыли, коротко говорил. Главным об
разом, по тридцать седьмому году. Выступил председа
тель Московского Совета Дыгай. Он при мне, когда 
я работал в ЦК и в Совете Министров, был по строитель
ству, я с ним имел неоднократно дела. Способный работ
ник. У меня никаких таких с ним споров или неприятных 
случаев не было. Стал крыть. Ну, он обязан в таких 
случаях. Конечно, он председатель исполкома, а секре
тарь, так сказать, руководит — как же он будет молчать. 
Я, собственно, на него с удивлением глядел. 

— Они неловко себя чувствовали? 
— А кто их знает? Я уж не буду об этом рассуждать. 
— В 1956 году в Грузии детей расстреляли,— говорит 

Шота Иванович.— Портрет Микояна сняли и в уборной 
повесили — там он должен занять свой дом,— портрет 
Хрущева к трамваю прицепили, а ваш портрет вперед 
понесли: «Центральный Комитет во главе с Вячеславом 
Михайловичем Молотовым!» — было такое. 

Погибли дети, и погибли знаете какие ребята? Дети 
тех, чьи родители в тридцать седьмом сидели. И похоро
нить не разрешили. И люди плакали, не понимали: «Твои 
родители погибли от рук Сталина, а ты за него?» 

16.01.1973 

— Хрущев нашел возможность шельмовать меня за 
ввоз картошки в Москву. Обывателю это может, так 
сказать, импонировать. Я, как Председатель Совнарко
ма, должен был изменить порядок. Кормить нечем. Ну 
вот, конечно, выколачивали всячески эту картошку из 
Белоруссии, из Северо-Западных районов, из Новгород
ской, Черниговщины выкачивали последнее, добирали. 
Мне была поставлена задача: на москвичей нажать, у них 
возможностей гораздо больше, пускай их накормят кар
тошкой, было трудно москвичам. Я, конечно, проводил 
такие постановления, которые обязывали москвичей ка-
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кую-то часть заготовлять у себя и соответственно мы 
сокращали паек из Белоруссии, потому что просто не 
хватало на местах. Как хочешь тянись, только выколачи
вай. Хрущев поднялся: «Молотов, он до чего доходил, 
у нас картошки не хватало, а он нам ограничивал паек...» 
Опубликовано, есть его доклады по сельскому хозяйству, 
где он наезжал по моему адресу. А вот я бы хотел 
сказать, как бы он поступил на моем месте? Никто же 
другого ничего не предлагал. Поэтому, в конце концов, 
когда все-таки москвичам не хватало, мы говорили: до
бывайте себе сами хотя бы часть! 

Кое-что все-таки увеличивалось. А если б не увеличи
валось, все равно дать-то нам неоткуда, мы сами себя не 
кушали там, в Кремле. Москва все-таки была в привиле
гированном положении. Не хотели закупать импортные 
продукты. Не пошли на это. Потому что для войны 
нужно было оборудование, металл... В первую очередь. 
И это никто не может опровергнуть. 

04.12.1973 

— Хрущев много ездил на места, он бывал в кол
хозах, совхозах. Он сам бывал среди ходоков очень часто, 
и в этом его не упрекнешь, он как раз в этом отношении 
имеет положительное качество. Везде бывал — в котель
ной и конюшне, не в этом дело. Конечно, он встречался 
больше, чем Ленин, чем Сталин, с простыми крестьянами 
и рабочими. В наиболее простой обстановке. Нельзя 
отрицать. Его и меньше стеснялись, его считали своим, 
народным. 

27.04.1973 

— Хрущев попросил бывшего председателя КГБ Се-
мичастного найти ему все документы, касающиеся его 
пребывания на Украине. Причем это было в разгар кам
пании против Сталина. 

— Наверно, принял меры, чтобы уничтожить подпи
санные им документы по репрессиям на Украине,— гово
рит Молотов. 

Как выдвинулся Хрущев? Снизу. Как он попал в ЦК? 
Там у него оказалось много союзников. Много таких 
людей, которые могут искать более надежного для себя 
лидера, а Хрущев пообещал более спокойную, более лег
кую жизнь наверху, и сразу многие за это ухватились. 
И внизу пообещал. Это очень нравилось, но это был 
обман. А этот обман многим дал возможность поспокой
ней жить. Очень опасное дело. Сталин в этом отношении 
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был беспокойный человек. Такую жизнь Хрущев пообе
щал, но тут в основном был обман, а многие все-таки 
использовали это дело, да. И клюнули, да. 

Я думаю, что его все же не столько тянули сверху, 
сколько поднимали снизу. Он так и шел — секретарем 
ячейки в Промакадемии, секретарем одного райкома, 
другого в Москве, Краснопресненского и Бауманского. 
Это значит, там его поддерживали. Сторонники Сталина 
линию вели прочно, а он ловко приспособлялся к этой 
линии. Он человек способный, имейте в виду, здесь нель
зя сказать, что он просто так. Хрущев мог бы стать 
бухаринцем, а пошел в другую сторону, потому что 
нельзя. Хрущев по существу был бухаринец, но при Ста
лине он не был бухаринцем... 

Вы говорите, немцы пошли за Гитлером. Ну, подо
ждите, у нас черносотенцы тоже были и в смысле на
ционализма шагнули еще дальше, хоть их было не так 
много. 

За Гитлером не поголовное большинство немцев по
шло, это неправильно. Я вам докажу. Формально при 
Сталине у нас все пошли за Сталиным. А когда оказалось 
возможным проявить свою натуру, большинство оказа
лось против. Потому что руководящая роль настолько 
велика и личность в таких случаях играет такую сильную 
роль, что многие помалкивают, идут за руководством, 
кряхтят... Даже Хрущев: «Батько Сталин! Дорогой бать¬ 
ко Сталин!» — чего только не было! А душа-то еще не 
доросла... Почитайте его. А на других клеветал. 

— Но все-таки поддерживали, кто и формально, но 
поддерживали. 

— Ну, формально так и Гитлера поддерживали. Что, 
рабочие будут поддерживать Гитлера? Вынуждены, когда 
им говорят, что без этого народ погибнет. Они не знают, 
как погибнет? Жалко, погибнет. Мы знаем известные 
единицы, кто был против Гитлера, а в рабочем классе 
таких людей много было, не один Тельман. 

— Но какая от них польза, если они думали так, но 
молчали — ни одного организованного выступления про
тив фашизма? 

— А какая польза от того, что все молчат, руковод
ство крепкое и думает: слава богу, что молчат? 

— Гитлер тоже, наверно, так думал: слава богу, что 
молчат. 

— У него дело проигрышное, а у нас выигрышное. 
— Но он-то не думал, что проигрышное. 
— Но есть объективная сторона такая, что, несмотря 
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на то, что Гитлер думал так, получилось наоборот и уже 
часть Германии идет совсем против Гитлера, поскольку 
есть ГДР. И у нас то же самое. Несмотря на то что 
у многих еще немало сомнений и фактически их тянет 
в сторону от коммунизма, но благодаря тому, что вовре
мя повернуло русло, они вынуждены помогать строи
тельству социализма, хотя многие из них этого не хотели 
бы. 

06.06.1973 

— Гитлер не был дураком, очень способный человек, 
так и Хрущев у нас — он способный человек, но, когда 
его выдвигали, передвигали, дотащили доверху, он возо
мнил, что может самостоятельно вести дело в таком 
государстве, в такой партии, как наша. И его опора тут 
была на тех, которые так же, как он сам, хотят полегче 
жить. И надеются, что можно двигать вперед начатое 
Лениным и Сталиным дело без трудностей. А это обман. 
Ленин и Сталин никогда не говорили, что можно дви
гаться вперед по нашему пути, пока есть империализм, 
легким способом. Тут трудности неизбежны. Не согласен 
с этим, ну, тогда черт с тобой, иди куда хочешь, но если 
ты душой понял это, умом уразумел, то ты очень хоро
ший помощник в этом деле. У Хрущева была ловкость 
рук, практик неплохой, руководитель энергичный. 

06.06.1973 

— Сталин очень правильно говорил о кулацких на
строениях,— замечает Шота Иванович.— Чехословакия 
показала... 

— А мы не показали? — спрашивает Молотов.— 
Хрущева выдвинули! Тоже показали. 

— А ведь в этом виноват Иосиф Виссарионович. 
— Все на него. Все на него, потому что немножко мы 

эсеры. Если Хрущев правый, повиновался, и то хорошо. 
Он не согласен, но повиновался — и хорошо. Служил 
какое-то время, а потом... 

Во всяком случае, он понимал, что для него лучше 
подчиняться и изображать, что он это от души делает. 

— Вы помните редакционную статью в «Правде», 
полуподвальную, об агрогородах, где его поправляли, 
как мальчишку... 

— После войны проповедовал сближение города и де
ревни, создание у нас так называемых агрогородов. Ста
лин это высмеял, создал комиссию, куда включили и ме-
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ня, и сказал, чтоб мы покрепче раскритиковали Хру
щева. 

— Говорят, Сталин сказал: «Мой маленький 
Маркс!» 

— Было... Сталин говорит: «Вот надо включить 
и Молотова, чтоб покрепче дали Хрущеву и покрепче 
выработали!» Председатель был Маленков, а я принял 
в этом активное участие. Когда мы принесли наш проект, 
Сталин стал качать, качать головой. Одно дело — элек
трификация, как ее Ленин понимал, а другое — сельская 
электрификация, нельзя это все равнять, это разные вещи. 
Конечно, сама по себе электростанция еще не является 
электрификацией, хотя она и полезна. А чтобы социализм 
строить, надо не просто создавать мелкие электростан
ции, а надо создать систему электростанций, охватываю
щих всю страну... Потом он посмотрел: «Надо помягче. 
Смягчить». 

Каганович предложил назвать учение «ленинизмом-
сталинизмом». Хрущев это поддерживал, конечно, но тут 
Каганович больше. 

03.02.1972, 06.06.1973 

— Роль Хрущева очень плохая. Он дал волю тем 
настроениям, которыми он живет... Он бы сам не мог 
этого сделать, если бы не было людей. Никакой особой 
теории он не создал, в отличие от Троцкого, но он дал 
возможность вырваться наружу такому зверю, который 
сейчас, конечно, наносит большой вред обществу. Значит, 
не просто Хрущев. 

— Но этого зверя называют демократией. 
— Называют гуманизмом,— говорит Молотов.— 

А на деле мещанство. 
09.07.1971 

— Хрущев, он за Советскую власть, но против рево
люции. Что для него характерно: он против всего рево
люционного. Так вот что интересно, характерно: конечно, 
коллективизация, которая у нас проводилась сталински
ми методами, была недопустима. Недопустима. А ника
кой другой не было. 

Он против коллективизации. Он бухаринец, безуслов
но. Не выше бухаринского, я думаю, был уровень. При
мостился. 

— Его выдвинула Аллилуева,— говорит Шота Ива
нович. 
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— Слушайте, но после этого мы его наблюдали пят
надцать — двадцать лет. 

— Он служил вам. 
— Да, вот именно. Он способный человек. К прак

тической работе. 
— Сталина неграмотным считает,— сообщает Шота 

Иванович. 
— Могло быть, могло быть, конечно. От него можно 

было ожидать, особенно сгоряча. Неграмотным, я не 
помню, едва ли Хрущев будет считать Сталина неграмот
ным. Не неграмотность, а заносчивость, зазнайство. На 
деле он его, конечно, не считал дураком, потому что он 
его так боялся! 

— Я имею в виду — после. 
— А после, конечно... Не интересовался никогда серь

езно, что такое ленинизм, что такое марксизм, не думал. 
А вот ловко так... Бухарина, Рыкова и Зиновьева хотел 
реабилитировать. А Зиновьев из другой группы уже, 
троцкистской. А Бухарин правый. Хрущев хочет всех 
реабилитировать всех. 

25.04.1975 

— Хрущев изображал из себя архисталинца, Мико
ян — архисталинца, а в душе они были другие, потому что 
вокруг столько было сложных, неясных и очень трудных 
вопросов, которые и сейчас еще остаются во многих 
случаях. Некоторые еще и сами не осознают, кто они 
в действительности, им ничего пока еще не ясно. А вокруг 
Хрущева объединилась вся верхушка. Вся верхушка. На
сколько требовала революция в наших условиях более 
глубокой, более деятельной работы и преодоления еще 
многих таких вещей, которые как будто уже ясны! А оказы
вается, нет. Даже для людей, которые как будто проверены 
уже, и то недостаточно. Нет документов, статей, выступле
ний открытых, но Сталин все это учитывал, и, конечно, не 
без нарушений формальной демократии проходила эта 
политика тридцатых — сороковых годов, вплоть до пяти
десятых. Тут, конечно, была крепкая рука, и без этого мы 
бы не могли выдержать. Поскольку был такой авторитет 
у Сталина, он, безусловно, признавался и в партии, и в на
роде. Конечно, не все формальности нужны были, не 
всегда они проводились, но, несмотря на это, лучшего-то, 
более демократического пути нельзя было избрать, иначе 
мы были бы в еще более трудных условиях. Благодаря 
авторитету Сталина в этот период, многое держалось 
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крепко даже там, где были очень слабые люди, где были 
ненадежные люди, только потому, что побаивались. Это 
играло свою роль. А при Ленине разве этого не было? 

03.02.1972 

— А между тем,— утверждает Шота Иванович,— 
можно поднять документы, что по инициативе Хрущева 
очень много тысяч коммунистов уничтожено. В Мос
ковском комитете и на Украине есть списки — он писал 
Сталину. 

— Безусловно, конечно. Иначе бы он не выдвинулся. 
Было такое время... Разумному-то человеку ясно. Чело
век малограмотный, чужой партии, чужой, чужой. Он 
долго не может остаться. 

Его, видите, сбыли с рук на Новодевичье кладбище 
и в сторонке стоят. 

— Вы не Проходили мимо? 
— Нет, я нарочно не ходил. 
— Не надо, а то кто-то увидит: Молотов был на 

могиле, и так небылицы говорят! — рекомендует Шота 
Иванович.— Ни разу туда не надо. 

— Черт с ним... Булганина я хоронил. 
— Его можно,— разрешает Шота Иванович. 

25.04.1975 

— Сталин и Хрущев... Но Хрущев-то ноготка Стали
на не стоит! А Сталин, несмотря ни на что, сделал 
громадное дело. Он — великий преобразователь. Не до
тянул в некоторых вопросах, и это тормозит, это против 
него. Теперь повторяют его ошибки, его же недостатки 
по крестьянскому вопросу повторяют. А то, что он сде
лал колоссальное дело, это стараются замазать. 

28.04.1976 

«Ага!» 
— Вячеслав Михайлович, в народе ходит такой анек

дот, что, когда Брежнев снял Хрущева, вы послали ему 
телеграмму с одним словом: «Ага!» 

— Ну, ну,— улыбается Молотов.— Вообще его быс
тро сняли. 

— Быстро. Но десять лет был. 
— Да, десять лет... Мы заслужили то, что пришел 

Хрущев. 
04.10.1985 
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— Люблю Хрущева,— говорит Молотов. 
— Любовью вечной,— добавляю я. 
— Ну что вы, он такой милый! — подмигивает Вячес

лав Михайлович. 
05.03.1976 

Один из гостей спрашивает: 
— Когда вам снится Сталин, он насчет Хрущева вам 

ничего не говорит? 
— Нет, Сталин до этого не дожил,— отвечает Мо

лотов. 
30.06.1976 

Я привез к Молотову работника ЦК ВЛКСМ Алек
сандра Фирсова — мы недавно вместе ездили на Колыму 
и Чукотку. 

— Саша высказал мне такую мысль,— говорю я,— 
что в прежнюю веру уже нельзя обратить молодое поко
ление. Хрущев столько наломал дров, внедрил в созна
ние, что Сталин — убийца, у него руки в крови... 

— У нас в академии есть офицеры, которые абсолют
но убеждены в этом,— подхватывает разговор Евгений 
Джугашвили. 

— В чем? — спрашивает Молотов. 
— В том, что Хрущев говорил о Сталине,— продол

жает внук Сталина. 
— Это не освободившиеся от буржуазных настро

ений,— констатирует Молотов.— Таких немало, конеч
но, найдется. 

— Самое главное, что Никита Сергеевич у многих 
из моего поколения подорвал веру в партию,— говорит 
Фирсов. 

— Веру в партию? — переспрашивает Молотов. 
— Тут он прав,— подтверждаю я .— Он моложе ме

ня. Работает с молодежью. 
— Это подорвано, безусловно,— соглашается Моло

тов.— Но это временное, по-моему, явление. 
— Мы хотели пригласить вас официально на съезд 

комсомола,— говорит Фирсов,— но нам ответили прос
то: «В партии не восстановлен»,— и никаких разъяс
нений. 

— Раз подорвано мнение о Сталине, значит, и обо 
мне тоже,— говорит Молотов. 

— С тысяча девятьсот семьдесят пятого по восьми
десятый год,— сообщает Фирсов,— было реализовано 
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свыше шестидесяти миллионов учтенных портретов Ста
лина, включая значки, брелоки и прочее. 

— Унывать не надо,— убеждает Молотов. 
03.06.1981 

Рассказы А. И. Мгеладзе 
Я только вернулся с воинских сборов из Тбилиси. 

Встречался там с Акакием Ивановичем Мгеладзе, быв
шим Первым секретарем ЦК партии Грузии в последние 
годы жизни Сталина. Пересказываю Молотову. 

Акакий Иванович вспоминал, как обедал у Сталина на 
даче в Боржоми и тот сказал: «Давайте пригласим Хру
щева». И позвонил. 

Хрущев выехал, но что-то долго его нет. Наконец, 
приезжает и говорит: «Товарищ Сталин, безобразие, го
нят стада овец, перекрыли дорогу!» И обращается к Мге
ладзе: «Ты там распорядись, чтоб этих пастухов нака
зали!» 

Но все обошлось, ни один пастух не пострадал. 
У Сталина бутылки стояли. «Я хочу выпить за нашего 

дорогого товарища Сталина!» — воскликнул Хрущев. 
Все налили вина. Хрущев подошел к Сталину: «Товарищ 
Сталин, я хочу за вас выпить водки, потому что за такого 
человека нельзя пить какую-то кислятину!» 

И налил себе полный стакан водки. Выпил. Все выпи
ли вина. Короче, он один пил водку и быстро уснул на 
диване. Сталин сказал: «Ну вот, теперь мы можем спо
койно поговорить». 

— М-да,— заметил Молотов. 
— Хрущев любил выпить? — спрашиваю Вячеслава 

Михайловича. 
— В ту пору не выделялся. 
Мгеладзе рассказывал и о Суслове. 
— Позвонил Сталин: «Приедет лечиться Суслов, об

рати на него внимание, он туберкулезник, прими его 
получше». 

Я хорошо его принял. А он столько говорил о Ста
лине: «Пойми, ведь только благодаря Сталину мы все 
так поднялись, только благодаря Сталину все у нас есть. 
Я никогда не забуду отеческое внимание Сталина ко 
мне. Если бы не Сталин, я бы умер от туберкулеза. 
Сталин меня вытащил, Сталин меня заставляет лечиться 
и лечит!» 

Может, он рассчитывал, что Мгеладзе все это пере
даст Сталину? 
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Ну а что говорил Суслов о Сталине в хрущевско-
брежневские времена, напечатано в газетах... 

Чудовищное существо — человек. Не всякий, конечно. 
28.11.1974 

— С Хрущевым — и Сталин виноват, и я, все мы 
виноваты, что проморгали, это ведь не просто Хрущев, 
типичный антиленинец, это течение — игра на настрое
нии. 

Хрущев неплохой работник при хорошем руковод
стве. Но таких людей много и сейчас, и еще будет много. 
Вот как это? Он и на Украине был, и в Москве, он пошел 
снизу, от райкома подтянулся до Московского комитета, 
второстепенную роль играл, нельзя преувеличивать. Ста
лин увидел в нем кое-какие качества и хотел использо
вать. И использовал. 

Хрущев в своей книге сдержанно довольно говорит 
обо мне, в одном случае так, пренебрежительно, о Стали
не — со звериной злобой прямо. (В своих мемуарах 
Н. С. Хрущев, в частности, скажет: «Молотов произво
дил на меня впечатление волевого, независимого, само
стоятельно мыслящего человека».— Ф. Ч.) 

— Вы считаете Хрущева неумным человеком? 
— Не то что неумным, нет, нельзя сказать,— очень 

хитрым. Каких только слов, каких обвинений он не на
вязывает! 

— По его словам, он Сталина коммунистом не счи
тает. 

— Нельзя сказать, но ненависть страшная. Потому 
что он сам не коммунист, как он его коммунистом будет 
считать? 

— О Берии много говорит. Тоже отрицательно. 
И о Маленкове — с пренебрежением. Это его был близ
кий друг! «Это чиновник, он не способен ни на что 
самостоятельное, но только как исполнитель». О Бул¬ 
ганине — с пренебрежением. 

— О ком он хорошо говорит? О Микояне, наверно? 
— О Микояне, да. 

25.04.1975 

— Летом 1920 года в Нижнем Новгороде меня сме
нил Микоян. Он способный человек. Способный, спо
собный... Малопринципиальный, невыдержанный, легко 
поддающийся... После смерти Сталина стал сильно свя
зан с Хрущевым. А до этого не был. Последний период, 
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да. А так у Хрущева были Маленков и Берия — вот 
главные были. 

— Я не сомневаюсь,— говорит Шота Иванович,— 
что рано или поздно будет решение о Хрущеве, будет же? 

— Да, конечно, будет! Я тоже не сомневаюсь. Тоже не 
сомневаюсь. Но все это требует времени. Потому что 
качает то в одну сторону, то в противоположную. Но 
чтобы выровнять это все, надо время. 

19.04.1977 

— Говорят, идею развенчать Сталина подал Хрущеву 
Микоян. 

— Я не исключаю этого,— согласился Молотов.— 
Хрущевцы могут этим гордиться. А коммунистам не 
подходит... Партию разделить на сельскую и промыш
ленную — нелепо, безусловно. 

— Считают, что это было по тем временам прогрес
сивно, новое слово. 

— Какое новое! Гнилое! И сам-то Анастас был гнилой. 
— Микоян очень связан с Хрущевым. Я думаю, что 

он и настраивал Хрущева на самые крайние меры... 
— Хрущев и Микоян в свое время дошли до того, что 

пытались доказать, будто бы Сталин был агентом цар
ской охранки. Но документов таких сфабриковать им не 
удалось. Возможно, они и на меня что-то пытались такое 
соорудить. 

— Один писатель мне говорил, что Молотов ни в ка
ких тюрьмах не сидел, а все было придумано после 
революции. 

— Придумано? Это же все опубликовано. Таких кри
тиков много. Что вы хотите, если нашлись люди из 
бывших репрессированных, которые пытались доказать, 
что Сталин — агент международного империализма? Вот 
какая ненависть, на все готовы... 

16.07.1977 

— Микоян подлую роль сыграл. Приспособленец. 
Приспособлялся, приспособлялся, до того неловко... Ста
лин тоже его недолюбливал. Сталин иногда его крепко 
прижимал. Но он, конечно, очень способный работник. 
В практических делах — хозяйство, торговля, пищевая 
промышленность. Он там как раз и приспособился, делал 
хорошие обороты, работал упорно, человек он очень 
трудолюбивый. Это у армян вообще неплохое, хорошее 
качество. 

28.08.1981 
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— Хрущев, он же сапожник в вопросах теории, он же 
противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунис
тической революции, скрытый и хитрый, очень завуали
рованный... Нет, он не дурак. А чего же за дураком шли? 
Тогда последние дураки! А он отразил настроение подав
ляющего большинства. Он чувствовал разницу, чувство
вал хорошо. 

21.06.1972 

Гуляем. С Молотовым поздоровался Спиридонов, 
предложивший на XXII съезде вынести Сталина из Ма
взолея. 

— Я с ним гуляю, вижу, что он сталинец, но выпол
нял партийную дисциплину. А вот Мжаванадзе не захо
тел. Хрущев просил, чтобы он выступил на съезде с та
ким предложением, а он съел столько мороженого, что 
посадил голос. Хрущев отругал его. Выступил Предсов-
мина Грузии Джавахишвили,— говорит Молотов. 

— Помню, как Дора Лазуркина выступала. 
— Просто, по-моему, ведьма какая-то. Во сне видит, 

как Ленин ругает Сталина. 
10.04.1979 

— Правильно ли утверждение Хрущева об авантюри
стическом характере проводимой при Сталине линии на 
систематическое снижение розничных цен после войны? 

— Неправильно. Это была правильная политика — 
после войны снижать цены. В народе все это хорошо 
помнят и воспринимают это хорошо. 

...Молотов очень страдает оттого, что стал плохо 
слышать, а слуховым аппаратом не любит пользоваться. 
Отмечаем новогодний праздник, а ему неловко, что мно
гие разговоры проходят без его участия — раньше он 
всегда был в центре внимания. 

01.01.1983 

Говорю Молотову: 
— Через два года после войны отменили карточную 

систему. Факт потрясающий. Какая была радость, я по
мню этот день — 15 декабря 1947 года! Я голодал, 
меня отвели на площадку для детей-дистрофиков, шесть 
лет мне было. Дома облизывал фанерную полку, где 
раньше лежал хлеб... Кто такое пережил, никогда не 
забудет этот день. 

— В таком состоянии я не был,— говорит Моло
тов,— но в ссылке иной раз приходилось поголодать. 
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Мой товарищ Аросев, писатель, мы с ним вместе были, 
говорит: «Ну, теперь у нас нечего есть, давай будем 
сахар! Остатки сахара...» 

Конечно, это постановление — серьезное дело. 
После войны, с 1947 по 1954 год, мы семь раз снижали 

цены. В два-три раза за семь лет. Это очень хорошо, это 
же замечательно! А в Англии карточная система была. 

28.04.1976, 18.08.1976 

— Снижение цен, упрочение рубля — это была со 
стороны ЦК и, в частности, Сталина очень разумная 
и хорошая мера. Но вы должны иметь в виду, во-первых, что 
в течение всех тридцати годов мы цены повышали. В течение 
войны они особенно выросли. И до войны у нас другого 
выхода не было. То и дело по разным поводам-предлогам 
цены повышались. Но не повернуть нельзя, обязательно это 
нужно было. Постепенно все-таки сокращались размеры 
понижения цен, потому что, наконец, уже иссякли возмож
ности, но после войны, когда все-таки напряжение немножко 
спало, это было очень умное мероприятие. А сейчас период — 
во всех странах идет громадное повышение цен в течение уже 
ряда лет. У нас — по мелочам. 

Конечно, нам всячески нужно заботиться и добивать
ся того, чтобы мы тоже повернули дело на понижение 
цен, потому что это более прочная политика. 

Рубль-то рубль, а подготовка к новой войне должна 
быть огромная. И тут жалеть ничего не надо, пока амери
канцы не жалеют. Мы взяли на себя большую задачу — 
помочь осуществлению свержения империализма. Это 
очень дорогое дело. Каждого берет за живое, и дай бог, 
чтоб мы все тут сумели. 

04.12.1973 

— После того как Сталин «избил» меня на Пленуме 
в 1952 году, я был подорван в авторитете, и от меня не 
зависело избрание Хрущева. Чего Сталин на меня взъел
ся? Непонятно. Из-за жены — это тоже имело значение, 
но, думаю, не это главное. Я не отказывался с Хрущевым 
работать. Он мне говорил раза два: «Давай работать 
вместе! Давай дружить!» — «Давай. На какой основе? 
Давай уговоримся». 

Ничего не получалось, потому что у нас были разные 
позиции. Ему надо было во что бы то ни стало популяр
ность свою поднять за счет, главным образом, освобож
дения из лагерей. А я с ним не был согласен, конечно, 
когда стали реабилитировать откровенных врагов. 
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Когда я ему сказал: «На какой основе?» — я стал 
его сдерживать на этот счет. А он не захотел. У нас 
не могло получиться совместной работы. Микоян с ним 
наладил отношения. 

16.10.1980 

— В том, что Хрущев командовал страной, как от
делением, направо-налево, его тоже обвинить нельзя. 
В условиях диктатуры этот недостаток остается. Ленин 
был, конечно, исключением в этом отношении. Сталин — 
очень выдержанный человек, тоже, конечно, имеет свои 
недостатки. От недостатков никуда не денешься. 

Не в том дело, что Хрущев не обладал мышлением 
в государственных масштабах. Конечно, не обладал, са
мо собой. Но он тактик неплохой, человек неглупый, 
бывалый. Главное то, что он не революционер,— вот 
его главная сущность. С моей точки зрения, его попытка 
загадить все, что связано с именем Сталина, показывает, 
что он не контрреволюционер, но он не революционер. 
Он исходит из чуждой идеологии. А Сталин — рево
люционер. 

Я был в опале, ведь вы это знаете, в последние годы 
Сталина, вплоть до того, что был исключен из состава 
Политбюро, это было ловко сделано Сталиным. Я, ко
нечно, не могу с этим согласиться, конечно, имею свое 
мнение по этому вопросу, но я хочу вас предупредить, 
чтобы вы учитывали и эту сторону дела. Некоторые 
взгляды Сталина я критиковал и раньше и лично ему 
говорил. Я считаю, что коммунист, член Политбюро, 
тридцать лет там, и никакого мнения не имеет — это 
балаболка. Поэтому, я считаю, меня Сталин и ценил, что 
я имел какое-то мнение, имел понимание в вопросах. Ну, 
он не всегда со мной соглашался, но я должен сказать, 
что немало и соглашался. Иначе бы тридцать лет мы бы 
не работали вместе. 

16.06.1977 

Хозрасчет 
— Прочитал статью Руднева, министра приборост

роения и средств связи. Это единственное пока министер
ство, которое с 1970 года в целом переведено на хозрас
чет. Он считает, что это целесообразно сделать и в других 
министерствах. Я-то считаю это вредным делом. Хозрас
чет в министерствах. Целыми министерствами. Это син
дикалистский такой подход, но автор, министр, совер-
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шенно не понимает, теоретической и политической сто
рон он не касается. Он описывает только положительные 
явления, ни одного слова о недостатках, ни одного крити
ческого замечания. 

Это уже проскользнуло в докладе Косыгина на пар
тийном съезде, что надо, значит, распространять все 
дальше хозрасчет. Но, по-моему, это очень опасно. 

— А в чем опасность? 
— Опасность... За все время Советской власти пока 

только одно министерство у нас переведено. Хозрасчет 
у нас распространялся снизу — с заводов до объединений 
так называемых. Ну, теперь, да и раньше, некоторые 
являются большими защитниками хозрасчета в цехах, 
в отдельных цехах, но никогда не допускалось, чтобы 
министерство переходило на хозрасчет. Почему? Тогда 
нет контроля над теми, кто увлекается прибылью любы
ми средствами. Если есть сверху шапка, она может еще 
в какой-то мере в коллективе эту позицию ослаблять, 
а если все заинтересованы сверху донизу? Все втянуты 
в одно дело. Тогда кто может их поправить? Если они все 
увлечены любой ценой получить прибыль, а через при
быль — премии, и все заинтересованы снизу доверху, нет 
никакого рычага, которым можно было бы умерить дело, 
ввести в рамки, какие-то излишества остановить. Ни 
слова о недостатках. И я считаю, не только убыток будет, 
а разложенческие элементы будут усиливаться. Нет кон
троля, все заинтересованы в одном. 

Автор не понимает просто. Нет теоретической гра
мотности. И нет политической чуткости. Все смотрят 
с узкой деляческой точки зрения. А это не узкий вопрос. 
Если теперь допустить, что все министерства на это 
перейдут, ведь он хочет и другие министерства перево
дить, что получится? Каждый себе станет тянуть. Только 
бы выгода, главное — прибыль. Министерства, пожалуй, 
превратятся в монополий — строительная монополия, 
угольная... Вот он к этому ведет. 

15.08.1972 

— По Хрущеву, у нас уже должен быть транспорт 
бесплатный, обеды — бесплатно, медикаменты — бес
платно... Он показал, что не понимает, что такое со
циализм. Не раздача благ, а это долгий период, когда 
все точно регламентируется, все точно учитывается, по
требление точно выполняется по определенному плану — 
целый период подготовки к переходу от социализма 
к коммунизму. 
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Хозрасчет в принципе было бы хорошо, но мы не 
подготовлены к этому. Дальше одного министерства не 
пошло. Министерство — управляемый аппарат, но фак
тически трудно управляемый, и поэтому все министерст
ва нам перевести не удалось. Я к этому относился очень 
осторожно. 

...Молотов надел пальто на свою коричневую рубаху, 
и мы пошли гулять. Шесть градусов мороза. Поддержи
ваю его там, где скользко. Чувствую, что ему это нелов
ко, потому что прохожие смотрят на него. Я опустил 
руку. Идет свободно, сгорбленно, тыкая в лед остроко
нечной палкой. 

11.03.1983 

— То, что вы называете материальной заинтересо
ванностью, Ленин называл капиталистическим методом. 
Я могу вам прочитать. У меня это под руками. Вы 
недооцениваете эту сторону. Насколько вы захвачены 
всем современным, тем, что пишется... Если вы не хотите 
отличаться от хрущевского типа коммунистов, это очень 
печально. А пора об этом подумать. А если не подумаете, 
вырастут другие, которые об этом будут думать, я не 
сомневаюсь. 

— Я принимаю замечание,— говорит Шота Ивано
вич,— но я хочу пути искать сейчас. 

— Я вам могу сейчас прочитать. 1922 год. Доклад 
Ленина на XI съезде партии. Отчет ЦК. А вы, конечно, об 
этом не читали. Давно слышали и давно забыли. 

— Сейчас процитируешь Ленина, не называя, скажут, 
что искажаешь ленинизм. 

— Может, найдутся и такие, но вы еще не знаете, что 
я буду цитировать. «У нас теперь создаются смешанные 
общества...» Ну, там смешанные вместе с капиталисти
ческими. Их почти не было. Только начали создаваться. 
«Смешанные общества в данном случае, как и вся наша 
государственная торговля, и вся наша новая экономичес
кая политика, являются применением нами, коммуниста
ми, приемов торговых, приемов капиталистических». Вот 
это все он называет «приемы капиталистические». Но это, 
говорят, нужно. 

— Но от них до сих пор не отошли. 
— Вот в этом-то все дело. Тут надо понимать. Таким, 

как Хру-хрущев, это не понять, они мыслят по-буржуаз
ному. К сожалению, у нас мало об этом в литературе. 
Никто не упоминает, а Ленин об этом сколько раз гово-
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рит. «Тут устанавливается практическое соревнование 
способов капиталистических и способов социалистичес
ких...» 

20.08.1974 

Авторитет Брежнева и любовь к Родине 
Молотов слушает новые анекдоты. 
...Брежнев пришел в Мавзолей и тряпочкой вытирает 

пыль с саркофага. Ленин проснулся: «Леонид Ильич, 
а что это вы делаете, батенька?» — «Субботник у нас 
сегодня, Владимир Ильич, решил убрать у вас».— «А 
что, разве разруха не кончилась?» 

— Понял,— говорит Молотов. 
Второй анекдот. 
...Брежнев никак не может сходить в туалет. Врач 

осмотрел его и говорит: «Леонид Ильич, какой вы не
счастный человек! У вас нет отверстия, вам совсем зали
зали его!» 

— Это да, это верно,— соглашается Молотов. 
— Народ все подмечает. 
— Но авторитет у него есть,— говорит Молотов. 
— Я бы не сказал. 
— Какой-то поднялся авторитет. Не у всех, конечно. 

Безусловно, поднялся. 
— Но не у нас в стране. 
— Думаете, нет? 
— Думаю, нет. Я часто общаюсь с рабочими, очень 

часто. 
— А кто лучше? — спрашивает Молотов. 
— Кто лучше? Говорят, все равно. 
— Это те, которые судьбой страны не интересуют

ся,— делает вывод Молотов. 
— Люди говорят: Ленин создал такую прочную сис

тему, что она не развалится, кого бы ни поставили во 
главе. 

— Самое страшное,— добавляет Шота,— то, что вы 
сказали: любовь к Родине больше не интересует. Сейчас 
кто дачу хочет приобрести, кто автомашину, лихорадоч
ная болезнь, Как жить? Никогда этот вопрос у нас так не 
стоял, как сейчас. 

— Ну не все же такие? — восклицает Молотов. 
— Более пяти из десяти. 
— Конечно, больше пяти, всегда так было. Еще до 

войны было. Так что ж, плестись за таким большин
ством? 
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— А насчет авторитета Брежнева я сомневаюсь,— 
говорю я. 

— А по-моему, вырос. Вы ошибаетесь.— И тихо до
бавил еще раз: — Ошибаетесь. Нельзя с авторитетом 
Сталина сравнивать, об этом не может быть и речи. 
А если подойти исторически, что было десять лет назад 
и сейчас... 

28.04.1976 

«План маршала» 
— Знаете, как называется наш новый пятилетний 

план? — говорю я. 
— Как? — интересуется Молотов. 
— «План маршала» — в честь Брежнева. Ему же 

маршальское звание присвоили! 
— Без подхалимажа не обойдешься,— замечает Мо

лотов. 
18.08.1976 

Зависть 
Брежнева наградили второй звездой Героя ЧССР. 
— Теперь Живков локти кусает — не успел пер

вым! — говорит Молотов. 
Надо сказать, болгарский лидер быстро исправился, 

и уже 7 декабря 1976 года Молотов сказал: 
— Теперь Цеденбала очередь. Этот, наверно, теперь 

кусает локоть — опоздал! Цеденбал немного более серь
езный. 

04.11.1976 

— Новые портреты Брежнева появились. Портит он 
себе, по-моему, музыку и авторитет этим. Столько Золо
тых Звезд — невозможно. Подмышку придется... 

07.12.1976 

Всего два имени 
— А что интересного вы заметили в постановлений 

к 60-летию Октября? — спрашивает Молотов. 
— Чествовать старых большевиков. Я и подумал: как 

же они сумеют обойти Молотова — единственного ныне 
здравствующего члена Петроградского военно-револю
ционного комитета? 

— Нет, не то,— говорит Молотов.— Там всего два 
имени упоминаются: Ленин и Брежнев. 

18.02.1977 
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На манер президента 
— Брежнев уже давно подписывается на манер прези

дента от имени партии,— говорит Молотов. 
— Помните, американцы сомневались, имеет ли он 

право подписывать как Генеральный секретарь? 
— Нас буржуазия иностранная заставила нарушить 

твою Конституцию — Генеральный секретарь подписы
вается за Председателем Президиума Верховного Сове-
тa. Видимо, сейчас хотят это легализовать. И уже по 
этому пути пошли и ГДР, и Болгария, и Румыния, 
и Польша. Это очень сомнительное дело. 

И началось это не сейчас. С маршальского звания. Ну 
ни с какой стороны не маршал! 

Кто-то оправдывает это тем, что у нас Генеральный 
секретарь должен быть и Верховным Главнокомандую
щим... Это ведь не обязательно. Ленин не был. И об
одились хорошо. 

— Говорят, новая Конституция понадобилась, чтобы 
назвать ее брежневской. 

— Тут кое-что есть,— соглашается Молотов.— Я чи
тал проект. Белиберда какая-то. Прославляют Консти
туцию, вождя нашего. Спешат, чтоб не опоздать. 

Ненадолго, по-моему, это затянется. 
16.06.1977 

И рядовым смешно 
— Принимали в партию студентку,— говорю я,— 

она не могла ответить на вопрос, за что Брежнев награж
ден орденом «Победа». 

— Я тоже не знаю за что,— говорит Молотов.— Из 
наград Брежнева я приветствую одну — перуанскую, по
тому что при этом он сказал, что русский народ открыл 
новый путь и все больше народов идет по этому пути. 
Ума не хватает,— продолжает Молотов.— Друг друга 
награждают. У Ленина был один орден, и тот при жизни 
не получил. 

— У Сталина, кажется, одиннадцать наград было за 
всю жизнь — такую войну выиграл! 

— Даже не упомянули в печати, в статьях, в пере
довых. 

Когда Устинов в докладе назвал Сталина, зал, где 
было много военных, бурно зааплодировал. Конечно, это 
на них произвело большее впечатление, чем на некоторых 
начальников с Малой земли. 

— Я выступал недавно с генералом В.М. Шатило
вым, который рейхстаг брал, он говорит: «Помяните мое 
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слово: Брежнев к девятому мая будет генералиссимусом. 
Малая земля решила исход войны». 

— Большую забыли,— говорит Молотов. 
— Генералы смеются откровенно. 
— И рядовым смешно,— добавляет Молотов. 

04.03.1978, 16.07.1978 

Приветствия 
— Надо отдать должное Брежневу,— говорит Моло

тов.— Он умеет подобрать людей, себе помощников. 
Грамотные люди по разным случаям всякие приветствия 
могут написать, высказывания, в общем, грамотные, хо
тя не всегда интересные... 

— Каждое приветствие читает по бумажке. 
— Это да, конечно. 

30.09.1981 

— Брежнев, конечно, скромность потерял, потерял,— 
говорит Молотов. 

— Раньше прикалывали на подушечку одну награду, 
а у него по семь штук! 

— Не жалел себя. Это безобразие, конечно. 
09.12.1982 

«Скорей всего бухаринцы...» 
— Как там? «Земля наша велика и обильна, а порядка 

в ней нет и нет. Приходите володеть и править нами...» 
Я в школе еще учился с этой историей. Сами в лицо 
себе плевали! 

14.10.1983 

— Прочитал о вручении Черненко Звезды Героя Со
циалистического Труда. Брежнев сказал, что тот удосто
ен этой награды за преданность Политбюро. Фактически 
это означает: «Преданность мне». 

28.04.1976 

— Черненко влез откудова? — спрашивает Молотов. 
— Из Молдавии. 
— Пока он был в Молдавии, никто им не интересо

вался. Позже им никто не интересовался, а вот сунули его 
в Политбюро — откудова взялся такой? Хочешь — не 
хочешь... 

05.02.1982 

448 



— Мне один товарищ, бывший кагэбэшник, прислал 
много отрицательных фактов о Кунаеве. 

— Это похоже. Там баи хозяйничали, друг за друга 
держатся, а выбор там, конечно, небольшой. Неприятное 
впечатление произвел Алиев, когда встречал Брежнева. 
Столько словословий, столько похвальбы, хвастовства! 
Грузин переплюнули! Шеварднадзе кусает локти,— гово
рит Молотов. 

29.10.1982 

— У нас жадности много, а ума не хватает. Другая 
должна быть культура, другая идеология... Столько у нас 
недостатков, столько излишеств, столько крайностей — 
бедных и богатых, все это должно быть совершенно 
иным. Мне кажется, не совсем правильно повторение 
против уравниловки — в какой-то мере должна быть 
обязательно уравниловка. Но это не та уравниловка, 
которую критиковали до сих пор... 

Медунов — вы на него посмотрите, что в нем комму
нистического? 

09.12.1982 

— Я уверен, что Сталинград снова будет Сталинг
радом. Едва ли в этот раз, в этот раз маловероятно, но 
то, что переименуют в Сталинград, не сомневаюсь. 

— Во всем мире есть улицы Сталинграда, площади 
Сталинграда... 

— Это Хрущев показал себя, что он не коммунист,— 
продолжает Молотов.— Он не вникал в существо дела, 
в принципиальные вопросы, а вот дело делалось. Много 
откровенных противников было и осталось. В свое время, 
когда Сталина хвалили, он насчет критики его помалки
вал, а когда Сталина стали критиковать и ругать, он 
очень охотно втянулся... 

Внутри страны, внутри нашего народа еще много 
противоречий есть. Много и до сих пор. Одни считают 
каких-то людей хорошими, а другие — совсем других. 
А другая часть всех считает хорошими. Некоторые про
тиворечия понемногу смываются, а иные обостряются. 

30.10.1984 

Этим все сказано 
Шота Иванович говорит: 
— Все о Сталине: ля-ля-ля, а вы одну фразу сказали, 
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Вячеслав Михайлович: «Поймите вы его положение! Он 
отвечал за все!» 

Этим все сказано о Сталине. 
18.02.1977 

— Сейчас в противовес Сталину ставят Бухарина 
и Дубчека. 

— Это правые, недобитое кулачье. А между Бухари
ным и Дубчеком много общего. 

24.07.1978, 04.11.1979 

— В партии еще будет борьба. И Хрущев был не 
случаен. Страна крестьянская, правый уклон силен. И где 
гарантия, что эти не возьмут верх? Вполне вероятно, что 
в ближайшее время к власти придут антисталинцы, ско
рей всего бухаринцы1. 

14.08.1973, 08.03.1974 

Надпись на фотографии 
«Горжусь, что работал вместе с И. В. Сталиным мно

гие годы, которые можно назвать Сталинской эпохой. 
В. Молотов»,— написал Вячеслав Михайлович на своей 
фотографии, подаренной музею И. В. Сталина в Гори. 

24.12.1975 

Молотов оказался пророчески прав. 



КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Выкачивали хлеб 
— Первого января 1928 года мне пришлось быть 

в Мелитополе по хлебозаготовкам. На Украине. Выкачи
вать хлеб. 

— У кулаков? 
— У всех, у кого есть хлеб. Очень нуждались — для 

рабочих и для армии. Все-таки тогда все это было еще 
частное. Поэтому надо было у частников взять. Каждый 
держится за свой кусок хлеба, и мы все разъезжались на 
месте, чтобы добывать хлеб. Первая моя поездка — я хо
рошо помню. 

Я приехал в Харьков, там был тогда еще ЦК Укра
ины, столица там была еще, собрал актив: Украина долж
на давать хлеб, энергично надо заканчивать. Покритико
вали, кто там плохо работает и прочее, и поехал я дальше 
на места. Первого января приехал в Мелитополь. Празд
ник, все встречают Новый год, а я обкому говорю: «Ак
тив сегодня». Или там был, кажется, губком, не помню 
точно. Это крупный центр. Он тогда был окружной. 
Округа были, довольно крупные округа. Это хлебный 
район, поэтому меня туда и направили, чтоб покачать 
хорошенько. 

Собрался актив к вечеру, часов в пять. Я их накачи
ваю: «Давай хлеб! Сейчас такое время, что надо нажать 
на кулака!» — речь как положено. Принимают резолю
цию — обязать, выполнить план, направить... Крестьян
ский район, все они живут своим хозяйством... Хлеб 
отбирали, платили им деньги, но, конечно, по невысоким 
ценам. Им, конечно, не выгодно. Я им так и говорил, что 
пока нам крестьянин должен дать взаймы. Надо вос
станавливать промышленность и армию не распускать. 

Потом я поехал в районы. Там греки живут, украин
цы. Поселения. Там нажимал вовсю, чтобы выкачать 
хорошенько хлеб. Приходилось агитационные всякие до
вольно резкие приемы применять. Почин против кулака. 
Если не нажмешь на кулака... 

451 



На Полтавщине был, в Днепропетровске, в Мелито
польской области. Спецвагон. Там в вагоне я и жил. 
Охрана была. В вагоне и спал. В районы выезжал, там не 
везде ночевал, возвращался в вагон. 

Вернулся в Москву. Совещание у Сталина наиболее 
активных деятелей. Я рассказал, как нажимал и прочее. 
Я почему еще об этом говорю, потому что после этого 
Сталин сам захотел поехать в Сибирь на хлебозаготовки. 
Это было его знаменитое путешествие. 

— Вы вместо него оставались? 
— Я оставался, да. 
— Не было такого, что вы оба не в Москве? 
— Нет, я думаю, не было такого... Он говорит: «Ну 

я бы тебя расцеловал, так ты там действовал!» Я даже 
запомнил: «Так действовал». Вот ему тоже захотелось, 
и он в Сибирь съездил. Ему важны были хлебные рай
оны, чтобы там заботились о хлебе. А главные рай
оны — Новосибирск, Алтай, вот эти места. Он туда 
поехал. И он обдумал немножко опыт, что я привез, 
другие привезли, провел постановление представитель
ное, согласно которому, если кулаки не сдают хлеб в тех 
размерах, какие для них установлены, применяются ре
прессивные меры. Кулак в первую очередь отвечает, ко
гда не выполняется план по хлебозаготовкам, и можно 
применять насильственные меры: отбирается хлеб и пе
реходит в казну. Было опубликовано, и все стали чу
хаться, что это значит — закон. Он довольно крепко 
нажал, и подкачался хлеб. Я на Украине, он в Сибири, 
Каганович ездил, по-моему, и Микоян ездил, потом мы 
первые годы каждый год ездили за хлебом. Сталин 
больше не ездил. А мы ездили каждый год, лет пять, 
выкачивали хлеб. 

В 1927-м я делал доклад о коллективизации, 1928 
год — послабление. В 1932-м я уже был Предсовнаркома 
и ездил в Сибирь выкачивать хлеб. 

Там как будто покушение на меня готовилось. В кю
вет кубарем свалились. 

21.06.1972 

— Бывали случаи, когда ваши указания, Политбюро, 
Ставки на местах не выполняли? 

— Такие случаи, конечно, бывали. И это было не 
только во время войны. Это было всегда, особенно во 
время хлебозаготовок. Вот мы ездили в деревню за хле
бом: «Давай и давай хлеб!» — «А у нас нет!» — «А нет — 
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найди. У вас где-нибудь зарыто». А мы же не знаем, чего 
у них зарыто. И действительно, зарыто. «Давай и давай!» 
Конечно, тогда все это было хорошо обосновано, жить-
то государству надо. Иначе оно лопнет, иначе нельзя 
содержать армию, школы, строительство, самое необ
ходимое для государства. Накачивали. И конечно, не 
всегда удавалось. И нас легко было обвинить, что вот, 
видите, центр требует невозможного. Сплошь такие раз
говоры! Только колоссальный авторитет центра во главе 
со Сталиным помогал выполнению намеченного. 

31.07.1972 

Голод 1933 года 
— В писательской среде говорят о том, что голод 

1933 года был специально организован Сталиным и всем 
вашим руководством. 

— Это говорят враги коммунизма! Это враги ком
мунизма. Не вполне сознательные люди. Не вполне со
знательные... 

Нет, тут уж руки не должны, поджилки не должны 
дрожать, а у кого задрожат — берегись! Зашибем! Вот 
дело в чем. Вот в этом дело. А у вас все — давай 
готовенькое! Вы как дети. Подавляющее большинство 
теперешних коммунистов пришли на готовое, и только 
давай все, чтоб у нас хорошо было все, вот это главное. 
А это не главное. 

Найдутся люди, которые займутся этим. Найдутся 
такие люди. Борьба с мещанским наследием должна 
быть беспощадной. Не улучшается жизнь — это не социа
лизм, но даже если жизнь народа улучшается из года 
в год в течение определенного периода, но не укрепляют
ся основы социализма, неизбежно придем к краху. 

— Но ведь чуть ли не двенадцать миллионов погибло 
от голода в 1933-м... 

— Я считаю, эти факты не доказаны,— утверждает 
Молотов. 

— Не доказаны?.. 
— Her, нет, ни в коем случае. Мне приходилось в эти 

годы ездить на хлебозаготовки. Так что я не мог пройти 
мимо таких вещей. Не мог. Я тогда побывал на Украине 
два раза на хлебозаготовках, в Сычево, на Урале был, 
в Сибири — как же, я ничего не видел, что ли? Абсурд! 
Нет, это абсурд. На Волге мне не пришлось быть. Там, 
возможно, было хуже. Конечно, посылали меня туда, где 
можно хлеб заготовить. 
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Нет, это преувеличение, но такие факты, конечно, 
в некоторых местах были. Тяжкий был год. 

12.12.1972, 15.08.1975 

Памятник в Канаде 
Рассказываю о поездке в Канаду, о том, что видел 

памятник, посвященный жертвам голода на Украине 
в тридцатые годы. Поставили земляки. 

— Политический, я бы сказал, памятник. 
— Не только политический, но немножко даже не

приятный,— говорит Молотов. 
30.10.1984 

Нельзя было опаздывать 
— На XV съезде было ваше выступление по крестьян

скому вопросу. 
— О коллективизации. 
— О коллективизации, да. Вы заняли очень интерес

ную позицию. Я хочу узнать, что вы подразумеваете под 
«культурным хозяином»? 

— Я забыл то, что там сказано. Ну, культурный 
хозяин, конечно, зажиточный середняк, ну, и кулак. От 
кулаков, так сказать, еще не полностью отмежевались, 
потому что рано. В решении партии на этом этапе разъяс
нялось об ограничении кулацких тенденций, но не о лик
видации. Только через два года после этого решили 
ликвидировать кулачество как класс. 

— Это был как бы подготовительный период? 
— Подготовительный период. Середняков не оттал

кивать, но задевать и зажиточного середняка. 
— Вы говорили на XV съезде 11 декабря 1927 года: 

«Тот, кто теперь предлагает нам политику принудитель
ного займа, принудительного изъятия 150—200 милли
онов пудов хлеба хотя бы у десяти процентов крестьян
ских хозяйств, то есть не только у кулацкого, но и у части 
середняцкого слоя деревни, то, каким бы добрым желани
ем ни было это предложение проникнуто, тот враг рабо
чих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян (Сталин: 
«Правильно!» — реплика с места), тот ведет линию раз
рушения Советского государства». 

Это ваши слова в 1927 году. И вот что дальше получа
ется, я хотел уточнить. Спустя, по-моему, буквально 
месяц приезжает Сталин в Сибирь на хлебозаготовки 
и говорит, что нам надо ликвидировать... 

— Не месяц. 
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— А когда это было? Это 1927-й, декабрь, а он в ян
варе 1928-го. 

— Он позже, во всяком случае, поехал. 
— Нет, это было спустя месяц. 15 января 1928 года 

Сталин ездил в Сибирь на хлебозаготовки. 
— Но тогда мы еще не выдвигали лозунг ликвидации 

кулака. 
— А Сталин требует, что надо немедленно выкола

чивать хлеб и применять сто седьмую статью Уголов
ного кодекса. 

— Он потому и поехал в Сибирь после того, как 
я был на Украине, довыколачивать хлеб. 

— Правильно. Но тут получается несоответствие 
между тем, что говорилось на съезде... 

— Нет, почему несоответствие? Одно дело — нажим 
на кулака, а другое дело — ликвидация кулака. А мы 
стояли тогда еще за нажим, но не за ликвидацию. Только 
в 1928 году осенью, в октябре или в ноябре, Сталин 
выдвинул лозунг ликвидации кулачества как класса. Че
рез два года. Вот именно выжидание и нужно было, пока 
накалится все это, вот эта коллективизация. И все-таки 
заготовками хлеба мы подготовили полосу. Вот мы гово
рим, что хлеб нужен, без него не обойдется ни рабочий 
класс, ни армия. А кулак не дает. Как же быть? И вот 
один год, второй год. Ликвидация кулака как класса была 
подготовлена. А без этого нельзя. 

09.10.1975 

— Мог бы Ленин коллективизацию хоть на минуту 
задержать, позже, чем Сталин, атаковать? — спрашивает 
Шота Иванович. 

— Нет, не думаю. Не думаю. 
— Не была коллективизация преждевременной? — 

спрашиваю. 
— Я думаю, нет. 
— Ленин бы не так провел, говорят,— не унимается 

Шота Иванович. 
— Это оппортунисты,— отвечает Молотов.— Они 

просто не понимают. Не понимающие. Не могущие вник
нуть в это дело. 

— Сейчас говорят писатели так: Сталин и Молотов 
заявляли, что не будем спешить с коллективизацией, 
а сами на деле... 

— Откладывать нельзя было. Фашизм начинался. 
Нельзя было опаздывать. Опасность войны уже была. 
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— Но, говорят, нельзя так с мужиком было посту
пать, у Ленина другие мысли были на этот счет... 

— Ленин тоже был очень решительным. Наше по
ложение, особенно когда уже Ленина не было, стало 
очень опасным. 

— Погубили мужика, отбили охоту работать на зем
ле, дело это было неподготовленное... Так говорят. 

— Тут была, конечно, известная ошибка... Очень 
сложное дело. В мелкобуржуазной стране революция 
произошла. 

03.02.1972, 30.09.1981 

— Где решалась судьба революции? Переход к нэпу. 
Ленин так и говорил: нам уже оказано недоверие. Кре
стьянство нам оказывает недоверие. Если мы не найдем 
из этого положения выход, нас прогонят. Опубликова
но. Очень откровенно говорит: нас прогонят. У крес
тьянина мелкое хозяйство. Пока он остается мелким 
хозяином, без торговли он не может ничего сделать, 
он бы продал последний кусок хлеба, тогда он может 
купить ситец, штаны, обувь — нет же иного выхода. 
Вот если бы мы это не поняли, то погибли бы. Это 
первое. А до этого был Брестский мир, конечно. Если 
бы мы не заключили Брестский мир, рухнула тогда бы 
Советская власть. 

Потом коллективизация решила. Индустриализация. 
Это было понятно. А вот нэп — Ленин так и сказал, что 
это наше стратегические отступление от линии социализ
ма. Его обвиняли, потому что сколько было разочаро
ванных среди интеллигенции! Партбилеты сдавали. Да, 
ну что же. Вот это поворот, и какой, конечно! На этом 
этапе нэп нас спас от гибели. 

Ну, коллективизация, разгром левых и правых, осо
бенно правых, это, я считаю, неразрывно связано. Вокруг 
этого и борьба с правым уклоном. А троцкистский, так 
называемый левый уклон, был до этого. 

Когда мы прошли нэп и коллективизацию, опору 
уже имели надежную. Нэп мы приняли на X съезде, 
а на XI Ленин итоги подводил и сказал, что, если бы 
мы год назад не отказались от нашей прежней политики, 
если бы мы не восстановили доверие, тогда бы, конечно, 
Советская власть не устояла бы. Год спустя он так ана
лизирует значение нэпа. В 1922 году на XI съезде Ленин 
делал политический доклад, а я делал организационный 
доклад. 
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Политика гибкая, но и смотрящая вперед. И вот тогда 
началась рабочая оппозиция. Тогда уже среди рабочих, 
не только среди крестьян, целая новая партия фактически 
образовалась. Мы, значит, бросаем нашу линию, мы 
отказываемся от социализма, отказываемся от руковод
ства рабочего класса, плывем по течению за капитали
змом... 

Но иначе Советская власть погибла бы. 
31.07.1972 

Это не перспектива 
— Что-то у нас не то с сельским хозяйством... 
— Писателей надо пересадить в Наркомзем, они там 

наведут порядок,— шутит Молотов. 
— Американцы ликуют, снова с нами заключили до

говор на продажу зерна. Никогда, говорят, не было 
такого договора — на несколько лет. Неприятно. 

— Что неприятно — это мелочи. Для государства это 
мелочи. А на будущее надо обеспечить себя крепко. Вот 
для этого надо поработать лет десять еще. Чтоб отдель
ные неурожаи не влияли. Мы хотим всего, мы почти 
герои, когда хотим все сразу иметь. А на деле мы не 
такие уж герои, не во всех отношениях герои. Я думаю, 
это означает, что нам надо дальше двигаться с сельским 
хозяйством по пути социализма, а мы... 

Пятилетки нам теперь кое в чем вредят. Сковывают, 
сковывают. В свое время это было полезно, не только 
полезно, а необходимо, а теперь отрезки в пять лет 
уже не дают полной ясности... Если была бы, так сказать, 
какая-то перспектива и в нее бы укладывалась пятилетка, 
тогда бы это было понятно, а практически отделываются 
тем, что много практических задач записано, а куда 
мы идем, собственно, не ясно... Обдумать перспективу 
не хватает головы, а пятилетка уже не перспектива. Это 
когда-то было. 

— Когда у нас ничего не было? 
— Когда у нас разрабатывалась первая пятилетка,— 

продолжает Молотов,— тоже характерно, мы стояли за 
пятилетку, а правые, Рыков и Бухарин,— за двухлетку 
и очень упорно за это дрались. 

— Почему? 
— Нам нужно выйти из трудного положения в сель

ском хозяйстве. Чтоб не провалиться, вот давайте ре
шим, что же нам делать в ближайшие два года? А фак
тически они хотели отставать. За два года мы бы не 
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продвинулись на коллективизацию крестьян. Значит, мы 
бы давали какие-то частные указания, обходя основной 
вопрос... А сейчас написано, напичкано всяких практичес
ких указаний, а перспективы никакой. Ведь какую-то 
политическую линию нам надо... Улучшить положение 
народа — это же не перспектива! Это же с тех пор, как 
Октябрьская революция произошла, это всегда было. 
Для коммунизма это не перспектива. Создаем матери
ально-техническую базу коммунизма. Как же мы ее со
здаем? Как все это увязано одно с другим? Вот в метал
лургии то-то сделать, то-то, то-то, а в общем, улучшить 
положение народа и этим подвести эффективность. Это 
правильно, но это ж ничего не дает определенного. Если 
генеральная линия на мирное сосуществование, тогда 
нам революция не нужна. 

24.12.1975 

Письмо Фрумкина 
— ...Коллективизацию мы неплохо провели. Я счи

таю успех коллективизации значительней победы в Вели
кой Отечественной войне. Но если б мы ее не провели, 
войну бы не выиграли. К началу войны у нас уже было 
могучее социалистическое государство со своей экономи
кой, промышленностью... 

Я сам лично размечал районы выселения кулаков... 
Выселили четыреста тысяч кулаков. Моя комиссия 

работала. 
18.12.1970, 09.05.1972, 
11.05.1978 

— Сталин говорил, что мы выселили десять милли
онов. На самом деле мы выселили двадцать миллионов. 
Я считаю, что коллективизацию мы провели очень ус
пешно. 

18.12.1970 

— Василий Белов, писатель, просил меня узнать у вас 
о письме Фрумкина в Политбюро. 

— Правильно, есть такой Фрумкин. Это было летом 
в 1928 году. 

— Точно! Память у вас... 
— Потому что я знаю по общему, так сказать, конс

пекту событий. Он касался и меня в этом письме, крити
ковал, Фрумкин — это один из таких коренников — пра
вых. Большевик. Он выступил с письмом, когда мы нача-
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ли на коллективизацию нажимать, а он — против коллек
тивизации. В 1927 году на XV съезде партии по коллек
тивизации мне поручили доклад. Фактически я был пред
седателем деревенской комиссии в ЦК, и вся ответствен
ность... Я деревенский, но деревню знаю плохо. 

Он доказывал, что борьба против кулачества ведет 
к деградации сельского хозяйства, что мы останемся без 
хлеба, а он занимался заготовками по государственной 
линии. Если кулака мы прижмем, будет голод. Я по 
коллективизации был в числе, так сказать, застрельщи
ков, он и на меня нападал — вот, дескать, неправильно. 
Было такое письмо, его резко осудил ЦК. А за спиной 
Фрумкина стояли Рыков и Бухарин. Он с ними все время 
был в контакте. 

Ну, вообще-то самостоятельный довольно человек 
и известен тем, что в 1911 году первым выступил по 
одному вопросу. В Питере шла тогда борьба между 
большевиками и меньшевиками. Меньшевики уже ста
новились ликвидаторами, мы их костили вовсю, что они 
хотят ликвидировать партию, ну а мы видели партию 
нелегальной, строго конспиративной организацией, ко
торая умеет работать во всех легальных местах, где 
только можно. Очень гибкая, очень стройная и очень-
очень умная была линия, которая отличала большевиков. 
И тогда поднялся вопрос: каков классический лозунг 
рабочих Питера? Меньшевики выдвинули предложение: 
построим в Питере рабочий дворец как центр культурной 
работы среди рабочих. А Фрумкин выдвинул предло
жение: не дворец рабочий, а рабочую ежедневную газету. 
Его поддержал тогда известный тоже рабочий, булочник, 
потом он сделался антисталинцем, в последние годы, 
уже в шестидесятых годах умер. Просто уже дегради
ровал, не разбирался совсем. А тогда он поддержал 
эту идею Фрумкина. 

Мы, большевики,— за. Не за рабочий дворец, а за 
каждодневную рабочую газету. Так вот и «Правда» воз
никла. А меньшевики — тоже свою ежедневную газету. 

Фрумкина роль маленькая, но просто она запомни
лась, и все-таки время от времени вспоминали, что он... 

Написал он в ЦК: посевные площади сокращаются, 
урожай падает, товарного хлеба стало меньше, страна 
останется без хлеба, а вы настаиваете против кулаков, 
толкаете страну в пропасть. 

Это очень определенный человек, Фрумкин. Хорошо 
его знал. Честный человек, прямо нападал, открыто на 
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ЦК. Открыто писал, что не допускает коллективизации, 
критикует, кого хотите, и съезд партии, и Сталина... 

Его точка зрения гуманна, более гуманна. Но если 
стать на нее, мы бы войну не выиграли. 

— А что с ним потом стало? 
— Он в число правых попал, по-моему, тоже. Вторая 

полоса. 
До XV съезда мы с Бухариным вырабатывали все 

решения по коллективизации, я был докладчиком, под
готовляли этот проект. Потом переделывали, изучали, 
трое: Сталин, Бухарин и я, по коллективизации выраба
тывали основные решения, направления... До этого, прав
да, Бухарин выступил: «Обогащайтесь!» А это оказалось 
не случайно. 

03.02.1972 

Получилось лучше, удачнее... 
Бухарин для того, чтобы прикрыть свою оппортунисти

ческую линию, в одной из резолюций то ли Пленума, то ли 
конференции предложил: «Вы говорите, что я защищаю ку
лака, а я за форсированное наступление на кулака!» Сталин 
смеялся: «Бухарин — за форсированное! Мы и то не пред
лагали это! Поскольку он предлагает, давай запишем: фор
сированное наступление на кулака!» Деваться ему некуда. 

А потом по-прежнему себя вел, конечно. Вовсю крити
ковал линию партии. Знаменитая формула, подписанная 
тремя — Бухариным, Рыковым, Томским: ЦК проводит 
троцкистскую линию в вопросе о деревне, в вопросе 
о крестьянине, это политика военно-феодальной эксплу
атации крестьянства. 

Во-первых, мы за нажим на кулака. Крепкий нажим на 
кулака. Но за такой нажим, чтобы он все-таки не распро
странялся на основную массу крестьянства. 

А Троцкий не учитывал, что надо с крестьянином 
считаться. Он считал, что это люди, которые не могут 
быть за социализм. 

Гибкость политики, она нам помогла очень здорово. 
А Бухарин говорил, что достаточно экономических мер 
для того, чтобы покончить с кулаком. 

Троцкий изменил партии уже в том, что он проводил 
военно-феодальные атаки, то есть безжалостный грабеж. 

03.02.1972, 13.04.1972 

— ...Сталин и Молотов,— говорю я , — в своих вы
ступлениях отмечали, что к деревне надо подойти осто-
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рожно, без всякой фантазии, что нэп продлится долго... 
Если бы мы повели дело так, то не было бы того положе
ния, которое мы выправляем и сейчас. Тогда хлеб стали 
закапывать в ямы, началось пьянство, и, хотя кулацких 
хозяйств было всего три-четыре процента, раскулаченных 
оказалось несравненно больше. 

Молотов ответил, что верно, они так говорили, но 
время показало и жизнь подсказала необходимость более 
резкого перехода к коллективизации. 

— Деревня сразу поднялась к коллективизации. На
чался бурный процесс, какого мы и не предполагали. 
Получилось гораздо лучше, удачнее. Что касается рас
кулачивания, то в постановлении ЦК 5 января 1930 года 
отмечалось, где, в каких областях проводить коллективи
зацию, но, конечно, перегибы были, и немалые, и Сталин 
об этом говорил. 

Что касается нэпа, то он не был отменен, и отдельные 
его элементы есть и сегодня. 

Я понимаю крестьянских писателей: им жаль мужика. 
Но что поделаешь? Без жертв тут было не обойтись. 
Говорят, что Ленин бы не стал так поступать. Ленин 
в таких делах был посуровее Сталина. Многие говорят, 
что Ленин бы сам пересмотрел свои положения о дик
татуре пролетариата, что он не был догматиком, и т. п. 
Это им очень так хотелось бы, чтоб он пересмотрел! 

11.05.1978 

Еще пороху мало 
— Сейчас в народе говорят: при Хрущеве было пло

хо, а теперь еще хуже. 
— И не может быть все хорошо,— отвечает Моло

тов,— пока империализм существует. Надо империализм 
уничтожить. У себя достроить многое. 

Социализм — дело мирового значения. А то — вот 
надо мяса, надо то, это... Ну что же, если мы на это 
направим главные усилия, у нас некоторые успехи могут 
оказаться, а потом мы будем у разбитого корыта. Вот 
и все. 

Империализм-то остался. 
— Но для империализма,— говорю,— остался социа

лизм, его противник. Почему у них все есть, а у нас нет? 
— У нас еще пороху мало. 
Спрашиваю: 
— А можно ли сейчас ликвидировать колхозы, как вы 

считаете? 
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— Сразу нельзя. Но вести надо к этому. Большой шаг 
вперед сделан последним постановлением ЦК. Специали
зация, кооперирование и переход на индустриальные ре
льсы, на аграрно-индустриальный путь развития. Задача 
поставлена, кстати сказать, правильно, я даже думаю, 
что моя записка немножко к этому подтолкнула. С этим 
поторапливаться надо. Очень важный путь, по которому, 
конечно, колхозы должны пойти и повысить этот самый 
уровень обобществления, то есть превратиться в совет
ские хозяйства. Другого пути нет. Сказано Марксом, 
Энгельсом, Лениным. 

Исключая землю, что мы национализировали, наши 
кооперативные хозяйства — не последовательно социа
листические. Фабрики и заводы — последовательно соци
алистические. Это имеет значение. Отдельные законы 
надо осмыслить обоснованно. С этого надо начинать — 
специализация и концентрация, а потом аграрно-индуст-
риальное развитие. 

Но зажиточные колхозы будут против. Они оказались 
в благоприятном положении за счет государства, получа
ют мелиорацию и прочее, а продукцию — часть сдают, 
часть себе оставляют. Очень выгодное положение. Этого 
Маркс и Энгельс и боялись... 

По-моему, колхозы уже отжили... 
Торопиться не надо, но и тянуть дело тоже нет ос

нований, потому что это замедляет подъем сельского 
хозяйства. Тормозит. У Сталина в «Экономических про
блемах» по этому вопросу правильная мысль, очень пра
вильная мысль. 

30.06.1976, 25.10.1980 



О РЕПРЕССИЯХ 

«Пока государство существует...» 
— Все равно вы сейчас не получите готовых фактов, 

которые запутаны и всячески, так сказать, исковерканы 
и затуманены другими фактами. Будто бы и выпутаться 
сейчас полностью нельзя. Но все-таки основное-то, оно 
остается, если вдуматься и постараться разобраться. Во-
первых, наша страна выбралась на передовые, так ска
зать, позиции, и в ней есть две основные вещи с самого 
начала ее революции, которые она не могла преодолеть 
в короткий срок. И даже сейчас еще не преодолела пол
ностью. Первая — это внутренняя отсталость. Выбраться 
на самые передовые позиции на разрушение капитализма 
и построение социалистического общества в отсталой 
стране — это же ведь очень сложная задача. Подавляю
щее большинство считает, что это даже противоречит 
марксизму, и так ведь изображают, что Ленин отошел от 
Маркса. На Западе стараются. Хотя это последователь
ный сторонник, мыслитель и революционер в духе Марк
са, Энгельса. Маркс строил свою теорию на объективных 
моментах, а Ленин, дескать, ввел субъективный момент 
в такой мере, в какой Маркс не предусматривал. Это, 
конечно, неверно, но в какой-то мере фактически соответ
ствует. Это новый момент — отсталость страны. Второй 
момент: развитые капиталистические страны остались 
капиталистическими. Это уже внешний момент. Тут ни
куда не денешься. Вот с этими двумя вещами, не говоря 
уже о всем прочем, надо считаться. Это такие колоссаль
ные трудности, которые преодолеть можно, если возмож
но, только при особых условиях. Ленин даже после побе
ды, в первые годы Советской власти, допускал, что мы, 
так сказать, провалимся. Открыто говорил, что если мы 
не сумеем осуществить построение социалистического об
щества, то все же мы сделаем все, что только можно 
сделать. Он уступать был неспособен по своему общему, 
так сказать, направлению. Но, видите ли, уже вот Грос-
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сман пишет: дело не в Сталине, а в Ленине. Тут тоже есть 
своя правда, потому что у Ленина не было тех возмож
ностей, которые у Сталина появились. Ленин разве бы 
терпел всю эту оппозицию вокруг себя, но он был не 
в состоянии в те годы. И что он мог сделать? Его 
гениальность в том, что он в этих условиях удержался. 
Это действительно гениально. 

1937 год был необходим. Если учесть, что мы после 
революции рубили направо-налево, одержали победу, но 
остатки врагов разных направлений существовали, и пе
ред лицом грозящей опасности фашистской агрессии они 
могли объединиться. Мы обязаны тридцать седьмому 
году тем, что у нас во время войны не было «пятой 
колонны». Ведь даже среди большевиков были и есть 
такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо, 
когда стране и партии не грозит опасность. Но если 
начнется что-нибудь, они дрогнут, переметнутся. Я не 
считаю, что реабилитация многих военных, репрессиро
ванных в тридцать седьмом, была правильной. Докумен
ты скрыты пока, со временем ясность будет внесена. Вряд 
ли эти люди были шпионами, но с разведками связаны 
были, а самое главное, что в решающий момент на них 
надежды не было, 

...Все это Молотов сказал в ответ на бытующее сужде
ние о том, что, если бы не погибли Тухачевский и Якир, 
у нас не было бы такого страшного начала войны. 

— Это модная фальсификация,— сказал он. 
18.12.1970 

— Один профессор у меня бывает. «Как объяснить 
этот период?» — спрашивает. Я говорю: а что было бы, 
если б они, правые, стали во главе государства? Как бы 
повернулась история? Если вы проанализируете по дета
лям, вы найдете выход из положения. 

19.02.1971 

— В условиях государства, пока государство есть, 
оно кой-какие болезни с собой несет, а без него нельзя 
жить, нельзя двигаться вперед,— говорит Молотов. 

— Неодинаковый уровень жизни, в зависимости от 
того, нарком ты или... 

— А это как раз связано. Это все надо учитывать. 
Пока государство существует, а оно еще долго будет 
жить, пока деньги — они еще тоже поживут — это такие 
глубокие причины порождения всяких отрицательных яв-
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лений, в том числе бюрократизма, карьеризма, стяжа
тельства всякого, ну и жестокости. 

...Чистка партии вполне соответствует принципу де
мократического централизма, но нигде не проводится, 
никогда, только у нас проводилась. Вот теперь чехи 
повторили. А мы несколько чисток провели, и таких, что 
просто... Очень острых. И тут тоже было ошибок немало. 

— Значит, в 1938 году было не до реабилитации, как 
вы считаете? Из-за близости войны? 

— Из-за войны и из-за того, что еще неясно, прове
рять-то через кого. Много очень недоверия. И пострада
ли не только ярые какие-то правые или, не говоря уже, 
троцкисты, пострадали и многие колебавшиеся, которые 
нетвердо вели линию и в которых не было уверенности, 
что в трудную минуту они не выдадут, не пойдут, так 
сказать, на попятную. 

И все-таки Хрущевы сохранились, Микояны сохрани
лись, и не только они... 

— Да, но обидно, что погибли хорошие, понимаете? 
— Такое острое дело... В острой такой борьбе, в такой 

сложной, которая проводилась руками не всегда прове
ренных лиц, иногда, может быть, злостно помогавших 
уничтожению хороших людей, и такие были, безусловно. 

Это, знаете ли, очень сложно проверять. В этом опас
ность государства, особенно государства диктатуры про
летариата, всякой диктатуры — она требует жесткой дис
циплины, непримиримой. А через кого проводили мы 
это? Через людей, которые не всегда этого хотят, а в ду
ше очень даже противятся этому, а если почувствуют 
опасность, они перегнут палку, чтобы выслужиться 
и карьеру сохранить. И через таких людей очень и очень 
многие дела делаются, потому что нет готовых, чис
теньких таких, очищенных от всех грехов людей, которые 
бы проводили политику очень сложную, трудную, со
пряженную со всякими неясными моментами. Прове
рят — не проверят, и сама проверка не всегда подходяща 
бывает... Устроить чистку партии — это опасно очень. 
И начнут чистить лучших. Вычистят многих, которые 
честно, прямо говорят, а те, которые все шито-крыто 
держат, за начальством готовы выслуживаться, те со
хранят свои позиции. А это и раньше было тоже в какой-
то мере неизбежно, пока карьеризм, приспособленчество 
держат людей в цепях... 

— Тридцать седьмой год — продолжение револю
ции,— говорит Шота Иванович. 
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— Я считаю, что в известном смысле революция 
сегодня не закончена,— соглашается Молотов.— В какой-
то мере, да. У нас еще не построен социализм полностью... 

...Молотов рассматривал репрессии не как произвол 
руководства, а как продолжение революции в сложной 
международной обстановке: 

— Люди, которые пришли на готовое,— им кажется, 
все проще делается... 

03.02.1972 

«Если бы задрожало руководство...» 
— В этом надо разобраться. И надо вспомнить 

о троцкизме и особенно о правом уклоне. Дело в том, что 
в 1937 году шатающихся, колеблющихся было немало. 
Погибло много честных коммунистов. Нет дыма без 
огня. Но тут чекисты перестарались. Им дали задание, 
так они и рады стараться. У многих были колебания, 
иногда из-за этого гибли честные люди. 

18.02.1971 

— Кого обидели, кого понизили. Все эти разные мо
тивы толкали на критические позиции, а это были такие 
критики, которые не способны понять новое и готовы 
были идти на плохие дела... 

Очень много было людей, которые на словах кричали 
«ура!», за партию и за Сталина, а на деле колебались. 
Яркий пример тому Хрущев, который в свое время был 
троцкистом... Разобраться во многом сейчас трудно. Но 
нужно было быть очень начеку. 

Это сейчас мы все стали умные, все-то знаем и все 
перемешиваем во времени. Во всем были разные пери
оды. Надо разобраться и с каждым периодом, и с каж
дым действующим лицом отдельно. 

Социализм требует огромного напряжения сил, в том 
числе и жертв. Здесь и ошибки. Но мы могли бы иметь 
гораздо больше жертв во время войны и даже дойти до 
поражения, если бы задрожало руководство, если бы 
в нем, как трещины и щели, появились разногласия. Если 
бы сломили верхушку в тридцатых годах, мы были 
б в труднейшем положении, во много раз более трудном, 
чем оказались. 

Я несу ответственность за эту политику и считаю ее 
правильной. Я признаю, я всегда говорил и буду гово
рить, что были допущены крупные ошибки и перегибы, 
но в целом политика была правильной. 
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Все члены Политбюро, и я в том числе, за ошибки 
несут ответственность. 

Но есть тенденция, что большинство осужденных не
винно пострадало. В основном пострадали виновные, 
которых нужно было в разной степени репрессировать. 

06.12.1969, 29.07.1971 

— Но одно дело политика, другое — проводить ее 
в жизнь. Если отказаться от жестоких мер, это может 
привести к опасности раскола. 

Сыграл свою роль наш партийный карьеризм — каж
дый держится за свое место. И потом, у нас если уж 
проводится какая-то кампания, то проводится упорно, до 
конца. И возможности тут очень большие, когда все 
в таких масштабах... 

27.04.1973 

— Марксистскую мысль надо все время подкреплять. 
Личность будет или не будет — неизвестно, дай бог, чтоб 
не одна личность была, а много хороших! 

Кое-кто из-за этих ошибок пытался бросить тень на 
весь наш строй. Неправильно, не так-де строили социа
лизм! А кто лучше построил? Мы впервые строили... 

15.08.1972 

— Я оправдываю репрессии, хоть там и были круп
ные ошибки. Надо иметь в виду, что это был и не просто 
перебор, если во главе госбезопасности оказался Ягода, 
который на суде прямо говорил: оппозиционеры потому 
так долго были наверху, что я им помогал; но я теперь 
признаю свою ошибку и неправильность, и поэтому по
щадите меня, оставьте мне жизнь, потому что я вам 
услугу оказал! 

У меня же есть стенограмма этого судебного процес
са, он говорил: да, потому так поздно разоблачены пра
вые и троцкисты, которые здесь сидят, что я этому 
мешал, но теперь-то я всех их разоблачаю, вы за это мне 
гарантируйте жизнь! Вот вам гад какой! Коммунист, 
нарком, вот какая сволочь сидела около Дзержинского! 
Его, как ближайшего помощника Дзержинского, сделали 
постепенно, не сразу, после Менжинского, наркомом гос
безопасности... Что это за человек, что это за грязь такая 
душевная? 

Я его знал очень хорошо в те годы, жалею, что он был 
близким человеком Дзержинскому. Дзержинский-то свет-
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лая личность, ничем его не запятнаешь, а это маленькая 
грязная сошка околопартийная, которая только в 1937 
году попалась! Вот с какими гадами мы работали, а дру
гих-то не было! Не было! Поэтому, конечно, ошибки 
наделаны немалые. И нарочно нам подсовывали, и не
винные попадались. Девять там, восемь, скажем, пра
вильно, а два или один — явно неправильно. Ну, раз
берись во всем этом! А откладывать было нельзя. Война 
готовится. Вот ведь как. 

