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Александр Некрич
1941. 22 июня

 
От автора

 
Мы по праву гордимся великой победой, одержанной советским народом в Великой

Отечественной войне над гитлеровской Германией. Победа эта была завоевана в жестоких
кровопролитных сражениях. Враг был силен, опытен и коварен. Для его разгрома нашему
государству пришлось напрячь все свои силы, мобилизовать все ресурсы, выдержать четыре
года тяжелых испытаний. Советский народ вынес на своих плечах главное бремя борьбы с
немецко-фашистским агрессором. Самая жестокая из войн, которую когда-либо пришлось
вести людям на земле, была нами выиграна.

Легче и проще говорить о победах. Описывать блеск торжественного салюта в честь
выигранных сражений, разумеется, приятнее, чем горькую скорбь поражений. Рассказать о
последнем дне войны – задача более благодарная, чем о ее первом дне. Война, эта величай-
шая трагедия, имела не только блистательный конец, но и тяжелое начало. Историк, взяв-
шийся за исследование войны, обязан помнить не только о том, чем она окончилась, но и
о том, как она началась. Эти события неразрывно связаны между собой, они не могут быть
разделены. О причинах, приведших к поражениям начального периода войны, нельзя гово-
рить скороговоркой, ибо такой подход не только наносит ущерб исторической правде, не
только принижает героизм советских воинов, проявленный ими в начальный период войны,
и величие нашей победы в войне, начатой в исключительно неблагоприятных условиях, но и
объективно наносит ущерб интересам нашего государства, наталкивая на неверные выводы
из тех уроков, которые были преподаны нам историей.

Есть только одна правда. И об этом с суровой прямотой сказала советскому народу Ком-
мунистическая партия Советского Союза, осудившая на XX и XXII съездах партии серьез-
ные ошибки, порожденные культом личности Сталина1.

 
* * *

 
Эта книга посвящена событиям кануна Великой Отечественной войны. При подго-

товке рукописи автор пользовался не только опубликованными в нашей стране и за рубежом
материалами, но и ценными сведениями, почерпнутыми им из бесед с непосредственными
участниками событий.

Автор выражает глубокую благодарность маршалу Советского Союза Ф. И. Голикову,
доценту Н. Н. Иванову, генерал-майору И. А. Суслопарову, полковнику Г. П. Сечкину, кото-
рые поделились с автором своими воспоминаниями.

22 июня 1941 года
ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОЛДЕНЬ
И вдруг:
«ГОВОРЯТ ВСЕ РАДИОСТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА…»

1 XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. II. М., 1956. С. 498; XXII съезд
Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. Т. III. M., 1962. С. 220.
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Привычный мир с его обычными радостями и печалями неожиданно
распался. Война ворвалась и закружила в своем водовороте миллионы
человеческих жизней. Гитлеровская Германия вероломно напала на
Советский Союз.
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1

Подготовка к нападению
 
 

«Мы начинаем там, где остановились
шесть столетий тому назад»

 
Шум моторов наполнил улицы маленького города Бастонь в Арденнах. Вздымая клубы

пыли, промчалась колонна автомобилей, выкрашенных в грязно-коричневато-зеленоватый
маскировочный цвет. На площади, полной солдат, колонна остановилась. В мертвом мол-
чании застыли автоматчики. Из дверей домов выбегали, оправляя на ходу мундиры, офи-
церы и генералы и замирали в почтительном приветствии. В штаб командующего немец-
кой группой армий «А» генерал-полковника фон Рундштедта прибыл сам фюрер, Адольф
Гитлер. Шел седьмой день германского наступления на Западном фронте. 10 мая 1940 г.
немецко-фашистские войска начали тщательно подготовленное наступление на западе. В
течение первой недели боев им удалось разрезать фронт союзных армий, форсировать Маас
и широким фронтом выйти на французскую территорию.

Лишенные стратегического руководства, теряя связь и управление, французские, бель-
гийские и английские войска отступали. Дороги были забиты беженцами. Немецкие пики-
рующие бомбардировщики с включенными воющими сиренами устремлялись к земле, сея
ужас и смерть.

В те дни фашистский главарь, опьяненный успехом немецких армий во Фландрии и
во Франции, вновь возвращается к мысли о нападении на Советский Союз. Мир с Англией
должен был дать возможность вести войну только на одном, Восточном фронте. Об этом-то
и сказал Гитлер 17 мая 1940 г. в ставке Рундштедта. Спустя почти пять лет, в феврале 1945 г.,
Гитлер признается одному из своих ближайших подручных Мартину Борману: «Моей целью
было попытаться прийти к соглашению с Англией для того, чтобы избежать создания непо-
правимой ситуации на западе. Я всегда утверждал, что мы должны любой ценой избегнуть
войны на два фронта»2. Но летом 1940 г. военные успехи гитлеровской Германии казались
прямо-таки фантастическими. Ведь никто не предвидел столь быстрого и полного разгрома
Франции и других стран Западной Европы. Неожиданным оказалось такое развитие собы-
тий и для высших политических руководителей: для Черчилля – в Англии, для Рузвельта –
в Соединенных Штатах. Не предвидел его и И. В. Сталин. Ошеломляющие успехи фашист-
ского вермахта и были той базой, – правда, как показали последующие события, непроч-
ной, – на которой стали строить новые завоевательные планы и расчеты фашистские гла-
вари и их генералы. Отнюдь не случайно, что план нападения на Советский Союз вновь
возник именно в 20-х числах мая, в момент, когда разгром французских армий и британ-
ских экспедиционных сил казался предрешенным. Судьба, в которую так верили нацистские
лидеры, казалось благоприятствовала их планам. Фашистские главари меньше всего подо-
зревали тогда, что судьба сыграет с ними такую же зловещую шутку, какую сыграла в свое
время с Макбетом. И здесь «Бирнамский лес двинулся к Донсинану!».

Гитлер и его ближайшие сотрудники, замышляя войну против Советского Союза,
начали подыскивать аргументы, которые оправдали бы в глазах немецкого народа и миро-
вого общественного мнения новую неспровоцированную немецкую агрессию. Ведь Герма-
ния подписала в августе 1939 г. с СССР договор о ненападении, а в сентябре того же года

2 «The Testament of Adolf Hitler». London, 1961. P. 64.
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– договор о дружбе. Необходимо было сочинить легенду о «превентивной войне», о том,
будто бы Германия вынуждена напасть на Советский Союз, чтобы предотвратить нападе-
ние Советского Союза на Германию. Такая легенда нужна была хотя бы на первое время, а
потом… Победителей не судят. Превентивная война – обычный аргумент, к которому прус-
ские милитаристы охотно прибегали и во время силезских войн, и во время франко-прус-
ской войны, и в Первой мировой войне, и при нападении на Польшу в 1939 г. Почему бы
не использовать это испытанное средство еще раз? Ведь человеческая память так несовер-
шенна. Поразительно, что миф о превентивной войне, созданный Гитлером и возрожден-
ный немецкими военными преступниками и их защитниками на Нюрнбергском процессе
и на последующих процессах германского генералитета, жив и в наше время. Вернее, эту
легенду искусственно поддерживают западногерманские неонацисты и некоторые реакци-
онные западногерманские публицисты и историки. Не так давно, в 1961 г., вышла книга
Фабри о германо-советских отношениях в 1939–1941 гг., в которой он пытается придать этой
лжи правдоподобный характер. Политическая цель таких спекуляций в наше время ясна:
она заключается в том, чтобы оправдать вооружение Западной Германии современным ору-
жием, прежде всего ядерным, якобы для предотвращения «угрозы с востока».

Еще в 20-е годы немецкие фашисты взяли на вооружение «теории» пангерманистов, их
планы «Срединной Европы», т. е. безраздельного господства Германии, окруженной стра-
нами-сателлитами. Фашисты вспомнили и о стародавней мечте немецких милитаристов о
походе на восток, «Дранг нах остен», который доставит немецкому народу «жизненное про-
странство» и установит на века господство немецкой расы в Европе.

В 20-е годы Адольф Гитлер, сидя в ландсбергской тюрьме за неудачную попытку
захватить власть в Баварии, изложил свои политические планы в рукописи, опубликован-
ной в 1926 г. под названием «Майн кампф» («Моя борьба»). Внешняя политика кайзеров-
ской Германии и политика Веймарской республики, писал Гитлер, должны быть отвергнуты.
Германию не могут более удовлетворить границы 1914 г. Только завоевание «жизненного
пространства» обеспечит процветание Германии. Только немцы – «высшая раса», сверхче-
ловеки – могут быть «нацией господ». Только война может принести благоденствие немец-
кому народу.

«Мы, национал-социалисты, – писал Гитлер, – сознательно отворачиваемся от направ-
ления внешней политики довоенного периода. Мы начинаем там, где мы остановились
шесть столетий тому назад. Мы покончили с вечным германским устремлением на юг и
запад Европы и устремляем свой взор в сторону земель на востоке… Но когда мы говорим
сегодня о новых землях в Европе, мы можем иметь в виду прежде всего Россию и подчи-
ненные ей пограничные государства».

Снова и снова подчеркивает Гитлер в этой книге, ставшей спустя несколько лет биб-
лией немецкого империализма, что будущее Германии может быть обеспечено «целиком и
полностью только за счет России». Обосновывая претензии немецких империалистов, Гит-
лер нагло утверждал, будто единственным созидательным элементом в русской истории
были… немцы! «В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее выс-
ших слоях населения», – поучал оголтелый расист.

В первые годы после опубликования «Майн кампф» мало кто за пределами Германии
был знаком с этой человеконенавистнической книгой. Да и в самой Германии лишь неболь-
шой круг людей, приверженцев Гитлера, читал ее. Но даже те, кто уже в то время ознако-
мился с содержанием гитлеровской книги, не принимали ее всерьез, считали планы завое-
вания мирового господства, изложенные на 750 страницах, всего лишь демагогией.

Несколько лет назад американские историки обнаружили среди трофейных немецких
материалов рукопись, посвященную внешней политике Германии. После тщательной экс-
пертизы было установлено, что рукопись принадлежит Гитлеру и написана им, очевидно,
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не без содействия его тогдашнего секретаря Рудольфа Гесса в 1928 г. Изданная в 1961 г. под
названием «Вторая книга Гитлера», рукопись содержит немало «откровений», подтвержда-
ющих, что главную задачу немецкой внешней политики Гитлер видел в уничтожении СССР
и захвате его территории. «Следует искать цель немецкой внешней политики там, – писал
он, – где она только и может находиться: [завоевание] территорий на востоке». И в этой
книге Гитлер беззастенчиво повторяет ложь, будто все положительное, что есть в России,
было создано чужеземцами, и в первую очередь немцами. Этими утверждениями Гитлер
рассчитывал идеологически подкрепить немецко-фашистскую политику агрессии и создать
у немецкого народа представление о законности немецких притязаний на советские терри-
тории. Эти, казалось бы, бессмысленные утверждения вовсе не были лишь бредом маньяка.
В них таился яд, которым гитлеровцам в последующие годы удалось постепенно отравить
сознание сотен тысяч, миллионов немцев и затем повести их за собой по пути кровавых
преступлений.

«Вторая книга» была прочитана недавно, но «идеи», содержавшиеся в ней, повторя-
лись тысячи раз фашистскими пропагандистами.

Вскоре после захвата власти Гитлером некоторые его ближайшие соратники, как,
например, председатель данцигского сената Герман Раушнинг и соперник Гитлера, претен-
довавший на роль лидера фашистов, Отто Штрассер, по разным причинам и в разное время
покинувшие своего фюрера и бежавшие за границу, выступили с разоблачениями. Раушнинг
и Штрассер опубликовали статьи и книги, которые стали широко известны мировой обще-
ственности и, казалось, не оставляли сомнения в том, что планы Гитлера заключаются в
установлении мирового господства немецкой расы и беспощадном истреблении или пора-
бощении остальных народов. Одна из его главных целей – война против СССР, уничтоже-
ние Советского государства. «Советская Россия, – говорил Гитлер Раушнингу, – как рево-
люционное социалистическое государство является врагом национал-социалистских сил
порядка, но есть и кое-что большее. Как великое территориальное образование, Россия явля-
ется постоянной угрозой Европе. Принцип самоопределения также относится к России. Рус-
ская проблема может быть разрешена только в согласии с европейскими, что означает с гер-
манскими, идеями… Не только русские пограничные территории, но и вся Россия должна
быть расчленена на составные части. Эти компоненты являются естественной имперской
территорией Германии»3. Так говорил Гитлер незадолго до своего прихода к власти. В то
время штаб главного фашистского «специалиста» по вопросам сельского хозяйства, буду-
щего министра земледелия Дарре, подготовил доклад относительно немецкой политики на
востоке, в котором со свойственной немецким фашистам наглостью производился подсчет
благ, которые ожидают «третью империю» после присоединения к ней «восточных терри-
торий». В состав Германии, по плану, представленному Дарре, должны были войти прибал-
тийские государства, Украина, «кавказские государства». На этих землях устанавливалось
господство «германской элиты». План Дарре был обсужден в узком кругу фашистских гла-
варей. Одобрив план, Гитлер заметил: «Здесь, на востоке, находится наше великое поле для
экспериментов». Об этих «экспериментах» в плане Дарре было написано: «Страна, населен-
ная чуждой расой, должна стать страной рабов, сельскохозяйственных или промышленных
рабочих»4.

Итак, гитлеровские планы порабощения народов СССР, расчленения территории
Советского государства и беспощадной их эксплуатации были достаточно широко известны.

В последующие годы ненависть к Советскому Союзу и антикоммунизм стали отли-
чительными особенностями немецкой политики и пропаганды. В августе 1939 г., стремясь

3 Hermann Rauschning. Hitler’s Aim in War and Peace. London, 1940. P. 27.
4 Hermann Rauschning. Gespräche mit Hitler. Zurich, 1940. S. 37, 46.
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избавиться от опасности войны на два фронта, Гитлер предложил Советскому Союзу под-
писать пакт о ненападении. Но Гитлер рассматривал пакт лишь как ловкий дипломатиче-
ский маневр. Договоры в глазах фашистов всегда были лишь «клочком бумаги» и служили
гитлеровской Германии для камуфляжа ее агрессивных планов. В одном из своих писем,
довольно редких (фюрер не любил писать писем), датированном декабрем 1932 г. и адресо-
ванном полковнику фон Рейхенау, в будущем одному из ведущих командующих армиями
фашистского вермахта, Гитлер писал: «Договоры могут заключаться только между партне-
рами, стоящими на одной мировоззренческой платформе… Политическое сотрудничество
Германии с Россией неприятно задевает остальной мир»5.

В этих словах – ключ к пониманию политических расчетов Гитлера после прихода его,
спустя месяц, к власти. Антикоммунизм – вот козырь, который использует Гитлер для укреп-
ления внешнеполитического положения своего режима. Антикоммунизм – вот оружие, кото-
рое он пускает в ход против своих политических противников внутри страны. Антикомму-
низм – вот приманка, при помощи которой он надеется обеспечить себе поддержку правящих
кругов Англии, Франции, Соединенных Штатов. Следует признать, что, используя антиком-
мунизм, Гитлер добился многого на внешнеполитической арене, заставив эти державы сдать
ему без боя Австрию и Чехословакию, дать возможность Германии открыто вооружаться,
подготовить силы для развязывания войны за мировое господство. Искусно играя на недо-
вольстве немцев условиями Версальского мира, он добился поддержки внутри страны.

Началась война. Рухнула Польша. 18 октября 1939 г. начальник генерального штаба
немецких сухопутных войск генерал-полковник Гальдер отметил в своем дневнике слова
Гитлера: «Польша является районом для будущих немецких операций»6. Против кого?

Ответом на этот вопрос может служить выступление Гитлера на совещании генерали-
тета 23 ноября 1939 г.: «Мы можем выступить против России, только когда мы будем сво-
бодны на западе».

5 «Vierteljahrhefte für Zeitgeschichte». Stuttgart, 1959, № 4. S. 434 f.
6 «Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковника Ф. Гальдера» (далее –

«Дневник Гальдера»), 18 октября 1939 г.
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Мир с Англией?

