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Аннотация
Авторы этой книги – создатели мощной разведывательной системы Запада,

направленной против СССР. Аллен Даллес во время Второй мировой войны был
руководителем резидентуры Управления стратегических служб США, а затем занимал пост
директора ЦРУ (с 1953 по 1961 г.). Он известен как автор знаменитой «доктрины Даллеса»,
где был разработан план разрушения СССР с помощью внешней и внутренней агентуры,
а также идеологических диверсий.

Рейнхард Гелен в период Второй мировой войны являлся одним из руководителей
немецкой разведки на Восточном фронте. После войны он создал «Организацию Гелена»,
позже преобразованную в Федеральную разведывательную службу Германии (BND).
Вместе с ЦРУ «Организация Гелена» осуществляла широкую разведывательную и
диверсионную деятельность против Советского Союза.

В данной книге представлены воспоминания Даллеса и Гелена, в которых содержатся
подробности широкомасштабных операций США и Западной Германии в 1950-е – 1960-е гг.
в рамках осуществления «доктрины Даллеса». Речь идет не только о разведке, называемой
на Западе «грязной работой для джентльменов», но и о политических акциях, призванных
«дожать Россию».
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Аллен Даллес, Рейнхард Гелен
Дожать Россию! Как

осуществлялась Доктрина
 

Рейнхард гелен. Противостояние Запад – Восток
 
 

Предисловие
 

Райнхард Гелен – легенда разведки Третьего рейха и «американский шпион номер
один».

Вскоре после окончания войны на военной базе рядом с Вашингтоном приземлился
самолет, доставивший особо секретного пассажира. На американскую землю ступил один
из самых ценных кадров побежденного врага – легенда разведки нацистской Германии гене-
рал-лейтенант Райнхард Гелен (1902–1979).

Когда Гелен еще служил фюреру, в декабре 1944 года в звании генерал-майора он
был назначен главой германской разведки на Восточном фронте. Сбором разведывательной
информации против Советского Союза Гелен занимался и раньше в составе немецкого Ген-
штаба, в тесном контакте с Вальтером Шелленбергом.

В марте 1945 года, понимая, что эпоха Третьего рейха близится к концу, Гелен с неболь-
шой группой приближенных офицеров сделал микрофильмы собранных материалов и спря-
тал их в австрийских Альпах.

22 мая 1945 года в Баварии генерал-лейтенант вермахта Гелен сдался 7-й армии гене-
рала Паттона и немедленно попросил организовать ему встречу с американской контрраз-
ведкой. Гелен предложил США свой аппарат, агентурную сеть и собранные материалы в
обмен на свободу.

Пока Советский Союз бесплодно требовал экстрадиции Гелена и передачи его матери-
алов, в Пентагоне стороны быстро достигли взаимопонимания. Материалы Гелена и его сеть
были признаны исключительно ценными, а все его условия приняты. По сведениям журнала
Der Spiegel от 22 сентября 1954 года, Гелен восстановил свой разведывательный аппарат,
составленный исключительно из немецких кадров, а финансировать его стала американская
контрразведка. С Геленом непосредственно общался Аллен Даллес.

В результате договоренности между американцами и Геленом сотни офицеров вер-
махта и СС были освобождены из лагерей для пленных и перевезены в штаб Гелена в
горном массиве Шпессарт в Центральной Германии – так образовался костяк организации
из 350 офицеров, отобранных лично Геленом. Когда кадровый состав организации Гелена,
или Геленорг, как она сокращенно называлась, достиг трех тысяч человек, штаб переехал
в строго охраняемое место рядом с Мюнхеном, где Геленорг существовала под неброс-
кой вывеской «Организация индустриального развития Южной Германии». Вначале 1950-х
годов Геленорг насчитывала уже четыре тысячи офицеров. Агентурная сеть Гелена охваты-
вала огромную территорию от Кореи до Каира и от Сибири до Сантьяго-де-Чили. В апреле
1956 года Геленорг была официально интегрирована в структуру госорганов, став осно-
вой Федеральной разведывательной службы Западной Германии, которую возглавил, есте-
ственно, Гелен. С этого поста он ушел в отставку только в 1968 году.
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* * *

 
К началу 1950-х о деятельности Геленорг знали в Германии. Но американская публика

впервые услышала о Гелене только в 1954 году со страниц газеты The Washington Post (номер
от 9 сентября), представившей его как «американского шпиона номер один»: «Имя Гелена
никогда не произносилось в Конгрессе во время дебатов по ассигнованиям, при этом он
расходует 6 миллионов долларов в год, выделяемых ему Министерством финансов США.
Тысячи агентов разных национальностей состоят у него в штате вместе с элитой контр-
разведывательного корпуса старой германской армии. <…> Центральное разведывательное
управление и Пентагон, похоже, доверяют этому германскому генерал-лейтенанту в отставке
больше, чем любому государственному деятелю союзников».

Генерал-лейтенант гитлеровской разведки Гелен имел такой успех у руководства США,
ибо Соединенные Штаты и Британия на тот момент строили новые планы в отношении
Советского Союза. В мае 1945 года президент Трумэн был убежден, что следующим врагом
Америки будет Советский Союз. Однако США не обладали агентурной сетью в Восточной
Европе. Поэтому им был нужен Гелен со своей организацией. Геленорг в течение многих лет
оставалась единственной возможностью для ЦРУ «видеть» и «слышать», что происходило
в советском блоке.

Рассекреченные документы подтверждают, в частности, что уже летом-осенью 1945-го
США, в рамках секретных антисоветских программ Pastime и Kibitz (1945–1956), организо-
вали на территории американской оккупационной зоны в Германии – это почти вся Западная
Германия и 45 % территории Западного Берлина – сеть немецкой агентуры для работы про-
тив СССР. Та сеть включала и разведчиков-немцев «гитлеровской формации», и представи-
телей примерно 20 национальностей из числа бывшей гитлеровской агентуры в Советском
Союзе.

В СССР в 1945 – 1970-х годах работало минимум 10 тысяч разведчиков, которые
прежде подчинялись Третьему рейху, а с 1945-го – американцам. Причем 60 % этой аген-
туры занимало в разные годы руководящие должности низшего и среднего звена на заводах,
транспорте, в сфере науки и культуры, СМИ, в парторганизациях.

Для Гелена сотрудничество с Соединенными Штатами против Советского Союза, раз-
громившего его державу, представлялось наиболее эффективным способом продолжить
борьбу. Когда СССР едва-едва начал восстанавливаться, Гелен посылал в Вашингтон сооб-
щения о неминуемой атаке Советского Союза. В 1948 году он почти убедил США в том, что
СССР вот-вот начнет наступление на Запад. Гелен рекомендовал ударить первыми. Позднее,
в 1950-е годы, Гелен утверждал, что СССР опережает США в военном строительстве. Быв-
ший офицер ЦРУ Виктор Марчетти рассказывал: «В ЦРУ обожали Гелена, потому что он
говорил то, что мы хотели услышать. Мы постоянно использовали его материалы и переда-
вали их другим – в Пентагон, Белый дом, прессе. Им они тоже очень нравились. Но это была
фальшивка о русском страшилище, и она принесла много вреда США».

Возможно, одним из важнейших результатов деятельности Геленорг стала выра-
ботка концепций «отбрасывания» СССР и «освобождения» Восточной Европы. Концепция
«отбрасывания» основывалась на стратегии подпольных операций, которые были разрабо-
таны в Третьем рейхе в Министерстве по восточным делам под руководством Альфреда
Розенберга. Частью стратегии было рекрутирование национальных меньшинств СССР для
подрывной деятельности – за это меньшинствам обещалась номинальная независимость в
рамках «Великой Германии». В американском варианте концепция «освобождения» предпо-
лагала искоренение коммунизма в Восточной Европе и развал Советского Союза на состав-
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лявшие его республики под предлогом установления демократии в «освобожденных» стра-
нах.

Иными словами, Советский Союз подтачивался, разрушался по многим направлениям.
И, скорее всего, разведсистема Гелена не могла не быть причастной к развалу СССР на
рубеже 1980 – 1990-х годов.

