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Осенью 1974 г. исполнялось десять лет пребы
вания у власти Леонида Брежнева. Кто знает, 
быть может, 14 октября он даже отметил в узком 
кругу этот юбилей, не ведая о том "подарке", ко
торый сорок дней спустя преподнесет ему судьба. 

24 ноября 1974 г., сразу же после завершения 
во Владивостоке напряженных переговоров с 
президентом США Джеральдом Фордом относи
тельно намечавшегося заключения двусторонне
го соглашения об ограничении стратегических 
наступательных вооружений, Брежнев почувст
вовал себя плохо. Врачи констатировали у него 
спазм сосудов головного мозга. "Тяжелейший 
срыв произошел в поезде, когда, проводив амери
канскую делегацию, Брежнев поехал в Монго
лию, - вспоминает сопровождавший генсека ака
демик Евгений Чазов, руководитель 4-го Главно
го управления при Минздраве СССР (бывший 
Лечсанупр Кремля. - П.Ч.). - Из поезда я позво
нил по спецсвязи Андропову и сказал, что ... 
скрывать состояние Брежнева будет трудно, учи
тывая, что впервые не врачи и охрана, а вся деле
гация, находившаяся в поезде, видела Бr,ежнева в 
невменяемом, астеническом состоянии"1.

По авторитетному свидетельству Е. Чазова, 
первые признаки динамического нарушения моз
гового кровообращения появились у Брежнева 
весной 1973 г., но генсек пренебрег тревожными 
сигналами. Он не желал отказываться от "вред
ных привычек", не выполнял предписаний вра
чей, сам себя "врачевал" категорически противо
показанными ему снотворным и различными 
транквилизаторами, которые добывал у своего 
окружения2

• Какое-то время ему это сходило с 
рук, но после "владивостокского инцидента" со
стояние здоровья Брежнева стало неуклонно 
ухудшаться. Лечащие врачи делали все возмож
ное, но им удалось лишь затормозить, но не ос
тановить необратимое развитие атеросклероза 
сосудов мозга. Брежнев постепенно становился 
нетрудоспособным, на глазах превращаясь в бес
помощного инвалида. 

Когда 28 июля 1975 г. ему пришлось поехать в 
Хельсинки для подписания от имени СССР За-

Продолжение. Начало см.: МЭ и МО NoNo 4-7, 11-12 2002 г.; 
NoNo 1-2, 7, 9-12 2003 г.; No 2-4 2004 г. 
1 Чазов Евzений. Здоровье и власть. Воспоминания "крем

левского врача". М., 1992. С. 128. 
2См.: Там же. С. 115-127.

ключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, то вместо диплома
тов, как положено в таких случаях, с ним отпра-

вилась группа врачей3
. С этого времени врачи (а

в дальнейшем и реанимобиль) сопровождали 
Брежнева во всех его передвижениях по стране и 
за рубежом. 

Ухудшение физического здоровья сопровож
далось у Брежнева падением интеллекта и про-
грессировавшими изменениями личности4 . Все,
кто хорошо его знали, единодушно говорят о 
"двух Брежневых" - до и после болезни. 

Из воспоминаний академика Георгия Арбато
ва о "раннем" Брежневе: 

« ... Это был человек в обращении простой, де
мократичный. Во всяком случае, в первые годы, 
когда он еще не разучился слушать людей, гово
рить спасибо за помощь, даже публично призна
вать, что многих вещей не знает. Не вызывает со
мнений и то, что он обладал здравым смыслом, не 
был склонен к крайностям, скороспелым реше
ниям, хотя потом это превратилось в свою проти
воположность - в нерешительность и бездеятель
ность.< ... > 

Он имел заслуженную репутацию человека 
малообразованного и недалекого (хотя в этом 
плане Брежнев, опять же, был не хуже, а может, 
лучше многих других представителей руководст
ва, таких, как Кириленко, Подгорный, Полян
ский). Те, кто изображает его глупцом, не правы. 
Он был по-своему очень неглуп. И я имею в виду 
не только хитрость, аппаратную ловкость, без ко
торых он бы просто пропал, не выжил в тогдаш
ней системе политических координат. Нет, речь 
именно о том, что Брежнев мог проявлять поли
тическую сообразительность, ум и даже полити
ческую умелость.< .. .  > 

3 "Вспоминаю, как возмущались некоторые работники
МИД СССР тем, что в зале заседаний рядом с Брежневым 
находились врач и охрана, а не дипломаты всех рангов. 
Возможно, они думали, что мы это делаем из тщеславия. 
А у нас была только одна мысль - хоть бы скорее все за
канчивалось и лишь бы не пришлось на ходу применять 
лекарственные средства", - пишет Е. Чазов. Там же. 
с. 131. 
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4 Одним из проявлений этого распада личности была пробу
дившаяся у Брежнева болезненная страсть к наградам и 
подаркам, которым он радовался, словно ребенок. 
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Поначалу Брежнев не строил из себя "велико
го человека". Своим помощникам он говорил: 
"Пишите проще, не делайте из меня теоретика, 
иначе ведь все равно никто не поверит, что это 
мое, - будут смеяться". И сложные, затейливые 
места - вычеркивал (бывало, даже просил вы
черкнуть цитаты из классиков, поясняя: "Ну кто 
же поверит, что Лёня Брежнев читал Маркса?"). 

В отличие от Хрущева, он не высказывал по 
каждому вопросу свои мнения - первые годы вы
жидал, прислушивался и присматривался, словом, 
вел себя осмотрительно, даже с известной скром
ностью и достоинством (во все это трудно пове-

рить, вспоминая "позднего" Брежнева)»5.

С оценкой Арбатова перекликается характе
ристика "раннего" Брежнева, данная другим его 
советником, академиком Н.Н. Иноземцевым. 

Из воспоминаний Маргариты Матвеевны 
Максимовой, вдовы Иноземцева: 

"Со мной он довольно откровенно говорил о 
Брежневе, причем говорил позитивно, отмечая 
его достоинства, в частности, его разумность. 
При подготовке текстов докладов, которые писа
ли его советники, в том числе и Иноземцев, 
Брежнев обычно расставлял довольно правиль
ные акценты. Приступая к этой работе, он, на
пример, говорил своим советникам: "Я думаю, по
ра вот этот вопрос поставить. Как вы на это смо
трите? .. ". Затем он уходил, оставляя советников 
поразмышлять над высказанным соображением 
и литературно его оформить. 