 
Вернемся к событиям лета 1940 г. В то время немецкую фашистскую верхушку больше

всего беспокоила возможность соглашения между Англией и Советским Союзом. Кошмар
советско-английской коалиции преследовал Гитлера все время, с начала кампании на западе.
Беспокойство сквозило буквально во всех выступлениях Гитлера перед штабом группы
армий «А» в мае – июне 1940 г. Генерал-полковник Гальдер в своем служебном дневнике
неоднократно обращал внимание на эти высказывания Гитлера. 2 июня 1940 г. Гитлер уже
совершенно определенно заявлял, что «теперь, когда Англия подготовлена к миру, он сведет
счеты с большевиками»7. Заявления Гитлера о его намерении вести войну против Советского
Союза приветствовались немецкими генералами. В течение июня – июля 1940 г. решение
о нападении на СССР продолжало зреть. Из дневника Гальдера мы узнаем, что нежелание
Англии пойти на переговоры о мире с Германией рассматривались нацистской верхушкой
как выражение надежд англичан на Советский Союз. В конце июня 1940 г. генерал-пол-
ковник Гальдер прилетел в Берлин, чтобы отпраздновать свой день рождения. Здесь он
встретился со своим другом, статс-секретарем германского Министерства иностранных дел
Вейцзекером, отлично осведомленным дипломатом. Вейцзекер дал понять Гальдеру, что в
высших германских кругах готовится решение о нападении на Советский Союз. 22 июля
Гитлер в длинной речи в ставке командующего сухопутными войсками фон Браухича вновь
и вновь возвращается к теме «Россия – Англия» и отмечает: обе склонны к сближению8.

В преддверии нападения на СССР гитлеровская Германия изыскивала способы,
посредством которых можно было бы добиться полной дипломатической и политической
изоляции Советского Союза. Вывод Англии из войны любыми методами – военными или
невоенными – важнейшая часть этого плана.

На протяжении года, с мая 1940 по май 1941 г., гитлеровская Германия не оставляла
надежды добиться заключения с Англией компромиссного мира. Эта установка сочеталась
с военными мерами: продолжались подготовка вторжения на Британские острова и сопут-
ствующая этой подготовке воздушная «битва за Англию», активно проводились операции в
районе Средиземного моря и в Африке, не прекращались попытки блокировать Британские
острова, прервать морские коммуникации Англии. Нацисты широко использовали всевоз-
можные политические и дипломатические каналы. Фашистская правящая верхушка надея-
лась также опереться на влиятельные антисоветские круги Англии и убедить их, как то было
сделано в Мюнхене в 1938 г., что война против СССР отвечает коренным интересам также и
английского капитализма. Поэтому Англия не должна мешать Германии осуществить поход
на восток. Разумеется, гитлеровцы всячески маскировали свое намерение после завершения
«восточного похода» вновь обрушиться на Англию и принудить ее к безоговорочной капиту-
ляции. Добиваясь своей цели, гитлеровцы тщательно собирали информацию о настроениях
в правящих кругах Англии и пользовались любой возможностью для установления контак-
тов с Англией. Таких попыток в 1940–1941 гг. было предпринято немало.

11 июня 1940 г., т. е. в момент, когда поражение Франции уже не вызывало никаких
сомнений, Гитлер дал интервью фашистскому журналисту Карлу фон Виганду, чтобы опо-
вестить мир, что в его, Гитлера, намерения не входят какие-либо враждебные действия про-
тив Западного полушария, т. е. против Соединенных Штатов Америки, что он не желает
разрушения Британской империи, а настаивает лишь на смещении с поста английского пре-
мьер-министра «поджигателя войны Черчилля». Это интервью стало как бы программой

7 Там же. 2 июня 1940 г.
8 Там же. 22 июля 1940 г.
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действий немецкой дипломатии на ближайший год. Спустя неделю гитлеровский министр
иностранных дел Риббентроп сообщил в доверительной беседе итальянскому министру ино-
странных дел Чиано, что Англия должна лишь признать как свершившийся факт установ-
ление германского господства на европейском континенте и отказаться от некоторых своих
колониальных владений. На этих условиях, подчеркивал Риббентроп, Англия может немед-
ленно получить мир; если же она отклонит немецкое предложение, то будет уничтожена.

Немецкие предложения, как на то и рассчитывали нацисты, были переданы в Лондон
до начала франко-германских переговоров о перемирии. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу,
в том самом вагоне, где некогда маршал Фош продиктовал условия перемирия побежденной
Германии, побежденная Франция подписала франко-германское перемирие.

Рассчитывая добиться мира с Англией и побудить Францию к активному сотрудниче-
ству с Германией в «новой Европе», Гитлер решил не ставить чересчур жестких условий:
колонии оставались во французских руках, флот подлежал лишь разоружению, а его личный
состав – демобилизации.

Английский ответ оказался для нацистской верхушки совершенно неожиданным.
3 июля по приказу Черчилля английские войска напали на французские военные суда в
Оране, Александрии и Дакаре. Французские корабли, находившиеся в английских портах,
были захвачены. Англия решила застраховать себя от неприятной и опасной перспективы
захвата французского флота немцами или использования его с одобрения французского пра-
вительства пораженцев маршала Петэна для войны против Англии.

«Ответ» англичан поверг Гитлера в гнев и смятение. Однако «мирное наступление»
продолжалось. 19 июля Гитлер выступил на сессии рейхстага с длинной антианглийской
речью. Однако закончил он ее предложением Англии заключить мир9. В тот же день в сто-
лицу фашистского рейха прибыл основатель и глава голландской авиационной компании
КЛМ Альфред Плесман. Он приехал по приглашению рейхсмаршала Геринга. Хотя с внеш-
ней стороны идея встречи принадлежала как будто Плесману, на самом деле инициатором
ее был Герман Геринг. Опытный и коварный политикан, он и теперь, в условиях войны,
старался выставить себя «человеком мира», добивающимся соглашения между западными
государствами. Несмотря на то, что 22 июля английский министр иностранных дел лорд
Галифакс от имени правительства отверг предложения Гитлера, обсуждение «условий мира»
между Плесманом и Герингом продолжалось. На совещании 24 июля были согласованы
условия, на которых, по мнению Геринга, Англия и Германия могли бы прийти к соглаше-
нию. Эти условия были суммированы Плесманом в подтверждающем меморандуме от 30
июля: Германия настаивала на возвращении лишь своих бывших колоний, утраченных ею
в результате Первой мировой войны. Германия «великодушно» соглашалась не требовать
сдачи английского флота. Однако дальше «условия мира» требовали от Англии признания
германской гегемонии в Европе, т. е. как раз того, чего Англия не признавала, не желала, да
и не могла признать. Маскировка действительных нацистских намерений выглядела неук-
люже: Польша и Чехословакия будто бы не лишались «национального развития», но регу-
лирование оставалось за Германией, а вмешательство других государств не допускалось.
Норвегия, Дания, Нидерланды, Бельгия и Франция якобы оставались свободными в выборе
форм своего государственного управления и правительства, но этот «выбор» должен был
обеспечить их сотрудничество с Германией. Практически это и означало признание герман-
ского господства в Европе. Английское правительство не разрешило Плесману прибыть в
Лондон. Предложения Плесмана, переданные им через голландского посланника в Сток-
гольме, после изучения их английским Министерством иностранных дел были отклонены.

9 W. Ansel. Hitler confronts England. London, 1961. P. 152–153.
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Однако немецкие попытки принудить Англию к капитуляции (а компромиссный мир
в условиях захвата Германией господства над Западной Европой практически означал для
Англии капитуляцию) продолжались. В то же время немецкая авиация усилила опустоши-
тельные налеты на Британские острова, чтобы подавить волю англичан к сопротивлению и,
воспользовавшись этим, попытаться осуществить вторжение.
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План «Барбаросса»

 
Воздушные бомбардировки Англии и начавшаяся подготовка к вторжению на Британ-

ские острова не мешали гитлеровскому военно-политическому руководству обсуждать воз-
можности нападения на Советский Союз.

С конца мая и по конец июля 1940 г. в высших немецких военных кругах происходил
оживленный обмен мнениями о том, когда и какими средствами начать войну против Совет-
ского Союза. В этих обсуждениях принимали участие руководители верховного командова-
ния вооруженных сил и командующие основными видами вооруженных сил: сухопутных
войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил. План войны против СССР не вызы-
вал ни у кого принципиальных возражений. Немецкие милитаристы давно мечтали об уни-
чтожении социалистического государства. Теперь Германия была в зените своей военной
славы. Момент, казалось, был наиболее подходящим. Имелись и соображения более практи-
ческого свойства. Командование военно-морских сил крайне неохотно соглашалось на опе-
рацию по вторжению в Англию, отдавая себе отчет в том, что флот не в состоянии обеспечить
высадку крупных десантов на английском побережье и что сама эта операция может повести
к полной гибели немецкого военно-морского флота. Поэтому военно-морское командование
в лице адмирала Редера было готово поддержать любую операцию, которая не поставила
бы под смертельную угрозу немецкий военный флот. В совещаниях и обсуждениях планов
вторжения в Англию и предварительных выкладок нового плана нападения на СССР про-
шли два месяца.

3 июля 1940 г. Гальдер записал в своем дневнике: «На первом плане стоят англий-
ская проблема, которую следует разрабатывать отдельно, и восточная проблема. Основным
содержанием последней является: как нанести решительный удар России, чтобы принудить
ее признать господствующую роль Германии в Европе»10.

13 июля 1940 г. на совещании в Бергхофе Гитлер несколько раз подчеркивал, что
«Англия все еще надеется на Советский Союз и поэтому не капитулирует». Он полагает, что
Англию придется принудить к миру силой. Однако Гитлер несколько неохотно идет на это.
Причина: «Если мы разгромим Англию в военном отношении, то вся Британская империя
распадется. Однако Германия ничего от этого не выиграет. Разгром Англии будет достигнут
ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие»11. Думал ли он
так на самом деле или искал аргументы для объяснения предстоящего отказа от вторжения в
Англию, сказать трудно. Однако в середине июля группа оперативных работников немецкого
генерального штаба начала разрабатывать план ведения войны против Советского Союза.

По приказу верховного командования была усилена разведывательная работа против
СССР. Об этом имеется глухое упоминание в дневнике Гальдера в записи от 18 июля 1940 г.:
«Кестринг (немецкий военный атташе в Москве. – А. Н.) выполнил данное ему задание в
отношении России»12.

22 июля состоялось новое совещание в ставке верховного командования германских
вооруженных сил. Позиция Гитлера неясна.

С одной стороны, он настаивает на том, что «подготовка вторжения должна прово-
диться как можно скорее», с другой – центральной темой его выступлений все чаще стано-
вится Советский Союз.

10 «Дневник Гальдера», 3 июля 1940 г.
11 Там же. 13 июля 1940 г.
12 Там же. 18 июля 1940 г.
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«Англия стремится, очевидно, с помощью России вызвать беспорядки на Балканах с
целью отнять у нас источники горючего и парализовать этим нашу авиацию… Русская про-
блема будет разрешена наступлением. Следует продумать план предстоящей операции»13.
И генералы докладывают этот план. Какой контраст между лживыми утверждениями Кей-
теля и Йодля на Нюрнбергском процессе, будто они выступали против нападения на СССР
и будто планирование его началось лишь к осени 1940 г., и теми сведениями, которые нам
известны из служебного дневника Гальдера!

На совещании высшего командного состава с участием Гитлера главнокомандующий
сухопутными войсками Браухич доложил уже практические выкладки генштабистов по
поводу войны с Советским Союзом. Мнение верховного командования сухопутных войск
было необычайно оптимистичным. Германии потребуется всего 4–6 недель и не более 100
дивизий, чтобы разгромить те 50–70 русских дивизий, которые являются боеспособными,
заявил Браухич.

В записи Гальдера о совещании 22 июля называются и основные цели наступления,
а именно: «Разбить русскую сухопутную армию или по крайней мере занять такую терри-
торию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский промышленный район от нале-
тов русской авиации. Желательно такое продвижение в глубь России, чтобы наша авиация
могла разгромить важнейшие центры России». На этом же совещании называются и бли-
жайшие политические цели, предусматривающие расчленение Советского Союза. В записи
говорится о создании «Украинского государства», союза прибалтийских государств, назы-
вается Белоруссия.

Главнокомандующий германскими сухопутными силами Браухич полагал, что войну
против СССР можно будет начать уже в 1940 г. На протяжении июля мнение о возможности
немедленного нападения на Советский Союз получило довольно широкое распространение
в высших немецких военных кругах.

Заместитель начальника штаба оперативного руководства верховного командования
Йодль на специальном совещании ведущих сотрудников отдела «L» заявил: «Гитлер решил
в возможно ближайший срок, что означает в мае 1941 г., неожиданным ударом по Советской
России „раз и навсегда“ избавить мир от угрозы большевизма»14. Планирование операции
должно быть начато немедленно. Такое изменение планов было слишком неожиданным для
сотрудников оперативного отдела, занятых разработкой операции против Англии, и Варли-
монт даже переспросил Йодля, не ослышался ли он. Посыпались вопросы: как же война
против Англии? Разве с СССР не поддерживаются хорошие отношения? И не приведет ли
все это к войне на два фронта? Ответ был краток, но выразителен: «Господа, это не предмет
для дискуссии, а решение фюрера»15.

Один из аргументов военного характера, приведенных Йодлем, заключался в том, что
Германия при нынешнем состоянии ее вооруженных сил (морских средств) не в состоя-
нии сокрушить Англию. Разгром Советского Союза лишит Англию последней надежды, и
она капитулирует. Йодль привел и другой аргумент: после победы над Англией настроение
народа было бы таково, что вряд ли окажется возможным затеять новую войну – войну про-
тив Советского Союза.

26 июля Гальдер записал в дневнике: «Кинцель (начальник отдела изучения армий
Востока. – А. Н.) и 4-й обер-квартирмейстер: доклад об основных данных о противнике
при операции против России. Из этого явствует, что наиболее выгодным решением является
наступление на Москву (сохраняя примыкание к Балтийскому морю), после чего обход с

13 Там же. 22 июля 1940 г.
14 Walter Warlimont. Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht. 1939–1945. Frankfurt am Mein, 1962. S. 126.
15 Там же. C. 127.
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севера русской группировки, находящейся на Украине и на Черноморском побережье, кото-
рая вынуждена будет вести бой с перевернутым фронтом»16.

Война против СССР была фактически уже решена, заявление об этом было сделано
Гитлером на совещании в Бергхофе 31 июля 1940 г. На этом совещании Гитлер связывает
воедино вопрос о победе над Англией и о всем дальнейшем ходе войны с проблемой отно-
шений между Англией и Советским Союзом. Больше всего он боится союза между двумя
этими государствами. Для того чтобы победить Англию, необходимо разгромить Советский
Союз. «Если Россия будет разбита, у Англии будет отнята последняя надежда, – заявляет
Гитлер в Бергхофе, – тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия». Но дело
не только в Англии. Разгром Советского Союза, утверждает Гитлер, окажет и решающее
воздействие на позицию Соединенных Штатов Америки: «Если надежда на Россию исчез-
нет, то Америка также отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием
невероятное усиление Японии в Восточной Азии».

Таким образом, Гитлером все время владеет страх перед возможностью создания анти-
германской коалиции Англии, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Чтобы
не допустить этого, необходимо прежде всего вывести из строя наиболее важного ее потен-
циального участника – Советский Союз. Таковы главные причины, по которым Германия
должна напасть на СССР. «Вывод: на основании этого рассуждения Россия должна быть
ликвидирована. Срок – весна 1941 г.»17. И Гальдер подчеркивает в своем дневнике эти слова
жирной чертой…

Остальные операции немецких вооруженных сил отныне отодвигались на второй план,
хотя некоторые из них еще имели самостоятельное значение.

Летом 1940 г. верховное командование германских вооруженных сил развернуло широ-
кую деятельность по подготовке войск, предназначенных для войны против СССР. 180 диви-
зий намеревалось теперь выставить немецкое командование. Для переброски этих дивизий
на восток улучшалась железнодорожная сеть. В Польше ремонтировались старые дороги
и прокладывались новые, строились военные сооружения, устанавливались линии связи.
Сооружались и лагери для военнопленных…

Еще в разгар предварительных обсуждений планов операций против СССР началась
переброска немецких дивизий в Польшу.

