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От автора

 
Современные технологии меняют практику разведывательных служб. Невероятный

по масштабам скандал разгорелся в Соединенных Штатах не из-за того, что контрразведка
вскрыла искусно созданную шпионскую сеть. Причиной стали новаторские операции в
киберпространстве!

Не специально обученные действовать на территории противника оперативные работ-
ники, а никому не ведомые знатоки компьютерного мира, находясь на другой стороне зем-
ного шара, не только проникли в секреты американской политики, но и попытались на нее
повлиять.

Последствия подобных акций куда значительнее традиционных разведопераций.
Уже забылось, что несколько лет назад министерство юстиции США сообщило о рас-

крытии сети разведчиков-нелегалов, работавших на Службу внешней разведки России.
Федеральное бюро расследований рассказало, что слежка за российской агентурой

продолжалась много лет, прослушивались телефонные разговоры, в домах установили мик-
рофоны, вели круглосуточное наблюдение. Арестовали одиннадцать человек. Но предъявить
обвинение в шпионаже им не смогли! Обвинили в работе на иностранное правительство,
отмывании денег, подделке паспортов и использовании чужих имен.

Это показалось странным. Еще удивительнее – разнородный состав группы. Опыт-
ный нелегал, несколько человек с выданными на имя давно умерших людей паспортами (в
основном с канадскими) и граждане России, которые не скрывали своего происхождения.
Что между ними общего?

После арестов летом 2010 года одни возмущались тем, что американцы взяли непри-
частных, другие говорили о деградации российской разведки, прибегающей к помощи диле-
тантов. Более трезвый анализ показал: в современном мире работа разведки становится
невероятно сложной. Борьба с терроризмом привела к усложнению процедур проверки.
Привычные способы засылки нелегалов с паспортами на чужие имена уходят в прошлое.
Попытка установить связь с агентом тоже часто заканчивается провалом.

Разведки приспосабливаются к меняющемуся миру и ищут новые способы проникно-
вения в интересующую их среду. Одна из очевидных идей – используя открытость совре-
менного общества, наладить внедрение под собственными именами в надежде, что молодые
люди без прошлого не вызовут подозрений, сумеют устроиться и со временем займут важ-
ные для службы позиции.

Необычной была реакция российских руководителей на аресты в США. Правительства
не признают публично своей ответственности за нелегальных разведчиков и выручают их
закулисно. На сей раз все было иначе. Министерство иностранных дел сразу же признало
всех арестованных гражданами России и обещало им всю необходимую помощь. В обмен
на отказ от судебного процесса над арестованными разведчиками Москва согласилась выпу-
стить четырех осужденных за шпионаж.

Тогдашний президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев помиловал бывшего
полковника военной разведки Сергея Скрипаля, обвиненного в работе на британскую раз-
ведку, ученого Игоря Сутягина, бывшего полковника СВР Александра Запорожского и быв-
шего майора КГБ Геннадия Василенко, признанных виновными в шпионаже в пользу Соеди-
ненных Штатов.

А суд в Нью-Йорке приговорил девятерых граждан России и одну гражданку Перу к
одиннадцати дням заключения, которые они отбыли, конфискации имущества и высылке из
США. Они подписали соглашение с обвинением, признав себя виновными в «преступном
сговоре с целью действовать в качестве тайных агентов правительства Российской Федера-
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ции». Обвинение в заговоре с целью отмывания денег с них сняли. Все они подтвердили в
суде, что тайно работали на Россию. Все признали, что их деятельность носила преступный
характер, и согласились с тем, что без разрешения министра юстиции США они никогда не
вернутся в Соединенные Штаты.

Обмен произвели в аэропорту Вены.
С вернувшимися на родину разведчиками встретился Владимир Владимирович Путин,

тогда премьер-министр, спел с ними песню «С чего начинается родина». Президент Медве-
дев всех наградил. Обещали их хорошо трудоустроить, и, судя по тому, что просочилось в
прессу, обещания исполнены.

Впрочем, два вопроса так и остались без ответа.
Первый: как и по чьей вине они провалились? Арестованные, судя по всему, не пред-

ставляли собой организованную группу, но каким-то образом обратили на себя внимание
ФБР. В результате был провален разведчик, называвший себя Хуан Ласаро. Его внедрение
началось еще в середине семидесятых через Испанию. Он сумел натурализоваться в Перу,
женился там и с подлинными документами перебрался в США.

Это история абсолютного успеха! Отсутствие текущей информации, получаемой от
него, не должно вводить в заблуждение. В советские времена нелегалы внедрялись на слу-
чай чрезвычайных обстоятельств – то есть войны. Когда посольство и все остальные офи-
циальные учреждения закроются, разведчикам, действующим под легальным прикрытием,
придется покинуть страну. Вот тогда пробьет час нелегальных резидентур, они возьмут на
себя всю разведывательную работу…

Как же его потеряли? Разоблачительные статьи сначала о некоем полковнике Щер-
бакове из внешней контрразведки, затем о столь же таинственном полковнике Потееве из
управления нелегальной разведки, которые перебежали к американцам и всех продали, не
показались убедительными…

И второй вопрос: есть ли все-таки необходимость тратить такие деньги и усилия на
засылку агентуры, если она годами не добывает никакой полезной для государства инфор-
мации?

Зачем вообще существует разведка?
Соединенные Штаты и Россия считают необходимым содержать гигантский разведы-

вательный аппарат прежде всего потому, что разведка – атрибут великой державы.
Разведка обещает вовремя предупредить страну о возникновении угрозы для нацио-

нальной безопасности страны. Но история показывает, что даже самая мощная служба не
способна спасти государство от внезапного нападения. Что интересно: если нападение или
иная угроза застигнет страну врасплох, разведка всегда сумеет оправдаться. Она станет дока-
зывать, что предупреждала о грядущем нападении, но к ней или не прислушались, или ее
сообщения неправильно поняли.

Способна ли разведка предсказать войны, революции, государственные перевороты,
падение правительств?

У американцев, например, длинный список претензий к собственной разведке. Она
не сумела предсказать нападение японцев в декабре сорок первого на американскую базу в
Перл-Харборе, способность Советского Союза быстро создать собственное атомное оружие,
исламскую революцию в Иране, страшный теракт 11 сентября 2001 года, революционную
волну на Ближнем Востоке в 2011 году, появление мощной террористической организации,
которая попыталась создать халифат на территории Ирака и Сирии.

Разведчики предпочитают молчать о том, чем они занимаются, утверждая, что раскры-
тие секретов опасно для безопасности страны. Так что совершенно невозможно установить
степень эффективности разведки. Некоторые историки утверждают, что разведка не прино-
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сит никакой реальной пользы. Разведки стоят слишком дорого, они не оказывает реального
влияния на политику своих государств, а заняты борьбой друг с другом.

Германский канцлер Отто фон Бисмарк писал в своих воспоминаниях, что никогда не
верил своим разведчикам, потому что большую часть времени они тратили на придумыва-
ние историй, которые должны были подтвердить их незаменимость, а также доказать, что
выделенные им деньги потрачены не зря.

Разведчики же обыкновенно отвечают, что безоружны перед клеветой, поскольку не
имеют права разглашать истину, поэтому их успехи остаются невоспетыми, а о неудачах
трубят на каждом шагу.
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Часть первая

Отечественная разведка в лицах
 
 

Яков Давтян. Приказ № 169
 

В Советской России разведку стали создавать на три года позже контрразведки и поли-
тической полиции. Разведка понадобилась тогда, когда сражение за власть уже было выиг-
рано.

В апреле 1920 года внутри особого отдела ВЧК, военной контрразведки, появилось
новое подразделение – иностранный отдел. В разработанной для него инструкции говори-
лось, что в каждой стране, где откроется дипломатическое или торговое представительство
Советской России, будет создана и резидентура разведки. Причем разведчики займут офи-
циальное положение в представительстве, но только главу миссии поставят в известность,
кто из его подчиненных на самом деле резидент.

12 декабря 1920 года создатель советских карательных органов Феликс Эдмундович
Дзержинский написал управляющему делами ВЧК:

«Прошу издать секретный приказ за моей подписью о том, что ни
один отдел ВЧК не имеет права самостоятельно отправлять агентов или
уполномоченных, или осведомителей за границу без моего на то согласия.

Составьте проект приказа об Иностранном отделе ВЧК (с ликвидацией
Иностранного отдела Особого отдела ВЧК) и начальнике его и о том, что все
агенты за границу от ВЧК могут посылаться только этим отделом».

После окончания Гражданской войны у чекистов появились новые заботы и новые
интересы. Советская власть в России утвердилась, хотя большевики по-прежнему опасались
интервенции. На очереди была мировая революция. В политбюро хотели знать, что проис-
ходит в других странах: не готовятся ли они напасть на Россию и не созрели ли для народ-
ного восстания?

20 декабря Дзержинский подписал знаменитый приказ № 169:
«1. Иностранный отдел Особого Отдела ВЧК расформировать и

организовать Иностранный Отдел ВЧК.
2. Всех сотрудников, инвентарь и дела Иностранному Отделу ООВЧК

передать в распоряжение вновь организуемого Иностранного отдела ВЧК.
3. Иностранный Отдел ВЧК подчинить Начальнику Особотдела тов.

Менжинскому.
4. Врид. Начальником Иностранного Отдела ВЧК назначается тов.

Давыдов, которому в недельный срок представить на утверждение
Президиума штаты Иностранного отдела.

5. С опубликованием настоящего приказа все сношения с заграницей,
Наркоминделом, Наркомвнешторгом, Центроэваком и Бюро Коминтерна
всем Отделам ВЧК производить только через Иностранный отдел».

Временно исполняющим обязанности начальника иностранного отдела стал Яков
Христофорович Давтян (в чекистском обиходе использовался псевдоним – Давыдов). Он
родился в 1888 году в Нахичевани. Отец рано умер, заботу о воспитании мальчика взял на
себя дядя. Яков Давтян окончил 1-ю Тифлисскую гимназию и поехал поступать в Петербург-
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ский университет. В социал-демократическую партию он вступил в 1905 году, еще учась в
гимназии.

За активную подпольную деятельность молодой большевик был в 1907 году аресто-
ван. Его выпустили под залог, и он сразу уехал в Бельгию, где учился в политехническом
университете. Там он познакомился с Инессой Арманд, возлюбленной Ленина. Она сыграла
решающую роль в судьбе Якова Христофоровича. Во время Первой мировой войны Герма-
ния оккупировала Бельгию. Яков Давтян был арестован как гражданин враждебной страны.
Его освободили только в августе 1918 года, когда в Берлин приехал первый советский пол-
пред Адольф Иоффе, член ЦК и соратник Троцкого.

После заключения Брестского мира Советская Россия воспринималась немецкими вла-
стями почти как союзник, и личного поручительства полпреда было достаточно, чтобы Дав-
тян вышел на свободу. Он вернулся в Москву. В сентябре 1918 года его утвердили заме-
стителем председателя Московского губернского совнархоза, которым руководила Инесса
Арманд.

В феврале 1919 года вместе с Инессой Арманд и Дмитрием Мануильским в составе
миссии Российского Красного Креста поехал в Париж, где занимался возвращением русских
солдат из экспедиционного корпуса на родину. В мае они вернулись в Новороссийск.

Якова Давтяна командировали в Киев уполномоченным Совета обороны, выдали гроз-
ный мандат:

«Тов. Давтяну поручается восстановление порядка в районе Киевского
железнодорожного узла, прекращение бесчинств войсковых эшелонов,
задержание дезертиров, выселение из вагонов всех лиц, коим по штатам ими
пользоваться не положено. Тов. Давтян имеет право ареста с последующим
преданием суду состоящего при нем Ревтрибунала всех не подчиняющихся
его распоряжениям, право пользования прямыми проводами, телефонным,
телеграфным, право проезда в любом поезде и пользования отдельным
паровозом».

На Южном фронте он был начальником политотдела 1-й Кавказской кавалерийской
дивизии. В начале 1920 года Давтяна отозвали в Москву, в Наркомат по иностранным делам.
Назначили первым секретарем полпредства в Эстонии, затем он был секретарем делегации,
которая во главе с заместителем главы советского правительства Львом Борисовичем Каме-
невым отправилась в Англию договариваться об урегулировании спорных вопросов.

В конце года Давтяна вернули в Наркомат по иностранным делам и назначили заве-
довать отделом Прибалтики и Польши. Одновременно Инесса Арманд рекомендовала его
председателю ВЧК. А Феликсу Эдмундовичу нужен был образованный человек, знающий
заграничную жизнь. 12 ноября 1920 года по просьбе Дзержинского оргбюро ЦК, ведавшее
распределением партийных кадров, перевело Давтяна из наркоминдела в ВЧК.

30 ноября ему поручили исполнять обязанности начальника еще не созданного ино-
странного отдела. Яков Давтян продолжал совмещать работу в двух ведомствах, благо они
находились рядом друг с другом – наркоминдел располагался тогда в доме бывшего страхо-
вого общества «Россия» на пересечении Кузнецкого моста и Лубянки (теперь это площадь
Воровского). Дипломаты несколько иронически называли чекистов «соседями». Это сло-
вечко прижилось и употребляется до сих пор.

Победа в Гражданской войне показала, что советское правительство твердо контроли-
рует всю территорию России. Противники большевиков бежали и превратились в эмигран-
тов. При всей симпатии к ним западные правительства больше не могли игнорировать реаль-
ность – Россия слишком большая страна, чтобы вовсе не поддерживать с ней отношения.
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Правда, процесс признания Советской России растянулся на десятилетие. Основная часть
мирового сообщества не желала иметь дело с коммунистическим правительством.

Дипломатические отношения с Соединенными Штатами были установлены только
16 ноября 1933 года. Открытие советского посольства в Вашингтоне происходило с боль-
шой помпой. Прием был организован великолепно, знатные вашингтонцы валом валили в
посольство, поскольку это было любопытно, а также потому, что ожидалось шампанское.

Шампанское действительно подавали, а также и водку. Сухой закон, действовавший
с 1917 года, только что был отменен, но настрадавшиеся американцы никак не могли уто-
лить свою жажду. В драке из-за икры и шампанского оказалось немало пострадавших, при-
чем только американцев. Русские были предупреждены, что в случае эксцессов их отошлют
домой.

Первый полпред в Соединенных Штатах Александр Антонович Трояновский никогда
больше не угощал американских гостей водкой на больших приемах. Он пришел к неутеши-
тельному для американцев выводу:

– Они не умеют пить.
Создание легальных резидентур советской политической разведки под крышей офи-

циальных представительств шло медленно. Но разведчики устраивались в любом советском
учреждении за границей.

Начальником иностранного отдела ВЧК Давтяна так и не утвердили, хотя он написал
записку в управление делами ВЧК:

«Ввиду того, что, исполняя обязанности начальника Иностранного
отдела с 30 ноября 1920 года, я числюсь в резерве назначения
Административного отдела, прошу провести меня приказом по занимаемой
должности».

Но не сложились у него отношения с чекистским руководством. Он, подумав, все-таки
предпочел дипломатию как более надежное дело и 20 января 1921 года вернулся в нарко-
миндел. Его назначили советником полпредства в Венгрию, где власть перешла к револю-
ционному правительству.

На посту руководителя иностранного отдела ВЧК Давтяна сменил Рубен Павлович
Катанян, который до этого работал в политуправлении Реввоенсовета Республики, а потом
в аппарате ЦК партии. Катанян был родом из Тифлиса, окончил юридический факультет
Московского университета, до революции работал адвокатом. В студенческие годы присо-
единился к социал-демократам и находился под негласным надзором полиции.

После революции он работал в «Известиях», в 1919-1920-м – заместитель начальника
политуправления Реввоенсовета Республики. В июне 1920 года его утвердили заведующим
агитационно-пропагандистским отделом ЦК партии.

Он был начальником разведки с 20 января по 10 апреля 1921 года. Из разведки он по
собственному желанию ушел в прокуратуру. Юридическая стезя привлекала его больше опе-
ративной работы. В 1938 году Катаняна посадили, он провел семнадцать лет в местах не
столь отдаленных. В пятьдесят шестом его реабилитировали, и еще десять лет он прожил
на свободе.

В иностранный отдел вернулся Яков Давтян. Его поездка в Венгрию не состоялась,
потому что социалистическое правительство там уже свергли. Но и второе пришествие
Якова Христофоровича было недолгим. В августе 1921 года он был утвержден полпредом в
Литве. А в сентябре поехал временным поверенным в делах РСФСР в Китае. При этом его
утвердили главным резидентом в Китае.

Давтян не только вел основную часть дипломатической работы, но и успешно зани-
мался вербовкой агентуры. Самоуверенно писал в ИНО:
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«Наша специальная работа идет хорошо. Она идет хорошо, Если Вы
следите за посылаемыми материалами, то, очевидно, видите, что я успел
охватить весь Китай, ничего существенного не ускользает от меня. Наши
связи расширяются. В общем смею сказать, что ни один шаг белых на всем
Дальнем Востоке не оставляет для меня неизвестным. Все узнаю быстро и
заблаговременно».

В 1924 году его отозвали в Москву. Теперь его послали полпредом в Туву. После возвра-
щения работал заместителем председателя треста Чаеуправления, а в мае 1925 года поехал
в Париж советником полпредства. Полпредом был Христиан Георгиевич Раковский, быв-
ший руководитель Украины, отправленный в дипломатическую ссылку за дружбу с Троц-
ким. Осенью 1927 года его перевели полпредом в Персию (Иран).

«Длительное пребывание в Европе оставило на нем резкий отпечаток, выделивший его
среди других крупных советских работников. Высокий, красивый брюнет с правильными
чертами лица, корректно обращавшийся к окружающим, Давтян производил очень выгодное
впечатление. В отличие от прежних послов Давтян имел еще то преимущество, что владел
европейскими языками», – таким полпред в Иране Давтян запомнился Георгию Сергеевичу
Агабекову, назначенному в 1927 году резидентом советской внешней разведки в Тегеран.

Агабеков стал первым советским разведчиком, бежавшим на Запад. Свои воспомина-
ния он написал еще в 1930 году. Они вышли под названием «Секретный террор: записки
разведчика». Летом 1937 года Агабеков, судя по всему, был ликвидирован недавними сослу-
живцами из летучей группы иностранного отдела, уничтожавшей перебежчиков.

У Якова Давтяна разведчик Агабеков обнаружил не одни только достоинства:
«Оборотная сторона его характера сводила на нет все его

преимущества. Он был трусливым, нерешительным человеком, без
всякой инициативы. Трудолюбие его ограничивалось исполнением без
размышления всех директив Москвы. По самым незначительным вопросам
он запрашивал разрешения Москвы».

В декабре 1929 года Давтяна вернули в Москву. Полгода проработал директором
Ленинградского политехнического института, еще полгода – директором Ленинградского
машиностроительного института, а в январе 1931 года его утвердили начальником сектора
проверки исполнения ВСНХ ССР.

В 1932 году его послали полпредом в Грецию, а в апреле 1934-го перевели в Варшаву.
Осенью 1937 года Якова Давтяна внезапно отозвали из Польши. 21 ноября арестовали. Его
обвинили в работе на польскую разведку и в создании правотроцкистской организации в
советском полпредстве в Варшаве, выжимали нужные следствию показания совершенно
фантастического свойства.

30 апреля 1938 года нарком внутренних дел генеральный комиссар госбезопасности
Николай Иванович Ежов отправил Сталину «сводку важнейших показаний арестованных
Управлениями НКВД за 28-е апреля». В списке значится и Давтян, бывший полпред в
Польше:

«Давтян дал дополнительные показания о том, что в 1937 году в
Париже представитель Закавказской Федерации Пирумов Симон связал
его с крупным нефтяником – английским подданным Гульбенкяном,
который договорился с Давтяном о совместной работе под руководством
англичан за отрыв Армении от СССР… Давтян будучи в Персии вел
практическую контрреволюционную националистическую работу, имея
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связь с Местроном (представитель духовенства, английский разведчик) и
английским консульством…»

28 июля 1938 года первого начальника советской разведки расстреляли.



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

14

 
Соломон Могилевский. Загадочная авиакатастрофа

 
Некоторое время иностранный отдел ВЧК, а с 6 февраля 1922 года – ИНО ГПУ воз-

главлял Соломон Григорьевич Могилевский.
Он родился в 1885 году в Екатеринославской губернии. Совсем молодым присоеди-

нился к социал-демократам, в 1904 году был арестован. Его, как и Давтяна, выпустили
под залог. И он точно так же уехал за границу – в Швейцарию. Поступил на юридический
факультет Женевского университета и познакомился с Лениным, безоговорочно поверив в
его правоту. Вернувшись в 1906 году в Россию, вел подпольную работу. После первой рус-
ской революции поступил на юридический факультет Петербургского университета, оттуда
перевелся в Москву.

В Первую мировую Соломона Могилевского мобилизовали в царскую армию. Слу-
жил под Минском. После Февральской революции вошел в состав Минского совета. После
Октябрьской революции Могилевский работал в Иваново-Вознесенске, где его сделали сна-
чала губернским комиссаром юстиции, затем председателем революционного трибунала.
Весной 1918 года его взяли в Москву в Наркомат юстиции и почти сразу отправили восста-
навливать советскую власть в Поволжье, оттуда перебросили на Украину, назначили заме-
стителем председателя ревтрибунала 12-й армии.

Осенью 1919 года Могилевского вернули в Москву заведующим следственной частью
московской Чрезвычайной комиссии, затем повысили – утвердили заместителем начальника
особого отдела МЧК.

В августе 1921 года, после ухода Давтяна, Соломон Могилевский стал руководителем
иностранного отдела ВЧК. Видимо, учли, что до революции он некоторое время жил в эми-
грации, следовательно, среди не слишком грамотных чекистов считался знатоком иностран-
ной жизни.

В феврале 1922 года ВЧК преобразовали в Государственное политическое управление
при Наркомате внутренних дел. В утвержденном политбюро, а затем и ВЦИК «Положении
о Государственном политическом управлении» перечислялись задачи нового ведомства:

– предупреждение и подавление открытых контрреволюционных выступлений;
– борьба с вооруженными восстаниями,
– раскрытие контрреволюционных организаций в народном хозяйстве;
– охрана государственных тайн и борьба со шпионажем;
– охрана железнодорожных и водных путей сообщения, борьба с хищениями грузов;
– охрана государственных границ;
– выполнение специальных заданий ВЦИК и Совнаркома по охране революционного

порядка.
Разведка в этом исчерпывающем перечне задач ГПУ даже не упоминается. Это свиде-

тельствует о том, что закордонная разведка в тот момент мало интересовала руководство
страны. Иностранный отдел включили в состав секретно-оперативного управления ГПУ.

Разведкой Могилевский руководил недолго. В те годы шла кадровая чехарда, более
или менее ценных работников перебрасывали с места на место. В марте 1922 года Могилев-
ского назначили полномочным представителем ГПУ в только что созданной Закавказской
Федерации, объединившей Грузию, Азербайджан и Армению. Одновременно он получил
под командование внутренние и пограничные войска Закавказской Федерации. Заместите-
лем ему дали Лаврентия Павловича Берию, молодого, но подававшего большие надежды
чекиста.

За подавление восстания в Грузии, которое назвали меньшевистским, Могилевский
получил орден Красного знамени.
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Соломон Могилевский погиб 22 марта 1925 года, когда во время перелета из Тифлиса
в Сухуми загорелся и рухнул самолет «Юнкерс-13». Погибли и летевшие с ним кандидат в
члены ЦК и секретарь Закавказского краевого комитета партии Александр Федорович Мяс-
ников (Мясникьян), заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции Георгий Алексан-
дрович Атарбеков и оба летчика.

Некоторые историки полагают, что катастрофа не была случайной: Могилевский что-
то узнал о своем заместителе Берии и хотел доложить об этом. Но не успел – Лаврентий
Павлович его убрал. Впрочем, другие исследователи полагают, что Берия опасался не Моги-
левского, а замнаркома Георгия Атарбекова, который раньше служил в ЧК и считал Берию
темной личностью.

Но эта версия не подкреплена никакими доказательствами. Во-первых, взорвать само-
лет вовсе не простое дело. Во-вторых, Лаврентий Павлович Берия, конечно, вполне был спо-
собен на любое преступление, но в тот момент ему, вообще говоря, нечего было опасаться.
Незачем было и устранять пассажиров «Юнкерс-13».

Карьера Берии началась с того, что он по заданию товарищей проник в контрразведку
независимого Азербайджана, где у власти находилась партия «Мусават» (в переводе на рус-
ский – «Равенство»). С осени 1919 года по март 1920 года молодой Лаврентий Берия офи-
циально служил агентом Организации по борьбе с контрреволюцией (контрразведка) при
Комитете государственной обороны независимой Азербайджанской республики.

Лаврентий Павлович всегда утверждал, что выполнял поручение товарищей по партии.
Их эта история смущала, устраивались проверки, опрашивали уцелевших подпольщиков.
И именно в 1925 году ЦК компартии Азербайджана принял решение, которое полностью
оправдывало Берию.

Лаврентий Павлович совершил много преступлений, но что бы про него ни говорили,
служил он только одной власти – советской…

В апреле 1922 года в составе ГПУ был образован еще и восточный отдел, который ведал
национальными республиками в азиатской части страны и их связями с соседними государ-
ствами. Нарком по иностранным делам Георгий Васильевич Чичерин довольно быстро уста-
новил дипломатические отношения с Афганистаном, Турцией, Китаем, Ираном, Саудовской
Аравией.

Руководил восточным отделом Ян Христофорович Петерс, бывший заместитель пред-
седателя ВЧК.

«Петерсу было тридцать два года, но выглядел он еще моложе, – таким его увидела в
начале семнадцатого американская журналистка Бесси Битти, приехавшая в Россию после
февральской революции. Энергичный, подвижный, нервный малый с копной кудрявых, заче-
санных со лба черных волос, с вздернутым носом, придававшим его лицу вопрошающее
выражение. Голубые глаза были необычайно добрыми».

Петерс произвел на американку глубокое впечатление своей искренностью. Ночью 25
октября 1917 года, когда власть в Петрограде перешла к большевикам, он ей сказал:

– Если мы потерпим поражение, все пропало. Мне первому перережут горло. Но все-
таки мы сделаем попытку, и если даже мы будем разбиты, я знаю: придет день, когда мир
скажет, что темная Россия сделала все, чтобы дать мир всем измученным войной народам!

Петерс, старый большевик, вошел в первый состав коллегии ВЧК. В 1918 году он
допрашивал английского дипломата Роберта Брюса Локкарта, обвиненного в заговоре про-
тив советской власти. Петерс показал англичанину свои ногти в доказательство тех пыток,
которым подвергся в застенках дореволюционной России, пишет Локкарт. Ничто в характере
Петерса не обличало бесчеловечное чудовище, каким его обычно считали. Петерс говорил
Локкарту, что каждое подписание смертного приговора причиняет ему физическую боль.
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«Я думаю, – писал Локкарт, – это была правда. В его натуре была большая доля сен-
тиментальности, но он был фанатиком, он преследовал большевистские цели с чувством
долга, которое не знало жалости… Этот странный человек, которому я внушал почему-то
интерес, решил доказать мне, что большевики в мелочах могут быть такими же рыцарями,
как и буржуа…»

Летом 1918 года Ян Петерс два месяца исполнял обязанности председателя ВЧК, когда
после левоэсеровского мятежа Дзержинский временно сложил с себя полномочия председа-
теля ВЧК. Тогда по указанию Ленина допросили и самого Дзержинского: он тоже находился
под подозрением, поскольку в мятеже участвовали его подчиненные-чекисты. И кроме того,
как мог он проморгать, что на его глазах готовится убийство немецкого посла и зреет заго-
вор?

Феликс Эдмундович легко оправдался и вернул себе полномочия председателя ВЧК, а
Ян Петерс отправился наводить порядок на железных дорогах. Потом он был комендантом
Петроградского, Киевского укрепленных районов.

Два года он провел в Туркестане представителем ВЧК. Вернувшись в Москву, стал чле-
ном коллегии ГПУ, затем ОГПУ. Штат восточного отдела составлял семьдесят человек. Под
началом Петерса начинал знаменитый боевик Леонид (Наум) Исаакович Эйтингон, непо-
средственно занимавшийся убийством Троцкого и дослужившийся в госбезопасности до
полковника.

Ян Петерс работал в органах госбезопасности до 1930 года, когда Сталин сменил руко-
водство ОГПУ. Одновременно восточный отдел включили в состав особого отдела (военная
контрразведка). Петерс работал в Центральной контрольной комиссии при ЦК, партийной
инквизиции. В 1938 году его расстреляли как латвийского шпиона.
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Меир Трилиссер. Легальные
и нелегальные резидентуры

 
Девять лет разведкой руководил Меир Абрамович Трилиссер. Он родился в 1883 году

в Астрахани. Окончил реальное училище и уехал в Одессу, где в 1901 году присоединился
к социал-демократам. После первой русской революции был арестован. Два года шло след-
ствие, приговор – восемь лет каторжных работ. Отсидел пять лет и был выслан на вечное
поселение в Сибирь. Он получил свободу после Февральской революции и обосновался в
Иркутске, где его избрали секретарем Иркутского совета. В 1918 году Трилиссера назначили
председателем Иркутской ЧК.

Во время японской интервенции на Дальнем Востоке он вел подпольную работу в
Благовещенске. Два года работал председателем Амурского областного ревкома и членом
Дальневосточного бюро ЦК. После Х съезда партии в марте 1921 года Трилиссера хотели
оставить в аппарате ЦК или Коминтерна, но Дзержинский переманил к себе умелого под-
польщика.

В августе 1921 года Трилиссер стал помощником начальника иностранного отдела и
руководителем закордонной части, то есть отвечал за работу всех резидентур, легальных и
нелегальных. Первоначально нелегальные резидентуры создавались на случай войны. Счи-
талось, что всех разведчиков, работающих под дипломатической «крышей», вышлют, а раз-
ведчики, находящиеся на нелегальном положении, смогут остаться и продолжат работу.
Потом пришли к сочетанию легальных и нелегальных резидентур, вторые брали на себя
работу, опасную для официального советского представителя.

Закордонная часть иностранного отдела по положению была «организационным цен-
тром, сосредотачивающим все руководство и управление зарубежной работой разведыва-
тельного и контрразведывательного характера».

«За границей, – говорилось в положении об иностранном отделе, – в определенных
пунктах по схеме, вырабатываемой Закордонной Частью ИНО ГПУ, имеют местопребыва-
ние уполномоченные, именующиеся резидентами».

В 1921 году появились легальные резидентуры в Афганистане и Турции, потом в
Иране. В 1922-м – легальная резидентура в составе представительства РСФСР в Берлине.

В декабре 1921 года Трилиссера утвердили заместителем начальника иностранного
отдела, а 13 марта следующего года он возглавил разведку. При нем начался расцвет совет-
ской разведки, впоследствии сведенный на нет сталинскими репрессиями. Меир Абрамович
был спокойным и осторожным человеком, избегавшим поспешных шагов. В иностранном
отделе его за глаза называли «Стариком» и «Батькой».

При Трилиссере первое поколение советских разведчиков вполне профессионально
освоило это ремесло. Они выработали принципы работы заграничных резидентур, приемы
переброски за границу нелегалов, методы вербовки агентуры и способы поддержания связи
со своими агентами. Переписку с нелегалами вели, используя симпатические чернила –
фотографический гипосульфит, который легко было приготовить. Разумеется, успехи совет-
ской разведки были в значительной степени обусловлены значительной помощью, кото-
рую оказывали ей Коминтерн, легальные и нелегальные структуры различных компартий и
отдельных коммунистов, считавших своим долгом помогать Москве.

Трилиссера ценил Вячеслав Рудольфович Менжинский, который в роли заместителя
председателя ГПУ-ОГПУ курировал внешнюю разведку. 30 июля 1926 года, через десять
дней после смерти Дзержинского, Менжинский занял его место. Трилиссер, в свою очередь,
получил должность заместителя председателя ОГПУ. Помимо иностранного отдела он кури-
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ровал и пограничную охрану, занимался внутренним политическим сыском. Его позиции
подкрепило избрание членом Центральной контрольной комиссии ВКП(б).

Трилиссер в июле 1927 года вывел иностранный отдел из состава секретно-оператив-
ного управления ОГПУ (им руководил восходящая звезда советской госбезопасности Ген-
рих Григорьевич Ягода), и теперь разведка фактически подчинялась ему одному.

Менжинский и Трилиссер сделали советскую разведку, возможно, самой сильной в
мире. Во-первых, в разведку пришли работать опытные люди, большевики, прошедшие
школу подполья, конспирации, борьбы с царской полицией и тюрем. Во-вторых, первое
поколение советских разведчиков состояло из людей, родившихся за границей или вынуж-
денно проживших там много лет: они чувствовали себя за рубежом как дома или в прямом
смысле дома.

И наконец, самое главное. До появления Советской России считалось, что разведка и
контрразведка нужны только во время войны, а в мирное время их распускали, довольствуясь
обычной полицией.

Немецкие спецслужбы фактически вообще перестали существовать после поражения
в Первой мировой. Соединенные Штаты Америки до Второй мировой войны не имели раз-
ведывательной службы и стали создавать ее с помощью англичан лишь после вступления
в войну. Англичане сократили штаты спецслужб донельзя, то же сделали и французы. И
только аппараты советской политической и военной разведок росли, как на дрожжах. Совет-
ская Россия считала себя в состоянии войны чуть ли не со всем миром, поэтому вполне есте-
ственно для нее было и вести подпольную войну по всему земному шару.

Еще одна особенность советской разведки состояла в том, что она занималась не только
сбором информации, но и уничтожением врагов советской власти, политических оппозици-
онеров, вынужденных покинуть Россию.

В постановлении политбюро N 59 от 1923 года говорилось: «Усилить работу ИНО ГПУ
за границей в направлении пресечения связи меньшевиков с Россией…»

После разгрома очередной оппозиции в стране список тех, за кем надо было вести
наблюдение, все увеличивался. До поры, до времени оппозиционеров высылали за границу.
И перед разведкой ставилась задача следить за ними.

Первое поколение советских разведчиков во многом состояло из идеалистов, предан-
ных идее мировой революции. Они шли в разведку не ради поездки за границу. Они слу-
жили делу, которое считали великим. Сначала они обратились за помощью к естественным
союзникам – иностранным компартиям, но быстро поняли, что открыто действующий член
коммунистической партии не может быть успешным агентом: он на учете в полиции, и ему
никуда нет ходу.

Тогда вербовщики советской разведки стали искать агентов «на вырост» – перспек-
тивную молодежь левых убеждений. Молодых людей, которые соглашались сотрудни-
чать, убеждали не афишировать свои истинные взгляды и искать место в государственном
аппарате, желательно в специальных службах. Такие идейные волонтеры в Европе между
двумя мировыми войнами оказались лучшими агентами, но их было сравнительно немного,
поэтому искали и людей, которые соглашались работать за деньги.

Вербовщики советской разведки, наверное, первыми сообразили, как удобно набирать
агентов среди гомосексуалистов. Во-первых, те, кто вынужден вести двойную жизнь, умеют
хранить тайну. Во-вторых, они легко находят интересующих разведку людей внутри гомо-
сексуального братства: в постели выведываются любые секреты. В-третьих, в среде гомо-
сексуалистов были распространены социалистические идеи. В Англии в тридцатые годы
братство гомосексуалистов-леваков называлось Гоминтерном.

Ценность таких людей разведка поняла, воспользовавшись услугами одного из знаме-
нитых своих агентов, англичанина Гая Берджесса, друга и соратника Кима Филби. Первым
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заданием Берджесса было завербовать сотрудника английского Военного министерства, что
Берджесс и сделал, вступив с ним в интимную связь.

Комплексы, вызванные сексуальными отклонениями, сифилисом, который тогда плохо
лечили, семейными проблемами, обида на весь белый свет за то, что их не оценили, не
признали, трудности с карьерой, желание тайно повелевать окружающими – вот что при-
вело целую когорту молодых англичан в сети московских вербовщиков. Не желая взглянуть
правде в глаза, эта публика находила успокоение в мыслях о том, что все они служат вели-
кому делу. Это был мир странных, незаурядных, неординарных людей. Романтики, которые
запросто убивали недавних коллег. Бессребреники, занимавшиеся подделкой казначейских
билетов. Двадцатые и тридцатые годы были временем, когда в разведку шли и ради острых
ощущений, убегая от серых и пустых будней.

Задача состояла в том, чтобы умерить их авантюризм, научить быть незаметными.
Политбюро 5 мая 1927 года постановило:

«Обязать ИККИ, ОГПУ и Разведупр в целях конспирации принять
меры к тому, чтобы товарищи, посылаемые этими органами за границу по
линии НКИД и НКТорга, в своей официальной работе не выделялись из
общей массы сотрудников полпредств и торгпредств.

Вместе с тем обязать НКИД обеспечить соответствующие условия
конспирации для выполнения возложенных на этих товарищей специальных
поручений от вышеназванных организаций».

В 1930 году численный состав иностранного отдела составлял сто двадцать два чело-
века, половина работала в заграничных резидентурах. 8-е отделение ИНО стало заниматься
научно-технической разведкой за границей. Главная задача – добывать сведения об изобре-
тениях, конструкторские разработки, производственные чертежи.

Серьезной проблемой стало сохранение тайны шифропереписки, это волновало и
дипломатов, и разведчиков.

Еще 21 августа 1920 года нарком Чичерин писал Ленину:
«Многоуважаемый Владимир Ильич,
я всегда скептически относился к нашим шифрам, наиболее секретные

вещи совсем не сообщал и несколько раз предостерегал других от сообщения
таковых.

Не верно мнение тов. Каменева, что трудно дешифровать. От
нашего сотрудника Сабанина, сына старого дешифровщика Министерства
иностранных дел, мы знаем, что положительно все иностранные шифры
расшифровывались русскими расшифровщиками. В последний период
существования царизма не было иностранной депеши, которая бы не
расшифровывалась, при этом не вследствие предательства, а вследствие
искусства русских расшифровщиков.

При этом иностранные правительства имеют более сложные шифры,
чем употребляемые нами. Если ключ мы постоянно меняем, то самая система
известна царским чиновникам и военным, в настоящее время находящимся
в стане белогвардейцев за границей. Расшифрование наших шифровок я
считаю вполне допустимым. Наиболее секретные сообщения не должны
делаться иначе, чем через специально отправляемых лиц…»

Владимир Ильич Ленин, уверенный в своей способности дать нижестоящим товари-
щам дельный совет по всякому поводу, даже весьма экзотическому, откликнулся на обраще-
ние наркома в тот же день:
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«Предлагаю
1. изменить систему тотчас
2. менять ключ каждый день, например, согласно дате депеши или

согласно дню года (1-й… 365-й день и т. д. и т. п.)
3. менять систему или подробности ее каждый день (например, для

буквы пять цифр; одна система: первая цифра фиктивная; вторая система:
последняя цифра фиктивная и т. д.)

Если менять хотя бы еженедельно а) ключ и б) такие подробности, то
нельзя расшифровать».

Через месяц Ленин вернулся к вопросу о шифрах. Эта проблема не давала ему покоя,
потому что он всегда беспокоился о секретности переписки:

«Тов. Чичерин!
Вопросу о более строгом контроле за шифрами (и внешнем, и

внутреннем) нельзя давать заснуть.
Обязательно черкните мне, когда все меры будут приняты.
Необходима еще одна: с каждым важным послом (Красин, Литвинов,

Шейнман, Иоффе и т. п.) обязательно установить особо-строгий шифр,
только для личной расшифровки, т. е. здесь будет шифровать особо
надежный товарищ, коммунист (может быть, лучше при ЦЕКА), а там
должен шифровать и расшифровывать лично посол (или „агент“) сам, не
имея права давать секретарям или шифровальщикам.

Это обязательно (для особо важных сообщений, 1–2 раза в месяц по 2–
3 строки, не больше)».

25 сентября Чичерин ответил:
«Вообще вопросом о лучшей постановке шифровального дела в

Республике занимается комиссия т. Троцкого. Что касается шифровального
дела в нашем комиссариате, с понедельника у нас начнет работать т.
Голубь, которого задача будет заключаться в превращении шифровок в
официальные бумаги для рассылки их в таком совершенно измененном виде
обычным получателям. Он же будет отделять наиболее конспиративные и
чисто личные сведения от общеполитических, причем рассылаться будут
последние, первые же сообщаться лишь самому ограниченному кругу лиц.