Каждый из советников Брежнева размышлял 
в одиночестве, потом они собирались вместе и об
суждали продуманное наедине, чтобы вырабо
тать согласованную позицию, предлагавшуюся 
на рассмотрение Генерального секретаря. Бреж
нев, по словам Иноземцева, быстро и верно схва
тывал изложенные мысли, давал свои коммента
рии, причем, всегда по делу. Часто он даже что-то 
подсказывал советникам. Так было до болезни 
Брежнева.< ... > 

Следует отметить, что Николай Николаевич 
хорошо знал членов брежневского Политбюро и 
считал, что Брежнев - это далеко не худший ва
риант. В конце концов, именно Брежнев подпи
сал оба важных соглашения по стратегическим 
вооружениям с США, именно он решился подпи
сать Заключительный акт Европейского совеща
ния в Хельсинки со всеми его "тремя корзинами". 
Иноземцев искренне признавал роль Брежнева в 
разрядке международной напряженности. При 
этом Иноземцев чувствовал действительно хоро-

шее к себе отношение со стороны Брежнева ... »6.

5 Арбатов Георzий. Человек Системы. Наблюдения и раз
мышления очевидца ее распада. М., 2002. С.188-189. 

6 Из беседы автора публикации с доктором экономических
наук М.М. Максимовой 9 января 2002 г. 

Таков, по свидетельству двух его внешнеполи
тических советников, был "ранний" - здоровый 
Брежнев. К этому можно лишь добавить, что в 
его внешнеполитическом активе было установле
ние "особых отношений" с Францией (1966 г.) и 
историческое по своему значению примирение с 
ФРГ (1970 г.), что открыло путь к разрядке на Ев
ропейском континенте. Особое значение для за
крепления мировой стратегической стабильности 
и снижения уровня военного противостояния 
имело начало плодотворного диалога с США, ма
териализовавшегося в Договоре ОСВ-1 (1972 г.). 
Все это было достигнуто при непосредственном и 
заинтересованном участии Леонида Брежнева. 

А вот что пишет о "позднем", "полуживом", 
как он его называет, Брежневе Михаил Горбачев, 
наблюдавший генсека на заседаниях Политбюро: 

«Он менялся на глазах. Раньше был не только 
более энергичным, но и более демократичным, 
не чуждался нормальных человеческих отноше
ний. Поощрял обсуждения, случались даже дис
куссии на заседаниях Политбюро и Секретариа
та. Теперь ситуация изменилась коренным обра
зом. О дискуссиях, уж тем более о какой-либо 
самокритичности с его стороны не могло быть и 
речи.< ... > 

Помню, как на одном из заседаний Политбюро 
председательствовавший (Брежнев. - П.Ч.) "вы
рубился", потерял смысловую нить обсуждения. 
Все сделали вид, что ничего не произошло. Хотя 

все это оставляло тяжкое впечатление»7.

Горбачев вспоминает, как Константин Чер
ненко, "правая рука" Брежнева, на заседаниях 
Политбюро «постоянно вскакивал с места, подбе
гал к Леониду Ильичу и начинал быстро переби
рать бумаги: 

- Это мы уже решили ... Это вам надо зачи
тать сейчас ... А это мы сняли с обсуждения ... 

В общем, картина тягостная. Делалось все это 
открыто, без всякого стеснения. Мне было стыд
но в такие минуты, и я иногда думал, что и другие 
переживают аналогичные чувства. Так или не 
так, но все сидели, как говорится, не моргнув гла
зом.< ... > 

В последние годы пребывания Брежнева на 
посту генсека Политбюро пришло в немыслимое 
состояние, - продолжает Горбачев. - Некоторые 
заседания, дабы не утруждать Леонида Ильича, 
вообще продолжались 15-20 минут. То есть боль
ше времени собирались, нежели работали. Чер
ненко заранее договаривался о том, чтобы сразу 
же после постановки того или иного вопроса зву
чала реплика: "Все ясно!" Приглашенные, едва 
переступив порог, должны были разворачиваться 

7 Горбачев Михаил. Жизнь и реформы. Книга 1. М., 1995.
С. 182-183. 
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вспять, а считалось, что вопрос рассматривался в 
Политбюро. < ... > 

Даже когда Брежнев чувствовал себя получ
ше, ему трудно было следить за ходом дискуссии 
и подводить ее итоги. Поэтому при постановке 
крупных проблем он обычно брал слово первым 
и зачитывал подготовленный текст. После этого 
обсуждать что-либо считалось неприличным, и 
опять раздавалась реплика: "Согласимся с мнени
ем Леонида Ильича ... Надо принимать ... " Бреж
нев сам иной раз добавлял, что в проекте упуще
ны такие-то моменты, надо, мол, усилить тот или 
иной акцент. Все дружно и радостно соглаша-
лись, обсуждение на том заканчивалось»8. 

Любопытные штрихи к портрету "позднего" 
Брежнева добавляют наблюдения Н.Н. Инозем
цева, которыми он делился со своей женой: «Ино
земцев рассказывал, - вспоминает М.М. Макси
мова, - что на даче в Завидово у Брежнева был 
большой письменный стол. Он любил иной раз 
выдвигать ящик стола, где хранились всевозмож
ные подношения, которые он получал - часы, 
перстни, запонки. Брежнев с явным удовольстви
ем все это перебирал и гордо демонстрировал 
своему гостю, комментируя каждую вещицу: 
"Вот видишь, ты не думай, что это пустая побря
кушка. Этот перстень мне подарил товарищ Али
ев". Брежнев очень любил демонстрировать свои 
сокровища» 9.

Удивительно, но болезненное состояние Бреж
нева, резко ограничившее его реальное участие в 
ежедневном руководстве партией и страной, не 
мешало ему внимательно следить за своими со
ратниками по Политбюро, выявлять среди них 
соперников, то есть реальных или воображаемых 
претендентов на место генсека, и умело выводить 
их из игры, отправляя "на заслуженный отдых". 
Жажда власти оставалась единственной страстью 
угасавшего на глазах Брежнева, потерявшего ин
терес ко всему, кроме разве что наград и подар
ков. 

Он последовательно и умело устранял всех, в 
ком подозревал соперника. В 1976 г. Брежнев 
окончательно избавился от "железного Шурика", 
выведя из Политбюро А.Н. Шелепина, который в 
1964 г. помог ему устранить Хрущева 1°. Тогда же 
он отправил послом в Японию заподозренного им 
в нелояльности Дмитрия Степановича Полянско
го, другого ветерана Политбюро, считавшегося 
разве что недругом Леонида Ильича. 