Для ведения войны против СССР немецкое командование формировало 74 новые диви-
зии, из них 10 танковых и 8 моторизованных18.

Офицеры различных рангов проходили зимой 1940 / 41 г. и весной 1941 г. специаль-
ную подготовку, во время которой изучался опыт прошедших кампаний. Но опыт этот вос-
принимался далеко не критически. Мысль о превосходстве немецкого оружия преобладала
над всем остальным. Немецкий генералитет тщательно изучал сообщения и воспоминания
о походе Наполеона в Россию. Все сведения о Красной армии, обороноспособности СССР,
о настроениях населения различных частей Советского Союза собирались и обобщались.

Известный американский журналист Морис Хиндус рассказывает: «Нацисты всегда
собирали информацию от любого, кто имел хоть какой-нибудь личный контакт со страной
или народом… Тема, которой они всегда интересовались, была мораль народа и будет или
нет восстание в случае войны». Хиндус далее пишет об огромном потоке информации о
Советском Союзе, который направлялся в гитлеровскую Германию. Нацисты использовали
информацию, которую они «собирали от ничего не подозревавших лиц, посещавших Совет-

16 «Дневник Гальдера», 26 июля 1940 г.
17 Там же. 31 июля 1940 г.
18 Д. М. Проэктор. Война в Европе 1939–1941. М., 1963. C. 403.
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ский Союз, особенно от американских корреспондентов»19. Ни одно сколько-нибудь важное
событие в жизни Советского Союза не проходило мимо внимания гитлеровцев.

Однако оценка данных разведки не всегда была верной. Это видно из дневника Халь-
дера. Более или менее правильно даны оценка преобразования институтов военных комис-
саров (укрепление единоначалия), характеристика новых типов советского истребителя и
бомбардировщика дальнего действия; вместе с тем в дневнике Гальдера отражено непра-
вильное представление немецкого верховного командования о боевых качествах Красной
армии. Недооценка Красной армии была характерна для взглядов военных кругов капита-
листических государств, в том числе и немецкого генералитета. Военный атташе в Москве
генерал Кестринг предполагал, что для завершения подготовки к войне Красной армии пона-
добится 4 года20. Помощник Кестринга Кребс шел дальше своего шефа, утверждая, что «Рос-
сии потребуется 20 лет, пока она достигнет прежней высоты»21.

Подготовка к нападению на СССР развертывалась полным ходом. Особенностями этой
подготовки, по словам известного советского военного историка Д. М. Проэктора, были:
«отсутствие какого-либо критического восприятия своего предшествующего опыта; – непо-
мерное самовосхваление; ложные понятия: „превосходство командования“, „превосходство
немецкого солдата“ как бы материализуются и считаются дополнительным фактором, обес-
печивающим победу; – подготовка в оперативных масштабах велась планомерно, тщательно
и всесторонне; аккуратность, продуманность и неторопливость этой размеренной и „науч-
ной“ подготовки лишний раз показывает, что германские милитаристы не боялись нападе-
ния ни с чьей стороны и что тезис некоторых буржуазных историков о необходимости „пре-
вентивной войны“ Германии против Советского Союза – блеф»22.

На следующий день после совещания в Бергхофе, 1 августа 1940 г., генерал Э. Маркс
доложил начальнику генерального штаба сухопутных сил Гальдеру вариант плана операции
против СССР. План предусматривал создание двух крупных группировок немецкой армии
– против Киева и против Москвы. После ознакомления с планом Гальдер подчеркнул, что
главный удар должен быть нацелен на Москву.

14 августа Геринг дал указание начальнику отдела экономики и вооружений верхов-
ного командования генералу Томасу исходить в военно-экономической подготовке из того,
что поставки Советскому Союзу должны быть прекращены к весне 1941 г.

26 августа еще две немецкие дивизии, одна из них моторизованная, были переброшены
в Польшу. Военному атташе в Москве генералу Кестрингу было поручено уведомить Совет-
ское правительство, что речь идет о замене старших возрастов. Спустя 10 дней Йодль издал
директиву о необходимости строгого соблюдения маскировки при переброске войск к гра-
ницам Советского Союза. В директиве подчеркивалось: «Эти перегруппировки не должны
создавать впечатления у России, что мы готовим наступление на востоке»23.

К декабрю 1940 г. выработка плана нападения на Советский Союз была закончена. В
основу его был положен принцип молниеносной войны.

Мнение Гитлера о возможности разбить Советский Союз в молниеносной войне раз-
делялось, поддерживалось и обосновывалось верховным германским командованием, всем
генералитетом. Поэтому план нападения на СССР, первоначальная идея которого исходила
от Гитлера, что было естественно в условиях тоталитарного режима, на самом деле являлся

19 Maurice Hindus. Hitler cannot conquer Russia. New York, 1942. P. 23.
20 «Дневник Гальдера», 3 сентября 1940 г.
21 Там же. 5 мая 1941 г.
22 Д. М. Проэктор. Указ. соч. C. 406–407.
23 IMT. Vol. XXVII, № 1229-PS. P. 72.
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плодом намерений и размышлений не только главы «третьей империи», но и высших нацист-
ских руководителей и немецких генералов.

5 декабря на совещании у Гитлера верховное командование сухопутных сил (Браухич,
Гальдер) доложило план нападения на СССР, закодированный как «план Отто». Решение
гласило: «Начать полным ходом подготовку в соответствии с основами предложенного нами
плана. Ориентировочный срок начала операций – конец мая» (1941 г.). В связи с этим план
вторжения в Англию («Морской лев») консервировался, операции в Ливии отменялись. Но
верховное командование еще не отказалось от вторжения в Испанию (план «Феликс»), кото-
рое намечалось осуществить в течение ближайшего месяца, и вторжения в Грецию (план
«Марита»), которое было назначено на начало марта 1941 г. Вскоре, однако, необходимость
концентрировать все силы и средства для нападения на СССР заставила верховное коман-
дование отложить другие планы агрессии, за исключением плана «Марита».

18 декабря Гитлер подписал разработанную генералами директиву № 21 о нападении
на СССР. В директиве указывалось: «Германские вооруженные силы должны быть подго-
товлены к тому, чтобы сокрушить Советскую Россию в быстротечной кампании („операция
Барбаросса“)»24.

Перед немецко-фашистскими армиями была поставлена цель: действуя на двух глав-
ных направлениях севернее и южнее Припяти, разбить и уничтожить основные силы Крас-
ной армии, сосредоточенные на западе, выйти на севере к Москве и овладеть ею, а на юге
овладеть Украиной. Немецкие армии в итоге кампании должны были выйти на рубеж Архан-
гельск – Волга. Тем самым и предполагалось осуществить вековую мечту германских мили-
таристов: «поход на восток» и захват территорий «до Урала». Германские фашисты предпо-
лагали, что основные промышленные центры на востоке СССР после реализации «плана
Барбаросса» станут доступны для действий немецкой бомбардировочной авиации. Что каса-
ется азиатской части СССР, то здесь Германия рассчитывала на выступление своего союз-
ника – Японии.

Более детально задачи германских армий в войне против СССР были определены
директивой верховного командования германских сухопутных сил «О стратегическом раз-
вертывании сил», изданной 31 января 1941 г.

В декабре 1940 г. началась переброска немецких войск в Румынию с целью поставить
под контроль румынские нефтяные источники, а в феврале 1941 г. началось сосредоточение
немецких армий в Польше. Наибольшей напряженности эти мероприятия достигли после
захвата Греции и Югославии в апреле – мае 1941 г. Теперь государства фашистской «оси»
установили свое полное господство на Балканах. «Операция Барбаросса», намеченная пер-
воначально на середину мая, была перенесена в связи с войной против Югославии и Греции.
30 апреля 1941 г. был назначен новый срок нападения на СССР – 22 июня.

17 июня эта дата была окончательно подтверждена Гитлером.
В районе Растенбурга, в Восточной Пруссии, обосновалась ставка Гитлера. Здесь в

«Волчьем логове» (так удивительно метко, хотя и случайно, было закодировано название
ставки) расположился Гитлер.

24 DGFP. Vol. XI, № 532. P. 899–902.
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Военно-экономическая подготовка

 
Военно-экономическая подготовка Германии к нападению на СССР прошла несколько

этапов: в ходе первого этапа (1933–1939 гг.) было осуществлено общее перевооружение гит-
леровской Германии, создана современная армия, расширена промышленная и продоволь-
ственно-сырьевая база, заняты исходные рубежи и установлены плацдармы для ведения
агрессивной войны; на втором этапе (1939–1940 гг.) Германия, разгромив Польшу и запад-
ноевропейские государства, практически испытала боеспособность своих вооруженных сил
и обеспечила свой тыл для ведения войны против СССР; на третьем этапе (с лета 1940 г.
до лета 1941 г.) основная задача военно-экономической подготовки заключалась в мобили-
зации и использовании ресурсов захваченных стран для нужд немецкой военной экономики,
придании самой экономике большей эффективности.

В это время Германия завершила подготовку театра военных действий, проводила
мобилизацию военных и экономических ресурсов не только в самой Германии, но и по всей
континентальной Европе, осуществляла необходимые военно-политические и дипломати-
ческие мероприятия для создания наиболее благоприятных политических и стратегических
условий ведения войны против Советского Союза.

К середине 1941 г. Германия установила господство над обширной территорией от
Нарева до Бискайского залива и от устья Дуная до Ла-Манша. Начиная с 1938 г., когда немец-
кие фашисты осуществили аншлюс, т. е. захватили Австрию, под иго немецких и итальян-
ских захватчиков подпали народы Чехословакии, Албании, Польши, Норвегии, Дании, Бель-
гии, Голландии, Люксембурга, Франции, Югославии, Греции.

Гитлер перекроил карту Европы. После раздела Чехословакии на чешских землях был
создан «протекторат Богемии и Моравии», а Словакия была, по указанию из Берлина, про-
возглашена «независимой». Чехословацкая Судетская область и ряд приграничных районов
были включены в состав рейха.

Расчленению подверглась после поражения и Польша. От нее были отторгнуты и
присоединены к рейху значительные территории, в том числе Гданьск (Данциг) и поль-
ское Поморье, Познанщина, Верхняя Силезия. Из остальных польских земель Германия
создала так называемое генерал-губернаторство с центром в Кракове. Территория фашист-
ского рейха была расширена далее путем аннексии французских провинций Эльзаса и Лота-
рингии, бельгийских департаментов Эйпен и Мальмеди и кантона Сент Вита. Целиком был
включен в состав Германии Люксембург и некоторые районы Югославии.

Союзники Германии получили свою долю добычи: Италия присоединила к себе путем
личной унии захваченную ею в апреле 1939 г. Албанию, значительную часть принадлежав-
шего Югославии Далматинского побережья с прилегающими островами и г. Котор на Черно-
горском побережье; Венгрия получила Закарпатскую Украину, Южную Словакию, югослав-
скую Западную Воеводину. Болгария захватила югославские и греческие части Македонии,
а также Западную Фракию. В Хорватии, Сербии и Черногории были образованы вассальные
марионеточные государства. Угодное оккупантам правительство было посажено в Греции.

Франция была разделена на две зоны – оккупированную и неоккупированную. Неокку-
пированной зоной управляло правительство коллаборационистов во главе с маршалом Пет-
эном, покорно выполнявшее все распоряжения Берлина. Под оккупацией или под контролем
Германии находились также Бельгия, Голландия, Дания и Норвегия.

Гитлеровская Германия контролировала значительную часть Европы. Собственно Гер-
мания занимала территорию 900 тыс. кв. км с населением до 117 млн человек.
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Уже после захвата Чехословакии военно-промышленная база Германии по производ-
ству стрелково-артиллерийского вооружения и боеприпасов расширилась почти на 1/4, а по
производству самолетов, танков и тягачей – приблизительно на 1/5 часть25.

Экономические последствия побед Германии на западе и в Юго-Восточной Европе
не могли быть предусмотрены даже самыми смелыми расчетами руководства германской
военной экономики. В руки Германии попала высокоразвитая промышленность европей-
ских стран, таких, как Франция, Бельгия, Голландия, Люксембург. Это позволило Германии
использовать значительную часть своей промышленности для производства товаров широ-
кого потребления и поддерживать довольно высокий уровень жизни подданных третьей
империи.

Германия вывозила из оккупированных стран значительную часть сырья и готовой
продукции. Так, из Франции вывозилось 29 % произведенного здесь угля, 80 % запасов
нефти и топлива, 74 % железной руды, 51 % стали, проката и чугуна, 75 % меди, 64 % никеля,
76 % платины, 40 % бокситов, 75 % алюминия и т. п. Из готовой продукции французской
промышленности Германия забирала 70 % автомобилей, 45 % радио- и электрооборудова-
ния, 75 % строительных материалов, 79 % судов, 90 % продукции авиационной промышлен-
ности, использовала 22 % электроэнергии26.

Германские банки при помощи оккупационных властей заставляли предпринимателей
и банки других стран продавать им по низким ценам акции и, таким образом, становились
фактическими владельцами предприятий. Например, югославские рудники бора прибрал к
рукам посредством жульнических операций «Прейсише штатсбанк».

Немецкие монополии устанавливали свой контроль и под видом смешанных обществ.
Решающий голос там имели немецкие акционеры. Так, известный немецкий концерн
«И. Г. Фарбениндустри» стал обладателем 51 % акций французской компании «Франко-
лор». Лотарингская стальная индустрия была поделена между пятью немецкими концер-
нами: «Герман Геринг Верке», Клёкнера, Рехлинга, Флика и Штумма27.

Ведущие немецкие банки «Дейче банк», «Дрезднер банк» непосредственно или через
подчиненные им банки установили контроль над значительной частью экономики Чехосло-
вакии.

Богатая добыча досталась концерну «Герман Геринг Верке», который захватил:
в Австрии – металлургический концерн «Альпине Монтангезельшафт», в Чехословакии –
заводы вооружения Шкода в Брно, в Польше – всю силезскую тяжелую промышленность, в
Румынии он установил контроль над заводами Речица, производившими 4/5 стали в стране,
во Франции – над железной рудой в Лотарингии и над многими другими промышленными
предприятиями в европейских странах.

Резко улучшилось положение с сырьем. Напомним, что перед началом войны Герма-
ния имела всего лишь семь видов стратегического сырья из необходимых для военного про-
изводства 30 видов. Запасы сырья были недостаточны для ведения долговременной войны.
Теперь в руки Германии, кроме значительного количества сырья, захваченного в оккупиро-
ванных странах, попали и источники этого сырья. Расход имевшегося у Германии страте-
гического сырья оказался ввиду краткосрочности военных кампаний меньше ожидаемого.
Германия получила большие запасы продовольствия и жидкого топлива. Фашистская импе-
рия вывозила олово и цинк из Югославии, бокситы – из Венгрии, Югославии и Норвегии,

25 Ф. Н. Телегин. Военно-экономическая подготовка гитлеровской Германии к войне против СССР. – «Новая и новейшая
история», 1961, № 3. C. 37.

26 DGFP. Vol. XI, № 193. P. 192.
27 Walter Bartel. Deutschland in der Zeit der faschistischen Diktatur. 1935–1945. Berlin, 1956. S. 200.
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сурьму – из Югославии, серу и пириты – из Италии и Норвегии, ртуть – из Испании, лес –
из Польши, скандинавских государств, Юго-Восточной Европы, нефть – из Румынии.

Только в западноевропейских странах захваченные гитлеровской Германией запасы
сырья (от начала войны до 1941 г.) составляли: цветных металлов – 365,4 тыс. т, чугуна –
272 тыс., железного лома – 1860 тыс., каучука и изделий из него – 12,2 тыс., химических
продуктов – 164 тыс. т, не считая огромных запасов кожевенного, текстильного сырья и
готовых изделий28.