09.01.1981 

— Да, я и теперь считаю, что в основном в тридцать 
седьмом и вторую половину тридцатых годов правильно 
действовал ЦК. Сделать все это гладко, милостиво было 
бы очень плохо. Ведь интересно, что до этих событий 
второй половины тридцатых годов мы все время жили 
с оппозиционерами, с оппозиционными группами. После 
войны — нет никаких оппозиционных групп, это такое 
облегчение, которое многому помогло дать правильное, 
хорошее направление, а если бы большинство этих людей 
осталось бы живо, не знаю, устояли бы мы крепко на 
ногах. Тут Сталин взял на себя, главным образом, все 
это трудное дело, но мы помогали правильно. Правиль
но. И без такого человека, как Сталин, было бы очень 
трудно. Очень. Особенно в период войны. Дружности 
не было бы уже. Расколы. Кругом — один против дру
гого, ну что это? 

Переборщили и наделали немало ошибок — это тоже 
бесспорно... 

А если бы не было этих репрессивных периодов, они 
бы не боялись так — тоже надо иметь в виду. 

— Евтушенко пишет в своем романе, что если ос
новано на страхе, то это не победа. 

— Если б таких героев, как Евтушенко, поставить, 
была бы победа? Мы были отсталой страной. Мелкокре
стьянской, как говорил Ленин. Конечно, то, что она 
уцелела, что социализм удержался и потом все-таки по
шел вперед,— это, по-моему, величайшая заслуга того 
периода, и в этом сыграла важную роль эта самая эпиде
мия репрессий. Да. Ленин весной двадцать первого года 
на X съезде говорил, что надо беспощадную борьбу вес
ти, и разве мы будем терпеть дальнейшие дискуссии? Нет, 
никаких дискуссий! А они продолжались. При Ленине не 
было другого выхода, а уж после того, как Ленин отошел 
в начале двадцать третьего,— это тоже надо учесть: при 
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Ленине и без Ленина. Даже при Ленине было столько 
несогласных, столько оппозиционных групп всевозмож
ных. Ленин считал это очень опасным и требовал реши
тельной борьбы, но ему и нельзя было выступать в качес
тве прежде всего борца против оппозиций, против разно
гласий. Кто-то должен был остаться несвязанным всеми 
репрессиями. Ну, Сталин взял на себя фактически гро
мадное большинство этих трудностей и преодоление их. 
По-моему, в основном он с этим делом правильно спра
вился. Мы все это поддерживали. В том числе я был 
среди главных поддерживающих. И не жалею об этом. 

09.12.1982 

— Правилен ли был тезис Сталина об обострении 
классовой борьбы при социализме? 

— Правильный, поскольку это рассматривалось в оп
ределенных периодах... Не просто все время обострение, 
а в определенные периоды были обострения, безусловно. 

01.01.1983 

— Я слышал такой разговор, что Сталин и вы дали 
директиву органам НКВД применять пытки. 

— Пытки? 
— Было такое? 
— Нет, нет, такого не было. 
— Обвиняют Вышинского, что он отменил юридичес

кое право, людские судьбы решались единолично. 
— Ну, его нечего обвинять, он ничего не решал. Ко

нечно, такие перебарщивания были, но выхода другого 
не было. 

— Человека могли засудить по воле секретаря рай
кома. 

— Могло быть. Настоящие большевики не могли 
перед этим остановиться в такой момент, накануне Вто
рой мировой войны. Это очень важно. 

— Еще говорят: такие, как Сталин, Молотов, только 
себя считали ленинцами, а других — нет. 

— Но выхода другого не было. Если бы мы не счита
ли себя ленинцами и не нападали бы на тех, которые 
колебались, тогда могли бы ослабиться в какой-то мере. 

14.10.1983 

— О тридцать седьмом говорят так: «В стольких 
семьях арестовали кого-то, что, Сталин и Молотов не 
знали этого?» 
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— Мещанский разговор. Он неизбежен,— отвечает 
Молотов. 

01.01.1985 

— Недавно я ехал с шофером из Москвы сюда. Пожи
лой человек, первый раз со мной ехал. Кого дают, с тем 
и еду. Я обыкновенно включаю «Маяк», информацию 
и музыку слушаю. А тут я вижу, он хочет поговорить со 
мной под тем предлогом, что я музыку выключил. Ду
маю, что он скажет. Какой-то повод нашел, какой-то 
я ему вопрос задал, чтоб немножко оживить это дело. 

Он начал говорить: «Как это все-таки хорошо приду
мано в России, что вот Сибирь есть!» 

Я говорю: «Да, Сибирь, конечно, это дело большое, 
без нее было бы трудно, она нам поможет во многих случаях». 

«Действительно, во Франции нет Сибири, в Германии 
нет, у них дела не так идут». 

Думаю, куда он клонит? «А в каком смысле вы гово
рите о пользе Сибири? Я понимаю, что у нас там богат
ства такие...» 

«Я думаю, вы понимаете, в каком смысле я говорю. 
Было время, когда нужно было раздавить всю эту дрянь, 
весь этот мусор. Сталин-то дальновидный был человек, 
Иосиф Виссарионович дальновидный был, вовремя зада
вили кого надо. Именно вовремя, потому что надо было 
действовать крепко, решительно, беспощадно. И това
рищ Сталин взял это дело крепко в руки». 

«Я с вами согласен, правильно»,— говорю ему. 
Больше ничего он не стал говорить. Мы подъезжали, 

правда, уже к даче. 
Люди все видят. Что же, говорят, вторую революцию, 

что ли, устраивать? 
01.11.1977 

— Я помню ребенком,— говорит Шота Иванович,— 
это было страшно, это было ужасно, появлялись сотруд
ники НКВД, это же был страх, как перед гестапо, до
пустим. 

— Конечно,— говорит Молотов. 
— Придут, кого-то заберут. Моего отца забрали, и он 

погиб, потому что не любил Берию, мать мучилась. 
Ужасно было, я не отрицаю и помню это хорошо, но 
надо сказать, без органов госбезопасности Советской 
власти не было бы. 

— Конечно,— соглашается Молотов. 
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— Вот у Феликса дед был репрессирован...1 Партия 
требовала с органов: «Плохо работаете!» Почти никогда 
им благодарность не выносили.— Шота Иванович рас
сказывает о своих родителях, пострадавших в тридцать 
седьмом. Отец, Иван Виссарионович Кванталиани, был 
обвинен в покушении на Берию. Расстреляли на мусуль-

1 Мой дедушка по материнской линии был объявлен кулаком и ре
прессирован фактически за то, что писал стихи, в которых критиковал 
районное начальство. Я впервые увидел его в 1967 году, когда он был 
реабилитирован и приехал ко мне в гости. Он рассказал, как их, 
сосланных, выгрузили с поезда в глухой уральской тайге и они сами 
стали строить себе жилье. Там он и остался жить после реабилитации, 
заведя новую семью. А прежняя — моя бабушка, мать, ее сестра 
и брат — жили нищенски, потому что бабушка, работая на шахте, 
получила тяжелую травму ноги и даже не получала пенсию. Дед гово
рил, что его сослали потому, что он выделялся среди односельчан 
любознательностью и стремлением учиться. 

— Я уже в 1912 году выписывал презервативы из Санкт-Петербур
га,— с гордостью сказал он,— первым в селе сел на трактор при 
Советской власти. А то, что ты, внучек, пишешь стихи, это у тебя от 
меня! Я тебя по твоим напечатанным стихам и нашел. 

Я встретил его на Курском вокзале, в Москве его все удивляло, 
и удивление было образным. Так, про эскалатор в метро он сказал: 

— Как кишка колбасой, он людьми начиняется. 
Дед был могучий, огромный, Иван Евлампиевич. В другой свой 

приезд он взял на руки моего сына Ивана, своего правнука, и сказал: 
— Будь таким же здоровым, как твой прадед! 
Когда мы сели обедать, он сказал: 
— Что ты мне, внучек, в маленькую рюмку наливаешь? Давай 

в стакан! Правда, сейчас я ослаб. Раньше, бывало, две поллитры 
выпивал, и ничего, а сейчас мне хватает и одной. 

Когда я исправил свою оплошность насчет рюмки и стакана, дед 
неожиданно для меня первый тост поднял за Сталина: 

— Потому как он, внучек, был хозяин настоящий. Если бы не он, 
мы бы Советской власти головку открутили. 

— Почему? 
— Потому как не нужна она была крестьянину. 
— Это, может, кулаку она была не нужна. 
— А ты знаешь, кто такой кулак? Это тот, кто спит на кулаке, чтоб 

не проспать рассвет! 
Он говорил искренне, мой дедушка. Но и новая власть в ту пору не 

могла пройти мимо таких, как он. 
— А когда было лучше, при царе или?.. — спрашивал я у деда. 
— Я тебе скажу, внучек, при царе еды было больше. Ешь рыбу,— 

продолжал он,— а то при коммунизме мясо, может, и будет, а рыбы 
точно не будет. Так вот, при царе я питался неплохо, с одеждой было 
хуже. А главное, я хотел, но не мог учиться, потому что крестьянский 
сын. Революция произошла не потому, что были богатые и бедные, 
а из-за неравенства другого, социального, что ли, говорят. Чем хороша 
Советская власть — всех учит бесплатно. А я так и не выучился. Зато 
первым в селе трактористом стал. Стихи написал про одного местного 
начальника-дурака, меня и загребли... Отвезли нас на Урал, в тайгу, 
и — живите как хотите... 
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майском кладбище в Тбилиси. Мать сидела в тюрьме 
и во время войны выполняла семьсот процентов плана. 

16.08.1977 

— Мою маму арестовали за что? — говорит Шота 
Иванович.— Член семьи изменника Родины. ЧСИР. Член 
семьи, больше ничего. 

— Я понимаю,— говорит Молотов.— А отец за что 
был арестован? 

— Кажется, правый. С 1905 года член партии. Три 
раза сидел как большевик. 

— Да хотя бы с наполеоновских времен. Когда-то 
был большевиком, потом, видимо, не стал большевиком. 

— Всегда был большевиком. Мать получала за него 
персональную пенсию, когда реабилитировали, путевку 
получала бесплатную. Мать — дома сидела, из бедной 
крестьянской семьи. 

— Из кулаков, может быть? 
— Отец из бедной крестьянской семьи, и мать тоже... 

Сталин и вы смотрели с трибуны, когда несли «ежовы 
рукавицы». Сталин одобрил это? 

— Так потому, что никто не возражал... Ежов — 
дореволюционный большевик, рабочий. Ни в каких оп
позициях не был. Несколько лет был Секретарем ЦК. 
Работал в аппарате ЦК довольно долго. Первым сек
ретарем Казахского обкома. Хорошая репутация. Что он 
мог подразложиться, это я не исключаю. Какие-то у меня 
остались впечатления... 

— В книге А. С. Яковлева «Цель жизни» Сталин го
ворит примерно так о Ежове: «Звонишь в наркомат — 
уехал в ЦК, звонишь в ЦК — уехал в наркомат, посыла
ешь на квартиру — вдребезги пьяный валяется...» Как его 
тогда понять, Ежова? Был честным и наломал дров, да? 

— Так можно сказать: наломал дров и перестарался... 
Когда человек держится за место и старается... Вот это 
и называется карьеризм, который имеет громадное зна
чение, все растет, одна из главных наших современных 
болячек. 

Руби, руби! Его же главный недостаток был в том, что 
он дошел до того, что как руководитель действительно 
в этот период уже разложился, я от вас слышу не первого, 
что так Сталин сказал. Я читал Яковлева, но не все 
помню. Ежова стали обвинять в том, что он стал назна
чать количество на области, а из области в районы 
цифры. Такой-то области не меньше двух тысяч надо 
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ликвидировать, а такому-то району не меньше пятидеся
ти человек... Вот за это и расстреляли его. Контроля, 
конечно, за этим уже не было. 

— Ошибка Политбюро, что слишком передоверились 
органам? 

— Нет. Были недостатки... Можно сказать: Молотов 
не плешивый? Можно сказать. Но это вовсе не значит, 
что у него кудри. Если говоришь, что человек невысокий, 
это вовсе не значит, что он низкий. Я не говорю, что 
Ежов был уж совсем незапятнанным, но он был хорошим 
партийным работником. Контроля надо было больше... 
Был, но недостаточный. 

— Органы поставили себя над партией? 
— Нет, это не так. Опасность уклонов была настоль

ко велика, что это надо учитывать. Недостаточно было 
времени, недостаточно возможностей. Я не говорю, что 
передоверились, а я говорю, что недостаточно контроли
ровали, недостаточно. Что передоверились, я не согласен. 
Контроль недостаточный. 

27.04.1973 

— Были вещи, которые, конечно, ломали людей, чего 
тут говорить. А все эти оппозиции? Сегодня друзья, 
а завтра у нас шла острая борьба. Были хорошие люди, 
а среди правых тем паче, конечно. Из всех членов Полит
бюро, которые при Ленине были, один Сталин остался, 
а остальные в оппозиции. Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
Рыков, Томский, Бухарин... Конечно, сложная обстанов
ка для Сталина — выдержать в таких условиях, со всех 
сторон критикуют — и недовольство, и брюзжание, и не
уверенность, конечно, тут нервы должны быть. Сталин 
тоже очень ценил Бухарина. Еще бы! Человек очень 
подготовленный. А что поделаешь? 

06.06.1973 

На всякий случай забирали 
— Либерализм есть непонимание того, что трудно 

провести линию, где правильно, где неправильно, а чеки
сты на всякий случай забирали — что тут делать? Чеки
сты тоже имеют свою философию: ошибешься — тебе 
влетит. И тут много хороших людей попало. 

23.11.1971 

Судебные процессы 
— Во-первых, я отвечаю за все репрессии как Пред

седатель Совнаркома. Я отвечаю... 
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Уханова я знал хорошо. Это довольно хороший, инте
ресный парень. Красивый, между прочим. Из рабочих, 
металлист, по-моему, он был с «Динамо», революционер. 
Был председателем Московского Совета. С правыми свя
зался. Я отвечаю за всех. Поскольку я подписывал под 
большинством, почти под всеми... Конечно, принимали 
решение. Ну а в конце концов по доверию ГПУ, конечно 
Спешка была. Разве всех узнаешь? 

Но я говорю, надо помнить о том, что в аппарате 
того же НКВД было немало правых. Ягода правый на
сквозь. Ежов другого типа. Ежова я знал очень хорошо, 
лучше Ягоды. Ягода тоже дореволюционный большевик, 
но не из рабочего класса... 

— Но результат у них оценивается одинаково. 
— Разница есть. Политическая есть разница. Что ка

сается Ягоды, он был враждебным по отношению к поли
тике партии. Ежов не был враждебным, он перестарал
ся — Сталин требует усилить нажим. Это немного дру
гое. Он не из подлых чувств. И остановить невозможно. 
Где тут остановить? Разобраться. А разбирались зачас
тую те же правые. Или троцкисты. Через них мы получа
ли очень много материала. А где найти других? 

— Но когда забирают командира полка только за то, 
что знал Якира? Или видел издалека? 

— Можно и не видеть, но оказаться в этой группе. Не 
надо обязательно лично знать. Каждый сторонник Ста
лина лично, что ли, знал Сталина? Он верил в эту линию, 
политику и боролся. 

Удивляет в этих процессах открытых, что такие люди, 
как Бухарин, Рыков, Розенгольц, Крестинский, Раков-
ский, Ягода, признали даже такие вещи, которые кажутся 
нелепыми. Ягода говорит: я ничем не лучше, чем любой 
шпион, который действовал против Советского Союза. 
Конечно, это явная нелепость безусловно. Как же это они 
так? И действительно, кто имеет представление о Рыкове 
или Бухарине, даже о Розенгольце, страшно поражаются, 
как это так? Я думаю, что это был метод продолжения 
борьбы против партии на открытом процессе,— настоль
ко много на себя наговорить, чтобы сделать невероятны
ми и другие обвинения. 

Я даже готов сказать, что там только десять процен
тов нелепости, может быть, и меньше, но я говорю, что 
они такие вещи нарочно себе приписали, чтобы показать, 
насколько нелепы будто бы все эти обвинения. Это борь
ба против партии. 

Вы не хотите психологическую и политическую сторо-
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ну учесть, потому что вопрос возникает: неужели все 
это правда? 

Я думаю, что и в этом есть искусственность и преуве
личение. Я не допускаю, чтобы Рыков согласился, Буха
рин согласился на то, даже Троцкий — отдать и Дальний 
Восток, и Украину, и чуть ли не Кавказ,— я это ис
ключаю, но какие-то разговоры вокруг этого велись, 
а потом следователи упростили это... 

04.12.1973 

— Придет время, разберутся. В лидерах партии были 
свои Солженицыны. И тогда приходилось их терпеть, 
и теперь. 

К 1937 году они потеряли платформу и поддержку 
народа. Голосовали за Сталина, а были двурушниками. 
На процессе показано, как по указанию правых отравили 
Куйбышева, Горького. Ягода, бывший начальник ОГПУ, 
участвовал в организации отравления своего руководи
теля в ОГПУ Менжинского. 

08.01.1974 

— Были ли сомнения у самого Сталина по 1937 году, 
что перебрали, переборщили? 

— Как же не было? Не только сомнения. Ежова-то, 
начальника госбезопасности, расстреляли. 

— А не сделал ли его Сталин козлом отпущения, чтоб 
все на него свалить? 

— Упрощенно. Так считают те, кто плохо понимает 
положение страны в то время. Конечно, требования ис
ходили от Сталина, конечно, переборщили, но я считаю, 
что все это допустимо ради основного: только бы удер
жать власть! 

— В некоторых художественных произведениях стали 
появляться моменты, где Сталина мучат сомнения насчет 
жертв тридцать седьмого года. 

— Несчастные! Кого жалеть? Они ведь губили дело! 
— Говорят, Сталин извинялся перед Рокоссовским? 
— Вполне возможно. Рокоссовский — хороший чело

век. Мерецков тоже сидел до войны. 
29.02.1980 

— Троцкий после процесса назвал Зиновьева и Каме
нева слизняками. 

— Вот почитайте, что говорит Бухарин на процессе. 
Я читаю. 
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— «...Признаю себя виновным в злодейском плане 
расчленения СССР, ибо Троцкий договаривался насчет 
территориальных уступок, а я с троцкистами был в бло
ке. Это факт, и я это признаю... 

Я уже указывал при даче основных показаний на 
судебном следствии, что не голая логика борьбы позвала 
нас, контрреволюционных заговорщиков, в то зловонное 
подполье, которое в своей наготе раскрылось за время 
судебного процесса. Эта голая логика борьбы сопровож
далась перерождением идей, перерождением психологии, 
перерождением нас самих, перерождением людей. Исто
рические примеры перерождений известны. Стоит на
звать имена Бриана, Муссолини и т. д. И у нас было 
перерождение, которое привело нас в лагерь, очень близ
кий по своим установкам, по своеобразию, к кулацкому 
преторианскому фашизму». 

— Это-то он умеет формулировать. Ну, дальше. 
— «Я около трех месяцев запирался. Потом стал 

давать показания. Почему? Причина этому заключалась 
в том, что в тюрьме я переоценил все свое прошлое. Ибо 
когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты 
умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной 
яркостью абсолютная черная пустота. Нет ничего, во имя 
чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, 
не раскаявшись. И наоборот, все то положительное, что 
в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие 
размеры в сознании человека. Это меня в конце концов 
разоружило окончательно, побудило склонить свои коле
ни перед партией и страной. Я обязан здесь указать, что 
в параллелограмме сил, из которых складывалась контр
революционная тактика, Троцкий был главным мотором 
движения. И наиболее резкие установки — террор, раз
ведка, расчленение СССР, вредительство — шли в пер
вую очередь из этого источника. 

Я априори могу предполагать, что и Троцкий, и дру
гие союзники по преступлениям, и II Интернационал тем 
более потому, что я об этом говорил с Николаевским...» 

— Кто этот Николаевский? 
— Меньшевик один за границей. 
— «...будут пытаться защищать нас, в частности 

и в особенности меня. Я эту защиту отвергаю, ибо стою 
коленопреклоненным перед страной, перед партией, пе
ред всем народом. Чудовищность моих преступлений 
безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР. С этим 
сознанием я жду приговора. Дело не в личных пережива-
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ниях раскаявшегося врага, а в расцвете СССР, в его 
международном значении». 

— Ну, тут он немножко крутит... 
— «Еще раз повторяю, я признаю себя виновным 

в измене социалистической родине самом тяжком пре
ступлении, которое только может быть, в организации 
кулацких восстаний, в подготовке террористических ак
тов... 

Я признаю себя далее виновным в подготовке за
говора «Дворцового переворота». Это суть вещи, сугубо 
практические. Я говорил и повторяю сейчас, что я был 
руководителем, а не стрелочником контрреволюционно
го дела». 

— Хороший оратор. Умеет говорить. Речь чистая,— 
говорит Молотов.— Сейчас эти процессы сумели затоп
тать ногами, не переиздают. А ведь все открыто печата
лось. В зале были иностранные корреспонденты, буржу
азная пресса левая и гитлеровская, дипломаты, послы 
присутствовали... 

Еще и потому были ошибки и большие жертвы, что 
мы оказались чересчур доверчивы к тем людям, которым 
уже нельзя было доверять. Они уже переродились, и мы 
поздно от них избавились. 

— Личное тоже здесь примешивается. Попытка «Дво
рцового переворота»... 

— Личное — я с этим не могу согласиться. Это сво
дит дело, по существу, к мелочам. Потому что личное — 
у каждого есть личное, у хороших и у плохих, а почему 
именно эти люди, которые шли по одному пути, потом 
повернули в совершенно противоположном направлении? 
Личный карьеризм — это было бы очень мелко, узко. 
А вот то, что они уже не верят, потеряли веру — им 
нужен другой выход. А другой выход могут указать 
только непримиримые враги Советской власти. Либо 
я защищаю Октябрьскую революцию, либо против нее 
и ищу сторонников в тех, кто против. 

Видите, когда встречаются трудности, это сложная 
штука. Не все выдерживают. А партия идет вперед, на
ступает. А они уже искали, где бы щель себе найти. 
Никуда не удерешь, ты уже на виду, ты уже Троцкий, ты 
уже Бухарин, ты уже должен говорить то, что и раньше 
говорил, и они повторяли, а в душе уже не верили. Вот 
это и превратило их потом в такие тряпки... 

14.08.1973 
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— Бухарин говорит как на процессе? Что у меня 
остается, если я буду что-нибудь прятать? Ради чего? 
У меня ничего теперь нет. Я стою перед небытием, 
поэтому я все скажу... Они видят, что не выкарабкаются, 
пойманы. 

— Но сейчас говорят, что у обвинения не было ника
ких фактов, кроме признания обвиняемых, что еще не 
является доказательством вины. 

— Какое нужно было еще доказательство вины,— 
отвечает Молотов,— когда мы и так знали, что они 
виноваты, что они враги! Почитайте Бухарина — это же 
оппортунист! А кулацкие восстания? 

— То, что они не были виноваты, об этом речи не 
может быть? 

— Безусловно. Вот они старались довести до степени 
абсурда, потому что действительно они были страшно 
озлоблены. Победа над ними одержана. Конечно, Буха
рин был о себе очень высокого мнения, я ему было 
слишком неприятно, что он провалился. Очень, очень. 

09.11.1973 

— Теперь говорят, что вместо подсудимых актеры 
были. А я ставлю вопрос: «Немцы затеяли единственный 
процесс над одним человеком, его вел Геринг, и в первый 
же день процесс провалился!» 

— Правильно,— соглашается Молотов.— Все опуб
ликовано. Кроме двух военных процессов. Они были 
закрытыми. Потому что военная тайна. Враги Советской 
власти всегда так изобразят, что лучше не придумаешь. 
Двенадцать дней в присутствии мировой прессы идет 
открытый процесс, судят двадцать одного человека, все 
довольно известные лица... И наши враги в зале сидят... 

08.01.1974, 08.03.1975 

— Сейчас вот о чем говорят: «Да, действительно, 
было много жертв принесено, чтобы защитить Советскую 
власть, но зачем нужна такая власть, из-за которой поги
бают столько миллионов? — спрашивают.— Не лучше ли 
была бы монархия либо конституционная демократия?» 

— Каждый устроившийся в буржуазном обществе че
ловек будет так говорить, но не устроившийся рабочий, 
крестьянин, бедняк с этим не может согласиться,— гово
рит Молотов.— И жертва при старом строе, жертв было 
бы гораздо больше, и войн было бы без конца — все 
новых и новых — это неизбежно. 
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— А вот это попробуйте доказать! 
— И доказывать не надо. Это жизнь покажет. Тем, 

кому еще не показала. А не основной массе рабочих 
и крестьян. 

13.06.1974 

— Те, которые говорят, что процессы — филькина 
грамота, это просто союзники белой гвардии по своей 
тупости умственной. Этого никакая организация ГПУ 
и прочая наша охрана не могла организовать, а на этих 
процессах, их было три основных — в тридцать шестом, 
тридцать седьмом, тридцать восьмом годах,— там до
статочно материалов. И говорили такие люди, которые 
были окончательно деморализованы и выкладывали 
столько! Я думаю, допускаю, что они не все выложили 
и все-таки еще кое-что путали. 

Такие, как Крестинский, Розенгольц, такие, как Ягода, 
такие, как Бухарин, Пятаков,— сказать, что они все 
говорили по какой-то шпаргалке,— это абсурд! 

Пока империализм есть, это все будет повторяться 
заново — правые, левые. Пока империализм существует, 
ни от чего мы не избавлены. 

— Если б вы в тридцать седьмом не победили б, то, 
возможно, и Советской власти не было б! — говорит 
Шота Иванович. 

— Нет, это тоже, я считаю, крайность. Было бы 
больше жертв. Я думаю, мы все равно победили бы. На 
миллионы было бы больше жертв. Пришлось бы от
ражать и немецкий удар, и внутри бороться. 

16.06.1977 

— Вас обвиняют в том, что Сталин убил самых та
лантливых людей. 

— Талантливого Троцкого, талантливого Зиновье
ва... Вот бы мы поползли назад с такими талантами! 
Талант таланту — рознь... 

28.12.1977 

— Возникла новая версия насчет открытых процессов 
тридцатых годов. Вроде бы им пообещали жизнь, если 
они все признают за собой. 

— Белогвардейская версия. Белогвардейская. Это 
и раньше было. Что, они дураки, что ли? 

28.04.1976 
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— Некоторые обвиняют вас,— говорит Шота Ивано
вич,— что вы плохо тридцать седьмой год провели, надо 
было больше репрессировать, много прикрытых врагов 
осталось. Вы показали в своей записке: с партийными 
билетами двурушники сидели! 

— И в областных организациях, и в наркоматах. В са
мом Политбюро сидели люди, не верящие в наше дело. 
Тот же Рыков. Да и Зиновьев. Рыков был убежден, что на 
Дону будет восстание. 

Чем объясняется эта острая борьба внутри партии 
перед войной, чем объясняется? Тут важная мысль. Я не 
сразу до нее дошел, но я ей придаю значение. Чем это 
объяснить? 

Эксплуататорские классы не были добиты. И это от
разилось в партии. 

— А сейчас говорят, что эксплуататорские классы 
были уничтожены, к 1937 году уже ни кулаков не было, 
никого... 

— На другой день их уже добили, как выслали кула
ков! — говорит Молотов.— А теперь мы подходим к то
му, что полностью не закончили. Кулаков-то мы победи
ли, а по существу-то еще и теперь не все сделали. Кулац
кие настроения и сейчас есть, сколько угодно! С пар
тийным билетом защищают кулаков. Труженики, гово
рят... И писателей таких много — не соображают. 

— Разговоры идут такие, что Ленин бы так не посту
пил, как Сталин, со своими противниками. Это деспоти
ческий характер Сталина сказался. Ленин даже с Троцким 
столько возился! 

— Другая эпоха была, никуда не денешься. Вот в том-
то и дело. «Я уйду из партии, я уйду из правительст
ва!» — Ленин говорил. Вот до чего доходило! 

Конечно, Ленин в том или другом случае был более 
гибким, Сталин — менее терпим. Но с другой стороны, 
Ленин был за исключение Зиновьева и Каменева в Ок
тябрьский период, а Сталин защитил. В разных случаях 
бывает так и так. Но что Ленин был мягкотелым, этого 
нельзя сказать. Гладящим сопливых ребятишек — нет. 
Ленина так нельзя изображать. 

30.06.1976 

— Остановиться мы не могли, достаточно разобра
лись в человеке, знали его объективно, не было никакой 
возможности откладывать, в некоторых случаях висело 
дело на волоске. Я считаю, что мы поступили правильно, 
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пойдя на некоторые неизбежные, хотя и серьезные изли
шества в репрессиях, но у нас другого выхода в тот 
период не было. А если бы оппортунисты возобладали, 
они бы, конечно, на это не пошли, но тогда бы у нас во 
время войны была бы внутренняя такая драка, которая 
бы отразилась на всей работе, на самом существовании 
Советской власти. Нас можно и нужно критиковать, даже 
обвинять в излишествах, но у нас другого выбора, по-
моему, не было. Это был лучший из возможных. 

— Ваши противники говорят так: «Было бы лучше, 
если бы Бухарин победил, свергли бы Сталина, Молото¬ 
ва, меньше крови было бы». 

— Настоящий коммунист не может так говорить. 
Некоторые теперь идут дальше. Не просто мы перебор
щили в репрессиях, все это оправдывает ошибки, в том 
числе грубые ошибки, иначе бы правые расправились со 
всеми нами и пошла бы внутренняя острая борьба. Мы 
бы не покорились, а Гитлер бы на этом очень много 
выиграл. Это бы, конечно, нанесло удар всему будущему 
движению коммунистов в Европе, имеется в виду, конеч
но, главным образом, Европа. Китай не был еще постав
лен на прочную основу. 

Я считаю, что нас за это обвиняют люди, неспособные 
мыслить и действовать, как большевики. Конечно, мы 
в этом виноваты, поскольку были на руководящих по
стах, но это вопрос более глубокий. Роль личности, 
в частности, Сталина, не говоря уже о Ленине, конечно, 
большая очень. 

— Пример Чили. Альенде никого не трогал, а что из 
этого вышло? Какой кровавый террор! 

— Конечно. В условиях международной обстановки 
Гитлеру была бы такая помощь от большевиков... Это 
была бы внутренняя драка в ЦК и в партии. Тогда 
мы не знали бы, чем кончилось бы. Ничего хорошего 
ждать от этого не приходится. Я, например, понимал, 
что некоторые, оставшиеся от Ленина, но неболыпевист-
ского типа, против идут, — такие, как Зиновьев, Каменев, 
Бухарин, они играли большую роль в партии. В гене
ральных вопросах в основном и целом мы выработали 
правильную позицию. 

14.10.1983 

А люди были разные 
— А люди были разные. Со многими еще надо разо

браться. Вот взять Варейкиса. Репрессировали, реабили-
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тировали. А ведь он был агентом царской охранки. Точно 
совершенно, по документам. Я могу допустить, что по
том он изменил свое мировоззрение. Там тоже не дураки 
были, в охранке, я часто бывал в тюрьмах и ссылках, там 
поумней нашего брата среди них были... Послали меня 
в 1919 году в ЦК к Варейкису в Ульяновск. Варейкис 
выступает против ленинской линии. Я вынужден был 
выступать с докладом. Он стал изворачиваться и тут же 
говорить все наоборот. Я понял, что это за человек, что 
за большевик. И таких было немало. 

06.12.1969 

— В народе по-доброму вспоминают Постышева... 
Косарева... 

— Постышев производил хорошее впечатление, об
ладал неплохими качествами, но в последний период 
допустил ошибки, был ближе к правым. Косарев был из 
рабочих, из молодых. Как комсомолец, он был актив
ным, но, безусловно, был правым. Он был человеком 
бухаринско-слепковского типа. Была такая группа моло
дежи, Слепков был такой, редактор «Коммуниста». Ма
рецкий, брат актрисы. Астров... Он потом стал писать 
книжки по истории партии, поправился, как говорится. 
Еще несколько — Эйхенбаум или Айхенбаум... Такая мо
лодежная группа во главе со Слепковым. По молодежной 
части у правых был Слепков. Московский организатор 
неплохой, но кулацкого типа, неприятный... 

И сейчас сознательно, под влиянием необухаринского 
тормозящего лобби нанесен огромный ущерб народному 
хозяйству. 

Крестьянская страна, что вы думаете! Даже не только 
в крестьянской стране, но и в Германии, особенно в Анг
лии, где большинство рабочих, выдвигали рабочую арис
тократию, боялись потерять то, что у них есть. Удержать 
все это мягкими мерами нельзя. 

Такой, как Хрущев, он бы сразу переметнулся. Очень 
сложное время было. 

19.02.1971, 01.05.1981 

— Буржуазные демократы называют вас «антилюдь
ми». Вы расстреливали за взгляды. В буржуазном пар
ламенте никогда сенаторов не расстреливают. 

— Потому что там не делают то, что нужно делать. 
Мы не все учитывали сначала, не все понимали. Не 
думали, конечно, что пойдет гладко, но не все охваты-
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вали... И вот когда вредительство пошло, тут уже стали 
понимать. Если коммунист Рухимович, по нашим дан
ным, участвовал во вредительстве, а я его лично знал 
очень хорошо, Рухимовича, и очень хороший он человек, 
а вот видите, он настолько уже был колеблющийся... Я на 
Пленуме ЦК в 1937-м цитировал Рухимовича как вреди
теля. Он признавался в этом. Были показания. Возможно, 
что вымышленные показания, но не все же доходили до 
того, что признавали себя виновными. Рудзутак — он же 
ни в чем себя не признал! Расстреляли. Член Политбюро. 
Я думаю, что он не был сознательным участником, но 
либеральствовал с этой братией и считал, что все это 
чепуха, все это мелочи. А простить нельзя было. Он не 
понимал опасности этого. Он до определенного времени 
был неплохой товарищ. Довольно умный человек, безус
ловно. Своего рода нелатышская гибкость у него была. 
Латыши в среднем не то что медленно думают, а немно
го упрощенно. Выдающихся мыслителей у нас в партии 
не было среди латышей. А он отличался известной гиб
костью мысли, этим выделялся, поэтому и попал в По
литбюро. Бывший каторжанин, четыре года на каторге 
был. Как большевик попал на каторгу. Видимо, в Латвии 
попал. Заслуженный человек. 

Неплохо вел себя на каторге и этим, так сказать, 
поддерживал свой авторитет. Но к концу жизни — у меня 
такое впечатление сложилось, когда он был у меня уже 
замом,— он немного уже занимался самоублаготворени
ем. Настоящей борьбы, как революционер, уже не вел. 
А в тот период это имело большое значение. Склонен 
был к отдыху. Особой такой активностью и углублением 
в работе не отличался, но как человек способный 
и с большим уже политическим опытом он был полезен 
при обсуждении — неглупый, наблюдательный человек. 
Вот эта склонность немножко к отдыху и занятиям, 
которые связаны с отдыхом... Выпивать он не выпивал. 
Куйбышев тоже мой зам, он, наоборот, выпивоха поря
дочный был. Эта у него слабость была: попадет в хоро
шую компанию и тут же рубаха-парень делается. И стихи 
у него появляются, и песни — немножко поддавался ком
панейскому влиянию. 

А у Рудзутака свои компании появились — из обыва
тельской публики. И что он там делал, даже трудно 
понять. Он так в сторонке был, в сторонке. Со своими 
людьми, которые тоже любят отдыхать. И ничего не 
давал такого нового, что могло помогать партии. Пони-
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мали, был на каторге, хочет отдохнуть, не придирались 
к нему, ну, отдыхай, пожалуйста. Обывательщиной такой 
увлекался — посидеть, закусить с приятелями, побыть 
в компании — неплохой компаньон. Но все это можно до 
поры до времени. 

Довольно гибкий человек, умел лавировать. С боль
шевистским духом, безусловно. Ленин на него сослался 
в 1920 году. Дескать, мы, Политбюро, виноваты в том, 
что не обратили внимание на тезисы Рудзутака по проф
союзному делу, которые направлены против Троцкого. 
Видимо, ему нужна была какая-то опора — он ухватился. 
Но это написал не Рудзутак. Был такой Цыперович в Ле
нинграде, в профсоюзах. Он тоже был грамотный, интел
лигентный человек. Они вдвоем защищали эти тезисы. 
Я думаю, что написал их Цыперович, но Рудзутак, види
мо, чутьем уловил. Троцкий нажимал на административ
ные методы работы профсоюзов, а тут уклон на общест
венно-идеологические организаторские методы — то, что 
Ленин считал основным для профсоюзов. Ленин говорил: 
вот видите, люди, работающие в профсоюзах, писали об 
этом, а вы загибаете, вам давай закручивай гайки, а вот 
вам то, что нужно, Рудзутак прав. 

Рудзутак сразу поднялся у нас. Но хвалить его я бы 
не стал. Трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, 
на том, что вот компания у него была такая, где бес
партийные концы были бог знает какие. Чекисты, ви
димо, все это наблюдали и докладывали. Маловероятно, 
чтоб это было состряпано, маловероятно. В данном слу
чае, маловероятно. Но надо сказать, он держался крепко 
при чекистах. Показал характер. Мы пришли в госбе
зопасность. Там я был, Микоян. По-моему, было не
сколько членов Политбюро. Был ли Берия, я сейчас 
не помню. Вероятно, он тоже был, он, как чекист, мог 
быть. Человека два-три были. 

Он жаловался на чекистов, что они применяют к нему 
такие методы, которые нетерпимы. Но он никаких пока
заний не давал. 

«Я не признаю ничего, что мне приписывают». Это 
в НКВД. Рудзутак говорил, очень били его, здорово 
мучили. Крепко стоял на своем. Его, видимо, здорово 
пытали. 

— Это через Берию проходило? 
— Не без него. 
— Неужели вы не могли заступиться, если вы его 

хорошо знали? 
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— Нельзя ведь по личным только впечатлениям! 
У нас материалы. 

— Если были уверены... 
— На сто процентов, я не был уверен. Как можно на 

сто процентов быть уверенным, если говорят, что... Я же 
с ним не настолько уж близкий человек был. Он был 
моим замом, по работе встречался. Хороший, умный 
человек. Но вместе с тем я вижу, что он своими личными 
делами очень занят, с кем-то там путается, черт его, 
с женщинами... Переходит пределы, член Политбюро 
и мой зам по Совнаркому, по транспорту. 

— Первый зам? 
— Нет, тогда еще не было первых замов. Рудзутак 

четвертым был. 
— А в чем его обвиняли? 
— Я уж сейчас не помню. Он: «Нет, все это непра

вильно. Я это решительно отвергаю. И меня здесь мучи
ли. Заставляли. Я ничего не подпишу». 

— А это Сталину доложили? 
— Доложили. Нельзя оправдать. «Действуйте, как 

там у вас положено», — Сталин сказал. А Сталин хорошо 
относился к Рудзутаку. 

— И расстрелял? 
— Расстрелял. 
— А может, не было вины? 
— Но я за него не мог вполне поручиться, что он 

честно вел себя. Дружил с Антиповым, Чубарем. 
— «Правда» о нем сейчас хорошо пишет... 
— О Тухачевском тоже хорошо пишут. Его даже ре

абилитировали и восхваляют... 
Если судить по тому, что выяснилось на процессах, 

Рудзутак — активный участник правых — и в террори
стических планах, и в свержении ЦК и руководства, так 
что я считаю его виновным человеком, который проявил 
огромное упорство и сопротивление. Уже сам факт — не 
кочет говорить с чекистами. А с кем же он хочет гово
рить, если попал в такое положение? 

Я даже одно время высказывал некоторые сомнения, 
правильно ли он был осужден. Но когда почитал то, что 
раньше не читал... Процессы его разоблачают полностью 
как активного участника правых. А он действительно был 
связан лично с Рыковым и с Томским. 

Все было напряжено до крайности, и в этот период 
беспощадно надо было поступать. Я считаю, что это 
было оправдано. 
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А теперь это было бы совершенно не оправдано. Или 
в период войны, когда все почищено, и потом подъем, 
общий подъем, тут уже опасности такой не было. А если 
бы Тухачевский и Якиры с Рыковыми и Зиновьевыми во 
время войны начали оппозицию, пошла бы такая острая 
борьба, были бы колоссальные жертвы. Колоссальные. 
И та и другая стороны были бы обречены. Сдаваться 
нельзя, надо до конца. Начали бы уничтожать всех бес¬ 
спощадно. Кто-нибудь бы, конечно, победил в конце 
концов, но обеим сторонам был бы очень большой урон. 

А они уже имели пути к Гитлеру, они уже до этого 
имели пути к нему. Троцкий был связан, безусловно, 
здесь нет никаких сомнений. Гитлер — авантюрист, 
и Троцкий — авантюрист, у них есть кое-что общее. 
А с ним были связаны правые — Бухарин и Рыков. Так 
они все были связаны. И многие военачальники, это само 
собой. Если уж наверху политические руководители до
шли до Гитлера, так тут уже второстепенные роль игра
ют, идут за ними — Тухачевские и прочие. Это могло бы 
начаться с того, что просто у них сомнения были, удер
жимся мы или нет, а потом превратили бы нашу страну 
в колонию на какое-то время... 

— Но так нельзя, как с Рудзутаком... 
— Нельзя, нельзя, а вот вам другой случай. Я был 

у Берии в кабинете, Чубаря мы допрашивали. Он был мой 
зам, и его тоже обвиняли. Из рабочих, украинец, долго 
был на Украине Председателем Совнаркома, потом его 
зампредом сделали по Союзу и членом Политбюро. Он 
с правинкой был, мы все знали, чувствовали это, с Рыко
вым был связан личными отношениями. Очень осторож
ный, очень неглупый человек. Не особенно активный. 

На него показал арестованный Антипов, тоже мой 
зам, член ЦК, председатель Комитета советского кон
троля. Вот мы слушаем его, Чубарь сидит рядом со 
мной, еще не арестован. Его вызвали: посиди, послушай, 
вот о тебе будут говорить. 

Антипов был личным другом Чубаря. Моя дача была 
в Одном направлении с дачами Чубаря и Антипова. Я ви
жу, что Антипов с женой бывают у Чубаря на даче. 

Антипов говорил, может быть, и врал: «Я вот тебе 
говорю, что ты мне то-то, то-то говорил!» 

Антипов тоже рабочий, из ленинградских большеви
ков, нелегальных. Я их обоих очень хорошо знал, и вот 
друг на друга показывают. Чубарь ему: «Я такую змею 
на своей груди держал! Змея на моей груди, провокатор!» 
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— Но не поверили? 
— Но не поверили. 
— Антипову поверили? 
— Не столько, может быть, и не во всем поверили, 

я уже чувствовал, что он может наговорить... Сталин не 
мог на Чубаря положиться, никто из нас не мог. 

— Тогда получается, что Сталин совсем не жалел 
людей, что ли? 

— Что значит — не жалел? Вот он получил сведения, 
надо проверить. 

— Люди друг на друга клеветали... 
— Если бы мы этого не понимали, мы просто какие-

то идиоты были бы. Мы же не были идиотами. Мы не 
могли этим людям доверять такую работу. В любой 
момент они могут свернуть. 

Если бы не применили жесточайших мер, черт его 
знает, чем то волнение кончилось бы. Кадры, люди ап
парата государственного, мы до низов не добирались, до 
крестьянина, а вот как руководящий состав — как он 
ведет себя, нетвердо, качается, сомневается? Много очень 
сложных вопросов, которые надо разгадать, взять на 
себя... Вот я уверен. А мы не верим. Вот и говори... 

Моего секретаря первого арестовали, второго аресто
вали. Я вижу, вокруг меня... 

— А на вас писали, докладывали тоже? 
— Еще бы! Но мне не говорили. 
— Но Сталин это не принимал? 
— Как это не принимал? Моего первого помощника 

арестовали. Украинец, тоже из рабочих. Он сам не очень 
грамотный, но я на него надеялся, как на человека честно
го. Его арестовали, видимо, на него очень нажимали, а он 
не хотел ничего говорить и бросился в лифт в НКВД. 
И вот весь мой аппарат... 

Тридцать седьмой год очень тяжелый был. Но если 
б мы его не проводили, жертв было бы больше. Я в этом 
не сомневаюсь. Если бы они победили, то, само собой, 
очень большие жертвы были бы. 

— Знаете, что Хрущев о вас сказал? — говорит Шота 
Иванович.— Какую-то женщину вспомнил. 1937 год. 
Принесли список: женщины, осужденные на десять лет. 
Молотов зачеркнул и написал: «Расстрелять». 

— Это есть в докладе Суслова по китайскому воп
росу, в 1961 году, кажется. Только вы не точно передаете. 
Он сказал, что в отношении одной фамилии женской 
моей рукой было написано решение, надо сказать, воен-
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ное. Я должен к этому добавить: такой случай был. По 
решению, я имел этот список и поправлял его. Внес 
поправку. 

— А что за женщина, кто она такая? 
— Это не имеет значения. 
— Почему репрессии распространялись на жен, де

тей? 
— Что значит — почему? Они должны быть в какой-

то мере изолированы. А так, конечно, они были бы 
распространителями жалоб всяких... И разложения в из
вестной степени. Фактически, да. 

...Вышли мы с Полиной Семеновной из метро, так, 
в 1965 или в 1960 году, остановила нас дочка Рыкова. Она 
узнала Полину Семеновну. Ко мне она не подошла, не то 
что не подошла — поздоровались, но она с ней стала 
говорить. Так, в метро, немного среди публики поговори
ли, ничего особенного не сказала, но, во всяком случае, 
это так. Так мы встретились. 

13.04.1972, 13.06.1974, 16.08.1977, 26.01.1986 

Помощник Молотова 
— Вы рассказывали о своем помощнике, как его фа

милия? 
— Могильный. Украинец. 
— Он погиб? 
— Он погиб. 
— Вы рассказывали, вроде бы в лифте его убили... 
В это время подломилась ножка у стула, на котором 

я сидел, и я чуть не свалился. 
— Не выдержала?— спрашивает Молотов, сидящий 

напротив меня на диване. 
— Не выдержала. 
— Можно заменить. Так и сделаем. 
Так и сделали. Я продолжаю разговор: 
— Что-то вы рассказывали о своем помощнике... 
— Его арестовали и потом говорили, я сейчас не 

помню, кто говорил, что будто он в лифт бросился... 
— То ли в лифте его убили, вы говорили... 
— Такой слух до меня дошел, но я не ручаюсь. 
Вот и все, что он сказал по этому поводу. А раньше 

я узнал, что этот помощник доставал Молотову по его 
просьбе материалы для оправдания невинно арестован
ных, в частности, по-моему, Тевосяна. Этого Могиль
ному не простили... 

19.04.1983 
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— Без крайностей ни Ленина, ни Сталина предста
вить нельзя. Нет, нельзя жить, не только представить... 

21.06.1972 

— Военные сейчас говорят, что Сталин оставил нам 
великолепную армию. 

— Вот в том-то и дело. Я считаю, что мы должны 
были пройти через период террора, потому что мы уже 
больше десяти лет вели борьбу. Это нам дорого стоило, 
но иначе было бы хуже. Пострадало немало людей, 
которых не нужно было трогать. Но я считаю, что Берия 
сам бы не смог это сделать. Он выполнял указания, очень 
жесткие указания Сталина. 

— Неужели Сталин не мог додуматься, что так много 
людей не могло быть врагами народа? 

— Конечно, очень печально и жалко таких людей, но 
я считаю, что тот террор, который был проведен в конце 
тридцатых годов, он был необходим. Конечно, было бы, 
может, меньше жертв, если бы действовать более осто
рожно, но Сталин перестраховал дело — не жалеть ни
кого, но обеспечить надежное положение во время войны 
и после войны, длительный период,— это, по-моему, 
было. Я не отрицаю, что я поддерживал эту линию. Не 
мог я разобраться в каждом отдельном человеке. Но 
такие люди, как Бухарин, Рыков, Зиновьев, Каменев, они 
были между собой связаны. 

Трудно было провести точно границу, где можно 
остановиться. 

— Говорят, все сфабриковано. 
— Ну, это невозможно. Состряпать невозможно. Пя

таков начинял Троцкого... 
— Их били — не всякий человек выдержит, одного 

побьют — он все что угодно на себя напишет. 
— Сталин, по-моему, вел очень правильную линию: 

пускай лишняя голова слетит, но не будет колебаний во 
время войны и после войны. Хотя были и ошибки. Но вот 
Рокоссовского и Мерецкова освободили. 

— А сколько таких погибло? 
— Таких немного. Я считаю, что эта полоса террора 

была необходимая, без ошибок ее провести было невоз
можно. Продолжать споры во время войны... Если бы мы 
проявили мягкотелость... 

Власов — это мелочь по сравнению с тем, что могло 
быть. Много было людей, шатающихся в политическом 
отношении. 
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— Могли бы перейти на сторону Гитлера? 
— Не могли бы, я думаю, но колебания были бы 

очень опасные. 
29.04.1982 

— Этот период я считаю просто замечательным. 
Двадцатые, тридцатые годы. 

— Его называют кровавым. 
— Я не считаю кровавым. 
— Но кровь проливали. 
— Проливали. Но все сводить к репрессиям приня

то мещанством. Среди коммунистов их очень много, 
мещан. 

14.01.1975 

— Попросил в Ленинской библиотеке все, что написа
но Тухачевским. Да, всю литературу. Дали на другой 
день. Одно заглавие я знал по какой-то книжке «Вопросы 
современной стратегии» в 1926 году. Вот я говорю: «Дай
те мне эту книжку и все, что написано после этого». 

Вначале там посмотрел, потом взял на дом. У меня 
и сейчас лежит здесь. Ничего такого нет, просто для меня 
было интересно, в каком виде,— он же не мог выступить 
открыто против. Это все доклады на больших собраниях. 
Вся его литература состоит из девяти брошюрок, не 
больше двадцати пяти — тридцати страниц каждая. Все 
наследство. Все, что дали, все, что у них есть. Каждая 
такая брошюрка в переплете. Я все это взял с собой. Все 
гениальные труды, интересно посмотреть. Я прочитал все 
эти книжки, там ничего-то читать нельзя. Курсивом на
брано, что Сталин говорит, что Молотов говорит, что 
Ворошилов, вот все время наши имена. Это у него вы
ступления на сессии Верховного Совета. А остальные 
четыре брошюрки я не взял, потому что там ротные 
учения, практические. Я не стал читать. А все доклады 
и выступления, включая 1935—1936 годы, все они офици
ально восхваляют нашего брата, и ссылки только. И что 
мы всех немцев расшибем и так далее. Это все там, не 
придерешься. А сам создавал группу антисоветскую. 

— Но ему приписывалось, что он был немецким шпи
оном. 

— Тут границы-то нет, потому что политически он 
рассчитывал. Оказывается, до 1935 года он побаивался 
и тянул, а начиная со второй половины 1936 года или, 
может быть, с конца 1936-го он торопил с переворотом — 
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и Крестинский говорит, и Розенгольц. И это понятно. 
Боялся, что вот-вот его арестуют. И он откладывать 
никак не мог. И ничего другого, кроме как опереться на 
немцев. Так что это правдоподобно. 

Я считаю Тухачевского очень опасным военным заго
ворщиком, которого в последний момент только пой
мали. Если бы не поймали, было бы очень опасно. Он 
наиболее авторитетный... 

Участвовал ли каждый из обвиненных и расстрелян
ных в том заговоре, который готовил Тухачевский? Я не 
сомневаюсь, что некоторые из них участвовали, некото
рые могли попасть и ошибочно. Или сочувствовали. По-
разному. А две основные категории: опасные люди в ар
мии, хотя и авторитетные какое-то время, и такие, кото
рые, конечно, могли выправиться и пойти по настоя
щему, правильному пути. Ведь был арестован, скажем, 
Рокоссовский. Он мог как-то попасть в эту компанию, 
я не исключаю. Еще можно найти некоторые другие 
факты, которые законно требуют проверки. 

Но что касается Тухачевского и наличия у него группы 
военных, связанных с троцкистами, правыми, готовящи
ми заговор, тут сомнений нет. 

Ко мне подошел один гражданин, автор книжки о Ту
хачевском. Я ему: «А вы читали процессы?» — «Нет». Вот 
тебе и автор. «Он ведь реабилитирован?»— «Да, ре
абилитирован, но... А процессы вы читали? Есть стено
граммы процессов, это документы, а где документы по 
реабилитации?» 

Глаза выпучил. 
Если ссылаться на троцкистов, то и Троцкий будет 

реабилитирован,— говорит Молотов. 
08.03.1975. 16.06.1977 

— Как все-таки получилось, Вячеслав Михайлович? 
— Знаете, вот получилось. Я все смотрю, с кем теперь 

беседую, все время у меня такое чувство, что люди 
удивляются всему, а если им готового нет, не обеспечено, 
иначе настроены. Хорошо, что борьба идет. Как хорошо, 
что новый кризис начинается! 

— Вот я другого не пойму,— говорит Шота Ивано
вич, — антисоветскую пропаганду ведут, тот же сын Яки¬ 
ра, освободили его, ну зачем это? 

— Жалко хлеб давать казенный. 
— Синявский уехал во Францию. 
— Вот это уж зря отпустили. Ев-евреев еще можно 
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выпустить, черт с ними, не хотят, а русского выпускать — 
это, по-моему, слабость. У тех есть своя родина — по
жалуйста. 

— Но тоже, какая родина? Израиль — буржуазное 
государство. 

— Пускай, наплевать на них. Они сами буржуазные, 
если они с нами не мирятся. Но назад не принимать — 
что у нас страна, гостиница, что ли?.. Вот пришлось 
Троцкого отпустить, а он антисоветчину там разводил. 
Я считаю, что все-таки правильно, что отпустили. Он бы 
больше будировал... 

— В двадцать восьмом — двадцать девятом можно 
было убить его? 

— Нельзя. Еще было бы пятно. И так с противни
ками... Все надежды на какие-то технические средства, 
а политика на втором плане. А политика — она решает. 
Да и сейчас убить Солженицына было бы нетрудно. 
Я считаю, что посадить было бы лучше. Это я допускаю. 
А если этот рой раз-раздавить, хлопот не оберешься. 
С этим надо бороться. Анатолий Кузнецов, ну чего стоит 
такой писатель? Ничего не стоит. Грош цена. И не жалко, 
что уехал. А с Сахаровым, конечно, надо считаться. 
Только, видимо, от него толку не будет, от его друзей, 
знакомых, окружения. И в известном смысле лечить надо 
людей, соответствующую среду. Не всегда это дается 
просто. 

18.12.1970t 14.01.1975, 24.05.1975 

— Вячеслав Михайлович, на Красной площади дис
сиденты демонстрацию устроили, распространяли анти
советские листовки... 

— То-то смотрю, одна колокольня упала уже. По
трясли землю. 

18.08.1976 

Еще о тридцать седьмом 
— Много, конечно, попало,— говорит Молотов.— 

Конечно, ошибки были при этом, но я не согласен, что 
это была неправильная политика. Несмотря на ошибки, 
это было необходимо. И потому мы теперь живем так 
благополучно. В партии никто не подымет голоса, так 
сказать, никаких оппозиций нет, правых и левых, — так 
почистили. 

— Сейчас появились диссиденты, при Сталине это 
было невозможно. 
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— Как невозможно? Послы бежали. 
— Но об этом, кроме вас, никто не знал. 
— Тогда об этом не публиковалось, теперь раздува

ют. Не один посол даже сбежал. Я не все фамилии 
помню, но некоторые помню. 

Уехал за границу директор государственного банка, 
а это не шутка. Считался старым большевиком, Шей-
нман, я его хорошо помню и встречался с ним на за
седаниях Политбюро. Но он усомнился, попросил раз
решения уехать. Пожалуйста, уезжай. Но никаких ан
тисоветских вещей он не допустил. Теперь уж он давно 
умер. Было, было... Диссиденты тогда тоже были, но 
такого шума вокруг них не было, потому что борьба 
была более открытая... Достаточны были Колчаки, Вран
гели, Юденичи, Деникины, Керенские и прочие меньше
вистские, эсеровские, кадетские лидеры, не говоря уже 
о чехословацких. 

...Это (репрессии.— Ф. Ч.) насолило здорово. Но бла
годаря этому мы держались более-менее устойчиво, вой
ны не было за эти годы, потому что внутренняя оп
позиция, гниль, здорово была вычищена в это время. 
Но тут попались, конечно, и неплохие люди. Но оп
равдывать всех этих, даже членов Политбюро, — они-де 
такие были хорошие... В это время они уже были против, 
но что сделать? 

21.12.1979 

...Гуляем. Проходим возле дачи Растроповича. 
— Он не собирается вернуться? — спрашиваю. 
— Мне ничего не писал,— шутит Молотов. — Рядом 

жили почти. И Сахарова дача тут. Мне говорили, что, 
когда конгресс мира был в 1973 году, арабская делегация, 
из арабских стран, ну вот, группа из членов делегации 
зашла будто бы на дачу или на квартиру к Сахарову. 
«Можно повидать Сахарова?» — жену спрашивают. «Его 
сейчас нет».— «Так вот, вы ему передайте, что, если 
он еще будет так продолжать, мы ему яйца вырежем. 
Кастрируем». 

Это довольно, так сказать, информация правдоподоб
ная. 

...Могу вам показать дачу сына Брежнева,— продол
жает Молотов.— Солдаты строили. И другую — для 
дочери. Это наша гордость! — иронизирует Молотов. 

24.12.1975 
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Письмо А. Аросева В. Молотову из Праги 1 июня 1931 г. 



— Бухарина и Рыкова в Питере в октябре 1917-го не 
было. Они москвичи, московская буржуазия. В Москве 
очень трудно проходило восстание. Очень, очень. Затяну
лось. Там в руководстве восстанием принимал участие 
мой очень близкий товарищ Ар осев. Стал потом писа
телем. У меня были его книги с дарственными надпися
ми. Был какой-то его юбилейный день, и я по глупости 
дал все это его старшей дочери... Несколько дочерей 
у него осталось. Актриса в «Сатире», писательница... 

Очень хороший человек. С детства, со школьных ор
ганизаций, мы были вместе, с Казани. Мать у него рас
стреляна колчаковцами. После революции работал на
шим послом в Чехословакии, я храню его письма из 
Праги. 

(Передо мной два письма А. Аросева к В. Молотову 
из Праги. Первое — от 11 июня 1931 года) 

«Дорогой Веча! 
Пишу тебе в спешке. Только что приехал из Мариен-

бада после разговора с М. М. Сейчас тут у меня полпред 
Юренев и через 20 минут отходит почта. 

От Германа, наконец, узнал, что все мои письма ты 
получаешь в исправности. О твоей безумно энергичной 
работе я слышал буквально от всех, кто тебя знает и кто 
видел тебя в Москве. Недавно я видел Енукидзе. Он прямо 
в стихах говорил о твоей деятельности. Веча, все-таки 
считайся с физикой. Мне, как близкому тебе человеку, 
с одной стороны особенно горячо-радостно слышать та
кие отзывы, а с другой стороны сейчас же, неизбежно 
у меня встает в сердце тревога. Веча, все-таки иногда 
держи руки и на тормозе. Я не знаю, какие тут надо 
сказать слова, чтобы не было смешно и банально, но пойми 
мою мысль: ты всю жизнь без остатка отдаешь борьбе 
рабочего класса за коммунизм, поэтому должен быть 
бережен к себе. Для всех нас, для нашего общего дела. 

Пойми меня, не иронизируй и не смейся. 
Очень хотел бы получить твой отзыв о моей статье 

«Австро-германское соглашение и Европа». Иосиф Вис
сарионович зело одобрил меня своим отзывом. А ты, ты 
как думаешь? 

Сейчас я в отпуску. Засел под Прагой. И буду рабо
тать над изучением европейской ситуации. Готовлю вто
рую статью на аналогичную же тему. Систематизирую 
материал. Два раза в неделю должен принять мариенбад-
ские ванны. Буду принимать их недели три, не больше. На 
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днях серьезно пришлось позаботиться о здоровье Наташи. 
У нее давно был нехороший процесс в носу. За последние дни 
он обострился так, что внушал опасность. Здешние врачи 
приговорили к неизлечимости и все указывали на необходи
мость показать ее французскому профессору Леме, исклю
чительному носовику. Я съездил с ней в Париж, прожил 
там полтора дня. Леме сделал ей небольшую операцию и, 
что самое главное, полностью гарантировал выздоровле
ние. Операцию сделал световую, особыми лучами. Болезнь 
Наташи заключалась в том, что у нее в правой стороне не 
хватает одной косточки, там полое место для всяких 
нехороших процессов. Это произошло, по мнению врачей, 
потому, что мать во время беременности плохо пита
лась. Теперь у Наташи все пошло на поправку, ибо эта ее 
болезнь, иногда обострявшаяся, угнетала меня. 

А как у тебя Светлана растет? 
Прошу, если уж не тебя, то хотя бы Полину Семено

вну за тебя написать мне пару слов в ответ. 
Сердечный привет Полине Семеновне. Поцелуй — Све

тлане. 
Тебя целую, твой Саша». 

(Письмо написано на оборотной стороне бланка 
«С.С.С.Р. Полномочное представительство в Чехослова
кии» 

Второе письмо на пяти листках, вырванных из блок
нота — зубчики остались. 

«Дорогой Веча! От статьи Уиптона Синклера «Каут
ский и русский верблюд» я пришел в неописанное восхище
ние. Сейчас только что был на большом чае, где высшая 
техническая интеллигенция буквально окружила меня 
и забросала вопросами. Теперь фактически полпред дол
жен быть пропагандистом в высшем и широком смысле 
этого слова, и не только быть начиненным газетными 
статьями, но и более глубокими изысканиями и домысла
ми нашей советской науки, искусства и строительства. 
Полпред должен быть широко образованный в области 
социальной человек. Он не только представитель государ
ства, но иного мира. Веча, если бы ты видел, как начала 
льнуть к нам вся техническая интеллигенция. Впервые 
теперь в такой глубокой степени проявился у нее интерес 
к социальным вопросам, связанным с существованием 
верблюда. Конечно, есть и дураки, которые говорят: «Нет 
такой скотины!» 
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Крепко целую и люблю тебя. Тороплюсь ужасно. Се
годня много приходилось писать. Почта отходит сию 
минуту. Шлю тебе экземпляр журнала «Земля Сове
тов» — орган Общества культурной связи, на чешском 
языке. Передовая статья моя: «СССР как очаг новой 
культуры». Жаль, что у меня нет перевода на русский. 
Найду, пришлю тебе. Такие юбилейные статьи — вещь 
вполне принятая в международных обычаях. Поэтому 
не серчай. 

Шлю Полине Семеновне отчет о расходах и еще, если 
курьер возьмет, небольшую посылку для Светланы. 

Не забывай меня твоим родным словом. 
Твой Саша. 
11 декабря 1931 года».— Ф. Ч.) 

Потом был зампредседателя ВОКСА. Пропал в 
1937-м. Преданнейший человек. Видимо, неразборчивый 
в знакомствах. Запутать его в антисоветских делах было 
невозможно. А вот связи... Трудность революции. 

— Вы не знали об этом или как? 
— Как не знал, знал! 
— А нельзя было вытащить его? 
— А вытащить невозможно. 
— Почему? 
— Показания. Как же я скажу, мне давайте, я буду 

допрос, что ли, вести? Невозможно. 
— А кто добыл показания? 
— Черт его знает! 
— Может, сфабриковано все это было? Враги-то тоже 

работали. 
— Безусловно. Работали, безусловно, работали. И хо

тели нас подорвать. 
— Вы Аросева хорошо знали, преданный человек. 

Такие вещи не совсем понятны. 
— Вот непонятны, а это очень сложное дело, очень. 

Мою жену арестовали, а я был член Политбюро. 
— Выходит, тогда Сталин виноват в таких вещах? 
— Нет, нельзя сказать, что Сталин... 
— Ну а кто же? 
— Без него, конечно, не могли. У него было сложное 

положение, и столько вокруг него было людей, которые 
менялись... 

— Вы знали, Сталин знал с положительной стороны, 
а человек пропадал... 

— В этом смысле была очень жесткая линия. 
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— А в чем Аросев провинился? 
— Он мог провиниться только в одном: где-нибудь 

какую-нибудь либеральную фразу бросил. 
— Мало ли что мы говорим! 
— Мог за бабой какой-нибудь, а та... Шла борьба1. 

У правых крепкое ядро было. Бухарин, Рыков, Том
ский — «тройка» крепкая. Напористо вели себя. Под
писанные документы посылали в Политбюро: члены По
литбюро Бухарин, Рыков, Томский. 

Сталин не либеральничал. Калинин в таких делах 
не либеральничал, поддерживал, но не брал на себя ини
циативу. 

13.04.1972, 30.12.1973 

Томский застрелился. На даче. Он из ЦК был ис
ключен, но членом партии он был. К этому времени 
он уже сильно обюрократился, с моей точки зрения... 
Большевик до 1905 года. Потом шатался... В Петро
градском и Центральном Комитете мы отстаивали 
мысль о создании особой газеты Петроградского коми
тета. Это летом 1917 года... В конце мая — начале июня 
1917 года. И он исчез, когда было труднее всего. А потом 
объявился в Москве уже после Октябрьской революции. 
Вот вам видный деятель. Вот какой стойкий! Но хороший 
массовик... 

— Вот мы здесь, допустим, члены Политбюро,— 
говорит Шота Иванович,— один из нас исчез, пустое 
кресло. Говорили на Политбюро об этом? 

— Нет,— отвечает Молотов.— В Политбюро всегда 
есть руководящая группа. Скажем, при Сталине в нее не 
входили ни Калинин, ни Рудзутак, ни Косиор, ни Андре
ев. Материалы по тому или иному делу рассылались 
членам Политбюро. Перед войной получали разведдан
ные. Но все наиболее важные вопросы обсуждала руково
дящая группа Политбюро. Так было и при Ленине. 

Допрашивал ли Сталин Тухачевского? Нет, этого и не 
нужно было делать. 

— Как же вы допустили гибель ряда известных вам 
людей, не говоря уже о тех тысячах, что пострадали 
на местах? 

1 Смотрю на фотографии, где изображены совсем юные друзья — 
Вячеслав Скрябин, Александр Аросев и Виктор Тихомирнов. Они уже 
вступили на путь революционной борьбы. Какая страшная жизнь впере
ди у каждого из них! 
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— Посмотрел бы я на вас на нашем месте, как бы вы 
справились,— отвечает Молотов. 

...День рождения Молотова. На столе белая скатерть, 
подаренная двадцать три года назад, на ней вышито: 
«Вячеславу Михайловичу Молотову в день 60-летия». 
Сегодня ему восемьдесят три года. 

09.03.1973 

«Я пишу после каждого съезда...» 
— А сейчас я вам расскажу свои новости. В прошлый 

вторник меня вызывали в парткомиссию. Беседовал с зав
отделом по поводу заявления о восстановлении в партии. 
Он спросил, нет ли у меня чего добавить к заявлению. 

«Нет». 
«Ваше отношение к политике тридцатых годов?» 
«Я несу ответственность за эту политику и считаю 

ее правильной. Я признаю, что были допущены крупные 
ошибки и перегибы, но в целом политика была пра
вильной». 

Первое обвинение, которое мне было предъявлено, — 
злоупотребление властью в период тридцатых годов. 
Второе обвинение — участие в антипартийной группе. 

«Да, мы допустили определенную групповщину, но 
мы хотели снять Хрущева, что впоследствии партия 
и сделала. Мы считали, что это надо было сделать на 
несколько лет раньше». 

Завотделом больше ничего не спрашивал и не ком
ментировал. 

17.08.1971 

— Я пишу после каждого съезда в ЦК: прошу рас
смотреть мое заявление о восстановлении в партии. Один 
раз меня вызывали — после XXIV съезда партии. Я и пи
шу после съезда, чтобы новый состав ЦК рассмотрел 
новыми глазами. Выслушали. Поскольку я сказал, что 
я считаю политику тридцатых годов правильной, несмот
ря на ошибки, которые были допущены,— «подтвердить 
старое решение», и все. Тут же мне, конечно, дали отпор: 
видимо, Молотов не знает, как в жизни происходит дело, 
оторвался. Догматиком уже не называли, это Хрущев 
говорил: догматик. Я ни в одной оппозиции не был, 
я всегда был активным, на виду. Конечно, я допускал 
ошибки, это я тоже не могу отрицать. 

Ленин тоже допускал ошибки и признавал. Сталин 
сказал, что можно построить коммунизм в одной стране. 
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Это, конечно, противоречит марксизму-ленинизму. На 
XVIII съезде. Я и тогда был против этого, но промолчал. 
А как сделать? Просто меня бы как пушинку вышибли, 
все — ура, ура! — всем хочется коммунизма. Сталин 
хотел показать, что он шаг вперед делает. Вот и в Про
грамме тоже. 

29.04.1980 

— А я сегодня был в Комиссии партийного контро
ля, — тихо сказал Молотов. — По поводу восстановления 
меня в партии. Сегодня я второй раз был. Оставили 
в силе прежнее решение. Меня вызывали пятнадцатого 
июля по поводу моего заявления на съезд о восстановле
нии в партии. Там член комиссии прочитал доклад — 
оставить в силе прежнее решение. Я не очень был под
готовлен к ответу и попросил дать мне почитать этот 
доклад. Вот сегодня и ездил. 

Мотивируют злоупотреблением властью. В докладе 
этого члена комиссии (фамилии не помню, русская такая, 
несколько неуклюжая фамилия) говорится, что в период 
тридцатых годов было произведено один миллион триста 
семьдесят тысяч арестов — слишком много. Я ответил, 
что надо с этим разобраться, что действительно были 
незаслуженно пострадавшие, но и без этих суровых мер 
мы не могли обойтись. Вот, скажем, Тухачевский — на 
каком основании его реабилитировали? Вы читали про
цесс право-троцкистского блока в тридцать восьмом го
ду, когда правые объединились с троцкистами? Когда 
судят Бухарина, Крестинского, Розенгольца и других? 
Там же прямо говорится, что Тухачевский торопил с пе
реворотом в июне 1937 года! Говорят — не читали, но, 
мол, все это делалось под нажимом чекистов. 

А я говорю: если бы мы не провели такие аресты 
в тридцатых годах, у нас война была бы с большими 
потерями. Сегодня я прочитал доклад, написал: «Ознако
мился. Напишу письменный ответ». 

Я решил ответить письменно, для меня, конечно, не 
безразлично, что меня не восстановили в партии, но 
я хочу, чтоб осталось у них письменное мое отношение 
к репрессиям. Я уж не сказал им, почему они в таком 
случае не исключили из партии Сталина после смерти! 

— Сейчас один Калинин хороший. Даже Дзержин
ский допускал крупные ошибки — по Брестскому миру, 
в профсоюзной дискуссии. А Калинин, наверно, не был 
столь активным? 
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— Да. Мне один рабочий говорил, что Калинин перед 
первой мировой войной собирался открыть пивную ла
вочку. 

— А пишут, что он вел кружок нелегальный. 
— Это возможно. Я тоже вел нелегальный кружок, 

и Калинин у меня занимался. 
— Калинин действительно был авторитетным или та

ким показным? 
— Он больше был для народа... И был преданным 

Сталину. Он был особенно близок для крестьянства, 
поскольку для крестьянства других большевиков не бы
ло. Он хороший человек был, безусловно. Качало его 
немножко вправо, но он от нас старался не отбиваться. 
И Ворошилов к правым качался... Армия-то крестьян
ская. 

— Но почему, если вас не восстанавливают в партии, 
во всех энциклопедиях пишут, что вы — член КПСС 
с 1906 года, и ни слова об «антипартийной группе»? 

— В том-то и дело. Я в четырех или в пяти эн
циклопедиях видел. Видимо, неудобно им писать, что 
я исключен. Обо мне пишут сейчас, я бы сказал, в ней
тральном смысле. Вот только в истории партии под 
редакцией этого, как его, кандидата в Политбюро, меж
дународника... 

22.07.1981 

— Хрущев заявил на XXII съезде, что якобы Моло-
тов, Ворошилов и Каганович признали решение суда по 
делу Тухачевского и других неправильным и согласились 
с реабилитацией Тухачевского и других... 

— Нет, — твердо отвечает Молотов. 
— «Когда мы на Президиуме Ц К , — говорил Хру

щев,— занимались разбором этих дел и нам доложили, 
что ни Тухачевский, ни Якир, ни Уборевич не совершили 
никаких преступлений против партии и государства, то 
мы тогда спросили Молотова, Кагановича и Ворошило
ва: «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» «Да, мы за 
эго»,— ответили они. «Но вы же и казнили этих лю

дей, — сказали мы им с возмущением. — Так когда же вы 
действовали по совести: тогда или сейчас?» 

Это Хрущев. 
— Понимаю. Я допускаю, что Тухачевский непра

вильно себя вел и оказался в положении врага не только 
Сталина, но и партии. Но у меня документов таких не 
было. А я кое-что помню из этого периода... 
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— Хрущев спрашивал, были ли вы согласны их реаби
литировать? 

— Нет. 
— «Вы за то, чтобы их реабилитировать?» — «Да, мы 

за это»,— ответили они». 
— Я — нет, тем более, не согласен. 
— То есть Хрущев извратил ваши слова? 
— Да, безусловно. На него ж надеяться нельзя. Он 

бессовестный человек. Неточен. Примитивен очень. При 
мне не обсуждался этот вопрос. (Примерно то же самое 
мне рассказал Л . М . Каганович в беседе: «Хрущев не 
ставил нам таких вопросов, и ничего подобного не было». 
Л . М . Кагановичу девяносто семь лет, голова ясная, па
мять хорошая, как и у Молотова в этом возрасте. — Ф. Ч.) 

09.12.1982, 09.05.1985 

«Любимая резолюция» 
Приехал к В.М. в Жуковку в семнадцать ноль-ноль, 

тепло, дождик плюс тринадцать градусов. 
Когда вошел в коридор, В. М. спускался справа по 

лестнице. Он в новой голубой рубахе. 
— Как на губернском празднике,— говорю, поздоро

вавшись и расцеловавшись. 
— Стараемся,— отвечает Молотов.— Кто теперь 

лучший из поэтов? — спрашивает он. 
— Лучшие умерли,— отвечаю. 
— Мартынов умер? 
— Умер. Ушли Твардовский, Смеляков, Тихонов, 

Пастернак... 
— Пастернак тоже умер? 
— Умер давно. 
Молотов забыл об этом. Или не уследил. 
Я рассказываю ему о том, что у нас в издательстве 

«Советская Россия» выходит сборник «Критика 20-х го
дов». Один из авторов — Н. Осинский. В 1921—1923 го
дах он был заместителем наркома земледелия, в 1923— 
1924 годах полпредом в Швеции, в 1929 году работал 
заместителем председателя ВСНХ. Литератор, критик. 

— Это его псевдоним,— говорит Молотов.— Насто
ящая его фамилия Оболенский. Валериан Валерианович. 
С аристократической такой замашкой. 

— А статьи интересные писал? 
— Все-таки, конечно, небезынтересные, потому что 

он человек культурный и начитанный. Писал в «Правде». 
Он правый, но с капризами. 
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— Оппортунист? 
— Оппортунист. Он о себе был очень высокого мне

ния. Старался — не получалось. А так — не нашел себе 
дороги. 

— Вы знали его? 
— Довольно хорошо, да. 
— Я и подумал, раз он такие посты занимал, значит, 

вы должны его знать. 
— Да, да. Он придерживался демократического цент

рализма, как тогда говорили. Теперь это неизвестно. 
Московские большевики входили туда. 

— А как он закончил жизнь? Настораживает год 
смерти — 1938-й. Не попал ли он? 

— Возможно. Я не знал. Он был в демократическом 
централизме — неизвестно вам про это? Корчил из себя 
много. Оболенский. Из дворян, конечно. 

— Год смерти — 1938,— повторяю я. 
— Наверно, он был арестован. Он с Бухариным был 

связан. Не всегда удачно поступал. Он неудачник... 
— Мне кое-кто говорит: ты лучше спроси у Молотова 

о его любимой резолюции 1937 года в верхнем углу 
листка: «Расстрелять»... Я не знаю, была ли такая ре
золюция? 

— Конечно, были допущены ошибки серьезные,— от
вечает Молотов.— Но я считаю, что это было необ
ходимо. Это, я считаю, неизбежность. 

— Но вам давали эти списки, вы подписывали? 
— Да, давали. 
— Наверно, крупных лиц? 
— Большей частью такие, конечно. Был период, ког

да пошли такие оппозиционеры, как Троцкий, Зиновьев, 
Каменев, вот такого направления. Бухарин, Рыков, Том
ский... Много лет члены Политбюро. Ну, может, не мно
го лет, но все-таки порядочное количество лет, и они 
имели влияние, у них были сторонники. 

Старался Шверник 
— Вот в чем обвинял вас Шверник на XXII съезде... 
— Ну, ну. 
Читаю Молотову отрывок из речи Н. Шверника: 
— Товарищи, XX съезд внес новую струю во всю 

нашу жизнь. Программа партии по-ленински решает са
мые кардинальные теоретические проблемы, опираясь на 
жизнь, исходя из жизни... Программа дает могучий им
пульс для углубления изучения жизни, для дальнейшего 
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обогащения революционной теории... С этого пути пар
тию пыталась сбить антипартийная группа догматиков 
и раскольников в лице Молотова, Кагановича, Мален
кова, Ворошилова, Булганина, Первухина, Сабурова 
и Шепилова». 

(Что любопытно: Молотов в этом перечне идет пер
вым, а не как в официальном сообщении «Об антипар
тийной группе Маленкова, Кагановича, Молотова и при
мкнувшего к ним Шепилова». К тому же назван полный 
состав «группы» — в 1957 году Хрущев побоялся это 
сделать.— Ф. Ч.) 

— Все Политбюро почти,— говорю я Молотову.— 
И главное, с чего вы пытались сбить партию, как говорит 
Шверник,— с Программы, по которой мы должны жить 
при коммунизме в 1980 году! 

— Да, да,— говорит Молотов. 
Мы дружно смеемся. 
— Теперь это уже смешно, потому что Программа 

провалилась полностью. 
— Меня особенно осуждают,— говорит Молотов. 
Я продолжаю читать вслух речь Шверника: 
— ...Эти лица всячески противились осуществлению 

генеральной линии партии, намеченной XX съездом. 
Партия дала решительный отпор презренным заговор
щикам». 

— Старался Шверник,— замечает Молотов. 
— «В 1937 году, когда внутренняя обстановка в стра

не характеризовалась большими успехами хозяйственно
го и культурного строительства и укрепления морально-
политического единства советского общества, Молотов 
«теоретически» обосновал необходимость усиления борь
бы с так называемыми врагами народа». 

— Так называемыми,— усмехается Молотов. 
— «...и лично участвовал в осуществлении массовых 

репрессий. На февральско-мартовском Пленуме ЦК 
в 1937 году Молотов говорил: «Особая опасность тепе
решних диверсионно-вредительских организаций заклю
чается в том, что эти вредители, диверсанты и шпионы 
прикрываются партийными билетами». 

— Это факт,— подтверждает Молотов спустя сорок 
пять лет.— Прикрывались. 

09.12.1982 

Беседа с маршалом Головановым 
Сегодня поехали к Молотову в Ильинское с Шотой 
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Ивановичем Кванталиани и Александром Евгеньевичем 
Головановым. 

День выдался теплый. Голованов высоченный, в тем
ной куртке, без шапки, Шота среднего роста, широкий, 
тоже без шапки. 

Мы сели в усовскую электричку. Я достал свежий 
номер «Комсомолки» — интервью с Г. К. Жуковым. 
Корреспондент В. Песков задает вопрос: «Не было ли 
опасным держать управление решающим сражением так 
близко от фронта?» Речь идет о штабе Западного фронта 
в деревне Перхушково во время Московской битвы. Жу
ков отвечает: «Риск был. Ставка мне говорила об этом. 
Да и сам я разве не понимал? Но я хорошо понимал 
и другое: оттяни штаб фронта — вслед за ним оттянутся 
штабы армейские, дивизионные. А этого допустить было 
нельзя...» 

— Врет! — резко сказал Голованов и отбросил газету 
на скамейку электрички.— Он ставил перед Сталиным 
вопрос о том, чтобы перенести штаб Западного фронта 
из Перхушкова за восточную окраину Москвы, в район 
Арзамаса. Это означало сдачу Москвы противнику. 
Я был свидетелем телефонного разговора Сталина с чле
ном Военного совета ВВС Западного фронта генералом 
Степановым — тот поставил этот вопрос перед Стали
ным по поручению командования фронтом. Сталин от
ветил: «Возьмите лопаты и копайте себе могилы. Штаб 
Западного фронта останется в Перхушково, а я останусь 
в Москве. До свидания». Кроме Степанова об этом знают 
Василевский и Штеменко. Жуков есть Жуков, но факт 
есть факт. А при встрече скажет, что либо такого не 
было, либо корреспондент не так написал,— усмехнулся 
Голованов. 

Ехали около часа, говорили о самолете Як-40 — мне 
довелось участвовать в его летных испытаниях два года 
назад. О гибели Юрия Гагарина... 

Когда мы сели с Молотовым за стол, подъехал стар
ший внук Сталина Евгений Джугашвили, и более пяти 
часов шел интересный разговор. Приведу его некоторые 
отрывки — все заняло бы очень много места. 

— Принимаю гостей,— говорит Молотов,— встреча
емся, хотя гостей у меня бывает немного. 

— Это неплохо, когда гостей немного,— замечает 
Голованов. 

— Так тоже плохо. Нельзя без людей. 
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— Приходят письма, есть хорошие, а вот злые очень 
интересно читать. 

— Они больше от души,— соглашается Молотов.— 
Мне какой-то повадился даже в стихах писать: жена у вас 
в земле, почему же и вы не в земле? И подписывается, 
грамотный человек: «Искренний доброжелатель». Знает 
адрес, все как полагается. 