8 Там же. С. 217.
9 Из беседы с М.М. Максимовой.
10выведенного из Политбюро А.Н. Шелепина, бывшего

"второго человека" в партии, дополнительно унизили на
значением на должность заместителя председателя Госко
митета СССР по профессионально-техническому образо
ванию. На этом посту Шелепин проработал до выхода на 
пенсию в 1984 г. 

Когда Николай Викторович Подгорный, пред
седатель Президиума Верховного Совета СССР, 
неосторожно начал проявлять повышенный ин
терес к состоянию здоровья Брежнева, тот, вос
пользовавшись удобным случаем, избавился и от 
него. Летом 1977 г. завершалась подготовка но
вой, "брежневской" конституции, которая долж
на была прийти на смену "сталинской", 1936 г. В 
проект конституции была включена ст. 6, провоз
глашавшая КПСС "ядром политической систе-
мы" СССР11

. Брежнев резонно посчитал, что 
именно он, а не Подгорный должен отныне быть 
главой советского государства, совместив в одних 
руках руководство партией и государством. 16 
июня 1977 г. Леонид Ильич Брежнев единогласно 
был избран председателем Президиума ВС 
СССР, а Подгорный пополнил ряды "персональ
ных пенсионеров союзного значения". 

В ноябре 1978 г. на пенсию был отправлен Ки
рилл Трофимович Мазуров, член Политбюро с 
1965 г. и одновременно - 1-й заместитель предсе
дателя Совета Министров СССР. Преемником 
Мазурова в СМ СССР Брежнев назначил своего 
давнего приятеля Н.А. Тихонова, которому пору
чил "приглядывать" за главой правительства 
А.Н. Косыгиным. 

Брежнев всегда недолюбливал Косыгина, рев
ниво относился к его популярности в обществе, 
но вынужден был терпеть долгих 16 лет. Именно 
Брежнев приложил руку к тому, чтобы была 
свернута "косыгинская" хозяйственная реформа 
середины 60-х годов. Воспользовавшись ухудше-
нием здоровья Косыгина 12

, Брежнев в октябре 
1980 г. спровадил его в отставку, а на пост предсе
дателя СМ СССР провел верного себе Тихонова, 
который постарался похоронить последние ре
форматорские начинания Алексея Николаевича 
и его заместителя В.Н. Новикова, связанные с по
пытками оздоровить тяжело больную советскую 
экономику13. 

Тогда же, в октябре 1980 г., в автомобильной 
катастрофе погиб кандидат в члены Политбюро, 
1-й секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр
Миронович Машеров, пользовавшийся широкой
популярностью далеко за пределами своей рес
публики. Он отличался сильным, независимым
характером и, уже поэтому, мог вызывать подо
зрения у Брежнева и его окружения. Эти подозре
ния подогревались ходившими в обществе и в
партии разговорами о более высоком призвании

11Новая Конституция СССР, формально закрепившая руко
водящую роль КПСС в советской политической системе, 
была принята 7 октября 1977 г. на 7-й внеочередной сессии 
ВС СССР. 

12В 1976 г. А.Н. Косыгин перенес микроинсульт, а три года
спустя у него случился инфаркт. 

13Вслед за А.Н. Косыгиным в отставку был отправлен и
В.Н. Новиков. 
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"хозяина Белоруссии", достойного занять место 
Генерального секретаря ЦК КПСС. Так или ина
че, но гибель Машерова, в случайность которой 
многие так и не поверили, должна была избавить 
Брежнева от излишней головной боли. 

В течение второй половины 70-х годов безна
дежно больному Брежневу удалось избавиться от 
всех возможных претендентов на занимаемое им 
место, расставив на ключевых постах в партии и 

государстве преданных ему людей14 . В этом отно
шении он, наконец-то, почувствовал себя в полной 
безопасности и мог позволить себе расслабиться. 

Уверенность Брежнева в прочности своего по
ложения была вполне обоснованной. Провозгла
шенный им еще в октябре 1964 г. курс на "кадро
вую стабильность", то есть фактическую несменя
емость партийно-государственной номенклатуры, 
обеспечил ему безусловную поддержку секрета
рей крайкомов, обкомов и республиканских пар
тийных организаций, составлявших костяк Цент
рального комитета. Устраняя время от времени 
своих возможных конкурентов из Политбюро, 
Брежнев лишь в очень редких случаях менял ми
нистров и "первых лиц" на местах. Стоит ли удив
ляться, что при всей очевидной недееспособности 
генсека центральная и местная бюрократия, ру
ководствуясь исключительно своими корыстны
ми интересами, желала по возможности дольше 
продлить брежневское "царствование", оправды
вая это "высшими интересами партии и государ
ства". 

Именно в этом направлении, как свидетельст
вует Михаил Горбачев, наставлял его Юрий Анд
ропов. Когда Горбачев в 1978 г. из Ставрополя 
перебрался в Москву в качестве новоиспеченного 
секретаря ЦК КПСС и стал регулярно присутст
вовать на заседаниях Секретариата и Политбю
ро, он был поражен немощью Брежнева, только 
что не засыпавшего на заседаниях. Горбачев по
делился этим озадачившим его "открытием" с 
благоволившим к нему Андроповым. "Знаешь, 
Михаил ... , - поучительно сказал Андропов Гор
бачеву, - надо делать все, чтобы и в этом положе
нии поддержать Леонида Ильича. Это вопрос ста
бильности в партии, государстве, да и вопрос 

международной стабильности"15.

14Особым влиянием в брежневском руководстве пользова
лись его давние друзья -Д.Ф. Устинов, сменивший в 1976 г. 
на посту министра обороны и члена Политбюро умершего 
маршала А.А. Гречко, и К.У. Черненко - начальник кан
целярии Брежнева, ставший в 1978 г. членом Политбюро и 
секретарем ЦК КПСС. Полную лояльность по отноше
нию к генсеку демонстрировали и три других наиболее 
влиятельных члена Политбюро -М.А. Суслов, Ю.В. Анд
ропов и А.А. Громыко. Именно эта пятерка -Суслов, У с
тинов, Черненко, Андропов и Громыко - задавала тон в 
Политбюро, определяя наиболее важные государственные 
_r,ешения.

1 Горбачев Михаил. Указ. соч. С. 182.