Вероника Крашенинникова, Альфред Росс
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Немецкая разведка в период войны с СССР

 
…В настоящее время мы переживаем своеобразный ренессанс в оценке высказываний

Клаузевица о войне и определяющих ее факторах. Это становится тем более понятным, что
развитие истории показывает: даже в эпоху термоядерного оружия возможны войны, и в
будущем с этим придется считаться. Мысленно возвращаясь назад, видишь, что было бы
совсем неплохо, если бы Гитлер более подробно познакомился с положениями Клаузевица и
соразмерял свои действия с его учением. Как это делал Ленин, оставивший многочисленные
пометки на полях книги «О войне», которую написал великий стратег.

Райнхард Гелен – генерал-майор вермахта в период Второй мировой войны, один из
руководителей разведки на Восточном фронте. Создатель «Организации Гелена», позже пре-
образованной в Федеральную разведывательную службу Германии (BND)

Клаузевиц, как известно, утверждает: война – это продолжение внешней политики с
применением других, насильственных средств. По-видимому, целесообразно рассмотреть
его краткое положение в более широком плане. Клаузевиц задает вопрос: что же такое война?
И отвечает: «Война – это акт насилия, чтобы заставить противника подчиниться нашей
воле». И далее:

«Насилие берет на вооружение все новые открытия в области искусства и науки, чтобы
дать отпор другому насилию. Незаметные, порой не стоящие упоминания ограничения, кото-
рые насилие само себе устанавливает, прикрываясь международным правом и традициями,
составляют его суть, нисколько не ослабляя его силы. Насилие, понимаемое только как физи-
ческое действие, ибо морального государство и закон не признают, – это средство для того,
чтобы достичь цели, подчинив противника своей воле. А чтобы наверняка добиться этой
цели, противника следует обезоружить. Вот что, собственно, и является целью войны. Здесь
цель подменяет смысл, отбрасывает его как нечто к ней не относящееся».

Исследовав далее суть, цели и причины войны, Клаузевиц приходит к следующему
выводу: «Война, в которую втянуты несколько народов – прежде всего просвещенных, все-
гда возникает из-за какого-либо политического обстоятельства и по причине политической.
Следовательно, война – это политический акт. Являясь неприкрытым выражением силы,
война, вызванная политикой, становится на ее место как независимый фактор и вытесняет
ее полностью, подчиняясь лишь собственным законам, словно мина, которая взрывается под
воздействием заложенного в нее часового механизма, не реагируя на любое вмешательство
извне. Так этот вопрос трактовался до сих пор, поскольку недостаточная взаимосвязь между
политикой и войной приводила к такой оценке. Однако такое представление абсолютно
ложно. Война в действительности вовсе не такое чрезвычайное событие, которое возникает
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и устраняется лишь одним способом. Тут действуют несколько различных сил, развиваю-
щихся неравномерно и неоднородно. Они то усиливаются, чтобы преодолеть сопротивле-
ние, то ослабевают настолько, что не могут вызвать никакого влияния. Следовательно, мы
имеем дело со своеобразным пульсированием – возникающие напряжения преодолеваются
то медленно, то быстро, пока не наступит упадок сил.

Если исходить из того, что война вызывается какой-то определенной политической
целью, то вполне естественно: первая причина, вызвавшая ее, так и останется первым и
главным соображением для тех, кто руководит вооруженным конфликтом. Но политическая
цель не может диктовать законы войне… И все же политика пронизывает весь военный кон-
фликт и оказывает на него постоянное влияние.

Итак, мы видим, что война – не только политический акт, но и действенный политиче-
ский инструмент, продолжение политической деятельности другими средствами. Что оста-
ется присущим войне, так это своеобразный характер ее средств. И если направленность и
цели политики не входят в противоречие с этими средствами, то объясняется это военным
искусством в целом и деятельностью полководца в каждом отдельном случае. Взаимосвязь,
судя по всему, довольно тесная, но насколько велико ее обратное воздействие на политику,
сказать трудно. Одно ясно: политические намерения являются целью, война же – средством,
а средство никогда не может быть без цели».

 
* * *

 
Если следовать этой логике, то в летней военной кампании 1941 года разгром воору-

женных сил был целью, достижение которой создало бы предпосылку для выполнения поли-
тических задач, то есть политических намерений и замыслов Гитлера. Цели этой мы, вне
всякого сомнения, не достигли. Более того, кризисное положение на центральном и южном
участках Восточного фронта было ликвидировано с большим трудом за счет колоссальных,
можно сказать, невосполнимых потерь в людях и военных материалах, а также территории.

Еще генерал-полковник Бек, предшественник Гальдера на посту начальника генераль-
ного штаба, в своем меморандуме весной 1938 года обращал внимание на то, что политика
Гитлера неминуемо приведет к мировой войне с участием США и что Германия в таком кон-
фликте неизбежно окажется побежденной, так как она не располагает необходимыми сред-
ствами и экономическим потенциалом. При этом начальник генштаба исходил из положе-
ния Клаузевица о том, чтобы направленность и цели политики не входили в противоречие с
имеющимися средствами, за что и был отправлен в отставку.

Главнокомандующий сухопутных войск генерал-фельдмаршал фон Браухич и началь-
ник генерального штаба генерал-полковник Гальдер в ходе планирования военной кампа-
нии против России также высказывали свои опасения относительно успешного выполнения
задач кампании, учитывая громадные пространства России. Они, в частности, ссылались
на трудности снабжения войск. Но Гитлер был твердо убежден в том, что немцам удастся
сломить сопротивление Советов в течение нескольких недель, еще до наступления зимы.
Исходя из этого, он отказался рассматривать все возражения. Людских резервов, по мнению
фюрера, также вполне хватало, хотя реально их было достаточно лишь для восполнения
потерь молниеносной войны. Опасения генерал-полковника Гальдера, которые разделяли
все три командующих группами армий, к сожалению, получили подтверждение на бескрай-
них просторах России.

Несмотря на чрезвычайные усилия и грандиозные первоначальные успехи, вермахту
не удалось в течение первых пяти-шести недель нанести решающее поражение Красной
армии и разгромить ее, чтобы она была не в состоянии, даже бросая в бой свежие дивизии,
оказывать дальнейшее сопротивление. Ведь когда в Москве стало ясно, что японцы на Даль-
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нем Востоке не начнут боевых действий против России, на решающих участках Западного
фронта у Советов появились сибирские дивизии.

Предусмотренное вначале немецким генеральным штабом направление главного удара
на важнейший транспортный узел и политический центр – Москву, что, кстати говоря, было
военной, а не политической целью, перенесли по самопроизвольному решению Гитлера на
группы армий «Юг» и «Север». В результате вмешательства фюрера, повернувшего на юг
часть дивизий, входивших в состав основной наступательной группировки войск, нацелен-
ной на Москву, мы окружили противника под Киевом, захватив почти два миллиона плен-
ных. Но этот успех не оказал решающего влияния на достижение главной цели всей военной
кампании. И хотя передовым частям группы армий «Центр» и удалось достичь пригородов
Москвы, нам не хватило ни стратегических, ни тактических резервов для того, чтобы выиг-
рать решающее сражение.

 
* * *

 
Гитлер точно сформулировал политическую цель, которую преследовал. Он намере-

вался раз и навсегда покончить с большевистской опасностью и завоевать, как он подчерк-
нул в своей книге «Майн кампф», чрезвычайно необходимое для немецкого народа «жизнен-
ное пространство». В своих пропагандистских выступлениях фюрер особо выделял первый
аргумент. Немецкая пропаганда с его подачи в один голос твердила, что наша главная воен-
ная цель – освобождение России от коммунизма. Эта мнимая цель нашла понимание в
первую очередь у фронтовиков, которым приходилось каждодневно испытывать на себе
мощь советского военного потенциала.