По-прежнему германская экономика ощущала нехватку меди и каучука.
Захват Польши, а затем победы на западе позволили гитлеровскому руководству полу-

чить даровую рабочую силу. Сначала это были военнопленные, направлявшиеся на работу в
сельское хозяйство и промышленность Германии, а затем иностранные рабочие, сотни тысяч
которых были угнаны на рабский труд в Германию. Только в сельском хозяйстве Германии
было использовано свыше 1 млн человек, главным образом польских военнопленных. Таким
образом высвобождалось значительное число немцев, в которых так нуждалась германская
армия.

Германия усилилась благодаря секвестрам государственной и частной собственности
в оккупированных странах. Так, Германия конфисковала всю собственность Польши. Окку-
пированные страны подвергались беспощадной финансовой эксплуатации. Только в виде
платежей, штрафов и т. п. Германия получала 60 млрд марок. Значительные выгоды при-
носила Германии клиринговая система, позволявшая ей, искусственно меняя соотношения
между курсом рейхсмарки и местных валют, поставить всю внешнюю торговлю оккупиро-
ванных и зависимых стран под немецкий контроль.

Цель всех военно-экономических мероприятий Германии в порабощенной Европе,
т. е. цель «нового порядка», провозглашенного Гитлером, заключалась в том, чтобы поста-
вить всю экономику Европы на обслуживание нужд великогерманской империи. Поскольку
немцы были провозглашены «нацией господ», то все остальные народы были отныне при-
званы служить новоявленным господам.

Кроме установления многосторонней клиринговой системы, планировалось и
частично было осуществлено превращение захваченных стран в аграрно-сырьевые при-
датки рейха. Промышленное производство сохранялось там, поскольку это было необхо-
димо для ведения войны и главным образом на военное время.

Для наилучшей эксплуатации богатств захваченных стран были созданы специальные
военно-экономические органы. При верховном командовании вооруженных сил имелось
управление военной экономики и промышленности. Как только германские войска окку-
пировали какую-нибудь страну, там немедленно создавался военно-экономический орган в
виде штаба, инспекции или комендатуры. Эти учреждения осуществляли полный контроль
над экономикой оккупированной страны. 27 апреля 1940 г. был создан военно-экономиче-
ский штаб «Норвегия», спустя месяц – подобный штаб «Дания», в июне того же года –
военно-промышленные инспекции «Голландия» и «Бельгия». Во Франции военно-экономи-
ческому штабу под таким же названием были подчинены четыре инспекции29. Уже к концу
1940 г. «хозяйственное пространство» Германии составляло 4 млн кв. км с населением в
333 млн человек.

Готовясь к нападению на СССР, германское правительство приняло ряд мер для
военно-экономической подготовки. Опираясь на коллаборационистские круги оккупирован-
ных и подчиненных стран, гитлеровская Германия с помощью карательных мер и угрозы
голодом заставила работать на себя значительную часть промышленности этих стран.

28 «Германский империализм и Вторая мировая война». М., 1961. C. 193–194.
29 Б. Мюллер-Гиллебранд. Сухопутная армия Германии 1939–1945. Т. II. М., 1957. C. 62–63.
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В августе 1940 г. началось систематическое использование экономики оккупирован-
ных или подчиненных стран для нужд германского хозяйства, в первую очередь военного. В
предвидении нападения на Советский Союз германские военно-планирующие органы забла-
говременно распределили заказы в промышленности оккупированных стран. Только в одной
Бельгии нужды германских вооруженных сил обслуживала половина рабочих и служащих,
или более 900 тыс. человек. К концу 1940 г. немецкие оккупанты добились восстановления
работы польской промышленности до 2/3 ее производственной мощности30.

18 октября 1940 г. был издан декрет о втором четырехлетнем плане. Суть плана состо-
яла в проведении полной милитаризации Германии, укреплении ее сырьевой базы и даль-
нейшем росте военной промышленности. Дело заключалось в том, что в связи с легкими
победами на западе в Германии на первых порах начали свертывать некоторые отрасли про-
мышленности, например производство боеприпасов, и до конца 1940 г. уровень производ-
ства продолжал снижаться. Цель новой «четырехлетки» заключалась в том, чтобы резко
увеличить объем военного производства. Для реализации поставленных задач в интересах
крупного финансового капитала законодательным путем было закрыто множество мелких
предприятий, а их оборудование и рабочая сила были переданы крупным монополиям. Эко-
номические показатели Германии по основным видам производства в конце 1940 – начале
1941 г. стали возрастать.

Германия захватила в оккупированных странах сталелитейную промышленность,
которая к лету 1941 г. выплавляла 16 млн т стали. Таким образом, вместе с промышлен-
ностью самой Германии ежегодная выплавка стали, которую имели в своем распоряжении
гитлеровцы, достигла 43 млн т.31

Производство алюминия возросло с 194 тыс. т в 1939 г. до 324 млн. т в 1941 г., что
дало возможность значительно увеличить выпуск самолетов. В 1940 / 41 г. производство
самолетов в Германии возросло на 40 % по сравнению с 1938 г.32

Добыча угля в Германии и захваченных ею странах увеличилась до 404 тыс. т в 1941 г.
Это позволило Германии не только полностью удовлетворять потребности промышленности
и нужды немецкого населения, но и экспортировать уголь в союзные и нейтральные страны.
Запасы жидкого топлива на складах составляли к началу 1941 г. более 2,5 млн. т.

С 1940 г., когда была практически поставлена цель подготовки войны против СССР,
в Германии резко возросло военное производство. В 1941 г. среднемесячное производство
артиллерийско-стрелкового вооружения составляло (в млн рейхсмарок) 74,3 (1940 г. – 56,4),
танков – 32 (1940 г. – 14,3), самолетов – 371 (1940 г. – 345,1)33. Подчинив себе экономику
Европы, фашистская Германия стала одной из сильнейших держав мира.

30 Ф. М. Телегин. Указ. соч. C. 40.
31 Там же. C. 41.
32 И. М. Файнгар. Очерк развития германского монополистического капитала. М., 1958. C. 285.
33 «Германский империализм и Вторая мировая война». C. 131.
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«12 заповедей» немецких фашистов

 
Победа в войне против СССР должна была, согласно планам гитлеровцев, обеспе-

чить им безраздельное господство на европейском континенте и полностью удовлетворить
потребность Германии в продовольствии, сырье и рабочей силе. Планы эксплуатации тер-
ритории СССР в общих чертах намечались немецкими фашистами еще до прихода их к вла-
сти, в 20-е годы. Во время подготовки нападения на СССР и немедленно после начала совет-
ско-германской войны замыслы гитлеровцев были конкретизированы.

25 мая 1940 г. рейхсфюрер СС Гиммлер представил Гитлеру письменные соображения
об обращении с местным населением восточных областей. «Соображения» были одобрены
Гитлером и утверждены им в качестве директивы. Этот строго секретный документ был дан
для прочтения под расписку самому узкому кругу лиц, непосредственно связанных с про-
ведением немецкой политики на оккупированных землях Польши, а также нескольким выс-
шим лицам рейха, в том числе Гессу, Дарре, Ламмерсу и Борману. Как явствует из других
документов более позднего времени, речь шла о генеральном плане германизации населения
Польши и Советского Союза, так называемом «плане Ост». Хотя текст самого плана до сих
пор не обнаружен, но из найденных документов видно, что речь шла о выселении в течение
30 лет 31 млн человек из Польши и Советского Союза и поселении на их место немецких
колонистов. Оставшееся на этих землях славянское население намечалось онемечить или
уничтожить34.

В конце 1940 г. отдел экономики и вооружений верховного командования вооруженных
сил, возглавляемый генералом Томасом, развернул интенсивную работу по сбору и обобще-
нию сведений относительно народного хозяйства Советской страны. Была составлена спе-
циальная картотека, в которой были зарегистрированы все важнейшие советские предпри-
ятия. В начале 1941 г. обобщением всевозможных данных о советской экономике занялся
созданный для этой цели специальный штаб «Россия»35.

С апреля 1941 г. вся деятельность по подготовке мероприятий по ограблению Совет-
ского Союза протекала под руководством Геринга. 29 апреля 1941 г. на специальном сове-
щании с участием представителей вооруженных сил было решено в целях наиболее полной
экономической эксплуатации захваченных территорий Советского Союза учредить «Эконо-
мический штаб Востока» со специальными хозяйственными инспекциями и командами в
крупнейших городах европейской части Советского Союза. Сотрудники команд по грабежу
должны были действовать в соответствии с выработанными для них «12 заповедями». Эти
«заповеди» предписывали им быть жестокими и беспощадными с советскими людьми, гра-
бительски использовать все ресурсы страны. Одна из этих «заповедей» гласила: «Чем упор-
нее вы будете, тем изобретательнее могут быть ваши методы достижения этой цели. Выбор
методов предоставляется на усмотрение каждого из вас…»36

«…Только ваша воля должна быть решающей, однако эта воля может быть направлена
на выполнение больших задач. Только в таком случае она будет нравственна и в своей жесто-
кости. Держитесь подальше от русских, они не немцы, а славяне», – было записано в другой
«заповеди».

Как заявил на Нюрнбергском процессе один из советских обвинителей Л. Р. Шейнин,
«…под непосредственным руководством подсудимого Геринга была заранее предусмотрена,

34 Там же. C. 225. – «Военно-исторический журнал», 1964, № 7. C. 120.
35 «Juni 1941». Berlin, 1961. S. 37.
36 «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками». Сборник материалов в семи томах.

Т. III. М., 1958. C. 401.
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подготовлена, обучена и вымуштрована целая армия грабителей всех рангов и специально-
стей для организованного расхищения и разграбления народного достояния СССР»37.

Геринг в качестве уполномоченного по проведению фашистского четырехлетнего
плана составил обширную программу экономической эксплуатации территорий Советского
Союза и населяющих его народов, которая зафиксирована в так называемой «Зеленой папке»
Геринга.

В «Зеленой папке» содержался тщательно и детально разработанный план эксплуата-
ции и разграбления народного хозяйства СССР. Ни одна отрасль советской экономики не
ускользнула от внимания гитлеровцев. Для каждой экономической области были сделаны
соответствующие «рекомендации». Все они были проникнуты одной общей мыслью: гра-
бить побольше, грабить поэффективней, не считаясь ни с кем и ни с чем. Вывезти в Гер-
манию как можно больше продовольствия и нефти – такова была главная экономическая
задача, поставленная гитлеровским руководством.

«Совершенно неуместно мнение о том, – говорилось в документе, – что оккупирован-
ные области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика их восстанов-
лена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть чрезвычайно разнооб-
разным. Восстановление порядка должно производиться только в тех областях, в которых
мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти» 38.

В соответствии с директивой Гитлера о нанесении возможно большего ущерба соб-
ственно России предусматривалось проведение мероприятий, целью которых было разру-
шение производительных сил, в первую очередь промышленного производства в главных
промышленных районах России, прежде всего в Москве и Ленинграде, а также в приле-
гающих к ним районах. Одновременно планировалось прекратить снабжение населения
этих областей продовольствием и товарами первой необходимости, что означало голодную
смерть для десятков миллионов людей. В документе цинично указывалось: «Многие десятки
миллионов людей в этом районе окажутся лишними и вынуждены будут или умереть, или
выехать в Сибирь. Всякие попытки спасти население от голодной смерти путем импорта
излишних продуктов из черноземные районов происходили бы за счет вывоза продуктов
питания в Европу. Такой вывоз продуктов снизил бы военную мощь Германии и подорвал
бы в Европе и Германии силу сопротивления блокаде»39.

16 июля 1941 г. Кейтель отдал приказ всем частям германской армии неуклонно выпол-
нять эти директивы. Тем самым немецкая армия стала прямым соучастником фашистских
преступлений.

Позднее, в августе 1942 г., на совещании рейхскомиссаров оккупированных областей и
представителей военного командования Геринг с подчеркнутым цинизмом говорил: «Когда-
то это называли разбоем. Это соответствовало формуле отнимать то, что завоевано. Теперь
формы стали гуманнее. Несмотря на это, я намереваюсь грабить и грабить эффективно»40.

Политическими проблемами будущих оккупированных территорий Советского Союза
Гитлер поручил ведать одному из теоретиков национал-социализма Розенбергу. Еще в 1933 г.
остзейский барон Альфред Розенберг опубликовал книгу «Миф XX столетия», которая стала
важнейшим пособием фашистских расистов. В этой книге Розенберг с претензией на науч-
ность разбирал характерные особенности различных цивилизаций и культур и приходил к
выводу, что только арийская раса сохранила способность к дальнейшему развитию. Фашист-
ский «теоретик» поучал: «должна быть установлена диктатура людей высшего порядка над

37 Там же. C. 407.
38 Там же. C. 405.
39 Там же. C. 408.
40 Там же. Т. V. C. 30.
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людьми низшего порядка». К первым Розенберг причислял «нордическую расу», в первую
очередь немцев, ко вторым – все другие народы, прежде всего славян.

Подобно Гитлеру, Розенберг твердил, что в Россию культура была привнесена нем-
цами. «У русских же всегда дремало стремление к безграничному распространению, необуз-
данная воля к разрушению всех форм жизни, ощущаемых лишь как голое ограничение. Сме-
шанная монгольская кровь, даже сильно разбавленная, вскипала еще при всяком потрясении
русской жизни и увлекала людей на дела, зачастую непонятные даже самому участнику».
Эти дикие представления о русском народе вдалбливались фашистскими теоретиками изо
дня в день в головы своих сподвижников. Им внушалась мысль о якобы особом предназна-
чении немцев «на этом варварском востоке». Розенберг требовал изгнания русского народа
из Европы, вытеснения его в Азию, ибо «на западе для него нет места». Этому оголтелому
расисту и ненавистнику советского народа и была поручена разработка политических пла-
нов относительно советских территорий, которые Германия намеревалась захватить.

В одном из секретных документов, подготовленных Розенбергом в начале апреля
1941 г., он предлагал расчленить Советский Союз на ряд областей. Наиболее жесткие меры
он считал нужным применить против России – «Великороссии с Москвой как центром»,
которую он собирался максимально ослабить и превратить в область ссылки нежелатель-
ных элементов, т. е. создать на этой территории гигантский концентрационный лагерь. Он
хотел отделить прибалтийские республики – Латвию, Литву и Эстонию – от СССР. Их пред-
полагалось заселить представителями «нордической расы» – скандинавами, голландцами, а
позднее, после неизбежной, по мнению гитлеровцев, капитуляции Англии, и англичанами.
«Независимая» Украина и присоединенные к ней «Донская область» и Кавказ образовы-
вали «Черноморский союз», который и должен был служить для немцев «жизненным про-
странством», откуда народ господ черпал бы продовольствие и сырье41. Впрочем все эти
проекты, изложенные Розенбергом в памятной записке от 2 апреля 1941 г., были лишь более
детальным повторением старых бредовых идей немецких фашистов, относящихся еще к 20-
м годам. Но теперь все эти планы вдруг получили особо зловещее звучание.

20 апреля Розенбергу было поручено возглавить работу по уточнению немецкой окку-
пационной политики на востоке. В апреле – мае 1941 г. из недр подчиненных ему ведомств
выходит серия инструкций для имперских комиссаров будущих оккупированных земель на
востоке. Из всех этих инструкций явствовало, что Германия намерена расчленить Советский
Союз, обескровить его, превратить советские территории в немецкие колонии, а их населе-
ние – поработить.

За три дня до нападения на СССР Розенберг заявил своим ближайшим сотрудникам:
«Задача накормить немецкий народ стоит первой в списке требований Германии на востоке.
Южные (русские) территории должны будут служить для питания немецкого народа. Мы
не видим абсолютно никаких причин для обязательств с нашей стороны кормить также рус-
ский народ продуктами этой дополнительной территории… Будущее уготовило для русских
весьма тяжелые годы»42.