Без борьбы не обойдешься в политике. Всего-то ком
мунистов в Октябрьской революции было немногим бо
лее двухсот тысяч. Считается, по-моему, наиболее прав
доподобной цифра двести сорок тысяч. 

Все-таки сто пятьдесят миллионов населения, больше 
половины неграмотных, надо строить социализм, а кру
гом враждебное окружение. И внутри. И как-то надо 
вытащить такую страну на большую дорогу. Тут, если не 
использовать даже временных союзников, даже на чет
верть союзников, никакого дела не будет. А своими 
руками они коммунизм не смогут построить. 

1937 год — без него бы мы тоже не могли обойтись. 
Поставьте у власти самых святых людей, и пусть бы они 
прошли так, одними разговорами мимо этих периодов, 
ничего бы у них не вышло, развалилось бы все. Тут без 
жестких мер против ярых врагов не обойтись. Но попало 
и не врагам. 

— Да,— соглашается Голованов,— тридцать седь
мой год, он при борьбе с «пятой колонной» перерос, 
перехлестнулся, конечно. 

— А без этого опасность была бы большая. Куда бы 
повернул Тухачевский, никому не известно. 

— А вот я, между прочим, об этом говорил или 
не говорил? 

Климент Ефремович, я с ним разговаривал о Тухачев
ском, эта личность меня довольно сильно интересовала, 
так вот он мне сказал: «Тухачевский — я ему никогда не 
верил и не верю». 

— Верно, это так. Но не использовать таких лиц — 
тоже неправильно. А вот до каких пор можно использо
вать, тут можно и ошибиться: либо слишком рано с ними 
разделаться, либо слишком поздно. 

— Складывается мнение, что Тухачевский был анти
советским,— говорит Кванталиани. 

— Трудно сказать. Но то, что он был не совсем 
надежным,— это безусловно,— отвечает Молотов. 

— Он был связан с Рыковым? 
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— С Рыковым был связан, безусловно. 
— Тогда он был главной ударной силой правого ук

лона. 
— А это очень опасно. 
— Он на квартире у Рыкова часто бывал? 
— Ну, это еще ничего не значит — на квартире бы

вал! — говорит Голованов. 
— Я тоже бывал у Рыкова, и Сталин бывал,— под

тверждает Молотов. 
— Здесь дело не в одном Тухачевском,— говорю я. 
Голованов: 
— Если взяли, скажем, Тухачевского, ну тыщу, ну две, 

ну десять тысяч, ну сто тысяч — тут число перевалило, 
а самое главное, перевалило оно против всякого желания 
сверху, люди же стали писать друг на друга, и черт-те 
кто, уже и сволочь всякая... 

— Много было ошибок, много,— соглашается Моло
тов.— В 1938 году ведь сам же Сталин вынужден был 
сказать, что тут что-то не то, надо разобраться...— гово
рит Голованов.— Я сам являюсь человеком, который 
оказался, так сказать, не в стороне от этих ударов. Меня 
исключили из партии, я чудом избежал ареста, был безра
ботный, всей семьей голодали, буханку хлеба делили на 
неделю; мужа моей сестры, известного чекиста, расстре
ляли,— я прямо пишу об этом в своей книге. У меня 
было такое мнение, что Сталин все вершит, крушит. 
А вот когда встретился с ним, поработал не один год, 
увидел, что это совсем не то,— человек он такой, как 
я о нем пишу. И то, что именно я или Константин 
Константинович Рокоссовский, тоже пострадавший 
в тридцать седьмом,— да еще как! — такого высокого 
мнения о Сталине, особенно неприятно для многих, не 
дает полностью затоптать его. 

Когда Хрущев попросил Рокоссовского написать ка
кую-нибудь гадость о Сталине, тот ему ответил: «Това
рищ Сталин для меня святой». На другой день Констан
тин Константинович пришел на работу, а в его кабинете, 
в его кресле уже сидит Москаленко и протягивает ему 
решение о его снятии. Вот так делается. Рокоссовский 
говорит: «Встану утром, сделаю зарядку и вспоминаю, 
что мне некуда идти. Мы сейчас никому не нужны, даже 
кое-кому мешаем изобразить все по-своему». 

Однажды на правительственном приеме произнесли 
тост за Никиту Сергеевича, и все потянулись к нему 
с рюмками, даже хромой Мерецков, а мы с Рокоссовским 

507 



где-то в серединке стояли, разговаривали, так и остались 
стоять,— наверное, это заметили, потому что мы там 
самые длинные были, и больше нас на такие приемы 
не приглашали... 

А если о тридцать седьмом годе хотите узнать мое 
мнение, я считаю, что это было народное бедствие. По
страдали миллионы людей, но то, что Сталин на сто 
процентов виноват, сказать нельзя. Кто у него были 
главные помощники? В армии Мехлис, а по гражданским 
делам, по московской партийной организации — Никита 
Сергеевич Хрущев, и пятьдесят четыре тысячи человек 
на Украине он на тот свет отправил, он же был пред
седателем «тройки», он подписывал эти документы! Ко
нечно, Сталин как главный руководитель нашего госу
дарства, несет политическую ответственность за это, но 
сказать, что это творилось персонально, по каждому 
человеку, с его санкции, такого мы сказать не можем. 
Говорить о тридцать седьмом годе и не сказать о пя
тилетках, о политической борьбе внутри партии, о тер
рористических актах, которые творились кругом, не ска
зать о том, как прошла Великая Отечественная война,— 
эти же вещи нельзя допустить. 

Я вам скажу следующее дело,— продолжает Голова
нов,— я был в ЦК партии, говорю: «Тридцать седьмой 
год мнe ясен, это все было на моих глазах, и я видел, как 
это делалось. А вот как насчет «ленинградского дела»? 
Я уже к тому времени с товарищем Сталиным не общал
ся, не знаю». Мне отвечают: «ленинградское дело» ор
ганизовано за спиной Сталина». Ну, думаю, раз за спи
ной Сталина, то тут, наверно, действовали три неразлуч
ных друга — Берия, Маленков и Хрущев. Ходит такая 
версия, что якобы Сталин называл Вознесенского как 
фигуру, которая сможет после него руководить партией, 
государством. 

— Я не слыхал об этом,— говорит Молотов.— Я не
достаточно в курсе этого дела. Имею только свои пред
положения. Сказать, что это было при Сталине и без 
ведома Сталина — нельзя. В «ленинградском деле» был 
какой-то намек на русский национализм. Всей картины 
я не представляю полностью, но знаю, что была одна 
такая штука, которая обсуждалась и вызвала возмущение 
Сталина. Без ведома ЦК некоторые товарищи затеяли 
Всероссийскую ярмарку в Ленинграде. Вознесенский, как 
зампредсовмина и Госплана, поощрял это дело. Видимо, 
была какая-то попытка или намек создать группировку 
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на экономической, так сказать, деловой, практической 
почве. Стали между собой сговариваться ленинградцы 
и горьковчане. Вознесенский в центре. И не доложили, 
обошли Сталина. А что было доложено в госбезопас
ность, я просто не в курсе дела. Видимо, истолковали как 
попытку создания легальной группировки на почве эконо
мических и торговых дел. У меня не было представления, 
что это какая-то оформившаяся группа, но, возможно, 
начали подсовывать материалы, документы... Надо 
иметь в виду, что Берия боялся Вознесенского и очень 
был против него. А Вознесенский, безусловно, очень под
готовленный, крупный работник, но претендовать на ру
ководство партией он никак не мог. Сталин его сделал 
первым замом по Совету Министров, Берии это очень не 
понравилось. И потом мне Берия говорил по телефону, 
что были у Сталина, убедили его, что это неправильно, 
и Сталин тоже пришел к такому выводу. Вознесенского 
сняли с первых замов. Видимо, в это время чекистские 
органы подготовляли какой-то материал,— что там бы
ло, не могу сказать. А Маленков туда ездил, конечно, по 
указанию Сталина, сам он в таких делах ничего самостоя
тельно не мог предпринимать. Он был хорошим, честным 
исполнителем. Никто из нас в таких делах не мог решать 
самостоятельно. Маленков тут стал козлом отпущения. 

Знаете, Вячеслав Михайлович,— продолжает Голова
нов,— я очень внимательно вас слушал. Я, конечно, 
не знал всех деталей, но мимо Сталина это не могло 
пройти при существующей системе. Когда мне было ска
зано «за спиной» — это же страшное дело! И притом, 
когда на Сталина, как говорят, вешали всех собак, «ле
нинградское дело» почему-то всегда в стороне остава
лось, для меня этот вопрос темный. Я все-таки десять 
лет в ЧК проработал, на вопросах разведки и контр
разведки, на самом горячем месте,— оттуда вся закалка 
у меня, и я считаю, что только ярмарка послужить при
чиной не могла. 

— То, что у меня осталось в памяти,— какая-то 
группа создалась. В последний период при Сталине Берия 
меня уже плохо информировал. Я был немного в стороне 
и при Хрущеве тем более не был в курсе некоторых дел. 
При мне не обсуждалось о Вознесенском. Я знаю, что 
Берия очень ревниво относился к Вознесенскому, оба из 
группы ровесников, поколение, идущее позади меня, но 
выдвигающиеся люди. Тут могла быть и кое-какая рев
ность, и свои карьеристские соображения. 

509 



У Вознесенского есть книжка об экономике во время 
войны. Вот что он успел. Но он мог написать, конечно. 
Имел и свои недостатки, но я бы сказал, что, конечно, 
покрупнее, чем какой-нибудь. Он выдвигался, безуслов
но, вперед. Вознесенский, молодой, активный человек, и, 
конечно, Берия мог бояться конкурента. 

— Мне один читатель — говорю я , — в письме при
слал такую фразу: «Сталин зря никого не расстреливал». 

— Что значит — зря? Слишком вольно. Я думаю, 
Вознесенского зря расстреляли. 

— И Кузнецова, наверное. 
— Кузнецова, да. Кузнецов ленинградский, по-мое

му, неплохой парень, был неплохой. Он мне нравился. 
Его я всячески поддерживал. Из тех, которых я знаю, 
он очень хороший. К нему Сталин хорошо относился, 
но вот эта группа Вознесенского... Запачкался ли он 
тут, я не знаю, а может быть, и некоторая торопли
вость была. Мне говорили, еще немного — и я бы тоже 
не уцелел. На кого же он мог опереться? И у меня 
были ошибки. Он сам говорил: «Кто ничего не делает, 
тот не ошибается». 

Да, конечно, я тоже виноват, хотя в то время я уже 
был отодвинут Сталиным. Но я держался более крепко, 
чем большинство других в верхушке партии. 

Но возложить на Кузнецова руководство партией — 
это выпустить из рук главное. Он мало подготовлен был 
к этому. А так, повторяю, человек хороший, партийный, 
глубоко партийный, не во всем разбирался. В «ленин
градском деле» многое осталось не ясно. Да, партийные 
дела — это непростые дела. 

Я считаю, что с Вознесенским и Кузнецовым допус
тили ошибку. По-моему, ошибка. Хороший парень был 
Кузнецов. Особой активности не проявлял, не лез куда-то 
наверх, но честный, преданный человек и во время вра
жеского окружения Ленинграда держался неплохо. Жела
ния отдохнуть не проявлял1. 

1 Не раз мне доводилось слышать (но это только слухи!), что 
Сталин в конце сороковых годов стал готовить на свое место 
A.А. Кузнецова из Ленинграда. Однако не слухи, что он поручил 
Кузнецову как Секретарю ЦК курировать органы госбезопасности. 
Кузнецов провел совещание, где вскрыл много ошибок и нарушений, 
и устроил разнос аппарату ГБ. Выяснилось, что Берия собирался по
строить в Москве тюрьму типа Петропавловской крепости, где должны 
были томиться безымянные узники под номерами... 

«Берия и Маленков состряпали «дело» на Кузнецова», — сказал мне 
B.С. Семенов. 

51Q 



— Что, Сталина одурачить можно? — спрашивает 
Кванталиани. 

— Не в таком деле. 
— Я никогда ни от кого такого не слышал,— говорит 

Голованов.— Берия Сталина боялся, по-моему, больше, 
чем кто-либо другой. Я считаю, что Берия был величай
шим интриганом. Верно, ему было далеко до Талейрана, 
но он мог творить все эти дела. Все члены Политбюро 
Берию физически боялись. Хрущев, Маленков и Берия во 
время войны были приятелями. 

— Но это была неглубокая дружба. 
— Берия решил, если Хрущев будет Первым, а Мале

нков Председателем, то он за ними... А Хрущев хитрее 
его оказался. 

— Хитрее,— говорит Молотов. 
— Если Сталин все знал, не полагался на глупые 

советы, то, значит, он несет прямую ответственность за 
невинно расстрелянных,— говорю я. 

— Немножко иначе. Одно дело — понимать идею, 
а другое — как проводить ее в жизнь. Надо бить правых, 
надо бить троцкистов, дается указание: наказать реши
тельно. За это Ежов был расстрелян. Если отказаться от 
жестких мер, есть большая опасность, что в трудную 
минуту страна может расколоться, и тогда черт знает что 
выйдет, будут гораздо большие жертвы, миллионы жертв 
и — крах. Во всяком случае, острый кризис. 

— Все это правильно,— говорю,— Ежова расстреля
ли, а невиновных-то не выпустили. 

— А ведь там же много было и правильно арестован
ных. Разобрались, кой-кого выпустили. 

— В тридцать восьмом году выпускали,— говорит 
Голованов. 

— Но большинство-то осталось! — возражаю я. 
— Была назначена комиссия по вопросу о Тевосяне, 

когда его арестовали. В эту комиссию я входил, Микоян, 
Берия, может быть, кто-нибудь еще... Тевосян был чле
ном ЦК, безусловно, честнейший человек, прекрасный 
специалист своего дела в металлургии, особо квалифици
рованный. Ну вот, показали на него, что он вредитель, 
что он фактически проводит вредительскую линию в на
шей сталепромышленности. Он проработал в Германии 
у Крупна и с большим успехом, с настойчивостью прово
дил это дело, но на него пришло много показаний от 
специалистов и хозяйственников. По инициативе Сталина 
была назначена комиссия — проверить. Мы пришли 
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в ОПТУ, выслушиваем показания. Приходит один ин
женер, другой, третий. Все говорят, что он вредитель, 
потому-то, потому-то, указания давал такие... А Тевсоян 
тут же сидит, дает ответы, разоблачает, кроет их вовсю! 
Мы сопоставили показания и убедились, что все обвине
ния — чепуха, явная клевета. Его оправдали, он остался 
членом ЦК, продолжал работать. Сталину доложили — 
он согласился1. 

К сожалению, после этого погиб мой помощник, ко
торый по моему поручению собирал документы для оп
равдания Тевосяна. 

— Солженицын пишет,— говорит Кванталиани,— 
что Сталин сам выдвинул Ежова и сам же заставил его 
перебить партийные кадры. 

— Это не так. Ежов был выдвинувшийся довольно 
крупный работник. Росту невысокого, худенький, но 
очень напористый, крепкий работник. А когда он оказал
ся у власти, дали ему крепкие указания, потянуло его, 
и он стал рубить по плану. За это поплатился до него 
Ягода. Не сразу человек выявляется. Но тут наломали 
дров, конечно. Сказать, что Сталин не знал об этом,— 
абсурд, но сказать, что он отвечает за все эти дела,— 
тоже, конечно, неправильно. 

— Я такой точки зрения держусь,— говорит Голова
нов.— Петр Первый стоял во главе государства, верно, 
он Ленинград на костях построил, об этом, правда, много 
не говорят, говорят, что прорубил окно в Европу. Если 
б Сталин был живодером, ради своего садизма убивал 
людей, жрал их — это одно дело... 

— Некоторые так и считают,— говорю. 
— Но я-то его знал хорошо — никаким кровожадным 

тираном он не был,— говорит Голованов.— Шла борьба, 
были разные политические течения, уклоны. При стро
ительстве социализма нужна была твердость. У Сталина 
этой твердости было больше, чем у кого бы то ни было. 
Была «пятая колонна»? Была, и речи быть не может! 
И конечно, были не стрелочники, а определенные дея
тели. Я себе не представляю такого положения, чтоб 
меня сегодня посадили, как Тухачевского, а завтра я дал 
такие показания, что я немецкий разведчик или польский 

1 Владимир Иванович Тевосян, сын И. Ф. Тевосяна, рассказал мне, 
что его отца предупредил об аресте А. И. Микоян: «Только ты обяза
тельно во всем признайся, все расскажи!» 

Иван Федорович пришел домой и написал письмо Сталину, а тот 
поручил Молотову разобраться... 
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резидент! Били? Да черт с ним, пускай бьют, пускай 
калечат! Людей подвешивали на крюки, а люди в морду 
плевали. И если б Тухачевский таким не был, он бы 
сказал. Если бы у него была воля, я думаю, дальше дело 
бы не пошло. И все сразу бы открылось. А если человек 
все сразу признал и на стольких людей в первый же день 
показал, да еще бенешевская фальшивка спровоцирован
ная... А дальше все пошло своим чередом. 

Вон Рокоссовский — как его ни истязали, все отрицал, 
ни на кого не показал, ни одного не арестовали больше, 
в Шлиссельбурге сидел, выпустили. Константина Кон
стантиновича еще и за это особо уважают в армии. 
И у Сталина Рокоссовский был на особом счету. Кстати, 
после Сталинградской битвы он стал вторым человеком 
после Шапошникова, которого Сталин стал называть 
по имени-отчеству. Он считал Рокоссовского великим 
полководцем. Неспроста он командовал парадом Побе
ды — честь по заслугам! Сталин спрашивал: «Конста
нтин Константинович, там били?» — «Били, товарищ 
Сталин».— «Сколько у нас еще людей «чего изволите»,— 
сказал Сталин. 

И у меня Сталин пытался выяснить, кто меня ис
ключил из партии. Я подумал: скажу ему сейчас, и завтра 
этого члена Политбюро не будет. Так и не сказал... 
Ведь как в народе — пишут, пишут. Как на Тевосяна 
заставили писать. Я видел тогда людей таких и сейчас 
знаю людей, которые прямо говорят: «Александр Ев
геньевич, я написал на того-то, на того-то».— «Почему 
написал?» — «Боялся». 

— Правильно,— говорит Молотов. 
— Были и такие, что никто их не заставлял, а писали. 

Но вопрос рассматривается в общем. А если так, то надо 
и на частные вещи смотреть. Почему тот же Хрущев так 
себя вел? Выявлял врагов народа. К командиру дивизии 
на Украине, мне товарищи рассказывают, приезжает 
в гарнизон Хрущев, собирает народ: «Товарищи, кругом 
враги народа!» К командиру дивизии обращается: 
«Сколько ты врагов народа разоблачил?» Сажают, арес
товывают. Вот вам подручные. 

— Хрущев принес Сталину списки врагов народа, 
Сталин усомнился: «Неужели так много?» — «Их гораз
до больше, товарищ Сталин, вы не представляете, сколь
ко их!» 

— У меня есть один товарищ, летал со мной борт
механиком, когда я был летчиком гражданской авиации, 
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потом пошел учиться в Политическую академию, стал 
ученым, преподавал в Академии Генерального штаба, 
а когда начались вот эти разоблачения, его перебросили 
в Институт марксизма-ленинизма, и он там три года 
перебирал документы, искал подписи Сталина под рас
стрелами и прочее. И между прочим, ни одного такого 
документа не нашел. 

— Нет, можно найти,— говорит Молотов.— Мы 
вместе подписывали. Списки давали нам. Обсуждали 
вместе, по анкетам, во всех деталях. Сидят все члены 
Политбюро... В основном подписывали Сталин — по 
партийной линии и я — по советской, такие документы, 
после которых многим, конечно, несладко приходилось. 

— Военные мне говорили, что Хрущев тоже подписы
вал,— говорю я. 

— Безусловно, он подписывал... Я подписывал Берии 
то, что мне присылал Сталин за своей подписью. Я тоже 
ставил подпись — и где ЦК не мог разобраться, и где 
несомненно была и часть честных, хороших, преданных. 
Ну вот, пускай кто-то докажет, что нельзя было этого 
делать. Могут говорить те, кто в большевиках никогда не 
был до революции. 

— И Калинин подписывал? — спрашивает Квантали¬ 
ани. 

— Калинин. И другие. Не на всех ставили подписи. 
Фактически тут, конечно, дело шло на доверии органам. 

— Конечно, на доверии,— подтверждает Голованов. 
— Иначе всех сам не можешь проверить. 
— Меня интересует письмо Бенеша Сталину,— гово

рит Кванталиани.— Вот что пишет об этом Черчилль: 
«Советская Россия дулась в своей изоляции, окружен

ная санитарным кордоном антибольшевистских госу
дарств. Хотя мы продолжали свои усилия, никакого про
гресса на Востоке достигнуто не было. Я никогда не был 
против попыток дать Германии больше удовлетворения 
на ее восточной границе. Однако в эти недолгие надежды 
к этому не представилось возможностей. 

...Лаваль нанес трехдневный визит в Москву, где был 
радушно принят Сталиным... Сталин и Молотов, конеч
но, стремились прежде всего выяснить, какова будет чис
ленность французской армии на Западном фронте, сколь
ко дивизий, каков срок службы. После того как с воп
росами такого характера было покончено, Лаваль 
спросил: «Не можете ли вы сделать что-нибудь для поощ
рения религии и католиков в России? Это бы так помогло 
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мне в делах с Папой».— «Ого! — воскликнул Сталин.— 
Папа! А у него сколько дивизий?» 

...Осенью 1936 года президент Бенеш получил от вы
сокопоставленного военного лица в Германии уведом
ление, что, если он хочет воспользоваться предложением 
фюрера, ему следует поторопиться, так как в России 
в скором времени произойдут события, которые сделают 
любую возможную помощь Бенеша Германии ничтож
ной. 

Пока Бенеш размышлял над этим тревожным наме
ком, ему стало известно, что через советское посольство 
в Праге осуществляется связь между высокопоставленны
ми лицами в России и германским правительством. Это 
было одним из элементов так называемого заговора 
военных и старой гвардии коммунистов, стремившихся 
свергнуть Сталина и установить новый режим на основе 
прогерманской ориентации. Не теряя времени, президент 
Бенеш сообщил Сталину все, что он сумел выяснить. 
(Есть, однако, сведения, что полученная Бенешем инфор
мация была сообщена чешской полиции ОПТУ, которое 
хотело, чтобы Сталин получил эту информацию из дру
жественного иностранного источника. Эти сведения, 
впрочем, не умаляют услуги, оказанной Бенешем Стали
ну, и поэтому не имеют значения.) 

За этим последовали беспощадная, но, возможно, не 
бесполезная чистка военного и политического аппарата 
в России и ряд процессов в январе 1937 года, на которых 
Вышинский столь блестяще выступал в роли государст
венного обвинителя. 

Хотя в высшей степени маловероятно, чтобы комму
нисты из старой гвардии присоединились к военным или 
наоборот, они несомненно, были полны зависти к вытес
нившему их Сталину. Поэтому могло оказаться удобным 
разделаться с ними одновременно в соответствии с обы
чаями тоталитарного государства. Были расстреляны Зи
новьев, Бухарин, Радек и другие из числа первоначальных 
руководителей революции, маршал Тухачевский, кото
рый представлял Советский Союз на коронации короля 
Георга VI, и многие из высших офицеров армии. В целом 
было «ликвидировано» не менее пяти тысяч должностных 
лиц и офицеров в чине не ниже капитана. Русская армия 
была очищена от прогерманских элементов, хотя это 
и причинило тяжелый ущерб ее боеспособности. Совет
ское правительство заметно склонилось в сторону анти
германской политики». 
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— Не уверен,— говорит Молотов,— что этот вопрос 
правильно излагается. Бенеш был заинтересован в хо
роших отношениях с нами. Но не мог Сталин поверить 
письму буржуазного лидера, когда он далеко не всем 
своим вполне доверял. Дело в том, что мы и без Бенеша 
знали о заговоре, нам даже была известна дата пере
ворота... 

— Я привез журнал Вячеславу Михайловичу,— гово
рит Голованов,— одиннадцатый номер «Октября», где 
уже описывается ваш полет в 1942 году. 

— Прошло уже? 
— Как прошло! Если б вы знали... 
— Со скрипом? 
— Скрип — не то слово. Вот уже два номера — девя

тый и одиннадцатый. Я же Брежневу написал записку, 
довольно такую, я бы сказал, злую. (Речь идет о мему
арах А . Е . Голованова «Дальняя бомбардировочная», 
публикация которых началась в № 7 «Октября» за 
1969 г.— Ф. Ч.) 

Вот, довольно злую. И после этого, все-таки с боль
шими огрехами, снова стали печатать. Надо вам сказать, 
повыбросили много. Кстати говоря, МИД выбросил зна
ете что? Всю предательскую политику Черчилля, его 
попытки помешать вашей встрече с Рузвельтом. Но ос
новные вопросы, по которым мы с вами говорили, ос
тались. Причем у меня есть данные из МИДа, что Май
ский возмущается... 

— А что Майский? Что о нем слышно? 
— Мне сказали, он считает, что это дело не рук 

Молотова, а дело его рук. 
— Ой, это же просто... И то, что он написал о себе 

насчет второго фронта, конечно, неправильно и некраси
во с его стороны. Он служил, выполнял указания — 
посол обязан это делать. Способный человек... 

— Я всю правду описываю, как вы с Черчиллем 
решали вопросы в отношении договора, как он отказывл-
ся подписывать это коммюнике, как вы решили все это 
у Рузвельта, вернулись обратно в Лондон, и Черчилль 
вынужден был подписать. 

— В начале, в Англии, я перед отъездом подписал 
договор с Иденом, министром иностранных дел, а в Аме
рике — коммюнике о взаимоотношениях в будущем 
и о втором фронте... А после Америки я приехал снова 
в Англию — надо было тоже подписать. 

— Все, как вы говорите, там изложено. Абсолютно 
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так, потому что у меня кой-какие материалы есть, я това
рищей поспрошал, потом мы с вами говорили, вы чисел 
уже особенно не помните, но смысл... Я там в конце 
написал, что данная поездка хоть и была сопряжена 
с явными неудобствами, риском и другими вещами, но 
она сыграла положительную роль в войне. 

Я Брежневу прямо написал, что меня под разными 
предлогами отказываются печатать. Могу я, состоящий 
в партии более сорока лет, отвоевавший четыре войны, 
писать правду о том, что я видел, чему был сам сви
детелем? Верно, эта правда кое-кому не нравится. Если 
я эту правду могу писать, прошу, так сказать, дать со
ответствующие указания, если не могу, вы мне прямо 
сообщите, я писать не буду. Вежливо написал, но прямо 
вопрос поставил: или — или. Вызвали меня в отдел ад
министративных органов ЦК, больше двух часов гово
рили. Ну вот, снова стали печатать. Вырезают, правда, 
много... 

...Далее был долгий разговор и острый спор об эконо
мике страны. Приведу отрывок — он, на мой взгляд, 
характерен для взглядов Молотова на эти проблемы. 

Спрашиваю: 
— Верно ли это: мы будем повышать реальную зар

плату и по возможности оставлять цены стабильными? 
О снижении цен речи вообще нет. 

— Лучше было — снижение цен,— говорит Кванта¬ 
лиани. 

— Видите, лучше-то снижение цен,— отвечает Моло
тов,— но государству легче повышать зарплату. 

— А почему вы сразу после войны пошли на сни
жение цен? Почему каждый год, регулярно? 

— Мы тут с вами немножко не сходимся уже не 
в первый раз. Это был громадный моральный выигрыш. 
Громадный плюс. Но дело в том, что надо смотреть на 
вещи так, как они есть. Я бы, конечно, был бы заин
тересован, чтобы приукрасить то, что было до войны, 
потому что к этому стоял очень близко. Но все-таки у нас 
все тридцатые годы тоже шло повышение цен. 

— Времена разные. Сейчас комсомольским работни
кам «Чайки» подают, а вы в телогрейках строили. Време
на разные.. 

— Разные, но надо все-таки быть объективным, не 
очень упрощать, Шота Иванович, так как надо сказать, 
что сейчас живут значительно лучше, чем до войны. 
Иначе и быть не может, за это мы и боролись, чтобы 
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лучше жить. Конечно, кое-чего достигли. Опасность есть 
другая: расширение неравенства. Вот беда, вот она где, 
язва, а не в том, что теперь хуже живут. Несмотря на то 
что теперь живут лучше в среднем и рабочие, и тем более 
крестьяне, есть очень отрицательный факт, что углубля
ется в стране неравенство. Это язва. 

— Диапазон зарплаты у нас 1:30. 
— Гэс Холл правильно говорит о Чехословакии — 

в «Правде» было опубликовано с сокращениями — о че
хословацких событиях, когда мы начали принимать ме
ры, он высказался за то, что правильно Советский Союз 
проводил вместе с другими странами вмешательство 
в чехословацкие дела, хотя итальянская компартия была 
против, французская — против, английская — против 
и другие. Он, все-таки в Америке находясь, верно сказал, 
что это было совершенно необходимое мероприятие, 
а что касается Чехословакии, то лучше было бы, если бы 
там в предыдущие годы помедленнее поднимался уро
вень заработной платы, но больше укреплялся бы соци
алистический строй. Вот дело в чем. А это у нас недос
таточно понимают. Вот я о чем говорю. Подниматься он 
должен обязательно, без подъема жизни социализм не 
может, в этом его смысл. Но я тоже за то, чтоб уровень 
жизни поднимался пусть медленнее, но зато, чтоб укреп
лялся строй социализма, тогда нам ничего не страшно. 
Это самое главное. На этом мы в тридцатые годы и вы
играли — при всех недостатках. 

— Сталин смело шел по этому пути? 
— Безусловно. Безусловно, больше, чем кто бы то ни 

было другой. Недостатков много было, конечно, при 
всем нашем желании, особенно у Сталина, который наи
более крепко проводил линию. Конечно, лучше было бы 
поднимать уровень жизни, снижать цены, ну пусть хотя 
бы стабильность, уже неплохо. А у нас и стабильности-то 
нет. Еще лучше, если б снижали цены, но центр тяжести 
я все-таки переношу не на этот вопрос, а на то — что 
неравенство. 

— Стабильность цен — это укрепление товарно-де
нежных отношений, а не ослабление их, как нужно для 
социализма. 

— Это необязательно, потому что товарно-денежные 
отношения не только в ценах. Это более сложный вопрос. 
И сама стабильность цен не говорит в пользу или против 
товарно-денежных отношений. Я за то, чтобы взять курс 
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на постепенное уменьшение роли товарно-денежных от
ношений. А сама стабильность цен — она не мешает. 

— Но если мы не станем снижать цены на товары, 
как же мы будем ослаблять товарно-денежные отноше
ния? 

— После войны не снижать цены мы не могли, но 
такой смелый, такой настойчивый курс, который прово
дился,— это, конечно, большая заслуга Сталина. Но эта 
линия недостаточна в настоящих условиях, поскольку 
идет расширение неравенства. 

— Стабильность цен — на бумаге. 
— А на деле — рост. Это, конечно, плохо. 
— Если мы возьмем процент прибавленной заработ

ной платы и процент подорожания продуктов, то все 
получается шиворот-навыворот,— говорит Голованов.— 
Зарплата растет, а цены ее опережают. 

— Мы сами тогда скатываемся на потребительскую 
точку зрения,— отвечает Молотов. (Голованов смеет
ся.) — Этим не убедишь тех, кого надо убедить, что пора 
кое-что менять. Не убедишь. 

— Напечатали директивы XXIV съезда, что мы за 
счет тридцати шести процентов повышения производи
тельности труда увеличим производство на восемьдесят 
семь процентов, то есть выходит, если мы не сто процен
тов поднимем производительность, то производство сра
зу увеличим в три раза за год! 

— Неверно это. Вы берете цифры, но играете. «Ес
ли» — это предположение ни на чем не основано. 

— Почему? — спрашивает Голованов. 
— Дело в том, что производительность труда мы 

можем поднять только до тридцати семи — тридцати 
восьми процентов и каждый дополнительный процент до 
сорока, он очень труден. А как можно говорить о сто
процентной производительности? 

— Вячеслав Михайлович, я вас убью вашим же док
ладом на XVIII съезде партии,— говорит Голованов. 

— Что вы хотите сказать? В этих делах я в курсе дела. 
— То, что в вашем докладе главное внимание уделено 

вопросам производительности труда. То, о чем говорил 
Ленин, о чем говорят, но весь вопрос в том, что гово
рить — одно, а делать — другое. Кое-что в докладе 
Косыгина перекликается с вашим докладом. Производи
тельность труда — на первое место. Бороться с прогула
ми, расхлябанностью — у вас это делалось. Предавали 
суду за двадцать минут опоздания на работу. Это дало 
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реальные результаты. А сейчас из пяти миллионов строи
телей в нашем государстве полмиллиона каждый день не 
выходит на работу. Этого не было, между прочим. 

— Было, но в меньшем размере. 
— Вам отсюда не совсем все видно. 
— Наверно, не все видно. 
— То, что пишется и что делается, — это небо и зем

ля, большая разница. Люди стонут, невозможно сделать 
то, что записано. Какова экономика, такова и политика. 
Лодырей до черта, прогулов до черта. Печь пустили 
к съезду, теперь закрыли. Цирк московский дал одно 
представление — закрыли. Я был в Усть-Илимске. При
писывают, рапортуют о выполнении. Нет сырья. А сы
рье — кооператорам. Замкнутый круг... Сталин говорил, 
что никакой пропагандой, никакой агитацией мы миро
вой пролетариат так просто вокруг себя не объединим, 
нам нужно показать, что люди в нашем государстве 
живут лучше, чем в Америке или другой стране капитали
стической,— вот это будет лучшей агитацией, лучшей 
пропагандой. 

— Не повторяйте разговоры, которые идут,— гово
рит Молотов. — Я остаюсь при своем мнении. 

— Разве можно считать правомерным, что в социали
стических государствах в два раза выше прожиточный 
минимум, чем у нас? Мы что, все время будем пояс 
затягивать? Я помоложе вас, я никогда не был в Полит
бюро,— говорит Голованов. 

— А при чем здесь? 
— Я это говорю не с той точки зрения, что вы пост 

большой занимали, а с той, что у вас кругозор шире, 
совсем другой. 

— А по существу? 
— Я считаю линию Сталина совершенно правильной, 

что в первую очередь надо ставить свое государство по 
материальному обеспечению населения. А сколько б мы 
с вами ни занимались пропагандой и агитацией... 

— Я с вами не совсем согласен,— сердится Моло
тов. — Вы упрощаете дело. И так Сталин не рассуждал, 
как вы ему приписываете! Так Сталин не рассуждал — 
так упрощенно. И так Ленин не мог рассуждать. И ни 
один человек, который согласен с марксистской позици
ей, не может встать на эту позицию. Вы равняетесь по 
плохим коммунистам, а надо по хорошим! 

— Я ручаюсь, что слышал это от Сталина. 
— Вы не так его поняли. Нельзя так рассуждать. 
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Ваши цифры не точны. Я с вами согласен, что там 
уровень жизни выше — в полтора раза, сомневаюсь, что 
в два раза. Если мы собьемся с правильных соотношений, 
мы перейдем на слухи — это неизбежно. Я считаю, что 
уровень жизни у них выше, мяса едят больше, обуви у них 
больше, на сколько — я допускаю, в полтора раза. 
А я считаю, что мы заинтересованы, чтоб у них так было. 
Другой пример. Наши прибалтийцы живут на более вы
соком уровне, чем москвичи. И нам это необходимо. Это 
политика, соответствующая интересам Москвы. 

— Надо мне с вашим зятем Алексеем Дмитриевичем 
побеседовать — умный мужик, кладезь всех цифровых 
данных. Так, как вы говорите, я согласен. Мидовцы, 
крупные работники, я с ними встречаюсь, говорят: «Если 
б не Вьетнам, мы бы жили...» 

— Да вьетнамцы за нас кровь проливают! Это же 
надо понимать. Так говорят не настоящие коммунисты. 

— Сталин мне говорил после Тегеранской конферен
ции, он приболел тогда, что, мол, обожествляют Стали
на, святых людей нет, такого человека, как Сталин, ко
нечно, нет, но если люди создали такого, если верят 
в него, значит, это нужно в интересах пролетариата 
и нужно поддерживать. 

— Был бы Сталин жив, советский народ жил бы куда 
лучше и Вьетнаму помогал бы в пять раз больше, с Кита
ем и Индией были бы отличные отношения,— говорит 
Голованов. 

— Мне это приятно слышать, но жили труднее, бед
нее были. Ленин в 1919 году говорил, что революция 
была рабочая, а выиграли от нее больше крестьяне. Но 
полная победа — если у нас в деревне все в порядке. 
Сознательный рабочий идет на это, а несознательного 
надо убедить, и рабочий выиграет только тогда, когда 
поведет за собой крестьянство. 

— Экономический базис — главное. Я не идеалист, но 
был бы Сталин, в Англии было больше, чем двадцать 
девять тысяч коммунистов, и наш рабочий класс жил бы 
лучше, чем у них, в два раза. 

...Молотов берет Программу партии, читает хрущев
ское положение о том, что если в других странах увидят, 
что мы лучше их живем, пойдут за нами. 

— Вы повторяете хрущевщину. Это потребительство 
да еще национализм. Если б большевики ждали, когда все 
станут грамотными, у нас и революции не было бы. 
Рабочие в западных странах живут лучше, чем мы, пото-
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му что буржуазия ограбила другие страны, не только 
свои. Десять рабов на одного англичанина. Рабочая арис
тократия. Если мы будем ждать или рассчитывать, что 
прежде поднимем свой уровень, а потом будут на нас 
равняться, мы не коммунисты, а националисты, которые 
занимаются только своими делами. Это хуже, чем хру¬ 
щевщина, это утопизм. 

— Я от Сталина не раз слышал,— говорит Голо
ванов,— категорически подтверждаю, что основа все
го — это как живет народ. Но ведь ни у Маркса, ни 
у Энгельса не сказано, что, когда народ придет к власти, 
будут воровство, прогулы, пьянство, взятки,— подра
зумевалось, что общество будет без этого. Двадцать 
миллионов тонн зерна в прошлом году сгнило на полях. 
Покупаем за границей, платим золотом. Если не будет 
второй сталинской руки, никакого коммунизма мы не 
построим. Я считаю, что Сталин шел по правильному 
пути, и нам эту линию надо продолжать. Надо вскрывать 
язвы. А у нас?.. Я помню, как я в первый раз пришел 
к Сталину — давно это было. Помню, как во время 
войны он предлагал мне свою дачу: «Будем рядом жить, 
а то все говорят — великий, гениальный, а вечером не 
с кем чаю попить». Я отказался, а он говорит: «Бери, 
а то Василевскому отдам». 

А с Василевским у него была интересная история. 
Мне Александр Михайлович рассказывал, как Сталин 
пригласил и стал расспрашивать о родителях. А у него 
отец — сельский священник, и Василевский с ним не 
поддерживал отношений. «Нехорошо забывать родите
лей,— сказал Сталин.— А вы, между прочим, долго 
со мной не расплатитесь!» — подошел к сейфу и достал 
пачку квитанций почтовых переводов. Оказывается, Ста
лин регулярно посылал деньги отцу Василевского, а ста
рик думал, что это от сына. «Я не знал, что и сказать»,— 
говорит Василевский. 

Сколько у Сталина терпения было и на эти вещи! 
Звонит мне: «Вы там не спите? У вас ведь охраны нет, мы 
вам чекистов поставили». 

...Сколько я с ним спорил! Мне бы сейчас с ним 
поговорить — я тогда мальчишкой был! К сожалению, 
я вам должен сказать, что здравое мышление у людей 
приходит все-таки в солидном возрасте. 

— Иногда и в таком возрасте не приходит, — отвеча
ет Молотов. Все смеются. 

— У меня не хотят печатать то, где говорится о Ста-
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лине как о военном теоретике, основоположнике ведения 
войны в новых условиях, — ведь это было на моих гла
зах, всю войну я почти каждый день у него бывал, а то 
и по нескольку раз в день! 

Я работал в подольском архиве. Жил там, и мне 
товарищи дали почитать произведение Москаленко — он 
тоже там работал. Сколько он грязи вылил на Сталина! 
А во время войны Москаленко называли «генерал Па
ника». Сталин говорил, что у него нет лица. 

Жуков говорил: «Александр Евгеньевич, мне генерал 
Паника звонил!» 

Вот я вспоминаю встречи, разговоры со Сталиным, 
сколько раз по тем или иным вопросам — все это мимо 
ушей! Когда стало вспоминаться? Когда на Сталина ста
ли лить всякую грязь. Я удивляюсь не тому, сколько 
погибло при нем народу, а как он сумел еще это ос
тановить! Ведь общее настроение было такое, что могли 
полстраны уничтожить сами своими руками. И думаешь, 
черт побери, как у нас, в нашей России бывает! Думаешь 
о прошлых временах, о Петре Первом и видишь: все 
повторяется. История, по-новому, но повторяется. Не раз 
я вспоминал, сколько Сталин говорил, что бытие оп
ределяет сознание, а сознание отстает от бытия! И ду
маю: ведь, по сути дела, мы должны мыслить коммунис
тически. А мыслится XVII веком: как бы кого спихнуть! 

— Ленин боялся силы денег,— говорит Кванталиа¬ 
ни. — Высокое жалованье развращает людей. 

— При Сталине тоже жалованье давали, деньги, 
все,— продолжает Голованов.— Но такого, как сейчас, 
кто из нас мог подумать, слушайте! В мыслях не было. 
А сейчас, только занял какой-нибудь пост, скорей стро
ить дачу. Каждый хапает кругом. Ленин, я часто думаю 
об этом, говорил следующее: ни одна сила Советской 
власти не подломит, кроме бюрократизма. Но этот бю
рократизм, оказывается, порождает целую серию всяких 
других пороков... 

Я дважды звонил Суслову насчет Китая. Нельзя так 
себя вести со страной, о которой еще Ленин говорил. 
Надо поправить это дело. Главным виновником после 
Хрущева я считаю Микояна. Когда сняли Хрущева, Бре
жнев надеялся, что Микоян поправит, а он на вопрос 
Чжоу Эньлая ответил, что отношение в ЦК к Китаю 
прежнее. А он уполномочен был вести переговоры. 

Суслов говорил, что Мао Цзэдун написал, чтоб уб
рали Хрущева из ЦК. «Так ведь наш ЦК это и есть 
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Никита Сергеевич!»— ответил Суслов. Фигура Сусло
ва — мрачнейшая на фоне деятельности нашей партии. 
Такого хамелеона... 

— Суслов был сталинистом...— говорит Молотов. 
— И выступал при снятии Хрущева, — добавляю я. 
— Внес первым предложение сделать Брежнева Геро

ем Советского Союза. 
— Вообще политика, говорят, вещь нечистая,— за

мечает Голованов,— но все-таки порядочность должна 
быть. 

— Это обывательское мнение, что политика нечистая 
вещь, — возражает Молотов. — Ленин нечистый человек? 
Он был политиком, и мы не считаем, что он нечисто вел. 

— Сталин говорил Светлане,— вступает в разговор 
Евгений Джугашвили,— что политика — грязная вещь. 

— Это кухонный разговор,— не соглашается Моло
тов. — Не мог Сталин так сказать. Занимался всю жизнь 
политикой, «грязная вещь»... 

— Вячеслав Михайлович говорит, Сталин был очень 
осторожен в словах, — примирительным тоном добавля
ет Кванталиани. 

— Я четыре года там прообщался,— говорит Голо
ванов, — а Вячеслав Михайлович всю жизнь с ним, сорок 
лет. Сталин, не дрогнув, бровью не поведя, расправлялся 
со всякими проходимцами и прохвостами, причем без 
всяких возмущений, вот что интересно. Но к людям он 
относился, я считаю, очень хорошо. 

— Да,— подтверждает Молотов. 
— Я много думал, мы с Вячеславом Михайловичем не 

виделись долго. Сталин умер, потом не виделись, я думал, 
какую линию займет Молотов, потому что из всех членов 
Политбюро именно ему, а не кому-нибудь пришлось при 
Сталине нести всю основную тяжесть на своих плечах. 
И я должен прямо сказать: неизвестно, что было бы 
с Вячеславом Михайловичем, если бы Сталин еще пожил. 

- Д а . 
— И надо сказать, что сейчас Вячеслав Михайлович, 

несмотря на то что ему пришлось перенести очень серьез
ные переживания, все-таки в отношении к Сталину объек
тивен, справедлив. Шушукали на ухо, тем более это шу
шуканье шло от Берии... Слава богу, что вы все-таки... 

— Я ведь не случайный член партии, — говорит Мо
лотов. 

— Я не переживал и сотой доли того, что вы пережи
вали. Сталин умер, меня уже через три дня не было. Меня 
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вызвали, обрабатывали и должности предлагали. Я чест
ный человек, и оговаривать человека, с которым вместе 
работал... 

— В народе ходит разговор, что вы не отдали парт
билет и регулярно посылаете взносы...— говорит Джуга
швили Молотову. 

— Нет, это неправда. Дело не в партбилете. До ре
волюции их вообще у нас не было. Потом у Ленина 
был номер один, у Сталина — номер два, у меня — 
номер пять... 

— Я был делегатом на седьмой Московской парткон
ференции, Егорычев рассказывал нам, как исключали из 
партии Молотова,— говорит Голованов.— Если бы вы 
написали, признали, покаялись, вас бы и в партии вос
становили! Я вот пишу, в некоторых местах, может, 
идеализирую, но думаю, что все это на пользу, на пользу 
молодежи. Вы человек осторожный в определениях, я че
ловек более молодого поколения... Выглядите вы хоро
шо. Когда вы были Председателем Совета Народных 
Комиссаров, потом первым замом, министром иностран
ных дел, у вас всегда был такой желтоватый цвет лица, 
видно, что человек день и ночь работает. Меня везде 
спрашивают: как он себя чувствует? Я вам скажу следую
щее дело: вы сейчас выглядите лучше, чем раньше. 

— Я неплохо сплю, ложусь в одиннадцать вечера, 
читаю на ночь беллетристику, встаю в полседьмого, днем 
сплю минут тридцать-сорок. Мало, но неплохо. Обновля
ется мозг, приливанье крови...1 Дважды гуляю по лесу. 
В одно и то же время обедаю — в час дня... Остальное 
время читаю, работаю, конечно. 

— Все ждут, когда вы напишете мемуары. 
— Мне это неинтересно. Ленин не писал, Сталин не 

писал... 
— Многие считают, что они вышли, — говорит Джу

гашвили. — Кто-то даже видел, говорят, «30 лет со Ста
линым» — название даже знают. 

— Почтальон поздравлял меня с выходом книги, да
же тираж называют, чушь какая! — хмурится Моло
тов.— Все видели, кроме меня... «30 лет со Сталиным», 

1 — Как спите? — спрашиваю у Молотова. 
— В двадцать три ложусь, в шесть тридцать встаю. Ночью два 

раза встаю. По-стариковски полагается. Молодым был — не вставал. 
Ну а когда, конечно, чересчур напьешься... Редко — раз, а большей 
частью два раза приходится вставать. И обыкновенно засыпаю доволь
но быстро. 
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хотя я был с ним рядом сорок один год... Некоторые 
детали я уже забыл... 

...Спрашиваю: 
— Вы лучше помните свои молодые годы, револю

цию. 
— Это обыкновенно для стариков. 
— То, что вы кое-что подзабыли, я убедился, когда 

стал вам рассказывать один случай,— говорит Голова
нов.— Мы собирались лететь в Тегеран. Я приехал 
к Сталину на дачу и слышу из прихожей, как Сталин 
всякими словами ругает Берию. Я вошел. Берия сидит, 
уши красные, а Сталин говорит: «Посмотрите, товарищ 
Голованов, ведь у него глаза змеиные! Вон, Вячеслав 
Михайлович у нас слепой, а Берия пишет мелким бисе
ром и носит пенсне с простыми стеклами!» А вы сидели 
на подоконнике... Я рассказал вам, а вы говорите: «Я не 
помню». Я думал, вы шутите. 

— Все не запомнишь... 
— Я вам воспроизведу заседание Комитета Обороны, 

хотите? Вот здесь Вячеслав Михайлович. Здесь сидел 
Сталин, очень редко сидел. Вы, помимо всего, еще и член 
Политбюро, отвечающий за определенную отрасль про
мышленности. На что я обратил внимание: вы никогда не 
вмешивались в вопросы — народу много. Но чувство
валось, что вы многое решаете со Сталиным вдвоем. 
Я помню, прислал Черчилль письмо Сталину, не первое, 
видимо. Вы подаете ему письмо, Сталин читает, встает 
и говорит: «Хм... Черчилль так думает: на коня взобрать
ся, пощекотать, лаская, ему все сойдет? Прав я, Вячес
лав?» А вы ему так спокойно отвечаете: «Думаю, нет». 
И Сталин сразу замолчал. Это меня так тогда ошараши
ло! И запомнилось. 

— Полемика — необходимая вещь. Все время под
дакивать... Хоть Сталин меня незадолго до смерти и вы
шиб из Бюро Президиума ЦК, но я не огорчаюсь. Имею 
свои ноги, свое мнение и голову. Я при всех говорил ему 
свое мнение, может, не всегда нравилось, но прямо... 
Даже по «Экономическим проблемам социализма 
в СССР». Я слабо разбирался тогда, теперь я могу гораз
до интересней по этому поводу судить, но я чувствовал, 
где не так, и сказал ему. Надо экономику взять за бока, 
а у него как раз не получалось. Как может экономика 
сама ставить задачу обеспечения? Это могут быть движу
щие силы, конечно, идеологические, психологические. 
И считать это объективным законом, а он указывает 
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вначале, что объективный закон — это закон, действую
щий независимо от воли человека... 

Ну, а тогда какой же это экономический закон? Какой 
закон может поставить задачу направить по социалис
тическому пути, а не по капиталистическому? Таких зако
нов не может быть. Вначале рассуждения у него были 
правильные, а после получилось противоречие. 

— Как вы Сталина называли? — спрашиваю1. 
— По партийным кличкам: Сталин или Коба. А он 

меня — Молотов или Вячеслав. Молотошвили — он час
то говорил... 

— Есть такое предложение, Вячеслав Михайлович, — 
говорит Голованов,— если вы не возражаете, двадцать 
первого декабря давайте отметим день рождения Иосифа 
Виссарионовича. 

— Часто мы не должны собираться. Но иногда мож
но. 

— Не знаю, как вы считаете, как у вас здоровье, 
а если я вас домой к себе приглашу? 

— Я не хочу вас поставить в трудное положение. 
Вы не думайте, кого-нибудь из нас, наверное, выселят 
из Москвы. 

— В словах Вячеслава Михайловича есть глубокий 
смысл,— говорит Голованов. 

— Маленкова в Москву не пускают. Он самый мо
лодой из нас. У него мать жила в Удельной, на Рязанской 
дороге. У матери останавливался, потом переехал. Ше-
пилов — я так и не могу понять — то ли исключен, 
то ли нет. По-видимому, исключен. Начитанный, хоро
ший человек, редактор, оратор. Подготовленный, но пар
тийного опыта у него, по-моему, немного. Кабинетный 
работник. 

— Я вам скажу следующее дело, если бы Хрущев 
видел дальше своего носа, он бы понял, что нужно опе
реться на авторитет Сталина, и ему бы все простили,— 
говорит Голованов. 

...Вышли на воздух фотографироваться. Я сделал 
много снимков перед дачей. Молотов в пальто, шляпе, 
пенсне, Голованов в одной шерстяной рубахе. Стоит 
улыбающийся, еще очень моложавый, чуть ежится от 
легкого морозца. Говорит: 

1 К Сталину обычно обращались «Товарищ Сталин». Даже авст
рийский канцлер начал свое послание так: «Глубокоуважаемый Генера
лиссимус товарищ Сталин!» 

Пожалуй, единственное такое обращение от буржуазного деятеля. 
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— Когда я думаю, сколько мне лет? Шестьдесят 
семь — не может быть! А почему? Я многие годы занима
юсь физической зарядкой и обязательно холодный душ. 
Я читал, что надо в холодильник ставить воду, а потом 
размораживать и пить. Оказывается, эта вода уничто
жает микробы, содействует развитию гемоглобина. Есть 
гипотеза о продлении человеческой жизни на двадцать 
лет за счет охлаждения. Причем человек охлаждается не 
как морж, а быстро, и быстро прекращает это дело. 

— Если выживет,— подмигивает Молотов. 
...Мы уехали вчетвером на машине, на которой при

был Евгений Джугашвили, в семнадцать тридцать. 
...Александр Евгеньевич Голованов, само олицетворе

ние мужества, силы, энергии, проживет еще около четы
рех лет. Шота Иванович Кванталиани умрет ровно через 
шесть лет, ему не будет и пятидесяти. Молотову жить 
еще около пятнадцати лет. 

Слушаю голос с магнитной пленки — теперь это как 
будто голос с того света. А забудешься — словно только 
что приехал домой. Самое непримиримое — смерть... 

02.12.1971 

Рассказ В. П. Друзина о «ленинградском деле» 
— Критик Валерий Друзин рассказывал мне о «ле

нинградском деле», — говорю Молотову. 
— Я это дело мало знаю. Главное, конечно, знаю. 

Это интересно,— оживился Молотов. Внешне он вроде 
не проявляет интереса, но я-то знаю его не первый год. 

— Друзин говорит, что после статьи Жданова в 1946 
году сняли главного редактора журнала «Звезда» Вис
сариона Саянова и назначили Еголина, из аппарата ЦК, 
временно, он даже в Ленинград не приехал. А Друзина 
назначили замом, с тем чтобы он потом стал главным. 
Около года Еголин числился главным, а потом стал 
Друзин. 

В январе 1949 года в Ленинград приехал Маленков 
и привез с собой Андрианова. 

— Знаю, да,— кивает головой Молотов. 
— Друзин к тому времени был и депутатом горсове

та, и членом горкома, и завсектором печати обкома 
партии. Присутствовал на всех заседаниях. 

Маленков поблагодарил бюро обкома партии за хо
рошую работу, персонально назвал Попкова, Лазутина, 
Капустина, Соловьева — все блокадники. «А теперь да
дим им возможность поучиться»,— сказал Георгий Мак-
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симилианович. И послали — кого в академию, кого парт
оргом ЦК — почетно, в разные места страны. Андри
анова рекомендовали секретарем обкома. Он до этого 
был на Урале секретарем Свердловского обкома, четыре 
ордена Ленина получил за производство танков. Первым 
секретарем горкома приехал Ф. Р. Козлов. В МГБ сняли 
блокадников. Группа, которая смещена,— все аресто
ваны. 

И началось: затеяли антисоветский заговор с целью 
превратить Ленинград в столицу и противопоставить 
свое руководство Сталину. Зачем издали так много книг 
о Ленинграде к юбилею в 1947 году? Зачем издали книги, 
где много врагов народа, таких, как Вознесенский, Куз
нецов? 

Шкирятов прислал своего инструктора: пишите объяс
нение, чем руководствовались, выпуская в 1947 году вред
ную литературу? И наложил резолюцию: «Рассмотреть 
персональное дело В. П. Друзина». Расстреляли шестнад
цать человек во главе с Вознесенским. Секретари рай
комов, директора заводов, библиотек, музеев, институ
тов... Выдвигались замы. Шло избиение ждановских кад
ров, которые якобы хотели отдельно организовать 
РСФСР. Андрианов предложил Политбюро снять Друзи
на со «Звезды» как пособника этой группы. Сталин от
ветил: «Не вижу основания снимать хорошего редактора 
хорошего журнала». И все же, несмотря на такую защиту, 
Друзину влепили «строгач» с предупреждением. И ос
тавили на всех постах как бы в штрафниках. Андрианов 
возненавидел его. Друзин каждый год отчитывался. 
В 1952 году он обратился в обком: «Я уже два с полови
ной года ношу строгий выговор, можно снять?» «Не было 
команды»,— отвечает Андрианов. А в день закрытия 
XIX съезда партии на совете старейшин Сталин сказал: 
«Предлагаю в Центральную ревизионную комиссию до
бавить четырех видных литераторов: Суркова, Твардов
ского, Симонова и Друзина». Андрианов промолчал. 
Друзина срочно вызвали в Москву: «Вас ждет председа
тель Центральной ревизионной комиссии Москатов». 
Друзин приехал, спросил: «Могу я снять выговор?» — 
«Теперь можно». 

В то же время Сталин похвалил В. Кочетова 
и В. Лациса, которого в Латвии ругал Пельше, секретарь 
по пропаганде. Лациса громили за роман «К новому 
берегу», а Сталин прочитал русский перевод, и Лацис 
получил Сталинскую премию первой степени. 
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Через год после смерти Сталина в Ленинград приез
жают Хрущев и генеральный прокурор Руденко и рас
сказывают, как было создано «ленинградское дело». Анд
рианов и Козлов стали каяться. 

Хрущев сообщил, что шестнадцать основных обвиня
емых пытали, им сказали, что, если они признают об
винение, их помилуют. Все, кроме Вознесенского, согла
сились подписать. Их судили на глазах общественности, 
и нельзя было даже подумать, что они на себя наговари
вают, выступая с признанием своей вины. Вознесенского 
на суде не было. 

Руденко сказал, что еще при жизни Сталина в 1952 
году хотели пересмотреть это дело, Сталин в нем со
мневался, но выяснилось, что было поздно: их расстреля
ли. Генерал-лейтенант Холостов, получив повестку, за
стрелился, генерала Федюнинского уволили из армии. 

— Как Друзин все это объясняет? — спрашивает Мо
лотов. 

— Он считает, что Берия и Маленков решили рас
правиться с людьми, которых Сталин стал приближать 
к себе, то есть во имя карьеры избавиться от ждановских 
кадров. Вам приписывают такие слова о Берии: «Клоп 
налился кровью». 

— Ну, это кто-то придумывает, — заметил Молотов. 
— Решили не допускать к Сталину людей другого 

круга. Тем более Кузнецов появился... 
— Хороший был мужик,— говорит Молотов. 
— Они и под умершего Жданова подкапывались,— 

рассказывал Друзин. 
— Насчет Жданова у меня не было такой мысли, не 

было,— утверждает Молотов. 
— Во всяком случае, ждановские кадры снимали, нес

колько тысяч человек исключили из партии. 
— А он насчет создания рэсэфэсэровской группы не 

рассказывал? — спрашивает Молотов. 
— Говорит, что это больше придумано. 
— Генерал КГБ рассказывал, — вступает в разговор 

Шота Иванович,— что после войны в Ленинграде со
здали большие продовольственные запасы и никто не 
имел права ими распоряжаться. А когда затеяли эту 
российскую ярмарку, запасы пустили в ход и растран
жирили. К этому добавилась идея сделать Ленинград 
столицей... 

— Это не было популярной идеей, — возражает Мо
лотов. 
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— Я не допускаю, чтобы Кузнецов пошел на создание 
отдельной Российской Федерации, сомневаюсь,— гово
рю я. 

— Тут не допускать нельзя, — возражает Молотов. — 
Все это может быть. Он был отличный, хороший человек, 
но в политике это, знаете, бывает более сложно. Было по 
ним крайнее решение принято — это да. А что-то было. 

Не так просто можно такие вопросы решить. Роль 
Маленкова представляется интересной. Хотя я считаю, 
он мягкотелый такой, в общем. Думаю, что тут Берия 
больше сыграл. Но едва ли по его инициативе. Что-то 
начинается со Сталина... 

— Возможно, представили ему материал. 
— Вот, вот. Друзин не все может знать и тем более не 

все может понять,— заключает разговор Молотов. 
01.11.1997 

«Скажите спасибо, что мало дали» 
Гуляем втроем — Вячеслав Михайлович, Шота и я — 

по аллее, параллельной железной дороге, вдоль забора. 
Навстречу нам идет Алексей Иванович Шахурин, нарком 
авиационной промышленности в годы войны. Старики 
любезно поздоровались и остановились поговорить. Сна
чала о здоровье, домашних делах и прочем. Молотов 
познакомил нас, и я, набравшись смелости, спросил. 

— За что вы сидели, Алексей Иванович? 
— Вот у него спросите,— ответил Шахурин, кивнув 

на Молотова, — он меня сажал. 
— Скажите спасибо, что мало дали, — ответил Моло

тов, постукивая палочкой по льду. 
Шахурин чуть задумался и посмотрел на меня: 
— А ведь он прав. По тем временам могло быть 

и хуже. Сейчас за это дают Героя Социалистического 
Труда, а тогда могли расстрелять... 

Заговорили об экономике. 
— После войны — налоги на все, даже на коров,— 

сказал Шахурин. 
— Ну и что?— спросил, постукивая палочкой, Мо

лотов.— Кого-то надо было облагать. Вас, что ли, об
ложишь? 

— Но что это дало — обложить? 
— Вот это и дало нам копеечки, на которые мы 

и существовали. 
— Копейки! 
— Да, вот именно. 
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— Когда я вернулся в Москву в 1953 году,— вспоми
нает Шахурин, — кругом в Подмосковье козы, мы рань
ше их не знали, а тут говорят: вот «сталинские коровы»... 

— Другого выхода у нас не было, дорогой товарищ. 
Это вам пора понять. Да, да, да. Пора понять, — говорит 
Молотов. 

Вячеслав Михайлович и Шота Иванович двинулись 
вперед, а я остался еще на несколько минут — погово
рить с Шахуриным. Мне рассказывал о нем А.Е. Голова
нов, и я сказал, что помогаю Александру Евгеньевичу 
писать мемуары. 

— Читал. Мне очень понравилось,— заметил Шаху
рин,— но одно там плохо. Я просто не мог воспринять, 
как Голованов, такой умный человек, мог перехвалить 
Сталина — в том смысле, что тот чуткий, вниматель
ный... Как можно признать чутким, когда вот он пригла
сит на обед, сидим, спросит обо всем: как желудок, какое 
вино вам полезно, домой вам всего пошлет, а через 
неделю арестуют. Голованов же видел все это! Он пишет, 
как Сталин выпустил Туполева. А кто мог арестовать, 
помимо Сталина? Туполев потащил за собой человек 
пятьдесят. Все КБ работало. Они ведь делали машины 
в заключении... Правда, Туполев говорил о Сталине: 
«Масштаб! Размах! Хозяин!» 

— И Петляков сидел, и Стечкин сидел, и Глушко... 
— Мясищев сидел... Можете прибавить: Шахурин си

дел. Спросите у Молотова. Да нет, не надо. Я о себе 
у него не спрашивал. 

— Но вы-то сами знаете? 
— Никто не знает. Вызывает Абакумов: «Сознайся, 

с кем и когда о вредительстве...» Я говорю: «С ума 
сошли, какое вредительство, когда чисты, как стеклышко, 
работали, в ЦК нас ежедневно два отдела опекали, об
комовские секретари по авиации тоже, с заводами связа
ны...» Дело в том, что органам нужно было показать, что 
они работают. Мне думается, что в отношении меня, 
скорей всего, им нужно было ударить по Маленкову. 

— Потому что он курировал авиацию? Подрубить? 
— Подрубить, да. Потому что он слишком большую 

силу уже имел. Он и обкомы вел, и реэвакуацией руково
дил, демонтированием оборудования из Германии. 

— Мне рассказывал Голованов: «Меня назначили 
в комиссию, и я, как мог, защищал маршала Новикова 
и Шахурина. Думали, наоборот, я по ним ударю, а я стал 
защищать». 
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— Я знаю его,— говорит Шахурин.— Он хороший 
человек. У нас отношения очень хорошие, я его очень 
люблю. Правда, он мне этого не говорил, но я допускаю, 
что это так. 

— Он говорит, все обрадовались, думали, вот сейчас 
отомстит Новикову — у них же трения были, а он стал 
защищать. 

— Вот видите, — говорит Шахурин, — Вячеслав Ми
хайлович даже глаз прищурил, я его никогда таким не 
видел раньше. 

— Конечно, больной вопрос. 
— Вот Зверев пишет... Но все на Сталина нельзя 

валить! За что-то должен и министр отвечать, правда? — 
говорит Шахурин. — Вот я, допустим, что-то неправиль
но сделал в авиации, так я за это и какую-то ответ
ственность обязательно несу. А то все на Сталина! Дру
гое дело Голованов пишет: такой заботливый, такой 
внимательный... А организацию Ленинградскую, цвет на
шей партии, уничтожить! Кузнецов только был выдвинут 
Секретарем ЦК. Секретарь Ленинградского обкома 
и горкома Попков, член ЦК. Как же так? Вообще ни 
одного партийного работника такого масштаба не могли 
без Сталина арестовать! Не могли. Как же это могло 
случиться? 

Я могу признать очень много положительных сторон 
Сталина, потому что я часто с ним встречался в течение 
шести лет, почти каждый день, и знаю очень много 
его редких, положительных сторон, это человек грома
днейшего государственного ума и способностей уникаль
ных, но в то же время я говорю, нельзя же ему простить 
вот такое избиение кадров — партийных, хозяйственных, 
военных. 

— А чем это можно объяснить? 
— Вот спросите у Молотова. 
— Он объясняет по-своему. Он говорит, иначе некуда 

было деваться. 
— Врет. Ну как это можно? Нет, не врет, конечно. 

Молотов — человек честный и очень принципиальный. 
Он твердо стоит на своем. Не оправдывается, нет, он 
убежден в своей правоте. Я ему тоже задаю этот же 
вопрос, он говорит: «Ну, конечно, может быть, не все 
были врагами, но потенциально...»— «Что потенциаль
но?» — «Вот Хрущев, например». Тут он, конечно, прав. 
Насчет Хрущева я могу согласиться, потому что он за 
десять лет успел сделать такое, что враг не смог бы. Это 
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хуже, чем враг. Так развалить то, что построено! Сейчас 
говорят, Сталин виноват в нашем отставании. Нет, изви
ните, при Сталине мы так перли вперед, что дай бог! 

...Я догнал Шоту и Молотова. Спросил мнение Мо¬ 
лотова. 

— Ну еще бы, конечно, он о себе не будет говорить. 
Он не может быть благодарен Сталину за то, что отсидел 
семь лет! 

И Молотов рассказал, в чем была причина ареста 
Шахурина в 1946 году. Вернее, подтвердил то, что я рань
ше слышал от Голованова. Суть сводится к следующему. 

После войны главком ВВС Главный маршал авиации 
А. А. Новиков и нарком авиационной промышленности 
А. И. Шахурин решили изъять у одного из самолетов 
лонжерон. Не от хорошей жизни решили, а для экономии 
металла и облегчения конструкции. Сделали они это 
вопреки решению Политбюро, без чьего ведома запреща
лось вносить какие-либо конструктивные изменения в са
молеты, находящиеся на вооружении в армии. Сталину 
доложили, что стали разбиваться летчики. Была создана 
комиссия, Новиков и Шахурин предстали перед судом 
и получили по восемь лет. 

— Он по натуре неглубокий человек, Шахурин, — го
ворит Молотов.— Нарком был неплохой. Особенно во 
время войны. Но все хотят быть добрыми. Вот если 
б большевики были добрыми, не было б большевиков 
никогда. А им пришлось очень тяжело, трудно. Вот 
летчики погибли, семьи остались... Не его вина? 

04.12.1973 

Книга Шахурина 
Смотрим недавно вышедшую книгу мемуаров 

А. И. Шахурина. 
— Он не похож тут,— говорит Молотов, глядя на 

фотографию бывшего наркома авиационной промыш
ленности. 

— Он молодой тут. 
— Он и молодой был не такой,— утверждает Мо

лотов. 
— Помните, как мы его с вами встретили, Вячеслав 

Михайлович? 
- Д а . 
— Он Сталина ругал. А здесь он о нем пишет поло

жительно, с другой стороны — резок Сталин. 
— Он все-таки его прижал крепко. 
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— Приводит такой эпизод. Сняли с производства са
молеты Ту-2. Шахурин просил этого не делать, но Сталин 
возразил, что нужны истребители, а не бомбардировщики 
Ту-2. Дней через двадцать выяснилось, что это хороший 
самолет. Сталин понял, что ошибся, что надо восстано
вить производство Ту-2, и говорит Шахурину: «Почему 
на меня не пожаловались в ЦК?» 

И Шахурин пишет: «На Сталина в ЦК никто не жа
ловался». 

Слишком самовластный... 
— Самовластный?— говорит Молотов.— У Стали

на, конечно, были перегибы. Но у него было чутье к тех
нике, к новому... 

01.08.1984 

«Туполевы...» 
— Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев? 
— Они все сидели. Много болтали лишнего. И круг 

их знакомств, как и следовало ожидать... Они ведь не 
поддерживали нас... 

В значительной части наша русская интеллигенция 
была тесно связана с зажиточным крестьянством, у кото
рого прокулацкие настроения, страна-то крестьянская. 

Тот же Туполев мог бы стать и опасным врагом. 
У него большие связи с враждебной нам интеллигенцией. 
И если он помогает врагу и еще благодаря своему автори
тету втягивает других, которые не хотят разбираться, 
хотя и думает, что это полезно русскому народу... А люди 
попадают в фальшивое положение. Туполевы — они бы
ли в свое время очень серьезным вопросом для нас. 
Некоторое время они были противниками, и нужно было 
еще время, чтобы их приблизить к Советской власти. 

Иван Петрович Павлов говорил студентам: «Вот из-за 
кого нам плохо живется!» — и указывал на портреты 
Ленина и Сталина. Этого открытого противника легко 
понять. С такими, как Туполев, сложнее было. Туполев из 
той категории интеллигенции, которая очень нужна Со
ветскому государству, но в душе они — против, и по 
линии личных связей они опасную и разлагающую рабо
ту вели, а даже если и не вели, то дышали этим. Да они 
и не могли иначе! 

Что Туполев? Из ближайших друзей Ленина ни одно
го в конце концов не осталось, достаточно преданного 
Ленину и партии, кроме Сталина. И Сталина Ленин 
критиковал. 
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Теперь, когда Туполев в славе,— это одно, а тогда 
ведь интеллигенция отрицательно относилась к Совет
ской власти! Вот тут надо найти способ, как этим делом 
овладеть. Туполевых посадили за решетку, чекистам при
казали: обеспечивайте их самыми лучшими условиями, 
кормите пирожными, всем, чем только можно, но не 
выпускайте! Пускай работают, конструируют нужные 
стране военные вещи. Это нужнейшие люди. Не про
пагандой, а своим личным влиянием они опасны. И не 
считаться с тем, что в трудный момент они могут стать 
особенно опасны, тоже нельзя. Без этого в политике 
не обойдешься. Своими руками они коммунизм не смо
гут построить. 

(12 апреля 1988 года я беседовал с Героем Советского 
Союза Г.Ф.Байдуковым. Он рассказал, что после не
удачной попытки перелета через Северный полюс в США 
экипажа С. А. Леваневского в 1935 году состоялось сове
щание у И. В. Сталина. Выступил Сигизмунд Леванев
ский: «Товарищ Сталин, я хочу сделать официальное 
заявление. — И посмотрел на Молотова, который что-то 
писал в тетрадке. Наверно, Леваневский решил, что Вяче
слав Михайлович протоколирует заседание, что вряд ли, 
конечно, было, но он стал говорить в его сторону.— 
Я хочу официально заявить и прошу записать мое заявле
ние. Я считаю Туполева вредителем. Убежден, что он 
сознательно делает самолеты, которые отказывают в са
мый ответственный момент». 

Туполев был здесь же, за столом. Побелел. 
В то время люди мыслили по-иному. Сделал неудач

ную вещь — враг. Леваневский был, конечно, выдаю
щийся летчик, но ему не везло. Впоследствии мы с Чка
ловым и Беляковым, а также экипаж М. М. Громо
ва доказали высокие качества туполевской машины 
АНТ-25 — Ф. Ч.) 

02.11.1971 

...Я говорю Молотову о том, что мне предлагают 
написать книгу в серии ЖЗЛ либо о Туполеве, либо об 
Ильюшине — на выбор. 

—Я бы советовал об Ильюшине,— говорит Моло
т о в . — О беспартийном ты уже написал (имеет в виду 
Стечкина. — Ф. Ч.). 

— Вы обоих знали хорошо? 
— Ну, Туполев, он, так сказать, в стороне, но я его 

знал неплохо. А вот второго, Ильюшина, знал довольно 
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хорошо. Моя дочка была за его сыном замужем. Свет
лана, да. Потом, он коммунист, а Туполев другой марки. 
Другой. Он, конечно, бывал и в антисоветских делах. 
Бывал, тут нам пришлось много подумать и поработать, 
чтобы наладить это дело. 

Ильюшин, по-моему, хороший человек. Хороший. Хо
роший коммунист, кроме того. Ну и специалист. В другие 
дела он, по-моему, не лез, но авиацию понимал. И сделал 
много хорошего. Он бывал не часто, но беседовали по 
всем вопросам довольно хорошо. 

Да, они разные. Один коммунист, другой — буржуаз
ного типа. Да. Но Туполев, конечно, во многом советизи
ровался. Туполев, он, конечно, крупнее. Разница неболь
шая, но все-таки... Опыт у Туполева. И он прошел через 
большие трудности. А Ильюшин попал на подготовлен
ную почву и сделал многое. По глубине подготовки, 
в данном случае технической, мне кажется, Туполев выше 
Ильюшина. Культура Туполева выше, я думаю. Между 
ними было соревнование. Ильюшин хотел, чтобы само
леты под руководством коммуниста были не хуже, а мо
жет, и лучше, чем у беспартийного Туполева. И мы это 
хотели показать... Была страсть к этому. И в общем, он 
выполнял эту задачу неплохо. Ильюшин, по-моему, легче 
понятен. Но писать о нем будет трудно. Он не шумливый, 
и докопаться до него непросто. Туполева надо понять. 
Потому что обрисовать его как советского человека — 
недостаточно. Он более сложная фигура. 

А были и такие случаи, как с Капицей. Мне пришлось 
его задержать в Советском Союзе. Он хотел ехать в Анг
лию, обратно, на один из международных конгрессов, 
а мы ему предложили остаться в Советском Союзе. Он 
без особого энтузиазма принял это. Но никогда по этому 
поводу не выражал публично, по крайней мере, неудо
вольствия какого-нибудь. 

— Мне рассказывали, что Иван Петрович Павлов 
тоже высказался против того, чтобы Капица ехал за 
границу. 

— Я думаю. 
— Павлов ему напомнил, против кого он будет рабо

тать в Англии — против России! Хотя Павлов не любил 
коммунистов... 

— Не любил, — согласился Молотов. 
— А был патриотом России. 
— Конечно. Не только. Я видел переписку Павлова 

насчет этих дел — не пускают некоторых людей за гра-
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ницу и тому подобное. Потом встретились на конгрессе 
физиологов в Москве. Он был председателем этого кон
гресса, ну а я как Председатель Совнаркома приветство
вал этот конгресс, а потом оказались вместе. Он мне 
говорит, когда мы сидели с ним: «Я хорошо знаю дерев
ню и слежу, что выйдет из вашего эксперимента,— он 
экспериментом назвал коллективизацию. — Я знаю хоро
шо крестьянина, знаю, что он может стонать и молчать, 
а вот вдруг он к старому захочет вернуться от ваших 
колхозов, что вы будете делать?» 

Я говорю, что вы не совсем правильно понимаете тех 
крестьян, которые существуют на деле, и говорите, что 
они единоличные хозяйства хотят, у них свой подход 
к этому делу. Надо различать бедняка, середняка и кула
ка. Вот вы говорите: а вдруг они захотят в своей массе 
вернуться к единоличному хозяйству? Этого нельзя гово
рить в целом о крестьянстве. Одно дело — кулаки. Им 
есть о чем жалеть. А о чем жалеть будут бедняки, кото
рых большинство? Даже середняки. У них очень трудная 
жизнь, а доходов мало. Им приходится переносить много 
всяких трудностей. 

Павлов немного задумался. Я почувствовал, что он не 
отмахивается от этого вопроса, но сам к этому не под
ходил, потому что у него обобщенное такое эсеровское 
мнение о крестьянстве,— ну, есть какие-то отдельные 
кулаки — это одно, а все крестьяне — единоличники, 
собственники — и это для них решающий вопрос. А на 
деле, конечно, не так. Мне показалось, что он над этим 
аргументом задумался. Это было в самом конце его 
жизни. Конгресс был в 1934-м или в начале 1935-го... 

— Вернемся к Ильюшину... 
— И коммунист хороший, и человек хороший, — го

ворит Молотов.— И очень, как бы сказать, настроен 
хорошо. Вологодский. Он не просто специалист, убежден
ный на деле, но гражданин Советского Союза сознатель
ный. И преданный. Пробил себе дорогу самостоятельно, 
своей мыслью и работой. 

А насчет Туполева были сведения, что он был тесно 
связан с парижским комитетом антисоветским, который 
создали эмигранты, богачи в Париже и в других городах 
Франции и Германии. Но потом он все-таки сблизился 
с советскими людьми и вел себя очень неплохо. 

Конечно, белогвардейцы не хотели выпускать его из 
своего поля. Видят, что он у большого дела стоит. Он 
якшался с ними довольно долго. Но потом, по-моему, 
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честно работал. В конце концов, в зрелом возрасте и при 
первоначальном отрицательном отношении пришел 
к Советской власти. Повернулся неплохо, неплохо. 

Всех лучших конструкторов авиации знаю — разного 
характера люди, есть вполне сложившиеся, дружествен
ные, хорошие, а есть скептически настроенные. 

— Ас Поликарповым вам приходилось сталкивать
ся? 

— На заседаниях. В деловой обстановке, на заседа
ниях. 

— Его считали «королем истребителей». 
— Да, он начал, конечно, это дело. На первой стадии 

занял хорошую позицию в технике самолетов. Но, по-
моему, он был человек религиозный, старого такого за
кала... 

Туполев — такого предпринимательского характера. 
Ильюшин был более, конечно, чистый человек. 

— Сталину приходилось с ним встречаться? 
— Много раз. И по деловым вопросам, по авиации. 

Сталин к технике имел чутье большое. «Летающий танк» 
у Ильюшина замечательно получился. А Ил-10 Сталин 
поручил ему сделать. 

— Авиации Сталин много внимания уделял? 
— Много, много. Одно из главных его довоенных 

дел, — говорит Молотов. — Заседаний было много, не 
специальных, по разным вопросам, и обязательно Илью
шин участвовал. 

29.04.1983, 14.10.1983, 
01.08.1984, 30.04.1986 

«Почему я был отстранен?» 
...Разговор о репрессированных делегатах XVII съезда 

партии. 
— Допустим, в состав ЦК входят восемьдесят чело

век, из них тридцать стоят на правильных позициях, 
а пятьдесят не только на неправильных, но являются 
активными врагами политики партии. Почему большин
ство должно подчиняться меньшинству? 

— Вопрос неправильно задан, — отвечает Молотов. 
— Но дело в том, что в таком виде его задают 

многие. 
— Все сделано Хрущевым, чтобы в таком виде ста

вился этот вопрос. Все сделано для этого. Все сделано. 
Во-первых, насчет демократического централизма. Диа
лектика материалистическая распространяется на демо-
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кратический централизм? Так слушайте, не было такого 
положения, чтобы меньшинство исключило большинст
во. Это постепенно происходило. Семьдесят исключили 
десять — пятнадцать человек, потом шестьдесят исклю
чили еще пятнадцать. Вот в порядке большинство и мень
шинство. 

— Это свидетельство блистательной тактики, но еще 
не свидетельство правоты. 

— Позвольте, но это соответствует фактическому 
развитию событий, а не просто тактике. Постепенно 
вскрывалось в острой борьбе на разных участках. Кое-где 
можно было потерпеть: держали, хоть и не доверяли. 
Кое-где нельзя было терпеть. И постепенно — все это 
было в порядке демократического централизма, без нару
шения формального. По существу, это привело к тому, 
что в составе ЦК осталось меньшинство из этого боль
шинства, но без формальных нарушений. Так что это не 
нарушает формально демократического централизма, та
кой постепенный, хотя и довольно быстрый процесс очи
щения путей. 

— В течение двух-трех лет. 
— Но это же имеет громадное значение! Одно дело — 

Февральская революция, одни условия борьбы. Октябрь
ская — уже социалистическая революция, восемь меся
цев, а какой колоссальный сдвиг, и другие уже люди... 
Складывается иное положение. А два-три года могли 
показать, кто где, гниль еще держалась незаметно, чело
век уже прогнил и не заслуживает доверия как руководи
тель, поэтому тут историческую сторону надо учитывать, 
материалистическая диалектика, она имеет громадное 
значение, и если разобраться конкретно в этих событиях, 
то это никакой не переворот меньшинства против боль
шинства, а это историческое нарастание событий и рас
чистка путей. Это очень существенно. Более конкретно 
надо судить по историческому периоду и по группиров
кам, которые тогда складывались. А также и по тому 
прошлому, которое оставило этих людей. Борьба с троц
кизмом — она не все троцкистское выключила из состава 
не только партии, но и центральных органов. В этот 
период уже главной была борьба с правыми, они наи
более гибко примыкают к партии, тогда партия считала 
это главной опасностью. После разгрома кулачества, 
после полной коллективизации правых оказалось, то есть 
обнаружилось, гораздо больше, чем допускали. Это было 
главной опасностью. 
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— Семнадцатый съезд вошел в историю нашей пар
тии под названием. «Съезд победителей». 

— Вот эти названия — как будто они что-нибудь 
определяют! Это агитационное название. 

— На XVII съезде никаких оппозиционных вопросов 
не выдвигалось? 