Иоффе уже имеет специальный шифр с Центральным комитетом.
Единственный особо строгий шифр есть книжный. Пользоваться
книжными шифрами можно лишь в отдельных случаях вследствие
крайней громоздкости этой системы. Требуется слишком много времени.
Для отдельных наиболее секретных случаев это можно делать. В
начале все наши корреспонденты имели книги, но вследствие слишком
большой громоздкости этой системы постепенно отказались. Можно будет
восстановить эту систему для отдельных случаев, пользуясь оказиями для
извещения корреспондентов.

Устроить шифрование при ЦК нецелесообразно, так как при рассылке
и передаче шифровка может попасть в посторонние руки, и вернее будет
предоставить в наиболее важных случаях шифрование самым надежным
шифровщикам».

Техническую сторону секретной переписки с заграничными представительствами
(разработка шифров, а потом и шифровальных машин, подготовка шифровальщиков) взяло



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

21

на себя ведомство госбезопасности. Причем у дипломатов и разведчиков были разные
шифры.

В двадцатые годы англичане читали советскую шифрованную переписку. В этом искус-
стве англичане, которые еще в 1919 году создали Школу шифровальщиков правительствен-
ной связи, опередили всех. Потом советские разведчики, получив японские шифровальные
книги, читали секретную переписку японских послов и военных атташе с Токио.

Служба в разведке постепенно стала завидной, чекисты из внутренних подразделений
мечтали перевестись в иностранный отдел. Тот же Георгий Агабеков вспоминал:

«Посторонний зритель, если он попадет в иностранный отдел,
заметит две категории различно одетых людей. Одни ходят в защитного
цвета казенных гимнастерках и кепках. Другие – в прекрасно сшитых
из английского или немецкого сукна костюмах, в дорогих шляпах и
франтоватых галстуках. Первые – это сотрудники, еще не побывавшие за
границей, а вторые – это вернувшиеся из-за границы, где они по приезде в
первую очередь понашили себе достаточный запас костюмов.

Вот почему первые, еще не побывавшие за границей, мечтают, „рискуя
жизнью“, поехать в капиталистические страны».

С другой стороны, в те годы сотрудников иностранного отдела легко переводили в дру-
гие подразделения ОГПУ, и они нисколько об этом не жалели. Скажем, в середине двадца-
тых годов резидентом в Берлине, а затем в Вене был Иван Васильевич Запорожец, чье имя
связано с убийством Кирова.

Запорожец родился в 1885 году в Мелитопольской области. Агроном по образованию,
Запорожец воевал в Первую мировую и попал в австрийский плен. Вернувшись после плена,
он вступил в партию боротьбистов (левые эсеры Украины). Потом партия самоликвидиро-
валась, а большинство боротьбистов перешло к большевикам.

В 1921 году Запорожца взяли в ВЧК.
За границей его главная задача состояла в том, чтобы вербовать агентуру среди белой

эмиграции и присматривать за персоналом полпредства. По свидетельству очевидца, «Запо-
рожец, гигантского роста добряк со средним интеллектом, добросовестно выполнял свою
работу, а в свободное время полностью занимался женой и детьми, не обращая внимания на
интриги и заговоры, которые сотрясали всех вокруг него».

После возвращения в Москву Запорожец возглавлял четвертое отделение (внешняя
торговля) экономического управления ОГПУ, затем отдел информации и политконтроля. В
марте 1931 года его отдел влили в секретно-политический отдел. Начальником отдела был
Яков Саулович Агранов, доверенное лицо Сталина. Запорожец стал заместителем началь-
ника отдела и с этой высокой должности уехал в Ленинград. Его утвердили заместителем
начальника областного управления.

Ивана Запорожца подозревают в организации убийства Сергея Кирова. Считается, что
он задержал будущего убийцу Кирова Леонида Николаева с оружием в руках и сознательно
отпустил его. Правда, во время убийства Кирова Запорожца в Ленинграде не было. В конце
августа Запорожца положили в военный госпиталь, в гипсе он пролежал до ноября, после
чего отправился долечиваться в санаторий в Сочи. Потом он был уничтожен. История с убий-
ством Кирова и по сей день остается неразгаданной…

6 апреля 1927 года китайская полиция устроила налет на советское полпредство в
Пекине и арестовала несколько сотрудников резидентуры, которые работали в составе пол-
предства и торгового представительства. А британская полиция 12 мая 1927 года провела
обыск в помещении «Аркос» (All Russian Cooperative Society Ltd.) – совместного совет-
ско-британского акционерного общества, которое занималось внешней торговлей от имени
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различных советских организаций. «Аркос» находилось в одном здании с советским торг-
предством, и полиции попали в руки и переписка торгпредства, и все шифры. 25 мая бри-
танское правительство разорвало дипломатические отношения с Советской Россией.

Политбюро приняло ряд решений, стараясь ограничить ущерб, нанесенный разведке,
и извлечь уроки:

«Послать по линии ОГПУ шифротелеграмму о принятии срочных мер
по соблюдению конспирации в работе и уничтожению компрометирующих
документов…

Обязать полпредов немедленно уничтожить все секретные материалы,
не являющиеся абсолютно необходимыми для текущей работы, как самого
полпредства, так и представителей всех без исключений советских и
партийных органов, включая сюда ОГПУ, Разведупр и Коминтерн…

Совершенно выделить из состава полпредств и торгпредств
представительства ИНО ГПУ, Разведупра, Коминтерна, Профинтерна,
МОПРа.

Шифры менять каждый день, проверить состав шифровальщиков.
Послать специальное лицо с неограниченными правами по осуществлению
строжайшей конспирации шифровальной работы, имея в виду в первую
очередь объезд таких стран, как Франция, Италия, Варшава, Токио, Берлин
(кандидатуру наметить особо).

Проверить состав представительств ИНО ГПУ, Разведупра,
Коминтерна…»

Советская разведка сильно преуспела в распространении дезинформации, на которую
покупались западные разведки. Иногда, впрочем, и иностранный отдел ОГПУ попадал на
удочку таких же мастеров фальсификации.

В 1927 году сотрудники харбинской резидентуры получили от русского эмигранта
Ивана Трофимовича Иванова-Перекреста секретный японский документ. Иванова-Перекре-
ста в резидентуре очень ценили. Заместитель резидента Василий Михайлович Зарубин,
будущий генерал госбезопасности, с гордостью говорил, что у агента широкие связи среди
японцев. Вот он и притащил меморандум японского генерала Гиити Танака, содержавший
план завоевания мира. Взял этот документ сотрудник харбинской резидентуры Василий Ива-
нович Пудин, человек физически очень крепкий и храбрый, но его образование ограничи-
валось тремя классами. Он переслал меморандум в центр.

Получение «меморандума Танаки», кажется, и по сей день считается большим успехом
советской разведки. Но этот документ, активно использовавшийся в пропаганде, был фаль-
шивкой. В двадцатые годы русские эмигранты в Европе и на Дальнем Востоке специализи-
ровались на изготовлении фальшивок, которые у них покупали различные спецслужбы…
Характерно, что сами же руководители советской разведки решили предать «меморандум
Танаки» гласности через иностранную печать. Секретные документы, имеющие ценность,
в газеты не отдают.

Почему Сталин в конце концов убрал успешно действовавшего Меира Трилиссера из
госбезопасности? Судя по всему, сыграли свою роль и политические, и личные мотивы.

11 июля 1928 года состоялась тайная беседа между людьми, которые когда-то вместе
заседали в политбюро, а потом стали политическими противниками. К Льву Борисовичу
Каменеву, который был заместителем Ленина в правительстве, а потом был изгнан со всех
постов как участник антисталинской оппозиции, неожиданно пришел действующий член
политбюро Николай Иванович Бухарин.
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Еще недавно Бухарин выступал против Каменева на стороне Сталина. Но очень быстро
Николай Иванович убедился в том, что генсек совсем не таков, каким он представлялся. Они
все больше расходились. Импульсивный Бухарин, не зная, что предпринять, вдруг обратился
к своим оппонентам. Напуганный Сталиным, он говорил очень откровенно. Лев Борисович
Каменев потом почти дословно записал беседу.

Бухарин взволнованно говорил:
– Я со Сталиным несколько недель не разговариваю. Это беспринципный интриган,

который все подчиняет сохранению своей власти. Он теперь уступил, чтобы нас зарезать.
– Каковы же ваши силы? – поинтересовался Каменев.
– Я плюс Рыков плюс Томский плюс Угланов, – начал перечислять Бухарин. – Андреев

за нас… Ягода и Трилиссер – наши…
Алексей Иванович Рыков был главой правительства, Михаил Павлович Томский –

руководителем профсоюзов, Николай Александрович Угланов – секретарем ЦК и руководи-
телем московской партийной организации.

Запись беседы попала в руки агентов секретно-политического отдела ОГПУ, которые
следили за всеми крупными оппозиционерами. Доложили Сталину. Сокращенная запись
беседы гуляла по стране в виде нелегально распространявшейся листовки.

6 февраля 1929 года Менжинский и его заместители Ягода и Трилиссер направили
Сталину и председателю Центральной контрольной комиссии ВКП/б/ Серго Орджоникидзе
заявление о непричастности руководства ОГПУ к оппозиции:

«В контрреволюционной троцкистской листовке, содержащей запись
июльских разговоров т. Бухарина с тт. Каменевым и Сокольниковым о смене
политбюро, о ревизии партийной линии и прочем, имеются два места,
посвященные ОГПУ:

1. На вопрос т. Каменева: каковы же ваши силы, Бухарин, перечисляя
их, якобы сказал: „Ягода и Трилиссер с нами“ и далее:

2. „Не говори со мной по телефону – подслушивают. За мной ходит
ГПУ, и у тебя стоит ГПУ“.

Оба эти утверждения, которые взаимно исключают друг друга,
вздорная клевета или на т. Бухарина, или на нас, и независимо от того,
говорил или нет что-нибудь подобное т. Бухарин, считаем необходимым эту
клевету категорически опровергнуть перед лицом партии».

Неосторожное высказывание Бухарина не помешало Сталину (правда, после долгих
размышлений) назначить Генриха Григорьевича Ягоду наркомом внутренних дел. Но генсек
бухаринские слова запомнил. В 1938 году он посадил Бухарина и Ягоду на одну скамью
подсудимых.

Сталин учел, что правые числят заместителя председателя ОГПУ Меира Трилиссера
среди своих сторонников, и при очередной перестановке убрал его из аппарата госбезо-
пасности. Впрочем, похоже, и Генрих Ягода тоже жаждал устранения Трилиссера, удачли-
вого руководителя разведки, как вероятного соперника в борьбе за должность председателя
ОГПУ. Они оба были замами, оба понимали, что Менжинский серьезно болен и что в ЦК
подыскивают ему замену.

Конфликт двух замов окончился победой Ягоды. Трилиссер публично обвинил Генриха
Григорьевича в поддержке «правых уклонистов», в дружеских отношениях с лидерами пра-
вых. Сталину это не понравилось. Трилиссер сыграл ва-банк и проиграл. 27 октября 1929
года Трилиссер был освобожден от работы в ОГПУ.

В феврале 1930 года Трилиссер получил должность заместителя наркома рабоче-кре-
стьянского контроля. Его ввели в состав президиума Центральной контрольной комиссии
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ВКП(б). В 1934 году назначили уполномоченным Комиссии советского контроля по Дальне-
восточному краю. 10 августа 1935 года решением политбюро Трилиссера перевели на работу
в Коминтерн. После седьмого конгресса его избрали членом президиума и утвердили секре-
тарем исполкома Коминтерна – под псевдонимом Москвин.

Сталина, отдыхавшего на юге, не поставили в известность, что Трилиссеру изменили
фамилию. И он прислал Кагановичу возмущенное письмо:

«Почему кандидатуру Трилиссера в ИККИ заменили кандидатурой
Москвина? В чем дело?»

Сталин подумал, что члены политбюро решили выдвинуть Ивана Михайловича Моск-
вина. Это был известный партийный работник. В двадцатые годы он работал в Ленинграде
и презирал ленинградского вождя Зиновьева. Иван Москвин был одним из немногих ленин-
градцев, резко выступивших против Зиновьева. Сталин приметил Москвина, перевел его
в Москву, сделал членом оргбюро ЦК, кандидатом в члены секретариата ЦК и поставил
руководить всеми руководящими партийными кадрами. Своим заместителем в организаци-
онно-распределительном отделе ЦК Москвин поставил исполнительного Николая Ивано-
вича Ежова. Но Сталин вскоре в Москве разочаровался: Иван Михайлович был ригористом
и партийным романтиком, верил в то, что говорил. Поэтому из партаппарата его убрали.

Лазарь Каганович, оставшийся на время отпуска Сталина на партийном хозяйстве,
поспешил успокоить вождя: «Трилиссера переименовали в Москвина ввиду того, что его
фамилия известна как бывшего работника НКВД».

Коминтерновские дела были Трилиссеру не в новинку. Еще в декабре 1922 года реше-
нием оргбюро ЦК он был включен в «постоянную нелегальную комиссию исполкома Комин-
терна». Задача состояла в том, чтобы помочь компартиям научиться действовать в неле-
гальных условиях: разрабатывались средства связи в условиях строжайшей конспирации,
шифры, методы создания тайных типографий.

Как руководитель иностранного отдела Трилиссер тесно сотрудничал с отделом меж-
дународных связей исполкома Коминтерна, который ведал переброской партийных агентов
за границу и их нелегальной работой. Трилиссер информировал аппарат Коминтерна о ситу-
ации в той или иной стране, предупреждал об ожидаемых арестах, о путях перехода границы.

13 мая 1922 года Трилиссер писал руководителю отдела международной связи Иосифу
Ароновичу Пятницкому:

«Некоторые из материалов, получаемые от наших резидентов из-за
границы, могущие интересовать Коминтерн, мы направляем Вам. Я бы
просил каждый раз по получении от нас таких материалов, давать свои
заключения по ним и сообщать имеющиеся у вас сведения по вопросам,
затронутым в этих материалах».

В свою очередь, Пятницкий обращался к Трилиссеру со своими заботами:
«В целях сокрытия нашего учреждения при получении валюты из Госбанка нам необ-

ходимо, чтобы получатель валюты был бы снабжен фиктивным удостоверением. Поэтому
просим Вас выдать ему удостоверение либо в том, что он сотрудник по ответственным пору-
чениям ИНО, либо от какого-нибудь крупного треста, если таковые у Вас имеются».

В исполкоме Коминтерна секретариат Трилиссера ведал связями с компартиями
Польши, Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Кроме того, он занимался финансами
Коминтерна и курировал отдел международных связей (с 1936 года – служба связи секре-
тариата). Аппарат Трилиссера состоял из одиннадцати человек, в том числе из представи-
телей подведомственных партий. Служба связи занималась среди прочего отправкой добро-
вольцев в Испанию. Шифровальную часть в 1937 году у Трилиссера забрали и подчинили
напрямую председателю исполкома Коминтерна Георгию Димитрову.
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Когда начались массовые репрессии, Трилиссера-Москвина привлекли к чистке аппа-
рата Коминтерна. Секретариат исполкома в январе 1936 года образовал «комиссию по про-
верке квалификации работников аппарата». Возглавил комиссию старый чекист Трилиссер.
Проверяли не профессионализм, а политическую благонадежность. Частый вердикт: «снять
с работы в аппарате ИККИ». В 1937 году появилась уже «особая комиссия по проверке работ-
ников аппарата ИККИ» – тройка в составе Димитрова, Трилиссера и Дмитрия Захаровича
Мануильского, еще одного члена президиума и секретаря исполкома Коминтерна.

Димитрова и Мануильского Сталин помиловал, а Трилиссера в ноябре 1938 года аре-
стовали. Формально его даже не исключили из состава исполкома и секретариата Комин-
терна. 2 февраля 1940 его расстреляли.
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Станислав Мессинг. Охота на вредителей

 
Вместо Трилиссера руководителем разведки сделали Станислава Мессинга, который

до этого был полномочным представителем ОГПУ в Ленинграде.
Станислав Адамович Мессинг, родившийся в 1890 году в Варшаве, юношей вступил

в небольшую социал-демократическую партию Польши и Литвы, в рядах которой состоял
и Феликс Дзержинский. Всю Первую мировую Мессинг провел в действующей армии на
Кавказском фронте.

После революции Мессинг возглавил чрезвычайную комиссию в Сокольниках, через
год получил повышение – стал членом коллегии московской ЧК и заведующим сек-
ретно-оперативны отделом. Летом 1920 года его ввели в состав коллегии ВЧК, в январе два-
дцать первого поставили во главе МЧК. Он считался одним из самых авторитетных чеки-
стов.

Осенью 1921 года его перевели на укрепление питерского чекистского аппарата. Он не
только возглавил ленинградское управление госбезопасности, но и войска ГПУ. Ему трудно
далось общение с хозяином Ленинграда – членом политбюро Григорием Евсеевичем Зино-
вьевым, человеком слабохарактерным и одновременно жестоким.

Видимо, Мессинг уступал ему в жестокости.
Весной 1923 года он отправил заместителю председателя ГПУ Иосифу Станиславо-

вичу Уншлихту рапорт с просьбой перевести его из Ленинграда: «На экстренном заседании
бюро Петроградского комитета при обсуждении вопроса об усилении мер борьбы против
меньшевиков было указано на слабость работы ГПУ и лично Мессинга.

Это подтвердил и в личной беседе Зиновьев.
Я не стараюсь бить меньшевиков широкими репрессиями, принимая во внимание, что

мы живем в двадцать третьем году, а не в восемнадцатом… При сложившихся обстоятель-
ствах считаю совершенно необходимым мою переброску».

Тем не менее Мессинг пережил в Ленинграде Зиновьева. Но позиции руководителя
питерской госбезопасности укрепили – его ввели в коллегию ОГПУ и в состав Северо-Запад-
ного бюро ЦК партии. В Москву Станислава Адамовича вернули только осенью 1929 года,
27 октября его поставили во главе разведки и вскоре утвердили заместителем председателя
ОГПУ.

После вступления Мессинга в должность, 5 февраля 1930 года, политбюро приняло
первое развернутое постановление о работе иностранного отдела ОГПУ:

«Исходя из необходимости концентрации всех наших
разведывательных сил и средств на определенных главных территориальных
участках, основными районами разведывательной деятельности ИНО ОГПУ
определить:

1. Англию
2. Францию
3. Германию (Центр)
4. Польшу
5. Румынию
6. Японию
7. Лимитрофы».

Лимитрофами называли Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Характерно, что в
списке отсутствуют Соединенные Штаты, чья роль в мировой политике была невелика, и
Китай. Возможно, Китаем больше занималась военная разведка.
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«Задачи, стоящие перед ИНО ОГПУ:
1. Освещение и проникновение в центры вредительской эмиграции,

независимо от места их нахождения.
2. Выявление террористических организаций во всех местах их

концентрации.
3. Проникновение в интервенционистские планы и выяснение сроков

выполнения этих планов, подготовляемых руководящими кругами Англии,
Германии, Франции, Польши, Румынии и Японии.

4. Освещение и выявление планов финансово-экономической блокады
в руководящих кругах упомянутых стран.

5. Добыча документов секретных военно-политических соглашений и
договоров между указанными странами.

6. Борьба с иностранным шпионажем в наших организациях.
7. Организация уничтожения предателей, перебежчиков и главарей

белогвардейских террористических организаций.
8. Добыча для нашей промышленности изобретений, технико-

производственных чертежей и секретов, не могущих быть добытыми
обычным путем.

9. Наблюдение за советскими учреждениями за границей и выявление
скрытых предателей».

Разведка должна была заниматься слежкой за советскими колониями за границей, про-
мышленным шпионажем, убивать убежавших за границу оппозиционеров. Но среди перечня
задач иностранного отдела отсутствовала главная, то, ради чего содержат разведку: получе-
ние объективной информации о положении в мире.

Сталин и члены политбюро пребывали в уверенности, что картина мира им известна и
ясна. От разведки требуется лишь представить доказательства их правоты. Поэтому задача
номер один – следить за эмиграцией, которая в 1930 году уже не представляла реальной
опасности, и выяснять, когда Польша и Румыния нападут на Советский Союз. Польша счи-
талась главным и самым опасным врагом.

Впрочем, приказ председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова полвека спустя
считать первоочередной задачей советской разведки следить за подготовкой главного про-
тивника (США) к ядерному нападению был порожден той же неспособностью видеть и
понимать реальный мир. Андропов в 1981 году распорядился разработать крайне дорогосто-
ящую систему предупреждения о ракетно-ядерном нападении, которая включала контроль
не только за активностью натовских штабов, но и закупками медикаментов и запасов крови
для больниц и госпиталей. Этим занимались все резидентуры внешней разведки плюс разве-
дывательные службы социалистических стран. Разведчики вспоминали, что истерия в 1982
году достигла такого накала, что в вашингтонской резидентуре свели переписку с центром
до минимума, чтобы в любой момент можно было покинуть здание – то есть ждали войны
с Соединенными Штатами…

Наконец, в феврале 1930 года политбюро обещало «дать ОГПУ для иноработы пять
ответственнейших партийцев, которые могли бы быть брошены в качестве организаторов и
политических руководителей в основные пункты закордонной работы ИНО». Еще пятьдесят
«особо проверенных и стойких партийцев» обещали перевести в ИНО в течение года, но их
все-таки предлагалось первоначально подготовить к разведывательной работе.

Во главе иностранного отдела Станислав Мессинг проработал недолго.
Особисты (военная контрразведка) разработали так называемое дело «Весна», в рам-

ках которого в 1930–1932 годах было арестовано больше трех тысяч бывших офицеров цар-
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ской армии, честно служивших в Красной армии. Им предъявили обвинение в участии в
различных монархических или офицерских организациях, в реальности никогда не суще-
ствовавших.

В Красной армии служило больше выпускников Николаевской академии генерального
штаба, чем у белых. Они заняли ключевые посты во всей структуре военного управления, и
этим в немалой степени объясняется победа Красной армии в годы Гражданской войны. Все
эти люди отказались когда-то служить в Белой армии и присягнули на верность советской
власти, но эта власть, многим им обязанная, все равно бывшим офицерам не доверяла.

Станислав Мессинг был среди тех, кто утверждал, что «Весна» – дутое дело и массо-
вые аресты военных – вредная акция. По личному указанию Сталина летом 1931 года он
был отстранен от работы в ОГПУ. В решении политбюро от 25 июля говорилось: «откоман-
дировать т. Мессинга в распоряжение ЦК ВКП(б)».

Постановлением политбюро 15 августа Станислава Адамовича утвердили членом кол-
легии Наркомата внешней торговли. Он вел торговые переговоры с Монголией и Тувой, воз-
главил внешнеторговое объединение «Совмонголтувторг».

В начале 1937 года его назначили председателем Советско-Монгольско-Тувинской тор-
говой палаты. А в июне Мессинга, как других чекистов-поляков, арестовали по обвинению
в принадлежности к мифической организации польских шпионов и террористов. В сентябре
1937 года его расстреляли.



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

29

 
Артур Артузов. «Трест», «Синдикат»

и заговор против Тухачевского
 

1 августа 1931 года иностранный отдел возглавил один из самых известных чекистов
– Артур Христианович Артузов.

Его настоящая фамилия – Фраучи. Он родился в феврале 1891 года в деревне Устиново
Кашинского уезда Тверской губернии в семье кустаря-сыровара, эмигранта из Швейцарии.
Заполняя советские анкеты, называл себя то швейцарцем, то итальянцем.

В 1909 году Артур Фраучи с отличием окончил гимназию, учился в Петроград-
ском политехническом институте, с февраля 1917 года работал инженером-проектировщи-
ком Металлического бюро Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло, крупнейшего инже-
нера-металлурга и брата знаменитого географа, в Нижнем Тагиле.

Артур Фраучи прекрасно пел, у него был сильный тенор, он участвовал в любитель-
ских спектаклях. Но его тянуло не к искусству, а к политике. Его судьбу определило род-
ство с двумя влиятельными большевиками – Николаем Ивановичем Подвойским, одним из
комиссаров по военным делам в первом советском правительстве, и с Михаилом Сергееви-
чем Кедровым, начальником особого отдела ВЧК. Кедров и Подвойский были его дядьями,
они оба женились на сестрах его матери.

Михаила Кедрова после революции утвердили комиссаром по демобилизации старой
армии, он взял к себе молодого Артузова, который в декабре 1917 года стал секретарем
отдела материально-технического снабжения управления по демобилизации армии и флота.

Весной 1918 года Кедров получил указание выехать на Север и тоже взял с собой пода-
ющего надежды племянника на роль секретаря ревизионной комиссии Наркомата по воен-
ным делам в Вологде и Архангельске. Потом Артузов недолго был инспектором снабже-
ния Северо-Восточного участка Восточного фронта. И, наконец, в сентябре 1918 года он
нашел главное дело своей жизни – стал начальником военно-осведомительного бюро Мос-
ковского военного округа. В ноябре 1918 года Артузова утвердили начальником активной
части отдела военного контроля Реввоенсовета Республики.

В январе 1919 года Артузова взяли в ВЧК. В мае назначили особо уполномоченным
особого отдела, которым руководил его дядя Михаил Сергеевич Кедров. Но дядя в ВЧК не
задержался, а Артузов оказался в своей стихии. За два года он вырос до заместителя началь-
ника особого отдела.

В июле 1922 года Артузова утвердили начальником важнейшего контрразведыватель-
ного отдела ОГПУ. Это время его профессионального расцвета. Именно тогда проводилась
знаменитая операция «Трест» и другие оперативные игры, например, «Синдикат-2». Бежав-
шие из России военные и политики хотели верить – не могли не верить! – в то, что в России
крепнет антибольшевистское движение. Главная задача таких оперативных игр состояла в
том, чтобы заманить в Советскую Россию руководителей белой эмиграции и их уничтожить.

Заманили Бориса Викторовича Савинкова, одного из руководителей боевой органи-
зации эсеров, непримиримого противника советской власти, одного из самых знаменитых
террористов двадцатого столетия. Дворянин, член боевой организации партии эсеров, он
участвовал во множестве терактов, организовал убийство министра внутренних дел и шефа
жандармов Вячеслава Константиновича Плеве и великого князя Сергея Александровича,
московского генерал-губернатора и командующего войсками округа. Савинкова пригово-
рили к смертной казни. Он бежал из страны. За ним следило около сотни агентов загра-
ничной агентуры департамента полиции. Но помешать его террористической деятельности
полиция не смогла.
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Илья Эренбург писал о Савинкове, с которым был знаком: «Я не встречал такого непо-
нятного и страшного человека».

Летом 1915 года Эренбург написал стихотворный портрет Савинкова (оставшийся
тогда не опубликованным):

Лицо подающего надежды дипломата
Только падают усталые веки.
Очень уж гадко
На свете!
О силе говорит каждый палец,
О прежней.
И лишь порой стыдливая сентиментальность
Как будто брезжит.
Ах, он написал очень хорошие книги.
У него большая душа и по-французски редкий выговор.
Только хорошо с ним запить,
О России пьяным голосом бубнить:
«Ты, Россия, ты огромная страна,
Не какая-нибудь маленькая улица.
Родила ты, да и то спьяна
Этакое чудище!»

«Изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч, –
так выглядел Савинков в семнадцатом году. – В суховатом, неподвижном лице сумрачно, не
светясь, горели небольшие, печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного
и горького рта прорезала глубокая складка. Голос у Савинкова был невелик и чуть хрипл.
Говорил он короткими, энергичными фразами, словно вколачивая гвозди в стену».

Глава Временного правительства Александр Федорович Керенский сделал товарища
по партии Бориса Савинкова своим заместителем в военном министерстве. В нем была сим-
патичная военным подтянутость, четкость жестов и распоряжений, немногословность, при-
страстие к шелковому белью и английскому мылу. Главным же образом производил впечат-
ление прирожденный и развитый в подполье дар распоряжаться людьми. Керенский нашел
себе странного союзника, которого, видимо, не вполне понимал. Кто-то точно сказал, что
Савинков при его страсти к интригам и заговорам был бы уместен в средние века в Италии,
но ему совершенно нечего делать в Петрограде.

«Душа Бориса Викторовича, одного из самых загадочных людей среди всех, с кото-
рыми мне пришлось встретиться, была внутренне мертва, – писал человек, который занимал
в военном министерстве должность начальника политуправления. – Если Савинков был чем-
нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную
бездну смерти…»

Эсер Борис Савинков ненавидел большевиков, которые привлекли на свою сторону
солдат твердым обещанием немедленного мира. Савинков презрительно называл Советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов «Советом рачьих, собачьих и курячьих депу-
татов». «Ему, вероятно, казалось, – в этом была его главная психологическая ошибка, – что
достаточно как следует прикрикнуть на всю эту „сволочь“ и взять ее по-настоящему в обо-
рот, чтобы она перед ним с Корниловым побежала…»

Борис Викторович предполагал вызвать с фронта надежные конные части, объявить
Петроград на военном положении, ликвидировать большевиков и провозгласить диктатуру
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директории. Такие разговоры Савинков как заместитель военного министра и вел с генера-
лом Корниловым.

Одинокий эгоцентрик Савинков, привыкший в качестве главы террористической орга-
низации брать всю ответственность на себя, прирожденный заговорщик и диктатор, склон-
ный к преувеличению своей власти над людьми, не столько стремился к сближению Кор-
нилова, которого любил, с Керенским, которого он презирал, сколько к их использованию
в задуманной им политической игре… Ему рисовалась военная директория – Керенский,
Корнилов, Савинков.

Но затея с Корниловым провалилась.
Керенскому пришлось отправить в отставку Савинкова, которую тот отпраздновал в

подвале кавказского ресторанчика вином и шашлыками вместе с офицерами «дикой диви-
зии». После Октября он стал непримиримым врагом советской власти. Говорят, в 1918 году
Борис Викторович «вел себя в Москве с вызывающей храбростью: ходил по улицам в черном
френче и желтых сапогах, утверждая, что любой чекист при встрече с ним первый постара-
ется скрыться».

«Громадным подспорьем Савинкову была его биологическая храбрость, – писал чело-
век, который был рядом с ним в семнадцатом году. – Савинков не склонял головы ни перед
немецкими, ни перед большевистскими пулями…

Смертельная опасность не только повышала в нем чувство жизни, но наполняла его
душу особою, жуткою радостью: „Смотришь в бездну, и кружится голова, и хочется бро-
ситься в бездну, хотя броситься – погибнуть“. Не раз бросался Савинков вниз головой в
постоянно манившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменные
плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ».

После Гражданской войны Борис Савинков бежал из страны. Но чекисты умело зама-
нили него в Россию. Его арестовали помощник начальника контрразведывательного отдела
ОГПУ Сергей Васильевич Пузицкий и Филипп Демьянович Медведь, в ту пору полномоч-
ный представитель ОГПУ по Западному краю. Пузицкий учился на юридическом факуль-
тете Московского университета и после революции служил в ревтрибунале. С 1921 года он
служил в госбезопасности. За операцию с Савиновым он получил орден Красного знамени.

Савинков сделал все, что от него требовали чекисты: публично покаялся и призвал
недавних соратников прекратить борьбу против советской власти. Политбюро 18 сентября
1924 года приняло директиву для советской печати: «Савинкова лично не унижать, не отни-
мать у него надежды, что он может еще выйти в люди».

Но Борис Викторович надеялся на освобождение. Убедившись, что его выпускать не
собираются, 7 мая 1925 года выпрыгнул из открытого окна кабинета заместителя начальника
контрразведывательного отдела ОГПУ Романа Пилляра (родственник Дзержинского, насто-
ящее имя – Ромуальд фон Пильхау), хотя в комнате вместе с ним находились двое чекистов.
Окна выходили во внутренний двор, так что лишних свидетелей смерти Савинкова не было.

Чекисты создали мифическую подпольную организацию – Монархическое объедине-
ние Центральной России. От имени этой организации агенты госбезопасности отправились
в Европу с предложением сотрудничества.

Некоторые лидеры эмиграции вступили в контакт с мнимыми подпольщиками. На
удочку советской разведки попался глава военной эмиграции – председатель Российского
общевоинского союза (РОВС) генерал Александр Павлович Кутепов, обосновавшийся в
Париже. Генерал поверил в реальность «Треста», хотя более изощренный человек догадался
бы, что с ним ведут игру.

Во всяком случае, бывший главнокомандующий Белой армией генерал Антон Ивано-
вич Деникин утверждал, что с самого начала заподозрил нечто неладное. Кутепов делился с
Деникиным своими планами подпольной работы. Деникину все это очень не нравилось. Он
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считал прямого и храброго генерала не очень пригодным к конспиративной деятельности и
подпольной работе. И оказался прав (см. книгу Дмитрия Леховича «Белые против красных.
Судьба генерала Деникина»).

«Из рассказов Александра Павловича Кутепова, – вспоминал Деникин, – я начал выно-
сить все более и более беспокойное чувство. Однажды я сказал ему прямо:

– Нет у меня веры. На провокацию все похоже.
Но Кутепов ответил:
– Но ведь я ничем не рискую. Я „им“ не говорю ничего, слушаю только, что говорят

„они“».
Сомнения Деникина усилились после того, как мнимый «Трест» (а в реальности чеки-

сты) помог одному из видных деятелей эмиграции Василию Васильевичу Шульгину неле-
гально проехать по Советской России и преспокойно покинуть ее, чтобы написать вполне
просоветскую книгу «Три столицы» – о Москве, Ленинграде и Киеве. Шульгин вернулся из
России, убежденный в реальности монархистов-подпольщиков.

Однажды Деникина попросили укрыть в своей квартире секретные дела кутеповской
организации и притащили пять или шесть чемоданов. Антон Иванович с женой успели разо-
брать бумаги, среди которых обнаружилась и переписка с «Трестом».

«Просмотрев это, – записал Деникин, – я пришел в полный ужас, до того ясна была, в
глаза била большевистская провокация. Письма „оттуда“ были полны несдержанной лести
по отношению к Кутепову:

„Вы, и только Вы спасете Россию, только Ваше имя пользуется у нас популярностью,
которая растет и ширится…“

Описывали, как росло неимоверно число их соучастников, ширилась деятельность
„Треста“; в каком-то неназванном пункте состоялся будто бы тайный съезд членов в
несколько сот человек, на котором Кутепов был единогласно избран не то почетным чле-
ном, не то почетным председателем… Повторно просили денег и, паче всего, осведомле-
ния. К сожалению, веря в истинный антибольшевизм „Треста“, Кутепов посылал периодиче-
ски осведомления об эмигрантских делах, организациях и их взаимоотношениях довольно
подробно и откровенно…»

Несмотря на скептицизм Деникина, генерал Кутепов безгранично верил в «Трест».
Тесть Деникина, Василий Иванович Чиж, остался в Советской России. Он жил в

Крыму и работал на железной дороге. Никто не знал о его родстве. Деникин решил пере-
везти его во Францию и попросил Кутепова узнать, как это можно сделать.

«Можно себе представить нашу скорбь, – вспоминал Деникин, – когда я прочел в куте-
повском письме, адресованном „Тресту“, что „Деникин просит навести справки, столько
будет стоить вывезти его тестя из Ялты!..“

Когда Кутепов пришел ко мне, и я горько пенял ему по этому поводу, он ответил:
– Я писал очень надежному человеку.
Поколебать его веру в свою организацию было, по-видимому, невозможно, но на осно-

вании шульгинской книги и прочитанной мной переписки с „Трестом“ я сказал ему уже не
предположительно, а категорически: все сплошная провокация!

Кутепов был смущен, но не сдавался. Он уверял меня, что у него есть „линии“ и „окна“,
не связанные между собой и даже не знающие друг друга, и с той линией, по которой водили
Шульгина, он уже все порвал».

В 1927 году в ОГПУ пришли к выводу, что операцию «Трест» надо заканчивать, потому
что она может провалиться. Так и произошло. В апреле 1927 года бежал в Финляндию один
из главных агентов ОГПУ в этом деле Фриц Эдуард Опперпут.

Опперпут, бывший штабс-капитан царской армии, в Гражданскую войну пошел в Крас-
ную армию и дослужился до должности помощника начальника штаба внутренних войск
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Западного фронта. Он перешел на сторону Савинкова, вступил в Народный союз защиты
родины и свободы и был арестован еще в 1921 году. Спасая себе жизнь, он изъявил желание
сотрудничать и был привлечен к работе в роли секретного сотрудника ГПУ. Его освободили
и снабдили документами на имя Эдуарда Оттовича Стауница. Когда Опперпуту-Стауницу
представилась возможность бежать за границу, он все рассказал.

30 ноября 1924 года Артузов представил начальству «Справку о работе контрразведы-
вательного отдела за 1923–1924 операционный год».

Он рисовал картину тотального шпионажа против СССР. Каждый иностранец априори
считался разведчиком.

«Иностранные государства, – докладывал Артузов, – ведут энергичную разведку либо
через свои официальные учреждения, находящиеся на территории нашего Союза и пользу-
ющиеся правами экстерриториальности, таких учреждений в одной Москве насчитывается
двадцать пять, кроме того имеется кадр иностранных корреспондентов, в число которых
входят двадцать семь американских корреспондентов, занятых исключительно разведыва-
тельной работой, либо путем организации резидентур разведывательных отделов своих ген-
штабов вне миссий.

Немцы практикуют для данной цели организацию специальных коммерческих пред-
приятий, например: виноторговля „Конкордия“, оптические магазины, через духовенство и
через широкую сеть, организованную в крупнейших немецких колониях;

– поляки – через католическое духовенство, организацию книжных магазинов, через
торговые фирмы;

– финны – почти исключительно путем посылки в СССР отдельных частных лиц, вер-
буемых из числа эмигрантов-белогвардейцев;

– китайцы – путем организации различных объединений, как, например, „Союз китай-
ских рабочих“, китайские курильни опиума;

– эстонцы и латыши – путем организации в разных местах меняльных лавок, книжных
магазинов, антикварных лавок.

Существеннейшую пользу в деле организации разведывательной сети штабам ино-
странных государств служат всевозможные смешанные торговые общества и концессион-
ные предприятия („Юнкерс“, „Дерлюфт“, „Телеграфен-Унион“, „Нунция“)…»

Сотрудничество с иностранными фирмами было выгодным для Красной армии. Но
Артузов и его контрразведчики крайне настороженно относились к экономическому сотруд-
ничеству с иностранцами, считали инвесторов и работавших в России заграничных специ-
алистов шпионами. Возможно, потому, что советские разведчики в Германии работали под
прикрытием совместных советско-германских торговых компаний. Главная их задача состо-
яла в краже промышленных секретов. Разведчики крали патенты, изобретения и под чужим
именем привозили в Советскую Россию немецких инженеров, которые соглашались за воз-
награждение раскрыть секреты своей фирмы.

Всего за десять месяцев 1924 года, докладывал Артузов, органами ОГПУ арестованы
926 иностранцев. Из них 110 освободили, 463 выслали, остальных отправили за решетку. За
связь с иностранцами арестовали 449 человек.

Цифры – очевидно дутые. Шпионаж такого масштаба не могли себе позволить все
европейские разведки вместе взятые. Но контрразведчики Артузова демонстрировали мас-
штабную борьбу с иностранцами, пренебрегая возражениями хозяйственников, которые
дорожили работавшими в России специалистами и иностранными концессиями.

Профессиональным экономистам с самого начала стало ясно, что чекисты мешают раз-
витию экономики страны.

Леонид Борисович Красин, уважаемый в партии человек, талантливый инженер,
пытался после революции наладить внешнеторговые отношения Советской России с внеш-



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

34

ним миром. Он писал Ленину 8 ноября 1921 года, что нормальное экономическое сотруд-
ничество с западными державами вполне возможно. Главное препятствие, недвусмысленно
объяснил Красин, это произвол чекистов:

«Пока некомпетентные и даже попросту невежественные в вопросах
производства, техники и т. д. органы и следователи будут гноить по тюрьмам
техников и инженеров по обвинениям в каких-то нелепых, невежественными
же людьми изобретенных преступлениях – „техническом саботаже“ или
„экономическом шпионаже“, ни на какую серьезную работу иностранный
капитал в Россию не пойдет…

Ни одной серьезной концессии и торгового предприятия мы в России
не установим, если не дадим каких-то определенных гарантий от произвола
ВЧК».