"Не только он, думаю, большинство членов 
Политбюро не хотели ухода Брежнева, - вспоми
нает по этому поводу М.С. Горбачев. - Слабею
щий генсек вполне устраивал первых секретарей 
обкомов, крайкомов и ЦК республик, устраивал 
он и премьер-министров, министров, ибо они ста
новились полными хозяевами в своих епархи

ях"lб

Концентрация высшей власти в немощных ру
ках страдавшего мозговым атеросклерозом 
Брежнева, окруженного не менее больными и 
столь же "великовозрастными" соратниками, не
избежно должна была отразиться на положении 
дел в самом Советском Союзе, а также на его 
внешней и оборонной политике. По единодушно
му мнению тех, кто был посвящен в тайны крем
левской политической "кухни" конца 70-х - нача
ла 80-х годов, болезнь Брежнева стала одним из 
важнейших факторов, определявших внутрен
нюю и внешнюю политику СССР. "Сложилась 
ситуация, - отмечает Г.А. Арбатов, - когда нор
мальное руководство страной - нормальное даже 
по самым либеральным критериям, учитываю
щим более чем скромные возможности Брежнева 
как руководителя, - уже было невозможным, а 
опасность серьезных ошибок в политике возрос
ла. И эти ошибки не заставили себя ждать.< ... > 
Главные из них были связаны с ... излишней за
идеологизированностью внешней политики, а 
также с чрезмерным упором на военный фактор 
в деле обеспечения безопасности, что вело к вы
ходу из-под политического контроля военной по-

литики и оборонных программ" 17.

В середине 70-х годов возникли серьезные 
проблемы в советско-американских переговорах 
по ограничению стратегических вооружений. В 
значительной степени они были порождены ни
чем неоправданным наращиванием ракетно
ядерного потенциала СССР, добившегося превос
ходства над США по числу носителей, мегатонна
жу и забрасываемому весу стратегического ору
жия, а также по оружию средней дальности. Разу
меется, подобные усилия советского ВПК не 
составляли секрета для американской стороны, 
принявшей вызов. Примерный паритет стратегиче
ских ядерных сил между СССР и США, позволив
ший им в мае 1972 г. заключить договор ОСВ-1, 
был поставлен под угрозу, как и весь переговор
ный процесс в области ограничения стратегичес
ких вооружений. 

Потребуется семь лет напряженных усилий 
дипломатов и военных экспертов двух стран, 
прежде чем 18 июня 1979 г. Л. Брежнев и Дж. 
Картер подпишут в Вене Договор ОСВ-2. Однако 

16там же.
17Арбатов Георzий. Указ. соч. С. 282-283. 
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этот договор так и не будет ратифицирован Кон

грессом США 18.

В 1976 г. СССР начал осуществлять ускорен
ную модернизацию своих ядерных сил в Европе, 
заменяя устаревшие ракеты РСД-4 и РСД-5 (по 
натовской классификации -СС-4 и СС-5) на но
вые РСД-20, более известные как СС-20. Это вы
звало серьезную озабоченность в Европе, кото
рая еще не успела забыть, что годом ранее -1 ав
густа 1975 г. - Брежнев поставил свою подпись 
под хельсинкским Заключительным актом 
СБСЕ, провозгласившим необходимость сниже
ния высокого уровня военного противостояния 
на Европейском континенте путем сокращения 
вооруженных сил и вооружений в этом районе. 

В ответ на попытку СССР изменить в свою 
пользу военный баланс в Европе в НАТО нача
лось обсуждение возможности ядерного довоору
жения путем размещения на континенте новых 
американских ракет "Першинг-2" и "Томагавк". 
Предварительное решение по этому вопросу бы
ло принято на сессии НАТО в мае 1978 г., после 
чего американская сторона предприняла попыт
ку "образумить" советское руководство, убедить 
его не пытаться сломать существующий военный 
баланс в Европе. Вот что вспоминает по этому 
поводу Георгий Маркович Корниенко, тогдаш
ний 1-й заместитель министра иностранных дел 
СССР: «Запад подавал нам соответствующие сиг
налы: пусть СССР "раскроет карты", из которых 
было бы видно, что он не станет развертывать 
ракет СС-20 больше (в пересчете на боеголовки), 
чем было ракет СС-4 и СС-5, а еще лучше -огра
ничится несколько меньшим их числом с учетом 
более высоких качественных характеристик. 
Тогда озабоченность западноевропейцев, как и 
вопрос о размещении новых американских ракет 

в Европе, будет снята»19. 

Обнадеживающие переговоры по этому во
просу летом 1979 г. провели А.Н. Косыгин и 
канцлер ФРГ Г. Шмидт, однако возможность до
стижения взаимоприемлемого компромисса была 
сорвана грубым вмешательством маршала Дмит
рия Устинова, представлявшего в Политбюро ин
тересы всемогущего советского ВПК. Именно 
он, по свидетельству Г.М. Корниенко, добился то
го, что Политбюро, по существу, дезавуировало 
предварительную договоренность Косыгина со 

Шмидтом20. Роль Устинова в этом деле не была
секретом для западной стороны, что засвидетель
ствовал в своих воспоминаниях Гельмут Шмидт: 
"В московском Политбюро министр обороны до-

1в0 бязательства по договору ОСВ-2 будут выполняться ва-

19 
шингтонской администрацией на "добровольной" основе. 
Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участ
ника. М., 1994. С. 241. 

20см.: Там же. С. 241-242.

кладывал: зачем вести переговоры? Ведь у нас 
ракеты, а у них - ничего. Так чем же они могут за-

платить ?"21. 

Ответом на жесткую позицию СССР стало 
принятое в декабре 1979 г. решение сессии НА ТО 
о размещении в Европе 108 ракет "Першинг-2" и 
464 крылатых ракет "Томагавк". Эти ракеты бы
ли способны в короткие сроки поражать цели на 
территории СССР. В условиях развернутого ста
раниями советской внешнеполитической пропа
ганды широкого антивоенного движения в Евро
пе против размещения там американских ракет 
руководство НА ТО вынуждено было публично 
зарезервировать для себя возможность возобнов
ления переговоров с СССР по вопросу "еврора
кет". 

Тем не менее недвусмысленно выраженное на
мерение европейских участников НА ТО размес
тить "Першинги" и "Томагавки" на своей терри
тории встревожило советское руководство и, 
прежде всего, самого Брежнева, который, спра
ведливо считая себя "отцом разрядки", искренне 
переживал начавшееся разрушение своего дети
ща. Брежнева одинаково огорчал и "ракетный 
кризис" в Европе, и срыв владивостокских дого
воренностей с Фордом после смены администра
ции в Вашингтоне, где, с одной стороны, измени
лись внешнеполитические приоритеты, а с дру
гой -не намеревались мириться с откровенными 
нарушениями Советским Союзом договореннос
тей по ОСВ-1. Но Брежнев был серьезно болен, и 
по этой причине не мог противостоять давлению 
своих воинственно настроенных соратников, в 

первую очередь, Дмитрия У стинова22. И все же,
ему хватило сил и здравого смысла настоять в По
литбюро на необходимости ввести в 1980 г. мора
торий на размещение ракет СС-20 и продолжить 
консультации с НАТО. 