— То, что было открыто, Политбюро знало. Но все 
невозможно знать, просто невозможно, пока какой-ни
будь повод не будет для этого. Я вам скажу, чтобы 
некоторый свет бросить на это дело, вы как считаете 
Хрущева — правым, левым, ленинцем — что? Хрущев, он 
сидел в Политбюро при Сталине все сороковые годы 
и начало пятидесятых. И Микоян. Чистили, чистили, 
а оказывается, правые-то в Политбюро сидели! Вот ведь 
как это сложно! Так вот, по таким, я бы сказал, цифрам 
и по таким формальным признакам нельзя понять это. 
Нельзя понять. Такие были глубокие изменения в стране, 
в партии тоже, что вот даже при всей бдительности 
Сталина освободиться от троцкистов и правых... В По
литбюро и при нем все время сидели, особенно правые, 
которые наиболее приспособленчески умеют вести себя. 
Настолько гибкие, настолько связаны с нашей крестьян
ской родиной, настолько крепко связаны, и так этот 
мужик умеет приспособиться через своих идеологов со 
всем переливом и изгибом, что разобраться, где тут 
начинается троцкизм и особенно где начинаются пра
вые,— это сложнейшая тема, сложнейшая. 

Они во многих случаях ведут себя не хуже, чем настоя
щие ленинцы, но до определенных моментов. Как Хрущев. 
Когда был еще Сталин, он на XIX съезде был докладчиком 
по организационному вопросу. Я открывал съезд XIX... 

Но мне посоветовали — у меня и теперь еще лежит 
речь страниц на двадцать на XIX съезде партии,— все 
Политбюро говорит: «Не выступай! Сталин будет недо
волен, не надо, не выступай». Ничего особенного у меня 
не было, конечно, все было в пользу Сталина в конце-то 
концов, никто не знал текста моей речи, а вот — не 
вылезай, не надо тебе выступать! 

— Почему? 
— А почему я был удален из Политбюро после — 

XIX съезда в первый же день? Фактически. Нет, и фор
мально. Да, да, вы этого не знаете. 

— Но во всех газетах... Вы были в Президиуме ЦК... 
— Президиум — двадцать пять человек. Это было 

в уставе предусмотрено. А собрался Пленум, надо было 
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выбрать Бюро, выбрали Бюро без Молотова и Микояна. 
В состав Президиума я входил, в состав двадцати пяти, 
но он не собирался почти. А бюро — десять человек, но 
это не было опубликовано. Берия и Хрущев вошли. 

В 1953 году Сталин меня к себе уже не приглашал не 
только на узкие заседания, но и в товарищескую среду — 
где-нибудь так вечер провести, в кино пойти — меня 
перестали приглашать. Имейте в виду, что в последние 
годы Сталин ко мне отрицательно относился. Я считаю, 
что это было неправильно. Пускай разберутся в этом 
деле хорошенько. Я-то своего мнения о Сталине не ме
нял, но тут какие-то влияния на него, видимо, были. 

— Наверно, группа трех друзей поработала — Берия, 
Хрущев и Маленков? 

— Да, видимо. Скорей всего, да. Но все-таки, конеч
но, главное не в этом. А недоверие было к моей жене. Тут 
сказалось его недоверие к сионистским кругам. Но не 
вполне, так сказать, обоснованное. 

09.70.7975 

— В энциклопедии: «В ноябре 1946 г. общее собрание 
Академии наук СССР избрало В.М. Молотова почетным 
академиком». 

— В сорок шестом. Я был за границей. Я был в Нью-
Йорке и получил телеграмму от Сталина. «Были у меня 
академики, — он пишет, — они хотят избрать тебя почет
ным академиком. Прошу согласиться». Я ответил, что 
согласен, и допустил глупость. Какую-то лишнюю фразу 
написал, вроде того что: «Ваш Молотов», — подписал. 
Потом Сталин мне сказал: «Я удивляюсь, как ты так 
подписал?» 

Да, я говорю, действительно глупость. Ну, чересчур, 
ну, Академия, там, черт его знает, объединился пестрый 
состав, при чем здесь «Ваш»? Попроще хотел. Поскольку 
выдвинули меня в академики, нельзя не согласиться. Это 
глупость, конечно. 

— Дальше: «В марте 1949 г. В.М. Молотов был осво
божден от обязанностей министра иностранных дел и со
средоточил свою деятельность в Совете Министров 
СССР в качестве заместителя Председателя Совета Ми
нистров СССР». 

Никак не комментируется. Это, видимо, уже Сталин 
начал давить на вас. 

— Не комментируется? Нет, раньше все это началось. 
79.04.7977 
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В январе пятьдесят третьего года приехала какая-то 
польская артистка... Домбровская-Турская. Ну вот, на 
другой день было опубликовано: на концерте присутство
вали — первый Сталин, второй Молотов и т. д. Вот так. 
Я попал, как и раньше, на второе место, следили, кто за 
кем. Я формально числился еще вторым, это было опуб
ликовано, я сам читал газету, но меня уже никуда не 
приглашали. Он же открыто выступил, что я правый. 

— А не из-за Полины Семеновны? 
— Она из-за меня пострадала. 
— А не наоборот? 
— Ко мне искали подход, и ее допытывали, что вот, 

дескать, она тоже какая-то участница заговора, ее прини
зить нужно было, чтобы меня, так сказать, подмочить. Ее 
вызывали и вызывали, допытывались, что я, дескать, не 
настоящий сторонник общепартийной линии. Вот такое 
было положение. 

— Вячеслав Михайлович Молотов, человек, который 
был вместе с Иосифом Виссарионовичем значительно 
раньше, чем вы стали руководящими деятелями государства. 

— С 1912 года, — уточняет Молотов. 
— С 1912 года! Вы вместе были в ЦК в самые острей

шие и сложнейшие моменты нашей борьбы, вы прошли 
такое величайшее испытание, как Великая Отечественная 
война, вопрос стоял: быть или не быть... 

— Я ничего особенного не сделал, — говорит Моло
тов. — У меня заслуг тут меньше, так сказать... 

— Вы в Лондон летали? 
— Летал, да. 
— Во время войны, вероятно, ни один из политичес

ких деятелей не совершал тех ходов, какие совершили вы. 
— Ну, пришлось, — соглашается Молотов. 
— Вячеслав Михайлович Молотов, действительно, 

второе лицо в государстве на протяжении стольких лет, 
чем вы это объясните? Сталин что, вообще никому не 
доверял? Или его сознание пострадало? Как это может 
быть? 

— Мнительность была. Сталин пережил такие труд
ные годы и столько взял на свои плечи, что в последние 
годы все-таки стал страдать однобокостью. Однобокость 
в том, что та или иная ошибка могла показаться поводом 
к серьезному делу. 

— Но ведь в начале пятидесятых годов у нас уже не 
было и не могло быть людей, которые бы пытались 
проводить в партии антисталинскую линию. 
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— Погодите. В марте Сталин умер, а уже в июне — 
июле Хрущев возглавлял тот же самый ЦК. Как же это 
получилось так? Хрущев, Микоян, люди правых настро
ений, они сидели и изображали из себя величайших сто
ронников Сталина. Микоян ведь сказал к его 70-летию: 
«Сталин — это Ленин сегодня». Вы не повторите, я не 
повторю, а он в своей статье к его 70-летию так изобра
зил, что вот вам был Ленин, а теперь такой же Сталин. 
А через несколько месяцев после смерти Сталина он от 
этого открутился. А Хрущев? Он ведь группу сколотил! 
Вот вам и крепость, вот вам и все очистили! Вот вам уже 
и все пройдено! Ничего еще не пройдено! 

Я написал статью к 90-столетию Ленина в 1960 году, 
я тогда в Монголии был послом, направил ее в «Ком
мунист», она не была напечатана. Константинов, тогдаш
ний главный редактор, один из немногих редакторов, 
который на мою статью хоть ответил, почему не напеча
тана: она не может быть напечатана, ваша статья, во-
первых, потому, что вы не говорите о своих ошибках, раз, 
во-вторых, вы рассуждаете о Февральской революции 
и говорите, что она была ударом по империализму, 
будто бы не Октябрьская, а в-третьих, вы говорите, будто 
бы Ленин в беседе с вами говорил такие вещи — это как 
критика коммунистов, что наша страна такая слабая,— 
мы не можем напечатать. 

А что мне Ленин говорил в 1921 году? Беседа была 
такая острополитическая, очень для меня, так сказать, 
важная. Ленин сказал: «Я хочу с вами поговорить насчет 
наших экономических дел». Преображенский тогда был 
замнаркома по финансам, оппозиционер, но он тогда еще 
не полностью себя показал, но все-таки на партийных 
позициях уже не стоял полностью. 

И Ленин говорит: «Преображенский предлагает фи
нансовую реформу, изменить, так сказать, паритет рубля, 
провести деноминацию, вместо тысячи назначить один 
рубль, в таком духе реформа. Нужно ли это? Ведь какое 
у нас положение государства — достаточно тронуть па
льчиком одним, и все рухнет!» 

Я это написал. Мне отвечают: а ведь такие вещи 
писать, это как поймут за границей — будут бояться 
революции. 

Спустя почти сорок лет после того, как он мне это 
говорил, нельзя об этом сказать — это же абсурд! А вот 
видите, какое было положение. Так вот, в этих условиях 
только благодаря авторитету Ленина и держалось госу-
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дарство. Только благодаря этому! А потом — благодаря 
Сталину. Многое сделано, и выходило лучше, чем мы 
были достойны — ведь многие из нас были недостаточно 
подготовлены. А Сталин, его авторитет был настолько 
высок, что где тут собирать по каждым сложным воп
росам пленумы и прочее. Приходилось иногда кое-что не 
очень демократически решать, а потом партия одобряла, 
как правило. И если бы мы собирали по каждому вопросу 
демократические решения, это бы нанесло ущерб госу
дарству и партии, потому что затягивалось решение воп
роса, в некоторых случаях, может, к улучшению повело 
бы принятие более обсужденных решений, а в некоторых 
случаях сама затяжка решений принесла бы огромный 
вред. Вот в этих сложных условиях не всегда формальный 
демократизм решает дело. 

Ну а вместе с тем Сталин, взяв на себя такую ношу, 
конечно, иногда и гнулся, иногда и поддавался каким-
нибудь неправильным советам, подсунутой информации 
неправильной. Вот он меня знал очень уж хорошо. Вся 
моя биография ему известна, и знал меня с 1912 года 
лично, потом мы с ним десятки лет вместе работали 
и проводили самые острые решения. В основном я во 
всем был активным, никогда не был пассивным, а у него 
появилось сомнение — а черт его знает почему! У него 
были всякие основания. Я, может быть, колебнулся в од
ном вопросе в 1940 году. 

Я не побоялся, что правые тоже в таком духе говорят, 
а поставил перед ним лично вопрос: «Поднять заготови
тельные цены на зерно. Очень в сложных условиях живут 
крестьяне в центральной части». 

Он говорит: «Как так? Как это можно предлагать? 
А если война?» — «А если война, прямо скажем народу: 
поскольку война, возвращаемся к старым ценам». — «Ну, 
знаешь, чем это пахнет?» 

«Если война, вернемся к старому. Крестьяне поймут, 
что не можем больше платить». Я считаю, что я допустил 
ошибку. Надо было еще потерпеть. И я не стал спорить. 
Я предложил. Это было с глазу на глаз, только вдвоем, 
на квартире. Я сказал и больше не поднимал вопроса. 
В 1952 году он мне это напомнил. Он выступил: «Вот что 
Молотов предлагал — повышение цен на зерно и требо
вал созыва Пленума ЦК!» 

Я не мог требовать, какой там Пленум ЦК, я лично 
ему сказал. А ему это, видно, запомнилось, как мое 
колебание вправо. Он не обвинил прямо в правом уклоне, 
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но говорит: «Вы рыковцы!» Микояну тоже. Но тот дейст
вительно рыковец. Правый. Хрущевец. Большой разницы 
я не вижу между Хрущевым и Рыковым. Но я-то никогда 
этого не поддерживал. 

Первым выступил Микоян — я, мол, ничего общего 
не имею... Эти документы, конечно, не были опублико
ваны. 

Я ничего вообще не знал, я тоже выступал, говорил: 
«Да, я признаю свою ошибку. Но дело в том, что это был 
мой разговор с глазу на глаз с товарищем Сталиным, 
больше никого не было». А Сталин, почему он напутал? 
Нельзя даже свои сомнения неправильные сказать ему? 

Но, по-моему, эта вещь очень важна, потому что 
в Центральной России напряжение очень большое. 

На Пленуме, в основном Хрущева он пододвигал 
вперед. Ну, меня, как правого, и в Бюро не выбрали. 
Конечно, вопрос немаленький, это не просто повод, это 
значит, некоторые колебания у меня в этом вопросе 
были. 

— Я не уверен, что Сталин был прав в этом вопросе. 
— Я думаю, что он был прав, — твердо отвечает 

Молотов. 
— Так все можно оправдать. 
— Ну, вот видите, так тоже извращать не надо. Мы 

богаче, мы такие теперь вещи проделываем, конечно, это 
в ущерб основному делу, — невозможно вздули заготови
тельные цены, не было в этом необходимости, это вредно 
для крестьянства, не говоря уже в целом для страны, это 
вредно, нам надо было те деньги, которые мы в больших 
очень количествах, в излишестве, дали на заготовитель
ные цены, направить на увеличение тракторов, комбай
нов, других машин, и все это дать крестьянину, быстрей 
поднять сельское хозяйство... 

Не все у него с памятью было хорошо, кто-то ему 
вовремя какие-то бумаги дал, он вцепился, надо высту
пать на Пленуме, и вот, значит, Микояна, как правого, 
и меня... Может, что-то еще, я не запомнил. Я вышел, 
покаялся, что это была моя ошибка, я признаю. 

Это после XIX съезда, в 1952 году, в октябре или 
в ноябре. Но я думаю, я ошибался. Я на этой ошибке не 
настаиваю... По таким спорным вопросам, и с тех пор 
прошло уже двенадцать лет... Полина Семеновна в это 
время уже была выслана. 

03.02.1972, 04.10.1972, 
12.05.1976 
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— Я выступал, конечно, в узкой своей среде — не 
согласен был с ним по ряду вопросов. Обсуждали новую 
пятилетку — я всегда был сдерживающим насчет капи
тального строительства. Все натягивается, натягивается 
и не выполняется полностью. Но когда мы даем план 
больше, чем выполняем, в одном месте рвется, начинаем 
затыкать, прибавляем к другому месту. План, значит, 
заново надо. «Кто виноват?» — он говорит. У него на 
даче. Человек шесть-семь. Он был Председателем Сов
мина, я — первым заместителем, это было, видимо, 
в 1950 году. Он говорит: «Нельзя у нас добавлять, добав
лять, а потом тут возьмем, там... Кто виноват?» «Ты 
виноват!»— я ему. 

Он разозлился. «Ты же все время добавляешь! — 
Я ему так сгоряча, при всех, ну, своя компания. — Все 
время, придут к тебе, ты еще добавишь, еще!» 

Я дрался со многими. 
Я считаю, Берия тут меньше других мне вредил. 

Я думаю, меньше. Едва ли и Маленков. Я думаю, кой-
кто из аппарата ЦК, более мелкие, а потом уже он давал 
расследовать... 

До сих пор не могу понять, почему я был отстранен? 
Берия? Нет. Я думаю, что он меня даже защищал в этом 
деле. А потом, когда увидел, что даже Молотова от
странили, теперь берегись, Берия! Если уж Сталин Моло¬ 
тову не доверяет, то нас расшибет в минуту! 

Хрущев? Едва ли. Некоторые знали слабые стороны 
Сталина. Во всяком случае, я ему никаких поводов не мог 
дать. Я ему не всегда поддакивал, это верно. Он меня за 
это ценил: скажешь свое — правильно, неправильно, 
можно не учесть и эту сторону дела. А тут вдруг... 

У нас была привычка, в течение войны, перед войной 
началось, вечером засидимся в ЦК долго или у Сталина 
на квартире, ужинаем, потом — давай пойдем в кино! 
Часов в одиннадцать-двенадцать идем в кино, в крем
левский зал. Была такая небольшая сцена, иностранцев 
туда приглашали, Черчилль там бывал. Небольшой ки
нозал, но удобно, что посторонних нет. Кто-нибудь из 
киношников бывал. Во-первых, Большаков как предсе
датель комитета, иногда кто-нибудь из авторов сцена
риев и так далее. И вот тогда разговоры некоторые 
бывали, конечно. 

Я до сих пор не могу понять — к Хрущеву Сталин 
относился тоже очень критически. Он его как практика 
ценил — что он нюхает везде, старается кое-что уз-
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нать,— Сталину такой человек нужен, чтоб он мог на 
него положиться более-менее. 

В последние годы был один научный работник в «Про
блемах мира и социализма», Ярошенко, который был 
раскритикован Сталиным в его последней работе. Когда 
Хрущева не было, Сталин говорил: «Дело Хрущева!» 

Сталин его крепко разгромил, и, по-моему, правиль
но. Сомнения были, разобрался ли я в этом деле, потому 
что там были довольно сложные политэкономическиё 
вопросы. Сталин говорил, что это подстроено, потому 
что Ярошенко был в Московской организации. Я думаю, 
это неправильно, вряд ли Хрущев мог додуматься, он не 
разбирался в таких теоретических вопросах. Могли под
сказать. Ловкачи всегда есть. Вовремя сообщить, какой-
то документ дать, и, конечно, тогда человека заинтересо
вывает, он начинает все ближе влезать в дела. 

Но Сталин никому полностью не доверял — особенно 
в последние годы. 

04.10.1972, 09.01.1981 

«Полина жива!» 
В жаркий августовский день приехали на Новодевичье 

кладбище — на сегодня назначено открытие надгробного 
памятника П. С. Жемчужиной. К шестнадцати часам 
в старой части кладбища, в углу стал собираться на
род — земля слухом полнится. А слух такой, что приедет 
Молотов— тот самый, исчезнувший с портретов в 1957 
году. 

— Я недавно с ним ехал в одном троллейбусе,— 
слышу голос в толпе. 

— Ну да, будет он в троллейбусе ездить — у него 
небось персональная «Чайка»! 

Надо сказать, Хрущев лишил его, как и других членов 
«антипартийной группы», всех прежних привилегий. Мо
лотов жил у родственников на Чкаловской и получал 
пенсию сто двадцать рублей. Накоплений и богатства не 
было — не та закалка, да и жил на всем государственном. 

Вспоминаю разговор с маршалом Г. К. Жуковым: 
«Когда меня сняли при Хрущеве, мы с Галиной Алексан
дровной думали, что у нас много денег. Оказалось — 
ничего. Пришлось баян продать. Солдат отнес в комисси
онку, принес пятьдесят рублей. Я, конечно, мог бы ездить 
на трамвае, но ведь меня будут снимать для иностранных 
журналов, я же одиозная фигура». 

Я уже ничему не удивлялся, ибо знал, как живут 
опальные бывшие. 
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...Молотов идет по аллее в строгом темно-синем кос
тюме, при галстуке, в пенсне. Рядом — дочь Светлана 
и зять Алексей Дмитриевич Никонов, доктор наук, про
фессор. 

Памятник делал Вучетич. Денег не взял. Долго делал, 
тянул, объяснял, что это «должно быть достойно Вучети-
ча». На черной вертикальной плите — белый барельеф. 
Все. Строго, ничего лишнего. 

На кладбище мы пробыли с полчаса и поехали в дом 
на улице Грановского, квартира 61, где помянули Полину 
Семеновну. 

— Мне выпало большое счастье, — сказал Молотов за 
столом перед гостями,— что она была моей женой. 
И красивая, и умная, а главное — настоящий большевик, 
настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась 
нескладно из-за того, что она была моей женой. Она 
пострадала в трудные времена, но все понимала и не только не 
ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают, ибо 
тот, кто очерняет Сталина, будет со временем отброшен как 
чуждый нашей партии и нашему народу элемент. 

— Все-таки мне кажется, — позже сказал я ему, да 
и не раз у нас возникал разговор на эту тему, — что не 
она из-за вас пострадала, а вы из-за нее, когда Сталин 
выступил против вас на Пленуме после XIX съезда и не 
ввел в Бюро Президиума ЦК. 

— Чего он на меня взъелся? Может, и это имело 
значение. 

Когда на заседании Политбюро он прочитал матери
ал, который ему чекисты принесли на Полину Семеновну, 
у меня коленки задрожали. Но дело было сделано на 
нее — не подкопаешься. Чекисты постарались. В чем ее 
обвиняли? В связях с сионистской организацией, с послом 
Израиля Голдой Меир. Хотели сделать Крым Еврейской 
автономной областью... Были у нее хорошие отношения 
с Михоэлсом... Находили, что он чуждый. 

Конечно, ей надо было быть более разборчивой в зна
комствах. Ее сняли с работы, какое-то время не арестовы
вали. Арестовали, вызвав в ЦК. Между мной и Стали
ным, как говорится, пробежала черная кошка. 

Она сидела больше года в тюрьме и была больше трех 
лет в ссылке. Берия на заседаниях Политбюро, проходя 
мимо меня, говорил, вернее, шептал мне на ухо: «Полина 
жива!» Она сидела в тюрьме на Лубянке, а я не знал. 

— А вы продолжали оставаться вторым человеком 
в государстве? 
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— Формально — да. Но только для прессы, для об
щественного мнения. 

На свободу она вышла на второй день после похорон 
Сталина. Она даже не знала, что Сталин умер, и первым 
ее вопросом было: «Как Сталин?» — дошли слухи о его 
болезни. Я встретился с ней в кабинете Берии, куда он 
пригласил меня. Не успел подойти к ней, как Берия, 
опередив меня, бросился к ней: «Героиня!» 

Перенесла она много, но, повторяю, отношения сво
его к Сталину не изменила, всегда ценила его очень 
высоко. 

Шота Иванович добавил: 
— Однажды один из ее родственников за столом стал 

осуждать Сталина, она его быстро поставила на свое 
место: «Молодой человек, вы ничего не понимаете ни 
в Сталине, ни в его времени. Если б вы знали, как ему 
было трудно сидеть в его кресле!» 

18.08.1973 

— В последний период у него была мания преследова
ния. Настолько он издергался, настолько его подтачи
вали, раздражали, настраивали против того или иного — 
это факт. Никакой человек бы не выдержал. И он, по-
моему, не выдержал. И принимал меры, и очень крайние. 
К сожалению, это было. Тут он перегнул. Погибли такие, 
как Вознесенский, Кузнецов... 

Все-таки у него была в конце жизни мания преследова
ния. Да и не могла не быть. Это удел всех тех, кто там 
сидит подолгу. 

21.10.1982 

— Не знаю, на кого он понадеялся! Хрущева выдви
нул, а меня смешал вместе с Микояном. Ну никаких же 
оснований не было. Тут не только из-за Полины Семено
вны. Я знаю, что это влияло, это я допускаю. 

— В народе говорят, он потребовал, чтоб вы раз
велись, а вы отказались. Потребовал, чтоб отмежевались 
от нее. 

— Во-первых, отмежевали меня от нее. А вот то, что 
я воздержался при голосовании, когда ее исключали из 
ЦК еще в 1940 году — это да. Да, он тогда и сказал: «Вот 
все говорят — как же так, голосовал против». Она была 
кандидатом в члены ЦК, ее исключили. Обвинили... Чего 
только не придумали... Очень путано все это было. Ка
жется, Жданов выступал с разъяснениями по этому воп-
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росу. В ТЭЖЭ, где она работала, вредители появились. 
В Узбекистане началось. Она тогда занималась парфю
мерией и привлекла к этим косметическим делам со
мнительных людей. А других, конечно, не было. Немец
кие шпионы там оказались. Жены крупных руководи
телей стали ходить к ней, заниматься косметикой. 

А когда в 1949-м ее арестовали, предъявили, что она 
готовит покушение на Сталина. Вышинский потом гово
рил. Перед тем как меня сняли из Министерства ино
странных дел, Сталин подошел ко мне в ЦК: «Тебе надо 
разойтись с женой!» А она мне сказала: «Если это нужно 
для партии, значит, мы разойдемся». В конце 1948-го мы 
разошлись. А в 1949-м, в феврале, ее арестовали. 

А мне никакого обвинения. Мне толком ничего не 
говорили. Но я из сопоставления некоторых фактов по
нял, и потом подтвердилось, дело в том, что, когда я был 
в Америке, вероятно, в 1950 году, когда я ехал из Нью-
Йорка в Вашингтон, мне был предоставлен особый ва
гон. Я тогда, может, это недостаточно оценивал, это, 
очевидно, был вагон для подслушивания, мне его выдели
ли, чтобы послушать меня хорошенько. Со мной из 
Советского Союза врачи ехали без билетов, какая-то 
комиссия, о чем они могли болтать? 

Сталин ничего не говорил, а Поскребышев стал наме
кать: «Почему дали особый вагон?» Потом мне Вышин
ский говорит: Поскребышев говорит, проверяли вагон. 
Специальный вагон, конечно, не всем предоставляется. 
До этого не было, а тут почему-то предоставили. 

— А что, вы должны были отказаться? В чем могли 
вас подозревать? 

— Особые отношения, может быть, со мной. Это 
в ООНе когда я был. Это уже подозрительность была, 
явно завышенная. Ведь Сталин сам назначил Полину 
Семеновну наркомом рыбной промышленности — я был 
против! Она была единственным наркомом-женщиной по 
хозяйственным вопросам. На здравоохранении были, 
Крупская по народному образованию была замом, а по 
хозяйственным — не было. 

Сталин, с одной стороны, как будто выдвигал и ценил 
Полину Семеновну. Но в конце жизни он... Тут могли 
быть и антиеврейские настроения. Перегиб. И на этом 
ловко сыграли. 

04.12.1972, 10.03.1977 
29.09.1982 
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О выселении евреев 
— Верно ли говорят, что в последний год жизни 

Сталин хотел всех евреев из Москвы выселить? 
— Глупость, — отвечает Молотов. — Значит, он глу

пый человек? Этого о нем даже враги не говорили. Вооб
ще, конечно, его состояние последнее время... 

— А проведение мингрелизации в Грузии, зачем это 
нужно было? — спрашивает Шота Иванович. — Стран
ные вещи! Одного полковника МВД ночью должны арес
товать. Он собрал друзей, сидит, ждет. Никто не пришел. 
Оказывается, в тот день все остановили. 

Я раньше сваливал все на Мгеладзе, но как он мог 
такие крупные аресты произвести мингрельцев, кадров 
Берии? Мгеладзе был исполнитель. 

— Конечно, — соглашается Молотов. 
— А это исходило от Сталина. 
— Да, безусловно, 
— Сплошной вымысел, — говорит Шота Иванович. 
— Ошибки. Вот такие были ошибки, — резюмирует 

Молотов. 
18.12.1970 

Процесс против Молотова? 
— Мне говорили, где-то на Западе была опубликова

на статья какого-то бывшего чекиста, что Сталин гото
вил против Молотова большой процесс. 

— Я впервые слышу, ничего не могу сказать... 
19.04.1977 

— Сталин ко мне относился весьма критически, поче
му — я до сих пор точно не знаю. Я чувствовал, что 
недоверие большое, а на чем оно основано, мне остава
лось неясным. Арестовали жену не без его ведома, а по 
его указанию. Это тоже факт. 

— А не сказал Сталин, за что, почему? 
— Нет, нет. За плохие связи. В этом смысле Полина 

Семеновна немножко вольно себя вела. Это верно, с раз
ными встречалась людьми. Тут я тоже, может быть, 
в какой-то мере виноват, поскольку категорически не 
высказывался против этого, и в основном-то связи были 
хорошие, но были и такие знакомства, которые не вполне 
оправданы и даже не оправданы. 

— Могли и ваши личные недруги поработать против 
вас. 

— Так, безусловно, были. Были, были. 
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Среди членов Политбюро открытых противников я не 
имел, а скрытые были, конечно. 

А потом ее отправили в ссылку, в Казахстан. 
— А куда там, не знаете? 
— Как же, знаю. Как это называется, самый хлебный 

район в Казахстане... Кустанай! 
— Вообще как-то странно: вы — второй человек в го

сударстве, а жена арестована... 
— У Калинина тоже жена была арестована... Она 

ничего из себя не представляла, но, вероятно, путалась 
с разными людьми. Мнительность такая, мнительность. 
Но на кого же он мог опереться? Вылез Хрущев, которо
му он тоже не доверял и гораздо раньше. И действитель
но, основания имел. 

Некоторые считают, что Сталина убил Берия. Я ду
маю, это не исключено. Потому что на кого Сталин мог 
опереться, если мне не доверял и видел, что другие не 
особенно твердо стоят? 

— Западные радиостанции подробно рассказывали 
о «деле врачей», что суд над ними должен был состояться 
пятого марта, и как раз в этот день умирает Сталин. 
Прозрачный намек, что его умертвили. 

— Возможно. Не исключено, конечно. Берия был ко
варный, ненадежный. Да просто за свою шкуру он мог. 
Тут клубок очень запутанный. Я тоже держусь такого 
мнения, что Сталин умер не своей смертью. Ничем осо
бенно не болел. Работал все время... Живой был, и очень. 

...Я засиделся дотемна и стал собираться. 
— Времени много? — спросил Молотов. 
— Четверть восьмого. 
— Так должно быть светло. 
— Нет, почему же? Там уже темно. 
— Пока еще, видимо, не прояснилось. Там не уже 

темно, а еще темно. Еще темно — должно уже быть 
светло! Через полчаса уже будет светло! 

Тут я понял, что он перепутал утро и вечер. 
— А я думал, что мы утром еще заседаем, — за

смеялся Молотов, — как в Политбюро бывало. Бывало, 
бывало. 

11.03.1983 

«С точки зрения революционной» 
— Так я говорю, что Сталин взял на себя такой груз, 

что, конечно, устал, ему было уже очень трудно в послед
ние годы, когда он состарился, а главное, уже был очень 
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утомлен, почти не лечился человек, он боялся лечиться. 
Для этого тоже были свои основания, потому что могли 
подсунуть — врагов у Сталина было достаточно. И он 
боялся, что через кого-нибудь ему что-нибудь подсунут 
либо в еду, либо в лекарство, — до крайностей доходил. 
В известной степени это можно понять, потому что дей
ствительно очень трудно было все это вынести на своих 
плечах. У него различные сомнения, видимо, возникали, 
а если кто-нибудь еще подначивал это дело, не хватало 
терпения, воли, чтоб все это перенести. Вот его поло
жение. 

Несмотря на то что ко мне очень близко подходили 
события эти, я мог бы не уцелеть, если бы он еще пожил, 
я его считал и считаю великим человеком, выполнившим 
такие колоссальные и трудные задачи, которые не мог 
выполнить ни один из нас, ни один из тех, которые были 
тогда в партии. 

Говорить о Кирове, как о каком-то его заместителе 
в этом деле, — это такой абсурд для каждого грамотно
го, знающего дело коммуниста! Это настолько проти
воречило взаимоотношениям между Сталиным и Киро
вым и, прежде всего, мнению самого Кирова о своих 
возможностях! Это настолько противоречило, что только 
такой уголовный тип, как Никита, мог договориться до 
того, что Сталин будто бы имел специальную цель по
кончить с Кировым... 

В двадцатые годы и в начале тридцатых шла откры
тая, в печати, борьба идейного порядка, борьба пером, но 
без конца вести эту борьбу — это же за счет государства, 
за счет рабочего класса, сколько можно! Если пожалеть 
рабочий класс — люди трудятся и хотят улучшить свое 
положение, а мы продолжаем все время схватки и борьбу 
наверху и в печати — это, знаете, опаснейшее дело! 

— В связи с этим один чисто психологический вопрос, 
конечно, он имеет ближайшее отношение к политике, но 
все-таки психологический. Вы сказали, что могло слу
читься, что репрессии могли бы дойти и до вас, если бы... 

— Да, могли. 
— Могли? 
— Могли. 
— Тем более что Полина Семеновна... 
— Подкапывались здорово, — соглашается Молотов. 
— Вы представляете себе положение ваше: человек, 

который прошел огромный путь в партии, отдал здоро
вье, жизнь, все делу партии и строительству социализма, 
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и вдруг бы вам пришлось оказаться за колючей про
волокой! 

— Ну что ж такого? О господи! Я смотрю на это дело 
с точки зрения революционной,— спокойно отвечает 
Молотов. — Я мог не раз погибнуть за все эти годы — 
и до революции, и после. 

— Но ведь в данном случае не было ничего такого, 
что... 

— Вот я вам говорю, была моя определенная ошибка 
одна, а вероятно, не одна, еще кое-что заметили... 

...Собеседником Молотова на сей раз был человек, 
мягко говоря, не симпатизировавший ни Сталину, ни 
Молотову. Он долго просил меня устроить эту встречу, 
и мне, в свою очередь, стоило немалых усилий уговорить 
Молотова, который отмахивался: «Надоело мне всю 
жизнь бороться с оппонентами!» И все-таки согласился 
принять еще одного. 

Беседа продолжалась около четырех часов, были зада
ны самые острые вопросы, ни один не остался без ответа. 

После встречи по дороге к электричке собеседник 
сказал: «Побывать у Молотова — все равно что впервые 
попасть за границу. Если человек был настроен анти
советски, он еще более станет антисоветским, если убеж
ден просоветски, сильней укрепится в своем убеждении. 
Любить его я не стал, но я потрясен его умом и реакцией. 
Да, этим ребятам, — задумался он, — пальца в рот не 
клади — отхватят! Какой же был Сталин, если у него был 
такой Молотов...» 

03.02.1972 

«Распускать организацию...» 
— Я не за то, чтобы всех жуликов сажать, а чтоб 

было время и с ними поиграть немножко. Играли с Троц
ким, играли с Бухариным. И сейчас тем более надо, так 
сказать, проявить неторопливость, а разумность. 

08.03.1975 

Говорим об оставшемся на Западе заместителе мини
стра авиационной промышленности Федосееве. 

— Нестойкий? — говорит Молотов. — Жулик. Чело
век не признавал этого строя и считал, что все это 
ненадолго, поэтому хватай, бери, воруй! Как устояла 
Советская власть?.. Все это выдержать надо было. Сколь
ко всякой гнили, дряни около власти бывает! 

...Говорим о Щелокове, о жуликах, попавших под суд. 
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— Они подлежат расстрелу, — говорит Молотов. — 
Где была партийная организация, членами которой они 
были, почему это не обсуждается? 

— Руководство не критикуют. Знаете, как сейчас вы
бирают? 

— Я кое-что знаю. 
— Вас, между прочим, обвиняют, что вы ввели эту 

систему — нельзя критиковать руководство. 
— Это люди, которые и сейчас готовы защищать 

тех, — говорит Молотов, — которых надо судить и каз
нить. Способ такой нашли. 

— Обвиняют и Ленина сейчас. Пошло дальше. 
— До Господа Бога? — спрашивает Молотов. 
— И рано революцию вы сделали, и не надо вообще 

ее было делать. 
— Это не сейчас, это и до революции так начали 

говорить. 
— До революции начали, а потом вы заставили за

быть это. 
— Забыть не заставишь. 
— Но все-таки вы сильно прижали. 
— В некоторой мере — да. Почему в парторганизаци

ях все эти руководители не обсуждаются, как это могло 
сложиться? Но это не так важно, что свершилось, а поче
му это свершилось, надо объяснить. 

— Тогда очень много копать надо. 
— Немного. До Ленина не докопаетесь, и до Сталина 

не докопаетесь. 
— Но ведь и при вас не было, чтоб верхушку обсуж

дали, — говорю. 
— Хорошо. А теперь нужно, потому что допустили 

много очень таких вещей. Нельзя. Это непонимание де
мократизма, нежелание быть самостоятельными в этих 
вопросах... А вот не обсуждают этих вопросов. Нельзя 
это. Надо обсуждать. 

В случаях воровства и взяточничества надо распус
кать всю первичную организацию, исключив ее членов 
из партии. 

10.11.1983, 01.01.1985 

Отвечай по суду 
— Отвечай по суду за свою лень, безответственность, 

нежелание работать. Работать надо заставлять,— гово
рит Молотов. 

— А кто будет заставлять? 
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— Ни во что не верите, какой же вы коммунист? — 
обрушивается на меня он.— Ни во что не верите! Застав
лять нельзя, люди не верят... Вот так все прониклись 
мещанскими настроениями, не верят в социализм. Это 
очень широкое распространение имеет. 

— Я смотрю на реальную жизнь. 
— Вот вы реалист, а Ленин не был реалистом? Но он 

верил и победил! А с такими настроениями нельзя побе
дить. Это у вас временные сомнения, и просто вы не 
жалеете пустых слов иногда в свободное время. Это 
минутные разговоры. 

— Не жалею, потому что выговориться хочу. 
— Он переживает за то, что часть людей у нас не

удачно сложилась по характеру,— вступается за меня 
один из гостей. 

— Это еще долго будет,— соглашается Молотов.— 
Я знаю, что Феликс — один из лучших моих друзей, 
поэтому я его ругаю только потому, что и временно не 
надо впадать в такие пустые разговоры. Это пустой 
разговор в пользу бедных. Он и сам в это не верит, но 
бросается словами. 

— Ищем истину,— говорю я. 
— А вот истину надо искать. Только надо серьезно 

к этому относиться, иначе ее не найдешь, она спрячется. 
Обязательно спрячется. А потом придут контролеры: то 
ты не сделал, то не выполнил... Тут качество неподходя
щее, количество тоже... 

— Мы переживаем за то, что часть людей на больших 
постах неудачно сложилась, а это очень на многое влия
ет,— подает реплику гость. 

— Господи боже мой! — восклицает Молотов.— 
А это обязательно будет, потому что никакой Бог не 
может все это правильно растасовать, расставить, а мы 
хотим готовенькое глотать. 

— Часть дел страдает из-за этого. 
— Совсем не поэтому,— возражает Молотов.— По

тому что у нас порядка нет. Много говорят, но мало 
делают. Когда-нибудь жизнь заставит делать то, что 
надо. 

— А мы страдаем из-за того, что кто-то неудачно 
что-то... 

— Мы не страдаем, а только разговариваем о страда
ниях,— делает вывод Молотов. 

16.08.1979 
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Беспартийный — это рыхлый человек 
Я пришел к Молотову с братом Александром. Он 

работает на военном заводе. 
— Ну конечно, среди коммунистов есть очень разные 

люди, я уверен,— рассуждает Вячеслав Михайлович.— 
У нас на заводе как к этому относятся? — спрашивает он 
Александра. 

— А у нас особо не смотрят,— отвечает он. 
— Как — не смотрят? 
— У нас смотрят в магазин. 
— Не все такие. Нельзя так считать. 
— Меня в партию заставляют вступать знаете поче

му? Чтоб субботу и воскресенье прихватывать бесплатно. 
«Вступай в партию!» А может я недостоин? Не пьешь — 
значит, достоин. 

— А вы не хотите в партию? — спрашивает Молотов. 
— А что мне там делать? 
— Какого года рождения? 
— Тысяча девятьсот пятьдесят второго. 
— Пятьдесят второго? Пора соображать. Беспартий

ный — это рыхлый человек. 
— Почему, Вячеслав Михайлович? — спрашивает 

брат. 
— Есть пустые места в голове обязательно. 
— И у партийных они тоже могут быть. 
— Могут. Но реже. Реже, имейте в виду. Так нельзя 

относиться. Взрослый человек, пора. Если у нас мало 
в партии будет народу, это будет плохо. У нас набрали 
лишних много, кого только не набрали! На всех нельзя 
положиться, нельзя их считать коммунистами, но от
талкивать тоже не надо. Брат — сознательный человек, 
коммунист. 

— Но можно ведь быть порядочным человеком и без 
партии,— возражает брат. 

— Можно, конечно. Дай бог хотя бы и это. Но не
достаточно. А почему нельзя дальше подняться? — го
ворит Молотов. 

— Если не будут порядочные вступать, то непорядоч
ные полезут,— добавляю я. 

— Они и лезут! — восклицает Молотов.— Это всегда 
было, с первых дней Советской власти, тогда об этом 
открыто говорилось: в партию лезут примазавшиеся, 
надо бороться с примазавшимися. В 1918—1919 годах 
началось. Около власти будет обязательно набираться 
всякая шантрапа из примазавшихся. Это одна сторона 
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дела, а другая сторона дела — честный человек должен 
соображать, не должен быть беспартийным, но партий
ным! То есть более сознательным, более надежным для 
борьбы с врагами Советской власти, с противниками 
коммунизма. Никакие отговорки на четвертого человека 
не могут считаться серьезными. Иначе человек чего-то 
не понимает, чего-то не хочет понять, а надо захотеть 
понять. Действительно понять и действительно драться 
за это. 

Он пишет (Молотов указывает на меня.— Ф. Ч.), 
а ему оказывают недовольство, ругают за то и другое. 
Нужна борьба. Если мы плохо ведем борьбу, тогда враг 
ее усиливает. Надо разобраться. 

— Мне все-таки непонятно, почему без партии нельзя 
обойтись? — спрашивает Александр. 

— Нельзя. Идет борьба. Надо быть либо на одной 
стороне, либо на другой. А так — болтаться между теми 
и другими... 

— Можно быть на стороне партии. 
— Ну как быть на стороне партии и не понимать, что 

надо помогать партии, надо участвовать? 
— Можно не быть в партии и помогать. 
— Нет, это будет полупомощь — ни то ни се,— 

резюмирует Молотов. 
29.02.1980 

Триста тысяч исключили... 
— Брежнев сказал на съезде, что триста тысяч комму

нистов исключили из партии,— говорю Молотову. 
— Маловато, я считаю,— отвечает он,— на семнад

цать миллионов! Ленин требовал очень крепких мер в та
ких случаях. 

03.06.1981 

Плохое рассуждение 
Не в первый раз говорим о том, что в партию сейчас 

вступают карьеристы, а многие честные люди не стремят
ся в ней состоять. 

— Это не так просто получается,— говорит Моло
тов.— Теперь особенно. Люди уже, так сказать, осмот
релись. Что-то имеют свое. Не все нравится им в партии. 
И не торопятся вступать. Не торопятся. 

— Принимают в партию далеко не лучших, а иной 
смотрит: какой ты для меня пример, какой ты комму
нист? 
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— Конечно, есть разные характеры и разные направ
ления у людей. Это сложное положение. 

— Человек рассуждает так: я лучше буду честно рабо
тать, выполнять свою норму, делать свое дело, а партия 
меня не касается. 

— Плохо, плохо,— замечает Молотов. 
— Я, мол, работник лучше, чем он, а он пусть на 

собраниях треплется. 
— Нет, это, конечно, рассуждение плохое. 
— Но очень распространенное. 
...Уехал я поздно. Снова на Рублево-Успенском шоссе 

меня остановили и направили в объезд по кольцевой 
дороге, потому что должен был проехать Андропов. 
В прошлый раз мне разрешили переждать на обочине 
в кустах, пока проедет. Сегодня не вышло... 

19.04.1983 

Закрытое письмо 
— Вячеслав Михайлович, нам читали закрытое пись

мо о воровстве и взятках. Потом выступил Василий 
Ардаматский и рассказал о Министерстве автомобиль
ной промышленности. Вплоть до замминистра этим за
нимались. Госплан решает дать столько-то грузовиков 
в один район, а они дают в другой, где за каждый 
грузовик получают тройную цену, и эти деньги распреде
ляют между собой. За это же надо сажать! 

— Расстреливать надо,— спокойно говорит Моло
тов.— Много допущено плохого. Все говорят о взятках, 
о воровстве. Но без борьбы. Никто не наказан. 

04.12.1981 

Прячут 
Мы говорим о воровстве, взяточничестве, коррупции 

в высшем эшелоне власти, в Краснодарском крае, в Дон
бассе — об этом только рассуждают, но в газетах всю 
правду не пишут. 

— Прячут, все прячут. Очень позорно,— говорит Мо
лотов. 

— На некоторых процессах даже к расстрелу при
говаривали. 

— И надо к расстрелу,— утверждает Молотов.— Лю
ди в настоящее время ждут борьбы с одним из самых 
главных наших недостатков — недисциплинированнос
тью. Нет дисциплины совершенно. 

— Намекают на то, что Андропов был кагэбэшником 
и начнет закручивать гайки. 
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— Именно на это, видимо, рассчитывают. Некоторые 
хотят хорошего, но тоже надеются, вероятно, и пожи
виться. Из скрытых противников. 

— Андропова, да? 
— А он, видимо; так бесшумно работал. Судя по его 

биографии — как комсомолец, как партийный това
рищ — неплохо. 

09.12.1982 



ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛИЗМ? 

Первоначально 
— У нас сейчас не просто полуправда в газетах — 

возьмите вы XXV съезд, много ли там о недостатках 
говорится? А их куча. Не уверен в том, что можно 
сказать. А что станем делать, а что из этого получится? 
Не то делается, а мы об этом просто помалкиваем. 
А жизнь-то, она идет. И вот люди говорят,— встречаешь 
коммунистов, не так много я вижу людей, но все-таки 
вижу, то из одной группы, то из другой,— вы-то, гово
рят, видите, что происходит не то? Вы-то видите, а там 
что, не видят? Видят, но, во-первых, у них решительности 
не хватает, а во-вторых, надо не только сказать правду, 
видите, но и выводы сделать. А к этому еще не готовы. 
Ленин — он был готов. Ленин и Сталин говорили тяже
лую правду. Им и верили люди. 

28.04.1976 

— Ленин говорил: «Неравномерность экономического 
и политического развития есть безусловный закон капита
лизма. Отсюда следует, что возможна победа социализма 
первоначально...» Первоначально — слово «первоначаль
но» видите? А что значит — первоначально? «Победивший 
пролетариат этой страны, экспроприировав капитализм 
и организовав у себя социалистическое производство...» 

Все сказано как точно! А через пять лет после победы 
Октябрьской революции, в 1922 году, он пишет: «Азбуч
ная истина марксизма говорит: победа социализма требу
ет совместных усилий рабочих нескольких передовых 
стран». То есть можно захватить власть, можно даже 
производство организовать, но только первоначально. 
В одной стране. А чтобы победить, нужны совместные 
усилия. И пока еще не пошли самые передовые. 

Но вначале не требуется полная победа, а просто 
победа. Можно победить первоначально в одной, отдель
но взятой стране, ликвидировать эксплуататоров, органи-
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зовать социалистическое производство — вот в таком 
свете можно победить. А полностью победить, по Ле
нину, пока невозможно. Продолжительное существова
ние социалистического государства рядом с капиталис
тическими странами долгий период немыслимо. Либо 
одно, либо другое. А Троцкий не верил... 

— Можно сказать языком математики: Троцкий мыс
лил категориями арифметики, застывшими, а Ленин — 
категориями высшей математики, с приращениями? 

— Правильно. Грубым образом, да, можно провести 
аналогию,— соглашается Молотов.— Троцкий не верил, 
что крестьянство можно повести за собой. Это его самая 
грубая ошибка. 

— Мы здесь проходим «академию Молотова»,— го
ворит Шота Иванович. 

— Это все, по-моему, очень ясно сказано, но нигде 
разъяснение этому не дается. И настолько исказили Ле
нина, что Поспелов, академик, давая его биографию, 
первую часть цитаты, что можно победить, приводит, 
а второй части — что требуется совместные усилия — 
нет. И даже в сборнике цитат Маркса, Энгельса, Ленин, 
специально изданного, первая есть, а второй нет. 

Еще у Ленина прямо сказано, что победивший проле
тариат, если потребуется, поднимет вооруженное восста
ние в других странах и, если нужно, пойдет войной,— 
какой оборонец! 

Прямо сказано, а это теперь не подходит, потому 
что — мирное сосуществование. А это и есть классовая 
борьба. Капитализм не собирается уступить, а раз мы 
ввязались в это дело, то тут два выхода: либо мы должны 
настолько окрепнуть не только внутри, но и в других 
странах путем свержения капитализма во Франции, Ита
лии, Испании, Португалии, в нескольких основных капи
талистических странах, что империализм будет не в состо
янии против нас войну объявить, либо мы должны быть 
готовы к тому, что, если вспыхнет раньше революция, 
а они вмешаются со своей стороны, тогда будет атомная 
война. Это не исключается. Значит, возможно еще очень 
большое обострение. Вытекает одно из другого, что одна 
по себе победа в одной стране не заканчивает вопроса. 

Вот и Германия напала. А завтра может и Америка 
напасть, вот ведь дело в чем. Так что говорить о том, что 
классовая борьба кончается, это, конечно, неверно. 

29.07.1971, 12.12.1972, 
30.06.1976 
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— На XXI съезде, который не упоминается нигде, 
Хрущевым было сказано, что у нас социализм победил 
полностью и окончательно. Но если полностью и окон
чательно, чего ж строить больше? Под этим предлогом 
они говорят: теперь мы строим коммунизм. А для чего 
это? Чтобы за красивой вывеской не делать революци
онных выводов о том, что недоделано. Задача-то унич
тожения классов — трудная, революционная. А «мы 
строим коммунизм» — лишь повод обойти этот вопрос, 
попытка уйти от революционного. Коммунизм, а там, 
дескать, самотеком как-то классы уничтожатся. А это 
есть типичная позиция правых. Кулака не надо унич
тожать, он сам, мол... 

Найдем объяснение ненужной жестокости, надо быть 
гуманистами, надо соблюдать законы — вот их мораль. 
Но эта мораль не революционная, она не двигает вперед, 
она замазывает трудности, обходит вопросы, а есть по
вод: мы строим коммунизм. 

Ленин говорил, что надо уничтожить классы. «Так 
это,— говорят,— при коммунизме. Конечно, мы все 
постепенно уничтожим, пусть пока идет самотеком». Без 
трудностей. Это быстрее — мирным сосуществованием... 
Хрущев на этом выиграл или завоевал себе большинство 
в идеологии. А вы возьмите Ленина. Он говорит, что 
у нас не какая-нибудь идеология за боженьку или против 
боженьки, за одну религию или за другую, наша иде
ология такая: свергай капитализм социалистической ре
волюцией! Вот наша идеология. 

Если держаться этой идеологии, тогда вся наша мо
раль будет революционной, направленной к осуществле
нию этих задач. Наш гуманизм — марксистский, он не 
может походить на гуманизм буржуазный. Их гуманизм 
такой, чтоб никого не обижать — вот их гуманизм. Хрис
тианский, антихристианский, но это гуманизм буржуаз
ный. Не трогать буржуазного строя, воспитывать лю
дей — Толстой проповедовал, да потому что он был 
помещик, не мог понять, что без изменения строя челове
ка не изменишь. 

Если мы мораль направим на то, чтобы воспитывать 
в человеке добрые качества, а строй оставим, какой 
есть — со взятками, с хищениями, если мы это оставим, 
то вся эта мораль останется гнилой. А если мы поставим 
задачи революционные, ломающие строй, доделываю
щие, тогда нужно приспособить мораль к победе, к борь
бе за победу. Это другая мораль. Это все хотят обойти. 

564 



Поэтому все разговоры о морали, о гуманизме, они 
насквозь фальшивы. Если нет корня — за что бороться, 
если нет цели — за что боремся, куда идем? За мирное 
сосуществование. Тогда одна мораль. 

У нас нет еще социализма. У нас взятки, у нас хище
ния, у нас всякие безобразия... 

Троцкий — жулик, жулик стопроцентный, он упрека
ет Сталина, что неравномерность развития капитализма 
определили еще буржуазные философы. Конечно, они 
вроде этого говорили, те или иные слова и фразы около 
правды были и у буржуазных философов, пока они вери
ли в свои силы, они за революционные действия были. 
Словом, сорвали голову Карлу этому в Англии, уничто
жили Людовика, не жалели, когда нужно было. Но на 
этом революция не кончается. Помещиков, значит, вы
шибли — это большое революционное дело. А дальше-
то им не подходит. А рабочие были слабоваты. Можем 
ли мы на этом остановиться? Не можем. Вот в этом все 
дело, что надо теперешние революционные задачи по
нять, в чем они заключаются,— не в словах о коммуниз
ме, не в благих расположениях о мирном сосуществова
нии, а в уничтожении классов. Никаких других револю
ционных задач решающих сейчас нет. А если есть, 
назовите... 

Об этом сейчас не говорят, потому что это революци
онные задачи. Сразу классы нельзя уничтожить, так да
вайте обсудим, как это сделать. А вот не обсуждают. И не 
хотят обсуждать. А есть ли другой путь? 

Сейчас работают лишь бы, лишь бы. Для этого надо 
воспитывать людей. Конечно, надо зарплату, но, кроме 
того, надо воспитание. А этого нет. Все думают, что 
деньгами возьмут. У нас мораль может быть только 
революционная. У нас революционные задачи не решены. 
Нам надо все сделать так, чтобы не допустить мировой 
войны и тем более надо не сдать наши позиции, а уси-
лить. Как это сделать? Борьбой. А борьба опасна. Вот 
гут и выбирай. 

07.12.1976 

— А я еще вам Троцкого прочитаю: «Можно ли 
представить себе, что в течение ближайших 40—50 лет 
европейский социализм будет загнивать, а пролетариат 
окажется неспособным совершить революцию...» Как раз 
уже прошло пятьдесят лет. Тут его основной, так сказать, 
недостаток. 
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«В каком смысле мой теоретический или политичес
кий долг коммуниста обязывает меня принять ту пред
посылку, что европейский пролетариат в течение 40—50 
лет власти не возьмет...» 

А вот он не взял! 
«Я утверждаю, что у меня нет никаких теоретических 

или политических оснований думать, что нам вместе 
с крестьянством легче построить социализм, чем европей
скому пролетариату взять власть». 

Вот моя пометка: «Не теоретическое рассуждение». 
«И т. Сталин в 1924 году писал, что усилия одной 

страны, крестьянской страны, недостаточны для того, 
чтобы построить социализм...» 

— В феврале 1924-го было сказано, что в одной стра
не можно построить производство, но полностью нельзя 
построить социализм,— говорит Молотов. 

— Но здесь Троцкий вроде на марксистских позициях 
стоит,— заметил я. 

— Он использовывает марксизм, но очень ловко — 
против марксизма, в этом все дело. (Так и сказал на 
старинный манер: «использовывает».— Ф. Ч.) 

— Грань какая-то должна быть между социализмом 
и коммунизмом. 

— Это само собой. Это уже более острая грань. При 
коммунизме нет государства, это Сталин допустил при 
коммунизме государство. Это абсурд, с точки зрения 
ленинизма. Сталин говорит: при коммунизме не должно 
быть государства, но если останется капиталистическое 
окружение... 

— Армия и аппарат будут. 
— Какой же это коммунизм? — говорит Молотов.— 

Хорошее жилье, хорошая жизнь, обеспеченность — это
го, с обывательской точки зрения, достаточно. Если все 
бедняки будут жить более-менее хорошо, значит, это 
уже социализм, не капитализм. Это еще не полный со
циализм... 

(Телефонный звонок. Внучка.) 
— Бросай частную лавочку или плати государству 

налоги! Занимается уроками, не хочет заняться настоя
щей работой. Дипломную работу не сдала, почему не 
сдала? Я говорю, почему не сдала? Все сдают, а почему 
ты, что такое за исключение? Подумаешь! — отвечает 
в трубку Молотов. И поясняет мне: — Она написала, 
видимо, плохой диплом, я говорю ей, что ерунду написа
ла, так поправь, вполне способный человек, а вот... (Чув-
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ствуется, что он любит своих внуков — Лору, Любу, 
Славу и, конечно, правнучку Полиньку. Каждому умеет 
найти свое слово. Помню, как в Артеке в 1955 году, 
прощаясь с пионерами, сказал: — Поеду к внучке. А то 
она скажет: «Куда это мой дед пропал?».— Ф. Ч.) 

— Маркс говорит, что в обществе, основанном на 
коллективистских началах, производители не обменива
ют своих товаров. Не обмениваются. Что же, они их 
бросают в яму? Нет, они без обмена обходятся. Без 
товарно-денежных отношений. Вот вам социализм. 

— Тогда чем отличается коммунизм от такого со
циализма? 

— Очень отличается. Видите, дело в чем. Когда не 
будет классов, не будет товарно-денежных отношений, 
уровень производства еще не будет таким, что можно 
каждому... 

— Максимально удовлетворить? 
— Нет, не максимальное — наибольшее. Максималь

ного удовлетворения вообще никогда не будет. Это 
очень зря Сталин употребил, это, так сказать, заигры
вание. Что значит — максимальное? Каждый заведет 
себе рояль, каждый заведет себе авто — это же абсурд. 
Значит, не максимальное, а удовлетворение всех основ
ных потребностей. Все будут иметь, любой пользуйся — 
общественным. Вот теперь, я в том числе, и все ми
нистры и прочие пользуются столовой. Заплатил шесть
десят рублей в месяц и получил все продукты. Выра
ботал сто дней тру-трудовых — получай. Маркс и го
ворит: каждый будет получать за проработанное свое 
количество дней. Работал, вырабатывал башмаки, сто 
пар, проработал сто дней над этими башмаками, ты 
берешь пару лишь башмаков, а остальные девяносто 
девять ты получишь другими продуктами, и выбирай, 
что тебе нужно. 

— Но какой-то учет будет? Социализм есть учет. 
— Самый строгий. Самый строгий. Коммунизм даль

ше идет, потому что тогда будет такое изобилие, тогда 
надо не только уничтожить классы, а уничтожить раз
ницу между физическим и умственным трудом. Меж 
городом и деревней можно уничтожить, но еще останется 
разница в уровне. 

— Если уничтожить классы, как же останется разница 
между городом и деревней? 

— Энгельс говорил об этом, что крестьянства не бу
дет, но жители гор будут жить в других условиях и не 
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захотят у подножия жить. У них свои проблемы. Нельзя 
все это будет уравнять, и нет в этом необходимости, 
никто этому мешать не будет. Хочешь в деревне жить — 
пожалуйста, но ты будешь в менее культурных условиях 
жить. И театров будет меньше у тебя. Возможно, у тебя 
будут кино и телевизор. 

— И общение другое. 
— Ну, другое. Одним это нравится, а другим не нра

вится, пожалуйста. Чтобы разницы не было в социаль
ном отношении, конечно, надо еще какое-то время, это 
полностью не сразу уничтожат, тем более разницу между 
умственным и физическим трудом. 

Изобилия продуктов сразу еще не будет. Еще будут, 
может быть, по нормам выдавать. А потом, при социа
лизме, Ленин говорил: никто из должностных лиц не 
будет получать выше среднего рабочего. Никто из долж
ностных лиц, включая и секретаря Генерального, и Пред
седателя Совнаркома, Совета Министров,— никто из 
должностных лиц не должен получать выше среднего 
рабочего. Это осуществляла Парижская коммуна. Но 
разве у нас это есть? 

А мы приукрашиваем недоделанное. А главное в том, 
что нельзя преодолеть бюрократизм, пока один сто полу
чает, а другой — тысячу в месяц... 

...Организовать может только рабочий класс, а вот 
внести идеологию социализма — научно подготовленные 
люди, то есть интеллигенция. 

— Правильно ли, что интеллигенцию назвали про
слойкой? 

— Правильно. А что же она такое? 
— Какое-то унизительное звучание. 
— Ну, слой, прослойка. Хочешь быть классом — оно 

не лучше. Ленин требует уничтожения классов. 
— Запад говорит: большевики отказались, что ли, от 

своей программы мирового коммунизма? 
— Господи, когда мы были маленькой силой, и то не 

боялись. А теперь чего нам бояться? Пускай говорят. Не 
отказались, только запутались немножко. 

...Сейчас у нас все есть: сильная страна и содружество 
социалистических государств. Бояться нам некого и нече
го, кроме собственной расхлябанности, лени, недицисп-
линированности, и с этим нужно бороться, чтобы ук
репить дело социализма. 

Теперь жизнь сложнее. Тогда была более трудная 
жизнь, более трудная. 
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Ваше дело вникать. Я уж старик, но вы-то, молодые, 
должны вникать. Потому что без этого нельзя: будете 
слепыми, то в одну сторону потянет, то в другую. 

Чем можно заменить материальный стимул при соци
ализме? Я не согласен с прославлением бригады Злоби-
на — это же самый настоящий подрядчик, таких и при 
царе было полно! Вот я в своей работе называю шесть 
факторов, способных, с моей точки зрения, заменить 
материальное стимулирование при социализме: 

Умелое научное планирование производства. 
Социалистическое соревнование. 
Подбор кадров. 
Направленность всего общества (все организации 

должны работать на одну общую цель). 
Международная социалистическая комплексно-эконо

мическая интеграция. 
Идейное воспитание партии (оно должно охватить 

практические внутренние и международные вопросы),— 
перечисляет Молотов. 

17.07.1975 

Программа тормозит 
— Я такого мнения держусь, что для воспитания 

молодежи, и не только молодежи, а и стариков, выжив
ших из ума, и людей среднего возраста, не думающих об 
этих вопросах, не на что опереться, кроме Ленина. А Ле
нин — считается, давно был, и, значит, надо что-то но
вое, а суть-то дела в том, что надо поднять всю борьбу на 
некоторый новый этап, и все вскроется по-новому. При
дется на многое по-новому посмотреть... 

Советую почитать Ленина «Политика и экономика 
в эпоху диктатуры пролетариата». Конец 1919 года. 
Я сейчас вам могу привести своими словами, а потом вы 
прочитаете, чтобы углубиться. В данном случае я точно 
передаю смысл. 

Что такое социализм? Сказано так: социализм есть 
уничтожение классов. Уничтожить классы можно только 
при диктатуре пролетариата. Для этого нужна диктатура 
пролетариата. Без этого классы уничтожить нельзя. 

А у нас — уничтожение эксплуататорских классов. 
Вот этого крестьянина берегут, колхозника. А его беречь 
нельзя, если хочешь счастья этому крестьянину. Его надо 
освободить от этих колхозов. И сделать его тружеником 
социалистической деревни. Вот эти сторонники крестьян
ского, демократии, они-то как раз реакционеры, они крес-
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Настоящая записка имеет целью обратить внимание Центрального 

комитета КПСС на назревшие вкиенм новые задачи партии и на некоторые 
принципиальные вопросы, имеющие весьма актуальное значение. 

В канун четвертой годовщины Октябрьской революции Ленин писал: 
"Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции - это сосре
доточить внимание на нерешенных задачах ее. Особенно уместно к необхо-
димо подобное отпразднование революции в тех случаях» когда есть 
Коровине задачи, ещё не решенные революцией, когда требуется усвоить 
нечто новое / с точки зрения проделанного революцией до сих пор/ 
для решения этих задач". 

Ленин не paз призывал к этому партию. 
И в наши дни это ленинское высказывание имеет актуальное значе

ние. При всех успехах социализма в СССР сегодня имеются свои основа
ния считать необходимым " сосредоточить внимание на нерешенных за
дачах" строительства социализма, особенно на тех ив них, которые 
назрели, но по тем или иным причинам еще не получили должного при-

Начало последней работы Молотова «Перед новыми задачами. (О за
вершении построения социализма)». Рукопись подарена 18.02.1977 г. На 
следующий день В.М. позвонил и попросил привезти ему рукопись. 
Неужели хочет отобрать? Но он открыл обложку и к прежней надписи 
добавил сверху, другой уже ручкой, два слова: «Дорогому Феликсу». 

тьянина этого в т о м виде, в каком он есть, хотят заморо
зить. Отупели в своем мелкобуржуазном мещанстве. 

29.07.1971, 12.12.1972, 
30.06.1976 
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— У всех Ленин на руках. Глейзерман, историк, пи
шет, ссылаясь на «Великий почин» Ленина, что комму
низм — бесклассовое общество, процесс уничтожения 
классов длительный, и окончательно они будут уничто
жены при коммунизме. И они это выдвигают. Но дело 
в том, что весь марксизм, вся диалектика марксизма 
обязательно требует исторического развития, все рассма
тривается в развитии, и нигде не останавливается про
цесс. Поэтому Ленин прав и в том, что социализм есть 
уничтожение классов, это значит, что разницы не будет 
социальной, но окончательно сотрется она, конечно, 
дальше... Ведь человек развивается из малыша в ученого. 
Вот ты ребенок. Юноша. Это уже молодой человек сту
денческого возраста. Это уже молодой ученый. Это уже 
взрослый ученый. Провести точно границу, конечно, 
нельзя. 

— Но все-таки Ленин предполагал уничтожить клас
сы при социализме. 

— Не предполагал, а это целиком соответствует его 
учению. Но вовсе не значит, что все до конца будет 
сделано, а это еще будет продолжаться и дальше. Но он 
не откладывает уничтожение классов на коммунизм. Вот 
в чем дело. А эти откладывают и на это опираются. 
Революционности нет. Нельзя откладывать. Иногда надо 
что-то отложить, подготовить,— ну тогда так и скажи. 
А тут — перенесли в коммунизм уничтожение классов. 
Но все дело-то в том, что нельзя прийти в коммунизм, не 
решивши этого вопроса. Это самое главное. А у них — 
попытки перепрыгнуть через трудный вопрос. Перепрыг
нуть через него нельзя. 

Мелкобуржуазным демократам, говорит Ленин, свой
ственно отвращение к классовой борьбе пролетариата, 
мечтание о том, чтобы обойтись без нее, стремление 
сгладить и примирить, притупить острые углы. И у Марк
са сказано: между капитализмом и коммунизмом в этот 
переходный период не может быть ничего иного, кроме 
диктатуры пролетариата. А у нас сейчас предлагают везде 
так: между капитализмом и социализмом! Это во всей 
литературе исправлено. И в Программе. 

28.04.1976 

Равенство 
— Как понимать слова Ленина: «Все общество будет 

одной конторой и одной фабрикой с равенством труда 
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и равенством платы»? Как может быть равенство труда 
у шахтера и чиновника? 

— На это очень сложно ответить,— говорит Моло
тов.— Я, между прочим, уточняю эту формулу Ленина. 
Уточнение такое: «Все общество будет одной конторой 
и одной фабрикой с равенством труда, нормированным 
на технически обоснованной основе и равенством платы 
на основе принципа: за равный труд равная плата». А что 
значит равный труд? По профессиям. Если в данной 
профессии у тебя равный труд, он взят в соответствии 
с профессией и тарифной ставкой по разрядам... 

Энгельс говорит в «Анти-Дюринге»: при социализме 
должен быть равный труд, и так как каждый, получивший 
квалификацию, получает ее благодаря государству и за 
счет государства, он не должен получать больше, чем 
неквалифицированный. Но это не сразу можно осущест
вить. 

— И какое сознание должно быть! 
— Не в сознании дело. Без сознания вообще ничего 

нельзя сделать. Но в данном случае надо обратить вни
мание на организацию. Я и говорю: должно быть равен
ство труда и равенство платы на основе принципа: за 
равный труд — равная плата. Но я добавляю то, чего 
у Ленина нет: за равный труд — равная плата на основе 
принципа по профессиям, по тарифу, то есть по раз
рядам. Если ты писатель и другие писатели — качество 
труда определяется тем, что ты как коммунист и он как 
коммунист пишет. По качеству не определить, выше или 
ниже писатель, но ты выработал определенное произведе
ние, которое приемлемо обществу, и тот выработал. 
Качество художественное может быть разным, но, так 
как труд затрачен одинаковый, плата одна. 

— Примерно так сейчас и есть. А равенства все равно 
не получается. 

— Как понимать равенство? Там же, в «Государстве 
и революции», Ленин говорит, что при социализме равен
ства быть не может. 

— А противоречия тут нет? 
— Противоречия есть. Но они постепенно сглажива

ются. А когда они сгладятся, тогда — каждый по способ
ностям, каждому по потребностям. 

— Ленин говорит: с равенством труда и равенством 
платы, а в то же время при социализме равенства быть не 
может. Как это понять? 

572 



— Тут разные ступени равенства. Только так можно 
понимать. Вот я почему добавляю: равенство по профес
сиям, по разрядам — то есть пока только в данном 
разряде все равны, в данной профессии все равны. 

— А в общем равенства нет. 
— Вот именно, что при социализме справедливости 

нет и не может быть,— говорит Молотов.— Потому что 
не доросли. 

...На Ленине катались верхом, на Маркса залезали,— 
добавляет он. 

25.10.1980 

— Вы закончили борьбу,— говорит Шота Иванович. 
— Ничего мы еще не закончили,— отвечает Молотов. 
— Внутри страны. 
— И внутри страны мы ничего еще не закончили. 

Основы только построили. 
— Хрущев дал разрешение... 
— Да и при Хрущеве не закончено было, и теперь не 

закончено. Наоборот, идеология, которая у нас в Про
грамме КПСС,— тормозящая. 

— Программа-то неверная, господи. 
— Не то что неверная — она тормозит строительство 

социализма. Рабочие работают и двигают дело вперед, 
крестьяне, колхозники медленно, но идут вперед. У них 
нет настоящего руководства. Наоборот, люди опутаны 
заботами в серьезных вопросах. Нет у Маркса, Энгельса, 
Ленина такого социализма, где продолжается господство 
денег. Нет такого социализма. Найдите. А у нас про
должается. Нет у Маркса, Энгельса, Ленина такого, что
бы, как мы говорим, в развитом, построенном уже пол
ностью социализме, существовало два вида собственнос
ти — нет такого социализма. Вместо того чтобы 
преодолевать эти остатки переходного периода, мы это 
законсервировали, затормозили все. А изображаем, что 
мы уже строим коммунизм. Это абсурд. Идеология на 
это идет. 

— В «Экономических проблемах» Сталин правильно 
подходит к этому вопросу? 

— Правильно. В начале нерешительно, а в конце он 
занял твердую позицию. Единственно он правильно по
дошел. Мы даже не все понимали это. Там есть у него 
ошибки, и я спорил с ним, он давал мне читать в рукопи
си и то, что опубликовано, и вторую часть, над которой 
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работал. Ну вот, нет у Маркса, Энгельса, Ленина такого, 
где бы социализм был при деньгах, при мошне. 

Колхозы — это переходная форма, переходная. И ни
какого социализма при двух формах собственности нет, 
законченного социализма. А мы говорим, что у нас раз
витое социалистическое общество, себя этим успокаиваем 
и тормозимся. Нам надо это ликвидировать и развернуть 
все силы народа. Это все накаляется, оно найдет свои 
пути. Но наши руководители сейчас не понимают, а те, 
которые подсовывают им бумажки — просто мелкобур
жуазные идеологи, которые не могут ничего сделать. Уже 
построены основы, повернуть назад не могут, и вот: «Это 
развитой социализм! Переходим к коммунизму!» и про
чее. Ничего мы не переходим. Вот Брежнев один из таких 
руководителей, которые не понимают этого, не потому 
что не хотят, а они живут мещанской идеологией. Мелко
буржуазной. Этого добра у нас еще очень много, и это не 
может не тормозить. Но самое интересное то, что вы не 
найдете серьезных людей, которые над этим задумыва
ются. Кто-нибудь слыхал, дескать, что надо бы что-ни
будь сдвинуть к тому, как построен социализм у Маркса, 
Энгельса, Ленина,— вы не найдете такого человека. 

— А как сдвинуть, с чего начать, с колхозов или 
с чего? 

— Фактически с колхозов. 
— Ликвидировать колхозы, ввести государственную 

собственность? 
— Да, да. Чтобы это сделать, надо провести громад

ную подготовительную работу, а мы еще не делаем, 
потому что будто бы все построили, и этим задерживаем 
подготовительную работу к ликвидации и колхозов, и де
нег. И я должен сказать, что, кроме Сталина, никто не 
решился, да и не понимал просто — я прочитал и обсуж
дал со Сталиным это дело. И у Сталина вначале нереши
тельно сказано, а в последнем письме очень определен
но — двадцать лет назад он сказал, что колхозы уже 
начинают тормозить. Теперь колхоз может на свои сред
ства рассчитывать, а если государство вложит в это дело? 
Колоссально увеличатся темпы. В Программе сказано, 
что для колхозов образцом должны быть совхозы, так 
почему на образцы не перейти, если уж мы так готовы, 
если мы коммунизм строим? Нельзя же без конца просто 
болтать. Но суть-то, почему у нас теперь плохие дела — 
машинизация, механизация. В Америке не нуждаются ни 
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в хлебе, ни в хлопке, ни в свекле — почему? Потому что 
кругом машины. Все комплексно механизировано. А если 
мы сумеем это сделать, мы их обгоним. Тем не менее, 
вместо того чтобы все сосредоточить на этом и двигать
ся, мы теперь колоссальные вложения в сельское хозяй
ство делаем... А если мы перейдем на совхозный тип 
строительства, когда государство все будет делать, что
бы обеспечить механизацией всесторонне и комплексно, 
это было бы замечательно. Просто замечательно. Я счи
таю, что сельское хозяйство для нас не проблема. Мы ее 
быстро решим, только у нас пока не хватает машин, 
приспособленных к разным районам, комплексно чтобы 
одно с другим было увязано, к разным культурам, к раз
ным сортам. Если мы механизацию наладим по-настоя
щему, научно и экономически грамотно, мы с этими 
задачами легко справимся. Нам бы не отстать в военной 
технике. Вот тут мы должны все силы... 

— Промышленность — главное. С этим считаются. 
— Конечно. И больше ни с чем. Мы сейчас находимся 

в очень выгодном положении, единственная страна во 
всем мире, не зависящая от заграничной нефти, газа. 
Америка зависит, Франция, Англия, все... Мы полностью 
не зависим. Только не хватает машин. И грамотных 
людей. Но главное, конечно, механизация. Стоит это 
понять и твердо проводить эту линию, мы будем очень 
быстро двигаться вперед. 

...Вот надо нам понять, что такое социализм, понять 
это дело. 

— Никто об этом сейчас вообще даже не говорит. 
— Да что значит — никто? Говорят. Слишком много. 

Философы говорят и экономисты. Есть у нас две книги 
об основах научного коммунизма. Под редакцией ди
ректора Института марксизма-ленинизма академика Фе
досеева. Прочитайте, что он там наплел на Маркса, 
Энгельса и Ленина. 

— Запутался? 
— Да. Совершенно... Заморочили голову: мир, мир, 

мир! Никсон тебе его не поднесет. Да это будет такая 
жестокая борьба, без этого мы еще не обойдемся. А вот 
вы наивничаете: мир, мир! Лучше бы ру-рука отломи
лась, чем писать эту ерунду! Мир, мир! Его надо за
воевывать! 

...Кое-что мы использовали: залезли теперь на Ближ
ний Восток. Но слишком далеко залезать уже вредно. 
Я считаю большой нашей неосторожностью: мы пред-
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дожили в ООН, что если наши партнеры согласятся, 
то ради мира на Ближнем Востоке мы должны дать 
свои войска. 

— И американцы свои. 
— Зачем нам лезть? Вот это уже лишнее. Вот когда 

мы использовали Садата для того, чтобы арабы больше 
вооружались и сопротивлялись империалистам, а теперь 
уже и заставляют кое в чем поклониться им, арабам,— 
арабы поняли, что надо объединяться, начинают цены 
повышать, ограничивать поставку нефти — так что нам 
только выгодно. Пускай Садат этим занимается, чем нам 
плохо? При нашей помощи он будет активней. Если мы 
уйдем в сторону, услугу сделаем империалистам... 

— Владимир Ильич Ленин, Иосиф Сталин примири
лись бы с уничтожением Садатом коммунистической пар
тии? — спрашивает Шота Иванович. 

— Ой, подумайте! Вот Ленин взял Брестский мир, 
а Сталин подписал с Гитлером мир. Они не глупые люди 
были, а умные, а вы очень примитивно подходите. 

— Но тогда другого выхода не было. 
— Надо понимать, когда все использовать Брестский 

мир похабный, Ленин писал, а Троцкий был против. 
Какой умный был Троцкий! Мы с Гитлером заключили 
мир, а они на нас потом напали, какие мы были глупые! 
А мы почти два года выиграли. Выиграли! 

А вот подписали договор о запрещении ядерных ис
пытаний — договор с империалистами Америки и Анг
лии против социалистического Китая. Запретить Китаю 
иметь оружие, почему? Китай на эту плюнул и завел 
оружие. Франция плюнула. А мы оказались голые, и это 
дало главный аргумент Мао Цзэдуну, чтоб отколоться от 
Советского Союза. Они-то подписали для того, чтобы 
помочь расколу между Китаем и Советским Союзом. 
Теперь это почти невозможно исправить. А китайцы уж 
потом покатились дальше, потому что не марксисты 
они — полумарксисты. 

— Хрущев нас толкнул к этому, видимо. 
— Не толкнул, а просто нас втащил в это дело. Вот 

подписали договор: мир, мир! Да мира без войны не 
может быть. 

— Мы даем миллиарды советских денег за рубеж, 
а они рухнули! — говорит Шота Иванович. 

— Где они хоть рухнули? 
— В Чили, например. Вы нам сразу сказали, еще 

несколько лет назад, что Чили долго не продержится. 
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— Хорошо, что было Чили. Еще много таких Чили 
будет — побед и поражений. 

— Садату помощь... 
— Это обывательские разговоры. Базарные. 
— А если он повернет к американцам? 
— Если! Он обязательно повернет! 
— Ладно, я молчу. Есть хорошие слова: поживем — 

увидим. История доказывает... Вот у Черчилля во «Вто
рой мировой войне»... 

— Вы плохо историю изучаете, только по Черчиллю 
ее изучаете и наделаете ошибок, если будете на него 
опираться. Очень больших ошибок. 

— А мы на него не опираемся. 
— Опираетесь, опираетесь. 
— Но никто не может отрицать миллиарды совет

ские. 
— Ох вы, обыватель, обыватель! Обыватель. Никто 

не может отрицать... Эх вы! 
— Хрущев просвистел и ушел. 
— А где вы были? Просвистел. А вы где свистели? 

Хоть бы на кого-нибудь свалить. Нет, так нельзя... Я ино
гда на вас напускаюсь. По вашему мнению, у нас социа
лизм будет через двести лет. Вот давайте лучше займемся 
этим делом. 

Это, по-моему, замечательный американский 
фрукт — грейпфрут. Думаю, грузины должны это пе
ренять. 

— Кое-что есть, но мало,— отвечает Кванталиани. 
— Это надо. Это очень хорошие фрукты, рекомен

дую. 
— Если бы мы до войны так неустанно каждую ко

пейку не внедряли в экономику, если бы так разбрасы
вали, то войну б не выиграли. 

— Все в свое время. Но нам пора разобраться. 
— Пропаганда должна объяснять. 
— А мы не должны повторять ошибки нашей пропа

ганды. И недостатки ее. 
— По телевидению показывают: мы дарим спортив

ный комплекс, его открывают и даже не говорят, что это 
дар Советского Союза. 

— Вот грейпфрут берите, американский или кубин
ский... 

— Куба висит у нас на шее, пусть она висит. 
— Ничего она не висит. 
— И пусть Чили тоже висела бы. 
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— Нет, не надо. Я очень осторожно на эту тему... 
А вы большой обыватель в политике, — говорит Моло
тов Шоте Ивановичу. 

— Вячеслав Михайлович, я хорошо помню ваши сло
ва. В прошлом году было. Я сказал, что мне месячную 
зарплату не жалко отдать для Чили, а вы ответили: 
«Что эта зарплата? Жизнь за революцию надо отдать!» 
Так вы сказали. 

— До жизни далеко еще. 
09.11.1973 

Мирное сосуществование 
— Лозунг «мирное сосуществование», мне кажется, 

при Ленине не употреблялся? — спрашиваю я. 
— Никогда он не употреблялся, и Ленин никогда его 

не употреблял. По-моему, понятно почему. Такой пери
од. Тогда говорить о мирном сосуществовании наивно 
было, наивно. Мы как бы просим: «Пожалуйста, дайте 
мир!» Они, конечно, нам не давали никакого мира. Они 
шли своей дорогой, мы — своей. Наша политика револю
ционно утверждалась, крепла. По-моему, сейчас правиль
ный лозунг. Только надо, конечно, иметь в виду: есть 
и неправильно понимающие этот лозунг, есть настроен
ные пацифистски. Он сам по себе — тянет к пацифистско
му образу мышления. В старой Программе, при Ленине, 
осуждались такие взгляды. Пацифистские идеи очень 
вредны. Ленин был к этому очень осторожен, более то
чен. А теперь — другое дело. 

— Хрущев это даже в Программу внес... 
— Лично я избегал этого выражения. Я старался 

избегать этой формулы, а Хрущев, наоборот, старался на 
этом оселке ездить. Неточная формулировка. Но если 
к этому добавить кое-что, не получится послабления. 
Другую сторону подчеркнуть нужно. 

В 1921 году мы таким лозунгом не пользовались. Мы 
были за мир, мы были за развитие отношений с буржуаз
ными странами. Мы ни на кого не собирались нападать. 
Но мы были против пацифизма. И в Программе об этом 
очень резко было сказано, очень хлестко. В ленинской 
Программе. Я проверял, изучал Программу — там нет 
такого лозунга. И во время Брестского мира тоже, когда 
Ленин защищал необходимость мира, тоже никогда не 
употреблялось это выражение, по крайней мере, со сторо
ны Ленина и ближайших его сторонников. Теперь это 
очень широко и эклектично используется. Общая-то ли-
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ния уже определена. Мы как бы просим о мире. А про
сить о мире — значит показать свою слабость. А перед 
сильным показать свою слабость — невыгодно полити
чески, нецелесообразно. Для большевиков не подходит. 
Хрущев, которому в теоретических, в сугубо политичес
ких принципиальных вопросах не всегда удавалось пра
вильно говорить, этим широко пользовался. У него мож
но найти такие аляповатые вещи... 