Красин был прав в своем пессимизме. Артузов доложил Дзержинскому, что работаю-
щие в России немцы – чуть ли не поголовно шпионы, и предложил все эти концессии лик-
видировать. Точка зрения чекистов возобладала.

Несмотря на невероятные усилия иностранных шпионов, уверенно докладывал Артур
Артузов, успехи иностранных разведок ничтожны:

«Контрразведывательному отделу ОГПУ удалось поставить борьбу со
шпионажем на такую ступень, при которой главные европейские штабы
(относительно английского ввиду непроверенности утверждать не можем)
были снабжены на 95 процентов материалом, составленным по указанию
Наркомвоен и НКИД и имеют, таким образом, такое представление о нашей
военной мощи, как этого желаем мы.

Остальные пять процентов просачиваются через заградительную сеть
нашей контрразведки – по преимуществу из заграничной полосы и имеют,
таким образом, местное значение, не могущее влиять на общую картину…

Кроме того, целый ряд иностранных разведок, как польской, эстонской
и отчасти (работа только начинается) французской, находится всецело в
наших руках и действует по нашим указаниям…

Нам удалось получить целый ряд шифров и кодов, на основании
которых большинство телеграфных сношений иностранных государств
нам известно. Техническому отделу КРО удалось ряд миссий
оборудовать специальными техническими приспособлениями. КРО ОГПУ
перлюстрирует периодически ряд иностранных дипломатических почт,
а также всю корреспонденцию отдельных иностранцев. Кроме того,
проводится оперативная работа в заграничных вагонах».

В международных вагонах чекисты охотились за иностранными дипломатическими
курьерами. Одних пытались соблазнить красивые женщины, работавшие на контрразведку,
другим подсыпали снотворное в надежде выманить у сонного дипкурьера его драгоценную
сумку хотя бы на пару часов. В оперативную группу включали фотографа, который быстро
переснимал документы, если удавалось добраться до дипломатической переписки.

Чекисты часто действовали неумело, и, когда посольства это обнаруживали, возникал
скандал. Объясняться приходилось Наркомату иностранных дел.

В 1927 году Артузова назначили помощником начальника секретно-оперативного
управления ОГПУ, которое объединяло все оперативные отделы, кроме иностранного, и
освободили от должности начальника контрразведки. Артузов, оставшись без реального
дела, переживал. Начальником управления был Генрих Ягода. Они друг друга не любили.
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В январе 1930 года Артузова перевели в иностранный отдел ОГПУ (сначала замести-
телем начальника). С 1 августа 1931 года Артур Христианович Артузов – начальник ино-
странного отдела и член коллегии ОГПУ. Это пик его карьеры.

Иностранный отдел состоял из шести отделений:
1-е занималось нелегальной разведкой
2-е контролировало въезд в страну и выезд из СССР.
3-е отвечало за разведку в капиталистических странах.
4-е отвечало за разведку в соседних странах – Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Фин-

ляндии.
5-е занималось борьбой с белой эмиграцией.
6-е отвечало за разведработу на Востоке.
7-е было своего рода внешней контрразведкой – занималось «обеспечением безопас-

ности советских колоний».
8-е занималось научно-технической разведкой.
Внешняя разведка стала необходимой для политического руководства и отвоевала себе

особое положение в извечном конфликте с дипломатией.
Члены политбюро довольно быстро осознали, что нужно разделить разведку и дипло-

матию и не компрометировать полпредов конспиративной деятельностью: «Безусловно
запретить всякую нелегальную работу и деятельность как послам и ответственным лицам
советских представительств за границей, так и курьерам, и всяким другим служащим».

Взаимоотношения между дипломатами и разведчиками складывались трудно. Хотя
поначалу дипломаты еще могли отстоять свои права с помощью партийного аппарата.

17 июля 1924 года политбюро приняло постановление:
«В дальнейшем назначение основных резидентов ГПУ в состав

дипломатического корпуса производить по соглашению с секретарем ЦК».
Феликс Дзержинский – в отличие от своих наследников – старался ладить с диплома-

тами. 23 мая 1925 года он даже обратился в политбюро с неожиданным предложением вклю-
чить в состав коллегии наркоминдела его заместителя Менжинского:

«В связи с информацией, организованной ОГПУ по иностранным
делам, а также с нашей борьбой со шпионажем и организуемой
капиталистическими странами контрреволюцией был бы очень желателен
в интересах дела и обороны страны более тесный контакт нашей работы с
НКИДелом».

Но чем дальше, тем реже дипломаты побеждали в ведомственных конфликтах с раз-
ведкой и контрразведкой.

Нарком Чичерин писал в своем политическом завещании:
«Руководители ГПУ были тем невыносимы, что были неискренни,

лукавили, вечно пытались соврать, надуть нас, нарушить обещания, скрыть
факты…

ГПУ обращается с НКИД, как с классовым врагом… Внутренний
надзор ГПУ в НКИД и полпредствах, шпионаж за мной, полпредами,
сотрудниками поставлен самым нелепым и варварским образом…»

Еще в конце 1923 года секретная экзаменационно-проверочная комиссия ЦК про-
вела массовую чистку наркома иностранных дел, убирая всех «неблагонадежных». Комис-
сия рекомендовала ЦК ввести в штат загранучреждений сотрудников госбезопасности для
«внутреннего наблюдения» за дипломатами и их семьями.

Такая практика существует и по сей день.
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Григорию Беседовскому, который в 1929 году оставил свой пост в советском полпред-
стве в Париже и попросил у французов политического убежища, Чичерин говорил:

– Меня тоже подслушивают. У меня делали здесь, в кабинете, ремонт и, несомненно,
этим ремонтом воспользовались, чтобы установить микрофонный аппарат. Менжинский
даже не считает нужным скрывать это обстоятельство. Он как-то сказал мне: «ОГПУ обя-
зано знать все, что происходит в Советском Союзе. И мы достигли того, что наш аппарат
прекрасно справляется с этой задачей».

Политбюро не один раз создавало комиссии для урегулирования отношений между
чекистами и дипломатами.

Из протокола заседания политбюро N 25 1928 года:
«Принять предложение т. Литвинова о создании постоянной комиссии

для разрешения возникающих между НКИД и ОГПУ спорных вопросов…»
В те времена с чекистами еще можно было спорить. Госбезопасность не была всевласт-

ной.
«Между разведкой и Наркоматом иностранных дел всегда шла жестокая борьба за вли-

яние… Почти всегда сведения и заключения этих двух учреждений по одним и тем же вопро-
сам расходятся между собой… Борьба принимает особенно острые формы при назначении
сотрудников за границей и продолжается за границей между послом и резидентом», – отме-
чал Георгий Агабеков, бежавший на Запад разведчик.

Судьба сотрудника, командированного за границу, решалась на совещании в ОГПУ,
которое устраивалось раз в неделю. Председательствовал начальник иностранного отдела
или один из его помощников. Присутствовали представитель ЦК, он же заведующий бюро
заграничных ячеек при ЦК, и представитель учреждения, которое командирует сотрудника.
Решающее слово принадлежало представителю ОГПУ.

Заблаговременно заполненная и присланная в иностранный отдел ОГПУ анкета кан-
дидата на выезд изучалась в аппарате госбезопасности. О нем наводили справки в архивах и
в картотеке. Если его фамилия фигурировала в каком-нибудь донесении агента ОГПУ – без
конкретных обвинений, без доказательств сомнительности его поведения – ему отказывали
в поездке и наркоминделу предлагали представить иную кандидатуру.

В последующие годы эта ситуация только ухудшилась. Спецслужбы могли сломать
карьеру любому дипломату, если решали, что ему «нецелесообразно» выезжать за границу.
Даже руководители наркомата, а затем Министерства иностранных дел могли только гадать,
чем не угодил «соседям» тот или иной человек…

Полная автономия разведчиков привела к двоевластию в полпредстве. Резидент фор-
мально должен был подчиняться полпреду. Поначалу полпреды требовали показывать им
телеграммы разведки, уходившие в Москву. Позднее это стало невозможно. Полпреды сми-
рились и знали, что с резидентом не ссорятся. У него своя связь с центром, и не известно,
что он докладывает в Москву. Разведка – часть госбезопасности, а ссориться с этим ведом-
ством опасно.

Полпред ощущал, что находится под постоянным контролем, и всегда ожидал какой-
нибудь пакости со стороны резидента. И позже резиденты бдительно следили за послами и
о всех промахах докладывали в Москву, что заставляло послов тихо ненавидеть и бояться
своих помощников-разведчиков.

При Артузове разведка обзавелась в основных европейских странах большим и раз-
ветвленным аппаратом. Агентов, имевших доступ к настоящим секретам, было, разумеется,
немного. Но скажем, во Франции – только в среде эмиграции – число рядовых агентов
исчислялось десятками. Другое дело, что они, работая за деньги, часто приносили липовую
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информацию. Но отличить зерна от плевел можно было только по прошествии времени,
когда деньги уплачены и агент исчез.

В годы Артузова началась вербовка большой группы английской молодежи, несколько
человек из этой группы стали самыми эффективными агентами советской политической раз-
ведки, скажем Ким Филби, который сделал изрядную карьеру в британской разведке.

Большие удачи чередовались с громкими провалами.
В 1930 году разгорелся скандал в Германии, когда появились сообщения, что совет-

ские агенты сбывают фальшивые доллары. В 1931 году в Вене был убит Георг Земмельман,
который восемь лет работал на советскую разведку. Он женился на немке, и с ним прекра-
тили сотрудничество. Лишившись денег, он стал рассказывать журналистам, откуда совет-
ская разведка берет фальшивые паспорта. Его застрелили.

7 июля 1932 года советник японского посольства в Москве передал в Наркомат ино-
странных дел ноту, в которой говорилось, что арестованный японскими властями кореец Ли
признался: он и еще трое корейцев были завербованы владивостокским ГПУ, их снабдили
взрывчаткой и отправили в Японию с заданием взорвать ряд мостов.

Руководитель полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю
Терентий Дмитриевич Дерибас, введенный в состав коллегии ОГПУ, самокритично признал,
что организованная им операция не удалась: «шуму наделали, а мост не взорвали». Аген-
тов-взрывников поймали, и они во всем признались.

Сталин, возмущенный скандальным провалом чекистов, писал из Сочи секретарю ЦК
Лазарю Кагановичу, оставшемуся в Москве за главного:

«Нельзя оставлять без внимания преступный факт нарушения
директивы ЦК о недопустимости подрывной работы ОГПУ и Разведупра в
Маньчжурии.

Арест каких-то корейцев-подрывников и касательство к этому делу
наших органов создает (может создать) новую опасность провокации
конфликта с Японией. Кому все это нужно, если не врагам советской власти?

Обязательно запросите руководителей Дальвоста, выясните дело и
накажите примерно нарушителей интересов СССР. Нельзя дальше терпеть
это безобразие!

Поговорите с Молотовым и примите драконовские меры против
преступников из ОГПУ и Разведупра (вполне возможно, что эти господа
являются агентами наших врагов в нашей среде). Покажите, что есть еще в
Москве власть, умеющая примерно карать преступников».

Разумеется, на официальном уровне отрицалась любая причастность советских орга-
нов госбезопасности к террористическим акциям. 26 июля 1932 года заместитель наркома
иностранных дел Лев Карахан пригласил к себе японского посла в Москве и сделал ему
заявление от имени советского правительства:

«Все сообщение корейца Ли с начала до конца является злостным и
провокационным вымыслом…

Ни Владивостокское ГПУ, ни какое-либо другое советское учреждение
во Владивостоке не могло давать и не давало тех поручений, о которых
показывает Ли-Хак-Ун, ни каких-либо других аналогичного характера ни
корейцу Ли, ни каким-либо другим лицам…

Советское правительство надеется, что японские власти отнесутся
должным образом как к автору провокационного заявления, так и примут
все необходимые и энергичные меры к выяснению вдохновителей и
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организаторов этого преступного дела, имеющего несомненной целью
ухудшение отношений между СССР и Японией».

Тем временем в Москве после короткого расследования обнаружили виновных.
16 июля политбюро приняло решение:

«а) Обратить внимание ОГПУ на то, что дело было организовано очень
плохо; подобранные люди не были должным образом проверены.

б) Указать т. Дерибасу, что он лично не уделил должного внимания
этому важнейшему делу, в особенности подбору и проверке людей.

в) Объявить строгий выговор т. Загвоздину как непосредственно
отвечающему за плохую организацию дела.

Предрешить отзыв тов. Загвоздина из Владивостока.
г) Поручить ОГПУ укрепить кадрами военно-оперативный сектор».

Для Терентия Дмитриевича Дерибаса все закончилось благополучно. В конце года он
получил второй орден Красного знамени. Комиссар госбезопасности 1-го ранга Дерибас так
и работал на Дальнем Востоке до ареста в августе 1937 года. Расстреляли его через год, в
июле 1938 года.

Николай Андреевич Загвоздин, который так подвел Дерибаса, служил в госбезопасно-
сти с 1920 года. В апреле 1931 года его перевели из Нижегородской губернии на Дальний
Восток начальником Владивостокского оперативного сектора.

После провала организованной им диверсионной операции Загвоздина перебросили
в Среднюю Азию начальником особого отдела полномочного представительства ОГПУ и
Среднеазиатского военного округа. Он несколько лет руководил военной контрразведкой
округа. В декабре 1934 года стал по совместительству заместителем наркома внутренних
дел Узбекистана, а через две недели наркомом.

Николая Загвоздина избрали депутатом Верховного Совета СССР, дали спецзвание
майора госбезопасности. Из Узбекистана в сентябре 1937 года перевели наркомом в Таджи-
кистан. Николай Загвоздин счастливо проскочил период массового уничтожения чекистских
кадров и все-таки был арестован в феврале 1939 года, когда Берия убирал остатки старых
кадров. 19 января 1940 года его приговорили к высшей мере наказания и в тот же день рас-
стреляли…

В мае 1934 года Артура Христиановича Артузова внезапно перевели по совместитель-
ству в 1У управление (военная разведка) Рабоче-Крестьянской Красной армии. В постанов-
лении политбюро от 26 мая говорилось:

«Назначить начальника ИНО ОГПУ т. Артузова заместителем
начальника IV Управления, обязав его две трети своего рабочего времени
отдавать IV Управлению».

Артузова, как тогда говорили, бросили на укрепление военной разведки после целой
серии провалов разведупра – в Латвии, Германии, Финляндии, Франции. Причем в Латвии
и в Финляндии полиция арестовала целые резидентуры. Во Франции аресты продолжались
год, это был полный разгром военной разведки.

Наркомат иностранных дел подготовил опровержение от имени ТАСС, которое было
опубликовано в советских газетах:

«В связи с появившимся во французской печати утверждениями,
будто группа лиц разной национальности, арестованная в Париже по
обвинению в шпионаже, занималась им в пользу СССР. ТАСС уполномочен
заявить со всей категоричностью, что эти утверждения являются ничем не
обоснованным клеветническим вымыслом».
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Тем временем руководство страны требовало ответа, почему стал возможным такой
масштабный провал военной разведки. Подробную записку представил заместитель пред-
седателя ОГПУ Генрих Ягода. Чекисты нашли простое объяснение:

«Тщательное изучение причин провалов, приведших к разгрому
крупнейших резидентур, показало, что все они являются следствием
засоренности предателями; подбора зарубежных кадров из элементов,
сомнительных по своему прошлому и связям; несоблюдения правил
конспирации; недостаточного руководства зарубежной работой со стороны
самого 4-го Управления Штаба РККА, что, несомненно, способствовало
проникновению большого количества дезориентирующих нас материалов».

26 мая 1934 года в повестке заседания политбюро значилось: «Вопросы 4-го Управле-
ния Штаба РККА». Итогом обсуждения стало подробное постановление о работе военной
разведки:

«1. Признать, что система построения агентурной сети IV Управления,
основанная на принципе объединения обслуживающей ту или иную страну
агентуры в крупные резидентуры, а также сосредоточение в одном пункте
линий связи с целым рядом резидентур – неправильна и влечет за собой
в случае провала отдельного агента провал всей резидентуры. Переброска
расконспирированных в одной стране работников для работы в другую
страну явилась грубейшим нарушением основных принципов конспирации
и создавала предпосылки для провала одновременно в ряде стран.

2. Имевшие место провалы показали недостаточно тщательный подбор
агентработников и недостаточную их подготовку. Проверка отправляемых
IV Управлением на заграничную работу сотрудников со стороны органов
ОГПУ была недостаточна.

3. Агентурная работа IV Управления недостаточно увязана с работой
Особого отдела и ИНО ОГПУ, вследствие чего возникают недоразумения
между этими учреждениями и отдельными их работниками…

Для устранения указанных недостатков:
1. Наркомвоенмору выделить IV Управление из системы Штаба РККА

с непосредственным подчинением наркому. В составе Штаба РККА оставить
только отдел, ведающий вопросами войсковой разведки, увязав его работу с
работой IV Управления.

Во избежание загрузки IV Управления несущественными или
маловажными заданиями установить порядок дачи заданий только через
наркома или с его ведома и одобрения…

Усилить руководство IV Управления двумя-тремя крупными военными
работниками соответствующей квалификации…

3. Обязать начальника IV Управления в кратчайший срок перестроить
всю систему агентурной работы на основе создания небольших, совершенно
самостоятельно работающих и не знающих друг друга групп агентов. Работу
внутри групп поставить так, чтобы один источник не знал другого…

4. В кратчайший срок создать специальную школу разведчиков,
которую укомплектовать тщательно отобранными, проверенными через
ОГПУ и парторганизации лицами командного и командно-политического
состава. При отборе особое внимание обратить не только на социальное
происхождение, но и на национальность, учтя, что националистические
настроения могут быть источником измены и предательства. Школу
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организовать на 200 человек; учение вести раздельно группами в 10–15
человек.

5. Центр тяжести в работе военной разведки перенести на
Польшу, Германию, Финляндию, Румынию, Англию, Японию, Маньчжурию,
Китай. Изучение вооруженных сил остальных стран вести легальными
путями через официальных военных представителей, стажеров, военных
приемщиков и т. д.».

Военной разведкой с 1924 года руководил Ян Карлович Берзин (настоящее имя – Пете-
рис Кюзис). С его именем связывают немалые успехи военных разведчиков. Берзин создал
сильный коллектив в центре и мощные резиденты за рубежом. Но серия провалов при-
вела подозрительного Сталина к мысли, что Берзина следует заменить. Сталин отправил
его к Блюхеру заместителем командующего Отдельной Краснознаменной Дальневосточной
армией, хотя у Берзина не было опыта общевойскового командира.

Начальником военной разведки утвердили Семена Петровича Урицкого, племянника
первого председателя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого, убитого в августе
1918 года студентом-эсером.

Комкор Семен Урицкий был профессиональным военным. Он служил еще в цар-
ской армии, в 1920 году командовал отдельной кавалерийской бригадой 2-й Конной армии.
Он окончил Военную академию РККА и Курсы усовершенствования высшего командного
состава. Командовал дивизией и корпусом, был начальником штаба Ленинградского воен-
ного округа. В 1934 году его вызвали в Москву и назначили заместителем начальника Управ-
ления механизации и моторизации РККА. А вскоре поставили во главе военной разведки.
Поскольку разведывательное дело было для него в новинку, первым замом сделали Арту-
зова.

21 ноября 1935 года Артур Христианович получил звание корпусного комиссара (в
армейской иерархии генерал-лейтенант). Поскольку военную разведку вывели из структуры
Штаба Красной армии, разведчики напрямую подчинялись наркому обороны Ворошилову.
Многие сотрудники Ворошилова откровенно говорили о том, что нарком не только неком-
петентен в военных вопросах, но и не особенно утруждает себя делами. Любит представи-
тельствовать и избегает решения серьезных проблем.

Сотрудник Института востоковедения Академии наук Владимир Михайлович Кон-
стантинов до войны работал в Японии в военном атташате. В 1938 году его посадили. Неза-
долго до ареста вызвали к Ворошилову отчитаться о работе в Японии (см. книгу И. Латы-
шева «Япония, японцы и японоведы»).

– Пока я, стоя перед наркомом, минут двадцать докладывал о проведенной в Японии
работе, – рассказывал Константинов, – Ворошилов сидел молча, не глядя в мою сторону и не
перебивая меня. А когда я завершил отчет, то он после некоторой паузы задал мне лишь один
вопрос: «Ну, скажи честно, а с японкой ты все-таки хоть раз переспал?» Я бодро ответил:
«Нет, товарищ нарком обороны!» – «Ну, и дурак, – ласково резюмировал Климент Ефремо-
вич. – Можешь идти».

Артузов привел с собой группу доверенных людей из иностранного отдела главного
управления госбезопасности НКВД и расставил их на ключевых постах. Военных разведчи-
ков пришествие варягов, ясное дело, раздражало. Артузов изменил структуру военной раз-
ведки, разделив ее на два основных отдела: 1-й (западный) и 2-й (восточный). При этом о
совершил большую ошибку – расформировал аналитический отдел, не видя в нем особой
нужды.

Помимо рутинной разведывательной работы, Урицкий с Артузовым много занимались
Испанией, где шла гражданская война, и Китаем, на который напали японцы.
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Сталин старался помешать тому, чтобы Китай перешел под управление японцев. Но он
и не желал укрепления китайского правительства. Он одновременно помогал центральному
правительству Чан Кайши в борьбе против японцев, и он же поставлял оружие коммуни-
стической армии Мао Цзэдуна, чтобы она сражалась против Чан Кайши. Правда, все дела-
лось скрытно, с соблюдением конспирации. Оружие военная разведка передавала китайским
коммунистам через третьи руки, чтобы у правительства Чан Кайши не было формального
повода для протеста.

В военной разведке Артузов проработал всего год с небольшим. Когда Генрих Ягода
потерял пост наркома внутренних дел и начали убирать его людей, закачалось кресло и под
Артузовым. Меньше всего Артур Христианович мог считаться «человеком Ягоды», но ко
всем чекистам, присланным в разведупр, теперь относились с подозрением.

Артузов пробовал объясниться с собственным начальником. 20 декабря 1937 года
написал Семену Урицкому личное письмо:

«Прихожу к заключению, что Вы начинаете менять свое прежнее безупречное, глу-
боко партийное отношение к группе товарищей-чекистов, пришедших со мной. Не по моему
ходатайству меня направили в Разведупр. Вы это знаете…»

Артузов жаловался на предубежденность Урицкого к бывшим чекистам, на то, что он
дает указания отделам через голову своего первого заместителя, демонстрируя нежелание
работать с теми, кто пришел из иностранного отдела ГУГБ НКВД. Вместо ответа Урицкий
11 января 1937 года вызвал Артузова и сказал, что нарком обороны распорядился заменить
его более молодым и выносливым работником.

По поводу выносливости обиженный Артузов писал Сталину:
«Я действительно уезжал в три часа ночи с работы, а Урицкий еще

оставался на работе…»
Но судьба Артузова была решена не потому, что он покидал свой кабинет раньше дву-

жильного начальника. Сталин остался недоволен работой военной разведки в Польше, кото-
рую по-прежнему считал главным противником.

Артузова освободили от должности и вернули в аппарат НКВД. Зачислили на унизи-
тельно маленькую должность научного сотрудника 8-го (учетно-регистрационного) отдела
главного управления государственной безопасности НКВД (на правах помощника началь-
ника отдела). Не зная, чем его занять, поручили писать книгу об истории органов госбезо-
пасности к двадцатилетию ВЧК-ОГПУ-НКВД.

Артузов написал длинное письмо Сталину, перечисляя свои заслуги и подчеркивая раз-
ногласия с уже снятым Ягодой. Ответа не получил.

18 марта 1937 года Артузов выступил на активе руководящего состава НКВД. Его обви-
нили в том, что он проглядел польских агентов внутри иностранного отдела. Артузов взял
слово, оправдывался, но безуспешно. На товарищеском ужине в Кремле Сталин пил за здо-
ровье каждого из приглашенных. Когда дошел до Артузова, спросил:

– Как поживают ваши источники или, как вы их там называете, не дезинформируют
ли они нас?

Вождь считал, что Артузов вместе со своими людьми сознательно снабжает политбюро
дезинформацией. Последнее, что сделал в НКВД Артур Христианович, – отправил письмо
новому наркому внутренних дел Николаю Ивановичу Ежову, в котором сообщил, что в архи-
вах внешней разведки находятся донесения закордонных агентов, сообщавших об антисо-
ветской деятельности маршала Михаила Николаевича Тухачевского и о существовании в
Красной армии троцкистской организации.
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Что можно сказать об этом поступке Артузова? Он в свое время руководил операцией
«Трест», и это его подчиненные позаботились о распространении на Западе сведений о том,
что Тухачевский будто бы настроен антисоветски.

Агенты ИНО ОГПУ установили связи с лидерами военной эмиграции, с эстонской и
польской разведками, обещая им информацию о состоянии Красной армии. Они утверждали,
что в состав подпольной организации входит немалое число военных, которые готовятся к
государственному перевороту. Для того чтобы представить мнимую подпольную организа-
цию авторитетной и могущественной, руководители иностранного отдела ОГПУ приняли
решение сообщить через свою агентуру, что Тухачевский привлечен к «Тресту» и полностью
на стороне заговорщиков.

Распространением сведений о принадлежности Тухачевского к заговору занимался
Владимир Андреевич Стырне. Он с 1923 года работал в контрразведывательном отделе
ОГПУ, ведал «Трестом» и был крайне заинтересован в том, чтобы операция получила как
можно большие масштабы. Мнимое участие в подпольной организации такой фигуры, как
Тухачевский, повышало ее привлекательность для белой эмиграции и иностранных разве-
док. В 1931 году, после чистки особого отдела ОГПУ, Стырне отправили сначала на Урал,
потом перевели в Иваново. Два года комиссар госбезопасности 3-го ранга Стырне возглав-
лял управление НКВД по Ивановской области. В октябре 1937 года его арестовали и меньше
чем через месяц расстреляли…

Осенью 1923 года посланные Кутеповым его доверенные лица Захарченко и Радкович
настолько попали под влияние агентов ОГПУ, что подтвердили: Тухачевский тоже входит в
антисоветское подполье! Вот и пошли в эмиграции разговоры о том, что Тухачевский – это
красный Бонапарт, который готовится прийти к власти.

В какой-то момент в Москве сообразили, что нельзя компрометировать столь крупного
военачальника. Артузов получил указание прекратить распространение слухов, компроме-
тирующих Тухачевского. Вместо того, чтобы сообщить, что он отказался от антисоветской
деятельности, на Запад сообщили, что внутри подполья возникли склоки, Михаила Никола-
евича оттеснили другие военные, и он ушел из монархической организации вместе с частью
своих сторонников…

Таким образом, на Западе сохранилось представление о Тухачевском как о стойком
враге советской власти. Эту тему уже открыто стала обсуждать западная пресса. Вся эта
информация возвращалась назад в ОГПУ (а затем и в НКВД) по разведывательным каналам
как агентурные данные и докладывалась Сталину, укрепляя его в том мнении, что Тухачев-
ский опасный человек.

Я всегда с изумлением читаю рассказы об агентах влияния, о дьявольских замыслах
иностранных разведок, которые будто бы способны на все, могут даже государство разва-
лить. Нет уж, ни одна иностранная разведка не способна нанести такой ущерб стране, как
собственные спецслужбы. История Тухачевского это подтверждает…

В 1937 году судьба самого Артузова висела на волоске. Отставленный от дел, быв-
ший начальник разведки был готов любыми средствами доказать своему начальству, что еще
может пригодиться.

Получив письмо Артузова, начальник особого отдела НКВД Леплевский распорядился
составить план активной разработки крупных военных:

«Собрать все имеющиеся материалы на Роговского, Орлова,
Шапошникова и других крупных военных работников, проверить
материалы, наметить конкретный план их разработки и взять их разработку
под повседневный непосредственный контроль начальника 5-го отдела…
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Особое внимание обратить как в Москве, так и на периферии на
выявление фашистских группировок среди военнослужащих».

13 мая 1937 года сотрудники особого отдела представили наркому Ежову справку по
материалам, имевшимся в НКВД, на маршала Тухачевского. Вот так и родилось это дело,
жертвами которого стали виднейшие командиры Красной армии.

Но Артузову помощь в создании этого липового дела не помогла. Поздно вечером 12
мая 1937 года Артузов был на партийном активе в клубе НКВД. Вернулся в свой кабинет за
полночь сам не свой. Новый первый заместитель наркома внутренних дел Михаил Петрович
Фриновский, который начинал свою карьеру в особом отделе 1-й конной армии, публично
назвал Артузова шпионом.

Артур Христианович ходил по кабинету, возмущаясь тем, что ему не позволили отве-
тить. Примерно через полчаса, когда уже наступило 13 мая (то есть за девять дней до ареста
Тухачевского) сотрудники оперативного отдела пришли за Артузовым.

21 августа он был приговорен «тройкой» НКВД (председатель военной коллегии Вер-
ховного суда армвоенюрист Василий Васильевич Ульрих, заместитель наркома внутренних
дел комиссар госбезопасности 2-го ранга Лев Николаевич Бельский, заместитель прокурора
СССР Григорий Константинович Рогинский) к расстрелу.

В тот же день приговор привели в исполнение. Артузова расстреляли вместе с шестью
другими разведчиками. В феврале 1938 года Комиссия партийного контроля при ЦК задним
числом исключила Артузова из партии.

Сестре Артузова, Евгении Христиановне, которая сама побывала в ссылке, после
смерти Сталина сообщили, будто ее брат умер 12 июля 1943 года в лагере. Это было вранье.
В последней попытке скрыть масштабы репрессий в 1955 году решили сообщать семьям
расстрелянных, что их родственник был приговорен к десяти годам лишения свободы и умер
в заключении. Дату и причину смерти придумывали любую.

Начальник Артузова по военной разведке продержался немногим дольше. В июне 1937
года Семена Урицкого назначили заместителем командующего войсками Московского воен-
ного округа, а 1 ноября арестовали. Меньше чем через год, 1 августа 1938 года, комкор Уриц-
кий был расстрелян как участник мнимого военного заговора…
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Абрам Слуцкий. Чай с отравой

 
На посту начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД Артузова 21 мая 1935 года

сменил его заместитель, столь же опытный чекист Абрам Аронович Слуцкий.
Слуцкий родился в июле 1898 года в селе Парафиевка Борзиянского уезда Чернигов-

ской области в семье кондуктора железной дороги. Учился в гимназии в городе Андижане,
там же работал на хлопковом заводе. В августе 1916 года его призвали в царскую армию, и
он служил рядовым в 7-м Сибирском стрелковом полку.

После революции работал в том же Андижане в горкоме партии, в 1919-м был назначен
председателем уездного революционного трибунала. В 1920 году его утвердили инструкто-
ром агитпоезда имени Сталина и заведующим бюро жалоб главной полевой инспекции Тур-
кестанского фронта.

В сентябре 1920 года Слуцкого взяли в ВЧК. Он был председателем Пишпекской уезд-
ной чрезвычайной комиссии, начальником Андижанского уездной ЧК, начальником сек-
ретно-оперативной части Ташкентской, затем Ферганской ЧК.

Летом 1922 года его назначили заместителем председателя Верховного трибунала Тур-
кестана, затем председателем Судебной коллегии. Летом 1923 года Абрама Слуцкого пере-
вели в Москву сначала в органы военной юстиции столичного военного округа, потом
почему-то назначили председателем ревизионной комиссии Госрыбсиндиката.

Из рыбной промышленности его перебросили в органы госбезопасности – заниматься
экономическими преступлениями. В июле 1926 года его взяли в ОГПУ помощником началь-
ника 6-го отделения экономического управления. Он проработал в этом управлении три года,
постепенно поднимаясь по служебной лестнице.

1 января 1930 года Слуцкого неожиданно назначили помощником начальника ино-
странного отдела. Когда он освоился в новой сфере, в августе 1931 года получил повышение
– стал заместителем Артузова. После ухода Артура Христиановича в военную разведку, 21
мая 1935 года, Слуцкий возглавил политическую разведку.

7 октября 1935 года было принято постановление ЦИК и СНК СССР об установле-
нии специальных званий начальствующего состава Главного управления государственной
безопасности НКВД. Офицеры госбезопасности ходили в гимнастерках защитного цвета и
синих брюках. Петлицы были крапового цвета. На гимнастерку нашивался нарукавный знак
красного цвета, на котором было вышито изображение серпа и молота, на них вертикально
накладывался меч.

Слуцкий был включен в список руководящих работников НКВД, которым постанов-
лением политбюро от 26 ноября 1935 года присвоили новые специальные звания. Список
начинался наркомом – Генрих Ягода стал генеральным комиссаром госбезопасности. Слуц-
кий получил высокое звание комиссара госбезопасности 2-го ранга (в армейской иерархии
оно приравнивалось к званию генерал-полковника).

В июле 1934 года ОГПУ преобразовали в Наркомат внутренних дел. Все оперативные
отделы объединили в главное управление государственной безопасности НКВД. Ради кон-
спирации отделы стали номерными. С 25 декабря 1936 года иностранный отдел именовался
7-м отделом ГУГБ НКВД.

На разведчиков Абрам Слуцкий производил впечатление разумного человека. Слуцкий
сам поработал в Берлине, поэтому хорошо понимал проблемы резидентов. Умный и вежли-
вый человек, он был способен выслушать и понять подчиненного. При нем штаты разведки
составили уже двести десять человек.

Слуцкий руководил работой сотрудников НКВД, которые были отправлены в респуб-
ликанскую Испанию.
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19 августа 1937 года нарком внутренних дел Ежов отправил совершенно секретную
записку Сталину:

«Наш диверсионный отряд численностью в двенадцать человек под
руководством т. Орловского и его помощника тов. Ярошеня Степана
Павловича, находясь в глубоком тылу противника, 13 июня сего года
в пятнадцати километрах северо-восточнее города Ель-Реаль (провинция
Севилья), после ряда удачных операций наткнулся на засаду силой в
тридцать человек. Во время перестрелки геройски погиб наш работник тов.
Ярошеня Степан Павлович.

Тов. Ярошеня был одним из руководителей организации взрывов
поездов на железнодорожных линиях Севилья-Бадахос и Севилья-Касадья.

Семья тов. Ярошеня состоит из жены Надежды Ивановны и двух детей
– одиннадцати и шести лет, проживающих в деревне Красная Слобода –
БССР.

Ходатайствую о награждении т. Ярошения Степана Павловича орденом
Красного Знамени, о выдаче семьи т. Ярошения, согласно существующих
положений, единовременного пособия в размере двадцати пяти тысяч рублей
и о назначении семье т. Ярошеня, как семье командира, погибшего в
Испании, персональной пожизненной пенсии в размере пятисот рублей в
месяц».

Сталин согласился, и 20 августа 1937 года предложение наркома было утверждено
решением политбюро. Отправленные в Испанию чекисты боролись не только против фран-
кистов, но и против троцкистов. Слуцкий сам побывал в Испании. Руководитель внеш-
ней разведки говорил своему подчиненному Вальтеру Кривицкому, позднее оставшемуся на
Западе:

– Мы не позволим превратить Испанию в площадку для сбора всяких антисоветских
элементов, слетающихся туда со всего света. Теперь это наша Испания, часть советского
фронта. Кто знает, сколько шпионов среди этих добровольцев? Анархисты и троцкисты,
даже если они борцы-антифашисты, – они наши враги. Мы должны их выкорчевывать.

Присланные из Советского Союза чекисты получили приказ бороться с троцки-
стами, анархистами, анархо-синдикалистами. Указание было недвусмысленным: «Исклю-
чить троцкистов из всех антифашистских органов; троцкистов следует рассматривать не как
антифашистов, а как авангард фашизма и агентуру гестапо».

Дальняя цель Сталина в воюющей Испании состояла в том, чтобы с помощью Интерна-
циональных бригад взять страну под контроль. Но его планам мешала Рабочая партия марк-
систского единства, известная по своей аббревиатуре ПОУМ (Partido Obrero de Unificacion
Marxista). Это была марксистская партия, но не просоветская. Члены ПОУМ – в отличие от
испанских коммунистов – не желали подчиняться советскому генсеку и, напротив, симпати-
зировали Льву Троцкому. В партии состояло сорок тысяч человек – большая сила. Ее штаб-
квартира находилась в Каталонии. Каталонские марксисты обвинили Сталина в создании
«бюрократического режима» и пригласили Троцкого в Барселону.

В результате операции советской разведки, обладавшей обширной агентурой в Испа-
нии, ПОУМ была объявлена вне закона и уничтожена. В июне 1937 года сорок руководителей
партии были арестованы по сфабрикованным резидентурой НКВД обвинениям в сотрудни-
честве с фалангистами Франко.

Арестовали и лидера партии Андреса Нина, одного из самых популярных испанских
политиков. Но этого было недостаточно для Сталина. Нина вывезли из тюрьмы на машине
и убили. В Испании полагают, что это сделали сотрудники советской разведки. В архивах
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нашлись телеграммы резидента политической разведки в Испании майора госбезопасности
Александра Орлова относительно судьбы некоего «Николая», который был похищен и лик-
видирован. День его ликвидации совпадает с днем исчезновения Андреса Нина.

Ликвидация на языке разведки именовалась тогда «литерным делом». В августе 1937
года Орлов получил из Москвы указание уничтожить приехавшего в Испанию австрийского
социалиста Курта Ландау, который поддерживал ПОУМ и был сторонником Троцкого.

Александр Орлов докладывал в Москву:
«Литерное дело Курта Ландау оказалось наиболее трудным из всех

предыдущих. Он находится в глубоком подполье… Но я надеюсь, что мы и
этот литер проведем так, как вы этого от нас требуете».

Лидеры эмиграции и Троцкий – вот два главных объекта интереса советской разведки
того времени. Причем задача состояла не только в том, чтобы следить за каждым их шагом,
но и при первой же возможности уничтожить.

Трилиссер и Артузов подготовили похищение бывшего белого генерала Александра
Павловича Кутепова, который жил в Париже и руководил Российским общевоинским сою-
зом. Эту организацию, объединившую бывших офицеров Белой армии, в Москве считали
самой опасной среди эмигрантских сообществ.

Операцию провели совместно иностранный отдел и созданная Менжинским особая
группа при председателе ОГПУ, которой руководил Яков Исаакович Серебрянский, человек
авантюрного склада, бывший член партии эсеров-максималистов. В первый раз он был аре-
стован в 1909 году за участие в убийстве начальника минской тюрьмы. Серебрянскому было
всего семнадцать лет. Он успел послужить в царской армии, на фронте был тяжело ранен.
После революции наступило его время. Он служил в Красной армии и в ВЧК. После Граж-
данской войны поступил в Электротехнический институт, жизнь могла сложиться вполне
мирно, но его арестовали как бывшего эсера. Через четыре месяца выпустили, но оставили
под наблюдением. И тут о нем вспомнил старый знакомый Яков Григорьевич Блюмкин, тот
самый, который убил германского посла Мирбаха и продолжал служить в органах госбезо-
пасности. Он помог Серебрянскому вернуться на Лубянку. Осенью 1923 года его взяли в
разведку. Он находился на нелегальной работе в Палестине, Бельгии и Франции. В 1929 году
он вернулся в Москву и возглавил особую группу при председателе ОГПУ (в тридцать чет-
вертом ее переименовали в спецгруппу особого назначения). Заместителем Серебрянский
взял себе Наума Эйтингона.

В 1917 году юный Эйтингон вступил в партию эсеров, но быстро вышел. Осенью 1919
года присоединился к большевикам. 10 мая 1920 его взяли в Гомельскую губернскую чрезвы-
чайную комиссию. Эйтингон вскоре стал помощником начальника главного – секретно-опе-
ративного отдела губернской ЧК (см. работу А.Д. Карасева в «Сборнике памяти академика
И. Минца»). В губернии было множество дезертиров и повстанцев – крестьян, которые вос-
ставали против продразверстки. Вот как шла борьба против бандитизма. Сотрудники сек-
ретно-оперативной части губернской ЧК жаловались:

«14 мая 1921 года мы прибыли в город Пропойск, где опертройка
в составе уполномоченного по бандитизму губЧК Гросса, начотряда 39-
го батальона губЧК Антонова и представителя губисполкома Балашкевича
устроила пирушку.