Немецкое военное руководство – я уже упоминал об этом – с самого начала относи-
лось весьма скептически к замыслам полностью разрушить и уничтожить Советский Союз
как государство имеющимися в наличии средствами, хотя и было уверено в превосходстве
своих войск над Красной армией. То, что этих средств не хватало, было очевидным. В своей
предыдущей политике Гитлер всегда принимал во внимание мнение генерального штаба,
основанное на тщательной оценке обстановки (ввод войск в Рейнскую область, аншлюс
Австрии, присоединение Судетской области, встреча руководителей четырех держав в Мюн-
хене, вступление в Чехословакию, пассивность Лондона и Парижа в период польской кампа-
нии). Но он запрещал, порою в резкой, даже оскорбительной форме политически мотивиро-
ванные возражения генералов. Никогда в немецкой истории примат политики, даже точнее –
политического руководства – не довлел в такой степени над военными, как в Третьем рейхе.
Военное руководство уступило Гитлеру в 1941 году – да, впрочем, как оно могло поступить
иначе? Однако дальнейший ход событий подтвердил правоту военных.

К политической цели военной кампании в России, сформулированной недостаточно
четко, стали относиться с все меньшим доверием по мере того, как обнаруживалось, что
военной цели – полного разгрома советских вооруженных сил – Германия достичь не смо-
жет. Осенняя распутица и зимние холода поставили наши войска (наступавшие непрерывно)
в исключительно тяжелое положение. Колоссальные потери в людях и технике далеко пре-
высили допустимые размеры.

Поэтому в различных звеньях главного командования сухопутных войск и других орга-
нах высшего управления генералы и офицеры стали задаваться вопросом: что же необхо-
димо сделать, чтобы военная кампания против Советского Союза получила хотя бы самые
малые шансы на успех и закончилась достойно? В ходе размышлений рассматривалась, в
частности, возможность точно сформулировать политическую цель, которая открыла бы для
русского народа позитивные перспективы в будущем и побудила бы его начать активную
борьбу против Сталина и его системы.
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Самое позднее с весны 1942 года можно было все отчетливее видеть, что военные
стали более активно выступать за то, чтобы изменить представление о войне как исключи-
тельно акте насилия. Они предлагали максимально политизировать ее цели, дабы предста-
вить народам России возможность перейти на нашу сторону. Политическое же руководство
(Гитлер) резко выступало против такой позиции, хотя со временем даже Альфред Розенберг,
возглавлявший министерство по делам оккупированных восточных территорий, изменил
свою позицию и стал поддерживать военное командование. Однако Гитлер оставался непре-
клонен: никаких политических решений. Будучи не в состоянии правильно оценить имев-
шиеся в его распоряжении средства, в том числе и военные, он делал ставку исключительно
на силу и тем самым обрек немецкий народ на гибель. В то время в ходу была перефрази-
рованная пропагандистская формулировка: «Фюрер приказывает, мы следуем указаниям» –
«Фюрер приказывает, мы отвечаем за последствия».

 
* * *

 
До сих пор недостаточно ясно говорится о том, что именно солдат – отчасти неосо-

знанно, а в высших штабах так вполне осознанно – понял, что в ведущейся Гитлером войне
еще с Польши политика полностью подчинена военному решению всех вопросов. По мне-
нию некоторых офицеров, давно пора было, согласовав политические и военные акции,
добиться не только облегчения положения войск, но и придать военной кампании против
Советского Союза решающий политический импульс. Только таким образом можно было
благополучно закончить войну и прийти к сотрудничеству с освобожденной от коммунизма
и дружественной по отношению к Германии Россией.

Такая возможность реально имелась, так как население России перед 1939 годом
сильно пострадало от сталинского террора. Вспомните эпоху раскулачивания и затянувше-
гося экономического хаоса, чистки в Красной армии, связанные с аферой в отношении Туха-
чевского, избиение партийных кадров, угнетение национальных меньшинств – и это далеко
не все. А возьмите религиозные преследования, оставившие у народа России бесконечную
горечь, с чем мы не раз сталкивались. Не случайно наших солдат повсюду – в северных и
южных районах, на Украине и в Белоруссии, да и в других местах – население встречало
как освободителей.

Части Красной армии – иногда целые полки и даже дивизии – бросали оружие. Число
перебежчиков в первые месяцы войны, не считая миллионов военнопленных, превысило
всякие ожидания.

В трех прибалтийских республиках – Литве, Латвии и Эстонии, которые были присо-
единены к Советскому Союзу только в 1940 году, – была еще свежа память о национальной
независимости. Поэтому литовцы, латыши и эстонцы сразу же предложили немецким осво-
бодителям свою помощь в надежде, что будет восстановлена независимость их государств.

Украинцы, кавказцы, тюркские народы ожидали, что наряду с освобождением от ста-
линского ига сбудутся их национальные чаяния, пусть даже и не в том объеме, в каком пред-
полагали некоторые из бывших государственных деятелей, находившихся в эмиграции.

Восстановление элементарных прав и человеческого достоинства, свободы, законно-
сти и частной собственности после двадцати лет полного бесправия и террора – все это спо-
собствовало бы объединению людей, не служивших системе. Они были готовы поддержать
немцев, и нам оставалось лишь использовать эту готовность.

Если бы мы сразу обратились к народам России с честным и откровенным предложе-
нием поддержать нас, то наверняка они объявили бы сталинскому режиму освободительную
войну, которая привела бы к скорому и положительному для нас окончанию русской кампа-
нии.



А.  Даллес, Р.  Гелен.  «Дожать Россию! Как осуществлялась Доктрина»

11

Но так не получилось. Тогда наши войска, руководствуясь естественным чувством
самосохранения, стали на фронте самостоятельно принимать необходимые меры – без раз-
решения высокого командования, поскольку восстановление людских потерь все больше
запаздывало, а для освоения огромных пространств России требовалось все больше сол-
дат: в немецкие подразделения для выполнения вспомогательных функций стали привле-
каться добровольцы – русские, украинцы и представители других российских народов. Точ-
ное число волонтеров установить невозможно, так как командиры подразделений во многих
случаях не сообщали об этом вышестоящим начальникам. Летом 1942 года таких добро-
вольцев было от 700 тысяч до 1 миллиона. Некоторые из них участвовали в боях в составе
немецких подразделений против Красной армии.

На оккупированных территориях местные жители проявляли инициативу, которая
могла быть использована в политических целях. Например, в городе Смоленске, находив-
шемся за нашей линией фронта, из числа местных жителей был образован комитет, который
заявил о своей готовности создать национальное русское правительство и освободительную
армию численностью до одного миллиона человек. Учитывая, что обстановка на фронте тре-
бовала четкой политической ориентации, генерал-фельдмаршал фон Бок поддержал смолен-
ский комитет. Однако Гитлер отклонил предложения смолян. Фюрер отрицательно отнесся
и к аналогичным инициативам литовцев, латышей и эстонцев.

Группа армий «Центр» выступила с предложением восполнить потери личного состава
за счет создания до апреля 1942 года вспомогательных русских подразделений общей чис-
ленностью до 200 тысяч человек. Командующий сухопутными войсками генерал-фельдмар-
шал фон Браухич оценил высоко эту инициативу: она могла сыграть решающую роль в
войне. Но и из этого ничего не получилось: Браухич и Бок в декабре 1941 года были сняты
со своих должностей.

 
* * *

 
Зимой 1941/42 года я не один раз обменивался мнениями с начальником генерального

штаба и другими руководящими лицами. В итоге мы пришли к заключению: нужно четко
сформулировать политические цели войны и в соответствии с ними изменить оккупацион-
ную политику в отношении России. И сделать это как можно быстрее.

Ответственные лица в генеральном штабе, сфера деятельности которых затрагивалась
этими соображениями, ожидали, что Гитлер под влиянием изменений обстановки в ходе
военной кампании наконец-то изменит свои взгляды и четко сформулирует политические
цели войны, которые неминуемо воздействуют на осуществлявшуюся до тех пор оккупаци-
онную политику. С одобрения начальника генерального штаба была проведена необходи-
мая подготовительная работа, чтобы быстро ввести такие изменения. Лица, которые занима-
лись этими проблемами, помимо начальника генерального штаба: начальник оперативного
управления, начальник организационного отдела, начальник отдела «ИАВ» и генерал-квар-
тирмейстер.