Пройдут годы, прежде чем на основе так назы
ваемого "двойного нуля" "ракетный кризис" в Ев
ропе будет преодолен. 

Непомерное наращивание Советским Союзом 
военных усилий сопровождалось на протяжении 
70-х годов расширением его экспансии в Третьем
мире, борьба за который составляла "второй
фронт" в геополитическом противостоянии Вос
тока и Запада. «Борьба за Третий мир была ... не
менее важна для сверхдержав, чем соревнование
в области ракетно-ядерных вооружений, - отме
чает российский историк А.В. Шубин. -Ситуация
в Азии и Африке напоминала шахматную игру -
СССР, США, Англия и Франция отыгрывали
друг у друга клеточки стран, используя при этом
свои и чужие армии, террористов и деньги. В се
редине 70-х годов для СССР это была относи-

21Шмидт Гельмут. На благо Германии. М., 1995. С. 74.
22См. об этом: Арбатов Георzий. Указ. соч. С. 299-230.
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тельно безопасная игра на дальних подступах к 
его границам. Эта игра позволяла пропаганде 
рассуждать об успехах революционного процесса 
и затрудняла развитие Запада, во многом осно
ванное на эксплуатации ресурсов "развивающих
ся стран".< . . .  > 

Любой владыка мог провозгласить свою "со
циалистическую ориентацию" и рассчитывать на 
советскую помощь. Отказ от просоветского кур
са, даже без изменения внутренней политики, 
обычно делал того же диктатора "другом демо-

кратии" в глазах Запада»23.
В 1981 г. СССР оказывал экономическую и 

техническую помощь 69 социалистическим и раз
вивающимся странам. Возрастающую роль в 
этой помощи играли поставки вооружений в 
страны Третьего мира. В 1955-1968 гг. они оцени
вались в 4.5 млрд. долл., в 1966-1975 гг. - в 

9.2 млрд., а в 1978-1982 гг. - уже 35.4 млрд. долл.24

Когда в 1974 г. рухнула последняя колониаль
ная империя - португальская - СССР активно 
поддержал военное вмешательство Кубы в Анго
ле и Мозамбике, а также в Центральной Америке 
(Гренада, Никарагуа, Сальвадор). Щедрая воен
но-техническая пом�щь из СССР направлялась в 
Эфиопию, Сомали, Иемен, в ряд государств Тро
пической Африки, где были зафиксированы про
явления антизападных настроений. 

А в декабре 1979 г. Политбюро ЦК КПСС, 
преодолев мучительные сомнения, приняло роко
вое решение об оказании "интернациональной 

помощи" Афганистану25, куда были введены пе-

23 Шубин Александр. Истоки Перестройки. 1978 - 1984 гг.
Т. 1. м., 1997. С. 8-9. 

24См.: Там же. С. 9.
25Руководство прокоммунистической Народно-демократи

ческой партии Афганистана (НДПА), совершившей так 
называемую "апрельскую революцию 1978 r.", сознавая 
неустойчивость установленного в стране режима, неодно
кратно обращалось в Москву с призывами о непосредст
венной военной помощи в борьбе с "контрреволюцией". 
Только в 1979 г. в Москве получили 19 таких обращений. 
И лишь в декабре 1979 г. кремлевские старцы решились 
на этот шаг, безусловно, ускоренный убийством Амином 8 
октября лидера НДПА Нур Мухаммеда Тараки, которого 
Брежнев называл своим другом. В это же время Ю.В. Анд
ропов проинформировал своих коллег по Политбюро, что 
КГБ якобы получены сведения о переориентации Амина 
на США. В этом отношении более чем странным выгляде
ли продолжавшиеся просьбы "продавшегося американ
цам" Амина к руководству СССР о введении советских 
войск в Афганистан. Именно обращение Амина об оказа
нии его режиму "интернациональной помощи" послужило 
"правовой" основой для советской военной интервенции в 
Афганистане. Подлинной же причиной этого вмешатель
ства, скорее всего, можно считать страх, порожденный в 
Политбюро информацией (или дезинформацией?) Ю. Ан
дропова, "потерять Афганистан", как перед этим были 
"потеряны" Египет и Сомали. В СССР, безусловно, были 
встревожены и тем, что осенью 1979 г. в обстановке раз
горавшегося ирано-американского конфликта США вве
ли свои боевые корабли в Персидский залив. 

редовые части 40-й армии, обеспечившие сверже
ние диктаторского режима Хафизуллы Амина и 
утверждение у власти московского ставленника 
Бабрака Кармаля. Как установили Р.Г. Пихоя и 
генерал Д.А. Волкогонов, разбиравшие в 1992 г. 
секретный архив Политбюро, инициатива приня
тия решения о военной интервенции в Афганис
тан принадлежала Д.Ф.Устинову, Ю.В. Андропо
ву и А.А. Громыко. Остальные члены Политбю
ро, включая самого Брежнева, 12 декабря 1979 г. 

согласились с этим предложением26. 

Спустя две недели советские войска вошли в 
Афганистан. После того как 27 декабря спецпод
разделения КГБ и ГРУ захватили дворец Амина в 
Кабуле, сам диктатор был убит в перестрелке, на 
смену ему пришел Бабрак Кармаль, которого со 
временем сменит другой просоветский ставлен
ник - Наджибулла. 

Советская военная интервенция в Афганиста
не стала неожиданным подарком для США, с тру
дом скрывавших свою заинтересованность в том, 
чтобы СССР поглубже увяз в этой обременитель-

ной и бесперспективной войне27. Разумеется, Ва
шингтон демонстрировал "искреннее возмуще
ние" агрессивной акцией СССР в Афганистане, 
что, впрочем, не помешало США в октябре 1983 
г. осуществить вооруженное вторжение на Грена
ду и свергнуть неугодное им "народно-революци
онное" правительство Мориса Бишопа, который 

тогда же был убит28.

США инициировали принятие 14 января 1980 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, осуж
дающей советскую военную акцию в Афганиста
не. Под нажимом президента США Дж. Картера 
57 государств, в знак протеста против вторжения 
советских войск в Афганистан, бойкотировали 
XXII летние Олимпийские игры в Москве, прохо
дившие с 19 июля по 3 августа 1980 г. Одновре
менно Картер отложил ратификацию Договора 
ОСВ-2 и объявил о свертывании программ науч-

26Одновременно Д.Ф. Устинову, Ю.А. Андропову и
А.А. Громыко было поручено решать все текущие вопро
сы, связанные с военной операцией в Афганистане. См.: 
Пихая Р.Г. Советский Союз: история власти. Новоси
бирск, 2000. С. 349-350. 

