


Сталин  
и  

Берия

СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ  
КРЕМЛЯ

Оболганные герои или исчадия ада?

Алекс Громов

ХАРЬКОВ
БЕЛГОРОД

2013



Никакая часть данного издания не может быть  
скопирована или воспроизведена в любой форме  

без письменного разрешения издательства

ISBN 978-966-14-5214-4 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2438-9 (Россия)

© Hemiro Ltd, издание на 
русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Се-
мейного Досуга», художе-
ственное оформление, 
2013

© ООО «Книжный клуб 
”Клуб семейного досуга”», 
г. Белгород, 2013

УДК  94(47)
ББК 63.3(2)
 Г87

Дизайнер обложки Наталия Роенко



3

ВВЕДЕНИЕ

Имена Иосифа Сталина и Лаврентия Берии тесно связа-
ны в нашей исторической памяти. Они были последними, 
кто был причастен к планам полного преобразования мира 
и  создания нового человека. Они были последними, кому 
удалось глобально и  целенаправленно изменить облик 
и сущность нашей страны. «Мы отстали от передовых стран 
на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в де-
сять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут…» О том, ка-
кую именно цену пришлось заплатить за великие стройки 
и  попытку стремительно переплавить множество племен 
и наций в новую общность под названием «советский народ» 
и была ли эта цена адекватной,  до сих пор кипят жаркие спо-
ры… Ведь если реформы Петра Великого породили жертвы 
лишь как оборотную сторону большого строительства, то 
печально известные сталинские репрессии были связаны 
и с борьбой за власть, когда безжалостно устранялись лю-
бые, хотя бы теоретически возможные конкуренты, а про-
стое инакомыслие трактовалось как государственное пре-
ступление.

Ста лин воплощал в себе новую государственность, власть 
не просто как идею, но и как стройную систему идеологии, 
которая по форме была коммунистической, а по сути — им-
перской. И столь велико обаяние этого воплощения, что да-
же сейчас, спустя 60 лет после его смерти, немало людей вос-
принимают Ста лина как символ, внушавший всему миру 
страх перед страной Советов и уважение к ней.
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ВВедение

Берия был хорошим организатором: знаменитое переме-
щение стратегической промышленности на восток страны 
в первый, самый тяжелый, период Великой Отечественной 
войны и запуск едва перевезенных заводов на полную мощ-
ность был заслугой как героически трудившихся в цехах без 
стен людей, так и его, заместителя председателя ГКО, отве-
чавшего за выпуск вооружения, за транспорт и энергетику. 
Но это не помешало ему стать прежде всего символом пуга-
ющего всесилия спецслужб и тех самых массовых репрессий, 
которые забудутся еще не скоро.

Отказывая им в реабилитации, история не смогла поме-
шать не только современникам, но и многим потомкам де-
лать из Ста лина кумира…
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Иосиф Джугашвили. 
Путь в революцию

ДЕТСТВО И РОДОСЛОВНАЯ

Слова «выходец из Гори» для тех, кто знаком с историей 
Российской империи и Советского Союза, являются идио-
мой, не требующей пояснений. И  обозначать они могут 
только одного человека — Иосифа Виссарионовича Джуга-
швили-Ста лина, который появился на свет в этом городе 
9 (21) декабря 1879 года. Есть, правда, версия, что на самом 
деле это событие произошло 6 (18) декабря 1878 года.

Впрочем, уроженцами города Гори, основанного еще ле-
гендарным царем Давидом Строителем, который объединил 
Грузию, были и  композитор Вано Мурадели, и  философ 
Мераб Мамардашвили. Но всех затмевает Сталин — рево-
люционер, диктатор, «отец народов», — горячие споры о ко-
тором кипят и поныне как среди профессиональных исто-
риков, так и в самых разных слоях общества.

Его прадед был пастухом, а  дед  — виноградарем в  селе 
Диди-Лило. Отец будущего вождя, Виссарион Иванович 
Джугашвили, сначала трудился как сапожник-кустарь, а по-
том поступил рабочим на обувную фабрику Адельханова 
в  Тифлисе (будущий Тбилиси). Затем он переехал в  Гори 
и стал владельцем мастерской.
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иосиф джугашВили. Путь В реВолюцию

Иосиф был долгожданным сыном, более того — послед-
ней надеждой родителей, особенно матери Екатерины Геор-
ги евны. Она была дочерью крестьянина-садовода Георгия 
Геладзе из села Гамбареули, трудилась на поденных работах 
и к моменту появления на свет Иосифа успела похоронить 
двух сыновей, умерших во младенчестве.

