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Дом, где жил Ю.В.Андропов



Юрий Владимирович Андропов родился 15 июня 1914 г. в семье 
железнодорожного инженера в казачьей станице недалеко от Моздока. 

Родители Юрия рано умерли, и с 14 лет он начинает свой трудовой путь — 
сначала работает грузчиком, потом телеграфистом, матросом. Закончив 

техникум водного транспорта, он работает на рыбинской судоверфи, где 
его выбирают секретарем комсомольской организации верфи. Он активно 
участвует во всех общественных мероприятиях и в условиях сталинского 
террора, уничтожавшего кадры, быстро продвигается по комсомольской 

линии — становится первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ, а в 

1940 г. уже работает в Петрозаводске. 



 Мать происходит из семьи мещан Рязанской губернии. Была подкинута 
маленьким ребенком в семью часовых дел мастера финляндского 

гражданина Флекенштейна, проживавшего в Москве, где и воспитывалась. С 
17-летнего возраста работала в качестве учительницы". Она умерла, по 

одним данным, в 1927 году от неизвестной болезни, а по другим - была еще 
жива в 1931 году



Отец происходит из донских казаков. Мой дед учитель, или инспектор 
училищ . Отец учился в Институте путей сообщения, но был оттуда 

исключен за пьянство. Имел 2-х дядей в городе Ростове-на-Дону (по отцу). 
По рассказам матери – оба служили на железной дороге. Сейчас оба 

умерли». В 1916-м (по другим данным – в 1919-м году) Владимир 
Константинович Андропов умер. В анкете Андропов писал, что остался без 
отца в двухлетнем возрасте. В 1923-м не стало и матери. Отца Андропова, 

по-видимому, трудно считать полноценным пролетарием. Он учился в 
железнодорожном институте – то ли в Харьковском, то ли аж в 

Московском.



Было два брака. Первая семья (с 1935 г.) распалась ещё 
в предвоенные годы. Первая жена Нина Ивановна 

Енгаличева (1915—1994), от которой дочь Евгения (р. 
1936) и сын Владимир (03.03.1940 — 1975). Во втором 

браке с Татьяной Филипповной Лебедевой у Юрия 
Владимировича родилось также двое детей — сын 
Игорь (1941—2006) и дочь Ирина. Ирина Юрьевна 

Андропова была замужем за Михаилом Филипповым, 
актёром Театра имени Маяковского.



Когда началась война, Андропов продолжал руководить комсомолом на 
не оккупированных территориях и в партизанском движении. Именно 

здесь, в болотистом и холодном крае, Андропов получил болезнь почек, 
которая заметно осложнила его жизнь. В 1943 г. в «Комсомольской 

правде» была опубликована его статья «Любовь к народу», которая 
содержала латентную критику А.А.Жданова и Г.М.Маленкова за 

недостаточную идеологическую работу. За это Андропова сняли с 
должности. Однако вскоре он стал вторым секретарем ЦК ВКП(б) 

Карело-Финской республики. Ему пришлось работать в тесном контакте с 

руководителями НКВД, так как Карелия была вотчиной ГУЛАГа. 



Руководителю республиканской парторганизации Отто Куусинену, 
основателю Компартии Финляндии и председателю Президиума Вер 

ховного Совета Карело-Финской республики, удалось избежать широкого 
размаха репрессий по так называемому «ленинградскому делу». Андропов 

ждал ареста, но уцелел и на всю жизнь сохранил такие качества, как 
осторожность, скрытность, хитрость, подозрительность. Законченного 

высшего образования Андропову не удалось получить, хотя он и учился в 
двух вузах. Однако, постоянно занимаясь самоподготовкой, он стал одним 

из самых теоретически подкованных и эрудированных руководителей 

партии. 



С марта 1957 заведующий отделом 
социалистических стран ЦК КПСС. На XXII съезде 
КПСС (1961) был избран членом ЦК (1961—1984), 
после чего назначен секретарём ЦК (с 23 ноября 
1962 по 21 июня 1967). А в 1964 году Андропов 

участвует в смещении Н. С. Хрущёва



С 18 мая 1967 по 26 мая 1982 — руководитель КГБ. В этом статусе Андропов был 
утверждён кандидатом в члены Политбюро (с 21 июня 1967 по 27 апреля 1973), а 
затем и членом Политбюро (с 27 апреля 1973 по 9 февраля 1984). За 15 лет его 
руководства органы госбезопасности существенно укрепили и расширили свой 

контроль над всеми сферами жизни государства и общества.

Одним из направлений деятельности КГБ была борьба с диссидентским движением, 
русским и другими националистическими движениями. При Андропове проводились 

судебные процессы над правозащитниками, использовались различные методы 
подавления инакомыслия, практиковались различные формы внесудебного 

преследования (например, принудительное лечение в психиатрических больницах). 
Андропов получал специальные указания не отвечать на ходатайства об 
освобождении диссидентов. По инициативе Андропова началась высылка 

диссидентов. Так, в 1974 году был выслан за границу и затем лишён гражданства 
писатель А. И. Солженицын. В 1980 году академик А. Д. Сахаров был выслан в город 

Горький, где он находился под постоянным контролем КГБ. Архивные документы 
также указывают на руководящую роль Андропова в преследованиях диссидентов.



Юрий Андропов скончался 9 февраля 1984 года. 
Последние месяцы своей жизни он был вынужден 

управлять страной из больничной палаты кремлевской 
клиники. Отказ почек — такова была официальная 

версия смерти. Но среди населения быстро 
распространились слухи о покушении на пятого 

Генсека СССР, который 15 лет возглавлял КГБ и лишь 
15 месяцев — страну. Не удивительно, что документов 
о деятельности Андропова сохранилось ничтожно мало 
— только те, что он сам пожелал оставить. Его кончина 

стала еще одной темной страницей в истории 
кремлевских правителей, и до сих пор об истинных 
причинах его смерти ходит не одно фантастическое 

предположение…



Презентацию выполнила 
Сарафанова Ю.В.