15 мая мы приехали в Чериков, где вышеупомянутая тройка устроила
пирушку, как в Пропойске, которая продолжалась до пяти часов утра. Из
Черикова направились в местечко Краснополье, где опертройка заставила
ежедневно доставлять им масло, яички и курей…
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После этого начали производить операции. Все вещи и продукты,
которые конфисковывали у крестьян, не заносили в протоколы, а устраивали
дележку между собой».

Осенью 1921 года Эйтингону поручили расследовать деятельность командира отряда
ЧК Черноморца. Он не нашел в методах этого бандита и авантюриста ничего дурного. Но
комиссия не закончила работы, как говорится в документе, потому что «на третий день при-
езда комиссии Эйтингон был ранен случайно в избе Черноморцем в ногу и не мог дальше
работать». Вот так Эйтингон получил ранение в борьбе с бандитизмом, как это именовалось
позднее. Ранение было тяжелым, зато спасло его от неприятностей, потому что гомельскими
чекистами заинтересовались вышестоящие органы. Началось расследование, но Эйтингона
уже перевели из Чернигова. Вот с таким опытом он пришел в центральный аппарат госбе-
зопасности…

Яков Серебрянский похитил генерала Кутепова в январе 1930 года прямо в центре
Парижа. Кутепова до Москвы живым не довезли, но Серебрянского все равно наградили
орденом Красного Знамени. Вместе с Серебрянским в операции «Заморские» участвовал и
Сергей Пузицкий из контрразведывательного отдела ОГПУ. Заслуги Пузицкого привели его
на пост заместителя начальника особого отдела, потом полномочного представителя ОГПУ
Северо-Кавказского края. В 1935 году ему присвоили звание комиссара госбезопасности 3-
го ранга, а через два года с должности начальника Дмитровского лагеря НКВД арестовали
и расстреляли…

При Слуцком там же, в Париже, 22 сентября 1937 года похитили бывшего белого гене-
рала Евгения Карловича Миллера, который стал преемником Кутепова на посту председа-
теля РОВС. Миллера доставили в Москву и полтора года под именем Иванова держали во
внутренней тюрьме НКВД. 11 мая 1939 года он был приговорен к высшей мере наказания.
В тот же день бывшего генерала Миллера расстреляли.

К тому времени Слуцкий уже был мертв.
Руководитель советской разведки, награжденный двумя орденами Красного знамени

и двумя знаками «Почетный чекист», скончался 17 февраля 1938 года прямо на рабочем
месте. Его похоронили со всеми почестями, «Правда» поместила некролог. Но вокруг его
скоропостижной кончины и по сей день ходят разные слухи.

17 февраля Слуцкого пригласил к себе первый заместитель наркома Михаил Петрович
Фриновский. Через полчаса к Фриновскому срочно вызвали заместителя начальника раз-
ведки Сергея Михайловича Шпигельгласа. В просторном кабинете замнаркома Шпигельглас
увидел неподвижное тело Слуцкого, упавшего с кресла. На столике перед ним был стакан
чая и тарелка с печеньем. Шпигельглас предложил вызвать врача. Фриновский сказал Шпи-
гельгласу, что врач только что заходил:

– Медицина тут бессильна. Сердечный приступ.
Уже арестованный Николай Иванович Ежов, бывший нарком внутренних дел, на одном

из допросов подписал показания, из которых следует, что это он распорядился убить началь-
ника разведки. Из показаний Ежова следует, что когда пришел Слуцкий, в кабинете первого
заместителя наркома уже находились Заковский и Алехин. Они и отравили начальника раз-
ведки.

Леонид Михайлович Заковский был заместителем наркома внутренних дел и началь-
ником управления по Московской области.

Капитан госбезопасности Михаил Сергеевич Алехин был заместителем начальника
12-го (оперативная техника) отдела ГУГБ НКВД. Они оба были арестованы вслед за Ежо-
вым. Заковского расстреляли в 1938-м, Алехина, «немецкого шпиона», – в феврале 1939 года.

История с отравлением вызывает сильные сомнения.
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Уже после смерти, в апреле 1938 года, Слуцкий был исключен из партии как «враг
народа». Иначе говоря, если бы не умер сам, его бы посадили и расстреляли. Слуцкий
был тяжелым сердечником. Как и председатель ОГПУ Менжинский, принимал посетителей,
лежа на диване. Скорее всего, он умер от сердечного приступа.

А Ежова следователи заставляли признаваться в преступлениях, которые он не совер-
шал. Бывшего наркома внутренних дел приговорили к смертной казни «за измену Родине,
вредительство, шпионаж, приготовление к совершению террористических актов, организа-
цию убийств неугодных лиц»…

Что касается первого замнаркома внутренних дел Михаила Фриновского, в кабинете
которого ушел из жизни Слуцкий, то это был недоучившийся семинарист, примкнувший к
анархистам. Фриновский был в гражданскую помощником начальника особого отдела Пер-
вой конной армии, участвовал в операциях по захвату штаба Нестора Махно и ликвидации
отрядов генерал-хорунжего Тютюника на Украине, потом командовал пограничными вой-
сками.

Рассекречено одно из спецсообщений, которое первый заместитель наркома внутрен-
них дел Михаил Фриновский отправил Сталину:

«31 мая сего года на Ладожском озере убита ворона, на которой
обнаружено кольцо за № Д-72291 с надписью „Германия“.

Одновременно вблизи деревни Русыня Батецкого района
Ленинградской области коршуном сбита ворона, на которой имелось кольцо
за № Д-70398 также с надписью „Германия“.

3-й отдел главного управления госбезопасности НКВД полагает,
что немцы при помощи ворон исследуют направление ветра с целью
использования их в чисто диверсионных и бактериологических целях
(поджог населенных пунктов и скирд хлеба)».

Таков был уровень чекистов, которые считали, что информируют главу государства о
диверсионной деятельности нацистской Германии. Но самое поразительное состоит в том,
что Сталин внимательно прочитал сообщение и не возмутился тому, что ему шлют с Лубянку
какую-то чушь. Неужели воспринял сообщение о воронах, окольцованных орнитологами,
всерьез?
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Сергей Шпигельглас. Похищение в Париже

 
После смерти Слуцкого, с 17 февраля 1938 года, обязанности начальника разведки

исполнял Сергей Михайлович Шпигельглас. Он родился в Варшаве в 1897 году, окончил
реальное училище и поступил на юридический факультет московского университета. Прямо
со студенческой скамьи его призвали в царскую армию, он служил прапорщиком в запасном
полку. После революции служил в московском военном комиссариате.

В 1918 году Сергея Шпигельгласа взяли в особый отдел (военная контрразведка) ВЧК.
Он работал в контрразведывательном и оперативном отделах, потом попал в Иностранный
отдел, поскольку свободно говорил по-немецки, по-французски и по-польски. Работал в
Монголии и во Франции. Жена одного из разведчиков вспоминала: «Шпигельглас – толстый,
светловолосый маленький человек с выпуклыми глазами».

Шпигельглас непосредственно руководил обширной агентурной сетью советской
политической разведки среди русской военной эмиграции.

Он был умелым и изобретательным разведчиком. Бумаги, подписанные Шпигельгла-
сом, выдают в нем смелого и решительного оперативника и резко отличаются от сухих и
лишенных налета интеллекта донесений его коллег по разведке. В середине тридцатых годов
он подолгу нелегально жил в Западной Европе, в том числе и в Париже, чтобы непосред-
ственно руководить наиболее важной агентурой.

Шпигельглас выбрал себе оперативный псевдоним, который сегодня кажется, мягко
говоря, странным – «Дуче». Так именовали вождя итальянских фашистов Бенито Муссо-
лини. Но в начале тридцатых слово «дуче» не звучало так одиозно. Советский Союз поддер-
живал с фашистской Италией полноценные отношения.

Приехавший во Францию Сергей Михайлович Шпигельглас превратил в ценнейший,
незаменимый источник информации недавно завербованного Сергея Третьякова.

Можно предположить, как изумились бы не только деятели русской эмиграции, но и
многие видные парижане, узнай они тогда, что Сергей Николаевич Третьяков работает на
советскую разведку. Третьяков! Крупнейший российский промышленник, до октябрьской
революции – один из бесспорных лидеров московских деловых людей, министр Времен-
ного правительства, министр в сибирском правительстве адмирала Колчака… В первые годы
эмиграции заметная фигура. Но постепенно он отходит в тень. Устроиться на чужбине он не
смог. Мучительно искал выхода. И нашел, согласившись работать на советскую разведку.

У Шпигельгласа возникла идея, реализация которой превратила Третьякова в одного
из самых ценных агентов в Париже.

Последние годы Сергей Третьяков, поссорившись с женой, жил отдельно от семьи.
Шпигельглас обратил внимание на то, что семья Третьякова снимает три квартиры в доме,
который очень интересовал советскую разведку.

В доме № 29 на рю дю Колизе находились канцелярия Русского общевоинского союза,
объединявшего военную эмиграцию. Русский общевоинский союз в Москве воспринимался
как источник постоянной опасности и как главный враг.

По счастливой для советской разведки случайности Третьяков снимал в том же доме
три квартиры. Одну, побольше, как раз над штабом РОВС, и другую, поменьше, рядом. В
третьей квартире поселилась семья Третьякова. И у Шпигельгласа родилась новаторская по
тем временам идея: установить подслушивающую аппаратуру и записывать все разговоры,
которые ведутся в святая святых РОВС!

В кабинете председателя РОВС советские разведчики ночью установили подслуши-
вающее устройство, хотя это оказалось непростым делом. 12 января 1934 года началось
постоянное подслушивание разговоров, ведущихся в кабинете председателя РОВС Евге-
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ния Карловича Миллера. Подслушивающая аппаратура в переписке Иностранного отдела с
парижской резидентурой именовалась «Петькой».

Магнитофонов еще не существовало. Почти ежедневно по нескольку часов Третьяков,
агентурный псевдоним «Иванов», надев наушники, старательно записывал все, что ему уда-
валось разобрать. «Петька» оказался далеко не идеальным механизмом, так что временами
работа эта была истым мучением. Он научился распознавать собеседников по голосам. Затем
он составлял донесение и передавал его сотруднику парижской резидентуры советской раз-
ведки.

24 ноября 1934 года Шпигельглас обратился в Центр:
«Считаем нужным отметить проявленную „Ивановым“

добросовестность и преданность работе. В ночь на 23 ноября он серьезно
заболел и, несмотря на крайне болезненное состояние, все-таки целый день
работал, как вы увидите из записей».

4 декабря Центр ответил:
«За добросовестную и преданную работу выдайте ему пособие на

лечение в размере по вашему усмотрению, но не превышая месячного
содержания».

Шпигельглас отчитался:
«„Иванова“ за добросовестную работу я наградил суммой в 2000

франков. Он работает удивительно хорошо и внимательно, не за страх, а за
совесть».

Сначала операция называлась «Дело „Крот“», потом переименовали в «Разговор
вокруг кнопки», а затем окончательно – в «Информацию наших дней», сокращенно ИНД.
Шпигельглас сообщил в Москву, что информацию такой точности резидентура не имеет
даже от лучших агентов внутри РОВС. Недавно созданное главное управление государ-
ственной безопасности Наркомата внутренних дел интересовали прежде всего данные о
заброске разведывательных и террористических групп: схемы действий, цели, методы про-
никновения на советскую территорию. Эти сведения и искали в записях разговоров.

Сергей Михайлович Шпигельглас дорос в октябре 1936 году до должности замести-
теля начальника иностранного отдела. Получил специальное звание – майор госбезопас-
ности. Майор госбезопасности носил в петлицах один ромб – как комдив, то есть прирав-
нивался к генералу. Сергей Шпигельглас обладал правом напрямую отправлять Сталину
разведывательные сводки ИНО ГУГБ.

Он руководил похищением главы РОВС генерала Миллера.
22 сентября 1937 года генерал-лейтенант Евгений Карлович Миллер появился на

парижской улице Колизе в половине одиннадцатого утра. Миллера по-прежнему именовали
генералом, и он считал себя находившимся на службе, хотя давно переоделся в штатское.
Как и его сотрудники в Русском общевоинском союзе. Все они были эмигрантами, все они
вынуждены были покинуть родину, проиграв Гражданскую войну и не желая покориться
победителям – большевикам.

Миллер занимался делами бумажного свойства у себя в кабинете. А в начале пер-
вого ушел, объяснив своему подчиненному – начальнику канцелярии РОВС генералу Павлу
Александровичу Кусонскому, что у него назначено свидание в половине первого, после чего
он намерен возвратиться на службу. Стоял теплый сентябрьский день, и Евгений Карлович
не взял с собой пальто, о чем впоследствии сильно пожалел.

В канцелярию РОВС, объединившего русскую военную эмиграцию, Миллер больше
не вернулся.
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План похищения, разработанный оперативной группой советской разведки, сработал.
Многолетний агент советской разведки, бывший генерал Белой армии Николай Вла-

димирович Скоблин (муж выдающей певицы Надежды Васильевны Плевицкой), который
дружил с Миллером, привел его на встречу с прибывшей из Москвы оперативной группой.
Евгения Карловича втолкнули в дом, арендованный советским полпредством, и все было
кончено. Его одурманили хлороформом, уже в бессознательном состоянии заткнули рот и
связали руки и ноги. Через несколько минут к дому подкатил новенький восьмицилиндро-
вый грузовичок компании «Форд», приобретенный советским полпредством. В грузовик
погрузили большой и тяжелый ящик, его вынесли вчетвером.

Связанного генерала, находившегося без сознания, на максимальной скорости везли в
портовый город Гавр. Здесь на разгрузке стояло советское судно «Мария Ульянова», доста-
вившее 5522 тюка с бараньими кожами на общую сумму в девять миллионов франков. Груз
предназначался для отправки в Бордо.

Портовой команде оставалось выгрузить еще шестьсот тюков, когда «Мария Улья-
нова» внезапно стала готовиться к отходу. Капитан получил по радио малопонятный ему
приказ принять важный дипломатический груз и немедленно покинуть порт. Оставшиеся
шестьсот тюков с бараньими кожами вернутся в Россию, где их перегрузят на другой паро-
ход и вновь повезут – на сей раз непосредственно в Бордо.

Фордовский грузовичок, покрытый пылью, подкатил к самому причалу, окутанному
туманом. Из машины выскочил человек и с неожиданной прытью поднялся по трапу. Вах-
тенный провел его прямо к капитану. На несколько минут они остались один на один в каюте.
Потом капитан стремительно прошел в рубку готовиться к отплытию, а гость вернулся к
трапу, чтобы помочь втащить на борт тяжелый груз. По приказу капитана в этот момент с
палубы исчезли все матросы.

Таможенникам предъявили документы, из которых следовало, что в ящике – дипло-
матическая переписка советского полномочного представительства во Французской респуб-
лике. Дипломатическая переписка таможенному досмотру не подлежит. Судно немедленно
отошло от причала и взяло курс на Ленинград.

29 сентября 1937 года «Мария Ульянова» дошла до Ленинграда, на следующий день
Миллера доставили в Москву на Лубянку. Он оказался на тюремных нарах. 11 мая 1939 года
его расстреляли.

Когда Шпигельглас исполнял обязанности начальника разведки, среди поставленных
ему задач уничтожение врагов советской власти за кордоном и чистка собственных рядов
стояли на первом месте.

В июле 1938 года руководителя представительства НКВД в республиканской Испа-
нии майора госбезопасности Александра Михайловича Орлова, награжденного орденами
Ленина и Красного знамени, внезапно вызвали на встречу со Шпигельгласом в Антверпен,
где стояло советское судно «Свирь».

Зная, что в Москве идут аресты чекистов, Орлов решил не рисковать. Вместе с женой и
дочерью через Францию перебрался в Соединенные Штаты. Он самый высокопоставленный
из ушедших на Запад чекистов. Автор написанной в 50-е годы, а у нас опубликованной в
начале перестройки книги «Тайная история сталинских преступлений».

Сергея Михайловича верная служба не спасла.
Начальником иностранного отдела Шпигельгласа так и не сделали. 9 июня он передал

дела новому руководителю внешней разведки – старшему майору госбезопасности Залману
Исаевичу Пассову, спешно переведенному в разведку из особого отдела. В июле 1938 года
разведка стала именоваться 5-м отделом главного управления госбезопасности НКВД, с 13
сентября – 5-м отделом Первого главного управления НКВД, с 23 сентября – 5-м отделом
Главного управления государственной безопасности НКВД.
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Сергей Шпигельглас был арестован 2 ноября 1938 года. Пять месяцев отказывался под-
писывать то, что от него требовали. Его пытали, и он не выдержал. Его расстреляли 29 января
1941 года.
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Залман Пассов. Учебники пишутся в тюрьме

 
Залман Пассов родился в апреле 1905 года в Старой Руссе, окончил пять классов. Отец

рано умер, мать работала вязальщицей. В четырнадцать лет вступил в Красную армию – слу-
жил рядовым-курьером Старорусской караульной роты, потом помощником военного комен-
данта, в батальоне связи 56-й стрелковой дивизии.

В семнадцать лет, в мае 1922 года, Пассова взяли в аппарат уполномоченного ГПУ по
Старо-Русскому уезду. Потом его перевели в Новгородский губернский отдел ГПУ. Осенью
1928 года молодого чекиста отправили учиться в Высшую пограничную школу ОГПУ, где
набирали курс (семьдесят человек) для подготовки сотрудников особого и контрразведыва-
тельного отдела. Срок обучения – один год. Обязательным условием приема был трехлетний
стаж чекистской работы.

В 1929 году Пассова назначили уполномоченным 1-го отделения контрразведыватель-
ного отдела ОГПУ. В сентябре 1930-го перевели в особый отдел, где он работал до марта
1938 года. Принимал участие в следственной бригаде, которая после убийства Сергея Миро-
новича Кирова сооружала в Ленинграде липовые дела. Летом 1937 года он получил орден
Ленина.

В те годы разведчикам иногда поручали важные дипломатические миссии. Резиден-
том в Хельсинки был Борис Аркадьевич Рыбкин, который работал в разведке с 1931 года. В
Финляндии он работал под именем Бориса Ярцева и под прикрытием консульской должно-
сти. Его заместителем в резидентуре была Зоя Воскресенская, вскоре она стала его женой.
В апреле 1938 года Бориса Рыбкина вызвали в Москву. Сталин назначил его поверенным в
делах и поручил вести с финнами секретные переговоры по территориальным делам. Пере-
говоры успехом не увенчались. Во время войны Рыбкин был резидентом в Стокгольме. Он
погиб в 1947 году в автокатастрофе на территории Чехословакии…

Старший майор госбезопасности Пассов был совершенно неопытным в разведыва-
тельных делах и не успел получить этот опыт, поскольку не проработал в 5-м отделе и пяти
месяцев.

23 октября 1938 года нарком Ежов доложил Сталину:
«Направляю показания Дмитриева Д.М., занимавшего до ареста

должность начальника управления НКВД по Свердловской области, а
до этого долгое время работавшего в центральном аппарате НКВД в
экономическом управлении…

Дмитриев назвал большое количество участников заговора в НКВД».
Среди них был и начальник иностранного отдела Пассов.
«Пассов, – сообщил Ежов, – нами вчера арестован».
Какие же показания на Пассова заставили дать уже сидевшего в тюрьме комиссара

госбезопасности 3-го ранга Дмитрия Матвеевича Дмитриева, депутата Верховного Совета
СССР, награжденного орденами Ленина и Красного знамени?

«Пассов, – говорится в протоколе допроса, – вместо живой практической работы по
белым, по офицерству, по выявлению посылок РОВСом своей агентуры в СССР, намеренно
занимался так называемым легендированием, которое создавало внешнюю видимость про-
тив-белой работы, чтобы скрыть подлинные базы белых на территории страны, а сигналов
об этом было сверх достаточно.

Пассов вместе с Гаем (бывший начальник особого отдела. – Авт.) широко утверждали,
что РОВС у них в кармане, так как в его составе, в Париже, имеется ценная агентура, обес-
печивающая возможность знать все поползновения штаба белых против СССР… Это была
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намеренная ложь, имевшая своей целью обмануть личный состав аппаратов Особых отделов
и парализовать его активность в работе против белых…»

В реальности советская разведка располагала очень широкой агентурной сетью в среде
белой эмиграции, особенно в Российском общевоинском союзе, и действительно знала все,
что там происходит…

Пока шло следствие, Пассова привлекли к сотрудничеству с особым бюро при наркоме
внутренних дел, которое разрабатывало учебники для Центральной школы НКВД и межкра-
евых школ ГУГБ НКВД.

В результате большого террора был уничтожен практически весь преподавательский
состав учебных заведений НКВД, и руководители наркомата разрешили использовать опе-
ративный опыт арестованных чекистов… Наверное, это вершина чекистского лицемерия:
всем понятно, что арестованный вовсе не враг, опытом его можно воспользоваться. Но он
все равно подлежит уничтожению.

Арестованный Залман Пассов трудился над учебником закордонной разведки, а его
бывшие коллеги готовили ему смертный приговор. 15 февраля 1940 года Пассова расстре-
ляли.
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Павел Судоплатов. Яд и шоколад

 
После ареста Пассова обязанности начальника разведки временно, с 6 ноября по 2

декабря 1938 года, исполнял Павел Анатольевич Судоплатов.
Судоплатов, родившийся в Мелитополе в 1907 году, рано остался без родителей и

ничему не учился. Беспризорник, он пошел по комсомольской линии. Совсем юным чело-
веком его в родном Мелитополе взяли в органы госбезопасности. Потом, оценив по досто-
инству, перевели в Москву, в отдел кадров ОГПУ. В 1933 году назначили в Иностранный
отдел, где он быстро рос в должности.

Но начальником разведки его все-таки не утвердили, о чем он, конечно, жалел. Не
ведая, что ему выпала более счастливая судьба, чем большинству его коллег, которых рас-
стреляют.

Павел Судоплатов прославился громкой ликвидацией вождя украинских национали-
стов. В июле 1935 года агент НКВД в Финляндии представил молодого человека, прибыв-
шего с Советской Украины, членам главного провода (руководства) ОУН Емельяну Сенику-
Грибовскому и Дмитро Андреевскому. Павел Судоплатов выдавал себя за искреннего сто-
ронника независимости Украины.

Не так много людей приходило с той стороны. Поэтому Судоплатова привели к самому
полковнику Коновальцу. Это заметная в истории Украины фигура. Евгений (Евген) Михай-
лович Коновалец в эмиграции возглавил Организацию украинских националистов (ОУН).
Главный враг ОУН в ту пору – поляки, поскольку Западная Украина входила в состав
Польши. Первоочередная задача – противостояние антиукраинской политике польских вла-
стей. А заодно и месть большевикам за подавление национального движения в Советской
Украине. ОУН взяла на вооружение методы террора. Идеологи движения объяснили свою
позицию: если легальные, политические методы ничего не дают, подневольный народ имеет
право на революционное сопротивление государственному террору.

Судоплатова чекисты устроили на торговый флот, и это прикрытие позволяло ему сво-
бодно появляться в европейских столицах. Коновалец беседовал с ним в Париже и Берлине.
23 мая 1938 года они встретились в центре Роттердама в кафе. Было без десяти двенадцать.
Судоплатов страшно торопился, объяснил: нужно возвращаться на судно.

Полковник Коновалец обожал шоколадные конфеты. Коробку московские чекисты
начинили взрывчаткой. Судоплатов нес ее в вертикальном положении. Вручая полковнику,
повернул, как положено, в горизонтальное. И тем самым привел в действие взрыватель.
Через несколько минут, когда Коновалец проходил мимо кинотеатра, взрыватель сработал.
Создателя ОУН буквально разнесло на куски. Смерть Коновальца открыла дорогу молодому
Степану Андреевичу Бандере, который оказался куда более опасным врагом советской вла-
сти…

Но в историю разведки генерал-лейтенант госбезопасности Павел Анатольевич Судо-
платов вошел не только из-за этой акции.

После ареста недавнего министра внутренних дел маршала Берии, 7 августа 1953 года,
Судоплатов написал записку, которая многие годы оставалась секретом:

«Докладываю о следующем известном мне факте.
Через несколько дней после вероломного нападения фашистской

Германии на СССР, примерно числа 25–27 июня 1941 года, я был вызван
в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел
СССР Берия.

Берия сказал мне, что есть решение Советского правительства,
согласно которому необходимо неофициальным путем выяснить, на
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каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и
приостановит наступление немецко-фашистских войск. Берия объяснил
мне, что это решение Советского правительства имеет целью создать
условия, позволяющие Советскому правительству сманеврировать и
выиграть время для собирания сил. В этой связи Берия приказал мне
встретиться с болгарским послом в СССР Стаменовым, который, по
сведениям НКВД СССР, имел связи с немцами и был им хорошо известен.

Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым четыре
вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и
они сводились к следующему:

1. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну
против СССР;

2. Что Германию устроило бы, на каких условиях Германия согласна
прекратить войну, что нужно для прекращения войны;

3. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как
Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек;

4. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно
претендует.

Берия приказал мне, чтобы разговор со Стаменовым я вел не от имени
Советского правительства, а поставил эти вопросы в процессе беседы на
тему о создавшейся военной и политической обстановке и выяснил также
мнение Стаменова по существу этих четырех вопросов.

Берия сказал, что смысл моего разговора со Стаменовым заключается в
том, чтобы Стаменов хорошо запомнил эти четыре вопроса. Берия при этом
выразил уверенность, что Стаменов сам доведет эти вопросы до сведения
Германии».

Судоплатов добавил, что вечером того же дня его вновь вызвали к Лаврентию Павло-
вичу: «Берия строжайше предупредил меня, что об этом поручении Советского правитель-
ства я нигде, никому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будут уничтожены».

Судоплатов на следующий день позвонил в болгарское посольство. Они встретились
со Стаменовым на площади Маяковского и на машине поехали в ресторан «Арагви». Судо-
платов провел разговор с болгарским посланником. Его слова означали, что Москва хотела
бы вступить в секретные переговоры с немецким правительством и готова на территориаль-
ные жертвы. Об исполнении поручения Судоплатов тем же вечером доложил Берии. Тот все
внимательно выслушал и уехал к Сталину.

11 августа 1953 года от уже арестованного Берии на допросе потребовали объяснений.
Он подтвердил, что его в первые дни войны вызвал Сталин. Неожиданным образом вождя
интересовал болгарский посланник:

– Стаменов в Москве?
Сталин велел Берии выяснить через болгарского дипломата:
– Чего добивается Гитлер, чего он хочет?
Судя по воспоминаниям членов тогдашнего политбюро, вождь находился в состоянии

отчаяния. Красная армия отступала. Он не знал, что предпринять, и, судя по всему, был готов
на многое, только бы остановить стремительное наступление вермахта в глубь страны.

Почему в качестве посредника использовали болгарского посланника в Москве Ивана
Стаменова?

Болгария была союзником Гитлера, но сам болгарский дипломат являлся давним аген-
том НКВД.

Почему для беседы с посланником был выбран Судоплатов?
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На допросе 14 августа Берия пояснил:
– Судоплатову я верил, не сомневался в нем, считал его смелым, находчивым, а также

имел указание от Сталина не вводить новое лицо для связи со Стаменовым.
Чекисты следили за шифроперепиской болгарского посольства, о чем Берия доклады-

вал Молотову. Но посланник не спешил связываться с немцами и передавать им сталинские
предложения. Может быть, считал бессмысленным обращение в Берлин…

В войну комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Анатольевич Судоплатов возгла-
вил 4-е управление Наркомата госбезопасности, созданное «для специальной работы в тылу
противника на временно оккупированной территории».

Он получил возможность набрать тех людей, которых считал способными в диверси-
онной работе. Вытащил из-за решетки бывшего руководителя спецгруппы особого назначе-
ния при наркоме внутренних дел Якова Исааковича Серебрянского.

Его арестовали вместе с женой 10 ноября 1938 года. Допрашивал его будущий началь-
ник военной контрразведки СМЕРШ Виктор Семенович Абакумов, тогда еще лейтенант
госбезопасности и начальник отделения во 2-м (секретно-политическом) отделе главного
управления государственной безопасности НКВД. Очень старался отличиться. Допрашивал
так, что Серебрянский, человек не робкого десятка, все подписал.

Сохранилось следственное дело № 981168 по обвинению Серебрянского. На странице
35-й дела резолюция наркома: «Тов. Абакумову! Крепко допросить. Л. Берия. 13.ХI.1938».

Через много лет, в 1953-м, когда арестовали уже самого Лаврентия Павловича, проку-
рор СССР Роман Андреевич Руденко поинтересовался:

– Что означало «крепко допросить»?
Берия предпочел уклониться от прямого ответа:
– Не могу сейчас объяснить, что означало слово «крепко».
16 ноября 1938 года Берия сам пожелал допросить Якова Серебрянского. Недавние

сослуживцы обвиняли его в том, что он перебросил на советскую территорию группу бело-
гвардейцев, шпионов, террористов и по заданию бывших руководителей ведомства госбе-
зопасности Ягоды и Ежова подбирал яды для терактов против руководителей партии и пра-
вительства.

Но вопрос о нем не был решен. 3 августа 1939 года Берия распорядился приостановить
дело Серебрянского до особого распоряжения. Яков Исаакович продолжал сидеть. 6 октября
1940 года в прокуратуру Союза ССР ушло обвинительное заключение, в котором Серебрян-
ский именовался агентом французской и британской разведок и участником антисоветского
заговора внутри НКВД. Но санкции на расстрел не поступило, так что дело положили под
сукно.

А когда началась война, 7 июля 1941 года Военная коллегия Верховного суда спешно
приговорила его к расстрелу – за измену родине, шпионаж и участие в антисоветской заго-
ворщической организации, в которую его вовлек бывший председатель ОГПУ Ягода. Его
жене дали десять лет. Но расстрелять не успели – вмешался майор госбезопасности Павел
Судоплатов. Ему поручили вести диверсионную борьбу в немецком тылу. Для эффектив-
ной работы понадобились опытные кадры. Он попросил Берию освободить Серебрянского
и других видных чекистов.

– Вы уверены, что они нам нужны? – переспросил Берия.
– Совершенно уверен.
Выяснилось, что большинство нужных людей уже расстреляны. А Серебрянскому и

его жене повезло. Лаврентий Павлович пошел Судоплатову навстречу, сказал:
– Свяжитесь с Кобуловым, пусть освободят.
Комиссар госбезопасности 3-го ранга Богдан Захарович Кобулов был заместителем

наркома госбезопасности.
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Разумеется, Берия не мог решить это единолично. В 1953 году пояснил, что заручился
согласием вождя:

– Во время одного из докладов Сталину он поручил мне выяснить, где находятся работ-
ники, которые при Ягоде использовались для специальных заданий за кордоном. Я навел
справки и установил, что один из них – Серебрянский. Его освободили для использования
в спецзаданиях.

Из тюрьмы чету Серебрянских доставили в кабинет Судоплатова. Он дал им денег,
поселил в гостинице. 9 августа 1941 года президиум Верховного Совета СССР Серебрян-
ских амнистировал. Восстановили в партии. Вернули награды. Два месяца они с женой лечи-
лись и отдыхали.

Серебрянский стал начальником отдела в 4-м (террор и диверсии в тылу врага) управ-
лении НКВД. Всю войну Серебрянский прослужил под руководством Судоплатова, получил
полковничьи погоны, еще два ордена – Ленина и Красного знамени. Но после войны, когда
Сталин убрал Берию с Лубянки и министром госбезопасности стал Виктор Абакумов, подал
рапорт об увольнении.

А когда в 1953 году Берия вновь возглавил органы госбезопасности и Судоплатов
взялся собирать опытных людей, вспомнили и о Серебрянском. В мае 1953 года его вернули
в кадры. Взяли в 9-й отдел МВД. На сей раз прослужил он недолго. Все кончилось с арестом
Берии.

Прокурор Руденко, допрашивая Лаврентия Павловича, поинтересовался:
– Для каких преступных целей вы, став министром внутренних дел, разыскали и вновь

взяли на работу Серебрянского?
– Решено было привлечь Серебрянского и других (Эйтингона, Василевского), ранее

работавших в группе Судоплатова, для подготовки людей для выполнения специальных
заданий по американским базам. Сам Серебрянский имел опыт по взрыву кораблей.

8 октября 1953 года Серебрянского арестовали «за тяжкие преступления против КПСС
и Советского государства». 27 декабря 1954 года отменили прежнее постановление президи-
ума Верховного Совета СССР об амнистии, и над ним нависла угроза приведения в испол-
нение смертного приговора. Но расстреливать его не спешили. Серебрянский умер 30 марта
1956 года в Бутырской тюрьме от сердечного приступа, когда его допрашивал генерал-майор
юридической службы Петр Константинович Цареградский.

Председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов распорядился реабилитировать
Серебрянского. 13 мая 1971 года Военная коллегия Верховного суда СССР отменила выне-
сенный ему приговор и дело прекратила в связи с отсутствием состава преступления. 22
апреля 1996 года указом президента России ему вернули все награды.

Под руководством Судоплатова работал и Николай Иванович Кузнецов, который начи-
нал до войны тайным агентом управления внутренней контрразведки. Общительный, кра-
сивый мужчина, он знакомился с иностранцами и их женами, выявляя тех, к кому можно
было сделать вербовочный подход.

Судоплатов рассказывал, что готовил Кузнецова к действиям в немецком тылу его
сотрудник по 4-му управлению Саул Львович Окунь, который после отставки трудился в
ресторане «Прага». Документы офицера вермахта Кузнецову изготовил будущий полковник
Павел Георгиевич Громушкин, друг знаменитого разведчика Кима Филби и художник по
призванию.

Николаю Кузнецову подбирали легенду, которая не требовала бы регистрации в воен-
ных комендатурах. Ни он, ни его документы не выдержали бы проверки. Идеально подо-
шли документы лейтенанта Пауля Зиберта (видимо, попавшего в советский плен), который
после ранения временно был прикомандирован к управлению по использованию материаль-
ных ресурсов оккупированных территорий. Зиберт и Кузнецов были почти ровесниками.
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Родственников у реального Зиберта не было, так что неприятных встреч Кузнецов мог не
опасаться. Военный билет оставили подлинный, только вклеили фотографию Кузнецова в
форме вермахта. Наградное удостоверение и водительские права изготовили сами.

Когда в немецком тылу стали искать советского диверсанта, действующего в форме
лейтенанта вермахта, пришлось вновь повозиться с его документами: Кузнецова повысили в
звании – сделали его обер-лейтенантом. Безукоризненное знание языка, смелость и авантю-
ризм позволили ему довольно долго продержаться в немецком тылу. Он специализировался
на похищении и уничтожении чиновников оккупационной администрации.

Он служил в оперативно-разведывательном отряде специального назначения «Побе-
дитель», который с июня 1942 года действовал в районе города Ровно. Там были глухие леса,
где укрывались заброшенные в немецкий тыл чекисты. Немецкое оккупационное командо-
вание выбрало этот город в качестве столицы рейхскомиссариата Украины. Здесь находи-
лись штабы и основные немецкие учреждения, представлявшие оперативный интерес для
советских разведчиков и диверсантов. Командовал спецотрядом капитан госбезопасности
Дмитрий Николаевич Медведев.

Легендарный Кузнецов в марте 1944 года попал в засаду, устроенную украинскими
националистами. Его убили оуновцы.

Павел Судоплатов участвовал и в продолжавшейся много лет борьбе против вооружен-
ных формирований украинских националистов. Чекисты в том числе пытались работать с
очень влиятельной на Западной Украине униатской церковью. Организовали поездку пред-
ставителей униатской церкви в Москву. Хотели попробовать привлечь церковь на свою сто-
рону и использовать для разложения Организации украинских националистов и Украинской
повстанческой армии. Вот если бы униатские священнослужители призвали бойцов УПА
прекратить боевые действия против Красной армии!..

В Москву приехали архимандрит Климент Шептицкий, брат покойного митрополита
Андрея, доктор философии Гавриил Костельник, священник Григорий Будзинский (как как
хорошо владеющий русским языком) и личный секретарь митрополита Иван Онуфриевич
Котив.

В столице с делегацией униатов 26 декабря 1944 года встретились начальники трех
важнейших управлений союзного Наркомата госбезопасности – Судоплатов, Леонтьев и
Федотов.

Александр Михайлович Леонтьев в войну командовал войсками НКВД по охране тыла
действующей армии. Накануне приезда львовских гостей комиссара госбезопасности 3-го
ранга Леонтьева утвердили начальником главного управления по борьбе с бандитизмом.

Комиссар госбезопасности 3-го ранга Павел Васильевич Федотов был в этой группе
старшим, потому что руководил важнейшим вторым главным управлением НКГБ, то есть
всей контрразведкой.

Судоплатов, который родился в Мелитополе, свободно говорил по-украински.
Львовских делегатов доставили в здание ведомства госбезопасности на Лубянке. Через

первый подъезд (для начальства) провели в кабинет начальника секретариата наркомата Сте-
пана Соломоновича Мамулова, который работал с Берией с начала двадцатых годов. Гости,
не представлявшие устройство советской жизни, проявили поразительную наивность. Они
даже не поняли, где находятся.

Судоплатов, Федотов и Леонтьев и составили запись беседы:
«Мы отрекомендовались им в качестве генералов – Иванова (Федотов),

Лебедева (Леонтьев) и Сергеева (Судоплатов). По позднейшим донесениям
агентуры, делегаты представили себе, что были в „Политическом
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Управлении Красной Армии“, а нас приняли за ответственных
представителей этого управления».

Гавриил Костельник долго излагал историю Западной Украины, доказывая, что гали-
чане в результате воздействия западной культуры по своему укладу и политическим
мировоззрениям значительно отличаются от украинцев восточных областей. Отсюда их
предубежденное отношение к Советской власти, этим же объясняется сила бандеровского
движения.

Шептицкий говорил, что советской власти на Западной Украине следовало бы действо-
вать не так решительно, как в восточных областях, так как народ Западной Украины «не под-
готовлен к правильному восприятию и пониманию всех этих бесспорно полезных и нужных
мероприятий».

Будзинский рассказал, что его родной брат – бандеровец и вел в свое время борьбу
против немцев. Когда Красная армия стала приближаться к Галиции, он вытащил брата из
леса, устроил на учебу в школу шоферов во Львове. Уже после того, как во Львове была
восстановлена советская власть, его брат под давлением бандеровцев снова ушел в лес.

Чекисты тут же заметили Будзинскому, что если он сумеет брата вызвать из леса, ему
будет гарантирована полная безопасность и устройство на работу. Будзинский, поблагода-
рив, сказал, что он вспомнил о брате не для того, чтобы ходатайствовать за него, а для того,
чтобы проиллюстрировать этим примером боязнь расправы со стороны бандеровцев за отказ
подчиняться их приказам и распоряжениям. Позже, когда прощались, Будзинский все-таки
спросил, к кому обратиться с просьбой об устройстве брата…

Все четверо – Шептицкий, Костельник, Будзинский и Котив – осудили бандитские
акции УПА. Заверили московских генералов, что греко-католическая церковь будет вести
борьбу с УПА путем разъяснений и проповедей. Зашел разговор о том, что члены делегации
могли бы организовать встречу колеблющихся элементов из числа бандеровцев с предста-
вителями советской власти для переговоров о ликвидации бандитских формирований.

Генералы ответили, что такого рода встреча с влиятельными представителями банде-
ровцев желательна и делегатам – бандеровцам гарантируется безопасность и возможность
уйти в лес, если даже не придем к соглашению…

Гости из Львова потом делились впечатлениями от встречи. Особо отметили, что один
из генералов был украинец, что произвело очень хорошее впечатление на всех членов деле-
гации. Это был Судоплатов.

– Ей богу, он говорит лучше меня по-украински, – сказал Костельник, – русский нико-
гда не смог бы говорить по-украински, сколько бы он его ни изучал…

11 июля 1945 года в «Правде» появился указ президиума Верховного Совета СССР,
который отменял специальные звания для начальствующего состава органов госбезопасно-
сти. Для начальствующего состава НКВД и НКГБ вводились воинские звания, установлен-
ные для офицерского состава и генералов Красной армии, та же форма одежды и те же знаки
различия.