Но, увы, вскоре после появления наследника дела его от-
ца пошли совсем плохо. Мастерская Виссариона Джуга-
швили захирела, и он с горя запил. Кончилось тем, что ро-
дители маленького Сосо фактически расстались. Отец по-
пробовал было оставить мальчика при себе, но натолкнулся 
на категорическое сопротивление жены.

Отец И. Сталина, Виссарион Джугашвили
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юность. семинария

Иосифу был пять лет, когда он тяжело заболел оспой. 
Благодаря заботам матери и собственной счастливой судьбе 
мальчик поправился, однако лицо его навсегда осталось ис-
пещрено оспинами. Через год после этого он попал под ко-
леса мчавшегося экипажа, но, несмотря на серьезные трав-
мы, выжил. После этого случая левая рука у него с трудом 
сгибалась.

Прошел еще год, и Екатерина Георгиевна, всей душой же-
лавшая, чтобы сын выбился в  люди, собралась отдать его 
учиться в  Горийское православное духовное училище. Но 
Сосо практически не владел русским языком, на котором ве-
лось обучение. Поэтому Екатерина Георгиевна обратилась 
к местному священнику Христофору Чарквиани с просьбой, 
чтобы его дети помогли Иосифу освоить русский язык. И эта 
учеба оказалась настолько успешной, что через два года, 
в 1888 году, юный Джугашвили продемонстрировал на всту-
пительных испытаниях отличные познания и  был принят 
сразу во второй подготовительный класс.

А начиная с 1889 года Иосиф учился в духовном училище. 
В июле 1894 года он окончил Горийское духовное училище 
и был отмечен как лучший ученик.

ЮНОСТЬ. СЕМИНАРИЯ

В сентябре 1894  года Сосо Джугашвили, успешно сдав 
приемные экзамены, стал студентом Тифлисской духовной 
семинарии. Именно здесь он начал читать литературу по 
марксизму, а позже стал вести занятия по нему в рабочих 
кружках.

Но при этом ему были отнюдь не чужды романтические 
душевные порывы, он писал стихи, которые публиковались 
в газетах. Например, такие:
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иосиф джугашВили. Путь В реВолюцию

Иосиф Джугашвили, ученик семинарии. 1894 год

Когда герой, гонимый тьмою,
Вновь навестит свой скромный край
И в час ненастный над собою
Увидит солнце невзначай,
Когда гнетущий сумрак бездны
Развеется в родном краю
И сердцу голосом небесным
Подаст надежда весть свою,
Я знаю, что надежда эта
В моей душе навек чиста.
Стремится ввысь душа поэта —
И в сердце зреет красота.

Одним из учителей Сталина в семинарии был иеромонах 
Димитрий (в миру — Давид Ильич Абашидзе), отпрыск кня-
жеского рода, сменивший светскую жизнь на церковное слу-
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юность. семинария

жение. Кстати, не так давно он был причислен к лику мест-
ночтимых святых Киевской епархии, где, уже как схиархи-
епископ Антоний, провел последние годы жизни.

Сохранилась запись в семинарском журнале за 1898/99 год, 
согласно которой ученику пятого класса Иосифу Джу га-
швили за недостаток почтительности «в  обращении с  на-
чальствующими лицами» было определено следующее взы-
скание: «Сделан был выговор. Посажен в карцер, по распо-
ряжению о. ректора, на пять часов». Под этим текстом стоит 
подпись о. Димитрия, который был тогда инспектором се-
минарии.