Мы выступили с инициативой взять на учет все вспомогательные и добровольческие
подразделения из местного населения и решить вопрос об их продовольственном снабже-
нии, денежном содержании и месте в составе немецких войск. Была подготовлена директива,
на основании которой все дивизии Восточного фронта получали право вводить в состав каж-
дой дивизии до 3–4 тысяч человек из числа местных жителей и ставить их на полное доволь-
ствие. Мероприятия подобного рода, как упоминалось выше, уже проводились на практике
фронтовыми частями.

Такие меры ускорила оценка состояния войск, в которой говорилось: хотя потери лич-
ного состава и не могут быть полностью компенсированы ни в количественном, ни в каче-
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ственном отношении, ударная сила немецких дивизий на Восточном фронте все же под-
держивается на достаточном уровне. Дальнейшая борьба с Советами может быть успешно
продолжена при соответствующем изменении политической и военной концепции.

Райнхард Гелен среди офицеров абвера и курсантов разведшколы

Гитлер, однако, и на пороге нового, 1942 года так и не решился изменить свои полити-
ческие цели в духе сказанного выше.

…1 апреля 1942 года я был назначен начальником отдела генерального штаба – отдела
«Иностранные армии Востока», то есть того подразделения, которое занималось изучением
положения дел нашего главного противника – Советского Союза. Назначение было произ-
ведено в связи с тем, что начальник генерального штаба генерал-полковник Гальдер счел
целесообразным заменить руководителя отдела еще до начала запланированного наступле-
ния немецких войск в направлении Волги и Кавказа. Выбор его пал на меня, по-видимому,
потому, что я с конца 1939 года до начала октября 1940 года был его порученцем, а позднее,
вплоть до моего назначения на новую должность, служил в оперативном управлении и при-
нимал участие в разработке предстоящей операции. Мне были известны во всех подробно-
стях задачи и состав привлекаемых сил и средств, а также промежуточные и конечная цели
планирования.

Обстановка на начало апреля 1942 года характеризовалась тем, что нам удалось на
всех участках групп армий «Центр» и «Юг» стабилизировать фронт, прорванный в зимние
месяцы. Контрнаступление русских привело на отдельных направлениях к оставлению нами
значительных территорий. Имелись существенные потери в снаряжении и боевой технике.
Но самым тяжелым было, пожалуй, то, что немецкий солдат после двух лет побед впер-
вые столкнулся если и не с поражением, то с мощными контрударами противника. А это
повлекло за собой опасные психологические последствия, хотя вина за случившееся падала
в первую очередь на погодные условия – непролазную грязь и морозы до минус 56 граду-
сов, а также на нехватку, особенно вначале, зимнего обмундирования и сильно поредевший
боевой состав частей и подразделений.

Не только по соображениям психологического порядка было необходимо как можно
быстрее восстановить нашу инициативу, проведя новое мощное наступление. Предсказан-
ные отделом «Иностранные армии Востока» советские контрудары в середине ноября 1941
года показали, что Сталин в случае необходимости пускал в дело дивизии с Дальнего
Востока, чтобы выровнять положение на своем западном фронте. Зимние сражения пока-
зали также, что русские способны к импровизации. Каждая передышка давала возможность
Советам восстанавливать подорванные летом 1941 года силы и оттягивать до бесконечности
решающее сражение. Вместе с тем у нас самих возрастала опасность ведения войны на два
фронта. Ибо самое позднее начиная с 1943 года необходимо было считаться с возможностью
начала наступательных операций в Европе крупных американских сил. Таким образом, уже
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в начале 1942 года Гитлер оказался в таком же положении, как и верховное главнокомандо-
вание немецкой армии во время Первой мировой войны. Точнее говоря, обстановка напоми-
нала февраль 1917 года.

Во время моей службы в оперативном управлении мы получили задание исследовать,
где и какими силами можно было провести новое крупное наступление. При этом выясни-
лось: вермахт и военная промышленность, несмотря на все усилия, не в состоянии воспол-
нить потери в живой силе и технике, чтобы обеспечить переход в наступление на всем про-
тяжении гигантского фронта, протянувшегося от Крыма до Ленинграда, даже если бы мы
пустили в дело дивизии, сформированные для действий против Великобритании. Поэтому
пришлось ограничиться наступательными операциями более узкого масштаба: отражение
контрударов противника, прежде всего в Крыму и под Харьковом, овладение Ленинградом,
чтобы вывести из строя Балтийский флот и установить наконец прямую и прочную связь
с финнами.

Все имевшиеся в нашем распоряжении силы и средства должны были использоваться
для наступательных операций лишь там, где русские будут вынуждены перейти к решитель-
ным действиям. По мнению генерал-полковника Гальдера, таким направлением могла быть
только Москва. Овладение советской столицей, наряду с воздействием психологического
характера, повлекло бы парализацию не только политического центра страны, но и главного
транспортного узла коммунистической империи, что привело бы если и не к потере возмож-
ности ведения Советами дальнейших военных действий, то значительно усложнило бы их.
Однако по этому вопросу между Гитлером и Гальдером возникли серьезные разногласия.
Фюрер настаивал на ударе в направлении Сталинграда, чтобы лишить русских возможно-
сти пользоваться Волгой – главным водным путем – и захватить Кавказ. Он аргументировал
свои доводы тем, что оккупация нефтеносных районов будет иметь решающее значение для
дальнейшего хода войны. В противном случае снабжение Германии горючим и смазочными
материалами через шесть месяцев будет полностью парализовано. Однако это утверждение
оказалось неверным, поскольку и без кавказской нефти мы смогли вести боевые действия
еще в течение двух с половиной лет.

 
* * *

 
В отношениях между Гитлером и Гальдером не обошлось без напряженности и в 1940

году во время военных действий на Западе. Они еще более ухудшились в 1941 году, когда
Гитлер настоял на том, чтобы основной удар перенести в августе на юг – в направлении
Киева. Правда, это решение привело к крупнейшему во всемирной истории сражению на
окружение войск противника в битве за Киев. Тогда к нам в плен попали почти два миллиона
советских военнослужащих. Но эти «канны» оказались лишь пирровой победой, следствием
которой, как и опасался Гальдер, явилась неудача под Москвой, что привело к затягиванию
военной кампании со всеми вытекающими отсюда нежелательными последствиями.

Разногласия по поводу ведения боевых действий 1942 года обострили до крайности
отношения между Гитлером и Гальдером. Дело в конце концов окончилось разрывом: 24
сентября 1942 года начальник генерального штаба был уволен в отставку по собственной
просьбе. Вот что говорил сам Гальдер по этому поводу: «Я буду возражать Гитлеру до тех
пор, пока он меня не отпустит, ибо никакими деловыми аргументами его уже не убедить».

Личные прошения высших руководителей вермахта об отставке Гитлер всегда откло-
нял, но просьбу Гальдера удовлетворил.

Главную роль в том, что Гитлер принял решение развернуть летом 1942 года наступ-
ление на юге России, сыграли экономические доводы, но никак не военные и политиче-
ские соображения, требовавшие отказа от проведения эксцентричных операций в глубине
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огромной советской территории. Отрицательным фактором было и то обстоятельство, что на
южном направлении, за Доном, имелась явно недостаточная сеть шоссейных дорог и лишь
один железнодорожный путь, что никак не обеспечивало нормальное снабжение немецких
войск. Но Гитлер проигнорировал и эту объективную реальность.

Понятно, что в таких условиях было очень важно заставить противника еще в началь-
ной стадии операции ввязаться в бой и разбить его наголову. А отсюда вытекала необходи-
мость, чтобы вверенный мне отдел как можно раньше представил руководству полные и
достоверные данные о положении войск противника и его текущих и долгосрочных планах.

Таким образом, в силу своих новых обязанностей мне пришлось возглавить службу
оперативной разведки всего Восточного фронта. К этому с первых же дней моего вступления
в должность добавилась еще одна задача: оценивать потенциал нового мощного противника
– Соединенных Штатов Америки и их сухопутных сил.