У Сталина в печати, по-моему, нет таких скользких 
выражений, как мирное сосуществование. Я не помню 
таких выражений. У Ленина, безусловно, нет. Но у Ле
нина сколько угодно выражений: «мы за мир», «мы за 
прерогативные отношения». Мы, конечно, боролись за 
мир. 

— У Сталина: мир будет сохранен и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и бу
дут отстаивать его до конца. 

— Да, в свои руки. Тогда получается сильней, прось
бы нет. И у Ленина тоже. 

29.04.1982 

Создается впечатление, что мы укрепили мир, — ниче
го мы не укрепили. Ничего не укрепили. Можно ли так 
с империализмом, чтобы он остался при себе, а мы при 
себе? Но позвольте, тогда для чего мы живем? А если для 
свержения империализма, то как можно мирно сосуще
ствовать без свержения? Так мы отказываемся от сверже
ния? Нет, не отказываемся. Как же можно совместить 
мирное сосуществование и свержение империализма? 
В «Коммунистическом манифесте» написано: «Коммуни
сты не скрывают своих взглядов, они стоят за насиль
ственное свержение всего существующего общественного 
строя» — это основа Маркса, Ленина. Все основано, что
бы не противоречило этому положению, а теперь мы 
проповедуем мирное сосуществование. Как это одно 
с другим вяжется? Если вяжется, так объясните, как вя
жется. А это для того, чтобы успокоить. 

Больше ста лет назад не боялись прямо сказать, 
и этим-то и подняли людей на восстание, а теперь мы, 
укрепившись, говорим про мирное Сосуществование... 
Перспектива может быть только одна, если идти впе
ред,— только на международную революцию, ничего 
другого нет более благонадежного. 

Мы должны беречь мир, но, если мы, кроме того, что 
мы боремся за мир и оттягиваем войну, если мы еще 
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верим, что так можно прийти к коммунизму, так это же 
обман с точки зрения марксизма, это и самообман, и об
ман народа. 

Революция идет, укрепляется, все идет вперед, но не без 
жертв. А кто думает, что можно без жертв и без ошибок 
продвинуться к коммунизму, тот наивный человек. Жела
тельно поменьше ошибок, но и без них не бывает. Основ
ные ошибки, которые создают иллюзии, успокаивают, не 
подготовляют к решительным боям, без которых обой
тись нельзя. Ничего не получится, не пойдем вперед. И это 
означает: впереди очень серьезные бои. А мы к этому не 
готовимся. Вот в чем я вижу главную опасность. 

Надо поддерживать мир всячески, оттягивать начало 
какой-либо новой войны, особенно войны против социа
листических стран, но не слишком заангажироваться 
в пользу арабов и других, когда они свои национальные 
интересы ставят на первое место, — мы им должны помо
гать, но в меру. Мы тут перебарщиваем. 

Мы за мирное сосуществование, если его понимать 
в том смысле, что мы за мир. Мы всячески должны 
стоять за мир, мы — самая миролюбивая страна, по
стольку поскольку это не мешает дальнейшему усилению 
роста социализма, росту освободительного движения. 
И мирового коммунизма — это само собой. Если мы не 
будем бороться за коммунизм, за мировой коммунизм, 
тогда у нас не будет и социализма. И поскольку это не 
мешает постепенному углублению ямы под капитализ
мом — об этом мы прямо не говорим, но сохраняем мир 
для свержения империализма. 

А фактически, когда Хрущев пошел на это, тут, конеч
но, есть шкурничество самое настоящее. Ведь запугивая 
атомной войной, мы будем помогать атомной войне. 
Конечно, впереди дел много. Но мы исходим из того, 
чтобы свои позиции укрепить. 

14.01.1975, 17.07.1975 

Только не получается 
— Вы мирный путь развития признаете, Вячеслав 

Михайлович? 
— Почему же нет? Признаю. Только не получается. 

17.07.1975 

Доллар падает 
— Пишут: курс доллара падает. Когда же он совсем 

упадет? 
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— Это важный факт,— отвечает Молотов. — Я руча
юсь, что вы не знаете почему. А у нас и объяснить толком 
не могут. Они это делают сознательно. Дела идут туго. 
Можно выиграть за счет соседа. Сознательно понижается 
курс доллара. В распоряжении государства оказываются 
громадные средства, которые некуда девать. Доллар по
низился в цене. Товары выброшены, и те, которые, ска
жем, у немцев,— цены на них будут понижены. 

Понижение доллара означает снижение цен на амери
канские товары. Американцам легче сбывать свои това
ры, которые им некуда девать. Для населения — ухудше
ние положения, промышленникам — выгодно. 

04.03.1978 

— Какая борьба? Капитализм провалился, — утверж
дает Шота Иванович. 

— У-у, борьба еще будет очень сложная. А дальше 
еще сложнее. Ни одна, никакая книжка этого вопроса не 
решит. «Капитал» Маркса — наиболее полная книга, и та 
не решила всего. 

— «Государство и революция» тоже? 
— Она опирается на Маркса. Маркс говорил: вот моя 

книга — это такая бомба, которая мощней любой бомбы, 
которая была и будет в этом буржуазном обществе. 
Потому что эта бомба взорвет буржуазное общество. 
Нет никакой атомной бомбы, которая могла бы взорвать 
буржуазное общество. Оказывается, бомба не помогает. 
А вот учение Маркса оказалось таким учением, что, 
когда придерживались этого учения, а Ленин его очень 
крепко придерживался и очень ге-гениально его использо
вал в условиях нашей страны, оно взорвало наше общест
во, а в других странах еще не сумело. 

08.01.1974 

«Демократическая дребедень» 
Шота Иванович говорит: 
— Для своего времени Лассаль был великим. Если бы 

Маркса не было, Лассаль был бы великим. 
— Тогда был бы скандал,— говорит Молотов. 
— Для того времени,— утверждает Шота.— Может 

быть, марксизм родился бы чуть позже... 
— А лучше раньше,— замечает Молотов и продол

жает: — Маркс, критикуя «Готтскую программу», гово
рит: вы не пошли дальше по пути демократии, чем ли
берально-буржуазный союз, но ведь все это, говорит, 
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демократическая дребедень: всеобщее избирательное пра
во, прямое голосование, парламент. 

Но я заметил одну странную вещь: в маленькой бро
шюрке «Критика Готтской программы» слова «дребе
день» нет... Издание 1975 года. Там читаем: «Ее полити
ческие требования не содержат ничего, кроме всем из
вестных демократических перепевов...», а в издании 1952 
года, в двухтомнике,— «демократической дребедени». 
Совсем другое. 

07.72.7976 

— Буржуазный строй лучше, чем социалистический? 
Лучше? В чем? Лучше, потому что насквозь заражены 
хрущевщиной. А хрущевщина — это буржуазный дух. 

Я Хрущеву прямо говорил эти вещи, и я, почитавший
ся в партии человек, потом оказался не нужен. Я вам 
скажу: нельзя плестись за Хру-ще-вы-ми! Хрущев не 
один, у нас их очень много, их подавляющее большинст
во. И вот нам, людям, которые считают, что надо стоять 
на других принципиально позициях, немножко надо бы 
поглубже... Почему у нас такое положение? Какая причи
на? Один Хрущев виноват? Так его легко было выши
бить. А кругом Хрущевы сидят, только они помалкива
ют, а теперь они поняли... Пожить все хотят — законное 
требование, но если мы теперь направим на это наше 
внимание, люди, которые считают себя сознательными 
коммунистами, то мы поплывем по буржуазному полю 
на помощь Хрущеву, будем держаться за его палкой,— 
как бы нам не отстать... 

Мы только рассуждаем о социализме, обо всем ос
тальном только упоминаем, не хотим разобраться, не 
разбираемся. 

21.06.1972 

Укрепить строй 
День июльский, настоящий, такой, как писал Борис 

Зайцев, когда наше лето хоть на что-то похоже: тридцать 
градусов. Мы приехали с Шотой Ивановичем на элек
тричке в Ильинское в двенадцать часов. Молотов встре
чает у крыльца. 

— Если не возражаете, пойдем полчаса погуляем.— 
Молотов взял палку, надел пенсне.— Вот у меня есть 
палка, а у кого нет, пусть гуляет без палки. 

Он в своих обычных серых брюках, голубоватой ру
башке, желтых плетеных туфлях. Мы отправились в лес. 

582 



Заговорили о так называемом «потребительском соци
ализме» 

— Хрущев сыграл на обывателе, на мещанине — по
больше товаров, похуже да подешевле! Домов настроили 
с низкими потолками, скопировали за границей у капита
листов, но те-то заинтересованы лишь бы как-нибудь 
впихнуть побольше рабочих! — говорит Молотов. — Со
циализм у нас построен только в основном, но не до 
конца. Строительство социализма — это не кратковре
менный период, а целая эпоха. Вот гэдээровская полит
экономия именно так подходит, хотя и содержит некото
рые путаные положения. 

...Молотов считает, что в XX веке должно быть по
кончено с империализмом. 

— Ленин в январе 1917 года не знал, что через десять 
месяцев станет главой правительства первого в мире 
социалистического государства. 

Можно добиться лучшего удовлетворения матери
альных и культурных потребностей даже в течение деся
тилетия,— говорит Молотов,— а во втором десятиле
тии это подготовит провал. Если вы взяли курс на удов
летворение материальных и культурных потребностей, 
для этого, конечно, нужно в первую очередь развитие 
легкой и пищевой промышленности, верно? Для людей. 
И постепенно станете забывать о тяжелой промышлен
ности. Если пойти по этой дорожке и забыть о том, что 
надо подтягивать, в особенности тяжелую промышлен
ность, это самое материальное удовлетворение посте
пенно будет подорвано. Вот дело в чем. Вот это я и хо
тел подчеркнуть. С укреплением социалистического 
строя — тогда это будет правильно. Нельзя сводить во
прос к потребительству. Когда улучшение положения 
людей связано с укреплением строя социалистического, 
тогда это правильно, а когда одно от другого отрывает
ся... Всякое ли удовлетворение? Нет, не всякое. Если мы 
тяжелую промышленность забудем, если мы забудем об 
уничтожении классов... Я пытался кое-что Сталину го
ворить по «Экономическим проблемам», но все кричали 
«ура! ура!». 

По-моему, так: будет и улучшение, но пускай будет 
немного медленнее, зато пусть укрепляется строй и ведет
ся дело к уничтожению классов. 

Вырваться из капиталистических условий рабочий 
класс может только ценою жертв, а если кто хочет без 
жертв, то стоит в другую партию записаться — в партию 
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пацифистов, бездельников, болтунов и безнадежных бур
жуазных идеологов. Только так. Потому что рабочий 
класс вырваться из этих условий капиталистических мо
жет только с величайшими жертвами. Вот не хочется, ну 
так сиди тогда в рабстве. Ан нет другого способа. Что 
фантазировать? Это жизнью доказано. Только благодаря 
тому, что наш советский народ, русский народ, благодаря 
Компартии нашей, в первую очередь Ленину, конечно, 
проложил путь вперед, завоевал действительно почетное 
место среди всех народов. 

28.07.1971 

— Все идет вперед, но не без жертв. А кто думает, что 
можно без жертв и без ошибок продвинуться к коммуниз
му, тот наивный человек. И это означает: впереди очень 
серьезные бои. А мы к этому не готовимся. Вот в чем 
я вижу главную опасность. 

14.01.1975 

— Программа скандальная для коммунистов. Ком
мунизм в 1980 году — вот уже 1981 год — нет коммуниз
ма! И не может его быть, и не могло его быть. Не могло 
быть ни при каких условиях к 1980 году, потому что надо 
достраивать социализм. 

Это вовсе никакая не беда, никакое не преступление 
тем более, это естественный совершенно вопрос. 

Это, видимо, продиктовал левой ногой «саврас без 
узды» Хрущев. «Саврас без узды» — безусловно. А за 
ним побежали маленькие «савраски». Не могло этого 
быть, по науке никак не может быть, нет ни внутренних 
условий, ни международных. Коммунизм требует обяза
тельно и того и другого — завершить построение социа
лизма и вместе с тем двигаться вперед. Но у нас оно не 
завершено и сейчас. Поэтому я и указываю, что полити
ческой задачей остается завершение построения социа
лизма. Дай бог, это тоже потребует не одной пятилетки 
и, может, даже не одного десятилетия. 

06.03.1981 

— Я прихожу к выводу, почему записали в Програм
му, что к 1980 году будет коммунизм. В ноябре 1961 года. 
Вот почему так получилось? Объяснение какое-то должно 
быть? Почему такую допустили ошибку? 

Я не случайно задеваю двух академиков Федосеева 
и Поспелова, один философ, другой историк партии. 
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Построение коммунизма у Федосеева в книге «Основы 
научного коммунизма» (под его редакцией) трактуется 
так же, как и в Программе: социализм — это когда 
уничтожены эксплуататорские классы, а вообще классы 
уничтожаются при коммунизме. Он написал, а никто не 
отвечает! Но это и в Программе записано. 

— Партия с высокой трибуны провозгласила лозунг: 
«Нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме», который настолько далек от реальности, 
что народ перестал верить. Как никогда, стал точен 
лозунг «Народ и партия едины»: партия обманула народ, 
а народ стал обманывать партию, потеряв веру и работая 
кое-как, — говорю Молотову. 

— Я об этом думал не раз и пришел к такому выводу, 
что это произошло потому, что не было правильного 
представления о том, что такое социализм. 

28.04.1976 

О потребительстве 
— Все наши потери по сравнению с большим де

л о м , — не очень. Не все пережили. Впереди более труд
ное. Но плюс в том, что заложены основы коллектива. 
А для того чтобы их заложить, надо было удержать 
власть, а чтобы удержать власть, надо было некоторые 
мелкобуржуазные круги прижать. 

Когда на готовое — это хорошо. 
Потребительство — это самое опасное. Если мы не 

разберемся в этом деле, попадем в очень трудное положе
ние. И Сталин допустил ошибку в экономическом зако
не — о максимальном удовлетворении потребностей. 

Молодежь будет копаться во всем. И в самом деле, 
почему я этому должен верить, если это не так? 

Я вот все смотрю, с кем теперь беседую, все время 
у меня такое чувство, что люди удивляются тому, что 
готового им нет, не обеспечено. Как, мол, долго тянется 
дело! И еще долго мы не будем жить, как хотелось бы, 
потому что идет борьба. 

А не хотите — идите в рабство. Поднимите лапки 
и идите. Мы вот ни с Лениным, ни со Сталиным не 
подняли, а многим бы хотелось... 

14.01.1975 

«Хрущобы» 
— У капиталистов высшая техника. Но она за счет 

грабежа, эта высшая техника, а мы за счет улучшения 
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труда. А другого-то у нас способа нет. Да вы забываете, 
какую колоссальную жилищную проблему решили за это 
время. Это ж громадное дело. А вы об этом забываете, — 
напоминает Молотов. 

— А что, без Хрущева она не решилась бы? — гово
рит Шота Иванович. 

— Но почему вы это допускаете? А это громадное 
дело. А при нас люди жили бог знает как! 

— Ужасно. Но, к сожалению, Хрущев в этом деле 
напортачил. Гроб нельзя вынести из квартиры! Нельзя 
так жить. «Хрущобы»! — горячится Шота Иванович1. 

— «Хрущобы», да. Конечно, большие недоработки, 
ну и что? — говорит Молотов. 

11.03.1976 

Пускай берут! 
Говорим о записке Молотова, посланной в ЦК. 
— Мне кажется, они могут из нее кое-что взять и под 

своим именем выпустить, — говорю Молотову. 
— Пожалуйста, — говорит он. — Я за то, чтоб брали. 

Я не претендую. Между прочим, в докладе Брежнева на 
XXV съезде есть такое: нам не нужны схоластические 
теоретические рассуждения, нам нужно то, что связано 
с жизнью и прочими делами. Я думаю, что это писал 
Федосеев или из его компании кто-то, под его редакцией. 
Тот же Федосеев тоже повторяет эту мысль с некоторыми 
пояснениями. Я думаю, не является ли это нападением на 
мое письмо? Вроде бы нет, потому что он не касается... 
Он говорит: нам не нужны рассуждения на такие темы, 
что такое стоимость, что такое товар, деньги... 

А у меня подоснова как раз такая, что надо разо
браться, что такое стоимость, товар и т. д. 

Вот когда у меня будет вторая часть готова, а она 
у меня очень туго идет... Я по вопросу очень острому — 
о неравенстве... Это самый больной вопрос. Он у меня 
задет, но я когти не раскрыл... Я к этому как раз и подвел 
теорией своей. Там основы даны, но надо в этом деле 
раскрыть когти... 

На этом вопросе путаются все, даже те, которые хотят 
противопоставить что-то федосеевщине. 

30.06.1976 

1 Очень скоро, в декабре 1977 года, Шота Иванович скончался 
в своей однокомнатной «хрущобе». 
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Нетрудовые доходы 
Молотов написал работу о социализме — сто с лиш

ним страниц на машинке. Он подарил мне экземпляр, 
сделав на нем надпись1. 

Шота Иванович просит у него записку о Программе 
партии, посланную в ЦК в 1961 году. 

— Она у меня здесь, — говорит Молотов, — но я бо
юсь, что это пойдет по рукам. Вот видите, одна записка 
уже пошла, я против этого не протестую, но это может 
кончиться очень плачевно. 

— Только очень близким, доверенным людям... 
— С этого и начинается, — говорит Молотов. — Я за

интересован, но это как раз рано. Рано. Пока это может 
кончиться плохо очень. 

Я ту записку перед XXII съездом из Вены послал, 
показал несостоятельность Программы и внес предложе
ния. Как раз перед самым съездом было получено и по
служило для обстрела на съезде. Я думаю, что из-за 
этого пострадали Маленков и Каганович. Они ничего не 
посылали. 

Там я и Сталина критикую — о победе коммунизма 
в одной стране. 

А в этой новой записке — заглядываете в нее? — очень 
запутанные вопросы, а их надо распутывать. 

Вот некоторым нравится насчет нетрудовых доходов. 
Никто так не ставил эти вопросы. 

В Конституции правильно у нас записано: каждому по 
труду. А это какие же по труду? Господи... Я говорю 
о более таких, ходовых, каждодневных вещах — считает
ся мелочью. Мелочь, но ведь эта мелочь-то разлагаю
щая. Да, это разлагает все общество. 

Это не то, что только верхушка разлагается, это очень 
опасно, очень опасно. Каждый рабочий тащит что-то 
домой. Тогда, значит, честный человек оказывается в не
выгодном положении — обязательно! А тот получает 
дополнительный доход. А за счет кого он получает? Все 
по труду должны получать. Но если ты получаешь нетру
довые доходы, значит, ты живешь за счет другого, то есть 

1 Перед следующей встречей Шота Иванович сказал мне, что Моло
тов просит, чтобы я принес ему его записку. Мне подумалось, что, 
возможно, он хочет внести какое-нибудь исправление. «Я ведь не напи
сал — кому!— сказал Молотов.— А потом вспомнил».— Раскрыл 
рукопись и над словами «В знак дружбы. В. Молотов» написал: «До
рогому Феликсу». Каждый раз поражаюсь — у него все продумано — 
как написать, на каком листке, в каком уголке... 
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ухудшаешь положение других, потому что полагается — 
каждому только то, что по труду полагается. А вот 
многие фактически живут не по труду. Ведь нельзя в ма
газине достать чего-нибудь, а рядом можно достать, 
только надо взятку дать двойную. 

Вот над этой экономической стороной я и дальше 
думаю, тут надо углубиться. 

18.02.1977 

Без социализма? 
Обедаем — закуска: холодец, селедка, сливочное мас

ло, лук; первое: харчо; второе: мясо с картошкой. Моло
тов слазил в подвал с фонариком и принес бутылку 
«Гурджаани». 

— Сказали — я бы слазил, — говорю ему. 
— Да ну что вы,— говорит он. Ему восемьдесят 

восьмой год. 
Держит в руках том Чернышевского и говорит: 
— Хрущев выработал программу коммунизма, и все 

согласились. А вот бороться за это, побеждать, перено
сить многие трудности... А если не бороться, не может 
быть коммунизма. Это не всегда доходит. 

Социализм менее понятен, но без социализма не будет 
коммунизма. 

19.04.1977 

Какой же это социализм? 
— Каждое общество проходит через стадию возник

новения, постепенного усиления, созревания. Я не от
казываюсь считать наше общество развитым социалис
тическим обществом с оговоркой, что это развитое об
щество по сравнению с предыдущим периодом, но в нем 
имеются существенные остатки переходного времени: два 
вида собственности и товарно-денежные отношения. Ка
кой же это социализм, да еще развитой? 

Уйти от этого нельзя, а кто этого не понимает, тот не 
понял марксизм-ленинизм, как этот бедняга Брежнев... 
Из марксизма вынимают его душу, его революционную 
сущность. 

01.11.1977 

Если мы не опомнимся 
— Нужно жесткое, последовательное нормирование 

во всех областях, начиная с производства. И в распре
делении лишнего нельзя получить. За счет кого ты по
лучаешь? 
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Да, да, это очень сложное дело, а другого выхода нет. 
Если мы не опомнимся, мы провалимся! 

Это я писал, не мог закончить,— говорит Молотов. 
— Мне кажется, там наверху изучали вашу работу. 
— Я думаю. 
— Но они боятся к этому подойти. 
— Да, конечно, боятся. 
— Мне кажется, они во многом с вами согласны. 
— Я думаю. Я ведь ничего особенного не говорю, 

кроме того, что у Ленина есть. 
— Они боятся этого. 
— Боятся. Но и другого выхода нет. Сколько тут 

ни бейся... 
Надо это проводить, конечно, умно, но другого-то 

выхода нет, иначе мы тоже запутаемся. 
— Вячеслав Михайлович, у меня такое ощущение, что 

они боятся сейчас каждый за свое место больше, чем за 
общее дело. 

— Это возможно. Собрались старики... 
— Сидит, скажем, Суслов, которому давно пора на 

пенсию. Ведь он ни за что не уступит место... 
— Ни за что, нет, нет, он зубами держится, зубами, — 

соглашается Молотов. 
— Там много таких. 
— Все такие, кроме тех, которые, так сказать, более 

или менее пасивны. Все такие, все. Иначе и быть не 
может — боятся всего. Нельзя так, нельзя. Все это у Ле
нина сказано, только не поставлены точки над «i», пото
му что он не мог забегать вперед, а у нас такая теперь 
полоса — болтать о коммунизме. Мы же в смешном 
положении — в Программе в 1980 году коммунизм! 

— Я пытался об этом говорить в ЦК — молчат и на 
другое переводят разговор: «А вот Леонид Ильич учит...» 

— Бедняга, что напишут ему, тому и учит, — говорит 
Молотов.— Пишут литературно довольно неплохо, 
внешне как будто даже связно, но набор пустых фраз, 
иногда довольно красивых, иногда совсем, но содержа
ния-то нет. Начиная с 50-летия Советской власти они 
почему-то вдруг начали говорить о развитом социализме, 
а не о коммунизме. Вот сейчас смеются: когда будет 
совсем развитой социализм, тогда ничего не купишь! 

— В народе говорят: при коммунизме, как при царе, 
все будет. 

— Да, при коммунизме, как при царе, все будет... Все 
это и смех и грех... А все это потому, что нет порядка, нет 
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дисциплины, нет нормирования. Это разлагает людей, 
дискредитирует всю систему. Без жесткого порядка соци
ализм невозможен — обязательно приведет к польским 
результатам. 

За нас никто платить не будет. Поляки за нас не будут, 
а нам за них придется. 

16.10.1980 

— Примерно в то время, в шестидесятых годах, Мао 
Цзэдун высказался о коммунизме, о социализме. Я не 
помню, где это было, но он, который провозгласил стро
ительство коммун в Китае, полностью не отказался от 
этого, он уже говорил, что для того, чтобы построить 
социализм, первую стадию коммунизма, надо двести — 
триста лет. Такое тоже трудно представить, да и нет 
необходимости... 

Но это все-таки показало, насколько у нас поверхност
ное было представление. Уже развитой, зрелый социа
лизм!.. Это болтовня тоже! Мы вступили, мне кажется, 
давно уже в стадию развитого социализма, но только 
вступили, мы в самом начальном периоде его. А для того 
чтобы сделать то, что надо для социализма в отдельной 
стране, надо все хозяйство перевести на общенародную 
собственность. Вот главное. Ленин по этому поводу прос
то и ясно сказал четыре слова: «Социализм есть уничто
жение классов». Об этом не любят говорить. Самые такие 
зрелые ораторы наши. Об уничтожении классов в Про
грамме ни слова. А это самый трудный вопрос социализ
ма. Это главное. 

Сейчас поднимается производительность труда. Вот, 
когда мы наладим, чтобы стыковались вовремя, без за
держек, предприятия, тогда у нас производительность 
труда значительно поднимется. К этому дисциплина и ве
дет, и не просто дисциплина, а важно очень стыковые 
моменты хорошенько обеспечить, чтобы они везде осу
ществлялись вовремя и согласно плану. Пока этого нет. 
Многие попусту тратят время, ждут, когда им дадут то, 
что надо для работы. Ну что это такое? Значит, не 
настоящее плановое хозяйство. У нас много болтовни 
о перевыполнении плана, а мы все эти годы не выполняем 
план. Стыковые моменты, вот что главное — аккуратно, 
своевременно и точно. Конечно, трудное дело в таком 
большом хозяйстве, но это и есть социализм, в этом его 
трудность. А мы живем только крестьянским духом: 
авось бы! Авось бы продержались... Я давно уже хочу 
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написать об этом — не выходит у меня. Не могу даже 
приступить, хотя мне ясно, что тут главное. 

Осторожно, но можно похвалить Андропова. Он внес 
новую струю и хорошее направление. Но пока все это еще 
по-настоящему не оправдано, надолго ли это пойдет, 
тоже не вполне ясно. Но первые шаги, по-моему, имеют 
положительный характер. 

11.03.1983 

— По внешнему виду Андропова можно сказать, что 
он не вполне здоровый человек. Но все-таки этот человек 
для данного периода у нас — находка. Я не знаю, кто бы 
мог другой,— в этом кругу я не вижу. Немногословен. 
Словами не топит мысль. 

— Андропов говорит: «Мы подходим к вопросу со
вершенствования производственных отношений. Их ос
нова — общественная собственность на средства произ
водства. У нас она имеет, как известно, двоякую форму: 
собственность государственная и колхозно-кооператив
ная. Перспективу мы видим в слиянии этих двух форм 
в единую общенародную...» То, о чем вы пишете,— 
говорю я. 

— Да, да. 
— «Мы, коммунисты, видим перспективу в постепен

ном перерастании советской государственности в общест
венное самоуправление». 

— Ну, правильно, да,— соглашается Молотов. 
— «И произойдет это, как мы считаем, путем даль

нейшего развития общенародного государства». 
— Общенародное государство, с моей точки зрения, 

неправильно. Я на другой точке зрения стою, чем ЦК. 
Польша и некоторые другие государства показывают, 
что общенародное — не особенно надежное дело. Пока. 
Пока империализм существует. 

16.06.1983 

— Я напишу свое мнение о новой Конституции и по
шлю. Если меня после этого не выселят с дачи... Но 
независимо от того, выселят или не выселят, пошлю. 

— У нас за критику нельзя преследовать,— замечаю я. 
— «За исключением случаев, которые...» и так да

лее,— смеется Молотов.— Главный недостаток — еще 
больший отход от классовой борьбы против империализ
ма. Конкретнее? Диктатура пролетариата уже выполнила 
свою роль, как и в Программе, в этом нет ничего нового, 
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общенародное государство. Такой открытый отход от 
классовой линии начался еще в Программе, здесь он 
продолжается. 

— Это скажется и на всем международном движении, 
потому что это коренной вопрос — вопрос о власти. 
Надо было сказать вразумительно и о том, что такое 
развитое социалистическое общество, а тут одна жвачка, 
ничего не разъясняется. И авторы того не понимают, 
и вся наша литература, я готов спорить с любым,— 
никто этого не понимает. 

«Такую путаницу нанесла Программа в этом вопросе, 
коренную путаницу, мы же в 1980 году, то есть через три 
года, должны иметь коммунизм. Но кто-нибудь в это 
верит? Абсурд, просто абсурд. 

— Говорят, вместо коммунизма в 1980 году будут 
проведены Олимпийские игры. 

— Похоже, да. Будем вверх ногами ходить, на руках 
ходить. С моей точки зрения, единственное, что оправды
вало бы новую Конституцию, если бы разъяснили, что 
такое развитое социалистическое общество. Но тогда бы 
пришлось коренным образом изменить и Программу, 
и Конституцию. 

16.06.1977 

«Я против спокойной жизни» 
Вячеслав Михайлович рассказал, что прочитал в жур

нале «Коммунист» приписываемое Ленину высказывание 
о развитом социализме и написал письмо в редакцию. Из 
журнала позвонил главный редактор Косолапое: «Надо 
поговорить».— «Пожалуйста». Прислали машину. 

— Я туда и назад на его машине ездил. Он сказал, что 
я прав, возразить мне нечего, Ленин действительно этого не 
говорил, но мы же с вами коммунисты (Молотов подчеркнул 
голосом это место и улыбнулся — ведь он был исключен из 
партии! — Ф. Ч.) и понимаем политику партии. 

«К сожалению,— сказал редактор,— вы понимаете, 
я не могу напечатать ваше письмо». 

«Я и не настаиваю,— сказал я , — но народ обманы
вать нельзя». 

28.12.1977 

Заговорили о событиях в Чехословакии, их причинах, 
тяжелом положении в экономике. 

— Я думаю, как бы у нас такого не было,— сказал 
Молотов.— Ибо мы сейчас находимся в глубокой эконо
мической яме. Выход из нее — не повышение цен. Я ду-
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маю, надо менять социальные отношения. Начать с парт
максимума для коммунистов. Это будет иметь громад
ное и моральное, и материальное значение для страны. 
Дело в том, что хрущевцы еще преобладают даже в ЦК. 
После смерти Сталина мы жили за счет запасов, сде
ланных при Сталине. 

— За Сталина! — воскликнул Молотов и стукнул 
рюмкой по тарелке. — Ибо никто бы не вынес, не выдер
жал того, что он вынес на своих плечах — ни нервов, ни 
сил ни у кого не хватило бы! 

18.12.1970 

— Я послал в Институт марксизма-ленинизма прось
бу. Поскольку я занимаюсь некоторыми вопросами пар
тии, прошу разрешить ознакомиться с материалами 
о партмаксимуме в Институте марксизма-ленинизма. 
Мне ответили через месяц примерно. Прислали справку, 
какие были постановления. Упоминание о постановлени
ях, самих-то текстов нет, но я и за это благодарен. Отмена 
партмаксимума, можно найти документ, была в 1932 
году. Началось раньше, а формальная отмена — 1932 год. 

По правилам, по постановлению ЦК, мне потом кто-
то разъяснил, в Институте марксизма-ленинизма могут 
работать только коммунисты. Это можно понять, пожа
луй, это правильно. Значит, мне послали вот справку, как 
беспартийному. 

11.03.1986 

— «Живите как хотите» — если мы так будем от
носиться к Польше, это к нам вернется с убытками. 

Все с нами взаимосвязано. И наше плановое хозяй
ство должно быть крепким. Иначе один будет жить за 
счет других. А тогда требуется твердая рука. Никого не 
обижать, но и никого не баловать. Только так можно 
навести порядок. Тут и нужна генеральная линия. Не 
пустые слова, а жесткое, последовательное нормирование 
во всех областях, начиная с производства. И в распреде
лении — лишнего нельзя получить за счет другого, чест
ного работника — только так. Получай то, что зарабо
тал. При коммунизме будет иначе, но пока нет коммуниз
ма. Ленин говорил: строжайший контроль за производ
ством и потреблением. Вот как это обеспечить? Нор
мированием. Это очень сложное дело, а другого выхода 
нет. Если мы не опомнимся, то худо будет. 

16.10.1980 
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— Нам хочется удобно жить, а империализм с этим 
не согласен. 

— Я понимаю, что он не согласен, — говорю я. 
— Так ни черта вы не понимаете, — горячится Моло

тов,— вы только на словах это признаете. А на деле 
развертывается все более жестокая и опасная борьба. 
Только нам этого не хочется, потому что мы хотим 
и жить хорошо, и бороться. Ну а так ведь не бывает. 

Те события, которые в Польше происходят, они могут 
и у нас повториться, по-моему. Если мы будем вести 
такую благодушную линию, что каждый день только 
пишем приветствия... Это болтовня, это самореклама. 
Нам нужна борьба, как это ни трудно, а мы создаем 
иллюзию... 

Я смеюсь, получаю к Новому году приветствия: же
лаю вам спокойной жизни и прочее. Они желают спокой
ной жизни, а я знаю, что это невозможно. Я против 
спокойной жизни! Если я захочу спокойной жизни, зна
чит, я омещанился! 

Вот Сталин все-таки, я считаю, допустил величайшую 
ошибку — самоуспокоение. Человек настолько перенап
рягся за эти десятилетия, как никто. И все-таки допустил 
ошибки, потому что это не Ленин. 

09.11.1981 

— Деньги при социализме должны быть или не долж
ны быть? Они должны быть уничтожены. 

— Снижение цен, постоянная зарплата, хлеб в столо
вых бесплатно лежал... Приучали,— говорю я. 

— Бесплатно — едва ли это правильно, рано. Это 
тоже опасно, это за счет государства. А если за счет, то 
это надо очень умело и осторожно делать. Надо думать 
и о бюрократизме в государстве, потому что, если госу
дарство будет бюрократизироваться, оно постепенно бу
дет загнивать. У нас есть элемент загнивания. Потому 
что воровство в большом количестве. Вот, говорят, от
дельные недостатки. Какие там отдельные! Это болезнь 
капитализма, которой мы не можем лишиться, а у нас 
развитой социализм! Мало им развитой — зрелый! Ка
кой он зрелый, когда — деньги и классы! 

Не могут понять, что же такое социализм. У нас 
начальная стадия развитого социализма — я так считаю. 

Какой зрелый? Это невероятно уже потому, что кру
гом капитализм. Как же капитализм так благополучно 
существует, если зрелый социализм? Потому капитализм 
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еще и может существовать, что наш социализм только 
начал зреть, все еще незрелый, он еще только начинает 
набирать силу. А ему все мешает, все направлено про
тив — и капитализм, и внутренние враги разного типа, 
они живы,— все направлено на то, чтобы разложить 
социалистическую основу нашего общества... 

Ругают наш социализм, а ничего лучшего нет, пока что 
не может быть. А то, что есть,— социализм венгерский, 
польский, чешский,— они держатся только потому, что 
мы держимся, у нас экономическая основа принадлежит 
государству. У нас, кроме колхозов, все государственное. 

У нас единственная партия стоит у власти, она ска
жет — ты должен подчиняться. Она направление дала. 

— А если направление неправильное? 
— Если даже неправильное направление, против пар

тии нельзя идти. Партия — великая сила, но ее надо 
использовать правильно. 

— А как же тогда исправлять ошибки, если нельзя 
сказать? 

— Это нелегкое дело. Вот надо научиться... Лучше 
партии все равно ничего нет. Но и у нее есть недостатки. 
Большинство партийных людей малограмотные. Живут 
идеями о социализме двадцатых—тридцатых годов, а это 
уже недостаточно. Пройдены сложные периоды, но впе
реди, по-моему, будут еще сложнее. Потому что все 
новые обстоятельства надо учитывать, не забывая и ста
рых фактических данных. А это трудно удержать. Многие 
и забывают. Прошел этап — их коснулось, не коснулось, 
они некоторое время об этом помнят, а потом думают 
больше, как устроиться в новом этапе, приспособляются 
соответствующим образом в идеологии. Это да. 

16.06.1983 

— Скоро будет семьдесят лет, которые отделяют ре
волюцию, а классы пока остаются, деньги приобретают 
большую очень роль. Это ни Марксом, ни Лениным не 
было предусмотрено. 

Я все-таки постараюсь написать об этом. Хоть мне 
это уже очень трудно дается, но необходимость большая. 

— Сейчас бытует такое мнение, что неплохо бы нам 
устроить небольшой процент безработицы. Некоторые 
так считают,— говорю я. 

— Найдутся такие. Это мещане, глубокие мещане. 
— Много бездельников. 
— Меры должны приниматься. 
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— А вот как при социализме заставить всех работать? 
— Это, по-моему, простая задача. Но так как мы не 

признаем уничтожения классов, то и не торопимся с этим. 
Это имеет разлагающее влияние. 

Воровства, спекуляции, надувательства много. Но это 
и есть капитализм в другой форме. С этим борьбы нет, на 
словах борются. При капитализме это вещь обычная, 
а при социализме невозможная. Коренной разницы не 
признают и обходят вопрос. 

— Революционность очень сильно утратили. 
— Ее и не было,— отвечает Молотов,— социалис

тической революционности. Демократическая была. Но 
дальше не шли. А теперь теоретики совсем отказались от 
уничтожения классов. 

— Они говорят: колхозы и совхозы — теперь одно 
и то же, все подчиняется плану, райкому партии, разницы 
большой уже не видно. 

— Большой разницы нет, но она имеет разлагающее 
влияние, эта разница. Об этом как-то надо особо го
ворить. Пока это очень запутанный вопрос. А если мы 
до этого не додумаемся, пойдем назад к капитализму, 
безусловно. 

— Еще есть мнение, что Сталин поспешил нэп от
менить. 

— К сожалению, Сталин тоже об этом мало думал. 
Не отменили нэп — перешли дальше. 

— Многие считают, что можно было еще оставить. 
— Да, здесь образ мышления мещанина. 
— Но таких много. 
— Много! Большинство, я считаю. Не то что много, 

а большинство. Не разбираются в этом деле. Этому не 
учат, об этом нигде не пишут. 

— Если б нэп продолжался, мы бы выиграли войну? 
— Маловероятно. Нэпман бы пошел воевать?.. Успо

каивают, будут говорить, что догматики так думают. 
О Ленине тоже в начале века писали как о догматике. 
Меньшевики, экономисты, оппортунисты. Одно из глав
ных течений было — экономисты: задача рабочего клас
са — борьба за улучшение экономического положения, но 
не политического... 

13.01.1984 

За все драться 
— Вы говорите: как заинтересовать? Это хрущевский 

путь. Невольно к этому склоняетесь, — говорит Молотов. 
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— Я не склоняюсь к этому, вы меня не обвиняйте, — 
отвечаю я. 

— Так вот только что говорили. 
— А как сейчас стране выйти из такого положения? 

Резко повернуть на старый путь? 
— Опять — на старый путь. Какой старый путь? 

Единственный. А не старый. 
— Но как это сделать реально? 
— Коммунистов надо воспитывать,— утверждает 

Молотов.— Навести порядок. Надо хорошие стихи пи
сать, хорошие романы. Хорошие книги писать. Воспиты
вать — вот это очень важно. 

— Не издают. 
— А вот надо драться за то, чтоб издавали. За все 

драться. Вот за все надо драться. Иначе у нас не дается. 
Даром ничего хорошее не дается. Плохое идет по дорож
ке скользкой, а хорошее только с большой дракой. Вот 
это и есть революционная работа, а все остальное будет 
преувеличение. Кому что нравится, тот так и делает. 

— Но порядка нет нигде. 
— Нигде — тоже нельзя сказать. Мало, мало поряд

ка, это верно. 
— Но ведь это страшно: магазины завалены нашими 

товарами, а их никто не покупает! 
— Неправильно вы говорите! — запальчиво воскли

цает Молотов.— А все советские одеты в советскую 
одежу! 

— У меня не советские туфли,— говорит Шота Ива
нович. 

— Вот у меня советские,— произносит Молотов. 
— Но заграничная обувь лучше. 
— Лучше, лучше, — соглашается Молотов, — комму

нистов подтянуть надо — вот вам! А вы этого не хотите. 
— Попробуй их сейчас подтяни! 
— Потом много в вас, дорогие друзья, хрущевщины. 

Вот вы одни из главных. 
— О, тогда все пропало. 
— Много хрущевщины, много. Только вы не замеча

ете, поддакиваете. 
— Мы пытаемся найти выход. 
— Вы пытаетесь, пытаетесь, а у вас одни хрущевские 

выводы. 
— Почему? 
— Потому что вы верите только в заинтересован

ность, вы верите только в то, что за границей товары 
и давайте, мол, нам такие же — вот это у вас. 
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— Не покупает народ. И деньги обесценили, — гово
рит Шота Иванович. 

— Вы безусловно говорите неверно, как раз у нас 
сейчас устойчивые деньги. Устойчивые. 

— А покупательная способность? 
— И покупательная способность хорошая... 
— Лучше, чем в 1950 году? 
— А зачем лучше, чем в 1950 году? Вы посмотрите, 

как на всем вашем говеном Западе упали все курсы, у нас 
же этого ничего нет! А вот вы ворчите, ворчите, потому 
что у вас много хрущевщины. Только вы даже не понима
ете этого, вы даже не продумываете этого, вы не хотите 
вникнуть в эти вопросы, потому что вы все катитесь по 
тому же пути, по пути заинтересованности, по пути — вот 
давайте качество нам такое, как на Западе... 

— А товары как продать? — не унимается Шота Ива
нович. 

— Да продаются эти товары, хотя и не так везде 
хорошо. Но все же одеты в советское. Есть, конечно, 
какая-то часть одета и в не советское, и это тоже неплохо. 
Это все дело поправимое, если наведут порядок среди 
коммунистов. А вы об этом меньше всего говорите. 
Все — заинтересованность. На буржуазные методы веде
те. Не на хрущевские, а на буржуазные. (Смеемся.) Вы 
смеетесь потому, что вы даже не понимаете. Я совершен
но серьезно говорю. А вы говорите иногда чисто буржу
азным языком, потому что вы не знаете этого. Не знаете, 
не знаете. То, что вы называете заинтересованностью, 
Ленин называл капиталистическим методом. Он прямо 
говорил, что это капиталистический метод. Да, да, вы не 
читали Ленина, а вот почитайте. 

— А это сейчас линия партии. 
— А вы все время поддакиваете. Я не считаю, что все 

в партии хорошо говорят, но мне про-противно, что мои 
друзья тоже поддакивают! Вы не исправитесь, по-моему, 
далеко вы не исправитесь! 

Я откровенно говорю. Вы почитайте Ленина, а вы не 
хотите, у вас времени на это нет. 

— Сейчас Ленина переделали так... 
— Вы Ленина почитайте, а не переделки. Я могу вам 

почитать. У меня это под руками. Настолько вы захваче
ны всем современным. Если вы не хотите отличаться от 
хрущевского типа коммунистов, это очень печально. Вот 
дело в чем. А пора об этом подумать. А если не подума
ете, вырастут другие, которые об этом будут думать, я не 
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сомневаюсь. Я вам могу сейчас том принести, прочитать 
такие места... 

Молотов приносит из соседней комнаты 29-й том 
Ленина, показывает его и спрашивает: 

— Подделки нет? Вот что он говорит. А вы, конечно, 
об этом не читали. Давно слышали и давно забыли. Ух, 
я взял двадцать девятый, а мне надо тридцать третий. Не 
тот том взял. 

Уходит, приносит 33-й том. Читает из доклада Ле
нина на XI съезде партии: 

— «У нас теперь создаются смешанные общества... 
Смешанные общества в данном случае, как и вся наша 
государственная торговля и вся наша новая экономичес
кая политика, являются применением нами, коммунис
тами, приемов торговых, приемов капиталистических». 

Он все это называет: приемы капиталистические. Но 
это, говорит, нужно. Вот в этом-то все дело. Тут надо 
понимать. Таким, как Хрущев, это не понять, они мыслят 
по-буржуазному. К сожалению, у нас мало об этом в ли
тературе. Никто об этом не упоминает, а Ленин об этом 
сколько раз говорит. (Читает): 

«Тут устанавливается практическое соревнование спо
собов капиталистических и способов социалистических». 

— Троцкий пишет, что Ленин карандашом на коленях 
написал декрет, — говорит Шота. 

— На коленях, или под коленом, или кому-то дал под 
колено,— шутит Молотов.— Надо ведь, понимаете, ви
деть, куда вести, вот ведь дело в чем! 

— Но сейчас рабочий хочет жить не хуже западного 
рабочего. И лучше его,— говорю я . — Я повторяю то, 
о чем говорит рабочий. 

— Не повторяйте хрущевщину. Малосознательный 
рабочий, а вам надо быть высокосознательным. Бросьте 
вы настроения эти. Повторяете чужие положения. Вот 
наше горе. Вот вы хорошие люди, а повторяете плохие 
мысли. Некоторые вещи очень трудно входят в голову, 
потому что много у нас, в том числе у меня, буржу
азного, старого... Ленин говорит, что нам приходится 
хозяйство переводить на капиталистические основы для 
того, чтобы сохранить власть, а потом пойдем так на
жимать! 

А сейчас сволочей понабралось столько — никто не 
думает о рабочем классе по-настоящему. Сейчас крес
тьянским духом пишут. А крестьяне не будут понимать 
социалистическое хозяйство полностью, пока они крес-
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тьяне. Если перейдут на точку зрения рабочего класса, 
тогда может... 

— Властвует бухаринский дух, правый уклон. 
— Конечно. А он очень глубоко сидит, поэтому так 

трудно бороться с оппозицией. Все хотят хорошего, 
а повторяют бухаринщину. 

Найдутся люди. Конечно, большинство не найдется, 
но какая-то часть найдется. Мы воспитывались, когда 
не было почти никаких книг. Кусочки какие-то получали, 
и то... 

— И ориентировка была правильная, — замечает Шо¬ 
та. 

— Откудова она была правильная?— спрашивает 
Молотов. — Я из мещанской среды. 

— Вам интересно, что в народе говорят? 
— Вы думаете, я совсем ничего не понимаю? 
— Народ сейчас только думает, как бы получше ус

троить свою жизнь. 
— Вы неправильно народ понимаете. Я тут с вами 

опять не согласен. 
— Что, многие не хотят получше устроиться? 
— Да все мы хотим получше, — отвечает Молотов. — 

Все хотят получше. Но не только получше. Не только. 
Надо найти правильные пути к лучшей жизни. А все 
хотят лучше жить, конечно. Даже те, которые хорошо 
живут, еще лучше хотят жить. Тоже правильно. А вот 
какие пути к этому... Тут начинается ленивая мысль, 
поддакивание... 

20.08.1974 

«Я даже удивляюсь...» 
— Я даже удивляюсь,— говорит Молотов,— что 

в магазинах, которые распространяют литературу социа
листических стран, нет ни программы партии, ни консти
туции этих стран. 

Это ж никакая не нелегальщина, это ж основные 
документы и для партии, и для граждан просто. Нет ни 
того ни другого. И все смотрят, выпучив глаза, когда 
спросишь. Сидят там дармоеды. По-видимому, никто не 
интересуется. 

08.03.1975 

Обыватели 
— Вы дальше уровня мещанского не подымаетесь — 

вот ваше горе,— говорит Молотов гостям. 
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— А какой выход? 
— Какой выход? Стать разумней немножко. Стать 

коммунистами, а не просто потребителями: давай! давай! 
— Но попробуйте перевоспитать целую страну! 
— А если не перевоспитаем, мы пойдем назад. Вот 

и все. Мы к этому идем... Обыватели. 

11.03.1976 

Ворчуны 
Разговор об отсутствии в магазинах нужного ассор

тимента продуктов. Молотов говорит: 
— Вы ворчуны. Ворчать — это очень скучное занятие. 
— Вы ведь не ходите в магазины! 
— Я не хожу, но я ведь все вижу. Никто не голодает. 

Голодных нет в стране, а ворчунов стало больше, чем 
было. Наши потребности выросли. 

25.10.1980 

Перенаселение 
— Надо производство населения ограничить,— го

ворит Шота Иванович.— Жалко, если наша планета 
погибнет. 

— Надо, чтоб коммунистическое количество людей 
было больше капиталистического — вот наша задача! — 
отвечает Молотов. 

09.06.1976 

Говорить правду 
— Вячеслав Михайлович, я сторонник того, чтобы 

больше правды говорить народу. Ленин учил говорить 
правду. У нас кругом полуправда в газетах. 

— Верно, верно, — соглашается Молотов. И добавля
ет: — Не только полуправда. Возьмите вы XXVII съезд... 

— Двадцать пятый,— поправляю я. Но Молотов 
и тут невольно заглянул в будущее. — XXV съезд. Много 
ли там о недостатках говорится? А их куча. Не уверены 
в том, что можно сказать. А что станем делать, а что из 
этого получится... Кроме рабочих, у нас еще много ме
щан. Вот с этим тоже надо считаться. 

— Все говорят, что побежденные живут лучше нас. 
— Это, я считаю, очень близорукая точка зрения, но 

неизбежная. 
09.06.1976 
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Западный рабочий обеспечен? 
— Западный рабочий обеспечен, — говорю я. 
— Не совсем обеспечен,— возражает Молотов. 
— Американский обеспечен. 
— И в ФРГ обеспечен,— добавляет Шота Ивано

вич. — Надо правде в глаза смотреть. 
— Тот, кто работает, тот дрожит,— говорит Моло

тов.— Какая это жизнь? Обеспечен! 
— Когда работает,— говорю я. 
— Когда он работает. А нужно сказать, сегодня рабо

тает, а завтра не работает. Вот это и есть рабочий класс 
при капитализме. Поэтому слово «обеспечен» говорится 
неправильно. 

— Оклады у них высокие. 
— Это верно, но во что это выливается? Захворает, 

надо отдать на лечение. Обеспечен? Возражаю. Сегодня 
имеет работу, а завтра — неизвестно. Закрывается пред
приятие, ему переходить на другое место. Захворал, вот 
тебе и обеспечен,— говорит Молотов. 

— Сейчас у нас некоторые рабочие говорят: лучше 
я бы работал на хозяина, больше бы получал,— говорю. 

— Ничего, пройдет,— не сомневается Молотов. 
18.08.1976 

Лидер 
— Коммунизм победит во всем мире, — говорит Шо

та Иванович, — но коммунизму нужен лидер. 
— Это верно, лидер нужен,— соглашается Моло

тов.— Но на целый век только один бывает настоящий. 
Но если мы будем надеяться на Господа Бога да на 
лидера, а сами сидеть сложа руки... 

10.03.1977 

Вперед-назад 
— В политике сразу не бывает результата. Должны 

быть определенные маневры: вперед-назад. 
19.04.1977 

Социализм так поправили... 
— Социализм сейчас так поправили, что места для 

революции не осталось,— говорит Молотов. 
20.12.1977 

— Я считаю, что наш народ живет лучше, чем десять 
лет назад, тем более чем двадцать лет назад. Тем более 
лучше, чем во времена нашего правления. Дело идет 
вперед,— оптимистично утверждает Молотов. 
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— Во времена вашего правления у народа были пер
спектива и вера. 

— Какая перспектива? Большинство же ни черта не 
разбиралось! Большинство подавляющее. Но было до
верие к руководству. Было доверие. А разбираться — 
не разбирались. Хуже разбирались, чем теперь. Дове
рие — это еще не социализм. Но был подъем, и это 
помогало. 

26.08.1979 

Хлеб скоту 
Таня, домработница, рассказывает, что у нее на роди

не, в Тульской области, хлебом кормят скот. И все стара
ются взять побольше черного хлеба: «Если берешь две 
буханки черного, тебе в нагрузку дают батон белого за 
двадцать пять копеек. Писали об этом в газетах, на это 
отвечают, что хлебозаводу надо план выполнять». 

— Это безобразие,— говорит Молотов.— Доводить 
до такого безобразия! 

— Просто вредительство,— говорю я. 
— Очень плохой случай, да, правильно,— соглаша

ется Молотов. — У каждого свои глупости. А тут столько 
организаций — партийных, профсоюзных, комсомоль
ских... 

14.10.1983 

Много бездельников 
— Очень много бездельников в стране, Вячеслав Ми

хайлович. 
— Для этого должны меры приниматься. 
— Многие числятся на должностях, ни разу даже не 

появившись на службе. 
— Вот это наша беспомощность,— говорит Моло

тов. 
— Я знаю одного такого человека. Числится садовни

ком, но ни разу не был на работе. Ему зарплату перево
дят на сберкнижку. А сам он делает частным образом 
цветные телевизоры и продает их. Детали ворованные. 

— Ну вот. А так как у нас нет правильного взгляда на 
социализм, то и на это смотрят очень спокойно. Это 
уничтожить, кажется, не так трудно, но то не понимают, 
то смотрят сквозь пальцы. 

— Таких много сейчас. 
— Много, потому что не борются с этим. 
— Пытаются бороться. 
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— Нет, не борются. На словах только, — утверждает 
Молотов. И кажется, он прав. 

— Было постановление о дисциплине,— пытаюсь 
я продолжить. 

— Это так — для отписки. 
— Поэтому и возникают разговоры насчет того, что

бы ввести небольшой процент безработицы — человек 
тогда будет держаться за свое место. 

— Но это величайшая глупость, величайшая глу
пость. Тогда это уже не социализм. 

— А как при социализме заставить всех работать? 
— Это, по-моему, простая задача. Но так как мы не 

признаем уничтожение классов, то и не торопимся с этим. 
Это имеет разлагающее влияние. 

— Хорошо, допустим, с завтрашнего дня — я огруб
ляю, конечно,— все станут рабочими, не будет у нас 
колхозников. Что изменится? 

— Этого недостаточно, но меры вытекают из этого, 
Каждого надо проверить, который вызывает сомнение. 
Налогом обложить. 

— Даст ли это результат? 
— Это, по-моему, не самая трудная задача. Вот раз

ница в ценах — она очень портит дело. 
— Спекуляции много. 
— Правильно. Воровства, спекуляции, надувательст

ва. Но это и есть капитализм в другой форме. 
— Что действует разлагающе? Увидели Запад. Там 

работают лучше, качественнее. Мы тоже хотим. Почему 
у нас нет? Почему мы хуже? 

— Это вполне понятно. Для обывателя эта тема не
разрешимая. А для революционера, для марксиста это 
элементарный вопрос. Без этого нельзя. Надо планировать, 
чтобы не было гнета денег, чтобы уничтожить деньги. 
Нужно такое планирование, которое охватывает и про
изводство, и распределение. Когда по плану будет про
исходить и производство, и распределение, нужды в деньгах 
никакой не будет, наоборот, они будут мешать. Но пока 
мы к этому не подготовлены. Классы будут ликвидированы, 
если у нас будет одна собственность — общенародная, 
а мы не решаемся на это. Не понимают, потому и не решаются. 

А не понимают того, что колхозы ведь тормозят 
развитие социализма, тормозят, потому что это особый 
вид собственности, остались лазейки для частной соб
ственности некоторые, и это поддерживает старое пони
мание экономики. 
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Если мы до этого не додумаемся, пойдем назад к ка
питализму, безусловно. 

(Молотов и здесь оказался прав! — Ф. Ч.) 
— Берия к этому вел. 
— Он едва ли понимал это, но чуял, куда тянул,— 

говорит Молотов. — А мир нельзя иметь прочным, если 
уберечь классы. Глубочайшего понимания этих вопросов 
нет, а обывательское — оно тянет назад. Зачем торо
питься... 

В Программе сказано, что у нас такое общество — 
подавлять некого. 

13.01.1984 



БРАТЬЯ ПИСАТЕЛИ 

«Это не против рабочего класса?» 
Молотов много читал. Даже поразительно много. 

Я постоянно видел у него на столе не только политичес
кую и экономическую литературу — ни одна художест
венная новинка не проходила мимо него. Он выписывал 
немало периодики, покупал книги на Новом Арбате, 
ходил в «Ленинку», знакомые кое-что приносили. В каж
дый мой приход он непременно спрашивал: «Ну, что 
новенького можно почитать?» И всегда делился суждени
ями о прочитанном. Мнение его порой было весьма 
своеобразным, но любопытным. Ясность ума и быстрота 
реакции не покидали до последних дней. Читал много, но 
сам говорил, что читает медленно. 

— Вот Ленин и Сталин быстро читали, я так не умею, 
всегда завидовал им в этом. Читаю медленно, особенно 
беллетристику. 

— Когда ж вы успеваете столько прочесть? 
— Я же теперь пенсионер! 
Однако чувствуется, что и раньше он сумел немало 

прочесть, ибо знания его в различных областях весьма 
весомы. Тюрьмы и ссылки, говорил он, много дали 
в смысле самообразования. 

18.02.1971 

В жизни ему пришлось общаться с самыми разными 
людьми — и с писателями тоже. 

— Ну, как братья писатели живут?— Обычный пер
вый его вопрос, только поздороваемся в прихожей. И до
бавлял: — Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит 
роковое... Только не «лежит», по-моему. Кто написал, 
какой поэт? Заметным поэтом сказано. 

Он помнил наизусть много стихов, цитировал и зару
бежных, и русских поэтов, самых разных. Чаще других — 
Пастернака и Демьяна Бедного. Знал и любил народные 
песни и частушки, особенно свои, вятские. 
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— А кто из поэтов сейчас наиболее? — спрашивает. 
— Егор Исаев. Пишет поэму «Не вся земля в го

родах». 
— Это не против рабочего класса?— спрашивает, 

улыбаясь. 
— Думаю, нет. 
— Конечно, не вся земля в городах, даже большее ее 

не в городах, но нельзя забывать о диктатуре проле
тариата. 

22.04.1970 

«Никто об этом думать не хочет» 
...Поехали с Шотой Ивановичем к Молотову в Ильин-

ское. У Курского вокзала к нам в машину села чета 
Гамрекели — Давид Александрович, оперный певец, 
и его жена Богуси, тоже актриса. Едем по Можайскому, 
сворачиваем на Ново-Рублевское шоссе. Среди зелени — 
оранжевая деревянная дача. Молотов идет по дорожке, 
встречает нас. 

Уселись на веранде, разговор о музыке. Молотов 
сетует, что сейчас мало хороших певцов, а ведь наверняка 
столько есть талантов! Гамрекели заметил, что это искус
ство стало массовым — радио, телевидение, появилось 
много безголосых эстрадников... 

Молотов критикует фильм «Шестое июля»: Ленин 
показан беспомощным, все дела вершит Свердлов... 

— А на самом деле Свердлов был только хорошим 
исполнителем,— говорит Молотов.— Ленину иногда 
подсовывают троцкистские идеи. Это уже не первый слу
чай. Это жульничество. Шатров использовал кой-какие 
факты, интересных лиц показал, смотрится. А Спиридо
нова действительно очень активная, но это была больная 
женщина, и роль ее в то время была совсем не такой, как 
показано в фильме. Случайный человек в революции, не 
вполне нормальный человек. Она, конечно, была трав
мированный человек, травмированный, да. Делать из нее 
лидера, вождя? 

11.06.1970 

— Вот Чаковский написал довольно интересный ро
ман «Победа», а кончилось тем, что он любуется Бреж
невым. И главным качеством его является доброта. Это 
мещанский подход к жизни, это узость горизонтов, это 
обход вокруг да около, но в этом нет ни революцион
ного, ни коммунизма. Вот вам мое мнение. 
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В Художественном театре при участии членов Полит
бюро во главе с Генеральным секретарем отмечено появ
ление пьесы Шатрова о Ленине. Дошли до того, что 
Ленина играет комедийный актер. Я думаю, что это 
такая фальшивка, такая гнусность, ловко упакованная, 
которая, к сожалению, не доходит до голов тех, кто 
приходит на официальные постановки этой пьесы. Это 
меня особенно коробит, потому что, если мы так будем 
дальше жить, наш враг — империализм поймет, что мы 
очень недалекие люди, и против нас начнутся самые 
гнусные, опасные дела. А ведь если об этом не задумать
ся, то ведь нас могут и пощупать — раз мы такие недале
кие! Никто из писателей об этом думать не хочет. Но 
я привык над этими вопросами думать, и я не могу 
пассивно относиться к этому. Я считаю, что это не тот 
социализм, о котором говорил Ленин. Пока существуют 
классы, социализм не построен... 

12.03.1982 

— Чехов был за социализм. Он умер в 1904 году. 
Считал словами своих героев: социализм будет через 
двести лет. Гарин-Михайловский, о нем уж и говорить 
нечего, но Чехов — это великий писатель, он считал — 
через двести лет. 

15.08.1975 

— Но иногда я все-таки Чехова не могу читать. Он 
пишет очень метко, но оптимизма совсем нет. 

30.09.1981 

— Льва Николаевича Толстого, по-моему, вредно 
принимать в партию большевиков. На целый век бы 
опоздали, если бы заменили партию большевиков парти
ей Льва Николаевича Толстого. Ленин хорошо сказал, 
что идеализм — это пустоцвет на дереве жизни. Лев 
Толстой — идеалист, но как художник, конечно, исключи
телен. Я до сих пор не могу понять Ленина в вопросе 
с Достоевским. Критикуя украинского писателя Винниче-
нко, он сказал, что тот повторяет архискверные произ
ведения архискверного Достоевского. Надо же так выра
зиться! Чего он его так невзлюбил? Человек-то гениаль
ный, безусловно, Достоевский-то. 

Маяковского Ленин художественно не принимал, но 
ведь тот тогда еще не был настоящим Маяковским, 
в двадцать втором году он был еще небольшим писа-
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телем, малозаметным. Москва была, правда, залеплена 
всякими футуристскими штуками, а Маяковский по-на
стоящему развернулся в последние годы. 

— Но Маяковского дали в обиду... 
— Господи! Ну что же, Сталин должен был за всем 

проследить? Никто не ограничивал прав литераторов. 
А они ему помогли? 

03.02.1972 

— Вы Маяковского видели? 
— Видел, но я с ним не разговаривал. 
— Директор музея Маяковского Макаров сказал мне, 

что, когда Маяковский застрелился, вы разрешили опуб
ликовать об этом сообщение в печати. Есть документ за 
вашей подписью. 

— Я не помню такого случая. 
— А у них есть. 
— Ну и что особенного? — спрашивает Молотов. 
— Ничего особенного, но в то время никто сам не 

решался опубликовать, и обратились в правительство 
за разрешением... Директор музея к вам хорошо отно
сится. 

— Вот потому он хороший пример и приводит,— 
делает вывод Молотов. 

30.10.1984 

— Весной 1953-го, уже без Сталина, — говорит Моло
тов,— был на Политбюро Симонов по какому-то лите
ратурному делу. А когда закончил свой вопрос, я ему 
реплику: «Как вам не совестно такие вещи писать о Ма
яковском?» Он: «Что, что?» Ну, заседание продолжается, 
он ушел и написал мне письмо: вот вы сказали что-то 
такое по поводу Маяковского, я не понимаю, в чем дело, 
почему возмущались... А дело в том, что перед этим 
в «Литературной газете» вышла его статья, там получи
лось нелепо: будучи членом партии, Маяковский уже 
начал писать стихи. Смысл такой, что вроде член партии 
не своим делом занимался. Я ему написал: как такие 
вещи можно говорить? Что, поэт не может быть членом 
партии? А если он член партии, то должен замолчать? 
Или вести себя по-другому? Симонов ответил: благо
дарю, что вы мне разъяснили, теперь мне все понятно, 
я это учту. 

23.11.1971 
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— Симонов — КВД. 
— ? 
— Куда Ветер Дует,— говорит Молотов. 

8.03.1975 

— Писатель Лев Шейнин был приятелем Симонова. 
Я с ним в больнице встретился незадолго до смерти. 
Я его спрашиваю: «Что Симонов пишет? В одну сторону 
вертится, в другую». Он отвечает: «Очень торопится, ему 
хочется поскорей. Популярность, на злободневную тему 
поскорее, в каком направлении дует ветер. Во время 
войны он писал «Русские люди» и прочее, как Сталин 
хотел, потом, после Сталина,— как Хрущев хотел».— 
«Зачем ты так торопишься?» — «Надо, говорит, поско
рей, чтоб оказаться в первых рядах. Приходится приспо
сабливаться». 

25.04.1975 

«Утро стрелецкой казни» 
— Мне на улице Горького, в сотом магазине, кой-

какие книги достают, когда нужно. Вот я недавно хотел 
получить и получил «Народное хозяйство за 50 лет 
в СССР». Стал я рассматривать витрину новых книг, 
и мне продавщица говорит, что в последнее время повы
сился спрос читателей на книги об Иване Грозном. Вы
шла одна недавно — нарасхват моментально. Я говорю: 
чем вы это объясняете? Она: видимо, интересуются эпо
хой Сталина и хотят сравнить. 

— Но все-таки Ивана Грозного большевики считают 
прогрессивным,— замечает Шота Иванович. 

— Конечно, безусловно,— соглашается Молотов.— 
Я читал тут книжку одну о художнике Сурикове, принес
ла мне автор, верней, дала на улице, есть такая Кончалов-
ская, жена Михалкова. Суриков написал свою первую 
большую картину, действительно интересную: казнь Пет
ром Первым стре-стрельцов, восставших против Петра 
на стороне его сестры, «Утро стрелецкой казни». Картина 
эта находится в квартире Сурикова. Приходит туда в ка
честве гостя Лев Толстой, смотрит на картину, восторга
ется: замечательная картина, как все живо, как все пра
вильно и т. д. Походил около картины, потом говорит: 
«У вас стрелец вот держит в руке зажженную свечу, она 
горит, а если горит, должны быть какие-то спуски воска, 
а рука чистенькая. Воск-то у вас не топится». Я, говорит 
Суриков, посмотрел, действительно, черт возьми, не вы-
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шло. «Да, вы правы, Лев Николаевич, такой у вас 
глаз», — и прочее. Уходит Толстой; он, значит, сейчас же 
вносит поправки, чтобы топилась свеча. Через некоторое 
время опять гость появился, Илья Репин, художник. 
Смотрит картину. Тоже всякие похвалы. Потом, после 
некоторых разговоров, начинает: «Ну вот, Василий Ива
нович, все-таки у вас нет синтеза, нет высшей точки во 
всем этом. Казнь, ну, казнь, но у вас ни одного повешен
ного нет! Казнь, казнь, утро стрелецкой казни, поэтому 
ведь какой-то должен быть такой трагический момент, 
так сказать, который... как бы скопил, выразил казнь 
наиболее ярко, значит, основную мысль». Суриков поду
мал: черт! Тут же взял карандаш, начертил там виселицы, 
контуры сделал, дорисовал картину. Заходит на другой 
день в комнату его прислуга, женщина, которая была 
у них при-прислугой, Паша. Посмотрела на картину: 
«Ой, уже, уже повешен!» И слезы на глазах, и что же это 
такое, страшно смотреть. Суриков ей: «Успокойся, ус
покойся! Не будет никакой пытки, никто не будет пове
шен!» И действительно, говорит, нельзя допустить, что
бы к моей картине подходили в ужасе, чтоб от нее 
отшатывались... 

Картину-то я помню. Есть там повешенные? Мне 
казалось, что есть. 

— Мне кажется, нет, — говорю я. 
— Нет? Видимо, он снял. Но там виселица есть. 
— Виселица есть, но мне кажется, повешенных там 

нет. Там есть другой синтез, то, что имел в виду Репин, 
там есть Петр. 

— Само собой. 
— В нем все сконцентрировано. 
— Об этом Суриков и говорит: я Петра в сторону 

поставил. 
— Он сильно сделан. 
— Он сильно, ну еще бы! Там он, так сказать, глав

ный герой этого, потому что он казнит. Виселицу я хоро
шо помню, но вот повешенных, видимо, он снял. Принял 
репинское предостережение, а потом поправил под воз
действием человека из простых, как говорится, людей. 
И Толстого принял, поправил. Небольшая деталь, но 
интересная,— говорит Молотов. 

27.04.1973 

Беседы с С. И. Малашкиным 
Много лет Молотов дружил с писателем Сергеем 
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Ивановичем Малашкиным. Они познакомились еще до 
революции, близко сошлись в 1919 году, и дружба эта не 
прерывалась до самой смерти Молотова в ноябре 1986 
года. Малашкин пережил его почти на два года, умер 
в 1988 году, не дожив трех недель до своего 100-летия. Он 
был на полтора года старше Молотова, и эта небольшая 
возрастная разница, казалось, всегда присутствовала 
в разговоре между собой двух восьмидесяти, а потом 
и девяностолетних стариков. Интересно было, сидя ря
дом, наблюдать за ними, как они обращаются на «ты», 
вспоминают былое, порой подначивая друг друга... 

— Я ведь все-таки старше тебя, Вячеслав, — нараспев 
говорит Малашкин, маленький, сухонький, с большой 
седой шевелюрой. 

— А я тянусь за тобой, — отвечает, подмигивая мне, 
Молотов. 

— И в партию я вступил в 1905 году, а ты в 1906-м. 
— Это что ж, выходит, ты меня в свою партию 

принимал? — улыбается карими глазами Молотов. 
Вот так сидят за столом и разговаривают. Я видел их 

вместе пятнадцать раз. 
...В марте 1971 года Молотову исполнился восемь

десят один год. Он приболел: «Угораздило меня снова 
упасть и стукнуться». Я приехал к нему с выступления 
в школе № 54 на улице Доватора, успел на электричку 
в 14.26 и в начале шестнадцатого часа был на знакомой 
даче. 

— А мы уже все самое вкусное съели! — сказал, здо
роваясь, Молотов. И поздравил меня с рождением сы
на: — Продолжается наша гвардия, поколение больше
виков! 

Рядом с Молотовым — Малашкин. Интересный ста
рик, стольких знал, ходил к Блоку с Есениным, когда тот 
приезжал в Питер за славой... 

Мой неизменный спутник по поездкам к Молотову 
Шота Иванович Кванталиани стал говорить о том, что 
армяне стараются заселить грузинское побережье: 

— Клянусь прахом моего отца! Шила в мешке не 
утаишь! 

— У них мало хороших мест, а в Грузии много. 
Кое-что хотят у вас отнять, это возможно,— говорит 
Молотов. 

— Если вы глазами хлопаете, почему не отнять? — 
добавляет Малашкин. 

— У вас много национализма,— определяет Моло
тов. 
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— А Ленин говорил о гордости великороссов,— за
мечает Малашкин. 

— Но как он говорит о гордости великороссов? — 
рассуждает Молотов.— Даже Пушкина не называет, 
Толстого, Чайковского, Менделеева не называет. 

— А вы Украину просмотрели, — продолжает Мала
шкин. — Есть такой поэт Малышко. Подходит к милици
онеру, русскому, спрашивает, какая это улица — по-укра
ински, тот отвечает ему по-русски. Малышко дает ему по 
физиономии. Если б я был милиционером, я б его стре
лять не стал, но прикладом нагана дал бы ему по башке. 
А ему сошло с рук. 

— Это вот ты не прав,— говорит Молотов. 
Малашкин не унимается: 
— У нас национализма нету. У русских людей наци

онализма и шовинизма никогда не было! 
— Сколько угодно! — возражает Молотов. 
— У каждой нации есть, — соглашается Шота Ивано

вич. — Не народ, а представители отдельные. 
— Конечно, не весь народ, само собой,— говорит 

Молотов. («Само» он произносит с ударением на первом 
слоге.— Ф. Ч.) 

— Никогда в крестьянстве не было антисемитизма, — 
продолжает Малашкин. — Ни среди грузчиков на приста
ни, ни в деревне не было. 

— Брось ты об этом говорить, — спокойно убеждает 
его Молотов.— Есть, и сколько угодно. Ты Ленина не 
читал, а он предупреждал насчет великорусского шови
низма, и он прав. Все было и еще много сохранилось, 
даже среди коммунистов. 

Спор накалился, и тогда Малашкин говорит: 
— Приходи ко мне, у меня тоже и коньяк есть, и вино. 
— Тебе палец в рот не клади! — отвечает Молотов. 
— Но в критический момент он вам не изменил,— 

замечает Кванталиани. 
— Не изменил. Не пошел, не успел подписать, — улы

бается Молотов. 
Это — о 1957 годе, об «антипартийной группе Мален

кова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Ше¬ 
пилова». Старые большевики подписали опубликованное 
в «Правде» письмо, осуждавшее фракционеров. Некото
рые из них сразу же пытались принести свои извинения 
Молотову: нас-де заставили, грозя лишением персональ
ных пенсий, но Молотов никого из них не принял. 

— Мне из Союза писателей был звонок,— говорит 
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Малашкин.— «Сергей Иванович, надо подписать». 
Я сказал, что уезжаю на дачу. «Тогда мы поставим вашу 
фамилию».— «Это что ж, по шапке меня женили?» — 
«Не хотите?»— «Не хочу».— «Тогда мы вас на бюро 
поставим». 

...Речь зашла о писателях, о литературе. 
— Через десять лет у нас будет совершенно другой 

пролетариат,— говорит Малашкин.— Чтобы при этом 
быть поэтом, писателем, надо стать выше, иначе никто 
читать не станет. Точно так же наши современные руко
водители, они очень примитивные, и от собраний ждать 
нечего. Были бы они умные, они б сказали: «Мы уходим». 
Из двухсот тридцати миллионов нельзя выбрать талант
ливых людей? Вот ты сейчас работаешь над книгой. 
Наверно, это будет что-то продолжающее «Государство 
и революцию» Ленина? 

— Жаль, что вы не пишете мемуаров,— говорит 
Шота Иванович. — Народ очень ждет. 

— Мне это неинтересно писать,— отвечает Моло
тов. 

— Мемуары пусть Майский пишет, — говорит Мала
шкин, — как он победил всех. А ты пишешь то, что лет на 
пятьдесят вперед даст зарядку. И мы, писатели, если не 
будем так... 

— Поэт и писатель особенно должен смотреть впе
ред,— утверждает Молотов. — Это не всегда получается. 
Я начал читать в «Иностранной литературе» венгерский 
роман какой-то... Я переводные вещи тоже читаю, нельзя 
без них обойтись. 

— А я хочу Мопассана, Бодлера, Верлена читать на 
французском языке, а не переводы, — возражает Малаш
кин. — Я, когда учился в университете Шанявского и ра
ботал, стал изучать французский язык, пробовал перево
дить Верлена. Тут война, меня взяли на фронт... Ну 
а потом в Нижнем Новгороде — ты же был там — я лес 
заготовлял. Приехал Рыков, говорит: «За вагон дров даю 
вагон керенок!» 

— Это тоже на иностранных языках? При чем тут 
языки? — смеется Молотов. 

— Одно дело, когда переводит Брюсов, другое — Ан
токольский. Вот он перевел «Пьяный корабль» Рембо — 
это ж пошлость! А гонору у него сколько! Как мэтр... 
Или вот Твардовского избаловали, что он выдающийся... 

— Все-таки поэт он, конечно, не рядовой, Твардов
ский. Но гнилой,— добавляет Молотов. 
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— А первые стихи его прямо кулацкие, — не унимает
ся Малашкин.— Да и не могу я читать: Данила, Вавила, 
придавило... Можно ли читать семь тысяч строк «Васи
лия Теркина», написанных хореем? Куски есть отличные. 
Я его встретил в больнице и сказал: «Я б на вашем месте 
оставил одну тысячу двести строк. Вот у вас Теркин 
чинит часы — прекрасно, а второй раз чинит — скучно». 
А он говорит: «Я все-таки хочу гонорар получать». 

— Пошутил, конечно. 
— Не шутил,— упрямится Сергей Иванович. 
Но послушать Малашкина, так и Есенин «поэт очень 

талантливый, но сырой. Вот Брюсов и Б л о к — другое 
дело, они намного его выше». 

А в общем, в Малашкине жила неистребимая русская 
черта, присущая гоголевскому Собакевичу: есть один по
рядочный человек — судья, да и тот, если разобраться... 

«Много мусора фургонного», — сказал Сергей Ивано
вич об одном популярном поэте. 

— Мы поехали с Есениным искать славы, — рассказы
вал Малашкин. — Учились вместе в университете Шаняв-
ского, он писал о деревне, я — о городе. Поехали в Питер 
к Блоку, остановились у Клюева. Я спал на диване, а они 
вместе с Клюевым на кровати. Потом к Мережковскому 
отправились. Мы с Клюевым через парадный ход, а Есе
нин надел на себя коробок — там мыло, гребешки,— 
пошел через черный ход, узнал, что горничная — рязан
ская, и говорит: «Я тоже рязанский, стихи пишу». 

Это 1915 год. Сидим у Мережковского, Есенин про
читал ему «Русь», Мережковский вскакивает с кресла, 
поднимает палец: «Боги сами сходят к нам с небес!» 
Потом Есенина призвали в армию, он был в охране, 
читал стихи сначала царице, потом царю, его прибли
жали к царю, и царь его освободил от военной службы. 
Помните, на фотографии он важно сидит впереди, а ведь 
просто солдат... 

А что он потом вытворял с Дункан! Помню, выгнал ее 
на мороз и заставил, голую, плясать на снегу! И еще 
помню: напился и сидит на перилах, балансирует, свалит
ся — не свалится в лестничный пролет. А народ внизу 
переживает: «Сережа, не надо!» Все-таки поскромнее бы... 
Конечно, Есенин — это не Степан Щипачев. Сколько 
я помогал Щипачеву, когда ты работал, Вячеслав,— 
тогда все ко мне бегали! Приходит ко мне, плачется, что 
зарубили его поэму «Домик в Шушенском» — на Сталин
скую премию. Я тебя попросил, и через год он получил 
премию... 
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— О Есенине вы знали при его жизни? — спрашиваю 
у Молотова. 

— Ну конечно. Он не был запрещен. Мало издавался. 
Сейчас, по-моему, его раздувают. Бесспорно, действи
тельно был талантлив. Но не был большевистским по
этом. 

— А Маяковский все-таки стал большевистским поэ
том,— говорит Шота Иванович. 

— Да. Лучшим поэтом,— добавляет Молотов. 
— Есенин не поднялся до того, чтобы воспевать Со

ветскую власть,— говорит Кванталиани. 
— Не поднялся, да. Но зато против Маяковского 

и ополчились большинство поэтов, критики, потому что 
он стал воспевать Советскую власть, Ленина, да и Ста
лина. 

Малашкин восхвалял Брюсова и ругал Маяковского, 
называл его «барабанщиком». 

— Он был трус и холуй, — сказал Малашкин. — При
шел в редакцию и стал требовать, чтоб ему платили не по 
рублю за строчку, а по рублю с полтинником, как Демья
ну Бедному. Сел в кресло перед редактором и положил 
ему ногу на стол. А тот не растерялся: «Вон отсюда!» Вы 
б видели, как драпанул Маяковский! А еще помню, как 
в Дом журналиста приехал Луначарский, во франтоватом 
костюме, в белых туфлях, с рваными подошвами, правда. 
Маяковский бросился к нему, извивался мелким бесом, 
смотреть противно... 

20.03.1971, 09.10.1975 

Я говорю, что Центральному Дому литераторов при
своили имя Фадеева. 

— Было его посмертное письмо,— вспоминает Мо
лотов.— Правда, память у меня сейчас не настолько 
хороша, но помню, что пессимистичное письмо. Хрущев 
ему не нравился, хрущевское руководство. Не в пользу 
Хрущева. Помню, Хрущев скороговоркой прочитал 
и спрятал в карман. 

...Приведу разговор Молотова с Малашкиным. 
— Помнишь, как на даче в Мещерине я защищал 

Павла Васильева? — говорит Малашкин. — Я привез его 
поэму «Соляной бунт». 

— Я читал,— отвечает Молотов. 
— А на другой или на третий день меня вызвали. 

Я поехал за Павлом. Его доставили в Подольск, на три 
года осудили кирпичи класть. Это Павла Васильева! Кни-
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гу его рассыпали. Я дал рецензию на печатный лист, чтоб 
ее восстановить. Конечно, Павел сделал гнусность: в пи
сательском клубе взял Эфроса за бороду и провел через 
зал... Это тот самый «в белом венчике из роз, впереди — 
Абрам Эфрос». Уткин, Жаров и Алтаузен вытащили 
Павла на улицу Воровского, избили и сдали в милицию. 
Я тогда на даче вам сказал, там еще другие были: «Пуш
кин Инзова в Кишиневе головкой сапога ударил по лыси
не, ему же ничего не сделали!» Я с Павлом Васильевым 
близко не был знаком, но ведь талантливый человек, 
зачем же его так? Гронский его утопил. Павла расстреля
ли, а Гронский семнадцать или восемнадцать лет был 
просто в ссылке. Васильев не был еще арестован, а Трой
ского уже взяли, и он сказал: «За Павла Васильева боро
лись две силы». 

Когда 50-летие Павла было, я Тройскому сказал на 
собрании: «Так какие же силы? Что, он враг Советской 
власти, партии или кому? Он никогда не был врагом, он 
был большой хулиган». 

— Он был антисемит. И за это его расстреляли,— 
говорит Молотов. 

Малашкин рассказывает, как хулиганил Павел Васи
льев. 

— Тогда в Москве мясо, печенка свободно продава
лись чуть ли не на каждом углу. Павел купит коровье 
вымя, засунет себе в брюки, а когда симпатичные девуш
ки проходят, вытаскивает сосок наружу, отрезает его 
ножом и бросает им под ноги... Было и другое. И когда 
его в очередной раз арестовали, я пошел к Сталину. 
Попросил опять за Павла. Сталин сказал: «Хулиган ваш 
Павел». Снял трубку и велел отпустить... А вот в послед
ний раз я не смог его выручить. Его снова арестовали, 
а я был в отпуске. Потом он погиб. 

— Вот его, конечно, жаль...— говорит Молотов. 
— Когда умер Ленин, Воронский напечатал в «Про

жекторе» мое стихотворение. В нем смысл такой, что 
умер Ленин, но рабочий класс должен быть спокоен: есть 
Сталин. Но Воронский выбросил эти строфы. Сталин 
сказал мне, чтоб я послал ему это стихотворение. 
А я смутился — неудобно посылать. Это я, наверно, 
неправильно сделал, ведь он ко мне хорошо относился, 
ты же помнишь, Вячеслав. А сам Сталин, между прочим, 
я считаю, писал латинской прозой. 