Хотя, как свидетельствовала монахиня Сергия (в  миру 
Татьяна Клименко), иеромонах по-доброму относился к се-
минаристу Джугашвили: «… когда Сталина за „проказы“ са-
жали в карцер на хлеб и воду, он (о. Димитрий) его жалел 
и посылал ему покушать…»

Владимир Карпов в книге «Генералиссимус» писал о мо-
лодом Сталине: «Готовился стать священником, но знаком-
ство с  модной тогда революционной литературой увлекло 
Иосифа, и он стал посещать марксистские кружки. А вскоре 
проявил себя таким их активистом, что 27  мая 1899  года 
(на пятом году учебы) его исключают из духовной семина-
рии. После этого устроился на работу в Тифлисскую физи-
ческую обсерваторию  — вычислителем-наблюдателем  — 
и с той поры повел жизнь революционера-профессионала. 
Он был смелый, с горячим кавказским характером. Книжной 
революции ему было мало — участвовал в экспроприациях».

Марксисты на Кавказе появились, будучи высланы туда 
из центральных губерний, и образовали целые подпольные 
группы. Сталин вспоминал: «В  революционное движение 
я вступил с 15-летнего возраста, когда я связался с подполь-
ными группами русских марксистов, проживавших тогда 
в Закавказье. Эти группы имели на меня большое влияние 
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Призрак берии

дающие хотя бы одну встречу Сталина с Мессингом. Кроме 
того, описание обстоятельств получения Мессингом денег 
противоречило должностным инструкциям работников бан-
ка  — предъявленный к  оплате чек (особенно на крупную 
сумму) вначале попадает к бухгалтеру, затем проверяется ре-
визором или даже двумя, а потом уже передается кассиру, 
который выдает деньги и оформляет бумаги. Поэтому даже 
загипнотизированный Мессингом кассир не смог бы выдать 
сразу крупную сумму денег по чистому листу.

ПРИЗРАК БЕРИИ

Чем отличаются легенды о Сталине от загадочных исто-
рий, связанных с Берией? Как правило, Сталину приписыва-
ют тайные встречи с самым великим злодеем своего време-
ни — Гитлером. Иосиф Виссарионович, кумир миллионов, 
перекраивал реальность, создавая планы покорения приро-
ды и модернизации человека (где оно, то самое искомое дол-
голетие?) в тайных кремлевских лабораториях, где послед-
ние достижения науки были перемешаны с мистикой про-
шлых столетий. А  вот с  Лаврентием Павловичем связаны 
лишь различные версии о его смерти (среди которых есть 
и казнь его двойника) и о появлении после этого события 
призрака Берии в его бывших владениях.

В середине 80-х годов появилось множество публикаций, 
связанных со Сталиным и Берией, причем в части из них бы-
ли «описаны» всевозможные чудеса и загадки. Так новые «ле-
гендарные» места стали современными туристическими до-
стопримечательностями, где древние кремлевские призраки 
соседствуют с бериевскими, предания московских особня-
ков дополняются легендами кавказских домиков и множест-
ва других мест…
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Власть и тайные знания 

Среди московских городских легенд есть и предание о том, 
что возле нынешнего посольства Туниса на углу Малой 
Никитской и Садово-Кудринской улиц регулярно случают-
ся странные явления. Глубокой ночью здесь на абсолютно 
пустой улице можно услышать шум подъезжающего автомо-
биля, шаги и голоса. Причем один из голосов, властный, от-
дающий распоряжения, принадлежит Лаврентию Павловичу. 
Визуальными эффектами все это не сопровождается…

Берия действительно жил после войны в особняке, где сей-
час находится упомянутое посольство. Кроме слухов о голо-
сах существуют страшные рассказы о камнедробилке в под-
вале — там, мол, уничтожались тела многочисленных жертв 
необузданного сладострастия наркома…

Дом Берии. По легенде, ночью здесь можно услышать его шаги и голос
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литература и другие источники

***
Что ж, вот и закончился наш экскурс в историю. Надо при-

знать, что первая половина XX века была эпохой революци-
онного романтизма. И люди, жизнь которых мы вспомина-
ли, на полном серьезе собирались переделать весь мир и че-
ловечество, вот, правда, стали олицетворением жестокой 
и бесчеловечной власти. Впрочем, превратить страну с за-
чатками капиталистической экономики в сверхдержаву, с ко-
торой должны были считаться все самые развитые государ-
ства мира, они все же смогли. И возможно, именно поэтому 
они стали последними вождями Советского Союза, увеко-
веченными народной молвой во множестве легенд.
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