Реализация программы порабощения советских людей началась немедленно после
нападения на СССР. 16 июля 1941 г. Гитлер созвал совещание высших должностных лиц тре-
тьего рейха, на котором изложил детальную программу раздела СССР. В протоколе совеща-
ния, составленном Мартином Борманом, одним из наиболее влиятельных лиц фашистского
государства, записано, что Гитлер провозгласил целью войны захват территорий СССР до
Урала. Намечалось присоединить к Германии, т. е. превратить в области фашистской импе-
рии, Прибалтику, Крым с прилегающими районами, волжские районы. Немецкой концес-

41 «Juni 1941». S. 38.
42 IMT. Vol. XXVI, № 1058-PS. P. 610.
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сией, «военной колонией», становилась Бакинская область. Украине, Белоруссии и другим
районам Советского Союза готовилась участь колоний Германской империи, несмотря на
различные формы административного устройства, которые немецкие завоеватели собира-
лись им придать.

На территориях Эстонии, Латвии, Литвы и Белоруссии предполагалось создать герман-
ский протекторат во глазе с имперским комиссаром. На этих территориях должны были про-
водиться «германизация подходящих в расовом отношении элементов, колонизация пред-
ставителями германской расы и уничтожение нежелательных элементов»43. Таким образом,
и прибалтийским народам угрожало либо онемечение, либо смерть. В ходе войны немецкие
фашисты следовали этой человеконенавистнической политике. Крупнейшие центры страны,
прежде всего Ленинград, были обречены на разрушение. В документе совещания от 16 июля
говорилось: «Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, с тем чтобы затем отдать его фин-
нам»44.

Гитлер не скрывал, что цель нацистских руководителей заключалась в навечном при-
соединении советских земель к Германии. «…Мы сами, – говорил Гитлер на совещании
16 июля 1941 г., – должны совершенно ясно отдавать себе отчет, что мы никогда не уйдем
из этих стран»45. Гитлер предлагал руководствоваться таким принципом: «Никогда никакой
военной силы не должно быть создано к западу от Урала, если даже нам придется вести
войну еще 100 лет с этой целью. Всякий преемник фюрера должен знать, что безопасность
рейха существует в том случае, если к западу от Урала не будет никаких иностранных армий.
Германия сама будет защищать эти районы от всех могущих представиться опасностей. Наш
железный принцип сводится и будет сводиться к следующим целям: мы не должны никому
разрешать, кроме немцев, носить оружие»46.

13 марта 1941 г. верховное командование германских вооруженных сил издало секрет-
ный приказ – дополнение к директиве № 21 (план «Барбаросса») – о мероприятиях, которые
следует проводить в зонах, объявляемых оперативными. Здесь рейхсфюрер СС получал осо-
бые полномочия и под собственную ответственность проводил меры по ликвидации поли-
тического устройства этих областей. Но, подчеркивалось в директиве, главнокомандующие
войсками в каждой области (они делились на три: Северная – Прибалтика, Центральная –
Белоруссия, Южная – Украина) является высшим начальником, и ему надлежит вершить
правосудие в тесном сотрудничестве с назначенными рейхскомиссарами оккупированных
советских областей47. Следовательно, речь шла о тесном сотрудничестве военного коман-
дования с СС в осуществлении политики Германии на оккупированных советских террито-
риях. Немецкие генералы несут, таким образом, полную ответственность за совершенные
злодеяния.

43 «Нюрнбергский процесс…» Т. V. С. 25.
44 Там же. C. 439.
45 Там же. Т. III. C. 438.
46 Там же. C. 439.
47 Walter Warlimont. Указ. соч. C. 169–172.
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Прежде всего – уничтожить

военнопленных, а затем мирных жителей…
 

Одной из составных частей плана войны против СССР было уничтожение совет-
ских военнопленных. В марте 1941 г. верховное командование созвало секретное совеща-
ние начальников отделов военных округов по делам военнопленных и офицеров главного
командования. Начальник управления по делам военнопленных генерал-лейтенант Рейнеке
заявил, что в связи с подготовкой войны против СССР необходимо позаботиться о подго-
товке лагерей для будущих пленных. Лагери должны были представлять собой открытое
пространство, огороженное колючей проволокой. Участники совещания получили прямую
инструкцию об обращении с советскими военнопленными, «предусматривавшую расстрел
без всякого предупреждения при попытке к бегству»48. 30 марта верховное командование
собрало высших офицеров, которые должны были командовать войсками в войне против
СССР. Это было совещание, подобное тем, которые Гитлер созывал накануне войны против
Польши (22 августа 1939 г.) и перед наступлением на Западном фронте (23 ноября 1939 г.). В
длинной речи Гитлер подчеркнул особенность новой войны, которую он давно мечтал осу-
ществить, – войны двух различных мировоззрений. В этом выступлении Гитлер заявил об
особой подсудности в оккупированных областях, вернее о ликвидации всякого правосудия,
об истреблении советских «комиссаров и функционеров». Советских партийных работников
и политических руководителей Красной армии запрещалось рассматривать как военноплен-
ных. Будучи взяты в плен, они должны были немедленно передаваться специальным отря-
дам SD (служба безопасности), а в случае невозможности это сделать подлежали расстрелу
на месте. Гитлер заранее оправдывал насилия и убийства, которые немецкие солдаты могли
совершать на оккупированных территориях, и настаивал, чтобы военные суды не применяли
к солдатам в этих случаях строгих наказаний. Практически это был призыв к убийству совет-
ских граждан. Гитлер заявил, что в войне против Советского Союза надо отбросить всякую
солдатскую этику и законы ведения войны и быть беспощадным, ибо речь идет не только о
том, чтобы разгромить Красную армию, но и «на все времена искоренить коммунизм»49.

12 мая 1941 г. верховное командование германских сухопутных сил издало директиву
об отношении к советским комиссарам и политработникам, попавшим в немецкий плен. В
ней предлагалось пленных этих категорий передавать службе безопасности и полиции для
последующего уничтожения.

Параграф 3 директивы гласил: «Политические руководители в войсках не считаются
пленными и должны уничтожаться самое позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуи-
руются»50. Йодль сделал такую приписку к проекту директивы: «Следует считаться с воз-
можностью репрессий против германских летчиков. Лучше всего поэтому представить это
мероприятие как расплату»51. Эта приписка как нельзя лучше характеризует вероломство
и злодейство немецкого генералитета, отрицающего свое участие в преступлениях гитле-
ровцев. Но и в отношении военнопленных других категорий действовала директива верхов-
ного командования вооруженных сил, в которой, в частности, указывалось, что применение
оружия против советских военнопленных считается правомерным и освобождает карауль-
ных от «обязанностей разбираться в формальностях». Охране предписывалось открывать
огонь по пленным, пытающимся совершить побег, без предупреждения. В этом документе,

48 «Нюрнбергский процесс…» Т. III. C. 23.
49 Там же. Т. I. C. 428–429.
50 Там же. Т. V. C. 36–37.
51 Там же. Т. III. C. 95.
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изданном еще до начала войны, содержался почти открытый призыв к убийству военноплен-
ных. Убийцы заранее освобождались от всякой ответственности. Следует подчеркнуть, что
за этот приказ прямую ответственность несло германское верховное командование, прежде
всего его руководители – Кейтель, Йодль и Хойзингер.

На Нюрнбергском процессе советский обвинитель генерал Руденко спросил Кейтеля:
«Значит, вы не отрицаете, что еще в мае, более чем за месяц до войны, уже был запроекти-
рован документ об уничтожении русских политических и военных работников. Вы не отри-
цаете этого?

Кейтель: Нет, я не отрицаю этого, это было результатом тех распоряжений, которые
были доведены до сведения и письменно разработаны генералами в данном документе»52.

Немецкие фашисты вместе со своими генералами со свойственной им педантичностью
за четыре недели до войны с СССР запланировали также и убийства мирных жителей на
оккупированной территории без суда и следствия. В соответствующей директиве указыва-
лось, что арестованные подозрительные лица немедленно должны быть доставлены к офи-
церу, который тут же решает, должны ли они быть расстреляны. В отношении советских
мирных жителей устанавливался полный произвол военщины.

Директивы немецкого военного командования, изданные накануне нападения на СССР,
отражали те злодейские планы, которые выработали гитлеровцы. В дальнейшем в ходе
войны немецкие фашисты и их сателлиты проводили чудовищную политику геноцида, при-
ведшую к уничтожению миллионов людей.

52 Там же. Т. V. C. 115.
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Немецкая разведка против СССР

 
В начале сентября 1940 г. начальник абвера (военной разведки) адмирал Канарис полу-

чил приказ Йодля усилить разведывательную деятельность в связи с подготовкой операций
против СССР. Йодль предупреждал, что немецкие приготовления не должны создавать впе-
чатления у Советского Союза, что Германия готовит наступление на востоке. Подобный же
приказ был сообщен и всем другим родам войск. В предыдущие годы немецкой разведыва-
тельной службе не удалось создать на территории Советского Союза достаточно эффектив-
ной шпионской сети. Бдительность советских людей разрушала не одну попытку герман-
ской разведки. Видный сотрудник абвера Леверкюн писал после окончания Второй мировой
войны, что «засылка в Россию агентов из Германии была возможна лишь в очень редких
случаях»53. Однако к его утверждению следует относиться с осторожностью. Информация,
которая изучалась в Берлине, состояла, как правило, из агентурных данных, сообщений
прессы, рассказов возвращающихся из Советского Союза или следовавших транзитом через
советскую территорию корреспондентов, дельцов и туристов. Важным источником инфор-
мации были сведения, получаемые от военно-дипломатических представителей Германии в
Советском Союзе и соседних с ним государствах54.

К числу вспомогательных учреждений немецкой разведки принадлежал специальный
институт-библиотека, в котором были собраны все материалы о России, имевшиеся в Герма-
нии. Перед войной институт, находившийся в Бреслау, занимался сбором сведений о совет-
ской экономике, шоссейных и железных дорогах, отношениях между народами, населяю-
щими Советский Союз, политической жизни в стране, словом, всем комплексом вопросов,
касающихся Советского Союза. Позднее институт был переведен в Берлин и стал известен
как «Ванзее институт», по названию предместья Берлина, в котором он был размещен5556.

Различные немецкие разведывательные учреждения пытались использовать в целях
шпионажа против СССР захваченные после поражения Польши документы польской раз-
ведки, которая в предвоенные годы вела обширную шпионскую работу против Советского
Союза. Была также частично выявлена и привлечена к сотрудничеству агентура польских
разведывательных органов, а также бежавших в Германию и Скандинавию офицеров и
сотрудников секретных служб из прибалтийских государств. Все же эти попытки не давали
желаемого эффекта. С большим успехом немецкая секретная служба воспользовалась ситуа-
цией, создавшейся после поражения Польши. Перемещение населения с запада на восток и в
обратном направлении, вызванное поражением Польши, открыло немецкой разведке новые
широкие возможности для шпионажа против СССР на территории западных областей Укра-
ины и Белоруссии, а также Литвы, Латвии и Эстонии.

Хотя значительное число засланных немецких агентов обезвреживалось тут же, на
советско-германской границе, частично им удавалось проникнуть в глубь советской терри-
тории, а некоторым даже достичь таких важных центров, как Ленинград и Киев57. Благо-
даря действиям своей агентуры и воздушной разведки немецкое командование располагало
данными о местонахождении полевых аэродромов, дислокации частей Красной армии. Све-
дения о вооружении и снаряжении Красной армии, судя по дневникам генерал-полковника
Гальдера, далеко не отличались точностью. Немецкая агентура часто путала вооружение

53 Пауль Леверкюн. Служба разведки и контрразведки. – «Итоги Второй мировой войны». М., 1957. C. 273.
54 Walter Shellenberg. Memoirs. London, 1956. P. 318.
55 P. Leyerkhn. Der geheime Nachrichtendienst der deutschen Wehrmacht. Frankfurt am Mein, 1957. S. 129.
56 «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945». Т. 6. М., 1965. C. 134.
57 Л. Б. Валев. Болгарский народ в борьбе против фашизма. М., 1963. C. 315.
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Красной армии, производимое в Советском Союзе, с брошенным на территории Западной
Украины и Западной Белоруссии польским вооружением и оснащением и делала отсюда
неверные выводы. Широко известен факт, как был поражен Гитлер, узнав уже во время
войны о существовании советских танков Т-34 и КВ, и с каким недоверием он с тех пор
относился к сведениям немецких разведывательных органов.

Но все же нельзя с достоверностью утверждать, что Германия не располагала суще-
ственными данными стратегического характера относительно вооруженных сил и эконо-
мики Советского государства. Однако при оценке разведывательных данных верховное
командование допускало серьезные ошибки. Так, оно недооценило сведения о возможно-
стях эвакуации советской промышленности на восток. Не доверяло оно данным разведки
и об успехах СССР в области техники. Наиболее важным просчетом был, разумеется, про-
счет немецких политических, дипломатических и разведывательных кругов относительно
морального состояния населения СССР и политической стабильности страны. Роковые для
гитлеровцев просчеты были допущены и в оценке производственных возможностей про-
мышленности СССР в восточных районах страны. Из важных военных сведений к моменту
нападения на СССР немецкая разведка располагала сведениями о советских пограничных
укреплениях, данными о некоторых советских дивизиях, дислоцированных в западных обла-
стях Советского Союза.

По утверждению Леверкюна, важным источником получения разведывательных дан-
ных служила белогвардейская эмиграция. Внедрение немецких агентов в белоэмигрантские
организации, где, как считалось, имеются лица, сочувствующие Советскому Союзу, стало
особенно интенсивным с начала 1941 г. Специальное внимание было обращено на украин-
ских националистов, от бывшего гетмана Скоропадского до Бандеры, Коновальца и Мель-
ника. Все они находились на содержании гитлеровской разведки. После поражения Польши
украинскими националистами непосредственно руководил отдел немецкой разведки, распо-
ложенный в Кракове. Еще в 1938 г. абвер начал подготовку диверсионно-террористических
групп украинских националистов, обучая их технике террора и различным видам подрывной
деятельности. Некоторое ослабление связей с украинскими националистическими антисо-
ветскими организациями произошло в связи с передачей Венгрии в 1939 г. Закарпатской
Украины. Бешенству украинских националистических лидеров, рассчитывавших на созда-
ние с помощью немцев «Великой Украины», не было предела. На помощь немецкой раз-
ведке, пришла… японская, которая взяла на себя руководство бандами Мельника и Бандеры
и субсидирование их. Однако по мере приближения сроков нападения на СССР гитлеровцы
вновь восстановили связь с украинскими националистами, которые во время советско-гер-
манской войны служили гитлеровцам верой и правдой, предавая украинский народ. Они
«прославились» как самые жестокие палачи, творившие чудовищные злодеяния на оккупи-
рованной немецко-фашистскими захватчиками советской территории.

Одним из важных звеньев немецкой разведывательной сети против Советского Союза
была организация в Софии, созданная немецким разведчиком, работавшим в военном атта-
шате германского посольства, доктором Делиусом (настоящее имя Отто Вагнер). Делиус
осуществлял сбор военной и экономической информации о Советское Союзе, засылал с
Черноморского побережья немецких агентов в Советский Союз. Обязанности сотрудников
Делиуса заключались также в ведении шпионажа и подрывной деятельности против других
государств, в частности против Соединенных Штатов Америки58.

Внимание разведывательных органов все больше нацеливалось на восток. Руководи-
тель одного из отделов главного имперского управления безопасности Шелленберг писал в

58 Walter Shellenberg. Указ. соч. C. 158.
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своих мемуарах: «Западные секторы нашей сети безопасности должны быть ослаблены для
усиления восточных»59.

Руководители разведывательных служб – военной и гестапо – периодически обсуж-
дали разведывательные материалы, полученные из СССР. Основные разногласия были по
поводу оценки советской военной продукции. Шелленберг считал, что советская тяжелая
промышленность находится на довольно высоком уровне. Это, в частности, касалось произ-
водства танков. Он был убежден, что в производстве находятся типы танков, превосходящие
немецкие. Канарис отказывался в это верить. К своему заключению Шелленберг пришел
в связи с приказом Гитлера произвести впечатление на Советский Союз мощью Германии.
Для этого в марте 1941 г. советский военный атташе был приглашен посетить танковые
заводы и школы подготовки танкистов. Увидев, что отношение военного атташе к показан-
ному совсем иное, чем на то рассчитывали, Шелленберг сделал вывод, что в СССР имеются
более совершенные типы танков60. Расхождения были и по поводу оценки советской желез-
нодорожной сети вокруг Москвы, вблизи Урала и т. д.