— Да,— говорит Молотов,— у него своеобразный 
литературный стиль. Ни с кем не спутаешь. Очень, так 
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сказать, прелестный язык, никому больше из наших лите
раторов не доступный. Не скажешь, что за него кто-то 
писал, все сам: и речи, и статьи, и доклады, и приказы... 

— Конечно, это не Хрущев и не Брежнев. Я Хрущева 
видел в японском тренировочном костюме с четырьмя 
Золотыми звездами. Шестьдесят четыре награды успел 
получить! — говорит Малашкин. 

— Вот ты кланяешься Ленину и Сталину, а по-боль
шевистски выводов не делаешь— ленинских и сталин
ских. 

— А выводы пусть делают другие. Писатель не дол
жен делать выводы. 

— Но писатель должен быть более догадливым, чем 
обыватель, чем коммунистический обыватель,— утверж
дает Молотов. 

Заговорили о работе Ленина «Государство и рево
люция». 

— Ленин — политик, государственный деятель, но 
много противоречий в нем,— говорит Малашкин. 

— Много? — переспрашивает Молотов. 
— Много. И вот я хочу сказать... 
— Ты все отделываешься от Ленина. 
— Не отделываюсь. 
— Легко. 
— Я вот смотрю: народ, миллионы, миллиарды лю

дей. Есть народ способный — его меньше, есть народ 
талантливый — его еще меньше, есть народ незауряд
ный — его очень мало, а гениальных — единицы. 

— Допустим,— соглашается Молотов. 
— Поэтому культура людей... 
— Ленин этого не знал, ты думаешь? 
— Знал он великолепно, но он не пишет об этом. 
— Не пишет. 
— Почему он не пишет об этом? Вот убирают кар

тошку культурные люди, кандидат наук. Он должен ска
зать: «Я кандидат, я не хочу убирать картошку!» Он 
боится это сказать, его уволят. 

— Если он такая сволочь, что боится или не хочет, то 
какой же он коммунист? 

— Я согласен с тобой, что он не только сволочь, 
а много хуже. Но, во-первых, если уж он пошел убирать, 
так он должен делать это культурно, а он не делает, 
картошка на поле остается. 

— А он обязательно должен пойти. 
— Тут нужно что-то решать. Глубокая тайна, нет, не 
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тайна, а просто черт знает что. Он не советский человек, 
он та сволочь, которая побоялась сказать... 

— Ты вот разберись в этом вопросе,— подначивает 
Молотов. 

— Так я разобрался, я Ленина очень много читал, не 
все, конечно. 

— Есть такая песня: «Карлу Марлу я читала, ничего 
не понимала». Ты объясни, что тут напутал Ленин, вот 
объясни, пожалуйста. 

— Там ничего не напутано. Я тоже запутался. Но там 
истина не сказана. Истина не сказана. Вот слушай. Вот ты 
академик... 

— Был академиком. Меня вышибли из этого звания. 
Сталин почетным академиком был. Ну вот, объясни, 
пожалуйста. 

— Что объяснять, все ясно... 
Читаю из «Государства и революции»: «Все дело 

в том, чтобы они работали поровну, правильно соблюдая 
меру работы, получали поровну». 

— Вот как правильно? Есть тут, в этой книжке еще 
кое-что написано,— добавляет Молотов. 

— Мы с тобой уже говорили на эту тему. 
— А я не во всем соглашался. 
— Я тебе позже докажу. Нижний Новгород, 1920 год. 

Я приехал к нему ночевать. — Малашкин показывает на 
Молотова. — У него большая комната и прихожая, и ни
чего у него не было, и ничего не надо. В восемнадцатом, 
девятнадцатом, двадцатом мы голосовали, выбираем 
в губком тебя, рабочие, партийцы собираются. Я сижу на 
краю, Рябинин и ты. Тайного не было голосования, рабо
чие меня знают, любят, а рабочий класс был неплохой 
в то время. Меня проваливают, Рябинина проваливают, 
обсудив все качества, а тебя выбирают. 

— Ты зубы не заговаривай, — говорит Молотов. 
— Дали тебе оклад жалованья. Потом ты стал Пер

вым секретарем ЦК в 1921 году, ты получал сто пять
десят один рубль с копейками, а я, ответственный ин
структор, сто сорок семь рублей сорок семь копеек, 
и я еще печатался, у меня денег больше было. Подожди, 
выслушай, мы с тобой в ГУМ ходили, ты забыл это, 
эмали покупали — подарок Полине Семеновне ко дню 
рождения, у тебя денег не хватало... 

— Ну? 
— Ты занял у меня десятку, так до сих пор не отдал! 

(Смех.) 
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Малашкин продолжает: 
— Значит, Ленин, когда писал об этом, предвидел, 

что рабочий класс и все население... А вот когда ты 
стал государственным деятелем, когда ты стал, зазнался. 
Слуги народа в автомобилях, а народ в полуподвалах. 
Тут можно много рассказать, и Вячеслав Михайлович 
здесь не прав. 

— В чем я не прав? 
— Ты ведь согласился, что Ленин это тоже смутно 

определил и непонятно. 
— Я так сказал. 
— Сказал. Объясни нам сейчас,— настаивает Мала

шкин. 
— Я хочу, чтоб вы объяснили. 
— Я объяснил так, как сказал о рабочих. 
— Так Дубчек объясняет. А ты как Малашкин объясни. 
— В одном доме с Кагановичем живет, — говорю я. 
— Вот оно видно! Шайка-лейка, антипартийная груп

па! — смеется Молотов. 
— ...Единственно настоящая наука — это история,— 

говорит Молотов. — Она — наука всех наук. И если взять 
ее в полном масштабе, она нам, конечно, дает наиболее 
эффективные, наиболее точные картины всей жизни, со
бытий и так далее, но все-таки ее препарирует каждый по-
своему. И пока есть борьба классов, каждый со своей 
точки зрения подходит, иначе и быть не может. 

— Могу я одно слово сказать?— спрашивает Шота 
Иванович. 

— По-моему, уже два слова сказали,— усмехается 
Молотов. 

— Нет, к этому можно? 
— Безусловно, можно. 
— Уму непостижимо,— говорит Шота Иванович,— 

как развивается техника, в ближайшие двадцать лет что 
будет — страшно! 

— Наступил атомный век,— говорит Малашкин,— 
а за ним идет век химии, ученые могут превратить общес
тво в роботов. Есть о чем думать... Високосный год, 
смертность высокая. Умру я скоро, что-то плохо себя 
чувствую, мне уж восемьдесят четвертый год, я все-таки 
почти на два года старше тебя, Вячеслав. (Малашкин 
проживет еще около семнадцати лет, Молотов — на пол
тора года меньше. — Ф. Ч.) 

— Многие, наверное, считают, что я давно уж в «Мо-
гилевской губернии»! — говорит Молотов. 
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...Шота Иванович рассказывает о Грузии, о том, как 
я там читал свое неопубликованное стихотворение о Ста
лине, написанное при Хрущеве, произнес тост, и одна 
поэтесса бросила в меня свою туфлю. 

— Хрущевский прием. Тот ботинком стучал, — гово
рит Молотов.— Грузины, конечно, Сталина не дадут 
в обиду. Любой бы народ гордился... 

28.12.1971 

Молотову недавно сделали операцию предстательной 
железы. Похудел на восемь кг, желтый. Выпил рюмку 
коньяку, раскраснелся: «Из моих знакомых такая опера
ция была у Микояна и Де Голля...» 

09.11.1973 

— Передача была,— сообщает Шота Иванович,— 
десять миллионов жертв Сталина. Хрущев говорит в ме
муарах. 

— Насчет десяти миллионов, я думаю, это ложь,— 
возражает Малашкин. 

— Конечно, ложь,— добавляет Молотов. 
— Я в романе «Москва — Сталинград»,— продол

жал Малашкин,— хочу показать, что никаких десяти 
миллионов не было и нет. Кулаков выселяли, но не 
арестовывали. Калмыков выслали— они же Гитлеру 
подковы золотые ковали, разбирай, что там, кому, кто 
честный, кто нечестный. Крымских татар выслали, преда
тели, чего смотреть на них... Кому-то, слушайте, нужно 
об этом написать, сказать. Сейчас все катится вниз. 

— Не все, не все катится,— возражает Молотов. 
Я рассказываю, что недавно ездил на съемки теле

визионной передачи «От всей души» в город Вольск 
Саратовской области. В поезде в одном купе оказался 
с любопытным старичком. Он вез с собой несколько 
клеток с птицами. Представился: «Степан Алексеевич 
Чугунов, председатель общества любителей певчих птиц. 
А вот этот кенар,— Степан Алексеевич указал на не
взрачную пичугу, — серебряный призер мирового первен
ства, стоит две тысячи рублей». 

Мы разговорились. 
«Я всю жизнь занимался птицами. Раньше работал на 

ВДНХ директором павильона «Птицы»— был такой 
павильон, помните? Приехали как-то члены Политбюро 
во главе с Брежневым. Я стал показывать им птиц, 
певчих в основном, а Леонид все больше интересуется 
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голубями. Ну а когда они пошли в другой павильон, его 
помощник вернулся ко мне и говорит: «Вы нам будете 
нужны. Мы вас пригласим». И правда, через несколько 
дней за мной приехала машина, и меня привезли на дачу 
к Брежневу. Там у него голубятня, причем таких раз
меров, что вряд ли у кого лучше квартира в Москве. 
И есть человек, который ухаживает за ними. Леонид 
с детства голубятник, свистит, бегает, гоняет их. Это 
такая зараза, что на всю жизнь. И он не дилетант, 
здорово в голубях разбирается. Я подарил ему очень 
красивую пару, а он сказал, что это не голуби. Настоя
щий голубь — тот, который хорошо летает. Ему нужны 
голуби в лете. Он их отправляет на Ту-134 в Берлин, 
и оттуда они сами летят к нему на дачу, почтовые голуби. 

— Ну, ну,— заметил Молотов, а я продолжил рас
сказ Чугунова: 

«Кто с ним в компании? Два члена Политбюро. А со
бираются у него все на даче. Но Леонид самый простой 
из них. Хороший человек, за столом пьет водку. Спросил 
меня: «Ты, надеюсь, охотник?» И не успел я ответить, что 
я не охотник, как мне его помощник несет в подарок 
отличное ружье! Вот так, время от времени меня пригла
шают на дачу. Но сейчас у Леонида то поездки, то Куба, 
то пленум — отвлекают...» 

Я говорю: 
— Вячеслав Михайлович, если он так хорошо знает 

голубей, пусть бы и занимался этим! 
— Пускай себе,— сказал Молотов.— Это невинное 

дело. Правда, для руководителя, Генерального секрета
ря, трудно... 

— После заключения Пакта о ненападении,— гово
рит Малашкин, — ты выступил и сказал очень хорошую 
фразу, что теперь мы, прежде всего, ориентируемся на 
свои силы... Цепь капитализма была разорвана, и крес
тового похода против нас не состоялось. «Немецкая вол
на» недавно назвала Сталина карликом: «Этот карлик...» 

— Этот карлик показал им! — говорит Молотов. 
— А я подумал: высокие не были сильными полити

ками,— говорит Малашкин. 
— Я читал: длинные люди не отличаются мудростью, 

только храбростью,— добавляет Шота Иванович. 
— Я не считаю Де Голля, Эйзенхауэра... — возражает 

Малашкин. 
— С точки зрения капитализма Эйзенхауэр прошля-
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пил Кубу! — настаивает Шота Иванович. — Для нас-то 
хорошо, но, если б он дал команду, одной дивизии дос
таточно, Кубу оккупировали бы в двадцать четыре часа, 
там разлетелось бы все! 

— Он не политик. Он и военный не знаю, хороший 
л и , — говорит Молотов. 

— Огромное большинство катится вниз,— говорит 
Малашкин.— Не обогащение Ленина, не обогащение 
Сталина — обогащение себя... Рабочие и то развращаются. 

— Я прихожу к выводу, что фраза «враг народа» 
была правильной в свое время. Мобилизовывала каж
дого, и надо было отвечать за каждую копейку, — гово
рит Шота Иванович. 

— В свое время правильно было,— подтверждает 
Молотов. 

— Персональную ответственность нести! Это было 
при Ленине. Сталин широко применял. В школе, я по
мню, стул поломаешь — покупай новый. А сейчас 
я в школе работал — по сто — сто пятьдесят стульев 
списывают! Это же по стране миллионы!.. Никогда Рос
сия — тысяча лет пройдет — не сможет упрекнуть Стали
на и его соратников, что они ее погубили, никогда не 
сможет! — горячится Кванталиани. 

— Разве можно так ставить вопрос?— спрашивает 
Молотов: 

— А ставят. Ставят! — восклицает Шота Иванович. 
— Не только ставят, а есть желающие погубить всех 

нас,— соглашается Молотов. 
— Если бы не Сталин, говорят, как у нас все было бы 

хорошо! — продолжает Кванталиани. 
— Сталина, вас, вашу эпоху характеризуют как са

дизм зарвавшихся людей, — говорю я. — Мне один ака
демик, дважды Герой, так сказал. 

— Что вы погубили сельское хозяйство, ужас как 
о вас говорят! — добавляет Шота Иванович. 

Малашкин говорит: 
— Недавно одного писателя я прочитал — в 1890 

году такие же писатели были — Разночинский, Слепцов 
и другие, и знаете, талантливые какие. У них было миро
воззрение, а здесь никакого мировоззрения нет. 

— Кто видел кинокартину «Калина красная»? — 
спрашивает Молотов. — Получила первую премию. Кар
тина нехорошая. Нельзя сказать, что антисоветская, 
нельзя сказать. Но ничего советского. Ничего. Играет 
сам автор, Шу-Шукшин, он и автор рассказа, он и автор 

623 



сценария, режиссер картины и главный актер. Человек 
талантливый. Но советского мало. 

— Сейчас много сторонников Бухарина,— говорю 
я . — Среди крестьянских писателей особенно. 

— Конечно,— соглашается Молотов,— все: «Шук
шин, Шукшин!» Так это ж недоросль, это ж человек не 
понял основного, что у нас произошло. Способный чело
век, способный. А не в состоянии... Таких подавляющее 
большинство... А чем занимаются писатели? 

— Мне пришлось добывать знания очень усидчиво, — 
говорит Малашкин. 

— Усидчиво? 
— Всю жизнь — не было дня, чтоб я не работал по 

шестнадцать — девятнадцать часов. 
— Мы с тобой иногда целый вечер болтаем— это 

тоже считаешь ра-работой? 
— Вот когда я был моложе... 
— Нет, работать ты молодец. Я ничего не скажу, за 

тобой не угонишься. Не угонишься. 
— У нас секретари правления большое жалованье 

получают и ничего не делают,— жалуется Малашкин.— 
И попасть к ним невозможно. Зачем-то нужно? Раньше 
не было. Один есть — глазки маленькие такие. Он по
дойдет, все вертится, что-то от меня хочет. Постоит, 
постоит, повертится и уйдет... А теперь этот, написал 
об Ангаре. Не Залыгин, нет. Там у него одни только 
самосвалы... 

— Наверно, надо тебя секретарем выбрать,— гово
рит Молотов. 

— Слушайте, меня выбирали: есть такой у Кирилен
ко, звонит — мы вас хотим членом парткома. В ЦК 
посоветовались... 

— Секретарем — тогда другое дело. 
— Нет, членом парткома, там бесплатно, зачем мне 

это надо? Я говорю, что ж вы меня к молодым, когда я не 
выбираюсь сейчас? Я выступил, сказал, говорю, вы все-
таки дрянь большая, вы не члены партии, влезли. Они 
промолчали. Думаю, жаловались в ОПТУ. Больше не 
стали меня выбирать... Мы смотрели с тобой, Вячеслав, 
как Хрущев держит орден, коробку: «Я еще поработаю». 

— Если б я был буржуазией, я бы тоже хвалил Хру
щева,— отвечает Молотов. 

— Вратарю Яшину дали орден Ленина. Почему 
спортсмену орден Ленина?— возмущается Шота Ива
нович. 
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—• Ладно, Яшину — он против Ленина ничего не име
ет. Сейчас орден Ленина дают врагам Ленина! — говорит 
Молотов. 

Интересная была статья в «Известиях» месяца пол
тора-два тому назад. Я не помню, как она называется, 
большая, на четвертой или пятой странице. Вроде как 
не замечания, а впечатления от Югославии корреспон
дента. Стоит почитать. Почитать интересно. Там, между 
прочим, вот о чем. В Югославии он беседует с разными 
людьми, с отдельными югославскими деятелями. Один 
ему говорит: мы придерживаемся теперь делегатского 
принципа. А что это за делегатский принцип? Оказы
вается, это интересная вещь. Так у нас раньше было 
до Верховного Совета. Как строилась Советская власть? 
Вот я, скажем, был депутатом от завода «Красный про
летарий» в Московский Совет. Потом собиралась Мос
ковская конференция, она выбирала Российский Цент
ральный исполнительный комитет, а вот Центральный 
исполнительный комитет — в общесоюзный выбирал. 
Ступенчатые, непрямые выбора — они в основе деле
гатского принципа. У нас так было с самого начала 
Советов до 1936 года, пока я не сделал доклад на сессии. 
Только это не называлось делегатским принципом. Я де
лал доклад об изменении Конституции, сначала о со
здании советского парламента. Эта система ступенчатая 
осталась, и появились тайные всеобщие выборы, которые 
вот и теперь. 

У них раньше этого не было, а теперь начали прово
дить. То ли раньше проводили, но плохо. Это им обес
печивает пролетарское большинство в составе высших 
органов. И в общем, с этим крестьяне соглашаются. 
В рабочих районах представительство более крупное, чем 
из крестьян. В рабочем районе на каждые сто человек 
один делегат на съезд идет, а в крестьянских — один на 
пятьсот — семьсот человек. 

— Менее сознательные? — спрашиваю я. 
— А иначе и быть не может. Иной-то опоры и сейчас 

нет. Прежде всего, опора на рабочий класс. Вот Сергей 
Иванович, он в этом вопросе не всегда был ясного мне
ния. 

— Нет, ты, наверно, все-таки знаешь,— говорит Ма-
лашкин,— что я крестьян не то что не люблю, но они 
все-таки, я бы сказал... 

— Я бы сказал... Вот дело в чем. Это не вина кре
стьян, а их беда. Они более отсталый элемент, но рабочие 
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добились того, что крестьяне колоссально активизиро
вались и теперь поддерживают их лучше, чем когда бы 
то ни было. 

— У меня отец был бедняк, он последнюю копейку 
отдаст, в лаптях все время ходил, а когда я стал жить, 
зарабатывать деньги, он землю купил. В 1927 году я при
ехал из Воронежа, Гоствилов у моего отца остановился, 
ходит с пистолетом, доклады делает, ничего не может — 
не везут хлеб. Отец тоже не везет. Я думаю: дай я выступ
лю. А изба наша была седьмая. Я говорю: «Ну давайте 
с Ивана Герасимовича Малашкина возьмем, у него на 
двенадцать едоков земли». Отец накинул картуз, матом 
не ругался, ушел. Остальные рты разинули. Говорили, 
что я бедноту обидел. А беднота, значит, такая: у него 
корова, два поросенка, в год по пять пудов, лошади нет, 
с него не бери. А вот солдатка, у нее маленькие ребятиш
ки, плачут, с нее бери последние сорок пять — пятьдесят 
пудов? Вот я с других стал брать, не со всей бедноты, 
я знаю, какая беднота. Беднота, помогая нам хлеб соби
рать, сама больше съедала. Надо написать об этом, все 
это мы забыли, ей-богу. 

21.05.1974 

Пятого марта 1976 года я приехал к Шоте Ивановичу, 
взяли ящик грузинского вина, купили торт на Преоб¬ 
раженке, заехали за С. И. Малашкиным на улицу Кууси
нена — и в Ильинское, поздравить Молотова, ему девя
того числа стукнет восемьдесят шесть. 

Сели за стол. Молотов говорит Малашкину: 
— Поскольку тебя качает, тебе лишнего не надо. 
— У меня в голове слабость,— оправдывается Ма¬ 

лашкин. 
— Это: «выпил рюмку, выпил две — закружилось 

в голове». 
Я давно заметил, что Молотов проявляет всегда, 

в каждую встречу, особую заботу о своем друге, как 
о старшем по возрасту, хотя тот обогнал его всего на 
полтора года. Однако Молотов постоянно следит за тем, 
удобно ли Малашкину сидеть за столом, не дует ли ему, 
хорошо ли угощается.... 

Обменялись впечатлениями о XXV съезде партии, об 
Отчетном докладе Л. И. Брежнева. 

— Холостой такой доклад, пронесся, философии там 
нет, — сказал Малашкин. 

— Правильно. Отсутствие всякого присутствия. Са-
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мохвальство,— уточнил Молотов и добавил:— Доклад 
у него составлен, по-моему, неплохо, грамотно, но слиш
ком много самодовольства, хвастовства. Отсутствие пер
спективы. О Конституции сказал такую чушь! Ерунду 
сказал. Пустое место. Не может ничего сказать. 

— Мне один из его помощников, — говорит Малаш¬ 
кин,— достал хорошие книги, принес и говорит: «А 
почему вам не повидаться с Леонидом Ильичом? Вот 
Чаковский был у него целый час». Я говорю: ну, Чаков¬ 
ский молодой... А я чего приду, старый старик? Тем более 
я сейчас работаю над романом «Москва — Сталинград». 
Я вам благодарен, что вы мне очень хорошие книги 
достали... Он так посмотрел на меня, заулыбался: 
«Странно,— говорит,— встретиться с Брежневым...» 
А чего я поеду к нему, что буду говорить — после его 
доклада? Он хвастался, он важный такой... Простота — 
это большая культура. Она не дается зря. 

— Это в ущерб тому, кого хвалят,— говорит Мо
лотов. 

...Ехали с ним по Москве, я сидел за рулем, Моло
тов — рядом. У метро «Сокол»— огромный портрет 
Брежнева, который периодически обновлялся по двум 
причинам: появлялись новые награды или кто-то из лю
бителей запускал в него бутылкой самого дешевого порт
вейна. Молотов взглянул на портрет и сказал: «Ведь он, 
балда, не понимает... Звезды уже под мышки пошли!» 
Ниже висел лозунг: «Да здравствует коммунизм — свет
лое будущее всего человечества!» — и машины под этим 
лозунгом уходили в черный туннель... 

Молотову очень пришлась по душе речь Фиделя Каст
ро на съезде. Вообще ему очень нравился Фидель. А в его 
речи он отметил, что, если бы не Советская власть, 
ставшая несокрушимой силой, при нынешних мировых 
трудностях с энергетикой и горючим капиталисты раз
вязали бы войну между собой обязательно. 

— Я послал большую бумагу Брежневу,— говорит 
Молотов, — сто семьдесят страниц, с изложением своей 
точки зрения по всем основным вопросам — о диктатуре 
пролетариата, о международных делах, о культе личнос
ти, о Хрущеве — все изложил. Получилось кратко, но по 
всем основным вопросам. Я не расписывал, я не рас
считывал, что они прочитают по-настоящему. Я закон
чил свою записку тем, что здесь я коснулся наиболее 
неотложных, назревших принципиальных политических 
вопросов, но я готовлю вторую записку по вопросам 
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Программы партии более подробно и по вопросу ны
нешней экономической политики. У меня уже многое 
готово, но чтобы не опоздать к съезду, я кое-что со
кратил. И тут же написал, что пришлю вторую записку. 
А что касается Программы, я считаю, за нее главную 
ответственность несут Хрущев, Микоян, Куусинен, Сус
лов и другие. Я лишних фамилий не называю. Вопросов 
политики не касаюсь. 

Называется записка: «Перед новыми задачами». Под
заголовок: «О завершении построения социализма». Кро
ме того, я написал письмо в Президиум съезда. 

«В ПРЕЗИДИУМ XXV СЪЕЗДА КПСС 
Уважаемые товарищи, 

обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть мое заявление 
о восстановлении меня в правах члена КПСС. В партии 
я состоял с 1906 до 1962 г. В эти годы я неизменно 
поддерживал и активно проводил политику нашей ле
нинской партии, всегда последовательно отстаивал прин
ципы марксизма-ленинизма. За все эти годы я никогда 
не примыкал к какой-либо оппозиции в партии и вел 
постоянную борьбу с оппозиционными группировками. 
После исключения из КПСС в 1962 г. главное внимание 
уделял изучению марксистско-ленинской теории и основ
ным вопросам строительства социализма. Мои замеча
ния по наиболее важным принципиальным и политичес
ким вопросам высказаны в записке от 18 февраля 1976 г. 
«Перед новыми задачами (О завершении построения со
циализма в СССР)», направленной на имя Генерального 
секретаря ЦК КПСС Брежнева, копия которой послана 
председателю Комитета партийного контроля при ЦК 
КПСС Пельше. 

В. Молотов». 
18.02.1976 

Брежневу: 

«Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Л. И. Брежневу 

Уважаемый товарищ, 
направляю Вам для ознакомления мою записку «Перед 
новыми задачами (О завершении построения социализма 
в СССР)», в которой изложены мои замечания по наи
более важным и весьма актуальным принципиальным 
и политическим вопросам. Выражаю пожелание, чтобы 
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эта записка была рассмотрена с моим участием в соот
ветствующем партийном коллективе. Одновременно на
правляю в адрес президиума XXV съезда КПСС мою 
просьбу о восстановлении меня в правах члена КПСС. 

В. М-в»1. 
18.02.1976 

Молотов принес синюю папку со своей запиской, 
положил на стол: 

— Вот этот самый труд мой, над которым я корпел. 
Я уж теперь подковался, берусь в любом партийном 
коллективе послушать замечания. Я его корю в десятый 
раз,— кивнул он в сторону Малашкина.— Записки-то 
какие, одна — двадцать страниц, он ее прочитал, дру
гая — сорок пять — не осилил. 

— Пришли, стали разговаривать, мне трудно бы
ло,— оправдывается Малашкин. 

— Я его несколько романов прочитал, не все, правда, 
но большинство прочитал, а он вот...— говорит Мо
лотов. 

— Я твои все читал, у меня с автографами много твоих 
работ. Потом, Вячеслав Михайлович, я тебя просил, чтоб 
ты дал мне свои мемуары почитать, копии, а ты не дал. 

— Какие копии? У меня нет мемуаров. 
— Ну вот то, что ты написал, не мемуары, большую, 

научную книгу. 
— Надо дать там по Хрущеву! — говорит Шота Ива

нович. 
— Давай я тебе еще положу, — Молотов кладет кусок 

мяса Малашкину.— Одним словом, ты не захотел про
читать. 

— Да ничего подобного, было бы интересно. 
— Я знаю, что тебе интересно, а ты не проявил 

никакого интереса. 
Вот так в добродушной перепалке проходит обед, 

потом я читаю молотовскую записку, он комментирует 
отдельные места... 

Рассказывает С. И. Малашкин: 
— Я тебе никогда в жизни не говорил, а теперь хочу 

сказать. Ты мне говорил, что Фрунзе не виноват, что 
посадил тебя на лошадь, на военную, не сказав ничего. 
Ты ведь мог погибнуть там, на бревнах... А я помню, что 
он дружил с Иваном Никитичем Смирновым — это пра-

1 Здесь так и было подписано: В. М-в. 
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вая рука Троцкого. Пошел я в гостиницу «Националы) 
к этому Смирнову. Прихожу — сидят Смирнов, Фрунзе, 
Аросев— писатель, твой друг из Казани... Вот Фрунзе 
с этим Смирновым, я тебе этого раньше не говорил, 
я это отмечу в мемуарах. Фрунзе был довольно запу
танный человек. И когда я вошел, Иван Никитич сразу 
замолчал... 

— Он ярый троцкист был, единственный, не отказав
шийся на суде от своих показаний,— говорит Моло
тов.— Я знаю, что Иван Никитич на XI съезде при 
обсуждении в делегациях списка членов ЦК выступал 
против моей кандидатуры. 

— А с лошадью что за случай?— спрашиваю. 
— Это в доме отдыха, — отвечает Молотов. — Я был 

Секретарем ЦК. Тогда у нас дач не было. Это в 1924— 
1925-м примерно году. Там же отдыхали Кржижановский 
и Фрунзе. Под Москвой, около Внукова. Ну, Фрунзе 
конник, привык верхом, а я верхом никогда не ездил. Он 
мне: «Ну что, поехали. Я тебе дам свою лошадь, а себе 
здесь возьму». А лошадь очень бойкая, будто бы цир
ковая. Я на нее сел, мы вместе из ворот выехали, и в лес. 
Она прибавляет ходу, а у меня из стремян ноги выскочи
ли, еле держат. Она прет в лес по дорожке, чувствует, что 
неопытный всадник, и это, видимо, ее заводит, что ею не 
управляют. Я еле-еле. Наркомовская лошадь довольно 
крепкая была. По лесной дорожке понесла меня, вытащила 
в поле, потом через овраг, наконец, до забора — тут ей 
некуда, и она сдала. Я уж овладел стременами, почувство
вал себя и потихоньку доехал. Она больше не крутилась. 

— А он смотрел? — спрашивает Малашкин. 
— Да, он сзади ехал. 
— Он мог бы сказать: отпустите поводья, она станет. 
— Где там отпустите — она меня понесла так, что 

черт его знает! Сбросить она меня легко могла. Как 
я уцелел, я и сам думаю, чудом каким-то уцелел. 

— Он должен был сказать. 
— Нет, у нас были хорошие отношения. 
Я стал расспрашивать о писателе Борисе Пильняке — 

его знали и Молотов, и Малашкин. 
— Способный, но враждебен нам,— говорит Моло

тов.— У него был роман о Фрунзе, за который ему 
досталось. Там был намек, что Фрунзе умер не своей 
смертью, а по воле Сталина. Это гнусность, конечно. 
Фрунзе был очень хороший человек. Иногда он недоста
точно учитывал сложность момента. В 1921 году был 
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в Турции, приехал: «Мы нарушаем обещание».— «Какое 
обещание?» — «Мы же обещали Турции помогать».— 
«Не можем же мы каждый год в таких тяжелых условиях 
помогать. У нас голод, мы сами еле-еле на ногах держим
ся». В 1920 году мы их ободрили и помощь оказали. Он: 
«Мы не можем нарушать обязательства!» Тут мы его 
поправили. В то время из военных он был, пожалуй, 
наиболее сильным. Я с ним встречался на Украине, в 1920 
году, перед сражением на Перекопе. 

Я заметил, что сейчас кое-кто пытается изобразить 
дело так, что Сталин видел во Фрунзе своего потенциаль
ного противника и решил его убрать. 

— Это не соответствует действительности,— отвеча
ет Молотов.— И у них со Сталиным были очень хорошие 
отношения. 

Я продолжаю читать вслух записку. Молотов гово
рит: 

— Товарищ заснет.— Это о Малашкине. И обраща
ется к нему: — Ты мало спишь, вот я и боюсь. 

Я читаю молотовскую записку: «Не так давно видный 
профессор-экономист всячески убеждал в одной из наших 
газет: если советское предприятие не дает прибыли, а да
ет убытки, такое предприятие следует закрыть, ликвиди
ровать, как не рентабельное. Он, как видно, не понимал, 
что у Советского государства много возможностей по
править дела в любом предприятии, если его продукция 
нужна стране. Он подходил к советскому предприятию 
с меркой частника, проще говоря, с обычных позиций 
всякого буржуа, которому нет дела до того, нужна ли 
стране продукция данного предприятия, для которого все 
сводится к тому, чтобы как можно больше получить 
барышей...» 

— Я на этом вырос,— говорит Молотов.— Мы пре
одолевали препятствия, а если сейчас что-то мешает, так 
что ж я, в конце концов, должен быть мертвецом? Я же 
несу ответственность, потому что работал и с Лениным, 
и со Сталиным, и все время изучаю... А со мной никто 
и говорить не хочет, выслушать мнение! Так нельзя! Я же 
должен правильные вещи высказать. Обязан! 

05.03.1976 

На лошади 
Случай, подобный тому, когда Молотов чуть не погиб 

на лошади Фрунзе, произошел с ним и в Крыму, в двад
цатые годы, летом на даче. 

631 



— Поехали с Микояном на лошадях. Гора, спуск. 
И попал мне на горло провод, который сверху вниз 
тянулся. Еле остановилась лошадь. Опять я не слез, 
а вывернулся из-под этого провода... Видимо, ремон
тировали телефонную линию либо какую другую. Ми
коян проскочил под проводом, он более опытный, в де
ревне жил, я ведь в деревне почти не жил. 

— Микоян всегда проскакивал. Знаете анекдот,— го
ворю я . — Идет дождь, Микояну предлагают зонтик, 
а он: «Я между струйками, между струйками...» 

— Это правильно, он подавал некоторые поводы,— 
говорит дипломат Молотов. 

— А потом научились на лошади? 
— Да, ездил. Наладилось у меня дело потом. Мы 

с Полиной Семеновной часто прогулки вместе соверша
ли. 

09.03.1979 

Утром позвонил Вячеслав Михайлович (впервые он 
мне звонит, я-то ему не часто звоню), сказал, что 
у С. И. Малашкина умерла жена и он хочет поехать на 
поминки: «На похороны не поеду, эти слезы ни к чему. 
Если вы не сможете на дачу, то, может, я в Москву 
приеду и там встретимся?» 

В четыре часа дня я приехал за ним в Ильинское 
и, когда поставил машину на пятачке за дачей, он уже 
вышел — в плаще и шляпе. Мы расцеловались. Вячеслав 
Михайлович впервые мне показался старым. Лицо жел
тое. К тому же он шел без палочки и как-то неуверенно. 
Оказалось, надел новые туфли. Сказал, что спешить не 
стоит, можно немного погулять, чтобы приехать в минут 
десять пятого, 

Мы пошли по асфальтированной дорожке дачного 
поселка. Нас догнал и поздоровался Николай Александ
рович Михайлов, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, 
потом министр культуры. Молотов нас познакомил. Ми
хайлов сказал, что читал мои стихи в «Правде» девятого 
числа. Он только что вернулся с похорон Любови Тимо
феевны Космодемьянской. Сплошные похороны... 

Мы с Молотовым поехали через центр на Сокол, на 
улицу Куусинена. 

— Был социал-демократом,— сказал Молотов о Ку
усинене,— голосовал за отсоединение Финляндии от Рос
сии. Но тогда это было нужно. 

Я рассказал анекдот: в России было три исторических 
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периода — допетровский, петровский и днепропетров
ский. 

— Не понимает,— сказал Молотов о Брежневе,— что 
надо исправлять теоретические ошибки, отступления от 
Ленина в Программе КПСС! «Малая земля». Евангелие! 
Он пишет, что никого не наказывал, всем давал похваль
ные грамоты... Так социализм не построишь. Ленин нака
зывал, и еще как! 

Мы заговорили об отношении прибалтов к русским. 
— После войны мы в Прибалтийских республиках 

старались поддерживать более высокий жизненный уро
вень, чем во всей стране,— сказал Молотов.— Это было 
политически нужно. 

На улице Горького у Белорусского вокзала Молотов 
рассказал, как впервые приехал в Москву: 

— В 1911 году зимой Москва была вся завалена 
снегом, сугробы. Сейчас улица Горького шире прежней 
Тверской. 

У аэровокзала он сказал, что здесь ему часто приходи
лось бывать во время войны — встречать и провожать 
разных деятелей, вспомнил Де Голля. На Песчаной, ныне 
Вальтера Ульбрихта, удивился и порадовался, какие хо
рошие здания построены — еще сталинские... 

У Малашкина мы пробыли за столом около трех 
часов. Через полтора месяца ему девяносто. Очень пере
живает горе, сорок пять лет прожил с женой, полжизни. 
Старается забыться, говорит о своей работе, о Сталине: 

— Он ко мне хорошо относился, но я у него никогда 
ничего не просил. Я считаю Сталина гением, а тебя, 
Вячеслав, великим. 

— Я Сталина гением не считаю, великим — да! — 
ответил Молотов. 

Сидевший тут же бывший работник «Комсомолки» 
напомнил Молотову, как после заключения Пакта о не
нападении в 1939 году газета дала два антифашистских 
материала и получила от него взбучку: «Мальчишки! 
Не понимаете момента!» Молотову, оказывается, дважды 
сделал представление на эту тему посол граф фон Шуленбург. 

В кинокартине «Освобождение», по мнению Молото¬ 
ва, наиболее удачен Жуков. Рокоссовский не похож. 
«Роль Сталина в фильме принижена, он какой-то вялый, 
старый — таким не был. Гитлер похож, но со мной он 
был более спокоен и не такой толстый. Черчилль похож. 
Рузвельт был симпатичнее и интеллигентнее, в фильме он 
упрощен». 
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Назад в Жуковку мы поехали по Волоколамскому 
и Ильинскому шоссе. Светофоров там почти нет, и при
были довольно быстро. Вячеслав Михайлович пригла
сил меня попить чаю. Он еще немного закусил, так 
как у Малашкина почти ничего не ел, только выпил 
рюмку «Напареули». Я попил у Молотова чаю с мо
локом, и мы сели смотреть телевизор — игру чехов 
с канадцами. Вячеслав Михайлович спрашивал меня, 
как пишется, рассказывал, как впервые был в Америке 
в 1942 году. 

— Рузвельт относился к нам с большим интересом, 
он сказал, что через день даст ответ на наши предложе
ния. Я поехал из Вашингтона в Нью-Йорк, посмотрел 
город был на небоскребе «Эмпайр». «А мы знаем, где вы 
были»,— сказал мне на другой день Рузвельт. Он под
писал мне все, почти без изменений... 

Я ушел от Молотова в 21.30, когда кончился хоккей. 
Было уже совсем темно. Никогда я так поздно не уезжал 
отсюда. 

13.05.1978 

К деревне нужен классовый подход 
— Крестьянские писатели ругают Сталина и вас за 

то, что оставили страну без хлеба, и мы до сих пор не 
можем выправить дело с сельским хозяйством. 

— Алексеев, наверно, наполовину так думает, а вот 
Абрамов, Астафьев... Крестьянину дай свое. Пока дело 
идет, он — за. А вдруг завтра что-то не то, он придет 
и скажет: я это испробовал, не хочу. Что делать стра
не? Но какой бедняк хочет мечтать о прошлой жизни? 
Кулак — конечно. Кулак жил неплохо. К деревне ну
жен классовый подход. А бедняк, даже середняк? Они 
жили в темноте, полуголодные. Как они могут вер
нуться к старой жизни? А кулак и воевать за это пой
дет. 

Маркс грубо выразился: идиотизм деревенской жизни. 
Ленин в «Что делать?» сказал замечательно: наша зада
ча — влить в силу рабочего класса коммунистическое 
мировоззрение, слить науку с рабочим классом. Рабочих 
у нас было — кот наплакал! Да и те в войну из-за 
безработицы превратились в зажигалочников — зажигал
ки делали! Работы не было, спасительное дело. 

Гордость русского человека в том, что он сделал 
такое: поднял крестьян на революцию! 

— Я из крестьян,— говорит С. И. Малашкин. 
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— Я за крестьян, но под руководством рабочих,— 
отвечает Молотов. 

16.07.1978 

Ездили с И. Ф. Стаднюком в Ильинское за Молото
вым и возили его к Малашкину на дачу в Ново-Иеруса
лим. Малашкину девяносто лет. 

— Собираюсь догнать тебя! — говорит Молотов. 
— Тебе еще почти два года догонять! 
Они стояли посреди большой комнаты, потом сели 

и стали вспоминать. 
— Меня многие знали,— говорит Малашкин.— Меня 

Землячка знала... 
— Особенно Землячка! — улыбается Молотов.— Те

бя Ленин знал, Сталин знал, Молотов почти шестьдесят 
лет знает. 

В разговоре принял участие зять Малашкина скульп
тор Сергей Дмитриевич Шапошников: 

— Я еду к мастерской на трамвае и смотрю на рабо
чий класс, который валяется под забором и делит бутыл
ку на троих. 

— Если мы ничего другого не видим,— говорит Мо
лотов,— мы подслеповатые люди, потому что есть рабо
чие, которые всю свою силу отдают работе, и крестьяне 
такие есть, и механизаторы, и немеханизаторы. Мы оту
чились от более правильного понимания, что такое соци
алистическое общество, что такое социалистическое госу
дарство. Над этим мало думаем и потому терпим такое 
положение, идем по не совсем правильному пути. От
дельные факты учитываем, дальше носа не видим. Это 
плохо. Я грубо говорю, потому что меня это возмущает. 
Вместо того чтобы идти вперед... Ведь вы же интел
лигент, вы обязаны были думать над этим более серьез
но! Ваши выводы? 

— Я задумываюсь над классами,— отвечает Шапош
ников.— Кем был Третьяков? Купцом. Кем стал? Дея
телем культуры. 

— Я тоже мог бы стать купцом,— говорит Моло
тов.— Наверно, мы бы нашли много общих точек сопри
косновения, но я считаю, что у нас люди запутаны и кое 
в чем не могут ориентироваться. Вы не обижайтесь на 
меня. Нужно кое-что обострить, а потом выяснится дело. 
Из одного и того же человека может получиться и хоро
ший, и плохой. 

— Не было б Советской власти, я в лучшем случае 
стал бы кулаком,— говорит Стаднюк. 
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— Но хорошим кулаком,— смеется Шапошников.— 
Разве я стал бы скульптором? 

— А я был бы писателем,— говорит Малашкин. 
— Когда мне начинают доказывать,— говорит Стад¬ 

нюк,— что не было врагов Советской власти в таком 
количестве, как тогда казалось, мне приходит на ум такая 
ситуация: если объявить нашей интеллигенции — дачи 
сдать, машины сдать, накопления сдать — во имя чего-
то. Знаете, сколько появится врагов? Это закон человечес
кой природы. 

— Буржуазной природы. Надо шире смотреть,— го
ворит Молотов. 

— Широко шагаешь — штаны порвешь,— шутит 
скульптор. 

— Правильно, бывает,— соглашается Молотов.— 
И все-таки ничего серьезного у нас в стране без боль
шевиков не было бы, а они широко шагали. Очень мно
го безобразий, недостатков, это правильно. Но на кого-
то надеяться — то на Господа Бога, то на царя-батюш
ку... Если мозги не заставлять шевелиться, там заросли 
появляются! Сейчас много мягкотелости. Начальство 
хочет быть добрым, но не во всех случаях доброта по
могает. 

24.07.1978 

В следующий раз мы с Малашкиным встретились 
у Молотова на даче, когда Вячеславу Михайловичу ис
полнилось восемьдесят девять лет. 

Веселое, шумное застолье. Молотов поднимает не
большую рюмку «Хванчкары» и произносит первый тост: 

— От имени кавалеров, присутствующих здесь, мы 
поздравляем присутствующих среди нас интересных дам 
с Международным женским днем! Желаем им здоровья 
и всяческого процветания! Тамада у нас Иван Никола
евич1, он открывает собрание, заседание. Иван Никола
евич, начинайте, и чтоб больших пропусков не было. 

Взялся за рюмку Малашкин: 
— Я вспоминаю Вячеслава Михайловича в Вологод

ской губернии, он с кем-то вдвоем еще был... 
— С барышней, наверное,— говорит Молотов. 
— Я знаю его много лет... 
— Не затягивай! 
— Желаю тебе всего хорошего, доброго. 

1 Генерал И. Н. Рыжков. 
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— Я подтягиваюсь к твоему возрасту. Мы же в про
шлом году девяностолетие его отмечали, а он приехал на 
год раньше времени! 

Молотов сегодня веселый, озорной. После очередного 
тоста предлагает выпить «за докладчика!». Кто-то встает 
уже не в первый раз: 

— За рыцаря пролетарской революции! 
— Регламент! — говорит Молотов. 
— У меня еще есть время! 
— Нет, кончилось. На следующем дне рождения! 

09.03.1979 

— Меня ругали за «Луну с правой стороны»1, а ведь 
неплохо это сделано, девять изданий было, вот хозяйка 
его, Полина Семеновна, хвалила,— говорит Малашкин. 

— Было дело, да. 
— Ругали за «Больного человека»2. У меня все непо

хоже. А что же за произведение — прочел, и ничего, все 
хорошо... 

— О Ленине ты интересно сказал: 
Какими солнцами блистают 
Твои монгольские глаза! 

Попал в точку! — говорит Молотов. 
— Ленин, по-моему, прочитал, я ему послал сборник 

стихов «Мятежи». И «Мускулы» у него лежали. 
— Я не знаю, обе у него книжки были или одна,— 

сомневается Молотов.— Припоминается одна — «Мя
тежи». 

— Ты, Вячеслав, еще в Петрограде был, а я дважды 
бывал у Ленина в Кремле, в кабинете. Я приехал из 
Нижнего, послали по делам. Я долго сидел у него. Каби
нет у него небольшой. А Ленин все на карту смотрит. 
Деникин наступает, движение белогвардейцев. Ленин сам 
с собой разговаривает: «Все равно мы победим». Он не со 
мной разговаривал, а на карту смотрел. А потом этот, 
украинский, с бородкой, как его... 

— Скрыпник? — припоминает Молотов.— Он непло
хой большевик был. Премьер-министр Украины. 

— Он открывает двери, а Фотиева выводит его. Не 
пускает. Симпатичная такая женщина, высокая. Закрыва
ет дверь, его отправляет. Ленин мне говорит: «А ты 
этого знаешь?» Я молчу, ну зачем я буду говорить? 

Нашумевшие в тридцатые годы повести С. И. Малашкина. 
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Я-то знал его. Ленин мог бы спросить: «А откуда знаешь 
его?» Спрашивает: «А кого ты знаешь из военных?» Что 
я скажу? Кто я такой? Я сказал, что в этом деле не 
разбираюсь. Ленин махнул на меня рукой. Сижу, молчу. 
А он сам с собой разговаривает. А этот Скрыпник все-
таки ворвался... 

Я участвовал в восстании 1905 года, ранен немножко. 
Я же в четвертом году в Москву приехал. Но потом 
я уехал в Вологду и членом партии был в Вологде. 
В деревне, потом в Нижнем, еще не было Советской 
власти, меньшевики и эсеры руководили. Я был директо
ром двух лесопильных заводов. 

— Тогда мы директоров особенно охотно в партию 
не принимали,— подтрунивает Молотов. 

— У меня три хозяина было, они ничего не понимали 
в лесном деле. А я все знал — как из дерева, какие доски, 
и поэтому мне триста рублей платили... 

29.04.1980 

— Ко мне тут подходит один рабочий, я гуляю регу
лярно, поддерживаю себя тем, что я два часа ежедневно 
гуляю в два приема,— говорит Молотов.— Вот рабочий: 
«Можно анекдот вам рассказать?» — «Рассказывайте, ко
нечно, как не рассказать. Интересно послушать». 

Вот, говорит, сидят все верховные, компания,— Бреж
нев, другие члены Политбюро, разговаривают. И почему-
то пчелы летают, и все больше около Брежнева. Он 
отмахивается и обращается к Устинову: в чем дело, 
говорит. Пчелы и с одной, и с другой стороны. Устинов 
ему на ушко говорит: «Да ведь погоны-то у вас липовые!» 

Я гулял, как обыкновенно, в лесу, проезжает один на 
мотоцикле, остановился, подошел: «Можно с вами пого
ворить?» — «Пожалуйста».— «Верите ли вы в комму
низм?» — «Я верю».— «Какой же это коммунизм? У нас 
в каждой семье малые ребята, они: «Это не твоя, это моя 
игрушка!» Они уже с малых лет живут не коммуниз
мом!» — «Вполне понятно, взрослые такие — от них 
и научаются».— «Нет. Мы их этому не учим, а вот жизнь 
так построена». И он был очень недоволен, что я с ним не 
согласился. 

16.06.1977 

— Ко мне пришел неожиданно сюда,— говорит Мо
лотов,— писатель Федор Абрамов. Я удивился, мы не 
знакомы, пришел в гости беседовать о том, другом. Он 
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меня вдруг спрашивает: «Вы верите в коммунизм?» Я го
ворю: «Я верю». Он вообще не стал об этом больше 
говорить. Он не верит. Я вижу, что он не верит. Он осекся 
сразу, думал, что я какие-то сомнения выскажу и прочее. 
А я ему просто: «Я верю». Он дубоватый, да, дубоватый. 
Но он понемногу прояснится. Может проясниться? Но 
я не уверен... 

Федор Абрамов... Случайно попала под руки книга. 
Крестьянская жизнь во время войны, послевоенный пери
од. Такая мрачная жизнь... Народ в таком тяжелом поло
жении. Куда ты денешься? Война. Всех забрали. Похо
ронки. Хлеба нету, одну картошку едят. Секретарь рай
кома, видно, крепкий такой парень и немножко 
административный, требует, вынь да положь, лесозаго
товки. Не посеяли, а лесозаготовки давай, хочешь — не 
хочешь. А как иначе? Посевная, женщины напрягаются, 
мальчишки, а тут опять требуют лесозаготовки. План, 
надо вовремя. А потом — давай, подписка на заем. В та
ком духе. Тон такой, что можно было не так страдать. 
А он не понимает или понимает, но хочет доказать, что 
вот так не жалели народ... 

Вот Герцен, замечательный человек, революционер, 
когда царь объявил крестьянскую реформу в 1861 году, 
он же начал восхвалять царя! Ошибался. Так вот, нельзя 
его просто смахнуть. А Чернышевский критиковал, гово
рил, что это обман народа. 

Вы понимаете, Абрамову пора бы хоть какое-нибудь 
окошечко открыть, увидеть, для чего это делалось, это же 
победило! Нет вывода. Фактически он идет стихийно... 
Все-таки он художник и знает жизнь народа, знает, пере
живает. Но у него еще представления народнические... 
Вот жалко ему. И из-за этой жалости он готов забыть, 
что все это делается для того, чтобы выйти из такого 
положения. Он считает, что можно было бы меньшими 
жертвами... 

У него, если не разобраться, вывод получается такой, 
что будто бы не надо было... А другого-то ничего пред
ложить не может, кроме как топтаться на месте и тянуть 
назад. Так вот, на жизнь-то и готовили все-таки, не 
побоялись трудностей. Народу трудно, а без этого не 
выйдешь вперед. И шли. И вышло. 

Три романа. Как-то не было ничего почитать, я их 
начал. Первый роман — «Братья и сестры», второй — 
«Две зимы и три лета» и третий еще не начал читать. 
Предисловие я прочитал — какой-то Панков нашпарива-
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ет — народный писатель, народный писатель... Но он 
действительно знает народную жизнь... 

Вчера был в городе, купил две новых книги. У меня 
нет твердого магазина — и там и сям покупаю. Купил 
в Доме книги на проспекте Калинина. «Великий Ок
тябрь» — у меня одного тома не было, и «Диалектика 
современной эпохи». 

28.04.1976 

— Некоторые наши писатели сейчас говорят о том, 
что вообще революция была не нужна. 

— Наши кулацкие писатели,— уточняет Молотов. 
27.04.1973 

— Артист Яншин прочитал Солженицына и говорит 
мне: «Я знаю такие деревни». Говорю ему: «Можно хуже 
найти деревни. Но чего ждать от белогвардейцев?» Ему 
стало неловко. Он мне говорил с таким восторгом: «Вы 
читали «Матренин двор»?» — «Да, читал».— «Я знал 
людей, которые так живут». 

Боже мой! Плеханов говорил в свое время о неко
торых политиках, что они видят только задницу рево
люции, описывают отрицательные стороны. Так это раз
ве революция? Плеханов очень острый полемист, неда
ром его Ленин так ценил. Я вырос на Плеханове, а не 
на Ленине. 

— Сталин в своей речи сказал, что Гитлер хочет 
уничтожить нацию Плеханова и Ленина — Плеханова 
первым назвал,— говорю я. 

— Конечно. Это не шутка. На нем выросли... Жил за 
границей. Он же барин большой. Не хватило революци
онного духу. 

28.04.1976 

— Я собрал тысячу восемьсот стихотворений,— гово
рит Малашкин.— Это не считая «Мятежи» и «Мускулы». 
Я выберу триста, будет неплохо. Но отбирать очень 
трудно. У Блока семь томов. Три стихотворения можно 
прочесть, а восемьдесят — выбросить. Вот когда три 
томика было — это замечательно. Брюсов это подби
рал... Я считаю, сама величина — Брюсов. 

— Но Брюсова теперь редко вспоминают. 
— У него проза хорошая, романы, замечательные 

стихи. Все-таки советский был человек. 
— Это правильно,— соглашается Молотов.— Не-
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множко, по-моему, у него рассудочность. Безусловно, 
талант. Переводы тоже замечательные. Верхарна, напри
мер. Вот романы его я не читал. О них никогда не 
упоминается даже. 

— «Алтарь победы», четвертый век... 
— Он был символистом? Был, конечно. 
— Был. А Блок? А Андрей Белый? А Сологуб? Все 

они были. 
— Поэтому они к революции мало имели отношения. 

Тот же Блок — он быстро понял, но мало о революции 
у него,— говорит Молотов.— Ты современную литерату
ру художественную читаешь? 

— Читаю, но мало,— отвечает Малашкин.— А ее 
и неинтересно читать. Много читаю иностранной литера
туры, а хорошей литературы мы не издаем. 

— Ну почему неинтересно? Нельзя так сказать, что 
мы, старики, все знаем, а молодежь ничего не знает,— 
возражает Молотов. 

— Во-первых, это не литература. Вот при Сталине 
литература была замечательная. Сейчас нет ее. Создали 
лучшие произведения, а сейчас что за литература? 

— Нет, литература,— отвечает Молотов,— но с дру
гим немного привкусом. Тургенев о большевиках не пи
сал, а остался Тургеневым... Вот это ты очень однобоко 
судишь. Однобоко... Устарели мы с тобой,— продолжает 
Молотов.— Не знаем мы настоящую жизнь и не понима
ем. Мозги уже зарастают плесенью. Это надо понять, 
а не поймешь — останешься чудаком. 

— Не могу работать, не получается,— жалуется Ма
лашкин.— Полромана не закончено. 

— Я тоже уже не могу работать. Поздно,— соглаша
ется Молотов.— Длительно и серьезно не получается... 
Кое-что может выйти, но ничего серьезного — нет. А ос
тальное — самодовольство — это меня не интересует. 
Можно себя утешать, но это занятие скучное. 

— У меня мысль все-таки работает,— возражает Ма
лашкин. 

— Отсталая мысль. 
— Я хочу быть молодым. 
— Через себя не перепрыгнешь. Хочу быть героем, 

хочу быть великаном! Теперь другие задачи, а ты этого не 
понимаешь. 

— Если бы ты работал сейчас во главе государства, 
ты был бы молодым и здоровым,— опять возражает 
Малашкин. 
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— Я не могу уже. 
— Но я не плохой писатель,— с надеждой говорит 

Малашкин. 
— Я считаю тебя средним писателем,— спокойно 

отвечает Молотов. 
— Слушай, Вячеслав. Что же это со Сталиным творят? 

Ведь ничего общего... Мы-то знали его, жили, видели... 
Зачем же? Он сорок лет работал, он тридцать лет руково
дил страной. Ходил вот в штанах серых и в шубенке 
такой — и великий человек! Что мы — дураки, что ли, все? 

— Правильно. Он будет восстановлен, конечно,— го
ворит Молотов.— Я уверен в этом. Не может быть иначе. 

— Я как-то был у него давно еще — он сидит, пишет, 
работает и тяжело так дышит: «хх-хх». Ты тоже сам все 
писал. Сидел я у тебя на даче, а ты писал. 

— Ты на машинке можешь писать, а я не могу,— 
продолжает Молотов.— Троцкий на магнитофон нагова
ривал. Не то чтобы он всегда это делал, но он это легко 
делал. Уже были магнитофоны... 

— Ленина не было в России, Сталин был в ссылке, 
сколько ты работал все-таки в Петрограде... Сталин о те
бе хорошо говорил. 

— Еще бы. Не отказываюсь,— говорит Молотов.— 
Я работал честно. 

28.04.1976, 25.10.1980, 06.03.1981, 
04.12.1981, 12.03.1982 

Недоволен 
Молотов позвонил мне: договорился ли я с Малашки¬ 

ным, что привезу его в Жуковку? А я не то что забыл 
позвонить, но откладывал на потом. 

— Вы что там, спите? — недовольно сказал Молотов, 
когда я ответил, что еще не звонил. 

Я тут же поговорил по телефону с Малашкиным, 
договорились на двадцать пятое число. Перезвонил Мо¬ 
лотову. 

— Хорошо,— сказал он,— а то у нас есть люди, 
которые на ходу засыпают. 

Недоволен. 
Сначала он сам собирался поехать к Малашкину, но 

потом сказал, что в Жуковке встретиться будет удобнее: 
— Там у него мальчишки. 
— И собака большая,— добавил я. 
— Я собак боюсь,— говорит Молотов.— Я кусан 

в детстве. 
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— И я кусан. Клок из спины выдрала овчарка. 
— А у меня из задницы. Я ее тащил за собой, маль

чишка, лет семи,— говорит Вячеслав Михайлович. 
23.10.1980 

Читаю стихи... 
Приехали к Молотову с фотокорреспондентом Миха

илом Харлампиевым. Он говорит: 
— Феликс — очень правдивый парень. Я горжусь на

шей дружбой с Феликсом. 
— Он мужик хороший, безусловно. Это доказано,— 

говорит Молотов.— Может быть, он стихотворение ка
кое-нибудь новое принес, можно прочитать. 

— Я принес вам новую книгу в подарок — «Правое 
дело», где напечатаны стихи, посвященные вам. 
«В. М. М.» — и все понятно. Два стихотворения вам 
посвящены — «Мои красавцы — старики...» и «Больше
вик» (читаю): 

Мои красавцы — старики, 
я к вашим будням прикасаюсь, 
живые, те большевики, 
потомков будущая зависть. 
Хотелось тоже вам небось 
побыть беспечными когда-то. 
Куда б спокойнее жилось 
в купцах, дворянах, адвокатах. 
Но ваш порыв переиграл 
Гурзуфы, ярмарки, мазурки 
на Александровский централ, 
на Турухански и Манзурки 

— Правильно,— говорит Молотов посреди моего 
чтения. 

— Сталин в Туруханске был, Молотов в Манзурке 
в ссылке,— говорю я и продолжаю читать: 

И вы не думали тогда, 
какая выйдет вам удача, 
карельский крест, или звезда, 
или совминовская дача. 
Однако вам запомнить, как — 
не все рассказано об этом — 
Ильич в дырявых башмаках 
провозглашает власть Советов. 

— Тут тоже намек есть,— говорит Молотов. 
Он рассказывал мне, как Ленин, провозглашая Совет-
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скую власть, приподнимал ногу, и была видна протертая 
подошва его ботинка. Я заканчиваю стихотворение: 

Вам рядом с ним на сцене той 
стоять незыблемо доныне, 
преображая шар земной, 
как в те минуты молодые. 

— Правильно,— говорит Молотов. 
Мы пришли поздравить его с днем рождения: Хар¬ 

лампиев, Малашкин и я. Подарили ему большую фото
графию: Сталин на Мавзолее. Последний выход Сталина 
на трибуну. 

— Очень хороший,— говорит Молотов.— Красавец. 
— Он-то смотрит на тебя,— говорит Малашкин. 
— Смотрит, смотрит,— соглашается Молотов. 
Мы сфотографировали Молотова на фоне этого порт

рета. 
06.03.1981 

Хлеб 
— Хлеб какой,— возмущается Малашкин,— есть нель

зя. Домешали чем-то, что это такое? При Сталине трудно
вато было доставать хлеба, но хлеб был замечательный!.. 
Он человек большой, и Вячеслав Михайлович рядом с ним. 
Иногда не хватало хлеба, ордера были, но хлеб настоящий. 

— Все это стариковские штучки,— отвечает Моло
тов.— Я каждый день ем хлеб, как и ты,— ничего. Бывает 
неважный... 

— А при Сталине и тебе был настоящий,— не унима
ется Малашкин.— Трудно было во время войны, а хлеб 
замечательный был. Как война кончилась, стало всего 
много. А сейчас что? Ты берешь хлеб — он сухой. Из чего 
он сделан? Из гороха? 

— Однобоко нельзя так,— замечает Молотов. 
— Я вот вспоминаю,— продолжает Малашкин,— 

только война началась, только немцы напали, Сталин 
взял меня за руку, я ему много рассказал. Он ко мне 
хорошо относился... Он тридцать лет руководил страной, 
он остался, он же великий человек!.. Как у нас с хлебом 
пойдет? Очень трудно. Надо хлеба просить. 

— Ничего, можно и попросить,— говорит Моло
тов.— Хлеба мы найдем, обойдемся. 

— Наша Родина, наша земля, мы столько хлеба поку
паем, где наш хлеб? 

— Да где наш хлеб? Просто надо познакомиться 
с делом! — восклицает Молотов.— И будешь знать. 
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— Ты мне не проповедуй! — парирует Малашкин.— 
Вот у нас, когда я в деревне жил, шли в Ефремов, в город, 
сотни тысяч лошадей хлеб везли. А теперь что? 

— Думаешь, тысячи лошадей! — говорит Молотов.— 
У нас теперь хлеба гораздо больше, чем было раньше, но 
у нас все на государственном обеспечении! У нас все 
увеличивается, а ты ничего не читаешь, не следишь! 

— Я знаю очень много,— возражает Сергей Ивано
вич. 

— Нет, плохо знаешь,— гнет свое Молотов. 
— У нас шестая часть земли, и у нас хлеба нет. 
— Только ты забываешь одно, что мы боремся с им

периализмом, это ты забываешь на старости лет! 
— Почему же при Сталине мы не покупали хлеба? 

Продавали! 
— Это ты ошибаешься. Когда мужики недоедали, 

в городе было мало рабочих, тогда и продавали. Ты, 
безусловно, не знаешь некоторых азбучных цифр! 

— Наша земля, Украина, Россия... 
— Повторяешь то, что все знают. 
— Сегодня в «Правде», в передовой, прямо вашими 

словами сказано,— обращаюсь я к Молотову.— «Реше
ние всех этих проблем — дело не только одиннадцатой, 
но и последующих пятилеток». (Имеется в виду записка 
Молотова, посланная в ЦК.— Ф. Ч.) 

— Да, да,— соглашается Молотов и говорит Малаш¬ 
кину: — Не плетись в хвосте других! Не плетись... 

— Был ты и Сталин — и хлеб был, было всего,— 
упорствует Малашкин. 

— Тогда мы были отсталая страна, рабочих мало, 
мало кого надо было кормить, а теперь у нас громадное 
строительство, громадные фабрики, заводы, всех надо 
кормить. 

— Во-первых, руководство должно позаботиться,— 
говорит Сергей Иванович,— должно быть умно... 

— Не то говоришь, не то, повторяешь чужие слова! 
— Хлеб — это необходимость, земля должна быть 

с хлебом. 
— Открыл истину: хлеб — необходимость! — усмеха

ется Молотов.— Надо прежде всего империализм раз
громить — вот это главное! 

— Сталин — он беспокоился о земле,— не унимается 
Малашкин. 

...Никто из стариков не сдается, и я перевожу разговор 
на другую тему — о своей недавней поездке в Магнито-
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горск, где на месте срытой Магнитной горы возникла 
впадина, и ее называют «Могилой Гитлера»... 

06.03.1981 

...Молотов еще держится довольно крепко. Малашкин 
начал заметно сдавать. В одну из последних встреч в 1982 
году он посоветовал мне отнести стихи в журнал «Про
жектор». Я заметил, что «Прожектор» уже много лет как 
не выходит. 

— Неужели? А «Нива»? 
— И «Нива» тоже. 
Малашкин посоветовал мне позвонить Андрею Бе

лому: 
— Ты ему непременно понравишься! 
Удивился, узнав, что тот давно умер... Дома подарил 

мне его книгу стихов «Пепел» — теперь библиографичес
кую редкость... 

12.03.1982 

Пантелеймон Романов 
— Знаете ли вы Пантелеймона Романова? — спраши

ваю Молотова. 
— Знал. В компаниях с ним бывал. У него есть рас

сказ «Родной язык» — о человеке, который все время 
матерится. 

— Как вы его оцениваете, Романова? 
— Посредственный. Беспартийный... Но я мало его 

знал. 
— И все-таки он хороший писатель,— утверждаю я. 
— Горький его поддерживал. 
— Назвал его «красным Бальзаком». При жизни — 

собрание сочинений в двенадцати томах. Его никто не 
трогал, он незаметно умер в Москве, кажется, перед 
войной. Мне рассказывали, что Сталин дал указание его 
не издавать. 

— Я не исключаю,— говорит Молотов.— В нем все-
таки мещанского много. 

10.03.1977 

Повесть Василия Быкова 
— Я закончил читать большую повесть Василия Бы

кова... Способный он человек, но Советскую власть не 
признает. 

Я читал «Мертвым не больно». Роман. Мне показа
лось, что он объясняет все наши жертвы в войне — там 
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такое стечение обстоятельств, что люди гибнут ни за что 
ни про что, по вине одного дурака, одного негодяя — его 
так воспитало время, Сталин, советская действитель
ность, что другим он быть не может. Он губит людей, 
попадает в плен и в плену ведет себя очень подло. 

И тут тоже очень хорошая девушка показана, которой 
дают задание какое-то для партизанского отряда. А за 
ней бежит один партизан. Они сходятся на дороге. Нача
ло 1943 года. Он не верит в Советскую власть. А та — 
молодец. Но чтоб он где-то ей упомянул о Советской 
власти, о колхозной жизни — как будто никакой револю
ции не было... 

26.08.1979 

Говорим о литературе 
— Залыгин — интересно, но бесперспективно. Едва 

ли стоит читать. Исторически не мешает познакомиться. 
Каждая вещь имеет свой интерес, но не каждая вещь 
помогает жить дальше, развиваться. 

Есть ненависть, которая мешает чувствовать. 
Мало революционности в молодежи сейчас. 
Революционные качества разнообразны, как и реакци

онные, но гораздо богаче. Очень развито мещанство, 
приспосбление. 

Что ему книжка последняя скажет, 
То ему на сердце прямо и ляжет,— 

говорит Молотов. 
20.12.1977 

Валентин Распутин 
— С кем из писателей встречаетесь? — обычный воп

рос Молотова. 
— Многих вижу. Распутина видел недавно. 
— Он каких настроений? Пессимистических? 
— Нет, он борется сейчас за сибирские реки, против 

поворота их в Среднюю Азию. Ездил в Москву, пытался 
к министру пробиться. Пропадет Сибирь без этих рек. 
А азиаты требуют себе — у них не хватает воды. 

— В том-то и дело. Трудностей много. 
— Байкал погубили, комбинат построили. Мне кос

монавты рассказывали, что из космоса на Байкале видна 
черная полоса — вопреки очистным сооружениям. Я туда 
ездил недавно, это недалеко от тех мест, где вы были 
в ссылке. 

— Конечно. Правильно. Я был недалеко от Иркутска. 
А что нового написал Распутин? 
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— Повесть «Пожар». Я еще не читал. 
— Он укрепляет кое в чем надежду, что верянемся 

в основном к старому,— утверждает Молотов. 
— Но у сибиряков есть основания — у них крестьяне 

до революции жили зажиточно. 
— Правильно. 
— Не сравнить со средней полосой. 
— Верно. 
— Богато жили. 
— Там кулаков было немало. Они целину-то осваи

вали. Такие вот дела,— говорит Молотов. 
07.02.1986 

«Нельзя сословным способом подходить...» 
— Андрей Белый ко мне приходил,— говорит Моло

тов.— Андрей Белый — это крупный писатель. Ненадол
го зашел, когда я был Секретарем ЦК в 1921 году. Так 
сказать, общее впечатление я о нем имею, но я его мало 
читал. Малашкин его высоко очень ценит. 

— В свое время, говорят, Малашкину влетело... 
— Пожалуй, в какой-то мере... У него была повесть 

«Луна с правой стороны». О молодежи. Я его критиковал 
за эту вещь. Народное есть такое предание: если луна 
с правой стороны — это к счастью. Он писал стихи 
в 1919 году и в двадцатом году немножко, а потом 
он на прозу перешел. 

— А Блока вы не видели? 
— Нет, не видел, не приходилось. Ну, Маяковского 

видел, конечно. Я с ним не общался, но он выступал... Вот 
я знал Нефедова, писателей из группы рабочей, «Кузни
ца» тогда была. Александровский, Никифоров, потом 
этот известный, «Преступление Мартына», как его фами
лия... Тоже рабочий, пролетарский писатель. Нашумела 
тогда немного книга. Какая основная мысль? Молодой 
видимо, коммунист, я уж не помню, но выглядит мелко
буржуазным таким, предателем, не из рабочей среды... 
А у них только рабочие, рабочие... Гладков один из них... 

Ленин и Калинин не рабочие, Маркс тоже не рабочий, 
а вот они и научили рабочих. 

— А страна-то крестьянская, никуда не денешься. 
— Вот в том-то и дело. Так его и критиковали: нельзя 

таким биологическим, сословным способом подходить, 
что вот выходец не из той среды, значит, на него нельзя 
положиться... 
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Много раз вызывали писателей на Политбюро. Ле
онова я видал не раз... Ну, с Алексеем Толстым встреча
лись не раз — у Горького. Там я и с Лениным встречался. 
Втроем со Сталиным и Ворошиловым ходили к Горь
кому. Ворошилов читал много. Как раз военное дело 
мало читал, а художественную литературу читал не мень
ше меня, вот так. Но мы с ним не всегда соглашались. 
Я сказал, что «Журбины» Кочетова хорошее произведе
ние, но все-таки... Он на меня напал: «Ты ничего не 
знаешь, отстал! Рабочую жизнь я знаю, очень хорошо 
написано!» — «Хорошо, но, с моей точки зрения, уро
вень, так сказать, ниже среднего, чем выше». Он очень 
был недоволен моей оценкой. У Сталина обсуждали... 

«Чего же ты хочешь?» — у него это не просто фраза. 
В целом роман мне понравился, но, к сожалению, опять 
его можно упрекнуть, что надо же было такую фразу 
отдать бывшему белогвардейцу? Вот это недодумал. Это 
же вопрос Кочетова. Он поручил его бывшему белогвар
дейцу. Если бы там кто-нибудь другой сказал — честный, 
хороший советский человек, это было бы сильнее. А тут 
белогвардеец... Это не простая ошибка. А произведение 
неплохое, хорошее. «Угол падения» — тоже хорошее. 
В целом он молодец, Кочетов. 

11.03.1976 

Горький 
— Разная была интеллигенция: буржуазная и демо

кратическая,— говорит Молотов.— И в меньшевики 
шли, и в черносотенцы. Небольшая часть интеллигенции 
пошла за социалистическую революцию. Но все-таки до
вольно много интеллигентов было за социализм эсеров
ского, меньшевистского типа. За большевиков была не
большая часть, это уже демократическая интеллигенция. 
У вас еще не привился совершенно марксистский лек
сикон. Очень трудно рассуждать, имейте в виду, легко 
сбиться, если будет неточность, потому что надо четко 
разделять интеллигенцию на буржуазную и демократи
ческую. Были и среди буржуазных интеллигентов исклю
чительные, отдельные лица... Я вот недавно перечитал 
«Жизнь Клима Самгина» Горького, интересная вещь, 
четыре тома. Меня все-таки заинтересовало, я читал 
раз — не понял, почему же Горький написал такую кни
гу? Я еще прочитал три книги критика Овчаренко, четвер
тую дочитываю, все они посвящены Климу Самгину, 
двести — триста страниц каждая. 
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Вот буржуазный интеллигент, ко всему приглядывал
ся, ни к кому не присоединяется, но он не только смотрит. 
Иногда помогает революционерам. А Горький выводит 
буржуазную интеллигенцию очень подлой. Он подводит 
итог своим наблюдениям за всю жизнь, а он много 
интеллигенции повидал, и вот этой книгой хотел по
казать, как выросла большевистская партия. Читается 
с трудом и требует напряжения, хотя это роман, там 
о любви достаточно и прочее, о жизни этого человека, 
но он оценивает жизнь глазами буржуазного интелли
гента и все время ему противопоставляет то большевика, 
то черносотенца, и довольно искусно это делает в виде 
жизненных фактов, пережитого. Он его очень грязным 
таким изображает, с самого детства, завистливым, соб
ственником, себе на уме, как бы выгадать,— и охва
тывает всю историю общества. Там в скобках: «Жизнь 
Клима Самгина за 40 лет». С девяностых годов до Фев
ральской революции. Она не закончена... 

«Доктор Живаго» Пастернака. Интеллигент боится 
революции, он против революции — все на этом по
строено. Жалеет, как гибнет на фронте против Красной 
Армии молодежь, студенты, гимназисты буржуазные, 
жалеет автор. Нет, это, конечно, книга плохая, враж
дебная. Автор все надеется, что какая-то свечка горит, 
огонек еще есть... 

Свеча горела на столе, 
свеча горела. 

Свеча контрреволюции. 
— Эренбург пишет в своих мемуарах, что Сталин 

пожалел Пастернака, а Кольцова расстрелял. 
— Я читал. Кольцов способный человек, но был 

троцкистом. 
18.08.1971 

— Мне нравится памятник Горькому у Белорусского 
вокзала, хотя его и ругают некоторые. Неплохой, по-
моему. 

Я был на выставке Веры Мухиной, когда она сделала 
свою знаменитую скульптуру «Рабочий и колхозница». 
Они у нее были голые. Наверно, не очень здорово, когда 
стоит голая пара с серпом и молотом в руках... Я попро
сил их все-таки одеть. 

24.08.1971 
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— Горький оплевывал Ленина. Оплевывал в печати 
Ленина. Нигде не найдешь, как это было напечатано 
Горьким, хотя есть Полное собрание сочинений. Ста
раются скрыть, неловко. Самому Горькому было бы 
неловко. 

Горький пил порядочно. Очень разговорчивый. Ко
нечно, был замечательный человек. Добродушный, прос
той. Стал хорошим советским человеком. Мог бы и ска
титься. Очень даже. 

Сталин говорил ему: «Я думаю, вы отвечаете немного 
за то, что Шаляпин не вернулся». 

Можно было бы его вернуть, если бы Горький не 
изругал его где-то в печати, Шаляпина. А они друзья 
были. Горький, конечно, для Шаляпина имел значение. 
И ругать было за что Шаляпина. Но лучше бы, конечно, 
его использовать для Советской власти, потому что это 
все-таки большой талант, такого певца не было больше 
во всем XX веке. Не много, но я его слушал до револю
ции. Такой голос бархатный, приятный, и потом артист 
хороший. Пел с душой и с русской удалью. 

Сталин придавал большое значение тому, чтобы 
Горький уговорил Шаляпина вернуться. Горький, кото
рый был в хороших отношениях со Сталиным, настолько 
напугал Шаляпина, что тот не захотел вернуться. Снача
ла выставил неприемлемые для нас финансовые условия, 
а потом отказался. Горький в какой-то мере виноват... 

А Шаляпин, наверно, плохо к Советской власти от
носился. Да, он был политически малограмотный. 

Некоторых не удалось удержать. Ипатьев — очень 
хороший химик. Уехал. В Америку. Очень крупный хи
мик. И там на своем месте на нет сошел. Очень крупное 
имя было. Очень мог бы пользу принести. Но эти потери 
по сравнению с большим всем делом — не очень. 

14.01.1975, 25.11.1984 

— У Горького была газета «Новая жизнь» — перед 
Октябрьской революцией. Она выступала против социа
листической революции. Он был редактором. Одним сло
вом, он был главным в этой газете. Ругал Ленина. Изде
вательские такие статьи... Зиновьев и Каменев в этой 
газете революцию предали. 

Горький хотел всех примирить, найти среднюю ли
нию такую, а ее не было, надо было — либо да, либо нет. 
Сложный человек, недопонимал, конечно... Ленин, не
смотря на это, не хотел отдавать его кому-нибудь, какой-
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то другой партии, а в партии — это большая сила. И Ста
лин это прекрасно понимал. Конечно, правильно сделали, 
что его вытащили из-за границы. Он сначала не хотел 
возвращаться, колебался. Сталин мне говорил: «Вот бы 
нам Горького и Шаляпина!» 

В 1924 году я ездил в Италию под другой фамилией, 
когда Полина Семеновна там лечилась. Ну а когда Горь
кий вернулся на Родину, он стал проповедником наших 
идей, агитатором за партию. Очень подружился со Ста
линым. Даже хотел в партию вступить, очень хотел. Но 
Сталин ему говорит: «Алексей Максимович, вы нам нуж
ны беспартийный!» Правильно, конечно. У нас с ним 
стали замечательные отношения. И вероятно, многим это 
не нравилось. 

— Сейчас некоторые писатели говорят о том, что 
Горький нанес большой вред своими словами: «Если враг 
не сдается, его уничтожают». 

— Безусловно, правильно сказал. 
24.08.1971 

«А я умею бороться...» 
Я говорю о том, как Хрущев сказал писателям: «Что-

то среди вас не видно Льва Толстого!» — «Да и среди вас 
что-то Ленина не видать»,— ответил Шолохов. 

— Жаль, что в речах своих Шолохов мелочи всякие 
говорит,— сказал Молотов. 

— Он рассказывал: «Хрущев очень хотел, чтоб 
я о нем написал. А я хитрый старик!» 

— Он был осторожным,— заметил Молотов. 

— Гуляю я в лесу,— говорит Молотов.— Идет на
встречу Михалков. Подошел, значит, рас-расцеловались, 
я был в пенсне, а он в очках. Он тут же в рифму: 
«Це-целованье старичков — чоканье очков!» Так и чок
нулись. 

08.03.1974 

— Вячеслав Михайлович, напишите хоть двадцать 
страниц мемуаров! — говорит Шота Иванович. 

— А двадцать пять уже нельзя? 
— Я вашими словами хочу сказать: пройдут сто — 

двести лет, поднимут документы, история — великий 
судья, она никому пощады не даст. Это вы сказали? 

— По-моему, это товарищ Петров сказал. Все так 
говорят! — шутит Молотов.— Вот пишут, что Ленин 
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говорил: факты — упрямая вещь. А это английская по
говорка. 

— Почему же противоположную литературу народ 
читает? Мы хотим бороться с этим,— продолжает Шота 
Иванович. 

— А я умею бороться. 
— Если через сто — двести лет слова Молотова бу

дут... 
— А зачем? 

13.06.1974 

В гостях у Стаднюка 
Сегодня, как было условлено, в одиннадцать часов 

я подъехал к гостинице «Москва», увидел Евгения Джуга
швили и Шоту Ивановича. Они добыли черную «Волгу», 
и мы на двух машинах двинули в Ильинское. В двенад
цать часов мы уже ехали оттуда с Молотовым по Подуш-
кинскому шоссе в Переделкино на дачу к Ивану Стадню¬ 
ку. Там собрались Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, 
Леонид Леонов, Владимир Фирсов. 

Сидели в кабинете Стаднюка, Леонов за его столом, 
Молотов напротив, в сером костюме, белой рубашке без 
галстука. Он заговорил о книге Леонова «Evgenija 
Jvanovna», назвал ее непатриотичной1. Не понравилось, 
что название написано латинским шрифтом. Говорили 
о голоде 1933 года, о писательских делах. 

— По-прежнему остались группировки у писателей,— 
сказал Стаднюк. 

— Иначе и не будет,— согласился Молотов. 
— У меня такое впечатление, что эта групповщина 

даже негласно поощряется, чтоб не занимались чем-ни
будь другим, а дрались между собой. Причем поддер
живается, главным образом, та группировка, которая 
может выкинуть какие-то коники. Стараются ее убла
жить, не раздражать,— продолжает Стаднюк. 

— Наверно, вы помните такое поветрие,— говорит 
один из гостей,— менялись имена, иностранные хотели. 
В вечерней газете появилось объявление: «Я, Иван Гим-
но, меняю имя на Эдуард». Фамилия его вполне ус
траивала. 

— Я вам другой пример приведу, из газеты «Извес
тия»,— говорит Молотов.— Там один напечатался, что 

1 — Нет такой любви между мужчиной и женщиной,— сказал 
Вячеслав Михайлович,— ради которой можно было бы изменить Роди
не! 
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он меняет свое имя. Его звали Константин Николаевич, 
а он опубликовывает: буду, говорит, называться: Крекинг 
Комбайнович. Ему не нравилось — Константин, давай 
что-нибудь иностранное, новое... Переименований много 
было. Киров, мой земляк, был из деревни Пердягино. 
Сталин смеялся: «Давайте переименуем в Красное Пе
рдягино!» 

Все смеются, а Алексеев говорит: 
— Первое, что обычно спрашивает Леонид Максимо

вич: «Вы оптимист или пессимист?» 
— Бывает по-разному,— говорит Молотов,— но ос

новное направление — оптимистическое или пессимисти
ческое. 

— Я где-то читал, что пессимизм гораздо прогрессив
нее, чем оптимизм,— рассуждает Леонов,— потому что 
пессимизм предусматривает критику, а оптимизм — он 
похож на русское «авось». 

— Оптимизм воодушевляет веру, надежду на буду
щее, а пессимизм все убивает, разрушает,— высказывает 
свою точку зрения Шота Иванович. 

— Для кого нет выхода, конечно, пессимизм подхо
дит,— уточняет Молотов. 

— Все-таки, мне кажется,— пытается найти истину 
Алексеев,— надо перемешать эти два чувства, и тогда 
что-то получится. Это не политическая категория — пес
симист или оптимист. Пессимист более осторожен... 