27Вопреки первоначальным расчетам, война в Афганистане
приняла затяжной характер, что требовало постоянного 
наращивания там советского военного присутствия. Уже к 
концу 1980 г. численность "ограниченного контингента" в 
Афганистане достигла 100 тыс. человек. Как известно, 
война продолжалась без малого десять лет. Через Афга
нистан прошло 620 тыс. советских военнослужащих. Бо
лее 100 тыс. вернулись оттуда больными гепатитом. Вой
на унесла жизни 14 453 человек. См.: Пихая Р.Г. Указ. соч. 
С. 358. 

28Одновременно США расширили помощь поддерживае
мым ими режимам в Центральной и Южной Америке, 
стремясь не допустить распространения в своей "заповед
ной зоне" влияния сандинистской революции в Никарагуа 
(июль 1979 г.). 
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ного и культурного сотрудничества с СССР. При
меру США последовали некоторые государства 
Западной Европы, в частности, Франция. Всеоб
щее возмущение на Западе вызвала ссылка 22 ян
варя 1980 г. академика Андрея Дмитриевича Са-

харова29 в закрытый для посещения иностранцами
г. Горький (Нижний Новгород). Причиной ссылки 
послужило открытое письмо известного ученого и 
правозащитника Л.И. Брежневу с осуждением со
ветской интервенции в Афганистане. 

Сменивший Дж. Картера в конце 1980 г. прези
дент США Рональд Рейган обвинил Советский 
Союз в новом "преступлении" - в причастности к 
политическому кризису в Польше, правительство 
которой, под давлением Москвы, развернуло 
ожесточенную борьбу со стихийно возникшими 
независимыми профсоюзами ( объединение "Со
лидарность"), а по существу - с рабочим и студен
ческим движением, бросившим смелый вызов 
коммунистическому режиму. 13 декабря 1981 г. в 
Польше было введено военное положение. В Ва-

шингтоне усмотрели в этом "руку Москвы"30, хо
тя наиболее трезвые наблюдатели на Западе оце
нили этот шаг генерала В. Ярузельского как от
чаянную попытку предотвратить, казавшуюся 
неизбежной, советскую военную интервенцию в 
Польшу, как это уже было в Венгрии в 1956 и Че
хословакии в 1968 г. 

29Еще в 1978 r. глава КГБ Юрий Андропов назвал академи
ка Сахарова "врагом номер один" внутри страны. 

30эти предположения были вполне обоснованными. Вопрос
о необходимости введения военного положения в Польше, 
как свидетельствуют рассекреченные партийные архивы, 
обсуждался в Политбюро ЦК КПСС еще в апреле 1981 r. 
Поскольку тогдашний 1-й секретарь ЦК ПОРП Станислав 
Каня вызывал растущее раздражение в Москве своей 
"слабостью" и постоянными уступками "Солидарности", в 
октябре 1981 r. он был смещен, а его место занял генерал 
Войцех Ярузельский, который в декабре того же года 
фактически возложил на себя функции военного диктато
ра. При этом он получил заверения от Москвы о невмеша
тельстве при одновременном предоставлении Польше ши
рокой помощи для преодоления острого экономического 
кризиса. В срочном порядке в Польшу было направлено 
30 тыс. т мяса, изъятого из собственных государственных 
резервов. Значительно расширены были поставки энерго
носителей - нефти и газа, разумеется, по символическим 
ценам. Советское руководство, отягощенное афганской 
проблемой, полностью поддержало действия Ярузельско
го, который помог СССР избежать непосредственного 
втягивания в польский кризис, что было чревато непред
сказуемыми последствиями. "Нам нужно твердо придер
живаться своей линии - наши войска в Польшу не вво
дить", - заявлял Андропов на заседании Политбюро еще 
29 октября. Его полностью поддерживал в этом другой 
"ястреб", маршал Устинов: "Вообще надо сказать, - вто
рил он главе КГБ, - что наши войска вводить в Польшу 
нельзя. Они, поляки, не готовы принять наши войска". 
Ярузельский с самого начала добился от Москвы права на 
самостоятельные действия. Невероятно, но факт (об этом 
свидетельствуют архивы Политбюро): еще 10 декабря в 
Москве не знали не только о сроках осуществления "опе
рации Х", но и том, будет ли вообще введено военное по
ложение. См.: Пихоя Р.Г. Указ соч. С. 364-366. 

Тем не менее 31 декабря 1981 г. президент Рей
ган объявил о введении экономических санкций в 
отношении СССР (приостановка переговоров о 
продаже зерна, эмбарго на поставки в Советский 
Союз высокотехнологичного оборудования, в ча
стности, для Транссибирского газопровода). 

«Словом, к 1982 г .... наша внешняя политика 
пришла с весьма неутешительными результата
ми, - с сожалением констатировал академик Ге
оргий Арбатов, один из советников Брежнева. -
Мы, по существу, вернулись к разбитому корыту. 
Снова бушевала "холодная война", гонка воору
жений достигла невиданной интенсивности. Это 
было очень тяжелым поражением и для США, и 

для нас, и для всего мирового сообщества» 31.
Можно добавить, что это было и тяжелым лич
ным поражением Брежнева, который, несмотря 
на свое болезненное состояние, не мог этого не 
понимать. 

Крах политики разрядки в сочетании с новым 
витком крайне дорогостоящей гонки вооружений 
имел тяжелые последствия для Советского Сою
за, неповоротливая экономика которого и без то
го страдала от запущенного "бюрократического 
атеросклероза". По существу, в возобновившейся 
с конца 70-х годов гонке вооружений победите
лем мог быть только тот, чей экономический по
тенциал окажется более высоким и эффектив
ным. В этой гонке США рассчитывали не только 
переиграть СССР, но и обескровить его экономи
чески. 

Эти расчеты, как оказалось, были вполне 
обоснованными. Безвольно идя на поводу интере
сов своего военно-промышленного комплекса, 
постоянно требовавшего все новых финансовых 
вливаний, престарелое руководство КПСС своим 
бездействием довело "до ручки" экономику стра
ны. Свернув в конце 60-х годов экономическую 
реформу А.Н. Косыгина, отказавшись от исполь
зования экономических рычагов управления, 
брежневское Политбюро вернулось к привыч
ным командным методам. Кремлевские старцы 
остались глухи к призывам экспертов (в частнос
ти, из ИМЭМО) о необходимости безотлагатель
но заняться вопросами научно-технического пе
реоснащения советской промышленности. Наме
чавшийся с середины 70-х годов пленум ЦК 
КПСС по вопросам научно-технического про
гресса, настойчиво предлагавшийся Н.Н. Ино
земцевым и другими авторитетными советника
ми Брежнева, из года в год переносился аппарат
чиками со Старой площади. Он так и не был 
проведен. 