Шелленберг отмечает, что если собранный разведывательными службами материал не
укладывался в концепцию военно-планирующих органов, то они попросту игнорировали
его.

«Несмотря на склонность Канариса недооценивать технический прогресс, достигну-
тый Россией, – пишет Шелленберг, – в поздних беседах с ним господствовали страхи, что
мы будем теперь вовлечены в войну на два фронта со всеми ей присущими опасностями.
Мнение же генерального штаба заключалось в том, что наше превосходство в войсках, тех-
ническом оснащении и в военном руководстве настолько велико, что концентрированная
кампания против России может быть закончена в течение десяти недель»61.

Гитлер и Гиммлер разделяли точку зрения Гейдриха о том, что военное поражение
настолько ослабит Советское государство, что с помощью политических агентов Германии
можно будет добиться его полного крушения. Руководители разведывательных ведомств
Канарис и Шелленберг, очевидно, были более осторожны в своих оценках. Канарис, напри-
мер, пытался предостеречь Кейтеля от недооценки мощи советского строя. Однако Кейтель
отклонил его доводы, заявив, что меры, предпринимаемые Гитлером в войне против СССР,
настолько сильны, что «советская система, как бы прочно она ни была установлена, не смо-
жет противостоять им»62.

Деятельность немецкой контрразведки заключалась прежде всего в попытках внедре-
ния своих агентов в советскую разведывательную сеть в Германии с тем, чтобы держать
последнюю под своим непрестанным наблюдением и стараться дезинформировать ее. В
частности, было решено подбросить советским разведчикам такие материалы, из которых
можно было бы заключить, будто германское руководство решило возобновить план «Мор-
ской лев» и вести интенсивные операции против Англии63. Но эта затея не удалась. Совет-
ская разведка располагала вполне достоверной информацией о действительных намерениях
Германии. Материалы немецкой разведки, по свидетельству Шелленберга, Гитлер изучал
весьма тщательно, требуя представления ему все новых и новых данных о состоянии совет-
ских оборонительных сооружений и вооруженных сил64.

59 Там же. C. 205.
60 Там же. C. 205–206.
61 Там же. C. 206.
62 Там же. C. 215.
63 Там же.
64 Там же. C. 216.
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Руководитель абвера Канарис в последние недели перед нападением на СССР прояв-
лял нервозность, так как полагал, что расчеты верховного командования, связанные с про-
гнозами о ходе и продолжительности военных операций против Советского Союза, нере-
альны, основаны на неправильных оценках и свидетельствуют о самодовольстве и чересчур
большом оптимизме Браухича, Кейтеля, Гальдера и Йодля. Это еще раз подтверждает, что
позднейшие заявления немецких генералов, будто они пытались удержать Гитлера от напа-
дения на СССР, не соответствуют действительности. Не кто иной, как Кейтель, заявил Кана-
рису: «Вы можете кое-что понимать в контрразведке, но вы моряк и не пытайтесь давать нам
уроки стратегического и политического планирования»65. Настойчивость Канариса объяс-
нялась главным образом его страхом перед перспективой ведения войны на два фронта.

Хотя с ноября 1940 г. Гитлер был полностью поглощен изучением информации отно-
сительно СССР, он проявлял беспокойство относительно позиции Соединенных Штатов
Америки. Немецким разведывательным органам было дано задание выяснить позицию
Соединенных Штатов Америки, потенциальные возможности их промышленности, осо-
бенно самолетостроительной и судостроительной. От этого, как считали в высших военных
кругах, и зависит то количество времени, каким будет располагать Германия до того, когда
начнется война на два фронта. Руководители разведывательных служб сходились во мнении,
что если производственная мощь США будет поддерживать военные усилия Англии, то это,
несомненно, приведет к вторжению на континент. Высадке будет предшествовать мощное
воздушное наступление.

65 DGFP. Vol. XII, № 126. P. 221–227. Запись беседы между рейхсмаршалом Герингом и генералом Антонеску (во дворце
Бельведер, Вена, 5 марта 1941 г.). Берлин, 8 марта 1941 г.
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Дипломатическая подготовка

 
Решение о нападении на СССР немедленно оказало соответствующее воздействие и

на германскую внешнюю политику, дало ей новый импульс и направление. Вскоре после
заключения перемирия с Францией в Компьене перед дипломатическим ведомством рейха
встал ряд задач. Наиболее важными среди них были: завершение политической консоли-
дации главных фашистских держав; приспособление внешней политики и экономических
ресурсов других союзников и сателлитов Германии к нуждам немецкой военной машины;
втягивание в какой-либо форме побежденных государств в предполагаемую войну; прове-
дение систематического политико-дипломатического наступления на позиции Советского
Союза, жизненно важные для интересов СССР. Все это должно было привести к созда-
нию благоприятных стратегических, политических и дипломатических условий для буду-
щей войны.

27 сентября 1940 г. фашистские агрессоры – Германия, Италия и Япония – подписали
между собой военно-политическое соглашение, в котором был зафиксирован предваритель-
ный раздел мира между ними. Германия получала «Евроафриканское пространство», Италия
– Средиземноморье, Япония – «Восточноазиатское пространство». К моменту подписания
Тройственного пакта Германия значительно укрепила свое положение в Румынии и Венгрии,
а также в Болгарии. За месяц до того, 30 августа 1940 г., по решению Германии и Италии от
Румынии была отторгнута и передана Венгрии Северная Трансильвания. Совершив этот акт,
Германия укрепила свои позиции по отношению к этим двум странам и начала оказывать
все большее влияние на их политику. В своей политике по отношению к Румынии Герма-
ния руководствовалась в немалой степени интересом к румынской нефти. Румынские неф-
терождения в Плоешти были для Германии единственным крупным источником природной
нефти. Румыния служила для германского хозяйства важным аграрно-сырьевым придатком.
Кроме того, территория Румынии представляла удобный плацдарм для нападения на СССР
с юго-запада.

Еще 28 июня 1940 г. Советский Союз потребовал от Румынии возвращения Бессара-
бии, незаконно отторгнутой у него в 1918 г. Бессарабия была возвращена Советскому госу-
дарству. Тогда же в состав СССР вошла Северная Буковина, народ которой еще в ноябре
1918 г. принял решение о воссоединении с Советской Украиной. Эти мероприятия имели для
СССР немаловажное стратегическое значение в случае нападения гитлеровской Германии.

После второго венского арбитража, в сентябре 1940 г., румынский король Кароль счел
за благо отречься от престола. Презираемый и ненавидимый своими соотечественниками, он
покинул страну. Демократические силы в Румынии были в то время разобщены и слишком
слабы, чтобы взять судьбу страны в собственные руки. Власть была захвачена генералом
Ионом Антонеску, фашистом по убеждению и сторонником ориентации на Германию.

В стране была установлена жестокая диктатура. По приглашению Антонеску в Румы-
нию прибыла германская «военная миссия», настолько многочисленная, что фактически это
означало оккупацию страны немецкими войсками. 23 ноября 1940 г., вскоре после посеще-
ния Антонеску Берлина и Рима, где его воинственные планы в отношении СССР нашли
сочувственный отклик, Румыния присоединилась к Тройственному пакту. Вскоре Антонеску
подписал с Германией ряд соглашений экономического порядка, которые еще прочнее при-
вязали Румынию к гитлеровскому рейху.

Предоставление затем Германией гарантии целостности Румынии подчеркивало готов-
ность Румынии полностью придерживаться внешнеполитического курса, начертанного Бер-
лином. 5 марта 1941 г. румынский «кондукатор» был вызван в Вену к Герингу, который
потребовал максимального расширения производства нефти и решительного сокращения ее
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вывоза в другие страны. При этом Геринг делал Антонеску весьма прозрачные намеки отно-
сительно возможности германо-советской войны и советовал румынскому диктатору уси-
лить противовоздушную оборону нефтяных источников. Антонеску заявил, что 30 румын-
ских дивизий подготовлены к боям. Антонеску не скрывал своей ненависти к Советской
стране, утверждая, как всегда делают агрессоры в подобных случаях, будто СССР концен-
трирует свои войска в Бессарабии. Беседа с Герингом не могла оставить у Антонеску ника-
ких сомнений относительно приближающейся войны с СССР66.

Спустя три недели, в начале апреля, в связи с подготовкой нападения на Югославию,
под предлогом «неуверенности» в отношении позиции СССР, Гитлер через верховное коман-
дование вермахта предложил Антонеску «расширить приготовления к обороне на русской
границе, не вызывая при этом подозрения России проведением всеобщей мобилизации».
Особое беспокойство высказывал Гитлер по поводу охраны нефтяных источников. Гитлер
требовал, чтобы все силы, находящиеся в Румынии, немецкие и румынские, были собраны
таким образом, чтобы их можно было бы немедленно перебросить на румынский восточный
фронт67. Но румынский диктатор и поддерживавшие его круги монополистической буржуа-
зии и помещиков и сами питали воинственные намерения в отношении СССР и других своих
соседей. Жадно следила румынская правящая клика за войной в Югославии, требуя предо-
ставления Румынии части добычи, а именно Баната. 28 апреля 1941 г. Антонеску убеждал
немецкого посланника в Бухаресте Киллингера в необходимости как можно скорее напасть
на Советский Союз. В частности, генерал объяснял немецкому дипломату, что необходимо
предотвратить «угрозу объединения славян», а историческая миссия Румынии, оказывается,
в том всегда и заключалась, чтобы служить барьером «против славян и турок». В связи с
этим Антонеску предлагал Германии выйти к Черному морю в двух направлениях: через
Львов и через Румынию, установить кондоминиум (совместное владение) над значительной
частью Сербии и Греции и развивал другие планы порабощения славянских народов. Пер-
вым шагом в этом направлении должно было быть нападение на СССР. Россия будет быстро
разгромлена, льстиво заверял Антонеску. Тогда, продолжал он, откроется путь к «нефти Баку
и Ирака и к Индии». Антонеску призывал немцев начать войну против СССР как можно ско-
рее, чтобы воспользоваться урожаем на советских полях. Догадываясь о намерениях Герма-
нии и о том, что Гитлер занят поисками аргументации для оправдания нападения на СССР,
Антонеску провокационно уверял Килленгера, будто бы существует план сотрудничества
между Югославией, Грецией, Турцией, СССР и англо-американским блоком68. При этом
он отлично знал, что на самом деле такого плана не существовало. Хотя румынские правя-
щие круги стояли за скорейшее развязывание войны, директива верховного командования
германских вооруженных сил «Об участии иностранных государств в плане „Барбаросса“»
предписывала начать переговоры с Румынией «как можно позже». Немецкое командование
не очень надеялось на сдержанность своего не в меру темпераментного союзника. Директива
верховного командования германских вооруженных сил устанавливала очередность перего-
воров с союзниками в такой последовательности: Финляндия, Венгрия, Румыния. Что каса-
ется Италии, то Гитлер решил ничего не сообщать Муссолини до самого последнего дня69.
Правительство Антонеску едва сдерживало свое нетерпение: когда же, наконец, начнется
война против СССР? Об этом, в частности, в чуть-чуть завуалированной форме спраши-
вает 30 мая 1941 г. статс-секретаря германского МИДа Вермана посланник Румынии в Бер-

66 Там же. № 249. C. 433. Оперативный отдел верховного командования – начальнику германской военной миссии в
Бухаресте. Берлин, апрель 1941 г.

67 Там же. № 416. C. 656–658. Посланник в Румынии – МИДу. Бухарест, 28 апреля 1941 г.
68 Там же. № 431. C. 685.
69 Там же. № 572. C. 926–927. Меморандум директора политического департамента. Берлин, 30 мая 1941 г.
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лине. Опасаясь, однако, что преждевременная огласка может вызвать нежелательные поли-
тические и военные осложнения, гитлеровцы продолжали держать точную дату нападения
в глубокой тайне70. Наконец румынский диктатор был вызван в Мюнхен на 11 июня. Там
в присутствии Кейтеля, Йодля и других высших немецких генералов Гитлер сказал Анто-
неску о своем намерении напасть на СССР. Восторгу румынского диктатора не было пре-
дела. Он заверил Гитлера, что Румыния будет активно участвовать в войне с самого первого
дня. Рвение Антонеску было принято во внимание. Он был назначен главнокомандующим
на румынском участке фронта71.

За четыре дня до нападения на Советский Союз (18 июня 1941 г.) Гитлер направил
Антонеску письмо, в котором сообщил, что на немецкие войска, находящиеся в Румынии,
а также на румынские вооруженные силы возлагается обязанность удерживать румынскую
территорию. Специальное внимание обращалось на необходимость обеспечить безопас-
ность нефтяных районов, гавань в Констанце и мосты через Дунай от воздушных налетов,
парашютистов и диверсантов. Румынской армии предлагалось создать видимость большей
концентрации войск на румыно-советской границе, чем это было на самом деле. В даль-
нейшем предполагались совместные действия румынских и немецких войск на территории
Советского Союза72.

Хортистская Венгрия, получив из рук гитлеровской Германии Северную Трансильва-
нию, а еще раньше Закарпатскую Украину и Южную Словакию, тем самым становилась
соучастницей немецкого агрессора. Вся дальнейшая история Венгрии вплоть до вступления
ее в войну против Советского Союза была в значительной степени предопределена результа-
тами второго венского арбитража. Хортистскому правительству была брошена и другая при-
манка: в сентябре 1940 г. Гитлер дал понять, что в будущем возможно полное удовлетворение
территориальных претензий Венгрии, которые включали не только всю Трансильванию, но
и Банат. Вопрос о Трансильвании и в дальнейшем использовался Германией для того, чтобы
заставить Румынию и Венгрию следовать ее политике. 20 ноября Венгрия присоединилась
к Тройственному пакту. В дипломатической игре, которую Германия вела осенью и зимой
1940 г. на Балканах, стремясь полностью обеспечить свой тыл в районе балкано-дунайского
бассейна в предстоящей войне против СССР, хортистской Венгрии отводилась особая роль.
Она заключалась в том, чтобы оказать помощь Германии в нейтрализации Югославии, а если
это не удастся, то в войне на уничтожение югославского государства.

В связи с этим Германия не возражала против заключения между Венгрией и Югосла-
вией договора о «вечном мире», который и был подписан в Белграде 12 декабря 1940 г. Неко-
торые венгерские и югославские круги рассчитывали на то, что договор в дальнейшем может
быть использован для противодействия установлению германского господства на Балканах.
То же полагали и в англо-американских кругах. Однако этим надеждам не удалось осуще-
ствиться. Германия с особым вниманием наблюдала за тем, чтобы развитие событий шло в
нужном ей направлении, и не допускала никаких отклонений от начертанного ею для бал-
канских государств курса. Это было тем более легко сделать, что другие великие державы
либо устранились от участия в балканских делах, либо не обладали реальными возможно-
стями, чтобы противостоять немецкому натиску. Только Советский Союз несколько раз про-
являл свое отрицательное отношение к планам установления немецкого господства на Бал-
канах.

70 Там же. № 614. C. 996–1006. Меморандум Шмидта о беседе между Гитлером и Антонеску в Мюнхене 11 июня 1941 г.
в присутствии Кейтеля, Йодля.

71 Там же. № 644. C. 1047–1049. Адольф Гитлер – генералу Иону Антонеску. 18 июня 1941 г.
72 А. И. Пушкаш. Венгрия во Второй мировой войне. М., 1963. C. 113.
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Осенью 1940 г. и в начале 1941 г. между Германией и Венгрией усилились контакты и
по военной линии. В декабре 1940 г. штаб верховного командования вермахта посетил воен-
ный министр Венгрии Барт. В результате последовавших переговоров Венгрия дала свое
принципиальное согласие на участие при определенных обстоятельствах в войне против
Югославии, СССР, а также изъявила готовность пропустить немецкие войска через терри-
торию Венгрии73. Венгрия согласилась также выставить для войны против СССР 15 соеди-
нений.

Попытки некоторых влиятельных венгерских кругов во главе с премьер-министром
Палом Телеки проводить политику балансирования между германо-итальянским блоком и
англо-американским с тем, чтобы добиться осуществления аннексионистских требований,
не принимая при этом активного участия в военной агрессии гитлеровской Германии, окон-
чились неудачей. 27 марта 1941 г.