— Пессимист — не тот, который не хочет жить,— 
говорит Леонов. 

— А тот, которому не дают жить,— добавляю я. 
— У него слишком большое количество трудностей, 

почти непреодолимых, которые заставляют его больше 
интересоваться характером, а оптимист, он, понимаете, 
вообще-то... Что писатель? Купил бумаги да чернила за 
семнадцать копеек. А сапожнику и кожа нужна, и каблу
ки, и клейстер,— продолжает Леонов. 

— Есть чернила, есть и бумага,— подхватывает Мо
лотов. 

— А как, куда ее использовать? — не то спрашивает, 
не то утверждает свое мнение Леонов. 

— Я бы на вашем месте всю жизнь так и работал 
бы,— говорит Молотов. 

— Вот чернила, вот бумага — «Война и мир» — 
и уже памятник,— улыбается Леонов. 

— Вы смеетесь, а некоторые так и представляют,— 
щурится Алексеев. 
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— А чего же,— замечает Молотов. 
— Недавно хлопотал для своей работающей дочери 

квартиру,— продолжает Алексеев.— И пришел к Коло-
мину, есть в Моссовете такой деятель по квартирам, он 
считает, что он бог. 

— Он так и есть,— хмыкнул Фирсов. 
— Министры перед ним. Он: «Одной дочери вы купи

ли кооперативную квартиру, наверно, нашлись бы 
деньжонки и для второй, а то каждый хочет за счет 
государства». Тут я ему назвал одну свою маленькую 
книжонку «Карюха», четыре авторских листа, она госу
дарству девять миллионов чистой прибыли принесла! 

— Миллионер,— подмигивает Молотов. 
— А я за нее получил полторы тысячи рублей. Не 

называю других книг и фильмов. Он сразу же замолчал... 
— Для меня очень важно — современность,— гово

рит Леонов. 
— Да, очень интересно,— соглашается Молотов. 
— Интересно, как на пожаре,— продолжает Лео

нов.— Я был в Америке. Сотрудник института общест
венного мнения попросил меня рассказать последний 
московский анекдот. Самим анекдотом они не интере
совались, а интересовались, какой анекдот я им буду 
рассказывать, о чем и как. Я понял, что они умеют 
слушать, умно глядели, умно слушали. 

— Это да,— говорит Молотов,— у них умных людей 
не меньше, чем у нас, во всяком случае. Главное, у нас 
хорошая база создана. Я каждый день гуляю в лесу, там 
у меня знакомые встречаются раз-другой. С одним третий 
год разговариваю. Молодой, лет сорока, работник Внеш
торга, на коллегии бывает. Какие у него откровенные 
думы? Не рано ли мы сделали Октябрьскую революцию? 

— А чуть попозже было бы лучше, что ли, или совсем 
не надо? — спрашивает Алексеев. 

— «Вон на Западе всего полно,— он мне говорит,— 
там производительность труда выше, чем у нас». Через 
два года его встретил, он при том же мнении. А относит
ся ко мне хорошо. «Не рано ли?» Конечно, и писатели 
есть такие, я в этом не сомневаюсь. 

— Осуждают колхозы, диссертации на этом защи
щают,— говорит Шота Иванович,— а что бы смогла 
страна без колхоза, как бы промышленность подняли? 
Крестьянин-единоличник никогда бы хлеб не отдал! Да 
и если война, все мужчины на фронте, некому было 
бы этот хлеб растить! 
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— Я сейчас отвлекаюсь от методов коллективизации, 
у меня есть своя точка зрения на этот счет. В прошлом 
году весной я в свое село приехал, страда посевная идет. 
Едут за трактором ДТ-54, значит, пятьдесят четыре ло
шадиные силы. Я вдруг себе представил, что было бы, 
если б в доколхозные времена пятьдесят четыре лошади 
подохли во время посевной! А сейчас утопили трактор, 
только ухнули, никто и не заметил! Остался под водой... 
Комбайн забыли в поле,— рассказывает Алексеев. 

— Интересно, как на пожаре,— рассуждает Лео
нов.— У нас универмаг сгорел! Миллионов на двадцать 
будет. Пришли, подписали бумаги и разошлись. 

— Универмаги сами поджигают,— добавляет Стад-
нюк. 

— У меня зять художник,— говорит Леонов,— сидит 
вверху, в горах, милая такая тишина. Пишет этюды. 
Слышит: треск. Тракторист ехал, свалился вместе с трак
тором, но уцелел. Это только у нас в стране может 
быть такое... 

— Закаленный народ! — восклицает Молотов. 
— Закаленный народ,— подтверждает Леонов.— 

Подходит пьяный, спрашивает: «Чего тут делаешь?» 
Я считаю, что это хорошее, оптимистическое явление. Он 
не чувствует этого ущерба, смело и бодро глядит вперед. 
Но все-таки... 

— Несколько лет тому назад один английский эко
номист путешествовал по Советскому Союзу, года два 
изучал нашу экономику,— начинает Алексеев, но в это 
время появляется жена Стаднюка, Галина Митрофанов-
на: 

— Добрый день! Я вас приглашаю попить чайку! 
— Вот докладчик закончит,— говорит Молотов. 
— Свою книгу этот англичанин завершил следующи

ми словами: при такой-то чудовищной бесхозяйственнос
ти они еще идут вперед! Что будет, если они научатся 
хоть мало-мальски хозяйствовать? 

— Вот это очень правильная мысль, очень правиль
ная,— закругляет Молотов, и мы переходим к обеден
ному столу, где под занавес, кажется, был и чай, но 
я точно не помню. 

Прощались во дворе дачи, у ворот. Прекрасная пого
да, май — все-таки один из лучших месяцев в Москве. 
Зелень, птицы, жизнь... 

Больше мы никогда не соберемся в таком составе. 
21.05.1975 
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В следующий раз я встретился с Молотовым 17 июля 
1975 года. Приехали с Шотой. Беседовали на открытой 
дачной террасе, обедали, километра три гуляли по лесу. 
Встретилась какая-то парочка, шли впереди нас, часто 
оборачивались, пытались сфотографировать. 

— Вы читали роман «Вечный зов» Иванова? — спра
шивает Молотов.— А что такое вечный зов? Шота Ива
нович художественной литературой не интересуется, он 
слишком историк. А я политик... 

— Я тоже политик,— утверждает Кванталиани. 
— Ну, для политика вам еще нужно немножко поду¬ 

читься. А художественная литература, она для политики 
очень имеет значение, с моей точки зрения. Вот я наблю
дал за Сталиным. Он постоянно читал. Исторические 
книги и очень много художественной литературы. Вот 
идеология и появляется. 

— Немец на пороге Москвы, вы рассказывали, и, 
когда вы спускались в метро «Кировская», видели, как он 
на лестнице читал... 

— Не на лестнице, а прохаживался и читал все время 
в этом, как называется... бомбоубежище. 

— В метро «Кировская»? 
— Сначала не было кремлевского, а потом в Кремле 

сделали, небольшое, несколько комнат, но удобное. 
— Вы начали насчет «Вечного зова» Анатолия Ива

нова... 
— А вы не обратили внимания? Кружилин там го

ворит именно об этом. Там хороший такой человек, 
секретарь райкома... Передаю общую мысль: в конце 
концов приходит время, когда в каждом человеке про
сыпается хорошее. 

— Даже в плохом? 
— В каждом. И можно заранее сказать, что Федор, 

который ради богатства женился на бывшей кулацкой 
дочке, тоже сделается хорошим. Там один герой вспоми
нает Льва Николаевича,— тот говорил, что много плохих 
людей на свете, но хороших-то больше, вот если хорошие 
будут действовать вместе, тогда все будет по-другому. Но 
так же не бывает. В жизни в какой-то мере может быть, но 
для марксистов-то надо не просто в душе иметь хорошее, 
а строй иметь другой общественный, вот в чем дело! Без 
души тоже, конечно, ничего не выйдет. Но без хорошего 
строя настоящие, хорошие люди не смогут ничего сделать. 

— В жизни бывает и так, что много хороших и мало 
плохих, а плохие одерживают верх. 
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— В том-то и дело. В этом суть марксизма. А Тол
стой, наоборот, не хотел менять строй,— говорит Мо
лотов. 

— Вот вы революционер. Вы мирный путь перехода 
к социализму Признаете? 

— Признаю, только не получается,— сожалеет Мо
лотов. 

17.07.1975 

«О большевиках есть хороший роман?» 
— Сейчас я читаю: весь народ пошел за ленинской 

идеологией. Это абсурд! Из двадцати миллионов комму
нистов полмиллиона настоящих не найдется. И ученые 
говорят чушь! — утверждает Молотов.— Нужна дисцип
лина, но дисциплина тоже должна быть сознательной. 
Другой дисциплины не может быть при социализме. 

Для этого нужна гораздо большая организованность, 
гораздо большая ответственность сверху. И сверху до
низу. Ленин в 1902 году говорил в брошюре «Что де
лать?»: дайте мне организацию революционеров, и мы 
перевернем Россию. Он и перевернул. А много ли из этих 
революционеров были действительно вполне сознатель
ны, вполне организованы? А перевернул! Не силой. Как 
Пастернак потом писал: «Он управлял теченьем мысли 
и потому — страной». (Цитирует по памяти.— Ф. Ч.) 
Пастернак почуял. 

А иначе бы не вышло. Это очень умно, очень... Вы 
помните Пастернака «Высокую болезнь», как он описы
вает Ленина, когда он выходит перед съездом Советов 
делать доклад? Это шаровая молния! Когда он вышел, 
сразу все организовалось, дисциплинировалось, стало 
объединенным. Хорошо сказано: «Я думал о происхож
деньи века связующих тягот. Предвестьем льгот прихо
дит гений и гнетом мстит за свой уход». Это очень 
трудно даже понять. Это философия. Это очень серьезная 
вещь. В Ленина он верил, а в народ — нет. Не способен. 
Это неправильно. Ленин один — ничего не получится. 

А вышло так, что никто не верил, какая социалисти
ческая революция может быть в России, а вот Ильич 
поверил и повел, и дисциплина оказалась, и преданность 
оказалась, и сила оказалась, и мозгов хватило. А другие 
не смогли. И всех покорил, всех расшиб. А какие были 
сложности — и внутренние, и внешние! Выборы — мень
шинство, а победил! Выдержка колоссальная, а какая 
внутренняя сила! Если народ организовать, если найти 

658 



какие-то, так сказать, пути-дорожки к народу, по-моему, 
через исключительную сплоченность коллектива, хотя бы 
какой-то группы, которая может за собой вести уже более 
широкий слой, а тот — еще более широкий, разматывает
ся вся активная часть, а те, которые враждебны и актив
н ы , — их расшибают. Это все очень интересно. Хорошо 
это пока не раскрыто, не описано, не освещено по-настоя
щему. А об Октябрьской революции вообще нет художес
твенных произведений, которые бы показали, откуда взя
лись эти большевики, как это вышло, что какая-то пар
тия, о которой до революции мало кто знал, оказалась во 
главе, повела и добилась победы. 

Крупные писатели были, а вот не смогли ничего напи
сать. Настолько это сложное явление, потому что, дейст
вительно не просто случай, а сложное явление. Настолько 
много сложностей и неясностей, как это все происходит 
в одной партии, и такого, как Ленин, очень трудно пока
зать. О Ленине есть хороши роман? Нету. О большевиках 
есть хороший роман? Нету. 

Вот Горький дал Самгина, ну что там, какие там 
большевики? Не вышло, нет. Кутузов — разве что, Ле
нина или руководители большевиков хоть сколько-ни
будь напоминает? Нет. Настолько сложное явление. Ты
щу раз об этом писали — не так просто. Философы, 
историки... Вот я читаю «Историю Октября». Три тома. 
Тысячи две с половиной страниц, я их, вероятно, до 
смерти не дочитаю. 

«Тихий Дон» 
— Шолохов ведь своего героя Григория так и не 

приткнул никуда. А почему? Он как художник прав, по-
моему. Прав, потому что он взял не середняка, как бы 
надо было взять и показать, что такое наше крестьян
ство, он взял зажиточного, полукулака, ближе к кулаку. 
Из Кошевого ничего особенного не получилось, он хоро
ший мужик, сочувствует ему автор, но вот так неуверен
но. Поэтому я считаю, что «Тихий Дон» несколько пере
хвалили, но это все-таки один из самых крупных рома
нов. Его недостаток в том, что он крестьянина вел, вел 
туда-сюда, он у него болтался, так и остался. Значит, он 
не совсем уловил то, что крестьянин-то пошел по новому 
пути, а у него нет. Он взял полукулака. А почему он его 
взял? Потому что сам так думает. Он попал в эту струю. 
Для Григория другого конца нету. Но это не тот крестья
нин, который пошел на коллективизацию и победил, 
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который стал коммунистом на деле. Это еще одна из 
страниц истории нашего крестьянина. 

09.06.1976 

— Вот я сейчас читаю критиков о Шолохове, у Яки
менко большая книга о «Тихом Доне» — почти шестьсот 
страниц. Он восхваляет Шолохова: такой он был в трид
цать седьмом году честный, гуманный, такой добрый, 
хороший! В Вешенском районе арестовали несколько че
ловек, так он каждого защищал, поставил перед ЦК 
вопрос помочь хлебом Вешенскому району, и не только 
Вешенскому, но и соседнему. Но так тогда надо всем 
районам помогать, а за счет кого? За счет рабочих, что 
ли? Только колоссальное доверие к партии, и, в частно
сти, к Сталину помогало держать крестьян и рабочих, 
чтоб они все-таки терпели и шли на новые жертвы. Наша 
беда, что у нас не двойные жилы, но все-таки мы высто
яли одни перед мировым империализмом. 

31.07.1972 

Что читать? 
Молотов разговаривает с моим младшим братом Са

шей, спрашивает: 
— Интересно, какие книги прочитал? 
— «Возмездие». Про Савинкова. 
— Мне тоже только принесли,— говорит Молотов. 
— Лично его не знали? 
— Слава богу, что не знал. А еще что читаете? 
— Поэзию,— говорит Саша. 
— Поэзия — это дело более требует подготовки. Бел

летристику надо читать. Иначе будешь жить в узком 
кругозоре своих мыслей. 

20.12.1977 

Алексей Толстой 
— Алексей Толстой утверждал, что ему очень много 

дала Советская власть. «Без нее я бы стал в лучшем 
случае каким-нибудь Потапенко!» — говорил бывший 
граф. 

15.10.1978 

Туманно и очень определенно 
— Вы читали в «Правде» стихотворение Карло Кала¬ 

дзе? — спрашивает Молотов.— Оно называется «В этом 
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году». А первые слова такие: «В этом тысяча девятьсот 
семьдесят девятом году по синему снегу кавказских высот 
на вершину моей звезды взойду...» и дальше в таком духе. 

Столетию Сталина явно посвящено. 
— Правда? 
— У-у-у! Как же вы пропустили? Неделю-полторы 

назад было. 
Молотов просит Сарру Михайловну найти газету. 

Она приносит — «Правда» за 30.3.1979 г. 
— Я удивляюсь, что поэты не читают,— говорит 

Молотов.— Для меня это был, во-первых, новый чело
век. Все туманно и очень определенно. 

И Вячеслав Михайлович снова наизусть читает начало 
стихотворения. 

— Я у всех спрашивал — мои знакомые не обратили 
внимания. Я оказался в передовых. 

...Заговорили о том, что меня в Союзе писателей 
считают сталинистом. 

— Но ведь я воспеваю не ошибки Сталина, а его 
заслуги! — говорю я. 

— Верно,— говорит Молотов.— Заслуги у него не
бывалые. 

10.04.1979 

«Было дело под Артуром» 
— Думаю,— говорит Шота Иванович,— что, несмот

ря на громадную работу, вы все-таки контролировали 
литературу. Политбюро, Сталин, вы. 

— Что значит — контролировали? 
— Что, вы не обсуждали литературу? 
— Не столько на официальных заседаниях, сколько... 
— Говорят, Сталин читал все книги, выдвинутые на 

премию? 
— Все — нет, а насчет премий — наверно, читал. 

Быстро читал. Поразительная работоспособность. 
...Откудова, какого автора, старого, конечно, XIX ве

ка: 
Знамя чести, истины не трогай 
До последних дней своих. 

По-моему, Надсона. Вы Надсона читали? К Некра
сову не подходит. 

08.03.1975 

— Есть у Алексея Константиновича Толстого: 
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Веселая царица 
Была Елисавет, 
Пирует, веселится, 
Порядка ж нет как нет. 

Так и поныне 25.04.1975 

...Одна из гостей, А. Ф. Волковинская, говорит о том, 
что в шестидесятые годы часто ходила с Молотовым 
и Полиной Семеновной в театры. 

— Не очень часто,— поправляет Молотов. 
— Но все-таки... 
— Были в Художественном. 
— В «Современнике» — «Восхождение на Фудзияму». 

Там такая сцена: миллионер, его довели до того, что ему 
уже вешаться, он держит веревку, а снизу вырастает 
голубой цветок жизни. Бортников играет — отталкивает 
веревку, хватает этот цветок, сбегает со сцены и вручает 
Полине Семеновне. Она прижала и говорит: «Веченька 
дорогой, как я счастлива!» Она была в черном платье, 
седая головка, молодые, горящие глаза... Они узнали вас. 
Это было за три года до ее смерти. 

— Было дело. Под Артуром,— соглашается Молотов. 
09.05.1985 

Рассказывая о чем-нибудь, Молотов не раз употреб
лял такие выражения: «Вот какая штука капитана Кука», 
«Было дело под Полтавой» или «Было дело под Ар
туром»... 

Последнюю присказку однажды объяснил: 
— Это песня такая есть.— И запел: 

Было дело под Артуром, 
Дело скверное, друзья. 

Это, по-моему, мотив какой-то русской песни на текст 
японской войны.— И продолжил петь: 

Тогиноки, Камимура, 
Не давали нам житья! 
Мы с соседкой желтолицей 
Подралися за царя... 

Дальше — присказки из разных русских стихов. 
Что ты скачешь, конь ретивый... 

Дальше не помню. 
30.06.1976 
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Сели обедать. 
Тихо едем, не спешим, 
Торопиться не хотим! 

Гладко получается? Поэзия! 
01.11.1977 

Вячеслав Михайлович выпил рюмку сухого шампан
ского, потом еще два раза говорил: 

— Добавьте мне еще на копейку! Нет, это вы мне на 
алтын добавляете! 

28.12.1977 

— Лев Толстой запутался. Достоевский путался. 
А нам пора уже подняться над этим уровнем. Они стояли 
на буржуазной точке зрения. И выше не поднялись, хотя 
это гениальные люди. Другая эпоха,— говорит Молотов. 

— В свое время это прогрессивно было. Энгельс гово
рил, что и рабство было прогрессивным. 

— Да, говорил, правильно. Даже бюрократизм про
грессивен в какой-то мере, а в большей мере отрицателен. 

— Так что прогресс у нас все-таки есть — в какой-то 
мере! 

— Прогресс есть даже в мире животных,— уточняет 
Молотов. 

— Но ведь переживаем... 
— Кошка тоже переживает,— добавляет он. 

26.08.1979 

Произношу тост за то, чтоб новый год был шагом 
вперед в нашей жизни, чтоб был прогресс, хоть маленький! 

— Почему маленький? — спрашивает Молотов.— 
Надо требовать большого, а добиться среднего! 

01.01.1979 

Юмор у него был порой совсем неожиданный. Во 
время обеда я стал хвалить молдавское вино, которое 
мне прислал друг из Кишинева. 

— Вы что, работаете агентом по распространению 
этого вина? — спросил Молотов. 

10.04.1979 

— Расскажи, Калинин-детка, 
Как е... нас пятилетка? — 

вот какие частушки были. 
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— И до вас доходили? 
— Еще бы! Нам Жданов из Горького, помню, столь

ко привез! 
Я работал в «Современном мире» старшим бухгал

тером — в январе 1916 года пришлось уйти, забастовка, 
отдал портфель. Там печатались такие частушки: 

Когда была я маленькой, 
Качала меня матушка, 
Она качала, величала: 
— Спи, моя сударушка! 

Я на горушке стою, 
Слезы котятся, 
Меня замуж отдают, 
Мне не хочется. 

Свет широкий клином сходится, 
Принесли худую весть. 
Пресвятая Богородица, 
Дай мне силы перенесть. 

И вот как здорово, просто замечательно: 
Там, где с милым я стояла, 
Снег растаял до земли. 
Три раза поцеловались — 
Все цветочки расцвели! 

Я когда-то в раннем детстве учился в Казани в сред
ней школе, а на зимние, рождественские каникулы ездил 
в свою Вятскую губернию, в город Нолинск. У нас был 
извозчик постоянный, один крестьянин, который пару 
лошадей запрягал, мы, человека три, в сани садились 
и ехали. Фамилия этого извозчика была Бестолковый. 
Сидор Иванович Бестолковый. И деревня Бестолковая. 
Кто-то назвал их так. Это как назовут, так уж ничем 
не отмоешь! 

11.05.1978, 26.08.1979 

Ясный зимний день, белоинейная сказка. Гуляем по 
дачному поселку. Проходил мимо дачи Растроповича, 
заговорили о нем, о его друге Солженицыне, о романе 
Василия Гроссмана, изданном в Париже. 

— А вот дача Шостаковича,— говорит Молотов.— 
У него огромные собаки, они ему ногу сломали. 

(Мы встретим здесь Шостаковича незадолго до его 

664 



смерти. Шостакович долго-долго будет смотреть 
вслед Молотову.— Ф. И.) 

Я сказал Молотову, что «Голос Америки» считает, 
что «Ленинградская симфония» Шостаковича — не 
столько о погибших в блокаду, сколько о жертвах культа 
личности. 

— Вранье. Маловероятно,— прореагировал Моло
тов.— У него было довольно много выступлений за 
Советское государство, за Родину. 

— Они говорят, что он терпел, молчал, боялся, а на 
самом деле отрицательно относился к Сталину. 

— Это говорит только о том, что он человек не
большого калибра. Больше ничего. Его можно считать 
крупным человеком в своей области... А что у него 
хорошего? По-моему, только песня «Нас утро встреча
ет прохладой...» Хорошая. Слава богу, слова тоже хо
рошие, мотив хороший, мотив хороший, бодрый... 
А большие вещи... Мы со Сталиным смотрели его опе
ру «Катерина Измайлова». Плохая. Лет десять назад 
ее снова стали поднимать, раздувать — гениально 
и прочее, куски показывать по телевидению. Чепуха ка
кая-то! Хотя и не очень деградировали музыкальные 
критики... Запоминающегося чего-то — нет. Ну, какая-
то торжественная увертюра... Не оставляет выдающе
гося впечатления. 

Бетховена я признаю. Боевая, поднимающая дух му
зыка. Сталин любил русскую музыку, понимал ее не 
только формально. 

Чайковского я не люблю, сказать точно. Но Мусорг
ского, Глинку... По-моему, у Пушкина: это уж не Глинка, 
а фарфор! У Пушкина — на все случаи жизни. «Медный 
всадник» — и содержание интересное, и как написано! 
Мне нравится: 

На берегу пустынных волн 
Стоял он, дум великих полн. 

Могущественно! Человек и государство. Поднял Пет
ра здорово. 

18.12.1970, 29.02.1980 

Демьян 
— Демьян Бедный с точки зрения русского языка 

был, конечно, молодец большой, знал народные песни... 
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У князей на мужика 
Поднялась легко рука, 
Но к нему, признаться, я 
Снисходительный судья. 

Это замечательно, по-моему. О Распутине. У него 
большая вещь, как был убит Распутин. 

Дальше в стихотворной форме я не помню, а там 
тоже идут довольно хлесткие слова, что он «растоптал их 
образа, оплевал им всем глаза». Грубовато, но, безуслов
но, метко очень. 

Я с ним в хороших был отношениях, высоко его ценю. 
Он, безусловно, очень талантливый человек. Но вот кол
хозов не понял. 

— У некоторых литераторов отношение к нему весь
ма снисходительное. 

— Нет, он поэт очень крупный. Мне говорили, что 
Ленин сказал о Демьяне Бедном в дореволюционное 
время: «Это наш таран!» 

Он, конечно, доступен был, его любили. Такие меткие 
стихи — против бар, против купцов, чиновников, за рево
люционные дела он умел очень ярко сказать. А в то 
время других-то... Был еще один, тоже басни писал, из 
рабочих, но я его ничего не запомнил. Тоже довольно 
способный, Какой-то Янов... Чудов, не Чудов — выпало 
уже из памяти. 

Были и другие поэты. Стихи Полетаева были: время 
напишет портрет Ленина. 

— Портретов Ленина не видно... 
— Не видно, да. И что время дорисует его портрет. 

Были еще стихи из «Кузницы». Малашкин примыкал 
к ним в какой-то мере. Прозаики Бахметьев, Никифоров, 
Гладков... 

Но у Демьяна хлесткости было достаточно — прямо, 
по-мужицки, крепко и метко очень. В 1912 году часто 
приходил к нам в «Правду», спрашивал: «Что такое 
хутор? Отруб?» 

Ленину платили за статьи по три копейки за строку, 
а Демьяну платили двадцать пять копеек, но он ушел из 
«Правды» в «Современный мир», там ему пятьдесят ко
пеек платили. Вот какой подлец! — смеется Молотов.— 
Но опять к нам вернулся, потому что там у него аудито
рия другая, такую хлесткость, такую грубую откровен
ность для «Современного мира» нельзя было использо
вать. Может быть, не все печатали, а может, он чувство-
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вал, что обращается к такой аудитории, которая на дру
гом языке говорит, на интеллигентском, не на пролетар
ском. 

Каганович ему говорит: «Почему ты о правых не 
пишешь?» Демьян ему отвечает: «А у тебя на каждую 
бабу стоит?» 

То есть правых он не может бить, это свои, а вот 
троцкистов, пожалуйста, бьет. Каганович с аппетитом 
это рассказывает. 

Мы гуляем в лесу. 
— Теперь я часто сюда хожу,— говорит Молотов,— 

эта дорожка хороша, потому что машин очень мало. 
А дорожка гладкая, асфальтированная, а дальше в лесок 
и по земле. Я замечаю, что, когда я по земле хожу, лучше 
как-то мне. То ли кажется... Тут мало таких мест, где нет 
грязи после большого дождя. Чем плоха дорожка? По-
моему, хорошая. Сосняк. Она и после дождика не распол
зается, эта земля. Она подсыхает довольно быстро. Пес
чаная земля. Поутоптана очень хорошо. 

— А Сталин к Демьяну хорошо относился? 
— До определенного времени. Как раз примерно до 

колхозного строительства. Сталин очень метко, вовремя 
его остановил. Демьян написал стихотворение, по-мо
ему, в 1928 или 1929 году, перед коллективизацией, пес
симистическое «Слезай с печки!». Видимо, у него сомне
ния пошли, выдержим ли мы, большевики. К рабочему 
классу обращено: что же ты сидишь, плохо дело двига
ется, слезай с печки! Так, немножко свысока, рабочий 
класс подгонял как бы плеткой. А местных работников 
в ничто превращал, в мусор какой-то. Побывал где-то 
в Вятской губернии и местных работников облил гря
зью — мелкота и никакого толку от них. 

И это было тогда, когда накопились события, кото
рые должны были обеспечить перелом, но перелома на
стоящего не было еще. Пожалуй, уже был объявлен Ста
линым «великий перелом» — в двадцать девятом году. 

Сталин сказал тогда: не печатать стихов таких. Види
мо, имел с ним какой-то разговор то ли по телефону, то 
ли лично, есть письмо Сталина по этому поводу. «Слезай 
с печки». Не только крестьяне, но и рабочие, вроде такие 
консервативные, лежаки какие-то. Сделали не одну рево
люцию, победили, и вот — слезай с печки! Конечно, 
никто на печке не лежал... Сталин, критикуя, ответил 
письмом Демьяну, что тот считает, что «лень» и стремле
ние «сидень на печке» является чуть ли не национальной 
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чертой русских вообще, а значит, и русских рабочих, 
которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не 
перестали быть русскими. Осадил Демьяна Бедного. А до 
этого времени очень хорошо относился1. 

Действительно, там, где статьи не доходили, он басен
кой или стихами очень метко ударял в колокол. Я считаю 
правдоподобно, что Ленин сказал, что это наш таран. 
Пробить, так сказать. 

Молотов смотрит на валяющегося у дорожки пья
ного. 

— Счастливый! — говорю я. 
— Счастливый... Захворает бедняга. 
— Я как-то нашего дворника вынул из сугроба, при

нес в подъезд и прислонил к батарее. На другой день, 
смотрю, ходит. 

— Такие либо оттаивают, либо совсем дохнут. Либо 
оживет, либо скопытится,— говорит Молотов.— Но это 
уже незаметно делается. Вот бывает такой народ, это 
верно. Некрасов будто бы говорил: «Он до смерти рабо
тает, до полусмерти пьет». 

— Я прочел недавно воспоминания Аполлона Гри
горьева, он пишет: крепостные в нашей деревне работали 
мало, ели хорошо и напивались до крайнейшего безо
бразия. 

— Крепостные, да. Это верно. А что им делать было? 
Как ни работай, только грязную работу дают, только 
гроши. Когда уж напьется человек, душу отведет. До 
смерти работает, до полусмерти пьет... 

«Новый мир» читали, шестой номер? «Еще не написан 
Вертер» Катаева. Конец помните? Там стихи. Это самое 
важное. Не то что самое важное — самое пикантное. 

Наверно, вы не дрогнете, 
Сметая человека, 
Что ж, мученики догмата, 
Вы тоже жертвы века. 

1 Сталин сказал Демьяну Бедному: 
— Вы знаете, почему вы плохой поэт? 
Орденоносный Демьян не ожидал такого. 
— Потому что поэзия должна быть грустновата,— закончил Ста

лин. 
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Как понять? Конечно, камушек в адрес партии, лени
низма. Это меня удивляет: его прославляют, он Герой 
Социалистического Труда, а он такой вот гнилой... 

09.05.1980, 16.10.1980 

«Стихи люблю» 
— Евтушенко — чуждый Советской власти человек, 

но способный и сможет приспособиться. Приспособленец. 
Качает его ветром. Писал стихи о Сталине как о «самом 
лучшем на свете друге». Конечно, кто только не воспевал! 
Сам Сталин называл это эсеровским загибом. «Наслед
ники Сталина» — гнусная вещь. 

Если у писателя несколько лиц, как быть? Есть ин
тересный японский роман, «Потерянное лицо», по-моему, 
Кобо Абэ. 

Евтушенко напечатал в «Известиях» стихотворение 
«Правдист». Посвящено памяти журналиста «Правды» 
Боровского. Нашел повод. А в основном о себе: я и Бо
ровский. Глупость. И бесталанно, по-моему. Слабые сти
хи. Чепуха. Носятся с ним... 

03.02.1972, 20.08.1974 

— В чем заключается в издательстве работа? — спра
шивает Молотов. 

— Поэзию редактирую. 
— Конечно, тоже хлопот немало. Надо разобраться. 

Теперь много писателей. 
— Очень много. 
— В том-то и дело. Новых не видно интересных 

людей? 
— Я пока не вижу. 
— Нет? Ведь это не простое дело. Евтушенко что-

нибудь написал? 
— Роман «Ягодные места». Как весь Евтушенко, та

кой роман, понимаете. 
— Конечно. Да, он настолько запутался и так много 

у него самодовольства глупого, что ждать от него чего-то 
интересного, по-моему, не приходится. Он не поумнел за 
эти три десятилетия. Он давно уже пишет — тридцать 
лет тоже немало. 

09.12.1982 

— Евтушенко остался вне партии? — спрашивает 
Молотов. 
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— Да, он вне партии. А зачем ему партия? 
— Правильно. И он ей не нужен,— говорит Молотов. 

30.04.1986 

— Ну, что интересного есть почитать? Вы не читали 
«Не стреляйте в белых лебедей» Васильева? Я прочи
тал — ничего интересного. Сентиментальная мещанская 
книга. Средний писатель. И какая-то глупость придума
на, что самородок из народа завел небольшое озеро 
с лебедями. И пока он таскался туда-сюда, пришли тури
сты, уничтожили этих лебедей. Но это только между 
прочим написано, образ символический, а смысл — от
ношения между людьми. Но ничего не запоминается 
и ничего собой не представляет. 

28.11.1974 

Молотов читает новую книгу стихотворений: 
— Я стихи люблю. Поэтому стараюсь уловить... Сти

хи люблю. Очень. Но стараюсь не слишком отвлекаться 
на стихи, потому что это больше для чувства у меня, 
а надо где-то получить много фактов. Поэтому стараюсь 
время, отданное на стихи, ограничить, а другое время, 
для прозы, расширить. Тем не менее обязательно каж
дому, по-моему, надо читать стихи. 

По телевизору показывают мультфильмы. 
— Мультипликацию не люблю,— говорит Моло

тов.— Думаю, что немного мы испортили ее. Плохие 
детские фильмы. 

01.01.1985 

Не все говорю 
— В чем моя беда? Я открыто говорю, не скрываю 

своих взглядов,— признаюсь Молотову. 
— Я тоже не скрываю взглядов, но не все говорю,— 

отвечает Молотов. 
— Ну, знаете, в споре... 
— Разгорячишься и скажешь. 
— А потом за это отомстят. Писательская братия — 

разные люди. 
— Конечно, разные,— соглашается Молотов.— Они 

теперь вот идут все вместе, но они разные. 
30.10.1984 

Тот и классик 
— Кто у нас наиболее крупный прозаик? — спраши-
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вает Молотов.— Кто Льва Толстого заменит? Может, 
Шолохов? 

— Георгий Марков. Сейчас, Вячеслав Михайлович, 
кто начальник, тот и самый главный писатель, тот и клас
сик. 

— Тот и классик,— соглашается Молотов.— С Ев
тушенко не встречался в последнее время? 

— Он занялся фотографией и выставки организовы
вает. Снимает людей, пейзажи... 

— Слава богу, хоть не о себе делает,— замечает 
Молотов.— Таких вещей, как «Наследники Сталина», 
сейчас не печатает? 

— Сейчас такое не напечатает. На XXIV съезде в док
ладе Брежнева сказано: не очернять и не обелять. Это 
восприняли как руководство к тому, чтобы вообще о Ста
лине не писать. 

— Верно. Так и получается,— соглашается Молотов. 
28.08.1981 

Критики 
— Вы читаете критика N? — спрашивает Молотов. 
— Нет, не читаю. 
— Критики бывают интересные. 
— Белинский. Писарев... 
— Добролюбов,— продолжает Молотов.— Нельзя 

не прочитать. 
— Конечно. Но сейчас таких нет. 
— По-моему, нет. Сейчас либо положительно, либо 

отрицательно,— говорит Молотов. 
04.12.1981 

Вадим Козин 
Мне самому интересно перечитывать свой «молотов¬ 

ский дневник» еще и потому, что мы много говорили 
о современности, о текущих событиях, я рассказывал 
Вячеславу Михайловичу о поездках по стране и за рубеж. 

В апреле 1981 года по командировке ЦК комсомола 
я летал на Чукотку и Колыму. В Магадане побывал 
у Вадима Козина, известного эстрадного певца, ранее 
столь популярного. 

Приведу разговор с Молотовым, состоявшийся после 
моей поездки. 

— В Магадане Советская власть с 1954 года. Там же 
Дальстрой был,— говорю я. 

— Да,— подтверждает Молотов. 

671 



— Исполкомов не было... Я пришел в гости к Вадиму 
Козину. Помните такого певца? 

— Козин? Вот как! 
— Я у него сидел, вот так разговаривал, как с вами. 

Наша поездка заканчивалась. Нам рассказали, что в Ма
гадане был один из лучших в стране театров, потому что 
там собрались сосланные, арестованные артисты и стави
ли очень хорошие спектакли. Вот и Козин там оказался. 

— Я фамилию припоминаю,— говорит Молотов.— 
А так не помню. 

— Захожу к нему в комнату, он один живет... 
— Он с какого времени там? — спрашивает Молотов. 
— С 1945 года? 
— А за что? 
— Он мне показывал бумажки, справки. Даже статьи 

нет. Написано: «По делу НКВД». Восемь лет ему дали. 
Он рассказал, что его пригласил к себе Берия... 

— Пригласил поговорить? 
— Да. Подводит к картине, где изображен Сталин, 

и говорит: «Все художники рисуют товарища Сталина, 
у каждого певца есть в репертуаре песня о Сталине, 
а у вас есть?» 

Козин признался, что у него нет такой песни. Берии 
это не понравилось, и Козина вскоре забрали. 

— Что-нибудь было еще, наверно,— предполагает 
Молотов. 

— Восемь лет с поражением в правах ему дали. Ос
вободили досрочно в 1950 году еще при Сталине — «за 
ударную работу». У него есть документ — прямо как 
удостоверение Героя Советского Союза. Там сказано, 
что Указом Президиума Верховного Совета СССР с него 
сняты судимость и поражение в правах. Козин очень 
гордился этим документом и сказал мне: «Говорите всем, 
что я чист, а то многие до сих пор думают, что я ви
новат». 

У него стоит на полке собрание сочинений Сталина, 
сборник «Песни о Сталине» — он это любит. 

— Вон как? Значит, проучили его,— говорит Моло
тов.— Он что, уж старик теперь? 

— Около восьмидесяти. Вас догоняет. Бодрый. Сел 
за пианино, спел несколько песен. В одной из них есть 
такие слова: «А я люблю бульвары Магадана...» Уезжать 
оттуда не хочет — привык. 

— Он что, семейный человек? 
— По-моему, нет. Собирает вырезки из газет на меж-
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дународные темы и по искусству. Вся квартира завалена 
ими. И кошек полно. Одну, самую страшную, назвал 
Плисецкая. Любимый кот — Бульдозер. 

Рассказывал, что аккомпанировал Сталину, когда тот 
пел русские частушки. О Сталине говорит высоко, никого 
не обвиняет. 

— Проучили человека,— замечает Молотов.— Раз
бираться стал в политике. 

01.05.1981 

Начало разговора 
Приехал к Вячеславу Михайловичу с работы. Был 

у него на даче в 15 часов 10 минут. По дороге в булочной 
на Кутузовском купил торт. Сегодня первый теплый 
день. На большом термометре молотовской дачи плюс 
шестнадцать градусов. 

Постучался. Слышу: 
— Можно, можно! Феликс Иванович, вам всегда 

можно! 
Молотов был уже внизу и шел мне навстречу: 
— Сейчас чайку попьем, а он как раз торт принес! 
Мы расцеловались. Вячеслав Михайлович был в серой 

пижамной рубахе. Вообще он всегда одевается легко, не 
боясь простуды. Выглядит лучше, чем в прошлый раз, 
хотя похудел. Но не такой вялый — наоборот, бодрый, 
и голос стал громче и жизнерадостнее. 

Мы сели за стол. Таня подала чай с конфетами и тор
том. Я прошел с «дипломатом» на свое место к окну. 

— Я смотрю, вы с чемоданом,— говорит Моло
тов.— Теперь все таскают. 

— Никуда не денешься, нужно. 
— После войны пошло. 
— Я смотрю, вы речь Романова читаете? 
— Неплохо,— говорит Молотов.— Особого такого 

ничего здесь нет, но понимание друг друга есть. У вас 
как дела? 

— Работы много. Некогда самому творчеством за
няться. Сегодня еле к вам выбрался, даже немножко 
опоздал. 

Молотов смотрит на часы: 
— Да, немножко есть. У меня сегодня банный день. 

До пяти часов я могу гулять. Знаете, как Пушкина ис
пытывали стихами в Лицее? — неожиданно спрашивает 
он и тут же отвечает: — Пушкину говорят: «Се» — сла
вянское се — «Се с запада восходит царь природы...» 
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Дальше Пушкин продолжает: «И удивленные народы не 
знают, что начать: ложиться спать или вставать». 

С запада не может солнце вставать, поэтому «удив
ленные народы не знают, что начать: ложиться спать или 
вставать». Вот вам поэзия! 

Так начался наш разговор и дальше потек, как всегда, 
по разным темам. 

29.04.1982 

Специфический запах 
— Режиссер Любимов остался за границей. 
— Слыхал,— говорит Молотов. 
— Его здесь сняли с работы, он там остался. 
— Он раньше был в каком театре? 
— На Таганке. 
— Ну, это, так сказать, с запахом,— говорит Моло

тов.— На Таганке — это, конечно. Специфический запах. 
— Да, вы правы. Запах непроветренной спальни... 
— Будто бы вольная поэзия и вольная литература, 

а на деле она отдает белогвардейщиной. 
29.03.1984 

Пишут мелочи 
— Новые выдвигаются какие-нибудь силы в литера

туре? — спрашивает Молотов. 
— Трудно даже ответить. 
— Могут быть. Писатели должны замечать, как вокруг 

них появляются новые писатели. 
— Писатели появляются когда? Когда в обществе 

что-то яркое происходит. 
— Да, сейчас нет подъемной волны,— соглашается 

Молотов. 
— Сейчас о мещанстве пишут многие. Сатирические 

вещи можно писать. 
— Никого не удивишь. Пишут мелочи. 
— Сейчас очереди в ювелирные магазины, чтобы 

сдать золото. Принимают украшения по весу. Раньше 
стояли, чтобы купить, а сейчас — наоборот, все старают
ся избавиться от золота. 

— Вопрос экономистам,— говорит Молотов. 
29.03.1984 

— О чем говорят братья писатели? 
— Говорят о «летающих тарелках». В «Труде» была 

статья. С гражданского самолета наблюдали. Вся Моск
ва об этом говорит. 
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— Но я в глуши живу... А почему в «Правде», в «Из
вестиях» нет? 

— Не хотят, видимо, народ пугать. 
— Пока не знают. Интересно,— делает вывод Мо

лотов. 
— Мы тут на земле копошимся, свои проблемы реша

ем, а они на нас смотрят... 
— Тоже удивляются. Думают, что это за человеки... 
— Такое впечатление, что они относятся с любопыт

ством, просто изучают нас, никаких действий не пред
принимают. 

— Это уже наше понимание,— говорит Молотов.— 
Анатолия Иванова давно видели? Мне сказали, что он 
хочет приехать. Но я никак не соберусь пригласить. 

— Я могу ему сказать, мы вместе приедем. 
— Пока надо подготовиться, потом пригласить. Он 

что-нибудь пишет? 
— Я думаю, пишет. 
— Наверно, пишет. Он все-таки обращает внимание. 

16.02.1985 

Самый творческий возраст 
— Вам сейчас сколько лет? — спрашивает Молотов. 
— Сорок один год. 
— У вас сейчас самый творческий возраст. Это самый 

важный сейчас период. Надо много успеть. 
09.12.1982 



ЖИТЕЙСКИЕ ДЕЛА И ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ 

Кто может достать плащ? 
— Кто может достать плащ? Простой, но приличный 

плащ? Желательно не очень темный, не очень светлый. 
Я посмотрел, у меня что-то — уже неудобно ходить. Вы 
скажите, где можно купить, где достать? Я думаю, в ма
газине, потому что не предполагаю в Америку ехать, 
даже в Финляндию. Наш брат достаточно обюрократил
ся, в свое время все давали нам, когда нужно. Рост, по-
моему, второй, но могу ошибиться. Таня знает, Сарра 
Михайловна знает. Они меня этому обучают, только 
с ними и добываю. Вот покажите, где можно достать. Вы 
же народ практичный, не то что мы. Живете в Москве, 
а мы в деревне. 

— Без блата купить нельзя, надо блат,— говорит 
Шота Иванович. 

— Само собой,— соглашается Молотов.— Но куда 
поехать? Вот в чем дело. Узнайте, где можно купить 
пальто, плащ, да. Приличный плащ, ну который вместо 
бы осеннего пальто мне был. 

— Рублей сто двадцать, бывают японские плащи,— 
говорит Шота Иванович. 

— Я не знаю, какой японский. 
— Вячеслав Михайлович капиталистический не наде

нет,— говорю я , — только из социалистической страны! 
— Да, только из СЭВа,— улыбается Молотов. 

19.04.1977 

Зарплата и пенсия 
— Вам оклад платили или вы были на государствен

ном обеспечении? 
— Оклад. 
— А сколько? 
— Не знаю. Никогда не интересовался. Практически 

неограниченно. По потребности. На жизнь имеешь, вот 
и все. В этих пределах. 
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— Все-таки, наверное, Сталин здесь переборщил. 
— Безусловно. И не только Сталин, все мы тут... 

Я много думал над этим, между прочим. Никому нельзя. 
Никому нельзя,— повторяет Молотов. 

18.12.1972 

— Зарплата у нас была, конечно. Видите, в отноше
нии нас это нарушалось, потому что зарплата, а кроме 
того, все обеспечено. Фактически на государственном 
обеспечении. Я сейчас точно не могу сказать, сколько мне 
платили — менялось это несколько раз. После войны, 
кроме того, это уже инициатива Сталина, ввели так назы
ваемые пакеты. В закрытом пакете присылали деньги, 
очень большие деньги — военным и партийным руково
дителям. Нет, это было, конечно, не совсем правильно. 
Размеры были не только чрезмерны, а неправильны. Это 
я не только не отрицаю — не имею права и возразить. 

Сколько Сталин получал, никто не может сказать. 
Имел несколько дач... Ну как можно, сколько получал? 

А личности почти ничего не было. Заштопанный ки
тель генералиссимуса. 

Парторганизация у нас была, взносы платили. Я в пос
леднее время состоял на учете в Министерстве иностран
ных дел. А когда исключать меня надо было, меня зачис
лили в ячейку Управления делами Совета Министров. 

Сталин где состоял, не знаю. На собрания мы, конеч
но, не ходили. Должны были где-то числиться, взносы 
платили, и все. 

18.08.1976 

— Получали гонорары за статьи, за речи... За офици
альные выступления не получали, а если статьи какие-
нибудь... 

Но не брали. 
05.02.1982 

Молотов жил сначала в кремлевской квартире, потом, 
при Хрущеве, на Ленинских горах, а дача была в Усове, 
так называемая Первая. На улице Грановского он стал 
жить уже после снятия. Он почти ничего не взял с собой 
из квартиры на Ленинских горах, а из дачи вообще ничего 
не вывез, все оставил, в том числе огромную библиотеку, 
которую сложили в пятьдесят семь больших ящиков 
и сгрузили в мидовский подвал, потом залитый водой. 
Книги погибли. 

09.05.1985 
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Вячеслав Михайлович рассказывает о даче в Крыму, 
в Мухолатке, где он обычно отдыхал: 

— Она предназначалась для Ленина. Когда он забо
лел, предполагали, что там он будет отдыхать. А потом 
наше место было в районе Мисхора. Я эту дачу называл 
Маевка. Эта Маевка раньше принадлежала крупнейшему 
чешскому землевладельцу. Она приспособлена для одной 
семьи, дом небольшой, но очень удобный, близко от 
моря. Отдельно выделен, поэтому очень удобен. 

— Там сейчас кто-нибудь отдыхает? 
— Там после этого, по-моему, Суслов не раз отды

хал, кто-то еще потом... 
— Эти дачи все были под номерами,— добавляет 

Лора, старшая внучка Вячеслава Михайловича.— Дача 
номер три, дача номер пять... 

26.08.1979 

— Я получал сто двадцать рублей пенсии. К 50-летию 
Советской власти, мне повысили до двухсот пятидесяти. 

(Полина Семеновна, жена Молотова, обратилась к ру
ководству с просьбой о предоставлении дачи: «Если вы 
его не уважаете, то я все-таки была наркомом и членом 
ЦК». Предоставили совминовскую дачу в Жуковке. 
А в 1967 году повысили пенсию до двухсот пятидесяти 
рублей. Об этом мне рассказал Кирилл Трофимович 
Мазуров: «Когда я узнал, что Молотов получает сто 
двадцать рублей, поговорил с Косыгиным, и мы решили 
ему повысить. 

— Только этому не будем говорить,— сказал Алексей 
Николаевич и провел пальцем по бровям.— Молотов 
есть Молотов.— Ф. Ч.) 

У меня есть карточка на покупку продуктов, это зна
чит — обед, ужин в кремлевской столовой. Шестьдесят 
я плачу в месяц. Таня ходит каждую неделю и берет там 
продукты в счет обеда и ужина — сухим пайком. Конеч
но, он стоит гораздо больше, чем шестьдесят рублей, по 
крайней мере, раза в два стоит больше. Вот мы сегодня 
угощали за счет пайка. 

Меня устраивают на двадцать шесть дней в санато
рий. Я имею возможность попасть в больницу, в Под
московье, в загородную такую больницу. Я был в этом 
году, в прошлом году там был. Был в санатории, а потом 
там у меня дела ухудшились, я в больницу переехал. Езжу 
ежегодно в профилактическом порядке или в больницу, 
или в санаторий,— рассказывает Молотов. 
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— Я громко говорю, почему такой человек получал 
сто двадцать рублей или сейчас двести пятьдесят? — 
возмущается Евгений Джугашвили. 

— При социализме не должно быть денег вообще, так 
что...— улыбается Молотов. 

08.03.1974 

— Могу вам сказать... Мне прибавили пенсию. Я не 
просил об этом. Значит, была двести пятьдесят, подняли 
до трехсот. Позвонил управделами Совета Министров 
Смиртюков: вам повышают пенсию, во-вторых, дачу ста
вят на государственное обеспечение. Таню перевели на 
государственную оплату. Она теперь получает, наверное, 
больше, чем я. И я ей плачу, как и платил. Дачу ос
вободили от оплаты. Это рублей сто двадцать, по край
ней мере, ежемесячно. Все сняли. Я спросил, с чем это 
связано. Мы друг друга знаем хорошо. Я вижу, что ему 
неловко. Я ему второй вопрос: «А кого это касается?» Он: 
Кагановичу тоже повышают. Пенсию повысили. А он, 
бедный, в даче нуждается, он одинокий, больной. «На 
него это не распространяется». А еще, мол, кого? «Мале
нкову мы не повысили».— «А почему?» — «Он моложе 
вас. Он позже ушел на пенсию». 

Посуду мне дали на дачу. Таня считается поварихой. 
Она меня тоже поставила в оборот: «Я ведь за ваш счет 
питаюсь». А я: «Все остается по-прежнему». 

Она хорошая. Случайно попала к нам. У других рабо
тала. Только в двух местах, в одном шесть, в другом 
восемь лет. Ее освободили там, бывший хозяин перешел 
на пенсию, а пенсии не хватает... 

17.07.1975 

Обедаем. Молотов говорит: 
— Таня у нас наладила питание. Молодец, покупает 

книжки, заказывает, какие купить, и работает по книж
кам, можно сказать, как по Корану. 

14.10.1983 

Молотов возмущался, что у него на даче заменяют 
безвозмездно побитую посуду, только нужно черепки 
представить: 

— Как же так? Мало того что ее предоставляют 
в бесплатное пользование, всю битую меняют! Говорят: 
«Вам не нравится посуда? Давайте заменим!» 

16.07.1978 
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Открытка 
— Я получил вчера открытку, — говорит Молотов, — 

почитайте текст. 
Я читаю: 
«Дорогой товарищ Молотов! Я хочу Вам задать воп

рос следующего характера: что такое наушники для ино
странцев, которые приезжают к нам на съезд?» 

— Я хочу ему ответить, но не знаю, какая там фа
милия. 

Я с трудом разбираю подпись: Ридорявцев. 
— Вопрос дурацкий, и фамилия дурацкая. Я думаю, 

что он написал, чтобы узнать, живой ли я... 
28.12.1977 

Телефонный звонок 
— Да? — говорит Молотов в телефонную трубку. — 

Александр Петрович? Я сейчас проявляю колебания мел
кой буржуазии: еду в Москву. А завтра в три, как всегда, 
я гуляю. Можно погулять. 

Это бывший председатель Комитета по труду, — объ
ясняет Вячеслав Михайлович. 

10.03.1977 

Едем из Жуковки в Москву 
Я пошел заводить машину. Вячеслав Михайлович сел 

рядом со мной. Запел: 

Смело мы в бой пойдем 
за власть Советов 
и, как один, умрем 
в борьбе за это! 

Перестал петь и сказал: 
— Зачем нам всем, как одному, умирать — неизве

стно. 
Март, лужи... 
Когда въехали на улицу Грановского, Вячеслав Ми

хайлович сказал: 
— Пусть «Москвич» потеснит «Волги» и «Чайки»! 
Я подрулил к его подъезду. Он попрощался, вышел. 

Прохожие изумленно оглядывались на него. Он скрылся 
за дверью подъезда, потом вдруг вышел на несколько 
секунд и помахал рукой... 

10.03.1977 
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Арифметику знаете? 
Звоню Молотову, говорю, что приедем к нему втро

ем: Женя Джугашвили, Индико Антелава и я. 
— Но вы арифметику знаете? — спрашивает Вячеслав 

Михайлович. — Значит, будет вас трое: Женя, Индико и вы. 
Старик не хочет видеть посторонних... 

14.02.1978 

Можно не застать 
— Володя Аллилуев хочет к вам приехать. 
— Можно меня не застать, — отвечает Молотов. 

14.10.1983 

Представляет интерес 
— Позвонил Борис Привалов, писатель, не знаете 

такого? — спрашивает Молотов. 
— Мне о нем покойный Шота Иванович говорил. 
— Он меня и познакомил с Шотой,— замечает Мо

лотов.— Вот откуда они знали друг друга, осталось 
неясным, туманным. Вообще я подумал, не был ли Шота 
связан с Министерством внутренних дел? Приходило мне 
в голову. 

— Он не того характера человек, — говорю я. 
— Но он пронырливый. 
— Это грузинская черта. 
— Среди них много гордых,— говорит Молотов.— 

Вот Мжаванадзе — как индюк! Между прочим, неплохой 
человек, но как партийный руководитель — слабый. Ког
да он сюда переехал, встретил меня, посоветовал мне 
прочитать какой-то роман об Александре Македонском 
и его симпатии. Говорят, интересно. Меня это мало 
интересует. Я сейчас читаю Юлиана Семенова о Дзер
жинском. Представляет интерес. Он его, правда, очень 
высоко поднимает, но это неплохо. Кто сейчас знает, кто 
такой Бебель? Надо понять, почему Дзержинский изучает 
Розу Люксембург. Для интеллигентного человека пред
ставляет интерес. Есть явные ошибки, небольшие... 

04.03.1978 

Поселился Булганин 
— Рядом, говорят, поселился Булганин (на даче.— 

Ф. Ч.). Ну, я к нему первым не пойду, пусть он сначала ко 
мне придет. 

...Соблюдается прежняя субординация. 
18.12.1970 
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«Остров сокровищ» 
Гуляем по Жуковке. Молотов постукивает палочкой. 
— «Поселок бывших». Булганин, мы встретились 

ранней весной, он еще в полном здравии был, говорит: 
«Остров сокровищ». Тут Шахурин, Мжаванадзе, Булга
нин... А теперь Шелепин. 

Заговорили о коммунизме. Анекдот: коммунизм, на
значенный на 1980 год, переносится. Вместо него в Моск
ве состоятся Олимпийские игры. 

— Это ловко придумали,— говорит Молотов. Он 
редко рассказывает анекдоты. Но чувство юмора его не 
покидает. 

Шота Иванович неожиданно вспоминает: 
— Умер Отто Скорцени! 
— Плакали немножко?— мгновенно реагирует Мо

лотов. 
17.07.1975 

Говорит по телефону... 
Молотов говорит по телефону с родственником жены: 
— Да, я. Семен Михайлович? Здравствуй. Откуда го

воришь? С Камчатки? Вот то-то, то-то, еле слышно. Там 
погода, говорят, лучше, но скоро здесь будет лучше, 
а там хуже. А, ну ты догадливый, приедешь. Да, чув
ствую нормально. На ять. Погода на ять у нас. Это у вас 
там где-то на Камчатке. Ну, ладно, замечательно. Что-то 
ты говоришь таким глухим голосом? Ну, ладно. Сестри
ца ушла за молоком? Здорова? То же самое. И тебя 
с праздником. Тебя тоже. Тебя еще крепче. Тебе еще 
благополучнее. Ну вот, пожалуйста. Ну чего же. Одним 
больше, ничего. Пока. Счастливо. 

...Семен Михайлович, конечно, звонил не с Камчатки, 
а из Москвы — Молотов шутит. В таком тоне он обычно 
говорил по телефону, когда расположение духа было 
хорошее. А настроение свое он умел поддерживать все
гда. 

28.04.1976 

А вот еще телефонный звонок: 
— Это отряд?— спрашивают в трубке (не туда по

пали). 
— Это не отряд, а сумасшедший дом! — отвечает 

Молотов. А мне говорит: — Можно было бы более ост
роумно, но сразу не нашелся. 

07.12.1976 
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Однофамилец 
Молотову иногда звонит Молотов. У Вячеслава Ми

хайловича есть однофамилец — Давид Исаакович Мо
лотов. 

— Понравилась фамилия, вот и взял себе, — говорит 
Вячеслав Михайлович. 

28.04.1976 

Когда не хочет отвечать на вопрос 
Шота Иванович пытается дознаться, что дало осно

вание Хрущеву заявить, что к 1980 году у нас будет 
коммунизм. 

Молотов уходит от ответа. Шота настаивает: 
— Есть Институт марксизма-ленинизма. Есть все. Но 

что вы добавите, Вячеслав Михайлович, скажите? 
— Что я добавлю? За португальцев, за их победу! 
Так он не раз поступал во время бесед. И в данном 

случае разговор перешел на Португалию. 
— Рабочие там за коммунистов стоят, — говорит Шо

та. 
— И с социалистами. Мне нравится то, что теперь 

социалисты без коммунистов не могут. Надо либо вправо 
пойти, либо с коммунистами, иначе не будет правитель
ства. 

— А правые требуют. 
— Дело-то не в том, что правые требуют, а выхода-то 

нет. Социалисты без коммунистов уже не могут. 
А вы плохо читали записку одного товарища, кото

рый здесь сидит, — говорит Молотов, имея в виду свою 
работу о социализме. 

28.04.1976 

Полтора человека 
Молотов всегда найдет выход из любого положения, 

чтобы оправдать свою точку зрения. 
— В Америке плотина упала, два человека погибло, 

а шуму... У нас в Сванетии сто тридцать погибло, и это 
мелочью считается,— говорит Шота Иванович. 

— У них там полтора человека живет-то! — отвечает 
Молотов. 

09.06.1976 

Всем по гербу 
У Молотова на столе сегодня лежит розовая скатерть 

с гербами всех союзных республик. 
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— Вот вам, пожалуйста, всем по гербу! — говорит он 
гостям. — Пойдем руки вымоем. Время к часу подходит 
(в час дня он всегда обедает.— Ф. Ч.). Надо всем делать 
по программе минимум. Потом перейдем к максимуму. 

09.06.1976 

Генерал был? 
Спрашиваю у Молотова, как отметили вчера его день 

рождения: 
— Много было гостей? Генерал был? (имеется в виду 

И. Н. Рыжков.— Ф. Ч.) 
— Был. Что за день рождения без генерала! — шутит 

Молотов. 
10.03.1977 

Морозы 
Небывалые морозы — до минус сорока пяти градусов. 

С трамваев облезает краска. Приехал к Молотову на дачу 
в первый день нового года. 

— Вчера у нас было минус сорок два,— говорит 
он. — Пришлось мне сократить свои прогулки до пятиде
сяти минут. Но гуляю каждый день. Я человек северный. 
Если пальто есть, шапка теплая... 

01.01.1979 

Заставлять мозги шевелиться 
— Один священник в анкете на вопрос: «Ваше от

ношение к Советской власти?» написал: «Боюсь». 
Молотов смеется: 
— Побаиваться не мешало! 
— Столетний старик спрашивает: «Сынок, а кто у нас 

сейчас царь?» Потому он и живет сто лет! 
— Конечно. Недавно у меня был один товарищ, в свое 

время управделами Совета Министров. Говорит, что жена 
его не узнает. Где-то лет под семьдесят им, едва ли больше. 

Если не заставлять мозги шевелиться, там заросли 
появляются, которые мешают соображать по таким ве
щам, по которым, казалось, нельзя ничего забыть. 

10.04.1979 

«Главного пассажира забыли» 
Соня, приемная дочь Молотова, по дороге из Жуков¬ 

ки в Москву рассказала, что родители ее живы и поныне. 
Отец — рабочий, мать мыла посуду на правительствен
ных дачах. Соня стала играть со Светланой Молотовой. 
В Москве жили в доме, где была приемная Калинина. 
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Там Соню увидела жена Молотова, Полина Семеновна 
Жемчужина, и пригласила к себе домой, в Кремль, к Све
тлане. Это вошло в привычку, и каждый день Полина 
Семеновна водила Соню к Светлане, как в детский сад. 
Соня иногда оставалась ночевать, а потом и целыми 
днями стала жить в Кремле. Родители не возражали, 
были довольны. Дело дошло до того, что в школе ей 
выдали похвальную грамоту: «Соне Молотовой...» 

Полина Семеновна была в Америке и привезла оттуда 
красивые игрушки и елочные украшения. Два новогодних 
шара Соня хранит и по сей день. «Кстати,— говорит 
она,— традиция новогодней елки после Ленина была 
утрачена, и возродил ее Молотов — зачем лишать детей 
такой радости? 

Мы со Светланой любили забираться в пальто Вячес
лава Михайловича, висевшее в прихожей. Сам он дома 
бывал мало, но и дома все время работал. 

Однажды мы со Светланой играли в поезд: надели 
кондукторские шапочки, бегали с компостерами, звони
ли... В это время из своего кабинета выбежал Вячеслав 
Михайлович с подушкой под мышкой и подсвечником 
в руке: «Подождите, главного пассажира забыли!» Види
мо, так он себе представлял опаздывающего пассажира... 

Запомнилось, как он учил нас выговаривать: «Кшеп-
сесульский и Пшексесульский». 

Часто видела Сталина. Запомнила огромную седую 
шевелюру Орджоникидзе. 

22 июня 1941 года застало нас в Крыму. Рано утром 
Вячеслав Михайлович позвонил из Москвы Полине Се
меновне, чтоб мы срочно выезжали в Москву. Полина 
Семеновна спокойно собралась, собрали нас. Она вы
звала парикмахершу, в двенадцать часов ей делали ма
никюр, и она слушала выступление Вячеслава Михай
ловича по радио. 

Когда ехали на поезде в Москву, поразило обилие 
военной техники в Крыму и то, что окна уже были 
крест-накрест заклеены. Эвакуировались в Вятку, к род
ственникам Вячеслава Михайловича. Потом Полине Се
меновне посоветовали поехать в Куйбышев. В 1942 году 
вернулись в Москву». 

26.08.1979 

В светелке 
— Чаковский пишет в «Блокаде», что вы никогда не 

курили и терпеть не могли... Зная, что вы не курите, 
Риббентроп предложил вам сигару. 
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— Я его не могу защищать. Я всегда курил, только 
не затягивался. Но много никогда не курил. 

— А Юлиан Семенов наоборот пишет, что Молотов 
был заядлым курильщиком. 

— Распространяется такая вещь. Это получилось вот 
почему. Поскольку я плохо владею иностранными язы
ками, то все переговоры я вел через переводчика, а пока 
переведут, нечего делать, курил. Создавалось такое впе
чатление. И на фотографии я с папиросой. Сейчас я пол
ностью прекратил курить, а в последние годы, когда 
занимался, две-три штуки курил. Напряжение снимало. 

В молодости я курил, но никогда не был настоящим 
курильщиком. 

Я человек девятнадцатого века. Уже чувствую воз
раст. Вот пару лет последних стал чувствовать. (После 
восьмидесяти четырех лет.— Ф. Ч.) Занимался раньше 
спортом, когда можно было. В отпуску плавал в море 
обязательно, в Черном море, когда было время. По 
воскресеньям зимой на лыжах ходил на даче. Но в вос
кресенье мы тоже работали. Как-то Сталин звонит, спра
шивает у Полины Семеновны, где я. Она отвечает: «Рабо
тает». А он говорит: «А я думал, он у вас в карты играет 
по воскресеньям! Сознайся!» 

08.03.1975, 12.05.1976, 10.04.1979 

В 13.20 я поднялся с ним наверх, в светелку. Он 
сел за стол, рядом с конторкой, развернул «Правду». 
Я обратил внимание на фотографию, которой раньше 
не было. Рядом с портретиком Ленина, слева, висит 
снимок: Ворошилов, Каганович, Калинин, Орджоники
дзе, Молотов. Все куда-то идут. Сталин веселый, что-то 
говорит Ворошилову: 

— Это, наверное, конец двадцатых годов,— говорит 
Молотов.— Я так думаю, но точно не знаю. Эта тоже 
понравилась, повесил. Как раз такая группа, которая 
работала как основная группа. Микояна нет, но это не
плохо, что нет. А эти люди незапачканные. Незапач
канные. 

...Справа от Ленина кнопками приколота фотогра
фия — Сталин и Молотов с женами. Примерно того же 
периода. А верней, начало тридцатых годов. 

— Это мы в Сочах снимались,— говорит Молотов. 
Смотрю на деревянную конторку рядом со столом. 
— Я пишу то стоя, то сидя,— говорит Молотов.— 

Меняю позу. 
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...В этой светелке он работает с 1966 года. Небольшая 
комната с одним окном. На столе — варианты рукописи 
в картонных папках. У стены на маленьком столике — 
книги и журналы. Чехов, «Буранный полустанок» Айт
матова, «Новый мир», «Развитой социализм» — это то, 
что сверху, а под каждой из этих книг — стопка в пять — 
семь штук, наверное. На стене — большая политическая 
карта мира под целлофановой пленкой. Против окна, 
у стены, кровать, застланная одеялом с белым пододе
яльником без покрывала. Шкаф. Два стула. Все. 

Сегодня 1 Мая. Стали подходить гости. 
— О чем вы там так тихо говорите?— спрашивает 

Молотов. Он стал хуже слышать. 
— На Колыме говорят: «Золота плохого не бывает. 

Есть хорошее и очень хорошее. Как коньяк». 
— Коньяк бывает теплый, бывает холодный, — гово

рит Молотов. 
Я стал показывать опыты с биополем, двумя паль

цами отрывая гостей от стула и поднимая их. Заговорили 
о Джуне. Молотов очень заинтересовался: 

— Так об этом надо говорить и писать! — И рас
сказал, что в тридцатые годы у них был врач, болгарин, 
Казаков, который тоже лечил непонятными методами, но 
у него не всегда получалось. Однако он вылечил от язв 
секретаршу Ленина и старого большевика Гусева. 

01.05.1981 

«И ничего лишнего» 
— Федор Абрамов умер,— говорю я . — Я, когда 

узнал, вспомнил ваш разговор с ним о коммунизме. 
— Жалко его,— говорит Молотов.— Он, когда был 

у меня — раза два он у меня был, — я пошел наверх, 
туда, и он пошел, ну, я слежу, он посмотрел на стены, там 
у меня фотографии кой-какие есть — со Сталиным ста
рые члены Политбюро Орджоникидзе, Каганович, Кали
нин, Ворошилов, я и Сталин. Посмотрел, посмотрел по 
стенам: «Ничего лишнего». Что он имел в виду? 

— Обстановку, видимо. 
— Да, да. Ну, кинозвезд я не вывешиваю. «Ничего 

лишнего». Неплохой человек и неплохой писатель. 
16.06.1983 

В гости приехали грузины. 
— Как в Грузии живут? — спрашивает Молотов. 
— Хорошо. Кто работает, хорошо живет. 
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— Да кто не работает, тоже, наверное, неплохо,— 
говорит Молотов. 

— Мы вам хотим анекдот рассказать. При Хрущеве 
вместо «Сталин» везде стали писать «партия». А Сталин 
еще лежал в мавзолее. Один грузин приехал в Москву 
и пишет домой: «Я был в Мавзолее, там похоронен 
Ленин и рядом похоронена Партия». 

— Хрущев — это недоразумение для партии, — гово
рит Молотов. 

03.06.1981 

— Я гулял, — рассказывает Молотов, — один ко мне 
подошел. Он говорил, я поддакивал немножко, вопросы 
задавал, на Сталина намекнул. Говорю: «А как же вы 
относитесь к Сталину?» «Как к нему можно относить
ся!» — отвечает. 

Почти до леса дошли, по лесу немножко прошли. 
Я говорю: «У нас с вами не выйдет разговора. До свида
ния». Мы пошли в разные стороны. Он резко отрицатель
но относится. 

29.04.1982 

Не подтягивают молодых 
— Никто не подтягивает молодых,— говорю я , — 

тот же состав Политбюро. 
— Это очень плохо, — соглашается Молотов. — Гор

бачева вытянули, а что он такое — неясно... 
06.03.1981 

(Через четыре года это прояснится для Молотова и лет 
через десять — для всей страны. — Ф. Ч) 

Петь научишься... 
Поехал к Вячеславу Михайловичу со старшим сыном 

Иваном. Ему десять лет. Это моя сотая встреча с Мо
лотовым. 

— А моя вторая, — сказал Иван. 
— Ну как отдохнул?— спросил меня Молотов.— 

Купался? 
— Купался. Правда, море холодное было. 
— А сколько градусов? 
— Восемнадцать—двадцать. 
— Да, это не очень. Я как-то в Крыму в очень жаркую 

погоду залез в море — меня всего сразу обожгло! Оказа
лось, вода плюс девять всего! А он тоже ездил? Как тебя 
зовут? Иван? Ты ведь у нас уже был однажды. 
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— Подрос,— говорю я . — Отличник, в четвертый 
класс перешел. 

— Отличник? Молодец. 
— Одна четверка по пению,— уточняет Иван. 
— По пению? Ну, петь научишься. Но все-таки, зна

чит, поешь хорошо, раз четверка, — говорит Молотов. — 
Ты какую книжку сейчас читаешь? 

— Швейка только что закончил, — отвечает Ваня. 
— Швейка? А русских писателей ты ничего не читаешь? 
— Нет, не начинал, я только вчера Швейка кончил. 
Чувствуется, Молотов умеет разговаривать не только 

со взрослыми. 
23.07.1981 

Летчики 
Молотов всегда одевается легко, не боясь простуды. 

Дома обычно ходит в рубахе навыпуск. Пошли в лес — 
надел серый плащ, шляпу, трость взял. 

Гуляем. Навстречу по лесной дорожке быстро идет 
человек в широкополой шляпе, старом коричневом кос
тюме, темно-красном галстуке. Замедлил ход, остановил
ся, поздоровался. Байдуков! 

— Вы опять по этой дорожке ходите? Не по той? — 
спрашивает у Молотова Георгий Филиппович. 

— Мы знаем цену славы, цену всех этих дел,— гово
рит Байдуков. — Это дело проходящее. Проходящее, ухо
дящее. Вчера встречался с пионерами, на телевидении 
была часовая передача. Задают такой вопрос: вот вы 
прожили семьдесят пять лет, как бы вы, если б снова, 
сначала? Я говорю: а чего мне снова возвращаться в ту 
бедность, в те трудности, которые я прошел? 

Я вспоминаю прошлую встречу с вами, Вячеслав Ми
хайлович, рассказываю друзьям, как скромно вы живе
те, — примерно так же, как Сталин жил. Я был у него на 
даче в 1936 году — кровать застелена солдатским одея
лом, все просто... 

Постояли минут пятнадцать — двадцать. Когда Бай
дуков ушел, Молотов сказал: 

— Чкалова жалко. Погиб напрасно. Как и Гагарин. 
Беляков как-то ко мне заходил... 

29.04.1982 

— Сколько событий в один век! Скрипит, но повора
чивается дело. Я десять лет прожил в девятнадцатом веке 
и восемьдесят пять в этом веке,— говорит Молотов. 
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— В начале века авиация только появилась, — говорю 
я . — Братья Р а й т — полетели в 1903 году. Недавно похо
ронили Громова, одного из пионеров нашей авиации. До 
сих пор спорят, кто из них больше — Громов или Чкалов? 

— Чкалов ближе к народу,— говорит Молотов.— 
Громов держался, можно сказать, гордо. А Чкалов, тот 
более обходительный, более простой. И погиб так слу
чайно. 

— Громов мне сказал о нем так: «Я знал, что Чкалов 
рано или поздно разобьется, а я не разобьюсь никогда, 
хотя был в таких переделках, в какие до меня никто не 
попадал». И это правда. 

— Тоже верно. Чкалов — настоящий русский человек, 
безалаберный. Сталин Чкалова больше любил. 

— Громов обижен: он должен был первым лететь 
в Америку через полюс, а послали Чкалова. 

— Верно, верно. Так получилось. Деталей я не знаю 
и не помню, а так в народе Чкалов был известен, газеты 
о нем очень много писали, а Громов выполнял опреде
ленные задания очень честно, очень аккуратно, не такой 
был общительный, не такой простой. 

— Громов рассказывал, что перед войной Сталин 
послал в Германию его, а не Чкалова, потому что знал, 
что Громов все выполнит четко, у него не было ни одного 
невыполненного задания! 

— Правильно. Он человек с характером и организо
ванный. У него все аккуратно. Он производил впечатле
ние серьезного человека и подготовленного. Более солид
но выглядел Громов. А Чкалов, который прославился 
больше, чем Громов,— тот был «питух» большой и не 
сдерживался. И погиб совсем глупо. Громов был образ
цом, эталоном. 

16.02.1985 

Мамлакат 
Поехали к Молотову с Евгением Джугашвили и Мам

лакат Наханговой. Она приехала в Москву, и мы до
говорились о встрече. 

В прихожей Молотов спросил: «Это Мамлакат?» — 
и как бы историей нашей отозвался этот вопрос. Та самая 
девочка-таджичка, в середине тридцатых собравшая неве
роятный урожай хлопка и награжденная орденом Ле
нина. «Подросла», — говорит Молотов. Мамлакат пока
зывает фотографию, где она снята среди членов Полит
бюро. Сталин, Молотов, Андреев в таджикских халатах. 
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— Это, по-моему, Бухарин... Бухарчик, как его назы
вал Сталин. 

— Это свояк Микояна,— говорит Мамлакат,— он 
меня переводил с таджикского, я всего несколько слов 
по-русски знала. А он учился таджикскому и переводил 
нашу делегацию. Эту карточку Сталин мне подарил и на 
обороте написал: «Тов. Мамлакат Наханговой от И. Ста
лина за хорошую учебу и работу. 1935 год, декабрь». 

Я ему книгу подарила, стала ручку искать, а вы 
мне ручку даете мраморную. Я потом хотела вернуть, 
а вы: «Бери!» 

Мамлакат вспомнила, как в 1939 году прилетел Риб
бентроп и его возили на сельскохозяйственную выставку. 

— Такой случай был,— говорит Молотов. — Я с ним 
не ездил. Чем-то надо было его занять... 

...Рассказала, как сидели в читалке с Яковом Джугаш
вили, отцом Евгения, и он окунул одну из многочислен
ных косичек Мамлакат в чернильницу-непроливайку, 
а потом долго уговаривал не говорить об этом Сталину... 

06.06.1982 

Новые назначения 
Вчера Саша Фирсов позвонил мне из ЦК комсомола 

на работу, сообщил, что у них на высоком уровне, среди 
Секретарей ЦК, ходит слух, что несколько дней назад 
умер Молотов. Я тут же позвонил на дачу в Жуковку. 
К телефону подошла Таня, сказала, что у них все в поряд
ке. Я сказал: приеду завтра после трех. 

И вот сегодня, без двадцати четыре, подъехал к знако
мой даче, поставил машину на обычном месте. Окно на 
втором этаже светилось. Таня была во дворе, увидела 
меня и, поскольку дверь дачи была закрыта изнутри, 
вошла в дом со стороны кухни и открыла мне. На 
градуснике у входа минус пять градусов. Снежок. Я снял 
пальто и поднялся к Вячеславу Михайловичу наверх. Он 
сидел за столом в своей обычной коричневой рубахе 
навыпуск, читал «Экономическую газету». Выглядит не
плохо. Щеки розовые. Таня в коридоре сказала, что они 
гуляли по дороге, чтоб меня не прозевать. 

Мы расцеловались. Я сел за стол напротив Вячеслава 
Михайловича. Заговорили о новых назначениях после 
Брежнева. 

— Вариант с Черненко не прошел. Его хотели сделать 
Генсеком. Я слышал, это кандидатура Брежнева. 

— Это может быть,— соглашается Молотов.— 
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Я считаю, что в политике он не особенно разбирается. 
Особенно с кадрами. Кадры его не знают— и сразу 
наверх! 

— Быстро как! 
— Да, необычно быстро. Это только Брежнев мог 

сделать. 
— И обратите внимание, Вячеслав Михайлович: на 

последних совещаниях они везде вдвоем. Это неспроста 
ведь. 

— Верно. Хорошо, что не вышло. 
— Мне рассказывали, что голоса разделились — за 

Андропова и за Черненко. Я обратил внимание, седьмого 
ноября, когда Брежнев в последний раз стоял на Мав
золее, Черненко и Андропов возле него все время меня
лись местами. 

— Я за этим не следил, — говорит Молотов. 
— Только один отклонился немного в сторону, дру

гой уже влез — и ни с места! 
— Черненко при Брежневе заведовал канцелярией. 

Стать во главе государства... А Председателя Президи
ума нет. Этот вопрос оказался неподготовленным. А пе
ред внешним миром это очень невыгодно. Без головы 
остались. 

— Я помню, когда Сталин умер, вы сразу назначили. 
— Конечно, правильно. 
— Такие детали: хотели в «Огоньке» дать портрет 

Андропова. Звонил Софронов, главный редактор «Огонь
ка», просил согласия у Андропова, а тот сказал: «Не 
надо». «Но мы всегда давали портрет нового Генераль
ного секретаря», — сказал Софронов. «А теперь все будет 
по-другому»,— ответил Андропов. 

Вроде бы поначалу скромно себя ведет. 
— Поначалу, да,— согласился Молотов. 
— И еще я заметил одну деталь. Он впервые сказал, 

что два года не выполняли план. 
— Да, правильно, я обратил внимание... Что нового 

в литературе? 
— Смотрю, у вас «Новый мир» лежит. Там повесть 

Вознесенского «О». 
— Это несерьезное впечатление,— говорит Моло

тов. — Серьезный человек так не написал бы. Несерьез
ный какой-то автор. Его, видимо, обхаживают, а он, так 
сказать, пользуется моментом. Это неумно. Я посмотрел, 
но не стал читать. 

09.12.1982 
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Две неожиданности 
— Сейчас, когда у власти Андропов, может быть, вам 

снова подать заявление о восстановлении в партии? 
— Заявление? Нет, это неудобно, и я не согласен. 

Обстановка изменилась, значит, сейчас влезть? Ну, не
хорошо это. 

— А с другой стороны, тем было неудобно вас вос
станавливать, они сами вас исключили... 

— Так и рассуждают. Ну это уж будет спекуляция. 
Я считаю, нехорошо будет с моей стороны. Просто рас
чет на то, чтоб в какую-то щель залезть. 

01.01.1983 

Говорим об Андропове 
— Я думаю, Вячеслав Михайлович, не будет ли это 

краткой кампанией — новый курс Андропова, как у нас 
бывает, месяца два-три... 

— Ему неудобно будет. Тогда это ненастоящая кам
пания. Неплохо началось. Без дисциплины социализма не 
может быть. Дела добрые сейчас. 

— В народе, знаете, как говорят о Брежневе? «Верный 
ленинец» довел страну до ручки». 

— Ну, не до ручки, но, в общем, народ разложил,— 
уточняет Молотов. 

— Окружение его... Вот Щелокова определили в «рай
скую группу». Военные обижаются. 

— С этим придется долго бороться. До самого ком
мунизма. Самодовольство. Самое опасное. 

— Вы заметили, сейчас портретов стало меньше, 
меньше фотографий в газетах. 

— Начальства? — спрашивает Молотов. 
— Начальства, да. Сейчас в учреждениях висят только 

портреты Маркса, Энгельса, Ленина — больше никого. 
— Это заметно. 
— Раньше портретов Брежнева много было. Тихонов 

встречался не часто, а этот висел везде. 
— Это да. Настоящий демократ,— шутит Молотов. 
— В газетах — встреча Андропова с работниками 

завода имени Серго Орджоникидзе, и ни одного снимка. 
Но с другой стороны, повышение цен, а в газетах ни 
слова. 

— Жили не по карману, — резюмирует Молотов. 
— Я, например, пришел на почту отправить банде

роль — оказывается, это теперь в два с половиной раза 
дороже. Я и не знал об этом. 
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— Ну, об этом вы быстро узнаете, по карману ударит, — 
говорит Вячеслав Михайлович. — Жили не по карману. 
Хрущев этим делом увлекался. Провалился быстро. 

— Коммунизм через двадцать лет. 
— Да, да. Уже у нас третий год полного коммунизма, 

поэтому у нас дело и на повышение цен пошло. Это 
неприятно, конечно. 

— Но все-таки надо сообщать. Народ-то у нас все 
понимает. 

— Понимает, но не по основным предметам, — гово
рит Молотов. 

— Лопата стоила пятьдесят копеек, а сейчас один 
рубль тридцать копеек. 

— Тут мы разбаловались немножко. Привыкли раз
давать направо-налево. 

— Есть такой писатель Иван Акулов, с крестьянским 
уклоном. Сталина не любит... 

— Наверно. 
— Но говорит: «Я бы Сталину все-таки поставил 

золотой памятник хотя бы за то, что он всю эту «ленин
скую гвардию» — к е... матери, к е... матери!» Он приехал 
из уральской деревни и говорит: «Как же не повышать 
цены, когда при сплаве леса вместо якоря на дно реки 
опускают еще пригодный трактор!» 