На первой полосе «Правда» напечатала роскошный портрет наркома внутренних дел
Берии и указ президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Маршала
Советского Союза. Указ подписали Михаил Иванович Калинин и секретарь президиума
Александр Федорович Горкин. Чуть ниже была помещена фотография наркома госбезопас-
ности Всеволода Николаевича Меркулова и указ о присвоении ему звания – генерала армии.
Указ подписали Сталин как председатель Совета народных комиссаров СССР и управляю-
щий делами правительства Яков Ермолаевич Чадаев.

А рядом – также подписанный Сталиным длинный список чекистов, получивших
воинские звания. Высокое звание генерал-лейтенанта получил пятьдесят один человек.
Среди них Павел Судоплатов.
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Чекисты много лет искали главнокомандующего Украинской повстанческой армии
Шухевича, псевдоним – генерал-хорунжий Тарас Чупринка. Со временем в служебных доку-
ментах Шухевича стали именовать «Волком». Нашли 5 марта 1950 года.

Для поимки Шухевича во Львов прибыл из Москвы Судоплатов. Он продиктовал по ВЧ
записку, адресованную министру госбезопасности СССР Виктору Семеновичу Абакумову и
министру госбезопасности УССР Николаю Кузьмичу Ковальчуку:

«В результате суммы агентурно-оперативных мероприятий и
проведенной чекистско-войсковой операции 5 марта с. г. в 8.30 утра в
селе Билогорща Брюховического района Львовской области при попытке
захвата оказал вооруженное сопротивление и убит известный организатор
и главарь бандитско-оуновского подполья в западных областях УССР –
Шухевич Роман, известный под кличками „генерал Тарас Чупринка“, „Тур“,
„Билый“, „Старый“, „Батько“ и другими, и захвачена живой его ближайшая
помощница по подполью Дидык Галина, имевшая в подполье клички
„Анна“, „Гася“ и другие».

Вот как это происходило.
К восьми утра село Билогорща было оцеплено. Дом Наталии Николаевны Хробак,

работавшей в райисполкоме, блокировали. Ее самой в доме не оказалось. Зато ее сын
Даниил, ни о чем не подозревавший, объяснил, что родственница матери живет в центре
села.

В этом доме на первом этаже находился деревенский магазин, который служил удоб-
ным прикрытием для краивки Романа Шухевича. Связные шли как бы за продуктами, про-
ходили в подсобку и поднимались к нему на второй этаж, где обитал командующий УПА.
В соседней с ним комнате обосновались связная Галина Дидык и хозяйка квартиры Анна.
Рядом была кухня, стояла плита, здесь готовили пищу. На втором этаже у лестницы нахо-
дилась вешалка, за ней соорудили тайник – там в случае появления нежелательных гостей
могли схорониться Шухевич, его связная и двое охранников.

Когда появились чекисты, дверь открыла Галина Дидык. Она поняла, что дом окружен
и на сей раз им уйти не удастся. Галину схватили за руки, чтобы она не успела отравиться.
Она все равно пыталась проглотить ампулу с ядом, находившуюся у нее во рту. Однако же
ей не позволили умереть. Ей предстояло дать интересовавшие чекистов показания.

Услышав шум, Роман Шухевич появился на лестнице, увидел оперативную группу и
начал стрелять. Одного из чекистов убил. Те открыли ответный огонь. Что происходило
дальше – об этом различные источники говорят по-разному, но факт остается фактом: живым
Шухевича не взяли…

«Вошедшая в дом группа, – докладывал генерал Судоплатов, – приступила к операции,
в ходе которой Шухевичу было предложено сдаться. В ответ на это Шухевич оказал воору-
женное сопротивление, открыл огонь из автомата, которым убил майора Ревенко – началь-
ника отделения Управления 2-Н МГБ УССР. Несмотря на принятые меры к захвату живым,
в ходе перестрелки он был убит сержантом 2-й стрелковой роты 10-го спецполка внутрен-
них войск МГБ Лапиным Виктором Сергеевичем и рядовым 8-й роты того же полка Круто-
яровым».

В вещах Шухевича, докладывали чекисты в Москву, обнаружены шифры и коды для
связи с главарями оуновского подполья, а также хорошо сделанные паспорт, военный билет
и другие документы на чужое имя.

Тело мертвого командующего отвезли во Львов:
«Труп Шухевича был предъявлен для опознания: его сыну Юрию,

содержащемуся во внутренней тюрьме УМГБ Львовской области; его



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

62

бывшей сожительнице, одной из активных участниц оуновского подполья
Зарицкой Екатерине и бывшему хозяйственному референту Центрального
провода ОУН – Благий Зиновию. Все они сразу и без колебаний опознали в
трупе Шухевича».

Сцена страшная: сына привезли посмотреть на тело убитого отца…
Розыск командующего Украинской повстанческой армии закончился.
Судоплатову поручались самые разнообразные задания. В воспоминаниях Павла Ана-

тольевича говорится, что разведка «получила указание забросить наших агентов в Пале-
стину через Румынию. Они должны были создать в Палестине нелегальную агентурную
сеть, которую можно было бы использовать в боевых и диверсионных операциях против
англичан».

Судоплатов писал, что выделил для этой операции троих офицеров: Гарбуза, Семенова
(настоящее имя Александр Таубман) и Колесникова.

«Семенов и Колесников, – утверждал Судоплатов, – обосновались в Хайфе и создали
две агентурные сети, но участия в диверсиях против англичан не принимали. Колесников
сумел организовать доставку из Румынии в Палестину стрелкового оружия и противотанко-
вых ракет, захваченных у немцев. Гарбуз оставался в Румынии, отбирая там кандидатов для
будущего переселения в Израиль».

Люди Судоплатова занимались специфической деятельностью – готовили оператив-
ные возможности для террора и диверсий против западных стран на случай войны. Помо-
гали ли они при этом палестинским евреям – осталось неизвестным. Советские документы
на сей счет не рассекречены. В израильских материалах нет и намека на это, хотя если бы
советские спецслужбы в чем-то участвовали, в прошедшие десятилетия Израиль охотно бы
предал это гласности.

Мемуары Павла Анатольевича Судоплатова крайне любопытны, читаются, как аван-
тюрный роман, но рассматривать их как стопроцентно надежный источник невозможно.

Упомянутый им Иосиф Михайлович Гарбуз, полковник в отставке, уволенный из гос-
безопасности осенью 1952 год, скончался в августе 2004-го.

Александр Таубман вошел в историю спецслужб как человек, организовавший убий-
ство немецкого коммуниста Рудольфа Клемента, одного из верных сторонников Троцкого. В
1938 году, накануне учредительной конференции IV Интернационала, созданного Троцким,
по указанию из Москвы Таубман заманил Клемента на конспиративную квартиру, где его
зарезали. Тело бросили в Сену. Прежде чем полиция нашла и опознала труп, Таубман уже
вернулся в Москву. Ему сменили фамилию, и он продолжал служить в госбезопасности под
фамилией Семенов.

Полковник Юрий Антонович Колесников (в некоторых источниках значится иное имя
– Иона Тойвович Гольдштейн), родившийся в Бессарабии, в войну провел в тылу против-
ника около трех лет, командуя разведывательно-диверсионным отрядом. Уйдя из органов
госбезопасности, занялся литературным трудом, сотрудничал в Антисионистском комитете
советской общественности. В войну его дважды представляли к званию Героя Советского
Союза, но только в 1996 году Колесникову вручили золотую звезду Героя России. Рассказы-
вать о своей работе в Румынии и Палестине Колесников наотрез отказывался, таинственно
говорил, что пишет мемуары – «там все будет».

Конечно, советские разведчики в Палестину поехали и работали там под прикрытием
разных советских учреждений. Но, судя по всему, ограничились традиционной ролью –
добычей информации и вербовкой агентуры.

Генерал-лейтенант Судоплатов с 1946 года руководил в Министерстве госбезопасно-
сти отделом «ДР» (террор и диверсии за границей).
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Министр госбезопасности Семен Денисович Игнатьев и министр вооруженных сил
маршал Александр Михайлович Василевский утвердили план действий против натовских и
американских военных баз. Первый удар предполагалось нанести по штаб-квартире НАТО.
Игнатьев приказал Судоплатову совместно с военной разведкой подготовить план диверси-
онных операций на американских военных базах на случай войны. Хотели также ликвидиро-
вать глав эмигрантских группировок в Германии и Париже, чтобы доложить о громких делах
Сталину. Они приказали резидентурам усилить проникновение в меньшевистские органи-
зации, считая их главным противником… В 1952 году возникла бредовая идея убить быв-
шего председателя Временного правительства Александра Федоровича Керенского, который
собирался сформировать «Антибольшевистский блок народов». Потом решили оставить в
покое престарелого Керенского, который не пользовался никаким влиянием.

Карьера Судоплатова завершилась с арестом Берии.
Начальник 9-го отдела МВД генерал-лейтенант Павел Судоплатов вспоминал, что

вечером 26 июня, возвращаясь с работы на дачу, с удивлением увидел на шоссе колонну
танков. Утром, приехав в МВД, обратил внимание на то, что исчез портрет Берии, висевший
у него в приемной.

Руководство министерства собрали в конференц-зале. Руководили собранием первые
заместители министра генералы Круглов и Серов. Круглов сообщил, что бывший министр
Берия арестован за провокационные антигосударственные действия. Сказал, что доложит
товарищу Маленкову: органы и войска МВД верны правительству и партии.

После крушения Берии и Судоплатова уволили – «за невозможностью использования».
Но это было только начало. Его арестовали. И судили как бериевца, хотя следствие по его
делу сильно затянулось.

В чем его обвиняли?
Судоплатов имел прямое отношение к тайной токсикологической спецлаборатории,

входившей в состав министерства госбезопасности. Берия только начинал работу в НКВД,
когда в конце 1938 года к нему обратился руководитель спецлаборатории Григорий Май-
рановский: препараты необходимо проверять на живых людях. Иначе как гарантировать
эффективность создаваемого ими оружия уничтожения врагов советской власти?

Берия распорядился передавать пытливым ученым приговоренных к расстрелу. Знал,
что спецлаборатория создана с личного разрешения Сталина.

Григория Майрановского вместе с его сотрудниками-токсикологами взяли в аппарат
госбезопасности в августе 1937 года, еще до прихода на Лубянку Лаврентия Павловича, из
Всесоюзного института экспериментальной медицины, основанного до революции принцем
Александром Ольденбургским, правнуком императора Павла Первого.

Работая в НКВД, Майрановский защитил докторскую диссертацию и стал профессо-
ром. Его лаборатория в войну входила в состав 4-го управления НКВД (террор и диверсии
в тылу противника), которым руководил Судоплатов. После войны лабораторию подчинили
отделу оперативной техники Министерства госбезопасности.

Помимо токсикологической лаборатории существовала и бактериологическая – под
руководством известного микробиолога, доктора биологических наук Сергея Николаевича
Муромцева. Когда готовили убийство Троцкого, возникла идея – заразить книгу бактериями
туберкулеза или легочной чумы и отослать бывшему председателю Реввоенсовета респуб-
лики. Лев Давидович начнет читать книгу и заразится… Об этом рассказал на допросе быв-
ший начальник 4-го спецотдела майор госбезопасности Михаил Сергеевич Алехин, кото-
рому подчинялись обе лаборатории.

Существовали словно два Муромцева. Один – директор Научно-исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Академии медицинских
наук, лауреат сталинской премии 2-й степени, академик ВАСХНИЛ, которого коллеги назы-
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вали «выдающимся ученым в области медицинской и ветеринарной микробиологии». А вто-
рой, полковник, тайно трудился в бактериологической лаборатории ведомства госбезопас-
ности до 1951 года. На допросе в 1954 году он признал, что произвел восемь «опытов». Люди
были убиты. Уголовное дело против него возбуждать не стали.

Задача состояла в том, чтобы не только убить, но и скрыть реальную причину смерти.
Профессор Майрановский и его помощники опробовали все методы. Подмешивали яд в
пищу. Делали инъекции. Кололи зонтиком и тростью, этот метод впоследствии возьмут на
вооружение. Иногда в людей, превращенных в подопытных кроликов, стреляли отравлен-
ными пулями. Или вводили яд в подушку, чтобы человек умер во сне.

В некоторых случаях люди умирали долго и мучительно. Иногда агония продолжа-
лась двое суток. Григорий Майрановский рассказывал, что хуже всего пришлось тем десяти
людям, которых он отравил аконитином (парализующий препарат растительного происхож-
дения):

– Мне самому становится жутко, когда я это вспоминаю…
Комендант Лубянки генерал Василий Блохин рассказывал:
– При умерщвлении доставленных арестованных путем введения различных ядов при-

сутствовал я или дежурные. Но во всех случаях, когда умерщвление уже было произведено,
я приходил, чтобы закончить всю операцию.

Генерал Блохин записывал фамилии отравленных в тетрадку, которую потом сжег. Но
сохранились полторы сотни протоколов об испытаниях ядов на живых людях…

Работа шла на первом этаже здания НКВД в Варсонофьевском переулке или в подвале.
Допуск в лабораторию из оперативного состава имели только генерал-лейтенант Судоплатов
и его помощник. Иногда Судоплатов сам просил испытать тот или иной яд. Сотрудникам
лаборатории объясняли, что смертельные препараты необходимы для операций за кордоном.
Но яды были востребованы и дома.

Кроме того, испытывали на арестованных различные наркотические вещества для
получения правдивых показаний – искали сыворотку правды.

В 1953 году, уже после ареста Берии, полковник медицинской службы и орденоно-
сец Майрановский показал на допросе, что по заданию генерала Судоплатова участвовал в
убийстве неизвестных ему людей на конспиративных квартирах в Москве. Яд подмешивали
к пище или выпивке. Если не действовал, делали укол. Майрановский с гордостью писал:
«Моей рукой был уничтожен не один десяток заклятых врагов Советской власти».

Через несколько лет председатель КГБ Владимир Семичастный и генеральный проку-
рор СССР Роман Руденко констатировали:

«Майрановский испытывал на живых людях сильнодействующие яды,
предназначенные для проведения тайных убийств. Бесчеловечные опыты
он с ведома Берия и Меркулова проводил на заключенных, а также на
лицах, специально похищавшихся для этой цели на улице. Было умерщвлено
не менее 150 человек, многие из которых, как теперь установлено, были
репрессированы и погибли невинно».

Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Судоплатова к пятнадцати
годам, отметив, что он совершил «тяжкие преступления против человечности». Особо ого-
ворив его роль в опытах над людьми:

«Специальная лаборатория, созданная для производства опытов по
проверке действия яда на живом человеке, работала под наблюдением
Судоплатова и его заместителя Эйтингона, которые от работников
лаборатории требовали ядов, только проверенных на людях. После
ликвидации спецлаборатории ее работники по поручению Судоплатова



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

65

испытание нового препарата с ядом несколько раз производили на живых
людях».

После суда, осенью 1958 года, Пава Анатольевича неожиданно привели в кабинет
председателя КГБ Ивана Александровича Серова. Тот сказал:

– Вас отправят во Владимирскую тюрьму. Если вы вспомните там о каких-нибудь подо-
зрительных действиях или преступных приказах Молотова и Маленкова, сообщите мне.

К тому времени все противники Хрущева были выброшены из политики. Они нахо-
дились под наблюдением местных органов КГБ. Но слова Серова означали, что снятием с
должности дело не ограничится.

Судоплатов отсидел десять лет и в 1968 году вышел на свободу. В годы перестройки
появились его мемуарные книги. Главная военная прокуратура Российской Федерации его
реабилитировала, несмотря на протесты правозащитников.
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Владимир Деканозов. Сердечный прием у Гитлера

 
После периода массовой чистки, 2 декабря 1938 года, иностранный отдел обрел нового

руководителя. Им стал один из приближенных Берии – Владимир Деканозов.
Владимир Георгиевич Деканозов родился в июне 1998 года в Баку в семье контролера

нефтяного управления. Он был достаточно образованным человеком – окончил Тифлисскую
гимназию, два года учился на медицинском факультете Саратовского, затем Бакинского уни-
верситетов.

Летом 1921 года Деканозова назначили уполномоченным отдела по борьбе с бандитиз-
мом Азербайджанской ЧК, потом заместителем начальника экономического отдела. Там он
и познакомился с Берией. В декабре 1922 года Деканозов стал начальником секретно-опе-
ративной части Грузинской и Закавказской ЧК. Благодаря Берии он быстро делал карьеру и
в 1931 году уже был начальником экономического отдела полномочного представительства
ОГПУ по Закавказской Федерации и одновременно начальником отдела ГПУ Закавказья.

В конце 1932 года Берия сделал его секретарем ЦК компартии Грузии по транспорту,
затем наркомом пищевой промышленности Грузии и, наконец, председателем республикан-
ского Госплана. Переехав в Москву в 1938 году, Лаврентий Павлович взял с собой надежного
соратника. 10 ноября решением политбюро Деканозов был назначен начальником разведки,
2 декабря получил спецзвание – комиссар госбезопасности 3-го ранга.

Но разведкой Владимир Георгиевич руководил недолго – ушел на повышение.
4 мая 1939 с утра здание Наркомата иностранных дел окружили чекисты. К диплома-

там приехали новый нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, нарком внутренних дел
Лаврентий Берия, секретарь ЦК и начальник управления кадров Георгий Маленков. Они
сказали Максиму Максимовичу Литвинову, девять лет руководившему дипломатическим
ведомством, что он больше не нарком.

Руководителей отделов НКИД и старших дипломатов по одному вызывали в кабинет
наркома, объяснив, что там заседает комиссия ЦК. За столом на главном месте расположился
Молотов, справа от него сидел Деканозов, только что назначенный заместителем наркома
иностранных дел, слева – Берия и Маленков. Молотов что-то записывал. Владимир Декано-
зов молчал. Маленков тоже не проронил ни слова. Берия слушал внимательно и высказы-
вался. Он лучше других знал тех, кто предстал в тот день перед комиссией, – на них в сосед-
нем здании, где располагался НКВД, уже собрали материалы, и большинство будет вскоре
арестовано.

13 мая 1939 года Деканозова уже постфактум освободили от обязанностей начальника
разведки. В Наркомате иностранных дел Деканозов занял кабинет Бориса Спиридоновича
Стомонякова, который в момент ареста стрелял в себя, но неудачно, и попал в тюремную
больницу. Спасая своего заместителя, Литвинов попросился на прием к Сталину. Понимая,
чем рискует, твердо сказал:

– Я ручаюсь за Стомонякова.
Максим Максимович Литвинов знал своего заместителя еще по дореволюционной

подпольной работе. Они вместе добывали оружие для боевых отрядов большевиков.
Сталин холодно ответил:
– Товарищ Литвинов, вы можете ручаться только за себя.
Стомоняков был уничтожен.
Дипломатов арестовывали прямо в новом кабинете Деканозова. Владимир Георгиевич

с удовольствием помогал товарищам из НКВД.
12 ноября 1940 Молотов на поезде прибыл в Берлин в надежде решить спорные

вопросы с Гитлером. Его сопровождали новый нарком черной металлургии Иван Тевосян,
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первый заместитель наркома внутренних дел Всеволод Меркулов и Деканозов, который
остался в Берлине полпредом.

19 декабря новый полпред вручил верительные грамоты Гитлеру. Фюрер был крайне
любезен с дипломатом, представлявшим фактически союзное Германии государство.

«Во дворе Имперской канцелярии был выстроен почетный караул, встретивший мой
приезд барабанным боем, – докладывал Деканозов в Москву. – Гитлер спросил, прибыл ли
я с семьей. Я ответил, что скоро ожидаю ее приезда…

Затем он спросил, происхожу ли я из той местности, где родился Сталин, знаком ли я
со Сталиным издавна по совместной революционной работе. Я ответил, что мои родители
происходят из той же местности Грузии, где родился Сталин, сам я родился в Баку, совмест-
ную революционную работу в Грузии со Сталиным не вел, сказав, что мне 42 года, а т. Ста-
лину около 61 года.

Гитлер сказал, что я самый молодой посол в Берлине. В былые времена раньше 65 лет
никто не становился послом, теперь все изменилось…»

Владимир Деканозов на правах бывшего начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД опекал
берлинскую резидентуру внешней разведки.

В начале тридцатых резидентом в Берлине был опытный чекист Борис Давидович Бер-
ман. В Москве комиссар госбезопасности 3-го ранга Берман стал в 1936 году первым заме-
стителем начальника иностранного отдела. Потом его назначили наркомом внутренних дел
Белоруссии, в сентябре 1938 года арестовали и в феврале 1939-го расстреляли.

Его старший брат Матвей Берман тоже работал в органах госбезопасности. Он стал
начальником ГУЛАГа, заместителем наркома внутренних дел, наркомом связи. Его аресто-
вали в декабре 1938 года, на три месяца позже Бориса, и расстреляли на месяц позже.

В конце 1933 года в Берлине Бориса Бермана сменил Борис Моисеевич Гордон, пар-
тийный работник, который как раз окончил Институт красной профессуры. На время его
работы пришлась активная деятельность внешней разведки в Берлине, несмотря на труд-
ность работы в условиях нацистской Германии. Были завербованы весьма осведомленные
в делах Третьего рейха люди, которые из антифашистских побуждений снабжали Москву
важнейшей информацией. Они стали известны как «Красная капелла».

В мае 1937 года резидента Бориса Гордона отозвали в Москву и арестовали. Его сме-
нил Александр Иванович Агаянц, которого перевели в Берлин из парижской резидентуры.
Но в декабре 1938 года он умер во время срочной хирургической операции по поводу про-
бодения язвы желудка. Его подчиненных одного за другим отзывали в Москву и обвиняли
в шпионаже на немцев.

В 1938 году в берлинской резидентуре было всего три оперативных работника. На сле-
дующий год остались двое. Один из них не говорил по-немецки. Москва запретила им встре-
чаться с агентурой, поскольку ее вербовали «разоблаченные враги народа». Один из луч-
ших советских агентов в Германии Арвид Харнак, обладавший уникальными источниками
информации, больше года напрасно ждал связного, чтобы передать ему собранные сведения.

Берлинская резидентура начала восстанавливаться только в 1939 году, но прежних
успехов новое поколение разведчиков, людей профессионально неопытных, добиться уже
не смогло. Агентурную сеть сформировали обширную, но агенты были невысокого уровня.
Такой агент знал лишь то, что происходит в ведомстве, в котором он служил. Но он не был в
состоянии проникнуть в мысли и намерения руководителей Германии, а ведь на самом деле
только это и имело значение. Советская агентура не имела информации из первых рук, из
окружения Гитлера. В Москве не знали, что же на самом деле думали и говорили руководи-
тели нацистской Германии. Строили предположения и ошибались.

Тридцать восьмой год был худшим в истории разведки. Из-за постоянных арестов
треть года она вообще не работала. В конце тридцать восьмого в разведку мобилизовали



Л.  М.  Млечин.  «26 главных разведчиков России»

68

двести человек из числа партийных, советских и комсомольских чиновников. Даже самые
толковые из них не имели профессиональных навыков, не знали иностранных языков и не
бывали за границей.

Руководителем резидентуры в Берлине назначили не имевшего разведывательного
опыта Амаяка Захаровича Кобулова – брата Богдана Кобулова, заместителя наркома госбе-
зопасности и ближайшего соратника Берии.

Амаяк Кобулов был высоким, стройным, красивым с усиками, обходительным и обая-
тельным, душой общества и прекрасным тамадой. Но этим достоинства Амаяка Захаровича
исчерпывались. Ни немецкого языка, ни ситуации в Германии резидент Кобулов, который
начинал свою трудовую деятельность кассиром-счетоводом в Боржоми, не знал. Он рос в
чекистском ведомстве благодаря старшему брату. Перед назначением в Берлин был первым
заместителем наркома внутренних дел Украины.

Немецкая контрразведка успешно подставила Амаяку Кобулову говоривших по-русски
агентов-двойников, которые на самом деле работали на Главное управление имперской без-
опасности. Кобулов легко глотал наживку. В этой большой игре участвовал даже Гитлер. Он
сам просматривал информацию, предназначенную для Кобулова.

Немцы подсовывали Сталину успокоительную информацию: Германия не собирается
нападать на Советский Союз. А в Москве нарком госбезопасности Меркулов шифровки
Кобулова докладывал Сталину. Скажем, 25 мая 1941 года Меркулов отправил на имя Ста-
лина, Молотова и Берии записку, построенную на донесениях агента советской разведки
в Берлине – выходца из Латвии Орестеса Берлингса, который в реальности был агентом
немецкой контрразведки по кличке «Петер». Но ему верил Амаяк Кобулов.

В записке Меркулова говорилось:
«Война между Советским Союзом и Германией маловероятна…

Германские военные силы, собранные на границе, должны показать
Советскому Союзу решимость действовать, если Германию к этому
принудят. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет более сговорчивым и
прекратит всякие интриги против Германии, а главное даст побольше
товаров, особенно нефти».

Впрочем, напрасно некоторые исследователи делают из Амаяка Кобулова козла отпу-
щения. Другие разведчики в те месяцы тоже присылали в Москву донесения, из которых
следовало, что Гитлер не собирается воевать, а намерен давить на Сталина, добиваясь при-
нятия своих условий. По всем каналам – дипломатическим и разведывательным (информа-
цию давали не только резидентуры НКГБ, но и военная разведка, и военно-морская) – шел
поток противоречивой информации. Сроки возможного нападения назывались разные, это
вызывало сомнения и подозрения…

Многие агенты советской разведки были людьми левых убеждений, антифашистами,
которые считали Советский Союз союзником в борьбе с Гитлером. Другие агенты просили
за информацию деньги. Работа аккордная – чем больше принесешь, тем больше получишь.
И получалось, что за дезинформацию платили больше.

Еще одна проблема состояла в том, что полученную информацию в Москве не могли
правильно осмыслить. Сталин не доверял аналитическим способностям своих чекистов,
предпочитал выводы делать сам и требовал, чтобы ему клали на стол подлинники агентур-
ных сообщений. Только в 1943 году в разведке появился информационный отдел, которому
поручено было заниматься аналитикой. Его возглавил Михаил Андреевич Аллахвердов, в
недавнем прошлом резидент в Кабуле. Впоследствии он стал генерал-майором и работал в
разведывательной школе заместителем начальника по учебной и научной работе…
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Заместитель начальника генерального штаба и начальник главного разведывательного
управления с июля 1940 по ноябрь 1941 года генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков
за три месяца до начала войны, 20 марта, представил обширный документ, неопровержимо
свидетельствующий о подготовке Германии к нападению на Советский Союз. Но сам же и
пометил:

«Большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной
1941 года, исходят от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний
день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией…
Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необ-
ходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, быть может,
германской разведки».

Известный военный историк профессор Виктор Анфилов спрашивал маршала Голи-
кова через двадцать лет после войны:

– Почему вы сделали вывод, который отрицал вероятность осуществления вами же
изложенных планов Гитлера? Вы сами верили этим фактам или нет?

– А вы знали Сталина? – задал встречный вопрос Голиков.
– Я видел его на трибуне мавзолея.
– А я ему подчинялся, – сказал бывший начальник военной разведки, – докладывал ему

и боялся его. У него сложилось мнение, что пока Германия не закончит войну с Англией, на
нас не нападет. Мы, зная его характер, подстраивали свои заключения под его точку зрения.

В мае 1941 года немецкий посол в Советском Союзе граф Фридрих Вернер фон Шулен-
бург и советник посольства Густав Хильгер пригласили к себе находившегося в тот момент
в Москве Владимира Деканозова и попытались предупредить его, что война неминуема. Но
разговор не получился. Чекист Деканозов совершил непростительную ошибку. Он не понял,
что немецкие дипломаты, не желавшие войны, ведут эту беседу на свой страх и риск, счел
их слова попыткой спровоцировать советское правительство на какой-то опасный шаг.

После начала войны весь состав советского посольства вернулся на родину через Тур-
цию, и Владимир Деканозов приступил к своим обязанностям в Наркомате иностранных дел.
Чувствуя поддержку Берии, он вел себя уверенно, смело решал любые вопросы, давал ука-
зания послам. Карьере Деканозова повредило увлечение слабым полом. Рассказывают, что
одна из тех, на кого он положил глаз, устроила скандал. Его убрали из Наркомата иностран-
ных дел и перевели в Главное управление советского имущества за границей (им руково-
дил бывший министр госбезопасности Меркулов). Главное управление занималось ко всему
прочему вывозом трофейного имущества, в том числе для высшего начальства, которое ваго-
нами тащило из поверженной Германии машины, картины, антиквариат и мебель.

После смерти Сталина Берия, мобилизовавший всех своих людей, сделал Деканозова
министром госбезопасности Грузии. А уже в декабре 1953 года Владимира Георгиевича рас-
стреляли вместе с тем же Меркуловым и другими ближайшими соратниками Лаврентия Пав-
ловича. Бывшего резидента в Берлине генерал-лейтенанта Амаяка Кобулова расстреляли в
октябре 1954 года.
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Павел Фитин. Убийство Троцкого

 
12 мая 1939 года Деканозова решением политбюро сменил в разведке журналист Павел

Михайлович Фитин.
Он родился в 1907 году в семье крестьянина в селе Ожогино Ялуторовского уезда

Тобольской губернии. В родном селе работал в сельскохозяйственной артели «Звезда», в
двадцать лет стал председателем бюро юных пионеров, заместителем секретаря Шатров-
ского райкома комсомола. В 1928 году Павел Фитин поступил в Институт механизации и
электрификации сельского хозяйства в Москве. В 1932-м, получив диплом, отправился не на
село, а стал руководить редакцией индустриальной литературы в Государственном издатель-
стве сельскохозяйственной литературы. В октябре 1924 года Фитина призвали в армию. Он
отслужил год и вернулся к работе в издательстве, где стал заместителем главного редактора.

В марте 1938 года Павла Фитина по партийному набору взяли в органы госбезопасно-
сти и отправили учиться в Центральную школу НКВД, созданную решением политбюро в
1930 году. Обычный срок обучения дисциплинам специального цикла был установлен в два
года – даже для людей с высшим образованием. Но НКВД ощущал такой кадровый голод,
что все сроки были сокращены. Фитин проучился всего пять месяцев.

В августе 1938 года его зачислили в штат главного управления государственной без-
опасности НКВД. Бесконечные чистки привели к тому, что через два с лишним месяца, 1
ноября, не имевший никакого профессионального опыта Павел Фитин сразу стал заместите-
лем начальника разведки. 1 февраля 1939 года ему присвоили спецзвание майор госбезопас-
ности. Через год он стал старшим майором. Стройный блондин среднего роста, он был спо-
коен, молчалив, никогда не повышал голоса, подчиненных выслушивал внимательно. Но,
как замечают профессионалы, «у него не было ни малейшего опыта в работе с агентурой,
он не провел ни одной вербовки, психология оперативного работника была ему совершенно
чужда, ему просто не хватало разведывательного чутья, вот поэтому центральный аппарат
внешней разведки, особенно в 1939–1942 годах, совершил крупные ошибки».

В мае тридцать девятого, после ухода Деканозова в Наркомат иностранных дел, Фитин
стал начальником внешней разведки.

Нарком внутренних дел Берия 10 мая отправил спецсообщение Сталину:
«В связи с переводом на работу в НКИД и освобождением от

работы в НКВД СССР тов. Деканозова В.Г., НКВД СССР просит утвердить
начальником 5-го (Иностранного) отдела НКВД СССР тов. Фитина Павла
Михайловича.

Тов. Фитин в настоящее время работает заместителем начальника этого
отдела».

Сталин кандидатуру одобрил, и другие члены политбюро расписались вслед за ним.
Назначение оформили постановлением политбюро от 12 мая.

Новый начальник разведки получил в наследство одни руины. Павел Фитин доклады-
вал своему начальству:

«К началу 1939 года почти все резиденты за кордоном были отозваны
и отстранены от работы. Большинство из них затем было арестовано, а
остальная часть подлежала проверке. Ни о какой разведывательной работе
за кордоном при этом положении не могло быть и речи».

То же самое произошло в военной разведке.
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На совещании начальствующего состава армии в апреле 1940 года командующий вой-
сками Ленинградского военного округа командарм 2-го ранга Кирилл Афанасьевич Мерец-
ков говорил, что офицеры отказываются ездить за границу с разведывательными заданиями:

– Командиры боятся идти в такую разведку, ибо они говорят, что потом запишут, что
они были за границей. Трусят командиры.

С ним согласился начальник 5-го (разведывательного) управления генерального штаба
Герой Советского Союза Иван Иосифович Проскуров:

– Командиры говорят так, что если в личном деле будет записано, что был за границей,
то это останется на всю жизнь. Вызываешь иногда замечательных людей, хороших, и они
говорят – что угодно делайте, только чтобы в личном деле не было записано, что был за
границей.

Сталин сделал вид, что удивлен:
– Есть же у нас несколько тысяч человек, которые были за границей. Ничего в этом

нет. Это заслуга.
Проскуров развел руками:
– Но на практике не так воспринимается.
Сталин, конечно, прекрасно понимал, чего боятся офицеры. Практически все, кто

побывал на учебе в Германии, были арестованы как немецкие шпионы. Сталин иезуитски
предпочитал как бы подшучивать над репрессиями, не упуская случая показать, что он здесь
ни при чем…

В разведку продолжали набирать новичков. Наступали новые времена, и новые требо-
вания предъявлялись к будущим разведчикам.

25 августа 1939 года Сталин, получив от Берии донос на одного из радистов военной
разведки, отправил Проскурову записку с напоминанием:

«Есть постановление правительства не иметь на службе в разведке
поляков, финнов, латышей, эстов, немцев и т. п. Кто рекомендовал вам этого
финна…»

В первую очередь новичкам надо было дать языковое и страноведческое образование,
объяснить азы оперативной работы. Решение о создании учебного заведения для разведчи-
ков было принято на политбюро 7 июля 1937 года. Но возникли организационные трудности,
и приказ наркома внутренних дел об учреждении Школы особого назначения вышел только
3 октября 1938 года. Школа разместилась в Балашихе. Срок подготовки – год. Все слушатели
школы утверждались секретариатом ЦК. На первый курс приняли всего десять человек.

В 1939 году в школе учился известный разведчик, Герой Советского Союза полковник
Александр Семенович Феклисов, который со временем возглавил 1-й (американский) отдел
Первого главного управления КГБ. Он уже имел высшее образование – окончил радиофа-
культет Московского института связи.

«Школа размещалась в лесу в добротном деревянном двухэтажном доме, – вспоминал
Феклисов, – ее территория была огорожена забором. На верхнем этаже располагались пять
спальных комнат, душевая, зал для отдыха и игр, а на нижнем – два учебных класса и сто-
ловая. Спальные комнаты были большие, в них находились два стола для занятий, две рос-
кошные кровати с хорошими теплыми одеялами и два шкафа для одежды. Перед кроватями
– коврики».

Каждому курсанту выдали пальто, костюм, шляпу, ботинки. В школе училось всего
десять человек, это были выпускники технических вузов, направленные в НКВД. За год
следовало изучить иностранный язык, освоить курс страноведения, спецдисциплины и,
конечно, историю ВКП/б/. В одной группе готовили радистов для заграничных резидентур,
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другую группу учили добывать и самим изготавливать необходимые нелегальному развед-
чику документы – паспорта, метрические свидетельства, дипломы…

Александра Феклисова командировали в Нью-Йорке в феврале 1941 года радистом,
потом его перевели на оперативную работу.

Школа будущих разведчиков не раз меняла название.
В 1943 году она стала называться Разведывательной школой Первого управления Нар-

комата госбезопасности.
В сентябре 1948 года приказом по Комитету информации при Совете министров СССР

ее переименовали в Высшую разведывательную школу. Кандидатуры слушателей школы
утверждались в ЦК, «учиться на разведчика» отправляли работников партийного и совет-
ского аппарата.

В служебной переписке учебное заведение для разведчиков в конспиративных целях
называли 101-й школой. Она находилась на двадцатом пятом километре Горьковского шоссе,
поэтому слушатели говорили: «двадцать пятый километр» или «лес». Под школу действи-
тельно отрезали большой массив леса, окруженный высоким забором. Там находились учеб-
ные аудитории, общежитие и спортивные сооружения.

Наибольший интерес вызывали специальные дисциплины, то есть изучение разведы-
вательного искусства, и практические занятия – организация встречи с агентом, закладка
тайников, уход от наружного наблюдения. Тем, кто хорошо знал иностранные языки, учиться
было легко. Остальным приходилось налегать на язык.

Самый молодой генерал в КГБ (ныне обвиненный в предательстве) Олег Данилович
Калугин, принятый в 101-ю школу в 1956 году, вспоминал ее с большим удовольствием:

«Деревянные, аккуратно покрашенные двухэтажные дома,
асфальтированные дорожки, ухоженные тропы, мерно качающиеся над
головой верхушки елей и сосен, насыщенный запахом смолы прозрачный
воздух – все это действует благотворно, вызывает чувство безмятежного
покоя. В помещениях чисто и уютно, комнаты на двоих с маленькими
ковриками и настенными светильниками. Аудитории просторны и солнечны.
Прекрасная библиотека с подшивками иностранных газет на разных языках.

В просторном зале с пальмами официантки в белых передниках подают
нам меню с богатым выбором блюд…»

Один из вполне удачливых разведчиков (орденоносец), вспоминая годы учебы в раз-
ведшколе, говорил мне:

– Самое сильное впечатление на меня произвела возможность читать служебные вест-
ники ТАСС. Право читать на русском языке то, что другим не положено, сразу создавало впе-
чатление принадлежности к особой касте. Специальные дисциплины были безумно инте-
ресными. Изучали методы контрразведки, потому что ты должен был знать, как против тебя
будут работать там. Умение вести себя, навыки получения информации. Нас учили исходить
из того, что любой человек, с которым ты общаешься, – даже если он не оформлен как агент,
является источником важных сведений. А если от него невозможно ничего узнать, то и не
стоит терять на него время…

В ноябре 1968 года школу переименовали в Краснознаменный институт КГБ СССР с
правами высшего учебного заведения. Желающих учиться в институте было хоть отбавляй.

– Придя в КГБ, – рассказывал Андропов известному дипломату Валентину Михай-
ловичу Фалину, – я установил порядок, что в учебные заведения комитета принимаются
юноши и девушки только с девятнадцатилетнего возраста. Помогло. Ведь отбоя не было от
звонков пап и мам. У всех чада – прирожденные чекисты, и после средней школы, семна-
дцати-восемнадцати лет от роду, их пристраивали к нам в систему…
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Со временем Краснознаменный институт получил имя Ю.В. Андропова. В октябре
1994 года институт, как это было модно в те годы, переименовали в Академию внешней раз-
ведки…

В 1940 году в 5-м отделе ГУГБ НКВД под руководством старшего майора Павла
Фитина работали шестьсот девяносто пять человек.

1-е отделение занималось Германией, Венгрией, Данией;
2-е – Польшей;
3-е – Францией, Бельгией, Швейцарией, Голландией;
4-е – Англией;
5-е – Италией;
6-е – Испанией;
7-е – Румынией, Болгарией, Югославией, Грецией;
8-е – Финляндией, Швецией, Норвегией, Шпицбергеном;
9-е – Латвией, Эстонией, Литвой;
10-е – США, Канадой, Южной Америкой, Мексикой;
11-е – Японией, Маньчжурией;
12-е – Китаем, Синьцзянем;
13-е – Монголией, Тувой;
14-е – Турцией, Ираном, Афганистаном;
15-е отделение отвечало за научно-техническую разведку;
16-е снабжало разведчиков оперативной техникой, тогда еще достаточно примитивной;
17-е – занималось визами.
Разведка располагала сорока резидентурами за границей. Самые крупные находились в

Соединенных Штатах – восемнадцать оперативных работников, в Финляндии – семнадцать,
в Германии – тринадцать.

Павел Фитин как начальник разведки руководил операцией по убийству бывшего
члена политбюро, председателя Реввоенсовета Республики и наркома по военным и мор-
ским делам Льва Давидовича Троцкого. Задача была поставлена перед разведкой в 1938 году.
В истории отечественной разведки эта операция именуется делом «Утка». Окончательный
план убийства Троцкого, представленный Фитиным, Сталин одобрил в августе 1939 года.

На выполнение этого личного задания Сталина были мобилизованы все чекистские
возможности. Но несколько боевых групп даже не смогли добраться до Мексики.