Единственный, кто пытался в брежневском 
Политбюро хоть что-то предпринять в направле
нии модернизации буксовавшей советской эконо-

31 Арбатов Георzий. Указ соч. С.304. 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ No 5 2004 



112 ЧЕРКАСОВ 

мики, был все тот же Косыгин. По его инициати
ве группой экспертов под руководством академи
ка В.А. Кириллина, в том числе из ИМЭМО, в 
1979 г. был подготовлен аналитический доклад о 
состоянии и перспективах советской экономики. 
Представленный в Политбюро доклад вызвал 
резкое неприятие из-за нарисованной в нем без
радостной картины состояния советской эконо
мики. В докладе прогнозировалось дальнейшее 
неизбежное нарастание финансово-экономичес
ких проблем, указывалось на опасное отставание 
страны в использовании передовых технологий. 
Единственный выход, по убеждению составите
лей доклада, - безотлагательное и радикальное 
структурное реформирование советской эконо
мики. Начать это, как и в середине 60-х годов, 
предлагалось с реформы в промышленности. 

Политбюро отклонило представленный доку
мент, признав его неудовлетворительным. Доклад 
за ненадобностью был списан в секретный архив 
Политбюро. Вскоре заместитель председателя Со
вета Министров СССР академик В.А. Кириллин 
был снят со своего поста. Год спустя в отставку 
были отправлены сам А.Н. Косыгин и другой его 
заместитель, В.Н. Новиков. 

О неудачной попытке второй реформы Косы
гина вспоминает Николай Иванович Рыжков, в 
1979 - 1982 гг. - 1-й заместитель председателя 
Госплана СССР, ставший в 1982 г. секретарем ЦК 
КПСС по промышленности: 

«Вторая попытка оздоровить экономику была 
предпринята в 1979 г., опять же при Косыгине .... 
К сожалению, эта попытка так и осталась только 
попыткой, ибо ограничивалась лишь легкими, ко
сметическими изменениями и не несла в себе ра
дикальной новизны. Да и о какой радикальности 
можно было вести речь, - с горечью вспоминает 
Рыжков, - если официально ситуация в экономи
ке признавалась "лучше некуда". Показуха до
стигла головокружительных высот, и главные 
лица страны находились в состоянии блаженней
шей эйфории. Так и приходилось экономистам 
диссидентствовать в своем кругу - в Госплане, в 

научных институтах ... »32.

Не менее мрачную картину рисует в своих вос
поминаниях Михаил Горбачев, с 1978 г. отвечав
ший в ЦК за сельское хозяйство. 

Когда из собранного в 1978 г. рекордного уро
жая зерновых - 237 млн. т - в результате его пе
ревозки, "усушки и утруски" буквально "испари
лось" 25 млн. т, в Политбюро, по свидетельству 
Горбачева, это никого не смутило. «Наоборот, -
пишет он, - протрубили, что, мол, близится до
стижение заветной цели - тонна зерна на душу на
селения. < ... > 

32Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. М., 1995. 
С. 46. 

Взаимоотношения города и деревни, судьба 
крестьянства, земля и люди на земле, сохранение 
природы - не давали мне покоя, - продолжает 
Горбачев. - Чем больше вникал я в них, тем боль
ше возникало сомнений в разумности проводи
мой экономической политики. 

Единая плановая система, опирающаяся на 
единую государственную собственность, вроде 
бы открывала гигантские возможности для учета 
реальных процессов в их взаимосвязи, рациональ
ного решения узловых проблем народного хозяй
ства. Теоретически так, но эта доктрина на прак
тике давила инициативу. Сверхцентрализованная 
плановая система в огромной стране создавала 
сложнейшую многоступенчатую иерархию чи
новников, каждый из которых- по законам функ
ционирования всех бюрократических систем -
стремился извлечь какую-то выгоду из своего по
ложения. 

В руках центра в значительной мере концент
рировалось все, что производилось в стране. 
Здесь же все распределялось. < ... > Дать или не 
дать корма, удобрения, технику, стройматериалы 
зависело от тех, кто был у власти или просто при
частен к принятию решений. И тут личные инте
ресы, связи, кумовство нередко значили куда 
больше, чем справедливость или деловой расчет. 

Почва для коррумпированности создавалась 
самая благодатная. Формы ее были весьма мно
гообразны: чтобы ухватить кусок от общего пи
рога, в ход шли все средства. Помимо вульгарной 
взятки, подношений и подарков существовали и 
более "тонкие" - взаимная поддержка и мелкие 
личные услуги различного свойства, совместные 

пьянки под видом охоты или рыбалки»33.

Нараставшие кризисные явления в сельском 

хозяйстве34 вынуждали партийно-государствен
ное руководство закупать продовольствие за ру-

бежом35, на что уходили золотовалютные ресур
сы страны. В результате золотой запас СССР к 
1982 г. сократился более чем вдвое по сравнению 

с 1972 г. (с 1 243.7 т до 576.0 т)36.

Несмотря на очевидную кризисную ситуацию, 
брежневское руководство - жертва сознательно 
фальсифицируемой статистики - пребывало в 
твердой уверенности, что дела в стране обстоят 
не так плохо, как утверждают пессимисты из Гос
плана и экономических институтов АН СССР. 
Эта уверенность имела под собой виртуальную, 

33Горбачев Михаил. Указ. соч. С.183, 185-186. 
34Последовавшие за 1978 г. несколько лет были неурожай

ными, что резко обострило продовольственную ситуацию 
в СССР. 

35Если в 1973 г. за рубежом было закуплено 13.2% зерна от 
его производства в СССР, то в 1981 г. уже 41.4%. См.: Пи
хоя Р.Г. Указ соч. С. 333. 

36См.: Там же. С. 332. 
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как бы мы сейчас сказали, основу - веру в спаси
тельные и неисчерпаемые возможности откры
тых в 60-е годы на севере Западной Сибири но
вых нефтяных и газовых месторождений. В пери
од с 1970 по 1980 г. добыча нефти в Западной 
Сибири выросла с 31 млн. до 312 млн. т, а добыча 
газа за этот же срок - с 9.5 млрд. до 156 млрд. 

куб.м37
.