В мирное время наш отдел должен был, взаимодействуя с другими службами ген-
штаба, составлять по возможности максимально полную картину военного и военно-про-
мышленного потенциала, а также состояния вооруженных сил восточноевропейских госу-
дарств. Вместе с тем руководство должно было располагать информацией и о том, с какими
географическими, природными и метеорологическими условиями ему придется считаться.
Эта информация передавалась и в войска. Особое значение придавалось получению дан-
ных о боевом духе войск предполагаемого противника, которые закладывались в основу,
как мы сказали бы сегодня, психополитического анализа. Сведения, которыми мы распола-
гали о советских солдатах еще в мирное время, были полностью подтверждены в первый
же год восточной кампании. Предсказанные твердость и выносливость русского солдата,
его нетребовательность и невзыскательность в отношении материальных условий позволяли
Красной армии вести боевые действия даже в случаях, когда сражение было уже проиграно.
Подтвердилось и предположение, что кадровый состав командного звена хорошо подготов-
лен в идеологическом плане, чего нельзя сказать о большинстве командиров, призванных
из резерва. В случае серьезных поражений, которые потерпят Советы, мы не без оснований
прогнозировали рост числа перебежчиков.

Ныне совершенно очевидно: так называемый приказ о комиссарах, против введе-
ния которого безуспешно выступали главнокомандующий сухопутными войсками гене-
рал-фельдмаршал фон Браухич, Гальдер и различные управления и службы генерального
штаба, в особенности отдел «Иностранные армии Востока», объективно препятствовал мас-
совой сдаче русских в плен: они боялись попасть к немцам, считая, что их сразу же уничто-
жат. На самом деле в очень многих случаях этот приказ на фронте не выполнялся. Здравый
смысл наших офицеров и солдат протестовал против такого распоряжения, нарушавшего
положения Гаагской конференции о военнопленных и вступавшего в противоречие с их
совестью. Тысячи комиссаров и политработников попадали в плен, и многие из них стано-
вились убежденными сторонниками власовского движения.

Приказ о комиссарах имел роковые последствия в психологическом плане для самих
немецких вооруженных сил. Его неисполнение влекло за собой строгие наказания солдат
и младших офицеров. Чтобы избежать штрафных санкций, полевые командиры искажали
свои донесения, чтобы скрыть истинное положение с военнопленными на своих участках
фронта. Высшее командование таким образом вводилось в заблуждение, а воинская мораль
падала.
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* * *

 
Когда я вступил в должность, Гальдер, благословляя меня, подчеркнул, что ожидает от

отдела не только глубокого анализа ежедневного положения на фронте, но, главным образом,
оценки оперативных намерений противника и его возможностей в перспективе.

Вскоре у меня сложилось впечатление, что работа отдела может быть значительно
улучшена в свете требований начальника генерального штаба, если будут устранены неко-
торые организационные недостатки и трудности психологического характера.

Основное психологическое упущение, на мой взгляд, заключалось в традиционной
недооценке службы оперативной разведки и ее деятельности, в особенности разведыватель-
ной. Так, по данным покойного полковника Николаи, возглавлявшего во время Первой миро-
вой войны немецкую разведку, она перед самой войной имела в своем распоряжении лишь
300 тысяч марок в год. И генерал-фельдмаршал граф фон Шлифен в одном из своих остроум-
ных очерков, посвященном характеристике современного полководца, саркастично выска-
зался о таком пренебрежении службой оперативной разведки, от которого в свое время не
был свободен и я. Что же касается структуры и штатов этой службы, то здесь еще в мирное
время ощущался недостаток кадровых офицеров. Так, по штатному расписанию генераль-
ного штаба от 3 января 1939 года в нашем отделе предусматривалось всего семь офицеров.

В штабе армейского корпуса имелся лишь один офицер этой службы. В большинстве
своем должность занимали молодые капитаны – кандидаты в офицеры генерального штаба,
проходившие там практику. К тому же они не только представляли службу оперативной раз-
ведки, но и являлись одновременно уполномоченными контрразведки.

В дивизии по штатам мирного времени должность офицера по сбору и обработке дан-
ных о противнике вообще не предусматривалась. Во время войны ее занимали по большей
части офицеры запаса, которые зачастую добивались изумительных результатов. Конечно
же, такое пренебрежительное отношение к деятельности по линии оперативной разведки
было не оправдано, поскольку здесь от офицера, особенно в высших штабах, требовалось
широкое и нестандартное мышление, если он хотел соответствовать своему назначению. Я
бы сказал, он должен был думать одновременно в двух направлениях. Мало было знать точ-
ное наименование частей противника, их численность и вооружение. Нужно было сказать
достаточно определенно и конкретно о намерениях врага. А это предполагало тонкое знание
образа мыслей и принципов штабного персонала противной стороны. Объясняя возможные
действия своих врагов, офицер службы оперативной разведки должен был уметь отстаивать
принципы противника и доказывать своему начальству, что тот не может поступить иначе.
А такое, как правило, с большим трудом удавалось молодым и младшим по званию.

Поэтому вскоре после моего вступления в должность я обратился к начальнику гене-
рального штаба с предложением о повышении значимости службы оперативной разведки,
с тем чтобы ее должности были приравнены к должностям службы «1-А» (оперативные
отделы и отделения соответствующих штабов). Моя просьба была удовлетворена. Правда,
офицер службы оперативной разведки все же оставался «первым среди равных», как гово-
рили римляне, но это была скорее своеобразная дань вежливости. А по сути дела, реоргани-
зация повысила значение службы оперативной разведки: ее данным в штабах стали уделять
большее внимание и серьезно прислушиваться к мнению ее офицеров.

Вторым большим упущением, по моему мнению, было недостаточное сотрудниче-
ство с другими службами и управлениями, располагавшими значительными возможностями
по сбору интересовавших нас данных, в особенности – с управлением военной разведки
и контрразведки – абвером. Я довольно часто получал и оттуда информацию, содержание
которой хотя и представляло определенный интерес, но все же оставляло желать много луч-
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шего. Недостаток этот проистекал не от небрежности или незаинтересованности. Дело в
том, что инициатива на фронте вплоть до последнего времени оставалась в руках немцев:
военные операции приносили быстрые и крупные успехи. Поэтому вполне естественно, что
внимание службы оперативной разведки и оперативного управления верховного главноко-
мандования было сконцентрировано главным образом на текущих делах, охватывая лишь
ближайшее будущее. Управление разведки и контрразведки, в связи с нехваткой времени для
передачи нам полученных им сведений, играло при этом незначительную роль. В тот период
мы опирались главным образом на данные войсковой разведки. Их тогда вполне хватало,
хотя меня ныне иногда удивляет, как это при небольшом объеме информации мы добивались
крупных успехов.

Но чудесное то время закончилось, когда потерпела неудачу летняя кампания 1941
года. Теперь противник, пусть даже на короткий срок, захватил инициативу. В связи с этим
возросла необходимость проведения перспективного анализа возможностей и оперативных
замыслов русских, чтобы избежать новых неприятных неожиданностей.

При таком положении вещей я очень скоро связался с адмиралом Канарисом, кото-
рого до тех пор знал лишь понаслышке. Его управление военной разведки и контрразведки
было подчинено непосредственному верховному главнокомандованию вермахта. Я поста-
вил перед собой цель сделать наше сотрудничество более тесным и интенсивным. Очень
скоро между нами установились прочные личные контакты.
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Адмирал Канарис и Мартин Борман

 
Личность адмирала Канариса даже по прошествии многих лет после его трагической

смерти – он был казнен 9 апреля 1945 года после весьма сомнительного расследования, про-
изведенного эсэсовским судом в концлагере Флоссенбюрг, – до сих пор окутана покровом
неопределенности и двойственности. Он разделил участь многих выдающихся представи-
телей разведывательной службы как внутри страны, так и за рубежом, в числе которых был
и полковник Николаи. В некоторых публикациях авторы, которые наверняка не знали Кана-
риса лично и тем более не были с ним в близких отношениях, критикуют его поступки и
действия. Они обвиняют адмирала в нерешительности, недостаточной выдержке, но чаще
всего – в непредсказуемости. На личность начальника абвера бросают тень сделанные после
войны сомнительные разоблачения его в том, что он, мол, пытался изменить отечеству.