В конце мая 1940 года было совершенно первое покушение на Троцкого. Два десятка
человек в полицейской форме разоружили охрану его дома в Койоакане (неподалеку от
Мехико), забросали дом взрывчаткой и обстреляли из пулеметов. Троцкий чудом остался
жив, но с того дня жил в атмосфере обреченности. Каждое утро он говорил жене:

– Видишь, они не убили нас этой ночью, а ты еще чем-то недовольна.
Подготовкой убийства Троцкого занимался заместитель Фитина, будущий генерал

Павел Судоплатов. В Мексике всей работой руководил Наум Эйтингон. После первой
неудачи, 30 мая 1940 года, он докладывал в Москву:

«О нашем несчастье вы знаете из газет подробно. Отчет вам будет дан
позже. Пока все люди целы, и часть уехала из страны. Если не будет особых
осложнений, через две-три недели приступим к исправлению ошибки, так
как не все резервы исчерпаны. Принимая целиком на себя вину за этот
кошмарный провал, я готов по первому вашему требованию выехать для
получения положенного за такой провал наказания».

На роль исполнителя нашли испанца Рамона Меркадера. Выпускник кулинарного учи-
лища, он работал в отеле «Ритц» в Барселоне, участвовал в Гражданской войне в Испании.
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Его мать Мария Каридад тоже была агентом НКВД, завербовал ее все тот же Эйтингон.
Уже через пять дней после первого покушения будущий убийца проник в дом Троцкого. Он
называл себя Жаком Морнаром, сыном бельгийского дипломата, а пользовался фальшивым
канадским паспортом на имя Фрэнка Джексона.

20 августа 1940 года Меркадер пришел к Троцкому, несмотря на жару, в плаще и шляпе
и попросил Льва Давидовича прочитать написанную им статью и высказать свое мнение.
Когда Троцкий взялся за чтение, Меркадер вынул ледоруб (еще у него с собой был молоток
и пистолет) и, закрыв глаза, со всей силой обрушил его на голову Троцкого. Он надеялся
убить Троцкого одним ударом и убежать. Но бывший председатель Реввоенсовета вступил
с ним в борьбу. И от растерянности Меркадер даже не сумел воспользоваться пистолетом.
Услышав шум, вбежали охранники и схватили убийцу.

На следующий день Троцкий умер в больнице. Проститься с ним пришли триста тысяч
человек. Почти через год нарком Берия отправил Сталину записку:

«Группой работников НКВД в 1940 году было успешно выполнено
специальное задание. НКВД СССР просит наградить орденами Союза шесть
товарищей, участвовавших в выполнении этого задания».

Сталин написал: «За (без публикации)».
Мать убийцы Троцкого Каридад Меркадер и Наум Эйтингон получили высшие ордена

Ленина, Лев Василевский и Павел Судоплатов – ордена Красного знамени, Иосиф Гри-
гулевич и Павел Пастельняк – Красной звезды. За пять дней до нападения гитлеровской
Германии на Советский Союз, 17 июня 1941 года, соучастники убийства бывшего предсе-
дателя Реввоенсовета Республики и создателя Красной армии Льва Троцкого получили в
Кремле ордена из рук председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Ивано-
вича Калинина.

Каридад Меркадер, оперативный псевдоним «Мать», впоследствии покинула Совет-
ский Союз. Она предпочла жить во Франции. За то, что она пожертвовала своим сыном, ей
была установлена пожизненная пенсия. Она умерла в 1975 году.

Рамон Меркадер на суде не признался, что работает на Советский Союз. Это понра-
вилось в Москве. Советская разведка пыталась вызволить его из тюрьмы, но не удалось.
Убийца Троцкого отсидел свои двадцать лет от звонка до звонка. Он вышел на свободу
только в 1960 году. Его привезли в Советский Союз.

Уже прошел ХХ съезд, где было впервые сказано о сталинских преступлениях, уже
были реабилитированы многие жертвы террора и наказаны палачи. К уголовной ответствен-
ности привлекли тех, кто руководил Рамоном Меркадером, – Судоплатова и Эйтингона. Но
убийцу Троцкого встретили как героя. Правда, все было сохранено в тайне. Закрытый указ о
присвоении ему звания Героя Советского Союза «за выполнение особого задания и прояв-
ленные при этом героизм и мужество» был подписан 31 мая 1960 года.

8 июня золотую звезду Меркадеру вручил в Кремле председатель КГБ Александр
Николаевич Шелепин. В Москве убийце Троцкого выдали советский паспорт на имя Рамона
Ивановича Лопеса. Устроили на работу в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Дали квартиру. Он жил не один – женился на мексиканке, которая носила ему передачи в
тюрьму. В Москве он не прижился и в октябре 1974 года уехал из Москвы на Кубу, где не
было снега и тоскливых аппаратчиков, где говорили по-испански и где ему дали звание гене-
рала и нашли работу в Министерстве внутренних дел.

На Кубе Меркадер умер от саркомы 18 октября 1978 года. Один из самых знаменитых
боевиков двадцатого столетия прожил всего пятьдесят девять лет, из них двадцать лет – треть
жизни – он провел в тюрьме. Похоронили его в Москве, на Кунцевском кладбище, тайно.
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Большую часть своей жизни он выдавал себя за другого человека. И похоронили его тоже
под чужим именем.

Чекисты уничтожили всю семью Троцкого. Правда, история смерти его второго сына,
Льва Седова, остается загадкой. Лев Львович Седов унаследовал от отца бойцовский харак-
тер. Он взял фамилию матери, ушел из Кремля и поселился в общежитии рабфака, чтобы
никто не обвинил его в использовании громкого отцовского имени. Лев Седов последо-
вал за родителями в эмиграцию и стал верным помощником отца. Он жил в Париже и
пытался сплотить единомышленников, не подозревая, что окружен осведомителями совет-
ской разведки. Рядом с ним постоянно находился агент советской разведки Марк Зборовский
(оперативный псевдоним «Тюльпан»), завербованный в 1933 году. Донесения «Тюльпана»
докладывались лично Сталину. Разговоры Льва Седова подслушивались, его почта перехва-
тывалась.

Сына Троцкого собирались тайно – судном или на самолете – доставить в Советский
Союз. Но в начале 1938 года Льва Седова оперировали по поводу аппендицита. Операция
прошла благополучно, но через четыре дня его состояние ухудшилось, пришлось сделать
повторную операцию. 16 февраля сын Троцкого умер в парижской клинике. Мало кто сомне-
вался в том, что это дело советской разведки. Но судебно-медицинская экспертиза пришла
к выводу о естественном характере его смерти.

Марк Зборовский, который порвал с НКВД и бежал в Соединенные Штаты, доказывал,
что Москва просила его не убивать Седова, а заманить его в ловушку, чтобы сына Троцкого
можно было доставить на территорию Советского Союза.

Уже арестованный Сергей Шпигельглас, бывший заместитель начальника разведки, на
допросе рассказал, что когда пришло сообщение о смерти Седова в Париже, он доложил
наркому внутренних дел Ежову. Тот сказал:

– Зайдите.
Шпигельглас принес ему телеграмму из Парижа. Ежов прочитал ее и довольно сказал:
– Хорошая операция. Вот здорово мы его, а?
Ежов доложил в ЦК, что его люди покончили еще с одним врагом советской власти. И

коллеги-чекисты с долей зависти спрашивали Шпигельгласа:
– Как это вы ловко разделались с Седовым?
Впрочем, надо иметь в виду, что Сергей Шпигельглас стал давать показания после того,

как его стали избивать. Судя по протоколам допросов, это произошло 31 мая 1939 года. В
это время полным ходом шло следствие по делу Николая Ивановича Ежова, арестованного
10 апреля. Ежова обвиняли во всех смертных грехах, включая гомосексуализм. Возможно,
следователи с помощью Шпигельгласа хотели приписать Ежову еще и обман руководства
партии…

3 февраля 1941 года НКВД поделили на два наркомата – внутренних дел и государ-
ственной безопасности. Разведка за границей получила статус Первого управления нар-
комата госбезопасности (наркомом назначили Всеволода Николаевича Меркулова). Павел
Фитин стал начальником Первого управления НКГБ.

Многие годы продолжается спор о роли разведки в предвоенные годы: выполнила она
свой долг? Сумела ли заблаговременно предупредить руководство страны о готовящейся
агрессии со стороны Германии?

Сегодня историки приходят к выводу, что разведка сама запуталась в огромном потоке
сообщений, который буквально захлестывал европейские резидентуры и центральный аппа-
рат, и не могла отличить реальную информацию от дезинформации – преднамеренной или
случайной. Разведка не смогла вовремя понять, что Гитлер решил в любом случае нанести
удар по Советскому Союзу, не принимая во внимание то, что в тылу у него остается враж-
дебная Англия, что вермахт сделает ставку на блицкриг. О том, что Гитлер принял реше-
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ние напасть на нашу страну, разведка так и не узнала, поэтому все сообщения о переброске
войск на Восток, разговоры о приближающейся войне воспринимались как попытка поли-
тического давления на Москву.

Самым пагубным образом на подготовке страны к войне сказалось то, что до 22 июня
1941 года советская разведка была по-прежнему ориентирована на борьбу с эмиграцией,
троцкистами и Англией.

Алексей Степанов, историк из Санкт-Петербурга, обнаружил в военных архивах пора-
зительные документы. По указанию наркома обороны командующие авиацией Закавказ-
ского и Одесского военного округов начали подготовку к нанесению бомбовых ударов по
важнейшим объектам на Ближнем Востоке.

Среди целей значились: Анкара, Александрия, Бейрут, Хайфа, Суэцкий канал, а также
проливы Босфор и Дарданеллы. Штурманам и летчикам дальнебомбардировочной авиации
предписывалось проложить маршруты полета, провести учебные полеты над собственной
территорией с имитацией бомбардировок, а также разработать тактику воздушных боев с
британской истребительной авиацией.

В Москве в Наркомате военно-морского флота, которым руководил флагман флота 2-го
ранга Николай Герасимович Кузнецов, составили «Доклад о плане развития авиации военно-
морских сил на 1940–1941 годы».

На Черноморско-Средиземноморском театре перед морской авиацией ставилась
задача:

«Нанесение бомбовых ударов по базам:
в Черном море – Констанца и Варна;
в Мраморном море – Стамбул;
в Эгейском море – Салоники и Смирна;
в Средиземном море – Александрия, Хайфа, Мальта…
Систематическими ударами по Суэцкому каналу лишить Англию и

средиземноморские государства возможности нормальной эксплуатации
этой коммуникации…»

К войне с Англией готовились все флоты. 2 апреля 1940 года командующий Северным
флотом флагман 2-го ранга Валентин Петрович Дрозд приказал:

«Вероятным противником на ближайший период считаю Англию и
Норвегию, хотя последняя активных действий может и не развивать…»

27 марта 1940 года командующий Черноморским флотом флагман 1-го ранга Филипп
Сергеевич Октябрьский утвердил «План действий ВВС Черноморского флота на 1940 год»,
в котором говорилось: «Вероятно одновременное выступление против Советского Союза
Англии, Франции, Румынии и Турции».

Филипп Октябрьский появился на свет Ивановым, а в 1924 году, когда служил в полит-
управлении Красной армии, сменил фамилию на более революционную. В марте 1939 года
Октябрьский принял под командование Черноморский флот. Он поставил перед авиацией
флота задачу – нанести удар по боевым кораблям противника на базах Мраморного флота и
в проливе Босфор, а также установить там минные заграждения.

7 мая 1940 года начальник штаба Каспийской флотилии капитан 2-го ранга Алексеев
и начальник разведывательного отдела штаба капитан-лейтенант Головко докладывали сво-
ему начальству, что в ближайшее время Каспийское море может стать театром военных дей-
ствий: «Вероятным противником на театре и его главной силой будет английская и француз-
ская авиация».

Именно разведка Каспийской флотилии следила за происходящим на Ближнем и Сред-
нем Востоке. Летчики во всех южных округах получали подробные данные об аэродромах,
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системе противовоздушной обороны, расположении авиачастей и тактико-технические дан-
ные самолетов противника на Ближнем Востоке. В первую очередь изучались Турция, Иран
и Ирак.

22 марта 1940 года Штаб морской авиации отправил начальнику разведывательного
отдела штаба ВВС Черноморского флота срочный пакет:

«Направляю Вам справку по военно-воздушным силам Турции, Ирана, Ирака, Афга-
нистана. Сопоставьте данные этого материала с данными справочных, высланного Вам 20
марта с.г.

Нанесите обстановку на карту и ЛИЧНО, НЕ ОТКЛАДЫВАЯ, ДОЛОЖИТЕ СВОЕМУ
КОМАНДОВАНИЮ. Одновременно потребуйте изучения и нанесения на карту этих дан-
ных и от начальников разведывательных отделов бригад, полков и отдельных авиаэскадри-
лий».

Даже создание советской авиации шло с учетом ожидавшейся войны с Англией.
Например, с замечательного штурмовика Ил-2 убрали стрелка-радиста. Решили, что британ-
ские самолеты «Харрикейн» и «Спитфайр» советскому штурмовику не опасны. Британские
самолеты имели на вооружении только малокалиберные пулеметы, которые не могли про-
бить броню кабины Ил-2 и даже бронестекло.

От знаменитого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева потребовали создать
дальний пикирующий бомбардировщик для борьбы с британским флотом. Самолет должен
был преодолеть пять-шесть тысяч километров, чтобы появилась возможность наносить удар
по британским военно-воздушным базам с советской территории.

Туполев объяснил своим помощникам:
«Война неизбежна. Нашим главным врагом всегда была и остается

Англия. Воевать она будет против нас в союзе с гитлеровской Германией и
другими странами Европы, но главный враг – Англия.

Главная сила Англии – военно-морской флот. Вследствие этого
необходимо создать оружие для борьбы с английским флотом».

На самом крупном советском авиационном заводе № 1 запустили в серию истребитель
МиГ-3. Когда началась война с Германией, выпуск самолета пришлось прекратить. Истреби-
тель был предназначен для исключительно для борьбы с британскими самолетами на боль-
ших высотах. МиГ-3 мог подниматься до одиннадцати тысяч километров, а немецкие само-
леты летали на малых и средних высотах.

В этот предвоенный год не Германия, а Великобритания считалась главным врагом.
Вступившие между собой в союз нацистская Германия, фашистская Италия и милитарист-
ская Япония рассматривались как союзники.

17 июня 1941 года начальник Первого управления Фитин отправил в Кремль спецсо-
общение из Берлина от своих агентов «Старшина» и «Корсиканец»: «Все военные меропри-
ятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью завер-
шены, удара можно ожидать в любое время».

Но разве сам Фитин доверял собственной агентуре, разве он был уверен, что отправ-
ляет в Кремль сигнал о том, что война неминуемо начнется? Все советское руководство
во главе со Сталиным верило в возможность долговременного сотрудничества с Гитлером.
Поэтому в спецсообщениях разведки, которые подписывал Фитин, Сталин видел только то,
что хотел видеть. Сообщения разведки о концентрации немецких войск на советских гра-
ницах, о предполагаемой дате нападения на Советский Союз воспринимались, скорее, как
дезинформация.

Сталин однажды пожурил начальника военной разведки Ивана Проскурова:
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– У вас душа не разведчика, а очень наивного человека в хорошем смысле этого слова.
Разведчик должен быть весь пропитан ядом, желчью, никому не должен верить…

А в чекистском ведомстве недоверию никого учить не надо было.
К началу войны Советский Союз располагал в Германии обширной разведывательной

сетью, включавшей агентов в военно-воздушных силах, Министерстве иностранных дел,
Министерстве экономики, в гестапо и на оборонных предприятиях.

Наркомат госбезопасности имел нелегальную организацию в Берлине, которой руко-
водили ставшие потом известными антифашисты Харро Шульце-Бойзен (обер-лейтенант
люфтваффе, оперативный псевдоним «Старшина») и Арвид Харнак (сотрудник имперского
Министерства экономики, «Корсиканец»). Обладая широчайшими связями, они поставляли
в Москву полноценную информацию, которой Фитин мог гордиться. В эту группу входили
больше ста человек, которые собирали сведения для советской разведки.

Военная разведка не отставала от политической и располагала нелегальными группами
в Бельгии, Голландии и Франции.

Группе Харнака и Шульце-Бойзена в конце мая 1941 года доставили радиопередатчики
и системы шифрования. Когда началась война, Москва требовала от агентуры самой свежей
информации, и немедленно. Но передатчики молчали.

Шифросвязь с закордонными резидентурами осуществляло 13-е отделение 5-го спец-
отдела НКВД. Существовали огромные сложности в организации связи с нелегалами. Радио-
станции, которыми располагала агентура в Европе, были маломощными. Сигнал едва дохо-
дил до Бреста, но наступавшие немецкие войска заняли город в первые дни войны.

Радисты в советских резидентурах в Лондоне и Стокгольме напрасно часами проси-
живали у приемников. Тогда Павел Фитин вынужден был обратиться за помощью к военной
разведкой, чьи нелегальные резидентуры в Европе продолжали действовать. Военные раз-
ведчики наведались в Берлин. Оказалось, что доставленные агентам передатчики не рабо-
тают и наладить их невозможно.

Нелегальные резидентуры взяли на себя передачу полученной информации. В первые
месяцы войны они очень много работали. Радисты сидели в эфире часами, рации засекались,
и разведчиков арестовывали одного за другим. Гестапо выследило нелегальные резидентуры
военной разведки и захватило радистов вместе с передатчиками. Гестаповцы начали ловкую
радиоигру с Москвой, снабжая ее дезинформацией, и чекисты далеко не сразу обнаружили,
что их водят за нос.

Обращение Фитина к военной разведке за помощью оказалось роковым и для агентуры
политической разведки. На допросах схваченные военные разведчики назвали и берлинские
адреса. Трагедию завершила отправка двух связных в Германию.

Летом 1942 года ночью с самолета в районе Брянска, оккупированного немецкими
войсками, были сброшены два радиста – Альберт Хесслер, бывший член компартии Герма-
нии, воевавший в Испании, и русский немец Роберт Барт, давно работавший на НКВД. За
несколько дней они добрались до Германии. Хесслер нашел членов подпольной группы и
попытался помочь им наладить передатчик, но безрезультатно. Ни он, ни приютившие его
люди не подозревали, что их дом находится под наблюдением.

Арест был вопросом времени.
Вскоре вся группа Харнака и Шульце-Бойзена тоже была схвачена. Гестапо отдало

под суд сто двадцать девять человек. Арестованный Альберт Хесслер отказался работать на
гестапо и был расстрелян.

Его напарник Роберт Барт имел еще более ответственное задание – стать связным
Вилли Лемана, сотрудника гестапо, который с 1929 года под оперативным псевдонимом
«Брайтенбах» работал на советскую разведку. В 1938 году, когда советская резидентура в
нацистской Германии была уничтожена Сталиным, связь с Вилли Леманом прекратилась.
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Два года он ничем не мог помочь Советскому Союзу, потому что к нему никто не приходил.
Связь была восстановлена в начале сорок первого и прервалась с нападением Германии на
Советский Союз.

Когда гестапо арестовало Роберта Барта, он не только выдал Вилли Лемана, котонного
расстреляли, но и согласился передавать в Москву то, что нужно немцам. В 1945 году Барт
оказался в руках американцев. Они передали его советским представителям. Барта расстре-
ляли.

Агентурная сеть в Германии была потеряна. Но как же тогда работала советская раз-
ведка?

Возможно, это всего лишь легенда, миф, красивая сказка, но многие даже весьма ком-
петентные люди верят в нее и считают правдой.

Ее рассказал мне известный германист, профессор, доктор исторических наук Всево-
лод Дмитриевич Ежов:

– Где-то на берегу Рижского залива, в Юрмале, неподалеку от столицы Латвии еще
недавно жил советский разведчик, который скрывался не только от чужих, но и от своих. В
двадцатые годы его внедрили в нацистскую партию. Он сделал большую карьеру, участвовал
во всем, что творили СС. В конце войны его арестовали американцы и собирались судить
как военного преступника, и наши с трудом его выцарапали.

История этого человека как будто бы и легла в основу знаменитого романа Юли-
ана Семенова «Семнадцать мгновений весны», по которому поставлен еще более знаме-
нитый фильм. Во всяком случае, эту красивую легенду рассказывает научный консультант
фильма профессор Ежов. А главным консультантом фильма был некий генерал-полковник
С.К. Мишин. На самом деле это псевдоним первого заместителя председателя КГБ СССР
Семена Кузьмича Цвигуна, очень близкого к Брежневу человека. В присутствии Цвигуна
чувствовал себя не очень уверенно и сам Юрий Андропов.

Так был ли Штирлиц?
Покойный Юлиан Семенович Семенов, которого я хорошо знал и любил, написал

серию романов о советском разведчике Штирлице-Исаеве. Семенов писал настолько убеди-
тельно, что Штирлиц воспринимается многими почти как реальная фигура.

Генерал-лейтенант Сергей Александрович Кондрашев, который работал в разведке
на немецком направлении, полагает, что прототипом был создатель нелегальной разведки
Александр Михайлович Коротков.

Сам Юлиан Семенов говорил, что одним из прототипов Штирлица был знаменитый
разведчик полковник Норман Бородин, сын Михаила Марковича Бородина, который в два-
дцатые годы был главным политическим советником в Китае.

Так был ли Штирлиц в реальности? Вернее, существовал ли у этого литературного и
киногероя прототип? Работал ли в нацистской Германии на высокой должности советский
разведчик, русский человек?

Мнение специалистов однозначно: Штирлица не было и не могло быть. Русский чело-
век или обрусевший немец мог, конечно, попытаться выдать себя за коренного жителя Гер-
мании, но на очень короткое время и до первой проверки: у немцев тоже были отделы кад-
ров, и не менее бдительные.

Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов довольно успешно действовал
в немецком тылу, но он был не столько разведчиком, сколько диверсантом. Он появлялся в
разных местах, брал немцев, что называется, на арапа и исчезал раньше, чем им успевали
заинтересоваться.

Разведчик из советских граждан не мог занять заметное место в нацистской Германии
(его бы неминуемо разоблачили). К этому в разведке и не стремились. Задача состояла в
другом: вербовать немцев, готовых работать на Советский Союз.
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Теперь мы знаем, что у советской разведки был агент внутри центрального аппарата
гестапо – Вилли Леман, оперативный псевдоним «Брайтенбах». Его невысокая должность не
позволяла ему снабжать Москву информацией, имевшей значение для политического руко-
водства.

Несколько лет назад Служба внешней разведки вдруг сообщила, что настоящий прото-
тип Штирлица – это и есть Вилли Леман. Будто бы Юлиана Семенова познакомили с делом
«Брайтенбаха», но посоветовали переделать немца в русского. Это не так. В те времена дело
«Брайтенбаха» было засекречено, его раскрыли совсем недавно. О «Брайтенбахе» Юлиан
Семенов не подозревал.

А сюжет для романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семенов отыскал в двух-
томном сборнике писем, которыми в годы войны Сталин обменивался с союзниками – пре-
мьер-министром Англии Черчиллем, американским президентом Рузвельтом и сменившим
его Трумэном.

До самого конца войны Сталин боялся, что немцы все-таки договорятся с американ-
цами и англичанами, капитулируют на западном фронте и перебросят все войска на Восточ-
ный фронт, против Красной армии.

В марте 1945 года англичане и американцы начали переговоры с немецким командова-
нием о капитуляции частей вермахта в Италии и отказались допустить советских представи-
телей на эти переговоры. Резидент американской разведки Аллен Даллес вел в Швейцарии
переговоры с высокопоставленными чиновниками Третьего рейха.

Будущий директор ЦРУ Аллен Даллес, адвокат по профессии, еще во время Первой
мировой войны работал агентом американской разведки в Швейцарии. Он любил расска-
зывать, что однажды получил записку от русского эмигранта с предложением встретиться
и поговорить. Он считал этого человека малоперспективным политиком и от встречи отка-
зался. Звали эмигранта Ленин…

Узнав о переговорах, которые вел Даллес, Сталин заподозрил, что американцы сгова-
риваются с немцами за его спиной, и возмутился. Но это не был заговор против России. Аме-
риканцы хотели избежать потерь во время операции в Италии. Получив послание Сталина,
новый президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн приказал прекратить все переговоры,
чтобы не злить русских. Но потом было найдено разумное решение. 28 апреля в присутствии
советских представителей была подписана капитуляция немецких войск в Северной Италии.

Когда Юлиан Семенов писал роман «Семнадцать мгновений весны», а затем сценарий
будущего фильма, он мало что знал о работе советской разведки в нацистской Германии. К
секретным документам его не подпускали, да они и не были ему нужны. Юлиан Семенович
был очень талантливым человеком. Он придумал лучше, чем было в жизни…

Единственный случай, когда ему рассказали о подлинном деле, описан в романе
«ТАСС уполномочен заявить» (в фильме по этому роману главную роль сыграл Юрий Соло-
мин). В основу романа положена история сотрудника Министерства иностранных дел Алек-
сандра Дмитриевича Огородника. Когда он работал в Колумбии, его завербовали путем шан-
тажа – у него был роман с колумбийкой. Он покончил с собой в момент ареста в 1977 году.
Всю эту историю Юлиану Семенову с санкции Андропова рассказали генералы Виталий
Бояров и Вячеслав Кеворков, чьи имена еще появятся на страницах этой книги.

Роман невероятно понравился Андропову, он сам позвонил Семенову на дачу и поздра-
вил с удачей. После этого Юлиану Семенову позволили поехать за границу в роли собствен-
ного корреспондента «Литературной газеты». Он даже не был членом партии. Советский
посол в Бонне недовольно поинтересовался, почему Семенова не видно на партсобраниях.
Когда ему сказали, что у Юлиана нет партбилета, посол решил, что его разыгрывают.

За границей Семенов пользовался невероятной свободой, немыслимой для советского
человека. В местной резидентуре злились, но молчали, зная особое расположение Андро-
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пова к писателю. Но то, что Юлиан написал после «Семнадцати мгновений весны», нравится
мне значительно меньше, чем его ранние книги.

Юлиан всегда смеялся, когда его спрашивали, откуда он узнает все секреты, и по-дру-
жески объяснял мне, что лучшие сюжеты хранятся в архивах, открытых для всех. Надо про-
сто увидеть за строчками сухих документов человеческие драмы…

В годы войны ни у немецкой, ни у советской разведки не было агентов высокого
уровня. Точнее было бы сказать, что у обеих разведок вообще не было агентуры на террито-
рии противника. Немецкая разведка в принципе не смогла приобрести агентуру в Советском
Союзе. Советская разведка, и военная, и политическая, до войны имела хорошие позиции в
нацистской Германии. Но вся агентурная сеть вскоре после начала войны была уничтожена.

Захваченную рацию и арестованного радиста обязательно использовали в радиоигре.
Начальник гестапо Генрих Мюллер высоко ценил возможности радиоигр. Каждую радио-
игру санкционировал лично Адольф Гитлер, потому что в Москву передавалась не только
искусно подготовленная дезинформация, но и подлинные данные о состоянии вермахта.

Так же серьезно к радиоиграм относился и Сталин. 25 апреля 1942 года нарком внут-
ренних дел Берия доложил вождю о задержании семидесяти шести агентов немецкой воен-
ной разведки, у которых изъяли двадцать одну портативную приемо-передаточную радио-
станцию.

«НКВД СССР, – предлагал Берия, – что захваченные немецкие радиостанции можно
использовать в интересах Главного командования Красной Армии для дезинформации про-
тивника… Если данное мероприятие будет признано Вами целесообразным, считаем необ-
ходимым поручить начальнику Оперативного Управления Генерального Штаба Красной
Армии тов. Бодину и начальнику Главного Разведывательного Управления тов. Панфилову
выработать порядок разработки материалов по дезинформации противника и передачи их в
НКВД СССР для реализации через захваченные немецкие радиостанции.

Передача дезинформации противнику через захваченные рации будет обеспечиваться
надежным контролем».

Характерна реакция Сталина, который хотел видеть, какие именно сведения будут
передаваться немцам:

«т-щу Берия. Согласен с тем, чтобы т.т. Бодин и Панфилов
предварительно показывали мне свои дезинформационные указания».

В Берлине начальник гестапо Генрих Мюллер и руководитель политической разведки
Вальтер Шелленберг были уверены, что радиоигры у них проходят успешно. Но это вряд ли.
И не потому, что в Москве сразу понимали, что радисты работают под контролем, а потому,
что всегда подозревали возможность измены. Впрочем, из этого следует, что и к реальным
сообщениям собственной разведки, когда разведчики еще на свободе и передают важные
сведения, относились как к возможной дезинформации. Так что в во время Второй мировой
войны пользы от политической и агентурной разведки было немного.

Вальтер Шелленберг с гордостью писал после войны, что в сорок первом немецкой
разведке удалось обмануть советских разведчиков, поэтому и начало войны застало Москву
врасплох. На самом деле советская разведка предупреждала Сталина о концентрации вер-
махта вдоль западной границы. Дело было не в отсутствии информации, а в неумении ее
интерпретировать и в нежелании Сталина посмотреть правде в глаза.

Такой же болезнью страдало и немецкое высшее командование. Начальник разведы-
вательного отдела штаба сухопутных войск Райнхардт Гелен в 1943 году получил информа-
цию, из которой следовало, что советское командование знает о готовящемся наступлении
немцев под Курском. Гелен доложил своему начальству, что проведение операции «Цита-
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дель» станет непоправимой ошибкой – русские готовы к контрудару. Тем не менее наступле-
ние началось, и после отчаянных танковых сражений немцы потерпели полное поражение.

Немецкая разведка не могла похвастаться особыми успехами и в предвоенные годы, и в
годы войны. На восточном фронте ни начальника абвера адмирал Канарис, ни бригадефюрер
Шелленберг, ни генерал Гелен не добились никаких успехов.

18 апреля 1944 года нарком внутренних дел Берия и нарком госбезопасности Меркулов
сообщили Сталину:

«Дешифровально-разведывательной службой НКВД – НКГБ СССР
с осени нерегулярно, а с весны 1942 года систематически фиксировался
шифровальный обмен на немецких линиях связи София-Будапешт,
София-Вена и др. Пеленгацией местонахождение радиопередатчика было
установлено, что он находится в предместье гор. София в Болгарии.

По смыслу перехваченной и дешифрованной переписки
организационного характера было установлено, что она исходит от
германского военно-воздушного атташата в Болгарии… Содержание
телеграмм касалось главным образом передвижения войск Красной Армии.
Было предпринято специальное изучение этих материалов с целью
установления, во-первых, их соответствия действительности и, во-вторых,
каналов, по которым эти сведения могли проникать в Софию».

Берия и Меркулов с удовольствием констатировали, что подавляющее большинство
сведений не соответствуют действительности и являются вымыслом. В телеграммах указы-
вались воинские части, вовсе не существующие в Красной армии. Что касается точных дан-
ных, то они, по мнению чекистов, «могли быть установлены немцами путем авиаразведки,
перехвата радиотелеграфных и радиотелефонных линий низовой армейской связи и допро-
сом военнопленных».

Отсутствие агентуры на территории Советского Союза немцы пытались компенсиро-
вать путем заброски парашютистов, но безуспешно. Немцы в массовом порядке забрасывали
в советский тыл бывших военнопленных, которые, чтобы спастись от неминуемой смерти
в концлагере, соглашались работать на немецкую разведку. Абсолютное большинство сразу
же сдавались органам НКВД.

Вальтер Шелленберг утверждал, что у него были источники в штабе маршала Рокос-
совского. Или Шелленберг это придумал, чтобы придать себе весу, или это была подстава.
Немецких агентов в штабе Рокоссовского не было.

Львиную долю информации немецкое командование получало от боевых частей, кото-
рые сообщали, что происходит за линией фронта и брали пленных. Исключительно полез-
ной была авиаразведка. Кое-что давало прослушивание радиопереговоров советских войск
в прифронтовой полосе, потому что советские офицеры пренебрегали правилами безопас-
ности – не пользовались кодами, а называли все своими именами.

Человек, который внес огромный вклад в победу союзников, – немец Ханс-Тило
Шмидт, работавший на французскую разведку. Еще в тридцатые годы он передал францу-
зам важную информацию о разработке в Германии шифровальной машины «Энигма». В
1938 году польский инженер, который участвовал в установке «Энигмы», восстановил кон-
струкцию шифровальной машины. А после поражения Польши осенью 1939 года «Энигму»
тайно переправили в Англию. Всю войну англичане читали секретные телеграммы немец-
кого командования.

Англичане старались не дать немцам понять, что их шифротелеграммы читаются вра-
гом. Прежде чем использовать перехваченную информацию, они думали, как обосновать
свою осведомленность. Утверждают, что англичане заранее перехватили сообщение о наме-
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рении немцев уничтожить Ковентри, но не стали спасать город. По тем же причинам англи-
чане передавали Сталину только малую часть перехватываемой ими информации. Но в
Москве не печалились по этому поводу. Один из советских агентов, Джон Кэрнкрос, работал
в британском центре дешифровки секретных немецких телеграмм.

Всю войну советская разведка продолжала давать ценную информацию: выведывали
ее не у врага, а у союзников. В годы войны поток информации от советских агентов в Англии
был настолько велик, что резидентура не успевала ее обрабатывать. Секретные документы
приносили буквально чемоданами.

20 июля 1941 года НКВД и НКГБ объединили. Разведка под руководством Фитина
стала Первым управлением НКВД. Но ее численность серьезно сократилась. В августе 1941
года в его подчинении было двести сорок восемь человек, в мае 1942 года – сто тридцать
пять, в мае 1943 года – сто девяносто семь.

В годы войны в составе разведки сформировали отдел по взаимодействию с англий-
ской и американскими разведками. В качестве представителя британского Управления спе-
циальных операций, которое вело разведывательно-диверсионную работу против немцев,
в Москву приехал известный разведчик Джордж Хилл. В первые годы войны с помощью
английской авиации на территорию оккупированной немцами Европы были переброшены
двадцать советских агентов-парашютистов.

8 декабря 1942 года военная миссия Великобритании в Москве информировала Нар-
комат обороны о том, что в Северной Африке (Тунис) немцы использовали новый танк Т-6
«Тигр». 3 мая 1943 года британская военная миссия сообщила Наркомату обороны о том, что
немецкое командование готовит большое наступление в районе Курской дуги. Эту инфор-
мацию немедленно передали начальнику генштаба маршалу Василевскому.

Американцы и англичане демонстративно не работали против СССР, союзника в
борьбе против нацистской Германии. Советская политическая и военная разведка, напротив,
использовала благожелательное отношение союзников для глубокого проникновения в обе
страны, особенно в Соединенные Штаты.

Перед отъездом в Соединенные Штаты в конце 1941 года нового резидента разведки
в Вашингтоне Василия Зарубина принимал Сталин. Перечисляя стоящие перед ним задачи,
подчеркнул, что важнее всего – «добывать информацию о новейшей секретной технике,
созданной в США, Англии и Канаде».

Василий Михайлович Зарубин – один из самых уважаемых советских разведчиков.
Никто не любит вспоминать, что он принял участие в позорном уничтожении польских воен-
ных, взятых в плен осенью 1939 года, когда Гитлер и Сталин поделили Польшу. Майор гос-
безопасности Зарубин, участвовавший потом в похищении атомных секретов в Соединен-
ных Штатах, был командирован в один из трех основных лагерей, Козельский, и руководил
бригадой следователей. Они сортировали польских военнопленных, решая, кому жить, а
кому умереть…

Увеличился состав советского посольства в Вашингтоне – не только за счет дипло-
матов, но и разведчиков. В Соединенных Штатах, где уже работали резидентуры военной
и стратегической разведки, появилась отдельная резидентура Первого (разведывательного)
управления Наркомата военно-морского флота. Ведомство морской разведки возглавлял
контр-адмирал Михаил Александрович Воронцов, который до войны был военно-морским
атташе при посольстве СССР в Германии. Да еще нарком иностранных дел Молотов создал
при посольстве в Вашингтоне Бюро технической информации – оно занималось промыш-
ленным шпионажем.

Штаты легальных резидентур в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско были срав-
нительно небольшие – десять с лишним человек (таким же аппаратом располагала военная
разведка). Но им на подмогу были отправлены разведчики, которые действовали под кры-
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шей Советской закупочной комиссии и Амторга. Только в американской столице в военные
годы оказалось почти пять тысяч советских граждан, командированных различными ведом-
ствами (см. «Сталинское десятилетие холодной войны», М., 1999). Сколько среди них было
кадровых разведчиков и сколько выполняло разовые поручения Наркомата госбезопасности
и разведуправления генерального штаба – неизвестно по причине закрытости архивов.

В 1943 году в Соединенных Штатах сформировали отдельную резидентуру для сбора
научно-технической информации под руководством Леонида Романовича Квасникова (в
1996 году, посмертно, он получил звание Героя России). Он был инженером-механиком,
окончил аспирантуру и особенно серьезно относился к конспирации: требовал от подчинен-
ных даже в защищенных помещениях резидентуры говорить только шепотом, а клички аген-
тов писать на листках бумаги, которые сразу уничтожал.

14 февраля 1943 года Павел Фитин получил звание комиссара госбезопасности 3-го
ранга, в июле 1945-го, при переводе сотрудников госбезопасности на общеармейские зва-
ния, стал генерал-лейтенантом. 5 ноября 1944 года государственные награды получили сразу
восемьдесят семь сотрудников внешней разведки. Фитина наградили орденом Красного Зна-
мени.

14 апреля 1943 года Сталин вновь разделил НКВД на два наркомата. Разведку вклю-
чили в Наркомат госбезопасности, ставший через три года министерством. Наркомом вновь
стал Всеволод Меркулов, который обратился в политбюро за ассигнованиями для разведу-
правления.

4 июня политбюро решило:
«Выдать НКГБ СССР на расходы по заграничной работе 1-го

Управления НКГБ СССР в первом полугодии 1943 года:
а) 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в инвалюте разных

стран;
б) на 400 000 (четыреста тысяч) рублей германских оккупационных

марок и польских злот».
Павел Фитин мог докладывать об одном достижении за другим. Федеральное бюро

расследований русскими не интересовалось. Американская контрразведка занималась
только врагами – немцами и японцами, так что советские разведчики могли работать совер-
шенно свободно. Помимо политической информации они добывали в огромных количествах
чертежи и технологии, необходимые для производства нового оружия. Иногда они попада-
лись. Но президент Франклин Рузвельт приказал Федеральному бюро расследований не тро-
гать советских разведчиков или по крайней мере не доводить дело до скандала.

Два помощника советского военно-воздушного атташе 10 июня 1941 года были объ-
явлены персонами нон-грата, но после нападения Германии на Советский Союз получили
право остаться в Соединенных Штатах.

Резидент НКГБ в Нью-Йорке Гайк Бадалович Овакимян (он был хорошо образован-
ным человеком, кандидатом химических наук и занимался научно-технической разведкой)
действовал под прикрытием инженера «Амторга». В апреле 1941 года он был взят сотруд-
никами ФБР, что называется, с поличным. Его выпустили под залог в двадцать пять тысяч
долларов и собирались судить. Но после нападения немцев на Советский Союз отношение
американцев к русским изменилось. Овакимяну позволили в июле спокойно уехать, залог
вернули.

Резидента НКГБ в Вашингтоне Василия Зарубина, который работал под крышей тре-
тьего секретаря посольства, сотрудники ФБР тоже взяли с поличным в 1944 году, но и он
смог уехать без скандала.
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После Зарубина резидентом стал Степан Захарович Апресян, старший брат которого,
Дереник Апресян, тоже был чекистом. Апресян-старший сделал большую карьеру в эконо-
мическом отделе главного управления государственной безопасности НКВД. В декабре 1936
года он получил звание майора госбезопасности, а в августе 1937 года был назначен нарко-
мом внутренних дел Узбекистана и одновременно начальником особого отдела Среднеази-
атского военного округа.

21 ноября 1938 года Дереника Апресяна арестовали товарищи-чекисты, 22 февраля
1939-го приговорили к высшей мере наказания и расстреляли. Его младшего брата, работав-
шего в иностранном отделе, арестовали, но через год выпустили и даже отправили в Вашинг-
тон.