Гитлер передал венгерскому министру иностранных дел Стояи «пожелание», чтобы
Венгрия приняла участие в наметившемся нападении на Югославию. «В случае конфликта, –
заявил Гитлер, – Германия не будет ставить ограничений ревизионистским требованиям
Венгрии»74.

На следующий день Стояи вручил Гитлеру ответ венгерского диктатора Хорти. Ответ
гласил: «Я целиком и полностью с Германией»75.

6 апреля Германия напала на Югославию, а спустя пять дней нанесла удар в спину
Югославии и Венгрия. Венгерские правящие круги рассчитывали получить за свое преда-
тельство крупную награду: югославские земли – Банат и Бачку, а в будущем рассчитывали
и на поддержку Германии в их претензии на Фиуме, захваченном Италией после Первой
мировой войны. В результате раздела Югославии Венгрия получила лишь Бачку. Предав
своего соседа Югославию и оккупировав югославские земли, Венгрия была теперь связана
гитлеровской Германией по рукам и ногам.

У Гитлера уже не было после этого сомнения, что Венгрия примет участие и в войне
против Советского Союза. Убеждены были в этом и ответственные военные руководители
Венгрии. Начальник венгерского генерального штаба генерал Верт в памятной записке пра-
вительству от 6 мая 1941 г. предлагал в предвидении нападения на СССР немедленно заклю-
чить с Германией военно-политический союз76. Между генеральными штабами Германии
и Венгрии начались переговоры, уточняющие конкретные задачи Венгрии в случае войны
против СССР. Все же Гитлер тщательно скрывал от Венгрии, впрочем как к от других своих
союзников и сателлитов, точную дату нападения. Однако в Европе в то время уже мало кто
сомневался, что вскоре начнется германо-советская война.

15 июня Риббентроп сообщил немецкому посланнику в Венгрии Эрдмансдорфу, что
«самое позднее в начале июля» Гитлер собирается «прояснить германо-советские отноше-
ния», и потребовал, чтобы Венгрия провела соответствующие военные мероприятия на
своей границе77.

Спустя четыре дня в Будапешт прибыл генерал Гальдер. Он сообщил, что война с
СССР – вопрос самого ближайшего времени, и предлагал венгерскому генеральному штабу
обратить внимание на укрепления линии Карпат. В то же время он рекомендовал не предпри-
нимать ничего такого, что могло бы вызвать тревогу на советской стороне и тем помешать

73 DGFP. Vol. XII, № 215. P. 369. Меморандум Гевеля о беседе Гитлера и Стояи 27 марта 1941 г. Берлин, 28 марта 1941 г.
74 Там же. № 227. C. 400–401. Хорти – Гитлеру. Будапешт, 28 марта 1941 г.
75 А. И. Пушкаш. Указ. соч. C. 140.
76 DGFP. Vol. XII, № 631. P. 1030. Риббентроп – миссии в Венгрии. Венеция – Берлин, 15 июня 1941 г.
77 Там же. C. 122–126. Письмо немецкого военного атташе в Финляндии Рессинга – офицеру разведотдела генштаба

сухопутных войск полковнику Г. Мацки. Хельсинки, 21 февраля 1941 г.
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железнодорожным перевозкам немецких войск. Гальдер не требовал от Венгрии немедлен-
ного выступления, хотя и дал понять, что участие венгерской армии в войне против СССР
не исключено. 21 июня Гитлер направил Хорти письмо, в котором сообщал о начале войны
против СССР, благодарил его за мероприятия на венгеро-советской границе; они, по его мне-
нию, создают безопасность немецкой армии от фланговых ударов и сковывают советские
вооруженные силы. Однако в послании не содержалось прямого приглашения вступить в
войну. В планы немецкого командования не входило немедленное участие Венгрии в войне.
Кроме того, Гитлер полагал, что по политическим соображениям целесообразно заставить
правящие круги Венгрии «бороться» за право воевать против «большевистской России», а
Германия в этом случае могла не брать на себя обязательств относительно будущих террито-
риальных компенсаций Венгрии. Психологический расчет был точен: венгерские фашисты
были обеспокоены. Только на второй день войны против СССР, когда нервозность в венгер-
ских правящих кругах достигла высокого накала, венгерское правительство «было пригла-
шено» принять участие в войне против СССР.

27 июня Венгрия объявила войну СССР.
С точки зрения военно-политического руководства гитлеровской Германии, наиболее

надежным союзником в предстоящей войне против СССР была Финляндия. Еще во время
советско-финского конфликта финское правительство обращалось к Германии за помощью.

Несмотря на мирный договор между СССР и Финляндией, подписанный 12 марта
1940 г., финские фашиствующие реваншистские круги не оставляли планов войны против
СССР. С лета 1940 г. между политическими и военными ведомствами Германии и Финлян-
дии налаживается тесное сотрудничество на базе антисоветской политики.

В феврале 1941 г. Финляндию посетили начальник оперативного отдела германских
военно-воздушных сил генерал Зайдель и начальник штаба немецких сил в Норвегии пол-
ковник Бушенхаген. В то время как визит Зайделя носил главным образом характер пред-
ставительства, Бушенхаген вел переговоры с начальником финского генерального штаба
генералом Хейнрихсом о возможности ведения войны против Советского Союза. Из бесед
выяснилось, что финская армия будет готова прикрыть концентрацию немецких войск на
территории Финляндии в районе Саала – Кандалахти (Кандалакша) и готова сама принять
участие в войне. Бушенхаген делал вид, будто он рассматривает чисто умозрительные вари-
анты, из чего финнам не следует делать каких-либо выводов. Однако и для финнов, и тем
более для немцев было ясно, что Финляндия готова к военному сотрудничеству с Германией
против Советского Союза78.

В начале апреля финский министр иностранных дел Виттинг в беседе с немецким
посланником Блюхером всячески подчеркивал, что Финляндия отныне ориентируется на
Германию. Ради этого она прилагает все усилия, чтобы обеспечить немецкие интересы в
никелевых рудниках Петсамо за счет Англии или Советского Союза, а также развивает тор-
говлю с Германией и идет навстречу немецким пожеланиям об установлении сообщения
через финскую территорию с немецкими войсками, расположенными в Северной Норвегии.
«По моему личному впечатлению, – заключал свое сообщение посланник Блюхер, – министр
иностранных дел был бы рад повести свою страну в объятия Тройственного пакта»79.

Вскоре от имени верховного командования германской армии генерал Йодль сообщил
видному сотруднику германского МИДа послу Риттеру о том, что наступил момент вступить
в детальные военные переговоры с Финляндией, особенно о дальнейшей переброске немец-
ких войск в эту страну, о совместном плане операций, верховном командовании и т. п. Однако
во время переговоров план «Барбаросса» не должен фигурировать. Верховное командова-

78 Там же. № 250. C. 433–435. Посланник в Финляндии фон Блюхер – МИДу. Хельсинки, 2 апреля 1941 г.
79 Там же. № 501. C. 787. Меморандум Риттера. Берлин, 12 мая 1941 г.
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ние германских вооруженных сил предлагало пригласить как можно скорее двух офицеров
финского генерального штаба в Германию80.

По приказанию Гитлера 22 мая в Хельсинки отправился посланник Шнурре для пере-
говоров с президентом Рюти и с финским правительством. Шнурре передал предложение
Гитлера послать финских военных экспертов в Германию для обсуждения положения, кото-
рое может возникнуть из-за обострения германо-советских отношений. Не оставляло ника-
ких сомнений, что речь идет о приближающемся нападении Германии на Советский Союз.
Финское правительство, по свидетельству маршала Маннергейма, «единодушно решило
направить военную делегацию в Германию». Переговоры происходили в штаб-квартире Гит-
лера в Зальцбурге 25 мая 1941 г. С немецкой стороны в них принимали участие Йодль, пол-
ковник Бушенхаген и др. Финская армия была представлена группой офицеров во главе с
начальником финского генерального штаба генералом А. Хейнрихсом.

В отличие от общих разговоров с Румынией и Венгрией немецко-финские военные
переговоры носили исключительно конкретный характер. Финской военной делегации были
сообщены основные направления ударов немецких войск против СССР на севере, выска-
заны пожелания об участии финских войск на определенных направлениях. Финская деле-
гация своей позицией показала, что правительство Рангеля готово вместе с Германией вое-
вать против СССР. Было решено, что с 5 июня немецкие транспорты с войсками начнут
прибывать в Финляндию. Финны потребовали девять дней для проведения мобилизации.
Глава финской делегации подчеркнул готовность Финляндии принять участие в агрессии
против СССР. «Присутствие финских представителей указывает на позицию Финляндии,
даже несмотря на то, что пока еще отсутствуют полномочия для подписания политических
обязательств», – отмечается в немецкой записи переговоров. Гитлеровцы были вполне удо-
влетворены. В дальнейшем по приказу Гитлера было решено ограничиться лишь теми сооб-
щениями о предстоящей войне, которые уже были сделаны финнам во время военных пере-
говоров81.

4 июня Бушенхаген сообщил о «полной готовности Финляндии к военному сотруд-
ничеству»82. В то же время в своих переговорах с Германией финская сторона настаивала
на гарантиях сохранения независимости Финляндии. Начальник финского генерального
штаба предостерег немцев от попыток посадить в Финляндии какого-либо рода квислингов-
ское правительство, что немедленно бы парализовало любое дальнейшее сотрудничество
между Финляндией и Германией83. Финское правительство, как видно, основательно изу-
чило разбойничьи повадки гитлеровской Германии. Но опасения были тогда напрасны. Гит-
лера вполне устраивало именно правительство Рангеля, поскольку оно было готово тесно
сотрудничать с Германией в войне против СССР. Позиция финского правительства была
определенной: оно просило Германию даже в случае, если «военное решение не имело бы
места (т. е. если нападение на СССР было бы отложено. – А. Н.), гарантировать существо-
вание Финляндии как независимого государства, гарантировать ее границы 1939 г., по воз-
можности округленные (т. е. с приращением советских территорий. – А. Н.), а также предо-
ставить ей экономическую помощь»84.

Сообщение финского министра иностранных дел Виттинга в комиссии по иностран-
ным делам сейма о готовности Финляндии вместе с Германией принять участие в войне

80 Там же. № 554. C. 879–885. Меморандум ОКБ. Зальцбург, 25 мая 1941 г.
81 Там же. № 592. C. 963.
82 Там же. C. 569.
83 Там же. № 592. C. 963. Начальник штаба германской армии в Норвегии – верховному командованию сухопутных

войск. Хельсинки, 4 июня 1941 г.
84 Там же. C. 624. C. 1023. Посланник в Финляндии – МИДу. Хельсинки, 13 июня 1941 г.
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против СССР было с одобрением встречено подавляющим большинством членов комиссии.
В эти предвоенные дни влиятельные финские официальные и неофициальные лица пыта-
лись представить действия Финляндии, начавшей 10 июня мобилизацию, как якобы обо-
ронительные. Финские правители всеми силами пытались обмануть свой народ и внушить
ему, будто Финляндия занимает оборонительную позицию, так как ей угрожает нападение
со стороны Советского Союза85. Но это не было правдой.

Лучшим опровержением версии об «оборонительной» войне, которую якобы вынуж-
дена была начать в июне 1941 г. Финляндия, служат следующие, подтвержденные докумен-
тами факты. 14 июня Йодль передал послу Риттеру важное сообщение: финский генераль-
ный штаб решил приступить к замаскированной мобилизации и в связи с этим потребовал
подтверждения прежних немецких заверений о соблюдении интересов Финляндии в случае,
если бы нападение на СССР было отложено. Гитлер передал через Бушенхагена финнам, что
«можно определенно рассчитывать на первую альтернативу» (т. е. на войну. – А. Н.). Кейтель
в телеграмме Бушенхагену писал: «Вы уполномочены заявить, что требования и предвари-
тельные условия, выставленные Финляндией, к мероприятиям, которые должны быть пред-
приняты, следует рассматривать как выполненные»86.

Финское правительство, пытаясь представить перед своим народом войну против
СССР как оборонительную, не останавливалось перед прямыми подлогами. Так, из опубли-
кованного финской печатью заявления Гитлера о войне против СССР слова «в союзе с фин-
скими дивизиями» были переведены «бок о бок с финскими дивизиями», что должно было
подкрепить утверждения финского правительства, будто Финляндия ведет против СССР
«отдельную» войну. Ради этой цели были организованы и провокационные налеты немецкой
авиации на финские города, которые были выданы за действия советской авиации. Попытка
Финляндии возложить ответственность за эти налеты на СССР была решительно отклонена
советским посланником. В то же время Финляндия, стремясь выиграть время для заверше-
ния военных приготовлений к войне, уклонилась от определения своей позиции87. 25 июня
Финляндия напала на СССР.

Немаловажное значение для Германии имела позиция Турции. Формально Турция,
подписавшая 19 октября 1939 г. договор о взаимной помощи с Англией и Францией, могла
считаться союзником держав антигерманской группировки. Фактически политика Турции
и ее позиция определялись расстановкой сил на международной арене в каждый данный
момент. До крушения Франции Турция демонстрировала свою верность англо-француз-
скому союзу, помогала Англии в проведении ее балканской политики. После поражения
союзников на западе Турция стремилась улучшить отношения с гитлеровской Германией, не
порывая, однако, с Англией. Короче говоря, Турция играла на обе стороны, стремясь извлечь
для себя наибольшую выгоду. Изменение ситуации на Балканах – поражение Англии и изгна-
ние ее войск с европейского континента, утверждение германского господства в Греции и
Югославии – оказало огромное воздействие на турецкую политику. Турция заключила ряд
чрезвычайно выгодных для Германии экономических соглашений, значительно расширила
поставку в Германию стратегического сырья (хрома, меди) и, кроме того, запретила транзит
английского вооружения через территорию Турции. Турецкое правительство надеялось, что
после окончания войны на Балканах Германия нападет на Советский Союз. В этом случае
Турция была готова содействовать Германии любыми политическими мерами.

На следующий день, после того как Болгария примкнула к Тройственному пакту, –
2 марта 1941 г. Гитлер направил президенту Турции Исмету Иненю послание, в котором

85 Там же. № 636. C. 1038–1039. Меморандум Риттера. Берлин, 16 июня 1941 г.
86 DGFP. Vol. XII, № 675. P. 1083–1084. Посланник в Финляндии – МИДу. Хельсинки, 23 июня 1941 г.
87 DGFP. Vol. XII, № 675. P. 1083–1084. Посланник в Финляндии – МИДу. Хельсинки, 23 июня 1941 г.
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заверял, что Германия не питает в отношении Турции враждебных намерений. В своем
ответе Иненю давал понять, что Турция готова пойти навстречу немецким пожеланиям. Спу-
стя месяц Турция не ответила на предложение Англии порвать отношения с Германией и
Италией, а также нарушила свои обязательства как члена Балканской Антанты, согласно
которым она должна была оказать помощь Югославии, подвергшейся нападению. Пози-
ция Турции, занятая ею во время войны на Балканах, подтолкнула нацистских лидеров к
более решительным шагам. В середине мая германский посол в Анкаре Папен начал сек-
ретные переговоры с Иненю и министром иностранных дел Сараджоглу о заключении гер-
мано-турецкого договора о дружбе и ненападении. Германия, готовясь к войне против СССР,
рассчитывала тем самым прикрыть свой южный фланг. Турция поставила в известность
Англию о своем намерении. Англии удалось лишь добиться включения в договор условия
о сохранении Турцией своих прежних обязательств. Важным стимулом, толкавшим Тур-
цию на заключение договора с Германией, была антисоветская позиция турецких правя-
щих кругов, которые полагали, что, заключая договор с Германией, Турция тем самым будет
способствовать созданию единого антисоветского фронта капиталистических государств.
Турецкий министр иностранных дел Сараджоглу убеждал Папена, что, прежде чем начать
войну против Советского Союза, Германии необходимо прийти к полюбовному соглашению
с Англией и Соединенными Штатами Америки. «Прежде всего вы должны вступить в пере-
говоры о перемирии с англичанами, а затем восстановить порядок в России, действуя как
представители Англии и Америки и в согласии с ними», – говорил он в беседе с Папеном
13 мая 1941 г.88 Весьма вероятно, что турецкие политические лидеры полагали, что такие
переговоры уже ведутся между Гессом и английским правительством, и спешили выразить
им свое одобрение. Заявление Сараджоглу вполне отвечало и установкам самого Папена,
выступавшего за соглашение с западными государствами и за создание общего фронта про-
тив Советского Союза. Вот почему в своих донесениях германскому МИДу Папен выделяет
именно эти рассуждения Сараджоглу. Турецкие государственные деятели призывали Герма-
нию поскорее напасть на Советский Союз и обещали, что Турция будет на стороне Германии.
Высказывания турецких политических лидеров носили столь явно антисоветский характер,
что дали основание гитлеровскому министру иностранных дел предложить Турции подпи-
сать секретное соглашение, предоставляющее Германии право неограниченного транзита
оружия и военных материалов, а также определенных контингентов немецких войск через
турецкую территорию. Однако Турция не рискнула пойти так далеко, так как отдавала себе
отчет в том, что такой шаг поставит ее в фактическую зависимость от Германии и свобода
маневрирования будет утеряна. Немалую роль при этом сыграло и предупреждение Соеди-
ненных Штатов Америки.