По моему мнению, все эти весьма неопределенные и мало аргументированные версии
вносят путаницу в оценку действий Канариса и не только не приближают нас к истине, но
еще больше удаляют от нее. Против сочинителей таких историй говорит, прежде всего, то
глубокое уважение и даже восхищение, которое бывшие сотрудники абвера питают до сих
пор к адмиралу. В словах этих людей звучит не только благодарность за сердечную заботу
о них, но и почтение к нему как к незаурядной личности.

Фридрих Вильгельм Канарис – начальник абвера (службы военной разведки и контр-
разведки гитлеровской Германии), адмирал

В Канарисе, наряду с его религиозностью и верностью офицерской чести, пожалуй,
сильнее всего поражала фундаментальная образованность – явление довольно редкое среди
высших офицеров. В нем было многое от идеалов и воззрений первой половины XIX века,
которые способствовали выдающимся офицерам прошлого достичь высоких научных вер-
шин, далеко выходящих за узкие рамки военного дела. Наряду с широкой и глубокой обра-
зованностью, Канарис, в отличие от многих флотских и армейских офицеров, не видевших
абсолютно ничего за пределами Северного и Балтийского моря и границами Германии, обла-
дал способностью разбираться во взаимосвязях мирового масштаба. С этим было связано
и его тонкое восприятие развития политических событий, которые он довольно часто пере-
сказывал с поразительной точностью. Неудивительно, что Канарис уже в начале военных
действий против России серьезно оценивал сложившуюся обстановку, а также перспективу
благополучного для Германии исхода войны. Вот почему ему особенно тяжело было видеть,
что руководители немецкого государства скептически относились к его прогнозам и отво-
дили ему роль неудавшейся современной Кассандры.

К национал-социализму Канарис относился отрицательно. Как и генерал-полковник
Бек, он страдал оттого, что его внутренний религиозный настрой входил в противоречие с
принятой им военной присягой. Его душевные страдания безмерно обострились из-за созна-
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ния того, что, хотя Германия, вступившая в войну по вине Гитлера, вела борьбу не на жизнь,
а на смерть, ей, несмотря на тяжелейшие жертвы, предстояло пережить полное поражение.
Он не принимал всерьез оптимистические пропагандистские заверения нацистских бонз и
их союзников о конечной победе рейха. Его не успокаивали и заверения западных держав,
что в случае их победы вся ответственность за войну ляжет лишь на национал-социалистов.

Мне вспоминается наш долгий доверительный разговор в 1942 году, когда Канарис,
затронув в ходе беседы вопрос о разглашении государственной тайны и государственной
измене, пришел к выводу: можно будет даже оправдать последнюю, учтя исключительность
военной ситуации и позицию тогдашнего высшего руководства. Тот, кто брал на себя такую
миссию, по мнению адмирала, должен был постоянно помнить, что только полное пора-
жение Германии могло создать условия для справедливой правовой оценки его действий.
Поэтому человек, решившийся на такой шаг, рисковал не только собой, но и своими близ-
кими…

В другой раз наша беседа приняла весьма оживленный характер после того, как Кана-
рис с явным возмущением упомянул о полученном им от Гитлера задании убить Черчилля.
Он отклонил это задание так же, как и за некоторое время до того проигнорировал приказ
разыскать бежавшего французского генерала Жиро и «прикончить его на месте». В связи
с этим следует упомянуть, что Канарис решительно отвергал политические убийства. Его
глубокая религиозная убежденность абсолютно запрещала ему даже думать о подобной воз-
можности. К этому я с полной определенностью могу добавить, что 2-й отдел его управле-
ния, в задачу которого входили диверсии и саботаж, в отличие от советского НКВД и его
методов, выводил из строя лишь важные в военном отношении объекты во вражеском тылу.
Указания об устранении отдельных выдающихся деятелей противника Канарисом реши-
тельно отклонялись, даже если они исходили от политического руководства Германии.

 
* * *

 
В одной из обстоятельных бесед мы с адмиралом пришли к выводу: Советы, по-види-

мому, имеют в высшем эшелоне власти нашей страны хорошо ориентирующийся в обста-
новке источник информации. Не раз независимо друг от друга мы убеждались, что через
весьма короткий промежуток времени решения, принятые немецким руководством на самом
высоком уровне, до мельчайших подробностей становились достоянием противника.

Здесь я хочу нарушить свое длительное молчание и сообщить о тщательно скрывав-
шемся Советами секрете, который может стать ключом к пониманию одной из самых уди-
вительных и загадочных историй нашего века. Речь идет о роковой роли, которую сыграл
ближайший соратник и доверенное лицо Гитлера Мартин Борман во время войны и первые
послевоенные годы. Он был важнейшим источником информации и консультантом Советов,
начав работать на Москву еще до русской кампании.

Канарис и я – каждый своим путем – установили следующий неоспоримый факт: Бор-
ман располагал единственной в Германии неконтролируемой радиостанцией. Однако для
нас было абсолютно ясно: скрытно наблюдать за одним из могущественных людей, стояв-
шим в национал-социалистической иерархии сразу после Гитлера, в то время было невоз-
можно. Любой неосторожный шаг означал бы, что с нами мгновенно будет покончено.

Канарис поделился со мною казавшимся ему подозрительным фактом и попытался
выяснить мотивы изменнической деятельности рейхсляйтера. Он не исключал того, что Бор-
мана шантажировали, но полагал, что скорее всего побудительными причинами стали без-
граничное тщеславие и закомплексованность, а также неудовлетворенные амбиции занять,
естественно, в подходящий момент, место Гитлера. Нам теперь известно, сколь искусно Бор-
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ману удалось скомпрометировать в глазах фюрера поочередно своих опаснейших соперни-
ков – Геринга и Геббельса.

Мои предположения подтвердились лишь после 1946 года, когда представилась воз-
можность провести расследование обстоятельств таинственного исчезновения Бормана из
бункера Гитлера в Берлине. Неоднократно появлявшиеся в международной прессе утвер-
ждения, что бывший рейхсляйтер якобы живет в непроходимых джунглях между Парагваем
и Аргентиной в окружении вооруженной до зубов личной охраны, лишены всякого основа-
ния.

Две полученные мною в пятидесятых годах заслуживающие доверия информации поз-
воляют утверждать, что Борман находился в Советском Союзе, само собой разумеется, под
чужой фамилией и с надежной охраной.

Бывший заместитель Гитлера по партии переметнулся к Советам в тот момент, когда
Красная армия, завершив штурм Берлина, окружила здание новой имперской канцелярии,
под которым в глубоком бункере скрывался Гитлер со своими приспешниками.

 
* * *

 
Управление военной разведки и контрразведки (абвер) состояло из иностранного

отдела, руководившего деятельностью военных атташе, с задачами: изучение внешней поли-
тики и экономики государств, их вооруженных сил, а также отделов:

абвер I – добыча разведывательной информации;
абвер II – организация диверсий, разложение войск противника;
абвер III – контрразведка и разведка в целях контршпионажа.
У абвера была собственная организация, состоявшая в значительной своей части – так

же, как и в британской разведке, – из лиц, заслуживавших особого доверия, но не занимав-
ших штатных должностей. Мнение, что такой способ служения отчизне является почетным
делом, своего рода «джентльменским бизнесом», было широко распространено в нашем
обществе.

Управление военной разведки и контрразведки занималось сбором не только военной,
но и политической информации. Через верховное главнокомандование вермахта, которому
управление подчинялось непосредственно, сведения направлялись в соответствующие госу-
дарственные инстанции. Канарис располагал за рубежом многочисленными личными свя-
зями, зачастую с высокопоставленными лицами, которых он постоянно навещал во время
своих частых поездок. Особенно тесные контакты он поддерживал в Португалии и Испании,
не прерывая их во время войны. Однажды адмирал упомянул, что ему в 1940 году и затем в
1941-м поручали побудить Испанию вступить в войну на нашей стороне. Однако он считал,
кстати, как и Гальдер, что это имело бы лишь негативные последствия для Германии. Ей
пришлось бы взять на себя дополнительную ношу: слабость Испании в военном отношении
была очевидной. Кроме того, для Берлина закрылась бы еще одна дверь в мир. Пиренейская
миссия, к большому облегчению Канариса, закончилась безуспешно.