«Расстрел брата, – вспоминал работавший в резидентуре Александр Феклисов, –
месяцы, проведенные в тюрьме, видимо, не прошли для Степана бесследно. Он стал болез-
ненно нерешительным, за несколько дней до встречи с агентом начинал нервничать, невни-
мательно слушал собеседника. В ходе проверки перед встречей беспокойно осматривался,
быстро, почти бегом, передвигался по улице…»

В 1945 году Степана Апресяна вернули в Москву.
К концу войны и сразу после нее усилия разведаппарата в Соединенных Штатах были

сосредоточены на атомных делах, и эта работа увенчалась грандиозным успехом. Советские
ученые, занятые созданием ядерного взрывного устройства, получили доступ к результа-
там американских исследований, что помогло в кратчайшие сроки обзавестись собственной
бомбой.

Один из бывших советских разведчиков рассказывал мне, что во время войны и в
первые послевоенные годы в Вашингтоне они свободно заходили в американское военное
министерство и, если хозяина кабинета не было на месте, открывали его письменный стол
и преспокойно изучали любые бумаги. Советских офицеров везде встречали как союзников
и друзей. А они с самого начала убедили себя в том, что Соединенные Штаты и Англия –
откровенные и опасные враги, а вовсе не союзники в общей борьбе.

Перелом наступил после того, как 5 сентября 1945 года бежал шифровальщик посоль-
ства СССР в Канаде лейтенант Игорь Сергеевич Гузенко. Он был сотрудником военной раз-
ведки, долго готовился к побегу и передал канадской полиции много секретных материалов.
Канадцы были потрясены тем, что СССР шпионил за своими союзниками.

Первым о масштабах деятельности советской разведки намеревался рассказать заме-
ститель резидента полковник Константин Волков, который в Турции работал под крышей
вице-консула. 4 сентября 1945 года в Стамбуле он предложил англичанам назвать имена
советских агентов в Великобритании в обмен на политическое убежище для себя и жены.
Английские разведчики в Турции не знали, как им поступить, и запросили Лондон. Сооб-
щение из Стамбула попало в руки Кима Филби, который, понимая, что разоблачение грозит
прежде всего ему самому, сразу же связался с советской резидентурой.

Резидент в Стамбуле полковник Михаил Матвеевич Батурин, отец Юрия Батурина,
помощника Ельцина и космонавта, получил указание срочно эвакуировать Волкова в Совет-
ский Союз.

Доставить Волкова на родину было поручено Андрею Макаровичу Отрощенко,
начальнику управления внешней разведки. Он с юности служил в госбезопасности в Сред-
ней Азии, разведывательную работу начал в Иране в генеральном консульстве в Мешхеде,
потом был резидентом в Тегеране. В 1939 году его убрали из разведки, отправили начальни-
ком отдела областного управления НКВД в Одессу. С началом войны вернули в разведку.

Волков был казнен…
Шифровальщик Игорь Гузенко рассказал о советском проникновении в американский

атомный проект. Меры безопасности в атомных лабораториях были усилены. Но Федераль-
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ному бюро расследований понадобилось несколько лет, чтобы нащупать советскую разве-
дывательную сеть. И у американских контрразведчиков до сих пор нет уверенности, что они
выявили всех агентов.

Побег Гузенко и его разоблачения заставили руководство разведки заморозить кон-
такты со многими агентами на территории Соединенных Штатов. Информация об атомных
делах пошла в основном из Англии. Но советских руководителей побег Гузенко не смутил.
Летом 1946 года на закрытом совещании новый секретарь ЦК, курировавший госбезопас-
ность, Алексей Александрович Кузнецов, возмущенно говорил:

– Канадцы организовали суд над Гузенко. Мы обороняемся, что мы не крали никакие
проекты, то есть мы обороняемся, а ведь есть указание о том, что мы, основываясь на итогах
войны, когда мы стали очень сильной державой, должны проводить свою самостоятельную,
активную внешнюю политику везде и всюду. И послам дано указание о том, чтобы они не
занимались пресмыкательством, а смелее вели себя…

Вторым ударом для советской разведки стала дешифровка американскими криптогра-
фами радиограмм, отправленных в 1944–1945 годах из центра в резидентуру в Нью-Йорке,
работавшую под крышей генерального консульства. Причиной этого провала стала ошибка
советских шифровальщиков, которые отошли от железного правила: пользоваться только
одноразовыми шифрблокнотами. Это правило было установлено после того, как в 1927 году
британская полиция пришла с обыском в англо-советскую торговую компанию «Аркос»
и захватила секретную переписку.

Расшифрованные после Второй мировой войны тексты радиограмм позволили амери-
канской контрразведке выявить несколько важных советских агентов. Процессы над ними и
грандиозный возникший скандал сузили вербовочные возможности советской разведки на
территории Соединенных Штатов. Американцы уже не так охотно шли на контакты с совет-
скими представителями. Кроме того, прекратили деятельность две легальные резидентуры
– из-за того, что власти Соединенных Штатов закрыли советские генеральные консульства
в Нью-Йорке и Сан-Франциско.

15 июня 1946 года Павел Фитин был освобожден от должности. Три месяца он нахо-
дился в распоряжении отдела кадров Министерства госбезопасности, ожидая решения своей
судьбы. В сентябре 1946 года его отправили заместителем уполномоченного МГБ в оккупи-
рованной Германии. Но на этой должности его держали недолго.

1 апреля 1947 года генерал-лейтенанта Фитина с большим понижением утвердили
заместителем начальника управления МГБ по Свердловской области, 27 сентября 1951 года
– министром госбезопасности Казахстана.

После смерти Сталина Берия о нем вспомнил, 15 марта 1953 года Фитин получил
назначение начальником управления единого МВД по Свердловской области. Подпись
Берии под приказом о его назначении дорого обошлась Фитину. Его сочли бериевским чело-
веком. После ареста Лаврентия Павловича карьера бывшего начальника разведки закончи-
лась. 16 июля его освободили от должности, 29 ноября 1953 года уволили из Министерства
внутренних дел по служебному несоответствию.

Несколько лет Павел Михайлович работал в Министерстве госконтроля, затем в
Комиссии советского контроля при Совете министров. В 1959–1963 годах бывший генерал
Фитин был директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных
связей с зарубежными странами. Он оставил воспоминания, которые разрешалось читать
только сотрудникам Первого главного управления. Он умер в 1971 году. Ему не было и
шестидесяти четырех лет.
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Петр Кубаткин. Карьера опера

 
Вместо Фитина исполнять обязанности руководителя внешней разведки министр гос-

безопасности генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов 15 июня 1946 года поручил
генерал-лейтенанту Петру Николаевичу Кубаткину. Так и осталось неизвестным, кто назвал
его кандидатуру. Возможно, очень влиятельный член политбюро Андрей Александрович
Жданов, под чьем руководством Петр Николаевич несколько лет работал в Ленинграде.

Кубаткин, сын шахтера, в четырнадцать лет сам пошел работать и нигде не учился. Он
начал работать в ОГПУ в Одессе после службы в пограничных войсках. Потом его взяли в
Центральную школу НКВД в Москве и после переподготовки в 1937 году оставили в цен-
тральном аппарате наркомата.

Ныне покойный полковник Федосеев, который в войну служил с генералом Кубатки-
ным в Ленинграде, писал в газете «Новости разведки и контрразведки», что именно Кубат-
кин, работая в 4-м (секретно-политическом) отделе НКВД, обнаружил документы о про-
куроре Вышинском, который летом 1917 года поставил свою подпись на приказе найти и
арестовать Ленина. Кубаткин подготовил справку, которая легла на стол наркома Ежова.
Ежов отдал справку Сталину, который вызвал Вышинского, и разговор продолжался втроем.
Вождь не хотел терять своего умелого прокурора. После ностальгических воспоминаний
о том, как Вышинский и Сталин сидели в Баку в одной тюремной камере, насмерть пере-
пуганного Вышинского отпустили, а Ежов уехал, поняв, что Андрея Януарьевича трогать
нельзя…

В реальности карьера Кубаткина началась с убийства Карла Радека, бывшего члена
ЦК партии, одного из руководителей Коминтерна. Радек был приговорен к десяти годам
тюремного заключения по мнимому делу «антисоветского троцкистского центра». Такой же
срок получил бывший нарком финансов Григорий Сокольников.

«Радек и Сокольников, – докладывал в ЦК в июне 1956 года председатель КГБ Иван
Серов, – среди своих сокамерников стали утверждать о своей невинности и о инсцениро-
вании всего процесса. В мае 1939 года было принято решение о их „ликвидации“. Имею-
щиеся в архиве КГБ документальные данные свидетельствуют о том, что убийство Радека
и Сокольникова проводилось под руководством Берия и Кобулова в соответствии со специ-
ально разработанным планом».

В 1961 году генерал-лейтенант Павел Васильевич Федотов (о нем еще пойдет речь в
этой книге), вызванный для объяснений в ЦК, рассказал, что материалы, относившиеся к
бывшим руководящим работникам, Берия докладывал лично Сталину, который и решал их
судьбу. «Убийство Радека и Сокольникова, – сообщил Федотов, – было совершено по ука-
занию Сталина». В тот год Павел Федотов служил в главном управлении государственной
безопасности НКВД, он был заместителем начальника 2-го отдела. После завершения опе-
рации, постановлением политбюро от 2 сентября 1939 года, Федотов получил повышение и
стал начальником 2-го отдела.

«Непосредственное осуществление этих актов, – докладывал Серов, – было возложено
на работников 2 отдела НКВД СССР – старшего оперуполномоченного Кубаткина, опер-
уполномоченного Шарок и специально подобранных людей из числа арестованных, которых
в секретном порядке выехали для выполнения задания в Верхне-Уральскую и Тобольскую
тюрьмы, в которых содержались Радек и Сокольников».

Григорий Федорович Шарок за убийство Сокольникова был сразу назначен замести-
телем наркома внутренних дел Казахстана и благополучно служил в органах до 1954 года,
когда вышел на пенсию.
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Петр Кубаткин, служивший во 2-м (оперативном) отделе главного управления госбе-
зопасности, в мае 1939 года лично руководил убийством Карла Радека, содержавшегося в
Верхне-Уральской тюрьме.

«Первый раз, – установила комиссия под руководством председателя комитета партий-
ного контроля Николая Михайловича Шверника, – он возил с собой некоего Мартынова,
якобы заключенного (личность не установлена), который был помещен в одну камеру с Раде-
ком, преднамеренно учинил с ним драку, но убить Радека не смог и был увезен Кубаткиным
из тюрьмы.

Через несколько дней Кубаткин вновь приехал в тюрьму с другим заключенным по
фамилии Варежников. Этого заключенного также поместили в камеру к Радеку. На следую-
щий день, 19 мая, Варежников, спровоцировав драку, убил Радека».

Сохранился акт о смерти Радека, составленный администрацией тюрьмы:
«При осмотре трупа заключенного Радека К.Б. обнаружены на шее

кровоподтеки, из уха и горла течет кровь, что явилось результатом сильного
удара головой о пол. Смерть последовала в результате нанесения побоев и
удушения со стороны заключенного троцкиста Варежникова».

«В действительности, – говорится в заключении комиссии Шверника, – под фамилией
Варежников был зашифрован Степанов И.И., бывший комендант НКВД Чечено-Ингушской
АССР, арестованный в феврале 1939 года за серьезные должностные преступления.

В ноябре того же года по указания Берия Степанов освобожден из-под стражи. В поста-
новлении о прекращении дела указано, что он выполнил „специальное задание“, имеющее
важное государственное значение».

А старший оперативный уполномоченный Кубаткин, организатор мерзкого убийства,
то есть фактически уголовник, сразу стал секретарем партийного комитета главного управ-
ления госбезопасности, а вскоре – начальником московского областного управления НКВД.
Ему было тридцать два года. В конце августа 1941 года Кубаткина перевели в Ленинград
начальником управления НКВД. В блокадном городе он служил всю войну. Только в конце
войны комиссар госбезопасности 3-го ранга Кубаткин был одновременно утвержден упол-
номоченным Наркомата госбезопасности по 2-му Прибалтийскому фронту.

Петр Кубаткин уверял, что отказывался от предложения возглавить разведку, говорил,
что не справится, поэтому министр Абакумов на него рассердился и через три месяца, 7
сентября, снял его с должности. Успел Петр Николаевич за три месяца немного, пожалуй,
только перевел в Москву некоторое число своих подчиненных по ленинградскому управле-
нию (среди них был Александр Сахаровский, будущий начальник разведки).

Конечно же, Кубаткин не знал иностранных языков, не был за границей, вообще не
имел образования. Но это вряд ли кого-то могло смутить. Так что первоначальная причина
его опалы пока что остается невыясненной. Два месяца генерал-лейтенант Кубаткин провел
в резерве управления кадров МГБ, а в ноябре того же 1946 года – то есть с понижением –
отправился начальником областного управления в Горький.

Когда затеялось «ленинградское дело» и по всей стране стали искать выходцев из
Ленинграда, занявших высокие посты, Кубаткина в марте 1949 года уволили из органов гос-
безопасности «за невозможностью дальнейшего использования и с передачей на общевоин-
ский учет». Пока что его утвердили заместителем председателя Саратовского облисполкома.

Но это было лишь начало.
В Ленинград командировали сотрудников центрального аппарата с приказом поко-

паться в прошлом питерских руководителей.
Преемник Кубаткина в Ленинграде, генерал Дмитрий Гаврилович Родионов, раскопал

материалы о том, что второй секретарь Ленинградского горкома Яков Капустин в 1935 году,
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когда он был помощником начальника цеха на Путиловском заводе, стажировался в Англии
на заводах «Метрополитен-Виккер». У Капустина как будто бы сложились близкие отноше-
ния с англичанкой, которая учила его языку и предлагала остаться. Генерал Родионов доло-
жил, что эти факты «заслуживают особого внимания как сигнал возможной обработки Капу-
стина английской разведкой».

Выяснилось, что материалы докладывались члену политбюро и первому секретарю
ленинградского обкома Андрею Александровичу Жданову в 1939 году и были сочтены недо-
стойными внимания. Тогда Кубаткин материалы оперативного учета приказал уничтожить,
поскольку по инструкции не имел права собирать документы подобного рода на партийных
работников такого ранга. Теперь это решение было сочтено попыткой скрыть шпионскую
деятельность Капустина.

21 июля 1949 года министр госбезопасности Абакумов отправил рапорт генерала Роди-
онова Сталину, и тот дал санкцию на арест Кубаткина и Капустина. С них началось уничто-
жение ленинградских кадров. В постановлении на арест Кубаткина было написано: «Рабо-
тая на руководящих должностях в Ленинграде, поддерживал преступную связь с группой
лиц, враждебно настроенных против партии и правительства».

Дело Кубаткина рассмотрело Особое совещание при МГБ, и за «преступное бездей-
ствие» ему дали двадцать лет. Но почти сразу против него начали новое дело – его пристег-
нули к основной ленинградской группе, но судили отдельно.

27 октября 1950 года военная коллегия Верховного суда приговорила Кубаткина к рас-
стрелу, и в тот же день его предали смерти. Осудили его вдову (она получила пятнадцать
лет исправительно-трудовых лагерей) и семнадцатилетнего сына-студента (ему дали десять
лет), восьмидесятилетнюю мать и сестру, потерявшую мужа на фронте, выслали из Донбасса
как социально опасных…

Реабилитировали Кубаткина в мае 1954 года, семье разрешили вернуться в родные
места.
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Павел Федотов. Ложный закордон

 
Вместо Кубаткина 7 сентября 1946 года разведку возглавил генерал-лейтенант Павел

Федотов. За день до этого его утвердили заместителем министра госбезопасности.
Павел Васильевич Федотов родился в Петербурге в декабре 1901 года в семье кондук-

тора конки. Он окончил трехклассное начальное училище, потом четырехклассное училище
имени Д.И. Менделеева, работал раскладчиком-упаковщиком газет в экспедиции Главпоч-
тамта. В феврале 1919 года его призвали в армию. Он служил политруком роты 1-го Рево-
люционного дисциплинарного полка. После расформирования полка Федотова оставили в
особом отделе 8-й армии цензором-контролером.

В январе 1921 года его взяли в ВЧК. Он работал сотрудником Грозненской окружной
ЧК, потом в Чеченской областной ЧК, с 1927 года – в полномочном представительстве ОГПУ
по Северному Кавказу (оно располагалось в Ростове-на-Дону). Павел Васильевич служил
в секретно-политическом отделе, который занимался борьбой с политической оппозицией,
а в реальности плодил липовые дела по обвинениям в троцкизме, вредительстве и антисо-
ветских заговорах.

На Северном Кавказе Павел Федотов трудился под руководством крупного чеки-
ста Ефима Григорьевича Евдокимова. Он придумал печально знаменитое «шахтинское
дело» («вредительская организация буржуазных специалистов в Шахтинском районе Дон-
басса»), о котором страна узнала, прочитав 12 марта 1928 года газету «Известия»:

«На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами
ОГПУ при прямом содействии рабочих раскрыта контрреволюционная
организация, поставившая себе целью дезорганизацию и разрушение
каменноугольной промышленности этого района…

Следствием установлено, что работа этой контрреволюционной
организации, действовавшей в течение ряда лет, выразилась в
злостном саботаже и скрытой дезорганизаторской деятельности, в
подрыве каменноугольной промышленности методами нерационального
строительства, ненужных затрат капитала, понижении качества продукции,
повышении себестоимости, а также в прямом разрушении шахт, рудников,
заводов».

В реальность обвинений верили почти все за малым исключением. В октябре 1928 года
умер известный ученый-металлург, член-корреспондент Академии наук Владимир Ефимо-
вич Грум-Гржимайло, у которого когда-то работал молодой Артузов.

Предсмертное письмо Грум-Гржимайло было опубликовано в эмигрантской печати:
«Все знают, что никакого саботажа не было. Весь шум имел целью

свалить на чужую голову собственные ошибки и неудачи на промышленном
фронте… Им нужен был козел отпущения, и они нашли его в куклах
шахтинского процесса».

Дело, придуманное северокавказскими чекистами, должно было показать стране, что
повсюду действуют вредители, они-то и не дают восстановить промышленность и вообще
наладить жизнь. А вредители – бывшие капиталисты, дворяне, белые офицеры, старые спе-
циалисты. Некоторые из них – прямые агенты империалистических разведок, которые гото-
вят военную интервенцию…

Ефима Евдокимова в благодарность за успешную работу перевели в центральный
аппарат начальником секретно-оперативного управления и членом коллегии ОГПУ. В 1934
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году Сталин сделал его первым секретарем Северо-Кавказского крайкома партии, ввел в
состав ЦК, а в 1938 году приказал арестовать. В феврале 1940 года Евдокимова расстреляли.

Судьба Петра Федотова сложилась удачнее.
В июне 1937 года отличившегося молодого чекиста перевели в Москву. Ему присвоили

спецзвание капитана госбезопасности и в конце года сделали начальником 7-го отделения в
4-м (секретно-политическом) отделе ГУГБ НКВД.

Павел Васильевич быстро поднимался в должности, в июле 1938 года стал заместите-
лем начальника отдела, а в сентябре 1939-го переселился в кабинет начальника СПО, то есть
политической полиции.

В 1940 году Федотову присвоили звание комиссара госбезопасности 3-го ранга и пере-
вели начальником 3-го (контрразведывательного) отдела. В феврале 1941 года после расчле-
нения НКВД на два наркомата он возглавил второе (контрразведывательное) управление в
НКГБ. Он сохранил эту должность и после объединения НКВД и НКГБ в единый наркомат.

На посту начальника контрразведки страны Павел Федотов развернулся.
«Вспоминаю одно тяжелое дело, которым немало пришлось заниматься в то время в

крайкоме партии, – вспоминал первый секретарь Хабаровского крайкома Алексей Клемен-
тьевич Чёрный. – Один житель Хабаровска настойчиво добивался доверительной встречи
с первым секретарем крайкома партии. При беседе выяснилось, что, завербованный работ-
никами НКВД, он заброшен на сопредельную территорию, где его задержали японцы. Под
пытками он дал согласие работать двойником. Когда японцы возвратили его на советскую
территорию, он был задержал сотрудниками органов, изобличен как предатель и осужден
на длительный срок.

Отбыв срок и вернувшись в Хабаровск, он случайно увидел того самого белогвардейца,
который его избивал и допрашивал на маньчжурской заставе. Увидев японского шпиона на
улицах Хабаровска, он решил сообщить об этом крайкому партии».

В крайкоме создали комиссию. Ее доклад поразил даже опытных руководителей пар-
тийного аппарата.

«В 1941–1949 годах, – пишет Алексей Чёрный, – в краевом управлении госбезопасно-
сти по инициативе начальника второго главного управления П.В. Федотова утвердились про-
вокационные методы агентурно-оперативной работы. В пятидесяти километрах от Хабаров-
ска, близ границы с Маньчжурией, на советской территории был создан ЛЗ, то есть ложный
закордон. Он состоял из советской погранзаставы, так называемых маньчжурского погра-
ничного поста и уездной японской миссии. Советских граждан работники УНКВД-УМГБ
провокационным путем вербовали – якобы для посылки за границу с заданием от органов.
Затем инсценировали их переход через границу в Маньчжурию.

В действительности они попадали не за границу, а в так называемую уездную япон-
скую военную миссию. Здесь сотрудники НКВД, переодетые в японскую военную форму,
под видом белогвардейцев-эмигрантов учиняли допросы с применением мер физического
воздействия, добиваясь согласия работать на японскую разведку. После этого их возвращали
в район советской погранзаставы, где они арестовывались и отправлялись в хабаровскую
тюрьму.

Таким путем были фальсифицированы дела на сто сорок восемь человек, которые
впоследствии оказались осужденными на длительные сроки заключения. Многие бывшие
работники Хабаровского управления НКВД-МГБ были исключены из партии и уволены,
часть из них понесла строгие партийные наказания».

За такую работу наград Федотову не жалели: два ордена Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, полководческий орден Кутузова первой степени.

30 мая 1947 года постановлением правительства был учрежден Комитет информации
при Совете министров (Комитет N 4), который должен был вести и политическую, и воен-
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ную, и научно-техническую разведку. В состав комитета включили Первое главное управле-
ние МГБ, Главное разведывательное управление Министерства вооруженных сил, а также
разведывательные и информационные структуры ЦК партии, Министерства иностранных
дел и Министерства внешней торговли.

Личный состав всех этих служб был сведен в единый аппарат, размещенный возле
ВДНХ в зданиях, где когда-то работал Исполком Коминтерна. Впрочем, всем помещения не
хватило, и нелегальную разведку пристроили в Лопухинском переулке.

Реорганизация стала результатом глубокого недовольства Сталина работой спецслужб.
Годом раньше он сменил министра госбезопасности – вместо генерала армии Всеволода
Николаевича Меркулова назначил генерал-полковника Виктора Семеновича Абакумова.

Но характерно, что Комитет информации при Совете министров возглавил не Абаку-
мов, а министр иностранных дел Молотов, потом сменивший его на посту министра ино-
странных дел Андрей Януарьевич Вышинский. Вождь не хотел излишнего усиления Абаку-
мова. Или не считал его способным руководить разведкой.

Он вообще решил, что разведка напрямую должна служить дипломатии. После победы
в войне внешняя политика более всего интересовала Сталина. Он наслаждался своим поло-
жением одного из самых могущественных людей мира. Решать судьбы других стран было
приятнее, чем восстанавливать экономику и бороться с голодом.

Заместителем Молотова по политической разведке 7 сентября 1946 года стал Павел
Федотов, по военной разведке – недавний начальник ГРУ Федор Федотович Кузнецов, по
дипломатической – дипломат Яков Александрович Малик, переведенный в комитет с долж-
ности заместителя министра иностранных дел.

Военные разведчики впервые оказались на равных с разведчиками с Лубянки и были
этому рады.

– Руководители главного разведуправления сами постоянно ставили себя в подчинен-
ное положение, – вспоминал кадровый военный разведчик генерал-майор Виталий Алек-
сандрович Никольский. – Я, когда был резидентом в Норвегии, прежде всего старался не
давать в обиду мой коллектив. Разведка КГБ норовила «раздеть» военных, отобрать агентуру
и выдать наши достижения за свои. Это у нас часто случалось: «соседи» умели кусок из-
под носа урвать. Например, я работаю долгое время с каким-то ценным для нас человеком.
У нас установились человеческие отношения, чувствую: он готов к вербовке. Но прежде
чем оформить наши отношения, я шел к «соседям». Таково правило. На всякий случай надо
убедиться, что он не состоит в их картотеке. Прихожу к резиденту внешней разведки КГБ,
он делает удивленные глаза: «Да мы с этим человеком два года работаем!» А я вижу, что
«сосед» просто блефует. Ему захотелось самому завербовать этого человека, тем более, что
подготовительная работа вся проделана. Такие замашки – перехватить, забрать себе – вызы-
вали озлобление…

– Политическая разведка действительно всегда ощущала себя на полголовы выше
военной, – рассказывал мне один бывший сотрудник Первого главного управления КГБ. –
Конечно, были соперничество, конкуренция. Все хотели первыми докладывать в ЦК КПСС
важную информацию. А шефы на Старой площади, когда возникали споры между двумя
разведывательными службами, обычно брали сторону Лубянки. Так, мы получали от ГРУ
агентов, в которых были заинтересованы. Я, например, работал с несколькими первокласс-
ными шпионами, которых мы получили от военной разведки.

– В ГРУ пытались протестовать? – уточнил я.
– Такого не припомню. Нужно учитывать, что с самого начала военная разведка контро-

лировалась политической. Тем более, что контрразведывательное обеспечение ГРУ и других
органов военной разведки всегда находилось в руках госбезопасности…
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Сталин предполагал, что объединение создаст мощный разведывательный организм.
Но Комитет информации тяготел к политическим делам, и первыми стали жаловаться мар-
шалы и генералы, что их отрезали от разведывательной информации.

Сталин пошел военным навстречу.
Главное разведывательное управление вернули в Министерство вооруженных сил.

Объяснение было простым: «в силу своего специфического характера разведывательная
работа в военной области не может должным образом проводиться в структуре Комитета
информации».

29 января 1949 года Комитет информации при Совете министров стал комитетом при
Министерстве иностранных дел – «для более полного использования информационных воз-
можностей Комитета информации в области политической разведки, а также подчинения
политической разведки задачам внешней политики СССР и текущей работе Министерства
иностранных дел».

Андрея Вышинского на посту председателя комитета сменил заместитель министра
иностранных дел Валериан Александрович Зорин. Его первым заместителем стал гене-
рал-лейтенант Сергей Савченко, до этого министр госбезопасности Украины, Павел Федо-
тов остался просто замом. Он работал на этой должности до 6 февраля 1952 года. Год с лиш-
ним томился в резерве МГБ, ожидал нового назначения.

После смерти Сталина о нем вспомнил Берия. 11 марта 1953 года Федотов был утвер-
жден членом коллегии Министерства внутренних дел, на следующий день возглавил Первое
(контрразведывательное) главное управление МВД. После ареста Берии Павла Васильевича
не тронули, оставили на прежней должности. После создания Комитета государственной
безопасности при Совете министров СССР, в марте 1954 года, он возглавил второе (контр-
разведывательное) главное управление КГБ.

Но в процессе реабилитации жертв сталинских репрессий стало ясно, что и он замазан
участием в преступлениях. 12 апреля 1956 года генерал-лейтенанта Федотова освободили от
должности, через месяц назначили на унизительно низкую должность заместителя началь-
ника редакционно-издательского отдела Высшей школы КГБ. Но и это место было лишь
этапом к увольнению. В 1959 году Федотова уволили из КГБ и лишили звания «за наруше-
ния социалистической законности». Он умер в 1963 году…
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Сергей Савченко. «Малина» как инструмент разведки

 
24 августа 1949 года первым заместителем председателя Комитета информации при

Министерстве иностранных дел СССР назначили Сергея Савченко. Он был более резким и
жестким человеком, чем генерал Петр Федотов, которого он подвинул с должности первого
зама и которого многие считали недостаточно решительным.

Сергей Романович Савченко родился в 1904 году в городе Скадовске Днепровского
уезда Таврической губернии в крестьянской семье. Окончил четырехклассное земское учи-
лище и четыре класса гимназии в Скадовске в 1920 году. Будущий главный разведчик начи-
нал переписчиком, ночным сторожем, конторщиком и приемщиком зерна в отделе продо-
вольственного снабжения 6-й армии.

В ноябре 1921 года Сергея Савченко взяли в органы госбезопасности – оперативным
сотрудником Николаевской губернской ЧК. Несколько месяцев он служил регистратором и
делопроизводителем особого отдела по охране границы Черного и Азовского морей Нико-
лаевской ЧК.

В 1924 году молодого чекиста послали учиться в Высшую пограничную школу. Он слу-
жил в пограничных войсках, прошел переподготовку на курсах усовершенствования Выс-
шей пограничной школы, был оставлен там преподавать, а потом вновь отправлен в погра-
ничные войска на Украину.

В апреле 1941 года Сергея Савченко утвердили заместителем наркома госбезопасности
Украины. В мае 1943 года он стал наркомом госбезопасности, в марте 1944-го получил спе-
циальное звание – комиссар госбезопасности 3-го ранга. Его главной задачей стала борьба с
националистическим подпольем, имевшим крепкие корни в западноукраинских землях. Это
была настоящая война, долгая и кровавая.

В аппарате госбезопасности на Западной Украине служило двадцать тысяч человек.
В основном это были приезжие, которые не знали ни языка, ни местных условий. Чекист-
ско-войсковые операции не всегда давали успех, потому что оуновцы, более мобильные,
уходили от удара. Чекисты действовали безжалостно. Сомнительные элементы высылали
вместе с семьями. Некоторые села, признанные «бандитскими», сжигали.

«Имели место совершенно недопустимые случаи, – говорилось в постановлении
политбюро ЦК компартии Украины от 10 января 1945 года, – когда отдельные бойцы и офи-
церы органов НКВД и НКГБ, не разобравшись, применяют репрессии – жгут хаты и убивают
без суда отдельных граждан, которые совершенно непричастны к бандитам, чем дискреди-
тируют себя и органы советской власти».

Оуновцы иногда переодевались в чекистскую форму и устраивали показательные рас-
правы, чтобы отвратить людей от советской власти. Так же действовали и чекисты, которые
выдавали себя за бандеровцев.

15 февраля 1949 года военный прокурор Украинского округа войск Министерства
внутренних дел доложил в ЦК:

«Министерством госбезопасности Украинской ССР и его
управлениями в западных областях Украины в целях выявления вражеского,
украинско-националистического подполья широко применяются так
называемые спецгруппы, действующие под видом бандитов УПА…

Грубо-провокационная и неумная работа ряда спецгрупп и
допускаемые их участниками произвол и насилие над местным населением
не только не облегчают борьбу с бандитизмом, но, наоборот, усложняют ее,
подрывают авторитет советской законности и, бесспорно, наносят вред делу
социалистического строительства в Западных областях Украины.
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Например:
В марте 1948 г. спецгруппа, возглавляемая агентом МГБ „Крылатым“,

дважды посещала дом жителя села Грицки Дубровицкого района Ровенской
области Паламарчука Гордея Сергеевича, 62 лет, и, выдавая себя за бандитов
УПА, жестоко истязала Паламарчука Г.С. и его дочерей, обвиняя их в том,
чтобы они „выдавали органам МГБ украинских людей“. „Крылатый“ и
участники его группы подвергли их пыткам, подвешивали, вливали им в
нос воду и, тяжко избивая, заставили дочерей дать показания, что они были
связаны с участниками украинского националистического подполья…

На основании полученных таким провокационным путем
„материалов“ Дубровицким РО МГБ Паламарчук З.Г. и Паламарчук А.Г.
были арестованы, причем, как заявили арестованные, сотрудники райотдела
МГБ во время допросов их так же избивали, заставляли продолжительное
время стоят на ногах и требовали, чтобы они дали показания о связи с
бандитами…

В ночь на 22 июня 1948 г. спецгруппой МГБ из села Подвысоцкое
Козинского района Ровенской области был уведен в лес местный житель
Котловской Федор Леонтьевич, которого участники спецгруппы подвергали
пыткам, обвиняя его в том, что у него в доме часто останавливаются
работники из числа совпартактива, и в том, что якобы он выдавал органам
советской власти бандитов.

Эти провокационные действия преследовали цель путем истязаний
и угрозы лишения жизни заставить Котловского дать показания, что он
является врагом советской власти. В результате истязаний Котловский
находился на излечении в больнице с 27 июля по 27 августа 1948 г. По
заключению больницы, Котловскому Ф.Л. были нанесены тяжелые телесные
повреждения с явлениями сотрясения мозга и омертвлением мягких тканей
тела…

В ночь на 23 июля 1948 г. спецгруппой была уведена в лес гр-
ка Репницкая Нина Яковлевна, рождения 1931 г. В лесу Репницкая была
подвергнута пыткам. Допрашивая Репницкую, участники спецгруппы тяжко
ее избивали, подвешивали вверх ногами, вводили в половой орган палку,
а затем поочередно изнасиловали. В беспомощном состоянии Репницкая
была брошена в лесу, где ее нашел муж и доставил в больницу, в которой
Репницкая находилась продолжительное время на излечении.

Из приведенных выше примеров видно, что действия так называемых
спецгрупп МГБ носят ярко выраженный бандитский, антисоветский
характер и, разумеется, не могут быть оправданы никакими оперативными
соображениями…

В сентябре 1947 года Львовским областным управлением МГБ были
незаконно арестованы Стоцкий Степан Петрович и Дмитрук Екатерина
Григорьевна и, поскольку никаких материалов об их антисоветской
деятельности не было, они были пропущены через спецбоевку МГБ, где
в результате применения незаконных методов допроса вынуждены были
оговорить себя…

Участники спецбоевок МГБ совершают ограбления местных граждан.
Эти грабежи, как и другие нарушения советской законности, оправдываются
так же оперативными соображениями и не только рядовыми работниками
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МГБ, но и самим министром тов. Савченко, который в беседе со мной заявил:
„Нельзя боевки посылать в бой с консервами. Их сразу же расшифруют…“

23 сентября 1948 г. в Каменец-Подольский горотдел МГБ колхозники
села Завалье по телефону сообщили, что в селе появилась вооруженная
банда в составе двенадцати человек. Фактически это была не оуновская
банда, а спецбоевка Тернопольского областного управления МГБ.
Характерно, что эту спецбоевку приняли за банку не только колхозники, но
и работники Каменец-Подольского горотдела МГБ, откуда для ликвидации
„банды“ на грузовой автомашине была направлена группа сотрудников и
офицеров Каменец-Подольского военного училища МВД.

Эта „операция“ закончилась тем, что в результате аварии автомашины
двое офицеров были убиты, а шестнадцать офицеров и шофер получили
телесные повреждения…»

Политбюро ЦК компартии Украины 22 февраля 1949 года предписало министру гос-
безопасности Украины Сергею Савченко «установить такой порядок, при котором исклю-
чались какие бы то ни было случаи нарушения советской законности». Но, видимо,
после постановления тоже мало что изменилось. Военный прокурор направлял в ЦК еще
несколько записок о преступных действиях оперативных групп Министерства госбезопас-
ности. Создавались комиссии для проверки изложенных им фактов. Какие-либо документы
о результатах работы комиссий не выявлены.

В августе 1949 года генерал-лейтенанта Савченко перевели в Москву. В сентябре еще
один чекист, не знающий иностранных языков и не имеющий собственного разведыватель-
ного опыта, стал начальником всей разведывательной службы страны.

В марте 1951 года Сталин впервые обозначил Соединенные Штаты как «главного про-
тивника». Все усилия Комитета информации были сосредоточены против Америки.

Второй важнейшей задачей стала работа в странах, которые после войны вошли в
орбиту советского влияния. Политбюро приняло решение прекратить разведывательную
деятельность в странах народной демократии. 30 июля 1949 года зарубежные аппараты
внешней разведки в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Чехословакии полу-
чили команду отказаться от сотрудничества с «негласными помощниками».

13 апреля 1950 года советским послам в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румы-
нии, Чехословакии пришла шифротелеграмма с поручением довести до сведения руководи-
телей этих стран, что советская разведка в их государствах больше не работает:

«Такое решение принято, исходя из единства политических целей
и задач, а также взаимного доверия между СССР и странами народной
демократии».

В этих странах открылись представительства Комитета информации, которые должны
были сотрудничать с местными разведками. В постановлении политбюро от 17 апреля 1950
года предписывалось:

«Установить контакт советской внешнеполитической разведки с
соответствующими органами стран народной демократии в целях взаимной
помощи… Иметь при органах внешнеполитической разведки стран
народной демократии представителей советской политической разведки
с необходимым аппаратом… Установить обмен разведывательными
сведениями, оказывать взаимную помощь в разведывательной работе
и в необходимых случаях совместно проводить разведывательные
мероприятия».
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Представители Комитета информации, как и послы, утверждались на заседании полит-
бюро. После возвращения внешней разведки в состав МГБ представительства Комитета
информации вошли в состав аппарата старших советников при органах госбезопасности
стран народной демократии.

Аппараты старших советников появились в исполнение постановления политбюро от
27 февраля 1949 года для «более тесной координации усилий МГБ СССР с органами без-
опасности стран народной демократии в обстановке „холодной войны“».

В Китае резидентура советской разведки не только прекратила самостоятельную
работу внутри страны, но и передала китайским друзьям всю свою агентуру, пишет бывший
начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор Юрий Иванович Дроздов. Это оказа-
лось непоправимой ошибкой, поскольку отношения между двумя странами быстро ухудши-
лись, а потом и вовсе стали враждебными.

В октябре 1951 года политбюро утвердило «Наставление для советников МГБ СССР
при органах государственной безопасности в странах народной демократии».

Советникам разрешалось давать «практические советы только в устной форме». Им
запрещалось вмешиваться в решение кадровых вопросов, самим работать с агентурой,
допрашивать арестованных и участвовать в оперативной разработке высших руководителей
страны, в которой они работали.

Московские советники приняли деятельное участие в создании в странах Восточной
Европы новых органов госбезопасности по советскому образцу. В Чехословакию замести-
телем главного советника по разведке отправили Александра Феклисова, опытного профес-
сионала с опытом работы в Соединенных Штатах и Великобритании.

В ГДР представителем советской внешней разведки был «товарищ Акимов» – полков-
ник Андрей Григорьевич Грауэр. Он возглавил организационно-инструкторский отдел при
Советской контрольной комиссии, который объяснял восточным немцам, как им создавать
свою разведку. Полковник Грауэр служил в госбезопасности с 1938 года. Во время войны он
руководил в Наркомате госбезопасности отделом по взаимодействию с английской и амери-
канскими разведками.

В «Очерках истории российской внешней разведки» сказано, что Андрей Грауэр
«быстро завоевал симпатии своих немецких коллег-учеников». На самом деле его подопеч-
ные довольно быстро обратили внимание на странности в поведении советского полковника.

«Он стал болезненно недоверчивым, – вспоминал генерал-полковник Маркус Вольф,
который тридцать лет руководил разведкой ГДР, – видимо, сказались и профессиональная
деформация личности, и тревожная атмосфера сталинского времени. Мания преследования
все отчетливее проявлялась в поведении Грауэра. И сверх того, его отношения с Аккерманом,
которому подчинялась наша служба, стали невыносимо напряженными из-за овладевших
Грауэром навязчивых идей.

В конце концов Грауэра отозвали в Москву, где к тому времени, конечно, заметили, что
он перешел границу, отделяющую нормальное поведение от паранойи».

Но болезненная подозрительность московского полковника привела к тому, что своей
должности лишился первый руководитель разведки ГДР Антон Аккерман, честный и поря-
дочный человек, который воевал в Испании, а затем был политэмигрантом в Москве.

Другие советники с Лубянки научили восточногерманских разведчиков тому, как сле-
дует работать. Накануне берлинской конференции министров иностранных дел стран-побе-
дительниц в январе 1954 года прибывший из Москвы офицер объяснил новым коллегам, что
им понадобится «малина». Неопытный переводчик растерялся. Более искушенный в рус-
ском языке и советских реалиях Маркус Вольф пояснил, что имеется в виду не ягода, а пуб-
личный дом – для вербовки агентуры.
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Указание советника из центрального аппарата КГБ было исполнено: нашли девушек
легкого поведения, сняли домик в берлинском пригороде, где комнаты оснастили подслуши-
вающими устройствами и фотоаппаратами, вмонтированными в лампу на потолке. Прита-
щили кинопроектор и порнофильм для развлечения гостей. И стали заманивать в «малину»
западных немцев.