18 июня 1941 г., за четыре дня до нападения Германии на Советский Союз, гер-
мано-турецкий договор о дружбе был подписан. Договор этот явился важным элементом
дипломатической подготовки Германии к войне против Советского Союза. 20 июня «Манче-
стер гардиан» писала: «Может быть, что подписание договора в этот момент связано с пото-
ком слухов и контрслухов, утверждений и опровержений, которые изо дня в день бушуют над
русско-немецкими границами, – каковы планы Гитлера, каков будет ответ Сталина? Среди
этой неразберихи только одно бесспорно – от Финляндии и до Черного моря Гитлер сконцен-
трировал силы, значительнее тех, которые необходимы для любых оборонительных нужд» 89.

88 Там же. № 514. C. 815. Фон Папен – МИДу. Анкара, 13 мая 1941 г. Подробнее о позиции Турции см.: А. М. Некрич.
Внешняя политика Англии 1939–1941. М., 1963. C. 174–185, 416–432.

89 «Manchester Guardian», 20.VI.1941.
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Лондонская «Таймс» подчеркивала в статье от 21 июня: «Кажется определенным, что
заключение нового пакта связано с германскими планами относительно России»90.

 
* * *

 
Уверенность Гитлера в быстром разгроме вооруженных сил Советского Союза была

столь велика, что отделу ОКБ уже в феврале 1941 г. было дано задание начать подготови-
тельную работу по выработке планов похода через Афганистан в Индию. В начале апреля
уже указывалось, что следует иметь в виду возможность наступления на широком фронте
в Северной Африке осенью 1941 г. После завершения войны на Балканах гитлеровцы уже
подумывали о войне против Турции и Сирии. По-прежнему Гитлер не отказывался от мысли
захватить Гибралтар и занять Французское Марокко.

Разгром Советского Союза должен был привести к полному крушению и Англию,
территория которой подлежала оккупации немецкими войсками: обширные колониальные
владения Британской империи предполагалось поделить между партнерами фашистского
блока91.

11 июня верховное командование германских вооруженных сил составило проект
директивы № 32 «Приготовления на время после осуществления „операции Барбаросса“».
Сама директива в несколько видоизмененном виде была подписана Варлимонтом уже 30
июня.

В проекте директивы говорилось: «После того как вооруженные силы Советской Рос-
сии будут сокрушены, Германия и Италия будут осуществлять военное господство над евро-
пейским континентом, в настоящее время – за исключением Иберийского полуострова. Не
будет существовать больше какой-либо серьезной угрозы району Европы на суше. Для
охраны и для наступательных операций, которые еще имеются в виду, потребуется суще-
ственно меньшая армия, чем та, которая была до сих пор. Центр тяжести в вооружениях
переместится на военный флот и воздушные силы». Директивой предусматривались опера-
ции против английского флота, нажим на Испанию с целью заставить ее принять участие
в захвате Гибралтара. Турция и Иран будут вынуждены принять непосредственное или кос-
венное участие в войне против Англии. В директиве, подписанной Варлимонтом, говорится
уже и о захвате Тобрука, Северной Африки, о нападении на Суэцкий канал92.

90 «Times», 21.VI.1941.
91 Walter Warlimont. Указ. соч. C. 148–149.
92 DGFP. Vol. XII, № 617. P. 1012.
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Советский Союз перед нападением
гитлеровской Германии

 
 

Государство нового типа
 

Теперь, спустя почти четверть века после описываемых в этой книге событий, вновь
и вновь задумываешься, в чем собственно заключался главный просчет Гитлера при оценке
им состояния Советского государства? Приходишь к выводу, что Гитлер повторил ту же
принципиальную ошибку, которую совершили до него иностранные интервенты в годы
гражданской войны. Ошибка эта, вернее, роковой для них просчет заключался в непонима-
нии сущности государства, возникшего в результате Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в игнорировании нового характера отношений внутри государства между
классами и социальными группами, абсолютное отрицание возможности создания на базе
общественной собственности нового типа отношений между классами, нациями и наро-
дами, населяющими государство, между государством и индивидуумом, вопиющее неве-
жество гитлеровцев в области социальных отношений. Империалисты за двадцатилетний
промежуток времени, прошедший с окончания Гражданской войны в СССР и до начала
Великой Отечественной войны советского народа, так и не смогли понять, что обществен-
ная собственность на средства производства, установленная в СССР – государстве трудя-
щихся, – является главным и определяющим фактором в жизни многомиллионного народа.
Лишив права на владение предприятиями, землей, банками частных лиц и объявив низверг-
нутыми прежние частнособственнические отношения, партия коммунистов с полным созна-
нием принятой ею на себя великой исторической ответственности подняла самые широкие
массы народа на строительство нового, социалистического общества. Не так-то просто было
пройти в течение двух десятилетий расстояние, отделяющее отсталость от прогресса.

Эта грандиозная историческая перестройка происходила в неблагоприятных условиях.
Первое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян находилось в окружении
враждебного капиталистического мира. Хозяева этого мира не скрывали своих стремлений
тем или иным способом добиться ликвидации социалистического строя в Советском Союзе.
Россия была страной многоукладной. Большинство населения страны составляли крестьяне,
т. е. класс, из среды которого, как подчеркивал В. И. Ленин, ежедневно, ежечасно, стихийно
рождается капитализм.

Россия, обладавшая гигантскими потенциальными возможностями, не имела прочной
энергетической и индустриальной базы.

После окончания Гражданской войны советский народ, возглавляемый Коммунистиче-
ской партией, в очень короткий срок восстановил разрушенное империалистической и Граж-
данской войнами хозяйство и с огромным энтузиазмом принялся за строительство социа-
лизма.

В течение исторически крайне незначительного срока – чуть побольше одного деся-
тилетия – руками советских людей были созданы все необходимые для современного госу-
дарства отрасли народного хозяйства, прежде всего энергетика. Слова В. И. Ленина: «Ком-
мунизм это есть советская власть плюс электрификация всей страны»93 – воплощались в

93 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 42. C. 159.
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жизнь. От Шатурской и Каширской электростанций, от Волховской гидроэлектростанции до
Днепрогэса – какой гигантский скачок за несколько лет! Мощность электростанций Совет-
ской страны увеличилась с 1929 по 1940 г. почти в 5 раз (с 2,3 млн до 11,2 млн кВт). Были
созданы химическая, электротехническая, авиационная, автотракторная, станкостроитель-
ная и многие другие отрасли промышленности. Решительной реконструкции подверглась
металлургическая промышленность. На Украине и Урале выросли гиганты металлургии –
Днепросталь и Магнитогорск. Новые домны, новые блюминги и металл, металл, металл,
так необходимый для нужд страны и прежде всего для ее обороны. Во время пятилеток был
решен принципиально важный и сыгравший огромную роль во время войны – с фашистской
Германией вопрос перевода сельского хозяйства на рельсы коллективизации.

Все это было сделано благодаря гигантской организаторской работе Коммунистиче-
ской партии.

Гитлеровцы, с презрением относившиеся к народу, и представить себе не могли, что
народные массы могут быть объединены и воодушевлены высокими идеями и во имя этих
идеалов готовы на самые невероятные жертвы, страдания и подвиги. Цель гитлеровцев, этой
реакционнейшей партии немецких монополий, заключалась в установлении господства нем-
цев над всеми остальными народами, в приобретении для немецких монополий за счет гра-
бежа других стран и народов все новых и новых богатств. Идеология гитлеровцев была,
если вообще это слово применимо для характеристики взглядов немецких фашистов, идео-
логией банды разбойников. Впрочем, иные разбойники, наверное, справедливо считали бы
себя обиженными таким сравнением.

Идеалом коммунистов, советских людей, идущих за Коммунистической партией, было
строительство такого общества, в котором могло быть осуществлено подлинное равенство и
братство и полностью устранена эксплуатация человека человеком, общества, в котором нет
господствующей касты, подавляющей и эксплуатирующей большинство. В таком обществе
труд является почетным правом и обязанностью каждого гражданина. Люди страны Сове-
тов самоотверженно воздвигали здание этого общества – социалистического, коммунисти-
ческого.

Трудовой героизм был в годы пятилеток поистине всенародным, поистине массовым.
Все это не могли понять руководители реакционнейшей партии воинствующих немецких
шовинистов.

Другой просчет гитлеровцев заключался в том, что они рассматривали Советский
Союз как искусственный конгломерат наций, ибо другого типа многонационального госу-
дарства они не знали и не могли себе представить. А всякий конгломерат поддерживается,
как они хорошо усвоили, силой, государственной властью. Если эта власть прочна, то и
народы находятся в повиновении у господствующей нации. Стоит этой власти ослабеть, как
многонациональное государство рассыпается. Разве не было так с империей Александра
Македонского, с Римской империей, с Византией, наконец, со Священной Римской империей
германской нации? Отсюда следовал вывод: при первых же неудачах многонациональный
Советский Союз начнет распадаться на составные национальные части – отпадут Украина,
Прибалтика, закавказские республики, поднимут восстание другие нерусские народы.

Но величайшим завоеванием Коммунистической партии, Советского государства как
раз и было создание и затем укрепление свободного союза народов, основанного на прин-
ципах самоопределения, равенства, дружбы, пролетарского интернационализма, братской
взаимопомощи. Советской власти удалось впервые в истории человечества создать свобод-
ный союз свободных от эксплуатации народов. Если учесть, что многие народы, населявшие
Советский Союз, находились на разных ступенях экономического, социального и культур-
ного развития, то можно представить себе грандиозные масштабы национального строи-
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тельства в СССР. А ведь немецкие фашисты делали крупную ставку на вражду и антагонизм
между народами, населяющими Советский Союз.

Не имея представления о силе пролетарского интернационализма и братской дружбы
народов СССР, гитлеровцы в то же время не знали, не понимали, да и не стремились
понять глубокого патриотизма народов Советского Союза, и прежде всего наиболее много-
численного народа – русского. Ненависть и презрительное отношение к славянским народам
вообще, унаследованные гитлеровцами от своих предков – псов-рыцарей и немецкого дво-
рянства, подвизавшегося на службе царского дома Романовых, были неотъемлемой частью
фашистской идеологии. Немецко-фашистский расизм подкреплялся невежеством фашист-
ских главарей.

Дикие, изуверские выходки немецких фашистов еще до прихода их к власти, пресле-
дование прогрессивных, демократических деятелей после января 1933 г., массовые убий-
ства коммунистов, социал-демократов, расизм вообще и антисемитизм в частности, разгул
реакции вызывали у советских людей резко враждебное отношение к гитлеровцам. На про-
тяжении нескольких лет советские люди, подобно другим народам мира, были свидетелями
лихорадочной подготовки Германии к войне. Каждый акт ее агрессии – против Австрии,
Чехословакии, Испании – вызывал решительное осуждение. Борьбу против фашизма народы
Советского Союза рассматривали как такое же свое кровное дело, как борьбу против бело-
гвардейщины в годы Гражданской войны.

Коммунистическая партия Советского Союза, комсомол, профсоюзы и все массовые и
общественные организации систематически вели антифашистскую пропаганду среди насе-
ления. Советский народ с гордостью сознавал, что только его страна ведет неустанную и
последовательную борьбу против фашистской агрессии, за организацию ей коллективного
отпора. В те годы редко кто не знал выступлений М. М. Литвинова в защиту мира, про-
тив фашизма. Огромную роль в утверждении антифашистского настроения советских людей
сыграли поджог гитлеровцами рейхстага в Берлине и последовавший затем процесс в Лейп-
циге над славным деятелем болгарского и международного рабочего движения Георгием
Димитровым. Оправдание Димитрова и приезд его в Советский Союз были восприняты как
триумф мирового пролетариата. В 1935 г. в Москве происходил VII конгресс Коммунисти-
ческого Интернационала. Не говоря уже о замечательных решениях конгресса, которые не
утратили своего значения и по сей день, следует напомнить о том неизгладимом впечатле-
нии, которое сохранилось в сердцах многих людей от встреч с делегатами конгресса, бор-
цами за коммунизм в своих странах, подпольщиками, многие из которых с риском для жизни
приехали в Москву.

Но своего высшего торжества дух пролетарского интернационализма достиг в Совет-
ской стране во время испанских событий. Война в Испании была в течение двух с половиной
лет главным предметом разговоров, горячих споров, огромной общественной деятельности.
Испания, о которой абсолютное большинство советских людей имело прежде представле-
ние лишь по книгам и произведениям искусств, казалось, стала близкой Советскому Союзу.
Тысячи и тысячи митингов солидарности с испанским народом, протестов против интер-
венции фашистов и пособничества английских и французских «умиротворителей» прошли
за эти годы. В фонд помощи испанскому народу были собраны десятки миллионов рублей.
Стоило появиться на улицах Москвы испанцу, как его немедленно окружала огромная толпа.
Особой любовью пользовались бойцы интернациональных бригад – этой высшей формы
международной классовой солидарности. Рассказы о подвигах советских летчиков и танки-
стов, участвовавших в борьбе испанского народа за свободу и независимость, передавались
из уст в уста. Газеты с корреспонденциями Михаила Кольцова и Ильи Эренбурга покупались
нарасхват. Тысячи молодых людей, рабочих и студентов, колхозников и военнослужащих
горели желанием немедленно отправиться на поля сражений в Испанию. В те годы антифа-
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шистские настроения советских людей достигли большого накала. Мало у кого были сомне-
ния в том, что война, которая назревает, – а ее смертоносное дыхание уже доносилось из
Китая, Эфиопии и Испании – будет войной против фашизма.

Быть готовым к защите Родины! Эта мысль была настолько естественна, что стала про-
стым повседневным делом для миллионов юношей и девушек. Редко кто из учащейся или
рабочей молодежи не состоял в военных или спортивных секциях Осоавиахима, доброволь-
ных спортивных обществах, не учился в аэроклубах, в школах планеристов, в школах меди-
цинских сестер. Советское государство находилось в капиталистическом окружении. Миру
угрожают фашистские агрессоры. Это было ясно и понятно каждому. Быть готовыми к реша-
ющей схватке с фашизмом, быть достойными этого великого испытания готовились десятки
тысяч молодых людей. Они были убеждены, что грядущая война окончится победой социа-
лизма во всем мире. Впрочем мало кто себе представлял, какой будет война. Было хорошо
известно, что воевать Красная армия будет на территории врага, малой кровью и что в этой
войне нашими союзниками будут немецкие рабочие и крестьяне, которые восстанут против
Гитлера. Советские люди строго отделяли рабочих от капиталистов. Немецкий рабочий был
для них другом и братом. Протягивая руку братской помощи угнетенным пролетариям мира,
советские люди, естественно, рассчитывали на пролетарскую солидарность. И разве так не
было в прошлом, во время Гражданской войны, во время обострения англо-советских отно-
шений в 1927 году?! Все казалось ясным и простым.
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