Построив в ударном темпе нефте- и газопро
воды, советское руководство погнало на Запад 
топливо в постоянно возраставших объемах, ис
пользуя благоприятный момент, связанный с рез
ким скачком цен на нефть и газ в результате 
энергетического кризиса середины 70-х годов. В 
обмен на получаемую за нефть и газ валюту на 
Западе закупались продукты питания и высоко
технологичное оборудование. Продукты, понят
но, молниеносно съедались оголодавшим населе
нием нескольких самых крупных городов (в глу
бинку они не доходили), а значительная часть 
закупленного оборудования ржавела на складах, 
а то и под открытым небом. Как грибы после 
дождя, по всей огромной стране росли объекты 
незавершенного строительства, являвшие собой 
памятники царившей бесхозяйственности и рас
точительности. Советская экономика, "севшая на 
иглу" нефтедолларов, утрачивала последние сти
мулы для нормального развития. 

Этим не преминул воспользоваться главный 
соперник СССР в борьбе за мировое господство. 
США с успехом сумели использовать грубые про
счеты брежневского руководства, позволившего 
навязать Советскому Союзу новый раунд гонки 
вооружений. Вашингтон сделал все возможное 
для того, чтобы на рубеже 70-80-х годов сбить 
мировые цены на энергоносители, резко сокра
тив тем самым валютные поступления в бюджет 
СССР, что, с одной стороны, поставило под угро
зу реализацию его новых дорогостоящих воен
ных программ, а с другой - до предела обострило 
в стране экономическую ситуацию. То, что вско
ре назовут "брежневским застоем", вступало в за
вершающую стадию, за которой просматрива
лась перспектива летального исхода для всей со
ветской экономической и политической системы. 

"Важнейшим обстоятельством, которое уско
рило кризис социальной системы СССР, стал гео
политический кризис, в котором очутилась стра
на, - справедливо отмечает А.В. Шубин. - Несмо
тря на то, что внутренняя структура СССР была 
уникальной и тщательно оберегалась от воздей
ствий извне, Советский Союз был теснейшим об
разом взаимосвязан с мировым развитием, встро
ен в систему международной торговли, оказывал 
мощное воздействие на развитие мира, являясь 
одной из двух сверхдержав, поддерживающих са-

37
См.: Там же. 

мим фактом своего существования геополитичес
кий баланс. Однако большая гибкость общест
венного устройства стран Запада позволила им в 
середине ХХ в. набрать более высокие темпы об
щественного развития. СССР все быстрее отста
вал от своих конкурентов, но продолжал военно
техническое соревнование с ними. В 70-е годы 
СССР еще мог поддерживать военно-техничес
кий паритет с НА ТО. В конце 70-х годов ситуация 
стала меняться в худшую для Советского Союза 
сторону. 

Внешнеполитические сложности, с которыми 
столкнулся Советский Союз в 70-е годы, легли 
тяжелым грузом на ослабленную кризисом внут
реннюю структуру общества, и конструкция ста-

ла расходиться по швам"38
.

Абсолютно достоверную картину повседнев
ной жизни в СССР начала 80-х годов воссоздает в 
своей книге видный историк Р.Г. Пихоя, бывший 
руководитель Федеральной архивной службы 
России: 

«Начало 80-х стало временем кризиса. Это не 
было ученым рассуждением экономистов: оче
видные следы кризиса были заметны любому 
гражданину страны. СССР вляпался в афганскую 
войну, по городам и селам рассказывали страш
ные истории об афганских басмачах, которые 
убивают наших солдатиков. Телевидение расска
зывало об "интернациональной помощи", а в 
страну пошли похоронки. В магазинах пропадали 
товары. Их не покупали, а "доставали". Товары 
стали "дефицитом". Доставали обувь и торты, ру
башки и книги, автомобили и стиральный поро
шок, телевизоры и лекарства. Мечтали достать 
импортные магнитофоны и презервативы. Одни 
доставали на "барахолках", расплодившихся по 
всем городам страны вещевых рынках, перепла
чивая за дефицит вдвое против установленной го
сударством цены, другие - через "знакомых" в ма
газинах. Во многих городах были введены тало
ны на покупку мяса, масла. Лучше было тем, кто 
имел право заказывать товары в магазинах. Уч
реждения и организации - от заводских профко
мов до учреждений науки и культуры - направля
ли письма-заявки в "торги" - государственные 
предприятия, распределявшие товары по магази
нам. В письмах просили "в порядке шефской по
мощи разрешить приобрести товары повышен
ного спроса для ветеранов войны и труда, работа
ющих на нашем предприятии". А лучше всего 
было тем, кто имел право "отовариваться" в за
крытых распределителях, в специальной секции 
Гума. К этой категории относились партийные и 
государственные чиновники высокого ранга. 

Тогда, когда торговля была заменена распре
делением, неизбежно возникали нарушения. Воз-

38Шубин Александр. Указ соч. Т. 1. С. 4.
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никала проблема разных денег. Точнее, деньги
то были одинаковыми, но рядовой гражданин мог 
купить на них много меньше, чем чиновник, рядо
вой чиновник - много меньше своего партийного 
коллеги, и все дружно завидовали тем, кому това
ры доставляют на служебных черных "Волгах", и 
тихо ненавидели их. Часть "товаров для ветера
нов" из магазинов уходила на "черный рынок", 
вдвое, втридорога перепродавалась на барахол
ках. "Теневая экономика" стала реальностью, к 
которой были причастны широкие слои населе

ния»39.

Нелицеприятный приговор "брежневщине" 
выносит и один из "младших" соратников Леони
да Ильича, М. Горбачев. 

«В политическом плане брежневщина не что 
иное, - пишет "отец" перестройки, - как консер-

39 Пихая Р.Г. Указ. соч. С. 372-373 . 

вативная реакция на предпринятую Хрущевым 
попытку реформирования существовавшей тогда 
в стране авторитарной модели.< ... > Но главное, 
что определяет оценку брежневизма в политиче
ской истории страны, - брежневское руководство 
оказалось несостоятельным перед лицом вызо
вов своего времени. Слепо придерживаясь ста
рых догм и представлений, оно проглядело на
ступление глубоких перемен в науке и технике, 
условиях жизни и деятельности людей, стран и 
регионов, всего мирового сообщества, знаменую
щих зарождение новой цивилизации. Переменам 
в стране был поставлен прочный шлагбаум, она 
оказалась загнанной в тупик, обреченной на дли
тельное отставание и глубокий общественный 

кризис»40
.

40Горбачев Михаил. Указ соч. С. 220-221. 
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