После ХХ съезда аппараты старших советников КГБ в социалистических странах пре-
вратились в аппараты старших консультантов при местных органах госбезопасности. В 1962
году они были преобразованы в представительства КГБ СССР…

Поток поступающей в центр разведывательной информации был огромным. Недостат-
ком ее было нежелание резидентур сообщать то, что могло вызвать недовольство центра.
Поэтому, когда речь шла о политических делах, картина происходящего в мире сознательно
искажалась. Агенты писали то, что хотели видеть курирующие офицеры, которые платили
им деньги. Офицеры, добывающие информацию, в свою очередь, учитывали пожелания
резидента. Тот ориентировался на настроения начальства.

Да и руководство страны фактически не стремилось получить всеобъемлющую инфор-
мацию. Полковник Юрий Иванович Модин, который после войны в общей сложности про-
работал около десяти лет в лондонской резидентуре и курировал таких важных агентов, как
Энтони Блант и Гай Берджесс, пишет:

«Во всех странах секретные службы стараются добыть как можно
больше информации по самым разным вопросам, затем она оценивается
и распределяется между различными правительственными организациями.
Наши методы работы были совершенно иными. Мы всегда получали приказ
свыше добывать только определенную информацию».

Концентрация усилий разведывательного аппарата на каких-то направлениях, конечно,
помогала добиться конкретного результата. Но лишала политическое руководство возмож-
ности понимать, что в реальности происходит в мире. Не разведывательная информация
была исходным материалом для анализа политических процессов, а собственные представ-
ления Сталина о мироустройстве. От разведки же требовалось подтвердить правоту его
выводов.

Сталин был главным (а иногда и единственным) получателем разведывательной
информации. Но чем дальше, тем меньше престарелый вождь был в состоянии ее освоить.
Поступающий к нему поток бумаг фильтровал его доверенный помощник Александр Нико-
лаевич Поскребышев.

Разные люди работали в секретариате Сталина. Одних он выдвинул на повышение,
от других избавился. Только одного Поскребышева он постоянно держал возле себя. Долж-
ность Александра Николаевича называлась по-разному. В 1923–1924 годах он руководил
управлением делами ЦК. С 1924 по 1929 год он был помощником секретаря ЦК, затем его
сделали сначала заместителем заведующего, а затем и заведующим секретным отделом ЦК
(делопроизводство политбюро и личная канцелярия Сталина). В соответствии с новым уста-
вом ВКП(б), который был принят на ХVII съезде в 1934 году, секретный отдел ЦК переиме-
новали в особый сектор. Поскребышев был назначен заведовать этим сектором решением
политбюро от 10 марта 1934 года.

Поскребышев рассказывал, как он руководил всей сталинской канцелярией:
«Все документы, поступавшие в адрес т. Сталина, за исключением

весьма секретных материалов МГБ, просматривались мною и моим
заместителем, затем докладывались т. Сталину устно или посылались ему
по месту его нахождения».
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Поскребышев получил генеральские погоны. Его сделали депутатом Верховного
Совета и даже председателем комиссии законодательных предположений Совета Союза.
После Х1Х съезда (1952 год) он стал именовать себя секретарем президиума и бюро прези-
диума ЦК.

Но он как был, так и остался необразованным и малограмотным человеком. Аппарат-
ный склад ума помогал ему угадывать желания вождя, когда речь шла о внутриполитических
интригах, однако едва ли он был осведомлен о хитросплетениях мировой политики и ясно
понимал, какую именно информацию надо в первую очередь положить на стол генерального
секретаря.

Соединение внешней разведки и дипломатии породило массу трудностей. Разведчи-
кам все равно не хотелось допускать дипломатов до своих тайн, хотя во время существова-
ния Комитета информации формально послы были «главными резидентами» в стране пре-
бывания. В реальности разведчики по-прежнему старались не делиться своей информацией
с послами. А Министерство госбезопасности жаловалось, что разведка слишком оторвана
от контрразведки.

Неудовлетворенность Сталина собственными идеями привела к тому, что решением
политбюро 1 ноября 1951 года и политическая разведка вернулась в Министерство государ-
ственной безопасности. 2 ноября 1951 года появился приказ о создании Первого главного
управления (внешняя разведка) в составе МГБ. Из Комитета информации изъяли все опера-
тивные подразделения. В январе 1952 года часть сотрудников вернули в Министерство гос-
безопасности.

В составе Комитета информации при МИД остались аналитики – примерно полторы
сотни. Написанные ими доклады и аналитические записки направлялись на имя вождя в
его секретариат. Копии расписывались членам политбюро. В комитете работали люди, кото-
рые со временем заняли видное место в политическом истеблишменте – например, будущий
посол в ФРГ Валентин Фалин, который с явным сожалением писал в мемуарах, что после
смерти Сталина Комитет информации стал чисто мидовским подразделением. Фактически
руководил всей работой ответственный секретарь комитета Иван Иванович Тугаринов.

Этот так называемый «маленький» Комитет информации, находившийся в особняке
на Гоголевском бульваре, существовал до 1958 года, когда, окончательно утратив функции
спецслужбы, был преобразован в Управление внешнеполитической информации (уже не
«при», а в структуре МИД). Но в Министерстве обороны и в КГБ на него смотрели рев-
ниво-раздраженно, в 1958 году по предложению председателя КГБ генерала армии Ивана
Серова комитет упразднили.

Существование Комитета информации подорвало позиции аналитиков в ведомстве
госбезопасности. В 1953 году информационно-аналитическое управление сильно сократили
– из ста семидесяти работников оставили тридцать. Да еще и назвали подразделение отде-
лом переводов и обработки информации (руководил службой Филипп Артемьевич Скрягин).
Только в сентябре 1962 года отдел увеличили и преобразовали в информационную службу
(Службу N 1) Первого главного управления КГБ…

Постановлением Совета министров от 3 ноября 1951 года заместителем министра гос-
безопасности и начальником только что воссозданного Первого главного управления (внеш-
няя разведка) стал генерал-лейтенант Сергей Савченко. Он занимал этот пост до 5 января
1953 года, когда произошла очередная реорганизация МГБ. Два месяца, до смерти Сталина,
он сидел без дела.

Берия, став министром внутренних дел, понизил Сергея Савченко в должности до
заместителя начальника разведки. После ареста Берии он несколько месяцев сидел без
работы. Тех, кого Хрущев хорошо знал по работе на Украине, как, скажем, генерала Ивана
Серова, чистка обошла стороной. Но Савченко в это число не вошел.
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Несколько месяцев он был начальником 7-го отдела второго главного управления МВД.
В декабре 1953 года генерал-лейтенанта Савченко назначили начальником особого отдела
управления строительных войск на строительстве объекта N 565 Московского района ПВО.
Но и на этой маленькой должности он провел только год. В феврале 1955 года его уволили
в запас по служебному несоответствию. Он умер в 1966 году.
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Евгений Питовранов: «Как родного
отца прошу вас, товарищ Сталин…»

 
В последние годы жизни Сталин постоянно занимался чекистскими делами, его охва-

тил административный зуд. 9 ноября 1952 года бюро президиума ЦК сформировало комис-
сию по реорганизации разведывательной и контрразведывательной службы Министерства
госбезопасности.

11 декабря 1952 года по инициативе Сталина бюро президиума ЦК приняло решение
объединить Первое и Второе главные управления Министерства госбезопасности в главное
разведывательное управление МГБ СССР. 5 января 1953 года появился соответствующий
приказ по министерству. Начальником главного разведуправления МГБ был назначен пер-
вый заместитель министра госбезопасности генерал-лейтенант Огольцов.

Сергей Иванович Огольцов окончил двухклассное училище и работал до революции
письмоносцем. После революции он сразу стал следователем уездной ЧК в Рязанской губер-
нии. Потом оказался в Полтавской ЧК, где заведовал бюро обысков. В 1923 году его пере-
вели в систему особых отделов в армии, и он год проучился в Высшей пограничной школе
ОГПУ. В 1939 году майор госбезопасности Огольцов возглавил ленинградское управление
НКВД. Во время войны был начальником управления в Куйбышеве и наркомом госбезопас-
ности в Казахстане.

В декабре 1945 года Огольцова вызвали в Москву. На заседании политбюро от поста
наркома Сергей Иванович отказался, сославшись на то, что у него нет ни опыта, ни знаний
для такого поста. Тогда Сталин назначил наркомом Абакумова, который в войну руководил
военной контрразведкой СМЕРШ. Сергей Иванович стал его первым заместителем.

«Хотя материально мы жили достаточно неплохо, – вспоминает сын генерала Нико-
лая Кузьмича Богданова, заместителя министра внутренних дел, – но, когда бывали в гостях
у Огольцовых, мне казалось, что мы просто бедняки – такая там была обстановка, угоще-
ние, конфеты. По-моему, именно Раиса Сергеевна Огольцова являлась главной заводилой
при поездках по спецбазам и магазинам с целью приобретения необходимых вещей. Отпра-
вив руководящих мужей на работу, жены созванивались между собой и договаривались о
поездке. Потом обращались к своим мужьям с просьбой прислать машину. Иногда каждая
из высокопоставленных дам ехала на своей машине, порой объединялись вместе.

На автомашинах ряда руководящих работников тогда имелись правительственные
гудки, представлявшие собой две удлиненные хромированные дудки, устанавливавшиеся
на переднем бампере перед радиатором. Они издавали низкий трубный звук. Едва завидев
машину с гудками, инспектора милиции немедленно включали зеленый свет, а если был
подан звуковой сигнал, то вообще сходили с ума, обеспечивая беспрепятственный проезд».

Из всех заместителей Абакумова Сергей Огольцов производил впечатление самого
разумного и толкового человека. Казался и менее других запятнанным грязными делами,
пока не стало известно, чем он занимался. Огольцов руководил операцией по убийству
художественного руководителя Государственного еврейского театра Соломона Михайло-
вича Михоэлса в январе 1948 года.

Огольцов сам рассказал об этом, когда его после смерти Сталина арестовали. Абаку-
мова и Огольцова вызвали в Кремль 27 декабря 1947 года.

«Во время беседы, – рассказывал Огольцов, – товарищем Сталиным была названа
фамилия Михоэлса, и в конце беседы было им дано указание Абакумову о необходимости
проведения специального мероприятия в отношении Михоэлса, и что для этой цели устро-
ить „автомобильную катастрофу“».

Непосредственное руководство операцией было поручено Огольцову.
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7 января 1948 года Соломон Михоэлс и театральный критик Владимир Голубов-Пота-
пов отправились на поезде в Минск, чтобы отобрать несколько спектаклей, достойных
выдвижения на Сталинскую премию. Вслед за ними на двух машинах в Минск выехала
«боевая группа МГБ» – сам Огольцов, его помощник майор Александр Харлампиевич Косы-
рев, начальник отдела (ведавшего работой с интеллигенцией) 2-го главного управления
(контрразведка) полковник Федор Григорьевич Шубняков, сотрудники отдела «ДР» (террор
и диверсии) полковник Василий Евгеньевич Лебедев и старший лейтенант Борис Алексее-
вич Круглов (специальность – диверсии на транспорте).

Московская боевая группа разместилась на даче министра госбезопасности Белорус-
сии Лаврентия Фомича Цанавы в пригороде Минска – поселке Слепянка. Чекисты посто-
янно следили за Михоэлсом, которого окружало множество актеров, режиссеров и просто
поклонников. Приезд выдающегося артиста был большим событием для театральной Бело-
руссии. Огольцов позвонил министру Абакумову: ничего не получается.

«О ходе подготовки и проведения операции, – рассказывал Огольцов, – мною дважды
или трижды докладывалось Абакумову по ВЧ, а он, не кладя трубки, по АТС Кремля докла-
дывал в Инстанцию».

Инстанция на языке тех лет – это Сталин.
Виктор Абакумов потребовал выполнить приказ вождя любыми средствами и разре-

шил использовать секретного агента 2-го главного управления МГБ, который сопровождал
Михоэлса. Этим агентом был театровед Владимир Голубов-Потапов.

«Мне было поручено связаться с агентом и с его помощью вывезти Михоэлса на дачу,
где он должен быть ликвидирован, – рассказывал Шубняков. – На явке я заявил агенту, что
имеется необходимость в частной обстановке встретиться с Михоэлсом, и просил агента
организовать эту встречу. Задание агент выполнил, пригласив Михоэлса к „личному другу,
проживающему в Минске“».

Михоэлс, очень открытый человек, жаждавший общения, охотно согласился. Вечером
12 января они с Голубовым-Потаповым сели в машину к Шубнякову, который выдавал себя
за «инженера Сергеева». За рулем сидел старший лейтенант Круглов. Когда машина въехала
в ворота дачи Цанавы, Шубников пошел докладывать Огольцову: «Михоэлс и агент достав-
лены на дачу».

Огольцов по ВЧ опять связался с Абакумовым. Министр по вертушке позвонил Ста-
лину. Сталин был еще на даче. В тот вечер он приедет в Кремль поздно, заседание полит-
бюро начнется в половине двенадцатого ночи.

Вождь подтвердил свой приказ. Абакумов велел действовать.
«С тем, чтобы создать впечатление, что Михоэлс и агент попали под машину в пьяном

виде, их заставили выпить по стакану водки, – рассказывал Шубняков. – Затем они по одному
(вначале агент, затем Михоэлс) были умерщвлены – раздавлены грузовой машиной…

За руль „студебеккера“, судя по всему, посадили сотрудника белорусского МГБ майора
Николая Федоровича Повзуна.

Судебно-медицинская экспертиза установила: „У покойных оказались переломанными
все ребра с разрывом тканей легких, у Михоэлса перелом позвонка, а у Голубова-Потапова
– тазовых костей. Все причиненные повреждения являлись прижизненными…“»

Читать эти документы почти невозможно. Чекисты хладнокровно давили грузовиком
живых людей, которые находились в полном сознании и умирали в страшных муках. И при
этом они не понимали, за что их убивают и кто убийцы…

«Убедившись, что Михоэлс и агент мертвы, – продолжал полковник Шубняков, – наша
группа вывезла тела в город и выбросила их на дорогу одной из улиц, расположенных неда-
леко от гостиницы. Причем трупы были расположены так, что создавалось впечатление, что
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Михоэлс и агент были сбиты автомашиной, которая переехала их передними и задними ска-
тами…

Рано утром трупы Михоэлса и агента были обнаружены случайным прохожим, и на
место происшествия прибыли сотрудники милиции, составившие акт осмотра места проис-
шествия. В тот же день судебно-медицинская комиссия подвергла патологоанатомическому
вскрытию трупы Михоэлса и агента и установила, что их смерть наступила от удара грузо-
вой автомашиной, которой они были раздавлены…»

28 октября 1948 года всех участников убийства наградили: Цанава получил орден Крас-
ного знамени, Круглов, Лебедев, Шубняков – ордена Отечественной войны первой степени,
Косырев и Повзун – ордена Красной звезды. На следующий день ордена Красного знамени
получили Абакумов и Огольцов.

Историки пытаются понять, зачем Сталину понадобилось убивать Михоэлса? Что это
было – паранойя? Результат мозговых нарушений? Все это, конечно, сыграло свою роковую
роль.

Но главное – другое. Он был человеком с криминальным складом ума. С возрастом и
болезнями эти патологические черты только усилились. Он приказывал бить арестованных
смертным боем и легко приказывал лишать жизни. И на службу брал людей определенного
склада – убийц и насильников. Участники дела, о котором мы рассказываем, нисколько не
затруднились исполнить преступный приказ, сделали то, за что и не всякий профессиональ-
ный палач бы взялся.

12 июля 1951 года генерал-полковника Абакумова арестовали. Огольцову поручили
временно исполнять обязанности министра госбезопасности, пока не назначили нового –
заведующего отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК Семена Дени-
совича Игнатьева. Огольцов остался заместителем министра, но ненадолго. В последние
годы Сталин постоянно тасовал чекистские кадры. Сергея Огольцова отправили министром
госбезопасности в Узбекистан.

4 апреля 1953 года, после смерти вождя Берия, став министром внутренних дел, начал
пересмотр громких дел, заведенных в ту пору, когда он не имел отношения к госбезопасно-
сти. Арестовали Огольцова.

«Прекрасно зная порядки в своем ведомстве, Сергей Иванович боялся, что его могут
попытаться отравить, – вспоминает сын генерала Богданова. – Сидя за решеткой, он ел и пил
только то, что гарантированно не могло содержать яд».

Оказавшись на нарах, Огольцов все рассказал. Подробно описал, как он руководил
убийством Михоэлса. Его показания подтвердил Шубняков. Берия отдал бы их под суд, но
его самого вскоре арестовали. И опять все изменилось! Убийцы теперь называли себя невин-
ными жертвами Лаврентия Павловича.

Сразу после ареста Берии, 26 июня 1953 года, жена Огольцова отправила письмо Геор-
гию Маленкову, который сменил Сталина на посту главы правительства:

«Еще так недавно 1 ноября 1952 года позвонил Огольцову в Ташкент
товарищ Сталин. Предлагая вернуться на работу в Москву, он сказал:
„Не я вам доверяю, а партия вам доверяет“. Как же могло случиться,
чтобы через месяц после смерти вождя Огольцов оказался государственным
преступником?… Мы с дочкой просим Вас, Георгий Максимилианович,
вмешаться в судьбу Огольцова».

Из секретариата Маленкова позвонили жене Огольцова, сказали, что с ее мужем все
будет хорошо.

Раиса Сергеевна написала ему новое письмо:
«Дорогой Георгий Максимилианович!
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Звонок от Вас влил струю жизни, озарил нас ярким лучом надежды
на близкую радостную встречу с мужем и отцом. Мы ждем его каждый
день, каждый час, каждую минуту. Мы ждем его потому, что мы, как в себе,
уверены в невиновности Огольцова…

Когда Огольцов, не работая почти месяц, находился дома, он ходил в
министерство писать объяснения, которые от него требовал Берия. Заметно
нервничая, он называл кощунством то, что от него требовали. Разговаривая
по телефону с т. Игнатьевым, он говорил, что от него требуют объяснения
по делу, которому в свое время т. Сталин дал очень высокую оценку…»

Огольцова освободили, но лишили ордена, полученного за убийство Михоэлса, – опе-
рации, которой «Сталин дал очень высокую оценку». На следующий год уволили в запас.
В 1959 году постановлением правительства он был лишен генеральского звания «как дис-
кредитировавший себя за время работы в органах и недостойный в связи с этим высокого
звания генерала». Этим наказание исчерпывалось.

А ведь прокуратура обязана была возбудить дело об убийстве Михоэлса и Голу-
бова-Потапова и посадить убийц на скамью подсудимых. Но в Кремле не позволили пре-
дать гласности эту позорную историю, как и многие другие. Не могли признать, что Сталин
сам превратился в уголовного преступника и своих подручных сделал обычными уголов-
никами. Непосредственных убийц Михоэлса вообще не тронули. У них только отобрали
ордена, которые они получили за убийство двоих человек.

Заместителями Огольцова в главном разведуправлении МГБ стали генерал-майор
Евгений Петрович Питовранов, он же начальник Первого управления (внешняя разведка)
и генерал-лейтенант Василий Степанович Рясной, он же – начальник второго управления
(внутренняя контрразведка).

Евгений Питовранов рассказывал в газетном интервью, как в 1938 году его, секре-
таря парторганизации Московского института инженеров транспорта, попросили назвать
четырех надежных человек для службы в НКВД. Через несколько дней всех пригласили на
Лубянку. Заседание вел первый заместитель наркома Берия. Ежов, чьи дни в НКВД были
сочтены, сидел молча. Берии понравились все четверо, которых назвал Питовранов. И его
самого тоже взяли в наркомат, хотя он еще учился и ему предстояло защищать диплом.

– Ничего, – махнул рукой Лаврентий Павлович, – здесь университеты пройдешь.
Молодого человека отправили в Горьковское областное управление заместителем

начальника отдела. Кадры в чекистском аппарате менялись стремительно. Его предшествен-
ник по кабинету уже сидел в тюрьме…

Питовранов стремительно рос в должности. В годы войны Питовранов перебывал
начальником управлений НКВД-НКГБ в Горьковской, Кировской, Куйбышевской областях.
После войны – наркомом госбезопасности Узбекистана.

В 1946 году генерал-майора Евгения Питовранова перевели в Москву и назначили
начальником второго (контрразведывательного) управления Министерства госбезопасно-
сти. Он принимал участие во многих позорных послевоенных сталинских акциях, напри-
мер, выезжал в Питер, чтобы лично арестовать людей, ставших жертвами так называемого
ленинградского дела. Рвение было оценено.

3 декабря 1950 года Сталин подписал постановление политбюро о больших кадровых
перестановках в МГБ:

«Учитывая, что объем работы Министерства государственной
безопасности значительно увеличился, в связи с передачей из МВД СССР
пограничных и внутренних войск, милиции, созданием новых оперативных
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управлений, а также для того, чтобы коллегиально рассматривать наиболее
важные вопросы чекистской работы, Политбюро ЦК ВКП/б/ постановляет:

1. Увеличить количество заместителей министра государственной
безопасности СССР до семи человек.

2. Утвердить заместителями министра государственной безопасности
СССР:

тов. Питовранова Е.П., освободив его от должности начальника 2-го
Главного управления МГБ СССР…»

Новому заместителю министра было всего тридцать пять лет. Карьеры при Сталине
делались быстро, потому что постоянно освобождались высокие кресла. Но так же скоро из
начальственного кабинета можно был угодить на нары.

После отстранения Абакумова генерал Питовранов получил выговор от политбюро за
то, что «не проявил необходимой партийности и не сигнализировал ЦК ВКП/б/ о неблагопо-
лучии в работе МГБ». Несколько дней, пока Огольцов болел, Питовранов исполнял обязан-
ности министра госбезопасности. Но Сталину доложили, что и Питовранов «тесно работал
с Абакумовым и находился под его враждебным влиянием».

Отдыхавший на юге вождь вызвал к себе нового министра госбезопасности Семена
Игнатьева и распорядился Питовранова и еще группу крупных чекистов арестовать. Фило-
софски заметил:

– Посадите и пусть сидят. У чекиста есть только два пути – на выдвижение или в
тюрьму.

29 октября 1951 года в четыре часа утра Питовранову позвонил только что назначен-
ный первым заместителем министра госбезопасности генерал-полковник Сергей Арсенье-
вич Гоглидзе и попросил срочно приехать. По его тону Питовранов все понял.

Его держали в Лефортово, он был заключенным «номер три». Но ему повезло. Он
успел понравиться Сталину. После ареста Абакумова в МГБ позвонил сталинский помощ-
ник Поскребышев – у Сталина был срочный вопрос, и никого, кроме Питовранова, на месте
не оказалось. Он поехал к Сталину, который уже собирался на отдых в Цхалтубо. Вождь стал
подробно расспрашивать Питовранова о системе работы разведки и контрразведки.

Его особенно интересовала система вербовки агентуры. Спросил, сколько всего аген-
тов. Услышав ответ, удивился: зачем так много? Сказал, что в свое время у большевиков был
только один агент среди меньшевиков, но такой, что они знали все!

Питовранов провел у Сталина больше часа. Вернулся на Лубянку поздно ночью. Ему
сказали, что пока он ехал, вновь позвонил Поскребышев: утром, без четверти двенадцать
Питовранов должен быть на Курском вокзале, чтобы проводить товарища Сталина. Пито-
вранов приехал. Платформа была совершенно пуста. У поезда стоял министр путей сообще-
ния Борис Павлович Бещев.

Потом появились две машины. В одной – охрана во главе с Власиком, во второй – Ста-
лин. Он неспешной походкой подошел к вагону. Питовранов и Бещев пожелали ему счаст-
ливого пути, и поезд тронулся.

Помня об этой беседе, Питовранов, сидя в тюремной камере, написал Сталину письмо
не с просьбой его помиловать, а с перечнем предложений о реорганизации разведки и контр-
разведки, понимая, что о таком письме вождю обязательно доложат. Так и получилось.
Новый министр Семен Игнатьев держал у себя это письмо месяц, а потом все-таки доложил
Сталину.

«В разведке много лет не было хороших руководителей, – писал Питовранов. – При
т. Меркулове – бездарный Фитин, при Абакумове – проходимец Кубаткин, а затем хотя и
умный, но не очень оперативный и не острый Федотов. Я убежден, что т. Савченко тоже не
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тот человек, который должен возглавить разведку, чтобы она обеспечила выполнение тре-
бований ЦК…

ЦК ВКП(б) неоднократно отмечал, что врагам удавалось отрывать чекистские аппа-
раты от партийных органов. Я думаю, что условие для этого отрыва в некоторой мере созда-
ется своеобразной кастовостью, флюсоподобной односторонностью многих чекистов, свя-
занной в известной мере с особенностями их работы.

Если Вами будет признано необходимым, я мог бы свои соображения по этому вопросу
и предложения, вытекающие из них, доложить т. Игнатьеву…

Знаю Вашу строгость, но и Ваше великодушие, я как родного отца прошу Вас, товарищ
Сталин, дать мне возможность исправиться».

Вождь сказал новому министру госбезопасности Семену Денисовичу Игнатьеву:
– Я думаю, что Питовранов человек толковый. Не зря ли он сидит? Давайте через какое-

нибудь время его выпустим, сменим ему фамилию и вновь возьмем на работу в органы гос-
безопасности.

Питовранов продолжал писать вождю. И после этого, рассказывал Питовранов жур-
налистам, отношение к нему в тюрьме изменилось. Ему стали давать книги и подселили
сокамерника – Льва Романовича Шейнина, писателя и бывшего начальника следственного
отдела союзной прокуратуры. Питовранов по профессиональной привычке преставился ему
инженером, который работал в Восточной Германии и потерял важные документы…

2 ноября 1952 года прямо из тюрьмы Питовранова привезли к министру Игнатьеву,
который поздравил его с освобождением и передал слова Сталина:

– Не будем менять Питовранову фамилию. Поправим свою ошибку. Нас поймут. Пусть
пока немного отдохнет. Скоро он понадобится.

13 ноября Питовранова вызвали в Кремль. Он получил высочайшее отпущение грехов.
Через неделю, 20 ноября, Сталин вызвал к себе Огольцова, Гоглидзе и Питовранова. Обсуж-
дался проект слияния разведки и контрразведки в единое главное разведывательное управ-
ление МГБ. Сталин был страшно недоволен чекистами, выговаривал им за то, что промор-
гали «дело врачей», слабо используют в борьбе с противником террор и диверсии.

1 декабря на президиуме ЦК рассматривались два вопроса: «О вредительстве в лечеб-
ном деле», что привело к позорному преследованию врачей-евреев, и «Информацию о поло-
жении дел в МГБ СССР». Сталин опять выразил недовольство пассивностью разведки и
требовал от нее активных действий.

В резолюции, одобренной президиумом ЦК, говорилось:
«Многие чекисты прикрываются гнилыми и вредными рассуждениями

о якобы несовместимости с марксизмом-ленинизмом диверсий и
террора против классовых врагов. Эти горе-чекисты скатились с
позиций революционного марксизма-ленинизма на позиции буржуазного
либерализма и пацифизма… не понимают той простой истины, что нельзя
МГБ представлять без диверсий, проводимых им в лагере врага».

15 декабря Сталин в присутствии членов президиума ЦК опять принимал Игнатьева,
Огольцова, Гоглидзе и Питовранова. Речь шла о ходе реорганизации МГБ. Сталин говорил:

– Главный наш враг – Америка. Но основной упор нужно делать не собственно на Аме-
рику. Нелегальные резидентуры надо создавать прежде всего в приграничных государствах.
Первая база, где нужно иметь своих людей, – Западная Германия.

Вождь вернулся и к любимой теме:
– Коммунистов, косо смотрящих на разведку, на работу ЦК, боящихся запачкаться,

надо бросать головой в колодец.
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5 января 1953 года генерал Питовранов возглавил управление по разведке за границей
ГРУ МГБ – с задачей вести активные действия против главного врага, то есть широко при-
менять террор и диверсии. Но из-за смерти Сталина главное разведуправление Министер-
ства госбезопасности фактически так и не было сформировано, даже штаты новых подраз-
делений не успели утвердить.

Сталин, кстати говоря, чтобы сделать приятное чекистам, решил вернуть им специаль-
ные звания, которые существовали с ноября 1935 по июль 1945 года. Несколько лет вождь,
недовольный органами госбезопасности, ни одному чекисту не присвоил генеральского зва-
ния. Теперь он, видимо, сменил гнев на милость.

Указ президиума Верховного Совета СССР от 21 августа 1952 года вновь были вве-
дены спецзвания. Служивший в МГБ полковник становился полковником государственной
безопасности, генерал-майор – генералом госбезопасности 3-го ранга, генерал-лейтенант –
генералом госбезопасности 2-го ранга, генерал-полковник – генералом госбезопасности 1-
го ранга, генерал армии – генералом государственной безопасности. Но и эта идея не реали-
зовалась по причине ухода вождя в мир иной.

Чекисты были уверены, что Питовранов станет следующим министром госбезопасно-
сти. После смерти Сталина Питовранов потерял свой высокий пост и министром уже не
стал, но он, счастливчик, в отличие от большинства своих коллег прожил достаточно удач-
ную жизнь и умер на восемьдесят пятом году жизни…

После ареста Берии Питовранова допрашивали как свидетеля, но ему обвинений не
предъявили. Генерал-лейтенанта Питовранова отправили в Восточный Берлин руководите-
лем Инспекции по вопросам безопасности при советском верховном комиссаре по Германии
(название должности постоянно менялось: уполномоченный КГБ СССР при МГБ ГДР, глава
представительства КГБ по координации и связи с МГБ СССР).

Аппарат Питовранова представлял ведомство госбезопасности в миниатюре, потому
что работа шла по многим направлениям: контролировали жизнь в ГДР, учили восточногер-
манских чекистов, вели разведывательную работу в ФРГ, пытались вербовать американцев,
англичан и французов, которые служили в Западном Берлине и Западной Германии.

В 1957 году Питовранова вернули в Москву. Он руководил 4-м управлением КГБ
СССР, которое занималось борьбой с антисоветскими элементами и ведало интеллигенцией.
Тогдашний председатель КГБ Александр Николаевич Шелепин в феврале 1960 года упразд-
нил четвертое управление, которым руководил Питовранов, как самостоятельную структуру.
Шелепин считал, что следить за писателями, художниками, актерами – не главная задача
КГБ, и незачем держать для этого целое управление. Он передал сокращенный аппарат и
функции идеологического контроля второму главному управлению.

Генерал-лейтенант Питовранов отправился в Китай. Он недолго проработал советни-
ком в Китае, а потом еще четыре года – начальником Высшей школы КГБ. В 1966 году его
перевели в действующий резерв и определили в Торгово-промышленную палату. Ему был
всего пятьдесят один год.

Его выдвиженец генерал Борис Семенович Иванов через несколько лет занял долж-
ность первого заместителя начальника внешней разведки. Он пытался уговорить нового
председателя КГБ Андропова вернуть Питовранова в кадры. На это Андропов не пошел.

Но после беседы с Питоврановым на конспиративной квартире согласился широко
использовать возможности Торгово-промышленной палаты в интересах разведки. Палата
имела статус неправительственной организации, ее сотрудники ездили в страны, с которыми
Советский Союз не имел дипломатические отношения, встречались с политиками, которых
официальные московские представители избегали.
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Василий Рясной. Два месяца рядом с Берией

 
После смерти Сталина и создания единого Министерства внутренних дел разведка

стала называться вторым главным управлением МВД. Начальником Берия поставил гене-
рал-лейтенанта Рясного.

Василий Степанович Рясной родился в 1904 году в Самарканде.
«С шестнадцати лет (в 1920 году), – писал Рясной, – я был направлен в Красную Армию

для комсомольской работы в Политотдел 1-й Армии (Средняя Азия). Работал в частях и
среди населения по организации комсомола (Туркмения). В 1922 году принят в коммунисти-
ческую партию. До 1924 года работал секретарем уездного комитета комсомола. С 1924 по
1931 год работал на ответственной советской и партийной работе в Туркменской ССР – зам.
секретаря ряда райкомов и Керкинского Окружкома партии. Вел непосредственную борьбу
с басмачеством».

В 1933 году Василий Рясной окончил промышленную академию имени Сталина в
Москве, два года работал начальником политотдела Лемешкинской машинно-тракторной
станции Сталинградской области, еще два года – первым секретарем Лемешкинского рай-
кома партии. В 1937 году, в самый разгар большого террора, Василия Рясного взяли на работу
в НКВД. И в июле сразу утвердили начальником областного управления в Горьком. В разгар
войны, в 1943 году, назначили наркомом внутренних дел Украины.

Уже на пенсии бывший генерал Рясной рассказывал поэту Феликсу Чуеву, как из Горь-
кого его вызвал в Москву секретарь ЦК Георгий Маленков и распорядился:

– Скоро будет рассмотрен и утвержден план освобождения Украины, а там много наци-
оналистов, оуновцев, которых надо ликвидировать. Вы назначаетесь народным комиссаром
внутренних дел Украины.

В годы войны был три Украинских фронта. Рясного, занимавшегося подавлением
вооруженного подполья, именовали командующим Четвертым Украинским фронтом. Его
методы произвели благоприятное впечатление на Берию. 31 октября 1945 года Лаврентий
Павлович писал Сталину:

«Представляем на Ваше усмотрение кандидатуры для укрепления
руководства НКГБ.

В качестве первого кандидата можно назвать Рясного В.С.,
работающего в настоящее время Наркомом Внутренних Дел Украины.
Рясной в первые два года войны был начальником НКГБ Горьковской
области. С этой работы он в июле 1943 года был выдвинут и назначен
Наркомом Внутренних Дел Украины. До войны Рясной в течение 4 лет был
на оперативной работе в органах государственной безопасности, а взят на
чекистскую работу с партийной работы (секретарь райкома Сталинградской
области). Считаем возможным рекомендовать Рясного первым заместителем
наркома Госбезопасности с тем, чтобы через 1–2 месяца утвердить его
наркомом…

Если Вы одобрите эти кандидатуры, то переговорим с указанными
товарищами и представим проект решения».

Вождь кандидатуру Рясного в принципе одобрил. Но вышло не так, как предполагал
Лаврентий Павлович. Через два месяца его самого Сталин убрал из НКВД. И Рясного взяли
не в Наркомат госбезопасности, а в НКВД. 15 января 1946 года Рясного перевели в Москву
первым заместителем (или, как тогда говорили, по общим вопросам) союзного наркома внут-
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ренних дел. Но его назначение наркомом не состоялось, им оставался Сергей Никифорович
Круглов.

Более того, Рясной и на посту первого зама не задержался. В начале 1947 года Круг-
лов поменял его должностями с другим заместителем министра – Иваном Александровичем
Серовым (еще один бывший нарком внутренних дел Украины). 25 февраля Серов стал пер-
вым замом. Он занимал эту должность семь лет до 13 марта 1954 года, после чего возглавил
КГБ СССР. Рясной остался простым заместителем.

О Рясном вспомнили в феврале пятьдесят второго, когда Сталин озаботился измене-
нием структуры Министерства госбезопасности. 12 февраля 1952 года решением политбюро
Рясного перевели в МГБ. Он был назначен заместителем министра и начальником 2-го глав-
ного управления (контрразведка). Он был одним из тех, кого в те месяцы вызывал Сталин,
желавший перестроить всю работу госбезопасности.

Когда Сталин умер, Берия, который вернулся на Лубянку, приблизил Рясного. С 11
марта по 28 мая 1953 года Василий Степанович руководил разведкой.

По указанию Берии Рясной вызвал в Москву основных резидентов разведки, чтобы
поставить перед ними новые задачи. Некоторые указания были вполне разумными. Всем
руководителям представительств госбезопасности в странах народной демократии был
устроен экзамен на знание языка страны пребывания. Кто сдал экзамен, возвращались назад,
хотя и с понижением в должности. Не сдавших зачисляли в резерв. А язык знали далеко не
все – привыкли работать с переводчиком.

Разведкой генерал Рясной руководил всего два с лишним месяца. Берия потерял к нему
интерес и велел подыскать Рясному другую должность.

В конце мая 1953 года его перевели начальником управления Министерства внутрен-
них дел по Москве и Московской области. И оставался он на этом посту до весны 1956 года.

Министр внутренних дел Дудоров уволил генерала Рясного 1 марта 1956 года, поста-
вив ему в вину «неудовлетворительную работу» по борьбе с высоким уровнем преступности
в Москве и области.

Рясной написал письмо Хрущеву:
«В моей работе есть недостатки. При всем этом я считаю, что ко мне

подошли несправедливо. Я работал честно. На мой взгляд, на решение обо
мне оказало влияние представление в КПК при ЦК КПСС Главной Военной
Прокуратуры о том, что:

– я причастен к следствию по трем делам в 1937 году – неправильно
осужденных Хакимова, Тахогоди и Зейман. Только что придя в НКВД в 1937
году, я выполнял поручения и отдельные следственные действия по этим
делам, как практикант. Следствия же по этим делам я не вел;

– в 1941 году я завел дело и передал в суд на выселение семьи быв.
командующего Белорусским военным округом, осужденного в 1941 году к
расстрелу; это мною было сделано по распоряжению Берия, со ссылкой на
решение ставки;

– что я дал указание в феврале 1953 года надеть наручники на
арестованного Эйдус. Это ошибочно. Меня в то время даже не было в
Москве, и такого указания я не давал.

По обвинениям, выдвинутым против меня Прокуратурой, я дал
подробные объяснения в КПК. Это дело еще не рассматривалось. Я прошу
Вас, Никита Сергеевич, поручить разобрать все обстоятельства, изложенные
мною. Я считаю, что не заслужил такого наказания, как увольнение из
органов МВД.
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Я прошу оставить, не увольнять меня из органов МВД, а дать мне
любую работу, которую буду выполнять честно, по-партийному. Я был
предан партии и останусь им».

5 июля 1956 года Василия Семеновича Рясного уволили из органов «по фактам дис-
кредитации». Но генеральского звания не лишили. Он умер в декабре 1995 года.
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Александр Панюшкин. Посол и резидент

 
После перевода Рясного в московское управление полтора месяца обязанности руково-

дителя разведки исполнял генерал Александр Михайлович Коротков. Его образование огра-
ничивалось средней школой. В органы госбезопасности его взяли на должность монтера по
лифтам, но быстро отметили очевидные таланты молодого человека, который преуспел на
самом трудном нелегальном поприще.

Коротков работал на немецком направлении. В первых числах января 1939 года его
обвинили в том, он сам завербован гестапо. 8 января его уволили из госбезопасности. На
следующий день он написал письмо наркому Берии. Лаврентия Павлович прочитал письмо,
изъявил желание поговорить с автором и распорядился оставить Короткова в кадрах. Перед
войной его командировали в Берлин, и он сумел восстановить связь с важнейшими агентами
берлинской резидентуры.

В 1946 году он стал заместителем начальника разведки. Но начальником его так и не
сделали. Сначала помешало очевидное благоволение к Коротокову Лаврентия Павловича
Берии, которого в пятьдесят третьем расстреляли. Когда руководителем разведки стал гене-
рал Сахаровский, стали говорить, что он недолюбливает своего заместителя генерала Алек-
сандра Короткова, потому и отправил его руководить представительством в ГДР. Возможно,
Сахаровский чувствовал в нем конкурента.

Председателю КГБ Шелепину Коротков, любимец Ивана Серова, тоже не очень понра-
вился. В конце июня 1961 года Александра Короткова вызвали в Москву. 27 июня после
не очень приятной беседы с Шелепиным Коротков позвонил Серову. Они пошли играть в
теннис на динамовском стадионе на Петровке. Прямо на стадионе Короткову стало плохо, и
он умер от сердечного приступа. По странному стечению обстоятельств он закончил свою
жизнь там, где когда-то началась его карьера. На этом самом стадионе на юного Короткова
обратил внимание увлекавшийся спортом секретарь Дзержинского Вениамин Герсон. Он
устроил Короткова в госбезопасность наладчиком лифтов. Потом перспективного молодого
человека взяли в иностранный отдел…
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