— Герои такие,— констатирует Молотов.— Хоро
шего мало. Ну что ж, по Хрущеву, у нас должен быть 
транспорт бесплатно... 

11.03.1983 

Гуляем 
Собрались погулять. Одеваемся в коридоре. 
— Я сдаю потихонечку, но не сдаюсь окончатель

н о , — говорит Молотов.— Два часа в день гуляю. 
Таня помогает Вячеславу Михайловичу затянуть 

«молнии» на ботинках. Он надевает пальто — поверх 
коричневой рубахи, без пиджака. 

В 17.07 вышли из дому. Минус шесть градусов. Пере
шли железную дорогу. Молотов шагает навстречу движе
нию — он плохо слышит. Говорит, что здесь недавно 
погиб его сосед с 19-й дачи, глухой старичок, попал под 
поезд. Раньше работал секретарем в СЭВе. 

Проходим мимо автобусной остановки. Все смотрят 
на Молотова. 

Он идет сгорбленно, тыкая остроконечной палкой 
в лед. 
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Я рассказываю, что радио Би-би-си говорило про 
Михоэлса. 

— Михоэлса?— переспрашивает Молотов.— Он 
жив? Нет, наверное. 

— Он погиб. 
— А что именно передают? 
— В таком духе, что Сталин организовал это убийст

во. Все против Сталина. 
— Конечно, да. Это, конечно, будет. 
— Ненавидят Сталина. Сейчас исполнилось тридцать 

лет со дня его смерти. 
— Зверье, зверье,— говорит Молотов. 
— Хуже, чем о Гитлере, о нем говорят. Более того, 

считают, что западные руководители допустили ошибку: 
не того взяли в союзники в войне, не с тем пошли. 

— Это глупость. Только это спасло и буржуазных 
прогрессивных деятелей. 

— Они до того договорились, что надо было Гитлера 
поддерживать. 

— Даже? Дак у них были и раньше такие определен
ные круги — крайние. 

Дошли до шоссе. Я сделал несколько снимков Вячес
лава Михайловича. 

— Я недолго вас буду мучить, — говорю ему. 
— Ну, давайте,— соглашается он. 
Вот эти снимки — Молотов в пальто, шапке, с палоч

кой, подаренной сэром Арчибальдом Керром... 
Проезжает машина. 
— Хочет задавить,— говорю я. 
— Не задавить, а себя показать, — отзывается Моло

т о в . — Сейчас подойдем и проделаем путь, который до 
сих пор проделали. Как раз будет час. 

Так и сделали, повернув назад. 
— Маленков не звонит? — спрашиваю. 
— А Маленков никогда не проявлял желания. Но это 

я тоже понимаю: я его критиковал, когда его снимали 
с поста Председателя Совета Министров. 

— Сколько лет прошло уже! 
— Нет, он не забудет. Я считаю, что тактически 

я допустил некоторую ошибку, что, так сказать, ангажи
ровался в этом смысле. Но Маленков — я его знаю очень 
хорошо, — он дал для этого материал, потому что, когда 
наступил переходный период от Сталина к новому поло
жению без Сталина, он колебался, потому что он в тео
ретических вопросах не разбирается, а без теоретического 
понимания социализма нельзя долго держаться на ногах. 
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— Но потом этот пост перешел к Хрущеву, и еще 
хуже стало. 

— Еще бы, — соглашается Молотов. — В то время он 
поддерживал Хрущева. В первый период. Потом опом
нился, но поздновато. 

Рассказываю Молотову новый анекдот: 
— На том свете встречаются Сталин с Брежневым, 

и Сталин говорит ему: «Хорошо тебя похоронили, прав
да, стукнули немножко в конце». 

— Правда? — спрашивает Молотов. 
— Было так. Гроб уронили... А Сталин продолжает: 

«Меня тоже хорошо похоронили, а потом обкакали». 
«Ну, со мной такого не предвидится,— говорит Бреж
нев,— я им такую Продовольственную программу ос
тавил, что им нечем будет». 

— Вот так, да. Пошли опять анекдоты... 
Я уехал на машине в 19.20. По пути остановили 

и направили в объезд — ехал Андропов на трех маши
нах. 

Начальство было благодушное 
— Сейчас народ стал немножко другой, — говорю 

я . — Стали молчать. 
— Молчать? 
— Молчать. Беру газету «Правда». Как же так? В га

зете одно, а наяву другое. А мне отвечают: «Газета 
существует для того, чтобы в нее заворачивать селед
ку». Никто уже всерьез не воспринимает многое. Это 
плохо. 

— Начальство наверху было очень благодушное,— 
говорит Молотов,— не подтягивало, не требовало от
ветственности. Вот Андропов как будто хочет попра
вить эту сторону дела. Первые его выступления были, 
по-моему, положительные, а потом что-то ослабло... 
Сегодня опубликовано на первой странице выступление 
Андропова... 

19.04.1983 

Спортивные состязания смотрите? 
Смотрим по телевизору передачу «Сегодня в мире». 
— Спортивные состязания смотрите?— спрашивает 

Молотов. 
— Смотрю. 
— Некоторые уж очень этим увлекаются, а это, по-

моему, не очень хорошо для дела. 
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— Надо же чем-то, Вячеслав Михайлович, народ от
влекать. 

— Это да. Но не все нужно смотреть,— говорит 
Молотов. 

(Я вспомнил, как на даче поэта Льва Ошанина гости 
смотрели хоккейный матч на первенстве мира, вошел Лев 
Иванович и сказал мне: «Не понимаю, Фелька, как можно 
такую ерунду смотреть?» 

Это автор знаменитой песни: «Эй, вратарь, готовься 
к бою...» — Ф. Ч.) 

19.04.1983 

Время показало 
— Многие ваши недруги, Вячеслав Михайлович, хо

тят встретиться с вами. Спрашивают меня: «Ну что, он 
пересмотрел свои взгляды или все еще держится сталин
ских убеждений?» 

Я говорю: «Что ему пересматривать? Он оказался во 
всем прав». 

— Время показало,— говорит Молотов. 
16.06.1983 

Шестьдесят шестая годовщина Октября. С сыном 
Иваном поехал в Жуковку. Теплый день, плюс девять, 
нарядный Кутузовский проспект. У Молотова уже со
бралось несколько гостей и родственников. Как всегда, 
человек семнадцать, и как обычно, в час дня мы сели за 
праздничный стол. Вячеслав Михайлович встал с рюмкой 
«Тетры», поздравил с праздником и пожелал, чтоб каж
дый подумал, какое хорошее дело сделать к следующей 
67-й годовщине. 

Много было тостов... «Не мы должны догонять Аме
рику, а она нас в главном, в идеологии!» 

Молотов произнес последний тост, неожиданный для 
меня: 

— За нашу партию, ее Центральный Комитет, за 
товарища Андропова, его здоровье, в котором он, види
мо, нуждается! 

Таких персональных тостов за наших руководителей 
раньше я от Молотова никогда не слышал... 

— Я считаю, что за последние пару лет большим 
достижением для нас, коммунистов, стало появление 
двух человек,— сказал Молотов.— Во-первых, Андро
пов. Это для меня неожиданность, потому что я в кадрах, 
в частности, в большевистских кадрах, разбирался непло-
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хо. Громыко — мой выдвиженец, оказался на месте. Анд
ропов — это первая неожиданность, но приятная неожи
данность. Оказывается, в политике он твердый человек, 
с кругозором. Надежный человек. По-видимому, он здо
рово вырос за годы работы. Оказался вполне надежным. 
И у меня был на месте. 

И второй человек — Ярузельский. Я, например, не 
слыхал такую фамилию до появления его в качестве 
Первого секретаря... Большевиков среди поляков было 
мало. Но были. Был Дзержинский. Этот человек высоко
го стиля. Поляки тогда были еще хуже, чем сейчас. 

Ярузельский нас выручил, по-моему... Раньше для 
меня такой же приятной неожиданностью был Фидель 
Кастро. 07.11.1983 

Встречаем новый, 1984-й. Молотов спросил: 
— Как международники считают, за этот год война 

приблизилась или отдалилась? 
— Приблизилась,— ответил один из гостей. 
— Приблизилась,— не то повторяя ответ, не то со

глашаясь, сказал Молотов. 
01.01.1984 

— Столько событий произошло, пока мы не виделись 
полтора месяца. Андропов умер, — говорю я. 

— Как жалко его,— говорит Молотов.— Что-то он 
нашел в подходе политическом, во внешнеполитических 
делах... 

— Народ к нему хорошо относился. Это чувствуется. 
— Да, да, правильно. Надо разобраться, в чем тут 

дело,— соглашается Молотов.— А Черненко вообще 
какой-то навязанный народу человек... До сих пор не 
можем назначить президента. Вперед мало заглядываем, 
поэтому неожиданно получается. Не такое трудное дело, 
а вот не можем. 

— Если с Черненко что-то случится, говорят, будет 
Горбачев. Он самый молодой там. 

— Сколько ему лет? 
— Пятьдесят три, по-моему. 
— Хорошо. Он тоже как-то неожиданно выдвинулся. 

Андропов явно был не на стороне Хрущева и не на 
стороне, пожалуй, Брежнева тоже. 

— Американцы уже прямо заявляют, что надолго 
советского строя не хватит. Что остался один фасад от 
здания, а внутри все прогнило, — говорю я. 
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— Вопросы возникают. Я думаю, эта мечта контрре
волюционеров не будет осуществлена. Наиболее крепким 
государством остается наше государство. И весь социа
листический лагерь. А у буржуазного строя как раз не
устойчивое положение... Кто сейчас на идеологии стоит? 

— Нет идеологии. Раньше хоть Суслов был, сейчас 
даже Суслова нет. 

— Слава богу, что нет. Мало понимал. 
29.03.1984 

Рассказываю: 
— Я прошел вдоль кремлевской стены — больше, чем 

у других, цветов на двух могилах: Сталина и Андропова. 
— К Андропову хорошее отношение. Характерная 

черта. Жалко, мало побыл. Хороший человек... и руково
дитель хороший,— говорит Молотов. 

— Зачем переименовали Рыбинск в Андропов? Был 
Рыбинск, потом Щербаков, снова Рыбинск, теперь Анд
ропов. Некрасиво. 

— Конечно, некрасиво. Кто-то нарочно делает. 
01.08.1984 

Восстановление в партии 
Утром, около восьми часов, мне позвонила Сарра 

Михайловна: 
— У нас большая радость: Вячеслав Михайлович вос

становлен в партии! 
Я поехал в Жуковку. Молотов в белой рубашке сидел 

на диване и смотрел телевизор. Я поздравил его и попро
сил подробно рассказать. 

— Вчера меня принимал этот... как его...— Молотов 
задумался и вспомнил: — Черненко... Дал мне прочесть 
постановление, там одна строчка: восстановить Моло¬ 
това в правах члена Коммунистической партии Совет
ского Союза... 

— Постановление Секретариата? 
— Я вот точно не могу сказать, — видимо, Политбю

ро. Меня исключал ЦК — он и должен восстанавливать. 
Нынешний министр культуры Демичев... Что касается 
билета — будет оформлен на днях. 

— Это было в Кремле? 
— Нет, в ЦК. На Старой площади. Все очень просто. 

Довольно ясно. Но у меня возникают вопросы. Обо мне 
пишут в последнем издании «Истории КПСС», благо
даря, так сказать, активности Пономарева, «примиренец» 
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записали. Если я «примиренец», назовите кого-нибудь, 
который менее «примиренец»? 

— Вы обратили внимание, вас уже нигде не упомина
ют в «антипартийной группе»? 

— Давно уже. Хрущев свою злость, так сказать, на
правил. Предлагал дружить. 

— Вчера вас вызывали? 
— Вчера. Вечером. 
— Значит, после Политбюро. Вчера, в четверг, у них 

было заседание. 
— В четверг обыкновенно Политбюро — как и при 

Ленине,— говорит Молотов. 
— Сегодня в «Правде» сообщение о заседании Полит

бюро. В самом конце сказано: «На заседании Политбюро 
рассмотрены и приняты решения по ряду других воп
росов экономической и социальной политики нашей пар
тии...» Это, значит, о вас. Видимо, после Политбюро он 
вас принял. Машину за вами прислали? 

— Две «Волги». 
— Позвонили, — говорит Сарра Михайловна. — По

просили Вячеслава Михайловича. «А кто его спрашива
ет?»— «Это из Ц К » . — «Сейчас позову». Он спустился, 
подошел, они сказали, что приедут за ним. 

— Сказали, что вас восстановили? 
— Нет,— отвечает Молотов.— Я догадался. Я же 

послал письмо в Политбюро — четырнадцатого мая. 
— Но могли и отказать. Раньше же отказывали. 
— Конечно. 
— Вот вошли вы в кабинет... 
— Ну что тут особенного? Он один был. Большой 

кабинет. 
— Кабинет Сталина, нет? 
— Нет. Такой большой зал, где Политбюро заседа

ет... Он меня принял в своем кабинете,— уточняет Моло
тов.— Сидел за столом. Когда я вошел, он вышел из-за 
стола навстречу, поздоровался за руку, и мы сидели за 
длинным столом напротив друг друга. Он что-то сказал, 
но я плохо слышу, а он, бедолага, неважно говорит. 
И тогда он показал постановление. Я ему говорю: «Я же 
с 1906 года...» — А он говорит: «Вот в постановлении так 
и записано». 

— Чтоб стаж сохранить? 
— Да, да. 
— У вас теперь самый большой стаж в стране — 

восемьдесят лет в партии! 
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— Да уж... 
— Такого ни у кого нет. 
— Есть, пожалуй,— у Деда Мороза,— шутит Мо

лотов. 
— А что он вам говорил? 
— Ничего особенного. Разговора не было почти ника

кого. Он заявил, что вы вот восстановлены в партии, 
и вручил мне копию... Поздравил. Больше ничего. 

— Не дал вам постановление с собой? 
— Нет, не дал. Две минуты, не больше, я был. Я не 

расслышал, что он мне сказал, ответил ему, что мне 
неизвестно, за что я был исключен и за что восстановлен. 

...Входит Татьяна Афанасьевна: 
— Вячеслав Михайлович в очень хорошем настро

ении. Он сегодня утром встал: «Может, мне сон приснил
ся, что вызывали в ЦК». 

— А многие и не знают, что вас исключали. Только 
в Энциклопедическом словаре сказано, что в партии вы 
с 1906-го по 1962-й. Черненко вас поздравил? 

— Я вот не расслышал. Наверное, поздравил, я так 
думаю. Так полагается. 

— Сам Генеральный это сделал, мог поручить рай
кому партии... 

— Наверное, предварительно говорили. Вчера, веро
ятно, постановили формально. Позвонили в половине 
второго. Назначили в половине пятого. Мы приехали 
раньше. Он принял сразу. Он что-то задыхается немнож
ко. Да, он тяжело дышит. У него нелегкое положение, 
каждый день выступает, небольшое выступление, привет
ствие... Нелегкая работа. Знаю хорошо... 

Ужинаем, как обычно, в семь часов. Сели за стол. 
— Наверно, выпьете, Вячеслав Михайлович? — спро

сила Татьяна Афанасьевна. 
— Обязательно выпьем! — воскликнул Молотов. 
Таня принесла две бутылки шампанского — советское 

и венгерское. 
— Какую открыть? 
Молотов внимательно оглядел бутылки и указал на 

советское. 
Я спросил, восстановили ли в партии Кагановича 

и Маленкова? 
— Они бы позвонили... Каганович был у меня в про

шлую среду, говорит: «Я твой самый близкий друг!» 
А Маленков давно не объявлялся. 

Я снова стал расспрашивать подробности вчерашней 
поездки в ЦК. 
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— За Вячеславом Михайловичем приехали где-то 
в четвертом часу на двух машинах,— говорит Сарра 
Михайловна,— в одной было трое, среди них — врач, 
в другой — двое. Поставили машины на дороге у дачи, 
а я как раз там была. Вижу: черные машины с антеннами. 
«Вы не к нам?» — спрашиваю. Ничего не говорят. Я тог
да пошла домой. Смотрю, двое идут к нашей даче. 
Поняли, что я отсюда, улыбаются, заходят: «Мы к Вячес
лаву Михайловичу».— «Сейчас, он одевается наверху». 
Таня ему там помогала. 

— Мы ему серый костюм нагладили, серый галстук, 
шляпу надел, — говорит Таня. — Он даже не спал днем. 

— А Черненко тоже был в костюме и при галстуке? — 
спрашиваю, чтоб разговорить Молотова. 

— Конечно, ну ему полагается. 
— А эти, которые приехали, — говорит Сарра Михай

ловна,— сели и стали расхваливать Вячеслава Михай
ловича, какой он человек, как его любит, уважает весь 
народ. Один говорит: «Какая скромная обстановка!» 
Другой спрашивает: «Как любит в машине сидеть Вячес
лав Михайлович — рядом с водителем или сзади, как он 
пойдет — с палочкой или без, можно ли по дороге вклю
чить ему «Маяк»?..» Мы поняли, что едет он на доброе 
дело, хотя они ничего не сказали. Это же охрана, видимо, 
они такие конспираторы! «Если что, у нас врач есть!» Но 
врач не понадобился. Вячеслав Михайлович, как всегда, 
в то же время спустился пить чай, предложил им, они 
с удовольствием согласились, потом поехали. Сначала 
одна машина, потом, не сразу, вторая. Мы с Таней стали 
даже Богу молиться, не подметали пол — чтоб все было 
хорошо! А уж когда привезли его назад, уже одна маши
на была, те же самые двое, выходят, радостные: «По
здравляем, Вячеслав Михайлович!» И нас поздравляют. 
Мы его обнимаем... 

Таня говорит, что, когда Молотова вызывали при 
Брежневе после XXIV съезда по поводу заявления о вос
становлении, сидела комиссия, двадцать три человека, 
дали ему почитать заключение, где были приведены та
кие факты и цифры о расстрелянных и репрессированных, 
о которых Молотов сказал, что и не слыхал. А сейчас 
принимал Черненко, и ни слова об этом. 

— Все-таки Черненко молодец,— говорю я. 
— Вот еще один поклонник Черненко,— улыбается 

Молотов.— А то, что мы перед войной провели эти 
репрессии, я считаю, мы правильно сделали. 
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Молотов стоит на своем. И добился своего, не ка
ясь, не написав никакой самоуничижающей статьи, о чем 
ему не раз говорили прежде. 

08.06.1984 

— Кагановича не восстановили. Я думаю, их вос
становят. Маленков не приходит... Наверное, он считает, 
что я виноват в том, что их исключили... 

— А партбилет вам вручили? 
— Да, я уже взносы платил. — Чувствуется, что эта 

новая, возвращенная забота доставляет ему большую 
радость. 

— Вы уже за август должны,— напоминает Сарра 
Михайловна, о которой Молотов раньше говорил: «У нас 
она одна член партии!»— За июнь, июль заплатили, 
а теперь приедут и за август. Из райкома приезжают две 
женщины. Сказали, будут приезжать и информировать 
его о собраниях — ему ходить не обязательно. Двенадца
того июня они ему привезли партбилет. Зачем ему теперь 
это восстановление?— тихо говорит она мне.— Раньше 
надо было. 

...Я записываю номер партийного билета Молото¬ 
ва— нового. № 21057968. Стаж с 1906 года. 

— В связи с вашим восстановлением французы опуб
ликовали карикатуру: нарисованы вы и Черненко и запи
сано: «Черненко готовит себе преемника». Издеваются 
над возрастом. Пишут, что он пригласил вас к себе, 
чтобы узнать секрет долголетия. 

— Черненко теперь получил некоторую популяр
ность, — говорит Молотов. 

01.08.1984 

Меньше месяца разница 
— Вы какого года рождения?— спрашивает меня 

Вячеслав Михайлович. 
— Тысяча девятьсот сорок первого. 
— Тысяча девятьсот сорок первого как раз? 
— Мне было два месяца, когда война началась. Вы 

выступали по радио. 
— Я в это время использовал момент и выступил.— 

Обычный молотовский юмор. 
— А я в апреле родился, четвертого. 
— А я раньше, в марте. 
— Мы близко с вами. 
— Меньше месяца разница,— говорит Молотов. 

703 



Мировая пресса отреагировала на восстановление Молотова в Комму
нистической партии Советского Союза. Вся, кроме нашей... 



Да еще между нами пятьдесят один год... У него уж 
левая рука плохо сжимается, палочку держит в правой. 

— Каждый день немного упражняю пальцы. Эту я хо
рошо сжимаю, а эту не могу. Вот такие дела. 

Мы прощаемся. 
— Захаживайте,— говорит о н , — мимо не проходите. 
(Рука у него стала трястись после того, как еще при 

Брежневе ему отказали в восстановлении в партии, зая
вив, что он лично повинен в уничтожении сорока тысяч 
человек. — Ф. Ч.) 

Сейчас он спит внизу, на первом этаже, а хочет навер
ху, как прежде, в светелке, но домашние боятся, как бы не 
разбился на лестнице. 

— Для уха — аппарат, для ног — палка, для зубов — 
протезы,— улыбается о н . — А без этого трудно. 

30.10.1984 

— Я не знаю ни одного человека — крепкого, знаю
щего, квалифицированного марксиста, я не знаю таких, 
есть преданные люди, немало людей преданных, но пра
вильное, большевистское, ленинское, марксистское на
правление не выдерживают. У того же Черненко — наво
рочено несоответствие с марксизмом. А он теперь воз
главляет теоретическую работу. 

— Все практики в основном. 
— Практики, да. И я тоже практик. Я пожил около 

Сталина, около Ленина даже, и мне совестно, если набок 
куда-нибудь завернут... Поэтому боюсь что-нибудь такое 
пустить в общее пользование. 

15.11.1984 

«Этот год еще проживем» 
Сегодня Новый год. 
Один из гостей достал фотоаппарат и хочет сфотогра

фировать Молотова за столом. Тот отказывается. 
— Ну почему, Вячеслав Михайлович? 
— Почему, почему... Не хочу я в пьяном виде сни

маться. 
— А кто пьян? 
— Я, например. Я за собой не могу следить, и можно 

выбрать такой момент, что потом будешь все остальную 
жизнь плеваться. 

Но тут же Молотов почувствовал, что переборщил 
с таким наговором на себя, и стал шутить то со своим 
зятем Алексеем Дмитриевичем Никоновым, то с одним 
из гостей: 
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— Вам не холодно, Георгий Борисович? По-моему, 
холодно. Там, наверное, есть еще бутылочка... 

Когда гости стали прощаться и пожелали здоровья 
хозяину, он сказал: 

— Будем стараться. Этот год еще проживем. 
01.01.1985 

Завтра Молотову — девяносто пять лет, и его приеха
ли поздравить ветераны крейсера «Молотов» — с разных 
концов страны. 

— Все «молотовцы», все ветераны пронесли ваше имя 
достойно, с честью, завоевывая великую Победу, — сказал 
один из моряков, Е. Стругов. — Девятнадцатого августа 
1947 года на нашем корабле был товарищ Сталин. В пять 
утра мы взяли его в Ялте, а в девятнадцать часов в Сочи 
его встречал на катере Вячеслав Михайлович. И только 
поднялся на трап, чтоб взойти на корабль, где написано 
«Молотов», Сталин спускается вниз и его по плечу: «Успе
ешь побывать на своем тезке!» И вы вернулись. Так что вы 
были только на трапе этого корабля. Помните? 

— Было, было. Кто-то из нас двоих должен был 
быть на земле. 

— Преемником крейсера «Молотов» сейчас стал ра
кетный крейсер «Слава». Вас же Славой зовут, так что все 
то же самое, как Скрябин и Рябин! Все традиции крейсера 
«Молотов» продолжаются на «Славе»! 1 

08.03.1985 

Гимн крейсера 
Ветераны крейсера «Молотов» сказали Вячеславу Ми

хайловичу, что у них есть гимн своего корабля. 

По дороге морской 
на решительный бой 
крейсер «Молотов» идет, 
за Отчизну свою, 
за родную страну 
курс мы держим 
к победе вперед! 

1 Бывший юнга крейсера «Молотов» Б. А. Гаврилов рассказал мне, 
как заказывал на заводе памятную медаль в честь 95-летия Молотова. 
Выписали квитанцию стоимостью в семьдесят восемь рублей, но, когда 
узнали, кому эта медаль предназначается в подарок, порвали бумажки 
и сделали бесплатно. Молотова любили. Любили Сталина. И для 
большинства это не было психозом. Это еще будут изучать. 

Кого никогда не любили в народе, так это Берию. Помню странные 
стишки из детства: 

Цветок восточных прерий 
Лаврентий Палыч Берий. 

Почему Берий? Для рифмы, что ли? 
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— Правильно,— говорит Молотов. И произносит 
тост: — За ленинскую партию и ее боевые завоевания! 

08.03.1985 

Мы за всех не отвечаем 
Молотову рассказывают о положении в Грузии: 
— Там уже есть частные рестораны, частное разведе

ние скота... Там страшные морозы сейчас... 
— Но мы за всех не отвечаем,— говорит Молотов. 
— Как — не отвечаем? Наши республики-то! 
— Так получается. Наши республики, но нас там не 

спрашивают. 
08.03.1985 

Сегодня Молотову — девяносто пять. День погожий, 
как и вчера, шесть градусов мороза. Я подошел к даче 
около одиннадцати часов. Постоял у крыльца — тишина. 
Подумал, что никого еще нет. Однако когда вошел в дом, 
увидел, что в гостиной на диване сидит Молотов, на
против него — В. П. Мжаванадзе, а между ними на столе, 
на краю, бутылка вина и две рюмочки. Тут же появилась 
третья рюмка. 

Гостей пришло человек двадцать пять, не меньше. 
Когда юбиляр устал от тостов и отправился отдыхать, 
мы с Артемом Федоровичем Сергеевым и Владимиром 
Ивановичем Тевосяном пошли на дачу к Артему — это 
рядом. 

Прошел час, Молотов уже, наверное, встал, и мы 
к нему вернулись. У молотовской дачи встретили внука 
Хрущева — Никиту и тоже Сергеевича. Высокий парень 
с веселым лицом, в синей спортивной куртке со значком 
«Нет ядерной войне!». 

Оказывается, он принес Молотову западногерман
скую газету со статьей, в которой говорилось, что Мо
лотов — самый большой сталинист, даже больше, чем 
Сталин. 

Пили чай с Молотовым, а потом пошли с ним гулять 
по поселку. А. Сергеев спросил: 

— Почему почти все из приближенных к Ленину по
пали потом в оппозиции? 

— Потому что они оказались неподготовленными 
к новым вопросам,— ответил Молотов. 

Я вспомнил, как однажды, несколько лет назад, к Мо
лотову подошли рабочие и спросили, почему его исклю
чили из партии? 
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— Сам удивляюсь,— ответил Молотов.— Ленин от 
меня не отказывался, Сталин тоже не отказывался... То, 
что я вне партии, это, конечно, абсурд, — добавил он мне. 

— Брежнев, когда пришел к власти, тоже всех ра
зогнал,— говорит Мжаванадзе,— Шелепина, Шелеста, 
Мазурова, Воронова, Полянского, Подгорного... Так же 
было все. 

...Потом мы беседовали вдвоем. Молотов стал быстрее 
утомляться, и я стараюсь пораньше уйти. Но чувствуется, 
ему хочется поговорить. Посмотрел задумчиво в окно. 

— Он ко мне хорошо относился. 
— Кто? — спрашиваю. 
— Ленин. 

09.03.1985 

Шеварднадзе 
— Вячеслав Михайлович, как вам новый министр 

иностранных дел Шеварднадзе? 
— Посмотрим как. Я думаю, что не боги горшки 

обжигают. 
— Западу он понравился. Но они не предполагали, 

что он станет министром. 
— И внутри никто не предполагал... 

02.08.1985 

— В журнале «Огонек» № 6 за 1955 год я нашел две 
записки Ленина к вам. Он пишет из Костина, под Моск
вой, где отдыхал в декабре 1921 года. 

«Т. Молотов! 
Уезжаю сегодня. 
Несмотря на уменьшение мной порции работы и увели-

чение порции отдыха за последние дни, бессонница чертовс
ки усилилась. Боюсь, не смогу докладывать ни на парткон
ференции, ни на съезде советов. 

Перешлите члена Политбюро для осведомления их на 
всякий случай. 

Ленин». 
А почему он не в Горки поехал, а в Костино, недалеко 

от Болшева, где был совхоз ВЧК? 
— Ну Дзержинский, видимо, знал, куда ехать. Там 

охрана лучше была. От покушений. Чтоб не попасть 
в такое положение. Каплан-то стреляла в него, попала, 
такая сволочь. 

— И вторую записку он вам пишет через несколько 
дней: 
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«Т. Молотов! 
Если я буду вам нужен, очень прошу не стесняясь 

вызвать. Есть телефон (знают и телефонистки комму
татора III этажа и Фотиева). Можно послать бумаги 
через Фотиеву. МОГУ ВПОЛНЕ ПРИЕХАТЬ: я езжу 
охотно, это менее часа. 

Ленин». 
— Правильно. Он, конечно, готов... Я не приезжал 

к Ленину в какое-нибудь неурочное время, только по 
деловым вопросам, ну и когда он приглашал к себе на чай... 

09.03.1986 

Когда Молотова восстановили в партии, он стал фи
зически сдавать. Много лет он ждал, писал заявления на 
каждый съезд партии, а когда ожидаемое свершилось, 
организм расслабился. Хуже слышит, часто переспраши
вает, отвечает еще более кратко, чем прежде, однако 
ясность суждений сохранилась... Кое-что стал забывать. 
Спросил, когда умер Сталин. 

Таня, домработница, рассказала: ему приснилось, что 
он в Монголии. Проснулся, говорит: «Не будем выхо
дить, мы же в дороге». 

Но по-прежнему дает четкие характеристики событи
ям и людям. 

Вот он показался в коридоре в голубой домашней 
рубахе навыпуск. Идет медленно, клонясь вправо. Было 
воспаление легких. Вчера выписали из больницы. Угасает 
Молотов... Один из сильных мира сего, из тех, кто вер
шил судьбы людей и мировой политики. Воистину не 
каждый деятель, даже такого ранга, удостоился, чтобы 
его именем были названы государственные границы... 

— Как говорится, хвастаться нечем. А так более-
менее нормально,— улыбается он. 

02.08.1985, 04.10.1985, 
01.01.1986 

Сидит за столом, уронил на пол салфетку, пытается 
достать сам, не может, но не любит, чтоб помогали. 

Говорит об экономике, о том, как предлагал вложить 
деньги в русские земли, а Хрущев назвал его догматиком. 

— Догматик — потому что читаю книги, — говорит 
Молотов.— Борьба продолжается в других формах, но 
она идет, упорная борьба. Ну, о чем говорят братья 
писатели? 

— Была встреча в Доме литераторов с Бережковым. 
Я с ним разговаривал, он сказал, что вы со Сталиным 
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создали такие сложности для нашей дипломатии, закры
ли, как он выразился, все лазейки в работе. С капиталис
тами теперь трудно иметь дело из-за того, что вы и Ста
лин вели такую жесткую политику. 

— Это рассуждение, по-моему, очень поверхностное... 
Чтобы Сталин не понимал простых вещей в диплома
тии — это чепуха... 

Сталина топчут для того, чтобы подобраться к Ле
нину. А некоторые уже начинают и Ленина. Мол, Сталин 
его продолжатель, в каком смысле? В худшем. Ленин 
начал концлагеря, создал ЧК, а Сталин продолжил... 
Другого назовите!.. 

Ну расскажи, еще о чем говорят? — В последнее время 
Молотов стал называть меня на «ты». 

— О Горбачеве. О борьбе с алкоголизмом. 
— Вы-выдвинулся человек. Вчера говорили по теле

видению. По-моему, довольно хорошо... Думаю, что 
я с ним не встречался. 

— Он молодой, с 1931 года. Вы уже были главой 
правительства, когда он родился. 

— Конечно, я тоже был молодой. Самый молодой 
Предсовнаркома. Пришел ко мне японский посол и стал 
щупать у меня на руках мускулы — вот это, мол, да, 
такой молодой премьер-министр! И американец тоже, 
забываю его фамилию, из больших капиталистов... 

У нас государство молодое. Не обойтись без личнос
ти. Конечно, не как Хрущев — без царя в голове. Без 
личности не обойтись. Но надо быть очень осторожным. 
Особенно сейчас. 

А насчет алкоголизма — это дело мы слишком запус
тили, поправлять его очень трудно, а необходимо... Крес
тьянская страна, правый уклон преобладает. Социализм 
многим не нравится... 

Почему пьет народ? Тут много истории, много и гео
графии. Мы — северный район. Очень много пьют. Нико
гда так не пили. Богаче стали — раз. Более нервные — 
два. Наркотики нужны. Раньше пили меньше. 

А что читаете? Вот в «Новом мире» я читал недавно 
один рассказ, написан под народный язык, некоторые 
слова просто непонятны, много местных выражений, это 
не украшает, герои говорят не на русском языке, а на 
смешанном. Другое дело, когда это у Шолохова, он это 
мастерски применяет и в меру, не злоупотребляет этим, 
не коверкает русский язык, а украшает его! А тут диалек
ты вползают в литературу. 
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А Пикуля читали? «У последней черты»? Я этот пери
од хорошо помню. По-моему, неплохо написано. Инте
ресный роман. И он живо пишет. 

— А вам самому поработать удается немного? — 
спрашиваю. 

— Не могу. Хочу и очень трудно дается. Очень труд
но. Утомляемость,— говорит Молотов. 

— Малашкин жалуется, что напишет и забывает... 
— Я тоже забываю, но многое и помню. Не могу 

спокойно работать. Быстро ослабевает голова. Начну 
думать — не получается. Больше остановок, чем писания. 
Две страницы пишу, три вычеркиваю,— шутит он. 

— А если в старом материале хотите что-то попра
вить, получается? 

— Это да. Но боюсь, что упущу важную мысль... 
Понемногу все-таки работать могу. Хочется, чтоб какой-
то итог был. А то живу слишком долго... Нет, по-настоя
щему я не могу работать уже. Начал несколько работ, 
три, по крайней мере: одна побольше, и надеялся, что 
сумею кончить, а теперь уже и надежды ослабели. Поли
тическая тема. Во имя того, чего теперь нет... 

Боюсь писать, потому что что-то напутаю, перепу
таю... Не так все ясно, поэтому ничего не пишу. То, что 
написал, нельзя сказать, что забываю, но из того, что 
читал, многое забыл. А вопросы сложные. 

— Жаль, что не используете богатый опыт бывших 
государственных деятелей. Вот, скажем, Мазуров на пен
сии, а еще полон сил и мог бы большую пользу принести. 
В Китае Дэн Сяопин не занимает больших постов, а фак
тически руководит политикой. Почему бы у нас не со
здать совет из таких, как вы, например? 

— По-моему, порядочный человек Мазуров. А этот 
вопрос у нас обсуждался не раз: создать совет из стари
ков, большевиков. Обсуждали, но прямого решения при
нято не было. Как-то не получалось. Мазуров, например, 
мог бы работать. Отправили на пенсию. 

— Он говорил мне, что ушел сам, сам подал заявле
ние, Брежнев даже удивился и на радостях оставил ему 
все блага члена Политбюро. Мазуров объясняет так: 
«Болезнь болезнью, но я ушел, потому что не хотел нести 
ответственность за безобразия, которые творились при 
Брежневе». 

15.11.1984, 16.02.1985, 
04.10.1985 
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Наболело 
— Одной из задач партии сейчас должно стать повы

шение авторитета ее членов, — говорю я. 
— Это пустая фраза, — отвечает Молотов. 
— А как иначе? 
— За Сталина или против Сталина. Поднять авто

ритет члена партии — это ничего не говорит. Один может 
поднимать в пользу Сталина, а другой — против Ста
лина. Да, пустая фраза. Можно использовать в любом 
смысле — за и против Сталина. Надо говорить ясно, 
а не укрываться за всякими залипшими фразами, — раз
дражается Молотов. Однако быстро отходит и гово
рит: — Я напустился на вас потому, что у меня тут 
наболело. 

— Я понимаю, это давно наболело, — говорю я. 
— Не у всех,— замечает он. 
Сидим за столом. Гости. День Победы. 
— Все какие-то рыхлые, неорганизованные, неболь

шевистские,— ворчит Молотов. Поднимается.— По
здравляю с Победой. Хочу узнать, у всех ли налито? 
Поздравляю с Победой нашей армии, нашего народа 
и нашей партии и пожелаю дальнейших успехов в этом 
роде. 

Кто-то из гостей произнес тост за Молотова, сказав 
о его заслугах в достижении Победы. 

— Это заслуга нашей Красной Армии,— парирует 
Вячеслав Михайлович. 

— Да, но кто организовывал? 
— Наша партия,— отвечает он. 
— Наша партия. А вы-то были кто? 
— Один из многих. Кому вина налить? 
Мы сидим рядом. Я все время наблюдаю за ним. 
— Феликс, может, почитаете стихи? — обращается он 

ко мне. Чувствуется, ему хочется загладить предыдущий 
разговор, когда он ворчал на меня.— Слыхали такого 
поэта — Феликса Чуева?— обращается он к гостям.— 
У него есть хорошие стихи. Сейчас он не хочет говорить. 
Но когда разойдется, прочитает хорошие стихи. 

09.05.1985 

Мелкий фактор 
Рассказывает один из гостей: 
— Горбачев много ездит по Москве, порой нарушая 

программу поездки. Ему подготовили посещение одной 
квартиры, а он пошел в другую. Встретила женщина 
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с растрепанными волосами, видать, мылась. Узнала его. 
Он спрашивает: 

— Чем меня угощать будете? 
— Нечем угощать. Только чай с печеньем. 
— Ну, давайте чай с печеньем. 
Меняет программу на ходу. Это, конечно, фактор 

положительный. 
— Положительный, но мелкий,— замечает Моло

тов. — Неприятно, что Генеральный секретарь выбирает 
второстепенные вопросы. 

09.05.1985 

...Шестьдесят восемь лет Октябрьской революции. 
Пять градусов тепла, поздняя осень. Старый добрый 
Белорусский вокзал, как говорил покойный Шота Ивано
вич. Усовская электричка в 10.52, и около двенадцати я на 
даче Молотова. Пришел одним из первых, сел рядом 
с ним на диван смотреть телевизор — показывали празд
ничную демонстрацию. Я рассказал, что недавно был 
в Иркутске, проехал по Качугскому шоссе, где Молотов 
отбывал ссылку. 

— Я прошел этот путь по этапу от Иркутска до 
Верхоленска. Пешочком прогулялся до Лены — ничего-о! 
Помоложе был, конечно.— И он снова стал рассказы
вать, дополняя деталями то, что я уже слышал не раз — 
о своей сибирской ссылке семьдесят лет тому назад. 
И закончил: — Революция ко всем чертям послала эти 
приговоры. Но и новые трудности у нас обнаружились. 
А мы к этому были мало готовы. 

Сейчас у нас все есть: сильная страна и содружество 
социалистических государств. Бояться нам некого и нече
го, кроме собственной расхлябанности, лени, недисцип
линированности. С этим нужно обязательно бороться, 
чтобы укрепить дело социализма. Вы пришли на все 
готовенькое, но поработать вам придется крепко. 

Я спросил мнение Молотова о новой редакции Про
граммы КПСС. 

— По сути это не новая редакция, а новая Програм
ма. Но об этом пока не надо шуметь особенно. Время 
исправит и эту программу, но для этого нужна голова на 
плечах, она еще может пригодиться. Нет сейчас такого 
авторитетного лидера, на которого можно было бы рав
няться. Раньше был Ленин, потом Сталин пытался эту 
роль выполнить, у него не вполне это получилось. Боль
шие трудности будут. Не проработаны по-настоящему 
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новые вопросы. Нужна большая осторожность. Лучше 
пока молчать, изучить за это время сомнительные воп
росы, и тогда можно будет говорить более определенно. 
Развитой социализм у нас полностью построен — это, 
конечно, неправильно. И пока нет такого авторитета, 
который бы мог сказать, как правильно. В общей фор
муле надо подойти ближе к Ленину. 

А теперь у нас будет новая полоса такая — ни у Ле
нина, ни у Сталина это дело не развито. О товарно-
денежных отношениях ничего нет, а это очень важный 
вопрос. О труде при социализме — тоже неясно, а частич
но неправильно. Это если только говорить о нашей пар
тии, а в других партиях еще больше неясностей. 

Но если мы закачаемся, они могут рухнуть... 
Идеологи мало высказываются. Есть разные мнения, 

поэтому теоретизировать надо с осторожностью. По не
которым вопросам лучше помолчать. Придется снова 
перечитывать ленинское «Государство и революция» — 
там больше, чем в каких-либо других трудах об этом 
сказано. И «Критику Готтской программы» Маркса. Вот 
эти две книжки очень сейчас нужны. В них есть ориен
тиры, которые помогут делу. 

...Тем временем подходили родственники, гости. Все
го собралось четырнадцать человек. 

— Мы сегодня в ограниченном составе,— сказал Мо
лотов.— Решили в два часа обедать. 

Молотов поднялся над составленными столами, пере
считал число тарелок, уточнил, сколько будет народу. 
Увидев на столе две бутылки сухого вина и по бутылке 
шампанского, водки и коньяка, сказал, что этого много, 
чтобы открывали вино, либо водку, либо коньяк. Увидев, 
что я уже открыл коньяк, не позволил внуку откупорить 
водку. Эта бережливость, вряд ли жадность, проявлялась 
в нем всегда, но сейчас, с годами, обострилась. Он из тех 
людей, кто привык на себя тратить минимум. 

Одной из родственниц сделал замечание, что надо 
здороваться. А до этого был в хорошем расположении 
духа. Быстро стал раздражаться, может, оттого, что не 
все слышит, о чем говорят за столом. А слуховым ап
паратом пользоваться не любит: и трещит, и не нравится 
ему. Я вспомнил, как он рассказывал, что Ленин весьма 
не любил, когда его видели в очках... 

Уселись за стол, он произнес тост, подняв рюмку 
с красным сухим вином: 

— По праву самого старшего за этим столом я хочу 
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выпить за шестьдесят восьмую годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической революции, за то, чтобы 
каждый из нас сделал что-то полезное для нашей ре
волюции! 

Я сидел с ним рядом, видел, что ест он неторопливо, 
мало, всего понемножку. Звонили, поздравляли его 
с праздником, он к телефону уже не подходил. 

Он в обычной своей коричневой рубахе навыпуск, 
серых брюках, черных, начищенных ботинках. Левый 
глаз совсем сощурен, закрыт... Говорилось несколько 
тостов. Неожиданно он сказал, что мы здесь не напивать
ся собрались, а отметить годовщину Октября. Такого 
раньше не было. Примерно через час он встал из-за 
стола, сказал: «Обед окончен» — и ушел отдыхать. Мы 
продолжали сидеть за столом. Мне показалось, что ему 
сегодня особенно стало обидно, что никто из руководства 
не поздравил его — единственного из ныне здравствую
щих членов Военно-революционного комитета по под
готовке Октябрьского восстания. 

07.11.1985 

«Грамотность-то мала» 
Встретились в новом, 1986-м. 
Спрашиваю: 
— Сейчас все больше говорят о том, что в 1937 

году уже не было врагов Советской власти, врагов ре
волюции... 

— Это пустые головы. Прошло почти семьдесят лет, 
их еще полно, а тогда только двадцать лет минуло!.. 

Сегодня много пишут о жульничестве, о приписках. 
Я думаю, что больше будет пользы, если мы станем не 
просто говорить об этом, а каждый на своем месте 
бороться с этим злом. Нам надо всем проснуться и быть 
самим прежде всего честными. Вот тогда наша партия 
пойдет вперед и мы будем продвигаться все дальше 
по пути социализма и коммунизма. Ведь невзирая на 
все, большевики сумели выстоять и в более трудные 
годы! 

01.01.1986 

«Разрешенная храбрость». Последний новый год 
После обеда, на котором Вячеслав Михайлович про

изнес первый и заключительный тост, я проводил его 
наверх, в светелку, снял с него неизменную коричневую 
рубаху, расстегнул брюки, помог переодеться. А потом 
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свел вниз по ступенькам в спальню, раздел и уложил 
в постель. 

Расспрашиваю его об иркутской ссылке 1916 года. Он 
немного рассказал, а потом говорит: 

— Ну ладно, свои новости расскажите — не то, что 
было миллион лет назад. 

— Был съезд писателей РСФСР, очень бурный. По
чувствовали демократию, «захлопывали» ораторов, то
пали ногами. Михалков встал и говорит: «Вы зачем сюда 
пришли? Вы какого черта здесь собрались?» Кто-то из 
зала: «Это говорит сын камер-юнкера!» 

Выступил Евтушенко. Смысл его речи — какой хоро
ший был Ленин и какой хороший сейчас Горбачев. 

— Вот как? — реагирует Молотов. 
— Да. И какой плохой был Сталин. 
— Сволочь он, конечно, — говорит Молотов об ора

торе. 
— В печати многое вырезали. Он выступал против 

самовосхваления: вот Ленин себя не восхвалял, не то 
что его незавещанный преемник Сталин, который потом 
душил кибернетику, генетику, лишил наших детей ко
мпьютера... 

Я подумал: если Сталин душил кибернетику, то каким 
же образом мы смогли всего через четыре года после его 
смерти запустить спутник? 

— Ничего от него хорошего ждать нельзя,— сказал 
Молотов. 

— Хвалил Ленина и Горбачева, и вроде такая смелая 
речь у него! Я вспомнил слова Маркса. 

— Ну-ка скажи. 
— «Нет ничего подлее разрешенной храбрости». 

01.01.1986 

Я написал очерк о Молотове. Он прочитал, сделал 
замечания, в целом одобрил. Я предлагал очерк после
довательно в несколько редакций, везде охотно брали, 
обещали, но при всей нашей якобы гласности напечатать 
не смогли. Тогда я направил очерк в ЦК КПСС. Меня 
пригласили для беседы, из которой стало ясно, что очерк 
напечатан не будет. Со мной разговаривали два ответ
ственных работника ЦК. Их суждения я и попросил 
Молотова сегодня прокомментировать. 

Выслушав меня, он сказал: 
— Сейчас идут большие изменения. Есть ли уверен

ность, что мы выстоим? Я имею в виду дело социализма. 
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Сейчас это во многом будет зависеть от отношения 
к Сталину. 

— Мне сказали в ЦК, что в 1920 году на бюро 
Нижегородского губкома вам было вынесено партийное 
порицание за интриганство. 

— Было,— отвечает Молотов.— Я выступал там 
против местных работников. Нет, не за интриганство они 
меня, а они хотели утвердить свою линию обывательско
го типа, ничего особенного не трогать, никого не заде
вать... Это 1920 год. А в 1921-м по предложению Ленина 
я стал Ответственным секретарем Ц К — после этого 
порицания от Нижегородского губкома. 

— Еще говорят: Ленин назвал вас «каменной ж...». 
— Знали б они, как Ленин других называл! Ленин 

ввел меня в Политбюро — первым кандидатом! Мое 
назначение было для меня самого неожиданным. Многие 
были недовольны этим, потому что я всегда боролся за 
ясную и твердую политику, и Ленину, видимо, нравилось 
это. Не все было ясно, не все готово, и хлеба не было, 
а вот как-то победили все-таки! Значит, на чем-то держа
лись. Я считал, что отказаться от нэпа никак нельзя 
и плыть по течению нэпа тоже нельзя. Конкретно это 
сформулировать было непросто, и на этом некоторые 
пытались вести какую-то свою линию — показать прак
тически обывательство и добродушие, но это не давало 
бы пользы и завлекло бы нас в еще более трудное поло
жение. Но, несмотря на все трудности, партия боролась 
за линию и добилась того, что троцкисты, зиновьевцы 
и бухаринцы были разбиты, и при всех недостатках, при 
всем том, что надежных коммунистов было мало, вот 
этот тончайший слой коммунистов, о котором Ленин 
пишет, он все-таки сыграл громадную роль. Если бы его 
не было или он был бы еще тоньше, то дело могло бы 
лопнуть и руководство страной не было бы организова
но. А вот прошли через эти трудности, иногда как будто 
на волоске висело дело, а вот все-таки не выпустили руль 
из рук. В Политбюро было три ярых оппозиционера, но 
в скрытом виде, и я с ними боролся, помогая Ленину. 
Сталин обыкновенно не углублялся в теоретическую сто
рону вопроса, а Ленин и практическую, и теоретическую 
стороны умел связать, в этом его заслуга. Ну, и Ленин 
перебарщивал кое в чем. 

Однако без решительных мер, без критики оппорту
низма мы бы не прошли, мы бы лопнули, потому что вот 
именно на волоске висело дело. Они не хотели уступать, 
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В СЕКРЕТАРИАТ тов. ГОРБАЧЕВА М.С. 

Уважаемые товарищи! 

В 1986 г. исполняется 80 лет партийного стажа В.М.Молотова. 

Наверно, сейчас он самый старый в стране большевик, соратник 

В.И.Ленина, член ВРК по подготовке вооруженного восстания в 

Петрограде в 1917 г., единственный заместитель Председателя 

ГКО в Великую Отечественную войну. 

Хотелось бы отметить такое событие опубликованием очерка 

"В гостях у товарища Молотова." Думаю, что это послужит укре

плению преемственности боевых рядов нашей партии. 

Понимаю, что вопрос о публикации подобного материала может 

быть решен только на самом высоком уровне, и поэтому посылаю 

свой очерк вам, товарищи, с просьбой показать его Михаилу 

Сергеевичу. 

Буду ждать ответа. 

С уважением 

Ф. ЧУЕВ, 

член Союза писателей СССР, 

20.12.85 г. секретарь Правления СП РСФСР. 

Автор обращался к лидерам страны К. У. Черненко 
и М. С. Горбачеву... 



а у нас в руках были все-таки более надежные части 
партии. Это надо всегда помнить. И размахнуться ни 
в одну, ни в другую сторону нельзя. Неточно, неясно, 
но надеждами жили, не сдавали позиций, не скатывались 
к обывательщине. Вот в нижегородской обстановке 
и в других многих местах тогда обывательщина захле
стывала, но победить не смогла. В этом я вижу заслугу 
партийцев, которые глубоко понимали Ленина, хотя не 
всегда умели правильно защищать эту линию по-ино
му не научились. А все-таки пропустили такою, как 
Хрущев, на самую верхушку. Многим это нравится сей
час, в этом-то и опасность большая, что некоторые под
держивают социализм, а в душе у них другое, в душе 
они не верят. 

Много зависит от руководителя. Брежнев, например, 
при хорошем руководителе может неплохо работать. 

— Мне в ЦК сказали: Сталин и Молотов действовали 
не убеждением, а наганом, троцкистскими методами. Вот 
Троцкий так же расстрелял Думенко и Миронова... 

— Мы к этому не имели отношения. 
— Сталин и Молотов поступали так же. Погибли 

Тухачевский, Блюхер... Почти весь XVII съезд уничто-
жили... 

— Ну, ну. Это обывательская душа, мелкобуржуаз
ная, хрущевская — она живет. И не хочется быть обыва
телем в политике, а тянет. 

— Когда я им заметил, что у нас, кроме Ленина, 
в истории страны не остается ни одного хорошего руко
водителя, мне сказали «Андрей Андреевич Андреев, 
Шверник...» 

Молотов от души рассмеялся... 
В прошлый раз я принес ему многостраничную за

писку, написанную работниками Краснопресненского 
райкома партии Е. Ф. Груниным. Молотов с интересом 
читает ее. 

Автор записки пишет о том, что при Ленине Совнар
ком сосредоточил всю полноту хозяйственной, экономи
ческой и административной власти, а партия была по
мощницей. 

— При Ленине — да, — говорит Молотов. 
— Ленин в одном из писем Молотову в марте 1922 

года писал: 
«Наконец, необходимо разграничить гораздо точнее 

функции партии и ЦК, Советской власти...» А сейчас 
слишком много отдали партии. 
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— Попробуйте руководить иначе. Он критикует пра
вильно в большинстве случаев, но выводы сделать не 
может. Это трудно, — говорит Молотов. 

— Он предлагает оставить за партией общее руковод
ство работой государственных органов без мелкого вме
шательства. 

— Это трудно осуществить в наших условиях, — го
ворит Молотов, — трудный вопрос. 

— Он хочет докопаться, почему люди плохо рабо
тают. 

— Потому что мы плохие коммунисты, мы еще пло
хие коммунисты в большинстве. И слава богу, что все-
таки находятся какие-то силы, которые при всех недо
статках и при слабом понимании всего комплекса воп
росов все-таки держались за какое-то ядро партии и удер
жали... Мы не обращаем внимания на то, что требование 
для социализма и коммунизма оказалось одинаковым — 
от каждого по способности. Это недостаток, и придется 
в нем каяться. А лучше, чтоб этого не было и чтоб 
разобраться вовремя, вот я не успел это написать, потому 
что надо точно сформулировать. Уже немножко тяжело 
работается... 

Да, надо усиливать роль Советов, но сразу у нас это 
не выйдет. Мы во всем нуждаемся, по крохам собираем, 
чтобы помогать каким-то отраслям промышленности, 
бытовым делам, но сделать многое пока не можем. Нам 
надо усиливать основную линию партии, чтобы обыва
тели не взяли верх. Отдыхать найдется немало желаю
щих. М-да. 

26.01.1986 

А кто же ленинцы? 
— Придет время, напечатают,— говорю я Молотову 

о своем очерке о нем. 
— Я тоже считаю, что опубликуют,— соглашается 

Молотов. — Теперь люди не знают, на кого равняться. 
— В очерке я показал, что Ленин, Сталин, Молотов 

были заодно, одно знамя несли. А мне в ЦК говорят, что 
у меня получилось, что Сталин и Молотов — ленинцы. 
Я говорю: «А кто же они?» Там вас не считают ленинцами. 

— А кого же они считают ленинцами? — спрашивает 
Молотов. — Пусть назовут. И тогда получится, что у них 
в голове не все ясно. 

— Они из-за того не хотят печатать, что я провожу 
линию: вы последовательно отстаивали ленинизм. 
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— Будут все время путать. Надо, чтоб партия шагала 
после серьезной проверки в каждом вопросе. И очень 
трудная будет полоса, очень трудная. Ни у Ленина, ни 
у Сталина нет этого. 

07.11.1985 

Снова говорим о моем очерке. 
— Там есть такие отдельные места... Перехваливать 

не надо. Не надо,— замечает Молотов.— И такое есть: 
Рыков и Молотов были из одной деревни, оба заики. 
Зачем это? Неприятно. 

В семейных делах, в товарищеской среде можно, но 
печатать не надо. Афанасьев, редактор «Правды», дол
жен быть осторожным и в отношении похвал, и в от
ношении хулы. 

09.03.1986 

Кино 
Меня попросили молодые киношники уговорить Вяче

слава Михайловича сняться для документального филь
ма. Начинаю с ним разговор: 

— Разрешите им. Хорошие ребята. Они хотят так 
снять: мы с вами сидим за столом, я задаю вопросы, 
вы рассказываете. Несколько минут. Пусть для истории 
останется. 

— Не очень мне хочется. У меня искривляется лицо. 
— Ничего оно не искривляется. Нормальное. 
— Да, но немножко в напряжении. Я не понимаю 

некоторые вопросы. 
— Самые простые вопросы — о Ленине, о Сталине. 

Вы же столько знаете интересного! 
— С пустыми словами неудобно. 
— У вас нет пустых слов. 
— А с серьезными делами я не готов. Обойдется без 

меня, — говорит он, как бы не слыша мою фразу и про
должая свою предыдущую. 

— Без вас история не обойдется. Надо оставить для 
молодежи. 

— Моих портретов много. 
— Портреты — одно дело, а это в виде беседы будет. 
— Надо хорошо подготовляться, а я вот не могу. 
— Не надо готовиться. У вас пойдет. Они снимут 

и выберут самое интересное. 
— Не хочется очень заниматься пустяками. 
— Я понимаю, что время дорого, но это ненадолго, 
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а память хорошая останется. Я тоже сначала подумал, не 
стоит вас тревожить, а потом решил: нет, все-таки стоит. 

— Вы преувеличиваете: им заработать надо. 
— Заработать они могут больше на других. 
Молотов почти согласился, но съемка не состоялась: 

через несколько дней зять отговорил его. 
25.01.1986 

В следующую нашу встречу Молотов продолжил раз
говор о записке Грунина: 

— Эту записку я прочитал еще раз. Она кажется не 
совсем ясной. Он почти считает, что не получилось ниче
го, никакого социализма нет. Он между крайностями 
колеблется. Но все-таки власть удержали, промышлен
ность в руках государства, жизнь крестьянства пошла по 
пути коллективизации — советская, новая жизнь, слома
но то, что было очень трудно сломать. Идем мы вперед 
через противоречия, и они будут еще не одну пятилетку, 
так что надо набираться упорства и понимания того, что 
происходит. Противоречия в нашем социалистическом 
обществе еще существенны, но не они берут верх, хотя 
они тоже свое дело делают, а все-таки победит основная 
линия — диктатуры пролетариата. А у автора получает
ся: чиновники всем владеют. На практике чиновники 
очень много захватили в свои руки, но это категория, 
у которой голова почти оторвана. Трудности остаются. 

Поэтому я два раза прочитал. Эта записка отражает 
почти пессимистический взгляд на наше положение. 
А движемся мы вперед, несмотря на то что много старо
го еще висит на нас, как гири на ногах, так что ходить 
очень трудно. Но нет таких сил, которые могут нас 
повернуть назад. Мы неуклонно идем вперед, но медлен
нее, чем желательно. Вот мое мнение. Не знаю, как ваше. 

— Что ему можно посоветовать? 
— Во-первых, продолжать ту линию, которую мы 

ведем, она ленинская, она социалистическая, но не пол
ностью — надо усиливать социалистические элементы 
и в хозяйстве, и в культуре, и в самой партии. Это трудно, 
но мы взялись за трудное дело, которое, по-моему, мы, 
в общем, победоносно двигаем вперед. Много еще старо
го на путях и загораживает нам дорогу. Какой-то глад
кой фразой не отделаешься. Вам не все ясно? 

— Мне не все ясно. Он видит наши недостатки и ду
мает, как их исправить. 

— Я об этом и говорю. Мы идем вперед, но остается 
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много трудностей, в том числе возникают те трудности, 
которые, казалось бы, были преодолены легко, а легко 
нам ничего не дается, потому что мы живем, по существу, 
в мелкобуржуазной стране. И строим социализм и идем 
к коммунизму, потому что власть и авангард народа 
твердо держатся за политику, которую проводит партия. 
Вот главное. 

Авангард у нас остается, укрепляется, социалистичес
кий, коммунистический, это главное. Впадать в пессимизм 
неправильно. Наша работа в Советском Союзе имеет 
влияние на все человечество, идет вперед, в общем, успеш
но, но медленно. А иного и быть не может. Есть еще 
и троцкисты, и бухаринцы, они подчеркивают наши труд
ности и недостатки, они выразители отчаяния и неверия, 
будто мы идем не вперед, а назад. Это неправильно. Через 
пять — десять лет у нас будет пояснее, но трудности 
останутся очень большие. Сверх того, что делается, что-то 
конкретное я не могу сказать, но считаю, что делается 
неплохо. И наша работа настолько глубоко в народную 
жизнь вошла, что повернуть назад уже невозможно. А лю
дей, которые будто бы смогут предложить что-то новое, 
по-моему, еще мало. Не накопились эти новые элементы. 
Никто новый не выдвигается, не заметно? О ком разгова
ривают, о каких статьях? Да, выдвинулось немало новых, 
но они не проверены в большом масштабе. Такие вот дела. 

Вот тут и почешешь затылок — был ли ты сегодня 
в бане? 

— А как вы относитесь к тому, чтобы Советам боль
ше власти дать? 

— Это правильно. Надо. Только не так быстро это 
получится, потому что у нас грамотность-то мала. То 
есть сегодня прочитал, понял, но надо еще обдумать, как 
действовать. Это партия делает, по-моему, правильно. 
Не торопит слишком. 

В своей записке он в отчаяние не впадает, но хочет все 
обострить, и создается картина довольно тяжелая, что 
уже выпустили власть из рук большевики и командуют 
люди, на которых нельзя положиться. Но в том-то и де
ло, что пока что не выпустили власть, а ведут борьбу 
в общем и целом успешно, и где не удается двигаться 
вперед, кое в чем возвращаемся назад, к буржуазным 
правилам. Если б не было марксизма-ленинизма, было 
бы плохо. А марксизм-ленинизм показывает, что можно 
преодолеть все эти трудности, но надо упорствовать 
в своем марксизме-ленинизме на практике. 
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— Бывший президент Франции Жискар д'Эстен, посе
тив кабинет Ленина, сказал: «Теперь я понял, в чем сила 
Ленина: в его бескорыстии. Он всего себя отдал народу. 
И такой человек не мог не победить, было бы несправед
ливо, если бы он не победил!» 

— Он неглупый человек и понимает, что все идет не 
к капитализму, а в другом направлении, и так сказал, 
чтоб видели, что он справедливый человек,— говорит 
Молотов. — Распутин что-нибудь новое готовит? 

— Написал новую повесть «Пожар». 
— Я чувствую себя так, что почитаю немного, и у ме

ня голова уже отяжелела. Вчера — интересная статья, 
речь Фиделя Кастро,— хотел почитать, но не могу. А вы 
что читаете? 

— Черчилля. Ругает вас, что вы помогали Гитлеру 
в сороковом году, когда Франция воевала. Поздравили 
Гитлера с победой над Францией... Знали бы Сталин 
и Молотов, что через год им придется воевать с Гит
лером! 

— Знали, прекрасно знали. А Черчилль провалился. 
Он не видел перспективу. Не хотел, вернее, видеть. Он 
человек с большим характером, упорством. Но характера 
мало, надо понимание иметь. 

— Вячеслав Михайлович, меня просили иркутяне, 
чтоб вы для музея в Манзурке написали несколько слов 
на своей фотографии. 

У них были в ссылке Киров, Фрунзе, Орджоникидзе 
и вы. 

— У меня так испортился почерк... 
Молотов берет ручку, вертит ее в руке. 
Я пытаюсь ему диктовать: 
— Музею села Манзурка... 
Но он пишет, немного подумав, по-своему, дрожащей 

рукой с трудом, но без очков: 
«Товарищам-сибирякам в Манзурке и в других дале

ких местах. Желаю больших успехов. От бывшего ссыль
ного. В. Молотов. Февраль 1986 г.». 

Я придерживаю рукой листок с фотографией, на кото
ром он пишет. 

— Плохо разбираю,— говорит Молотов и надевает 
очки, чтобы прочитать... 

Казалось, совсем недавно он еще твердой рукой под
писал свою фотографию дому-музею И. В. Сталина в 
Гори... 

07.02.1986 
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Молотов подписал мне свой портрет: «Писателю-
коммунисту Ф. Чуеву. Желаю бодрости духа в здоровом 
теле. В. Молотов». 

И говорит: 
— Вместо того чтобы пожелать здоровья, я вот... 
Последний его автограф мне... 

07.02.1986 

Последний день рождения Молотова. Ему девяносто 
шесть. Когда я шел от электрички, мне у входа в поселок, 
на проходной, передали письмо для Молотова. 

Он пытается открыть конверт. Я помогаю. Читаем: 
«Уважаемый Вячеслав Михайлович! 
Поздравляем Вас со славным днем Вашего рождения. 

От всех душ, чистых сердцем желаем Вам здоровья и все
го самого доброго и хорошего. Мы всегда испытываем 
чувство гордости и радости, когда видим вас на прогулке 
в Ильинском. С искренним уважением к Вам — группа 
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, приез
жающих из Москвы на отдых в лес, прилегающий 
к Ильинскому». 

...Застолье. Меня назначили тамадой. Молотов не 
любит, когда его восхваляют, и я объявил конкурс на 
самый короткий тост. 

Победила маленькая Полина: 
Дорогой прадедушка! 
С днем рожденья поздравляю, 
счастья, радости желаю! 

09.03.1986 

В воскресенье, 9 марта 1986 года Молотову исполни
лось девяносто шесть лет. Я поздравляю, а он говорит: 
«Будем такую политику и дальше проводить». Улыбается. 

— Как вам XXVII съезд партии?— спрашиваю я. 
При жизни Молотова прошли двадцать семь съездов 
нашей партии. 

— Мало конкретного. Ускорение, ускорение. Торо
питься тоже нельзя. Потому что вопросы решаются тоже 
сложные, никто их никогда не решал. Большинство даже 
не думало о таких вопросах. Слов немало, но дел пока 
маловато. Пятилетку принимаем, но не выполняем. Это, 
конечно, некрасиво, но на первых шагах это неизбежно. 
Требуют все выполнять и перевыполнять — это тоже 
невозможно, Надо готовиться к каждому новому серьез
ному шагу. Есть желание бороться за социализм — это 
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Ему продолжали 
писать со всего 
света... 



самое главное. Не всегда вполне осознанно, но чуют 
люди, что только в этом выход из положения. Живем еще 
туговато, многим еще живется не особенно хорошо, но 
перспективы есть к улучшению. Так мне кажется... 

Дел пока маловато. Я думаю все-таки, партия по
смотрит-посмотрит и подтянет, кого надо, а так сразу 
перейти от похвалы к ругани не получается, не видно 
результата, поэтому надо терпение проявить некото
рое... 

Еще беспорядков много. Грязи немало наверху. Надо 
подтягиваться. Идти в ногу с передовиками, с сознатель
ными, боевыми. Мы участвуем в большом деле, в кото
ром еще никто не участвовал, опыта у нас тоже маловато, 
поэтому, по-моему, приходить в отчаяние неправильно. 
Надо выправлять и идти дальше... 

Но партия ядро хорошее имеет, а вокруг немало 
и гнилых элементов... 

Если б мы не поддержали Сталина в те годы, не знаю, 
что было бы. А Брежнев всем похвальные грамоты да
вал, и вылезли такие фигуры, которые не могут быть 
опорой надежной... 

...Стали подходить гости. Пришел В. П. Мжаванадзе 
и с ним трое. Мжаванадзе произнес приветственный тост, 
не очень длинный, но весьма хвалебный, и Молотов 
постучал вилкой по стакану. 

— Заканчивайте. 
Точно так же он поступал и с другими выступавшими: 

«Не затягивайте» или: «Подробности после обеда». Пос
ле обеда, кратко поблагодарив всех, он ушел отдыхать. 

Несколько раз в последние годы он старался не от
мечать свой день рождения. Не всегда удавалось скрыть
ся от гостей. Казалось, не нравится ему, как он стал 
выглядеть. А в этом году решился отметить, словно 
почувствовал — в последний раз... 

09.03.1986 

А. Н. Яковлев 
— Яковлева на XXVII съезде избрали Секретарем 

ЦК. 
— Что-то не очень надежный,— говорит Молотов. 

(И опять, как в воду глядел.— Ф. Ч.) 
09.03.1986 

Брею Молотова 
(30 апреля 1986 года состоялась моя 139-я и последняя 

встреча с живым Молотовым.) 
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В фонд помощи Чернобылю 

Вчера позвонил Сарре Михайловне, она сказала, что 
Молотов очень плох, болен, на 1 Мая они никого не 
приглашают. Пошла спросить у него и, вернувшись, ска
зала, чтоб я приехал 30 апреля от пятнадцати до шест
надцати часов. 

Когда я приехал, он спал. Сарра Михайловна раз
будила его. Вячеслав Михайлович вышел из своей ком
наты в синем халате, махнул мне рукой и пошел умы
ваться. Потом сел на диван, а я устроился напротив 
на стуле. 

— Вы в этом халате, как помещик, — говорю я. 
— Помните фото Мусоргского? — спрашивает он. 
— Репин рисовал его в халате. 
(А действительно, похоже!) 
— Давно вы не были,— говорит Молотов. 
— Ездил на Камчатку, в Амурской области был, на 

своей родине. 
— После войны сорок лет, а что изменилось в других 
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странах за это время?— говорит Молотов.— Мы же 
новый мир построили! 

Мы громадная страна, и много еще дикости. Они 
(капиталисты.— Ф. Ч.) считают, что это легко пройдет 
у них. Ведь фактически весь капиталистический мир был 
против нас... 

— Раньше все хвалили друг друга и ничего не де
лали,— говорю я , — а сейчас ругают и тоже ничего 
не делают. 

— Ничего не делают,— соглашается Молотов.— 
Плохо то, что все ругают. Действительно, не за что 
ухватиться. 

— Феликс Иванович, извините, вы не сможете его 
побрить? — обращается ко мне Сарра Михайловна. 

— Попробую, — говорю я. — Безопасный бритвой? 
— Электрической. Вячеслав Михайлович, вот вы чай 

попьете, и Феликс Иванович вас побреет. 
...Побрил Вячеслав Михайловича. Брил долго, тща

тельно электрической бритвой «Харьков». 
— Я ожидал, что на съезде назовут причины, в чем 

дело, почему мы так отстаем, — говорю Молотову. 
— Мы были в отсталом положении в начале револю

ции, а тут такая большая война, такие трудности, на 
Западе не думали, что мы вообще сохранимся, Советское 
государство, — подавляющее большинство было настро
ено в таком духе. Нет, с-считаю, что-то поддались... 

— После войны сорок лет прошло. Я считаю, что 
период Брежнева нас сильно затормозил. 

— Он затормозил, безусловно. Хрущевщина повто
рилась в период Брежнева. Это да. Это говорит о том, 
что у нас много гнилых мест и в самой партии много еще 
отсталости, темноты, недоученности. Но тем не менее мы 
начали выходить из этого трудного положения, в общем, 
успешно... Конечно, не надо себя успокаивать, а нам 
много работать надо... Сейчас опасность— благодушие, 
прикрытое критикой. 

— В этом году восемьдесят лет, как вы в партии, 
юбилей. 

— Да, чересчур много. Я не собирался так много 
жить. Все мои сверстники уже давно в «Могилевской 
губернии»... Над чем работаете? 

— Над книжкой об Ильюшине. Сейчас у нас стала 
заметна такая проблема: потеря мастерства во многих 
сферах. Удивляюсь, как наши самолеты летают: делают 
их безобразно! Недобросовестно. 
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— Это как раз результат того, что теперь крестьян
ский слой поднялся... Поднят громадный пласт из безгра
мотности, полуграмотности. И новое еще не переварили. 
Как это дело будет... А оно то поднимается, то опять 
назад... В технике мы подтянулись, но надо в два-три 
раза больше. 

— Возле Артека появились американские корабли, 
посмеялись над нами и ушли. 

— Надо достать бы их,— говорит Молотов. 
— При Хрущеве, помните, сбили американский само

лет? Хрущев в вашем руководстве столько лет пробыл, 
для него даром не прошло. 

— Конечно, он способный человек, но в больших 
делах плохо разбирался. И плохо умел пользоваться 
марксизмом. Классовой жизни не понимал. 

Первая моя встреча с Молотовым была в Артеке. 
Последняя встреча — я побрил его. И конечно, не знал, 
что это последняя... 

— Помолодели, Вячеслав Михайлович,— говорю 
ему. 

— Нужно иногда и молодиться,— соглашается он. 
— В честь праздника надо. 
— Ну, я сегодня никого не приглашал, потому что 

сам нездоров. И в окружении меня тоже — Сарра Михай
ловна что-то чувствует себя плохо... 

Говорили о писателях — Ю. Бондареве, В. Распутине, 
Е. Исаеве... Я сказал, что собираюсь в Афганистан. 

— Обязательно зайди и расскажи! 
Это последнее, что я от него услышал. 
Все. 

30.04.1986 

«140» 
Как обычно, на чистой странице дневника я написал 

номер следующей встречи — 140-й. Красным каранда
шом. Но красное пришлось обвести черным. 140-я — 
были похороны... 

Восьмого ноября вечером, в двадцать часов, мне по
звонила Зинаида Федоровна, родственница Молотова, 
и сказала, что он умер. 

— Он вас очень любил... Я была у него в больнице, он 
сказал: «Зина, знай, Феликс — это такой замечательный 
человек, для меня всегда праздник, когда он приходит». 

...Летом он заболел — воспаление легких. В июне 
отвезли в Кунцевскую больницу. Там он и умер 8 ноября 
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1986 года в 12 часов 55 минут. Лег, как обычно, в это 
время отдыхать и не проснулся. 

Легкой жизни я просил у Бога, 
Легкой смерти надо бы просить... 

И все-таки ничто в жизни не проходит бесследно. Мне 
передали, что в больнице, перед смертью, Молотов стал 
подозревать, не хотят ли его отравить... Вся его жизнь 
прошла среди гибельных опасностей, как говорил Чер
чилль о нем... 

В той же больнице в это время лечилась и его дочь 
Светлана — в другом корпусе. Ее муж Алексей Дмитри
евич Никонов зашел к Молотову, он в это время спал. 
Проведав Светлану, решил еще раз зайти к Вячеславу 
Михайловичу, а он уже был мертв. 

Внук Вячеслав был у Молотова за день до смерти, 
7 ноября, поздравил с 69-й годовщиной Октябрьской 
революции. Молотов чувствовал себя уже очень плохо, 
поговорить не удалось, только «да», «нет». Полностью 
отработал Молотов... 

Хоронили его 12 ноября. 
В «Известиях» и «Вечерке» было кратко: 
«Совет Министров СССР с прискорбием извещает, 

что 8 ноября 1986 года на 97-м году жизни после продол
жительной и тяжелой болезни скончался персональный 
пенсионер союзного значения, член КПСС с 1906 года 
Молотов В. М., бывший с 1930 по 1941 год Председа
телем Совета Народных Комиссаров СССР, а с 1941 по 
1957 год — первым заместителем Председателя Совнар
кома СССР и Совета Министров СССР. 

Совет Министров СССР». 

В этом извещении сказано, что Молотов член КПСС, 
но забыто о том, что тридцать шесть лет он входил 
в состав Политбюро! 

В десять утра на улице Грановского стали собираться 
люди. Поехали на автобусах в Кунцево. Траурный зал 
№ 1. Здесь было человек двести, и еще люди стояли на 
улице. На Новодевичьем кладбище я видел много знако
мых. Пришли родственники Сталина, Артема-Сергеева, 
Подвойского, Тевосяна, Булганина, Кагановича, Мико
яна... Публику охрана не пропускала. 

Молотов лежал в красном гробу, в красных гвозди
ках — пароль большевиков. Темно-синий костюм, серый 
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И З В Е Щ Е Н И Е 
Совет Министров СССР с ший с 1930 по 1941 год Пред-

прискорбием извещает, что 8 но- седателем Совета Народных Ко-
ября 1986 года на 97-м году миссаров СССР, а с 1941 по 
жизни пЬслв продолжительной и 1957 год — первым заместите-
тяжелой болезни скончался пер- лем Председателя Совнаркома 
сональный пенсионер союзно- СССР и Совета Министров 
го значения, член КПСС с СССР. 
1906 года Молотов В. М., быв-

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 

Такое извещение... и только в «Вечерней Москве» за 11 ноября 1986 г. 
Утром похороны, и кладбище закроют на санитарный день... 

галстук, белая рубаха. Лицо сильно изменилось, осуну
лось. Стояли четыре венка: от Совета Министров, от 
дочери и зятя, от внуков и правнуков, от друзей и близ
ких. На подушечках — Золотая звезда Героя Социалис
тического Труда № 79, четыре ордена Ленина, орден 
«Знак Почета» и четыре медали: «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной Войне» и «800 лет Москвы». 

Рядом, в соседнем зале, который поменьше, лежала 
в гробу какая-то старушка в платочке... 

Траурный митинг был недолгим. Разрешили высту
пить четверым: Стаднюку, ветерану крейсера «Моло
тов» Е. Стругову, племяннику Молотова В. Скрябину 
и мне. 

Представитель Управления делами Совмина закрыл 
митинг. Несколько человек, в том числе генералы 
Г. Ф. Самойлович, И. И. Джорджадзе, А. Ф. Сергеев и я 
подняли гроб на плечи и вынесли к машине. 

Облепили фотокорреспонденты. Много было ино
странных. Золотую звезду на подушечке нес народный 
герой — знаменитый летчик Г. Байдуков. Сперва поду
шечку со Звездой хотела нести какая-то старушенция, 
но я увидел в толпе Г. Ф. Байдукова и подумал, что 
будет справедливо, если эту роль исполнит легендарный 
сталинский сокол. Георгий Филиппович охотно согла
сился. 

К Новодевичьему кладбищу ехали мимо здания Ми
нистерства иностранных дел на Смоленской площади. 

— Не грех бы остановиться здесь! — сказал кто-то. 
Но проехали мимо. 

На кладбище шофер стал подавать автобус с гробом 
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к трибуне, где обычно произносят последние речи, но 
некто начальственным тоном и в то же время как-то 
испуганно и спешно стал заворачивать его вправо. Гроб 
установили на катафалк и повезли к могиле. Голова 
тряслась на сморщенной шее. Холодный лоб, седые усы... 

Кто-то из толпы заметил: 
— Эти похороны обойдутся дороже, чем указ по ал

коголизму! 
Его закопали рядом с женой, П. С. Жемчужиной-Мо-

лотовой. Тут же могилы Н. С. Аллилуевой и других близ
ких И. В. Сталина. 

До сих пор ощущаю в руке комок мерзлой глинистой 
земли, смешанной со снегом, до сих пор слышу его удар 
о деревянную гробовую крышку, которая там, внизу, 
уже не казалась красной, ибо в этот момент мир для меня 
потерял все цвета, кроме черного и белого. 

Хоронили и поминали за счет государства. Многие 
выступали на поминках. Поэт Михаил Вершинин сказал: 

— Молотов — это больше, чем должность. Моло
тов — больше, чем личность. Это знамя. И его био
графия — не просто биография, это история, которая 
не зависит от нас. 

В. С. Семенов вспоминал, как Молотов в МИДе 
«драл с сотрудников три шкуры»: 

— Пропустили строчек пять в соглашении о рыбо
ловной зоне в Японии. Японцы устроили большой скан
дал. Царапкин получил очередной выговор. Царапкин 
ходил с двадцатью пятью выговорами от Молотова! 
Но он его не только не выгонял, но ценил как работ
ника. 

В день смерти на квартиру и на дачу Молотова приез
жали компетентные товарищи и увезли с собой два чемо
дана бумаг и фотографий. 

На следующий день после похорон на могиле поя
вились новые цветы. Были венки от иностранных по
сольств. От нашего МИДа венка не было. Многие зару
бежные газеты дали материалы о Молотове, о его похо
ронах. Только не наши газеты... 

На одном букете была лента с надписью: «От наро
да». У могилы толпились люди. Подошел субъект в ко
жаном пальто, схватил букет с лентой и грубо оторвал ее. 
В толпе возмутились: 

— Кто вы такой? По какому праву? 
— Я — директор кладбища,— ответило кожаное 

пальто. — И могу вас вообще отсюда выгнать. 
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...На даче в Жуковке быстро появился новый хозяин. 
Я приехал туда забрать конторку, за которой работал 
Молотов. Она валялась на складе у коменданта. Девуш
ка, открывшая склад, сказала: 

— Таких, как Вячеслав Михайлович, у нас на участке 
не было. Никаких просьб, тем более требований, кап
ризов. Ни ковров, ни люстр, никакой роскоши... 

На даче в Жуковке Молотов прожил с 8 июля 1966 
года по 27 июня 1986 года. 

— До последнего дня он старался все делать сам,— 
рассказывала Татьяна Афанасьевна Тарасова, домработ
ница.— Очень волевой человек. Уже почти не мог хо
дить, а на прогулке стремился дойти до шестого столба. 
Бывало, скажешь: «Давайте до четвертого, Вячеслав Ми
хайлович!» — «Нет, до шестого!» 

Двадцать четвертого июня 1992 года с англичанами 
из Би-би-си я ездил к бывшей молотовской даче — сни
маться для фильма. Незаметно провел их с аппаратурой 
через проходную. Почти шесть лет не был здесь. Внутри 
защемило... 

Среди листочков, исчерканных в последние дни коря
вым почерком, есть один, где намечены тезисы, над кото
рыми он собирался поработать: 

«1. Основной принцип социализма (в отличие от ком
мунизма) — выполнение установленных обществом норм 
труда. 

2. Коммунистическая партия — партия рабочего 
класса (Не всего народа). 

3. Демократия при социализме». 
К этим вопросам он возвращался не раз за годы 

наших встреч. Видимо, ему хотелось побеседовать по 
проблемам социализма и с нынешним руководством, 
и он сказал как-то домработнице: 

«Позвоните управделами Совмина Смиртюкову. По
просите, чтоб Горбачев нашел возможность поговорить 
со мной». 

Не получилось. 
Мозг работал, как и в прежние годы. И только перед 

самым концом замечались отклонения. Незадолго до 
смерти он прочитал последнюю страницу «Правды», от
ложил газету и сказал: «На пять часов пригласите ко мне 
Шеварднадзе». Видимо, его взволновала какая-то между
народная проблема и он вошел в свою прежнюю роль 
члена Политбюро, первого заместителя Предсовмина 
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и министра иностранных дел, руководителя внешней по
литики государства. Думали, что до пяти часов он забу
дет, но он надел костюм, галстук. И тогда ему сказали, 
что товарищ Шеварднадзе занят и не может принять... 

Он пережил одиннадцать руководителей страны. Ро
дился при Александре III, умер при Горбачеве. 

На его похоронах я сказал: «Мы прощаемся сегодня 
с последним соратником Ленина, борцом за комму
низм...» 
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