В абвере не было отдела, который занимался бы анализом и оценкой полученной разве-
дывательной информации. Это, несомненно, большой недостаток: оперативные работники –
добытчики информации – в большинстве своем не обладают достаточными аналитическими
способностями. Сам Канарис был великолепным аналитиком, но, естественно, не мог взять
на себя весь этот участок. В результате отсутствия постоянного и систематического анализа
с использованием всех имевшихся в управлении материалов многие агентурные сообщения
оценивались слишком высоко. К такому выводу я пришел, сотрудничая с абвером, что и
побудило меня после 1945 года, с самого начала моей новой деятельности, позаботиться о
создании эффективного информационно-аналитического аппарата, который использовал не
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только секретные данные, но и открытые материалы. Некоторые влиятельные лица в раз-
ведке и правительственном аппарате возражали против моего шага. Впоследствии они убе-
дились в том, что заблуждались.

Разрушенные войной многочисленные связи с зарубежьем значительно затрудняли
работу абвера, но не свели ее на нет. Так, хотя в США отлично действовавшее ФБР ликви-
дировало почти все немецкие опорные пункты, напичканные информацией газеты и жур-
налы оказались источником необходимых разведывательных сведений, пока не была создана
новая разведывательная сеть. Более серьезные проблемы создавали для Канариса попытки
национал-социалистической партии, точнее, зарубежной ее организации, а также эсэсов-
ских структур – прежде всего службы безопасности (СД) – начиная с 1933 года проводить
конкурентную деятельность. Адмиралу приходилось постоянно противодействовать этим
разведывательным операциям, нередко носившим печать спешки и дилетантства. К сожале-
нию, он находился в положении обороняющейся стороны, поскольку не имел поддержки со
стороны верховного главнокомандования вермахта. К тому же созданное в соответствии с
распоряжением Гиммлера Главное управление имперской безопасности (ГУИБ) стремилось
прибрать к своим рукам разведку и контрразведку. Распоряжение было подписано 27 сен-
тября 1939 года, но еще до того – с 1936 года – гестапо, криминальная полиция и служба без-
опасности неофициально действовали вместе. И хотя Гитлер в 1933 году по предложению
министра рейхсвера отдал распоряжение о том, что только оно, это министерство, наделено
исключительным правом решать вопросы, связанные с обороной государства и защитой его
от шпионажа и диверсий, уже через пару лет стало очевидным, что Гиммлер и его доверен-
ное лицо Гейдрих не намерены выполнять это указание. Так, в 1935 году было создано осо-
бое бюро Штайна, которое стало заниматься расследованием всех подозрительных случаев
и дел о предательстве, готовя их для гестапо и службы безопасности и в то же время для
вермахта. Затем бюро было включено в состав Главного управления имперской безопасно-
сти как служба особого назначения, затрагивающая компетенцию военной разведки. Есте-
ственно, абвер пытался пристальнее присмотреться к Штайну, но тот заметил, что его «про-
свечивают», и бежал за границу, где работал сначала на поляков, затем на англичан под
вымышленным именем Пфайфер, правда без особого успеха. Канарис воспользовался этим
случаем, чтобы настоять на переговорах о принципах сотрудничества абвера и политиче-
ской полиции, которую представлял доктор Вернер Бест. Механизм взаимодействия между
гестапо, службой безопасности и абвером и разграничение их компетенций были зафикси-
рованы в подписанном в 1936 году документе, известном под названием «Десять заповедей
сотрудничества».

 
* * *

 
Два года спустя последовала реорганизация тщательно законспирированной службы

внешней разведки СД в Шестое управление ГУИБ, которое в июне 1941 года возглавил Валь-
тер Шелленберг.

Вальтер Шелленберг всегда держался уверенно и умел располагать к себе собесед-
ников. Считалось, что у него выдающиеся разведывательные способности. Как я слышал,
он поначалу добросовестно сотрудничал с представителями Канариса в рамках соглаше-
ния, заключенного между управлением военной разведки и контрразведки и полицейскими
службами. Однако положение изменилось, как только Шелленберг стал начальником внеш-
ней разведки службы безопасности. Благородная душа Канарис, похоже, сперва рассчитывал
на лояльность Шелленберга. Тот факт, что адмирал еще в 1942 году настойчиво предупре-
ждал меня о коварстве нового шефа внешней разведки ГУИБ, свидетельствует: он разгадал
намерение Гиммлера и его помощников прибрать абвер к своим рукам. Это предупрежде-
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ние помогло мне разобраться в хитросплетениях могущественного эсэсовского ведомства и
избежать многих неприятностей.

Шелленберг нанес решающий удар по абверу весною 1944 года, когда работавший на
Канариса в Турции агент Фермерен бежал в Каир. Он преподнес Гитлеру это неприятное
для разведки происшествие как провал, высветивший «подозрительные связи» Канариса.
Фюрер, давно уже ненавидевший адмирала, немедленно ухватился за предоставленную ему
возможность и отстранил его от должности.

Временное руководство военной разведкой было возложено на полковника генераль-
ного штаба Ханзена. Затем Гитлер отдал имевшее поистине роковые последствия распоря-
жение: абвер подчинили Главному управлению имперской безопасности. Лишь войсковая
разведка на Восточном фронте, да и то благодаря ходатайству генерал-фельдмаршала Кей-
теля перед фюрером, осталась в ведении сухопутных войск, а конкретно – моего отдела.

Не удовлетворившись достигнутым успехом, Шелленберг стал прилагать усилия к
тому, чтобы заполучить себе и службу оперативной разведки, а затем и войсковую разведку.
Бессмысленность и даже вредность этой затеи, которая не удалась, поскольку окончилась
война, ныне очевидны. Ведь сама служба оперативной разведки и входящая в нее войсковая
разведка – органы военного руководства. Следовательно, если бы верховные власти приняли
предложение Шелленберга, то с упорядоченным управлением войсками было бы покончено,
так как невозможно было бы обеспечить один из важнейших элементов механизма принятия
решений – быстрое получение достоверных данных о противнике.

В результате опасного для нас развития событий на Восточном фронте деятельность
службы оперативной разведки и войсковой разведки переплеталась все теснее, что, как
оказалось, было очень полезным делом. Если разведывательная информация требует все-
гда перепроверки и дополнительных сведений, то тем более оценка обстановки зависит от
своевременно и непрерывно поступающих данных. Поэтому необходимо добывать сведе-
ния целенаправленно, увязывая это с конкретными задачами. Более того, не следует делать
выводов без достаточного минимума разведывательных сведений, которые подтверждали
бы соответствующие оценки.

Мы, конечно, не могли предполагать тогда, что спонтанно возникшее в конце войны
сотрудничество оперативной и войсковой разведки заложит основы для успешного развития
разведывательной службы на немецкой земле после краха третьей империи.

 
* * *

 
Чтобы выполнить справедливые требования начальника генерального штаба об акти-

визации разведывательной деятельности против русских, было необходимо, как мне пред-
ставлялось, вместе с тем увеличить штаты и провести реорганизацию отдела. Я пригла-
сил своим заместителем подполковника барона фон Ренне и руководителем первой группы
(всего было создано три группы) – майора Герре. Эти высококвалифицированные офицеры
генерального штаба свободно говорили по-русски.

Первая группа занималась вопросами еженедельной оценки сил противника и положе-
ния его войск. Она состояла из секторов, число которых соответствовало количеству групп
армий на фронте. Данные, поступавшие из каждой группы армий, обрабатывались в одном
и том же секторе.

В задачу второй группы входила перспективная оценка положения. Она анализиро-
вала поступающую информацию, дополняя ее материалами из других источников, и давала
оценку потенциала противника по кадрам, военной промышленности и всем другим аспек-
там, представлявшим интерес с точки зрения ведения войны. Группа располагала отлич-
ным архивом и обширными статистическими материалами, которые постоянно пополня-
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лись. Впоследствии эти документы я и мои сотрудники использовали в качестве исходной
базы при создании «Организации Гелена».

Третья группа состояла из специалистов по России, в основном родившихся там нем-
цев, знавших страну и людей и владевших русским языком как родным. Она занималась
переводом документов. Ее сотрудники привлекались часто и для устных переводов, в том
числе на допросах. Руководителю группы подчинялся следственный изолятор отдела. Зна-
чение группы было особенно велико в связи с тем обстоятельством, что в Германии имелось
мало настоящих знатоков России. Мы считали очень важным обеспечить высшее военное
командование квалифицированными консультациями по всем российским проблемам.

Мартин Борман – начальник партийной канцелярии НСДАП. Ближайший соратник
Гитлера, к концу войны приобрел значительное влияние в руководстве Третьего рейха

Здесь мне хотелось бы особо отметить своего друга барона фон Ренне, который
отлично понимал и всячески поддерживал проект создания антикоммунистической добро-
вольческой русской армии для участия в борьбе против сталинской диктатуры, который
предложил превосходный знаток России Вильфрид Штрик-Штрикфельдт.

Как и ряд других моих друзей, фон Ренне пал жертвой карательных акций, развязан-
ных Гитлером после покушения 20 июля 1944 года. Не только трагическая судьба многих
людей, с которыми я был знаком и взгляды которых разделял, побуждает меня написать в
меру своих знаний и возможностей об обстоятельствах, которые могут пролить свет на при-
чины и закулисную сторону тех событий. Я должен сказать об этом еще и потому, что неко-
торые люди, не зная всех деталей, обвиняют меня в пассивности и нечеткой позиции, когда
речь шла об устранении Гитлера.

Еще зимою 1941/42 года меня посетил полковник, ставший позднее генералом, – фон
Тресков. Он был в то время заместителем начальника оперативного отдела группы армий
«Центр». Я хорошо знал его по академии, где мы вместе учились. Обмениваясь мнениями,
мы пришли к выводу, что нынешняя военная кампания, а вместе с ней и война будут проиг-
раны, и вовсе не по политическим или военным причинам, а вследствие постоянного неком-
петентного вмешательства высшего руководства, то есть Гитлера, что уже привело к ряду
элементарных ошибок. Когда мы задались вопросом, каким образом можно воспрепятство-
вать такому развитию событий, логическим ответом на него было лишь одно – устранить
Гитлера. Наш разговор остался неоконченным. Смутило, что мы нарушаем данную фюреру
присягу. И это неудивительно: ведь нас воспитали в духе старых прусских офицерских тра-
диций.

В 1943 году генерал Хойзингер кратко посвятил меня в планы движения Сопротивле-
ния. До того я долго размышлял, сопоставлял факты и убедился, что они, эти факты, сви-
детельствуют: вина Гитлера в предстоящей катастрофе неоспорима. Так что сказанное Хой-
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зингером не было для меня неожиданностью. Генерал, как и я, принадлежал к кругу лиц, к
которым стекалась информация о реальном положении дел на фронтах и в рейхе и которые
могли ясно видеть роковые последствия для нашего отечества, ведущего трудную борьбу.

Вскоре после этого в беседах со своим однополчанином Штифом (в то время он был
начальником организационного отдела генштаба) я не раз предупреждал его о настоятельной
необходимости ограничить число людей, знавших о готовящейся террористической акции,
и соблюдать чрезвычайную осторожность при подготовке устранения Гитлера. Еще раз под-
твердилось, что немцы – плохие заговорщики. Оглядываясь назад, я остаюсь при мнении,
что убрать Гитлера было нужно, но сделать это следовало бы по-другому.

А то, что я не сразу попал в список подозреваемых после провала заговора 20 июля
1944 года, случилось лишь благодаря следующему обстоятельству: 1 июля у меня произо-
шло заражение крови в тяжелой форме, и после кратковременного пребывания в местном
лазарете я был переведен в госпиталь в Бреслау. Обо мне, видимо, просто забыли, хотя за два
или три дня до того меня в госпитале навещал полковник барон фон Фрайтаг-Лорингховен,
чтобы проинформировать о намеченной на 20 июля акции. А потом не стали трогать.

Эти события до сих пор не перестают волновать умы людей. Появляются все новые
воспоминания участников. Журналисты, писатели, ученые, да и много других лиц высказы-
вают о них свое мнение. Я всегда придерживался того взгляда, что в нормальном демокра-
тическом обществе государственная измена остается государственной изменой. Она может
быть нравственно оправдана лишь в одном-единственном случае, когда вызвана особо труд-
ным, катастрофическим положением страны. Что касается моих друзей, которые отважи-
лись сделать такой шаг, то в данном случае я усматриваю как раз наличие такой трагической
ситуации в Германии, вызванной фатально гибельным руководством Гитлера.
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Трагедия под Сталинградом

 
Как известно, трагедия под Сталинградом стала поворотным пунктом всей восточной

кампании. Она ознаменовала собой начало окончательного поражения Третьего рейха. А
ведь направления главных ударов и сила советских наступательных операций вовсе не были
для нас неожиданными. Мы прекрасно отдавали себе отчет и в том, что наша операция в юго-
восточном направлении все более растягивала левый фланг. А это представляло собой скры-
тую для нас самих угрозу. Советы прекрасно разобрались в обстановке и поняли, что здесь
можно нанести сокрушающий фланговый удар. Но его можно было предупредить. Задолго
до русского наступления мы имели немало разведывательных данных, свидетельствовавших
о возможности появления в районе Сталинграда еще в октябре – ноябре 1942 года новых
крупных мобильных сил противника, готовых к ведению боевых действий в зимних усло-
виях.

Так, 4 ноября 1942 года поступило важное донесение по линии абвера. В нем говори-
лось:

«По полученным от доверенного лица сведениям, 4 ноября состоялось заседание воен-
ного совета под председательством Сталина, на котором присутствовали двенадцать марша-
лов и генералов.

На нем приняты следующие основные решения:
а) в ходе операций принимать необходимые меры, чтобы избежать больших потерь в

людях;
б) территориальные потери не столь важны;
в) сохранение промышленных предприятий и баз снабжения, их своевременная эваку-

ация из угрожаемых районов – жизненно важная задача (уже отдан приказ об эвакуации неф-
теперегонных и машиностроительных заводов из Грозного и Махачкалы в районы Нового
Баку, Орска и Ташкента);

г) полагаться на собственные силы, а не на помощь западных союзников;
д) строжайшие меры против дезертирства: с одной стороны, усиление политико-вос-

питательной работы в войсках и улучшение обеспечения личного состава продуктами пита-
ния и, с другой, расстрел на месте и строжайший контроль со стороны НКВД;

е) провести все запланированные наступательные операции по возможности еще до 15
ноября, насколько это позволят погодные условия.

Главные удары:
– от Грозного в направлении Моздока,
– в районе Нижнего и Верхнего Мамона в Донской области,
– под Воронежем, Ржевом, южнее озера Ильмень и под Ленинградом.
Фронтовые части усиливаются за счет резервов».

 
* * *

 
В декабре 1942 года я провел совещание с офицерами службы оперативной разведки

групп армий и армий, с одной стороны, и сотрудниками первой группы своего отдела – с
другой и высказал конкретные пожелания и рекомендации нашего отдела по поводу улуч-
шения оформления и качества ежедневных донесений. Речь шла, прежде всего, об оценке
противника, важнейших показаниях пленных, нумерации частей, а также о данных радио-
разведки и тактической разведки.
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В заключение я затронул и некоторые технические проблемы, которые хотя и были
прекрасно известны всем присутствующим, но на практике с ними обращались небрежно,
что нередко приводило к непониманию и путанице:

а) когда противник переходит в наступление, докладывать главным образом о его силах
и одновременно, если это возможно, нумерацию введенных им в дело частей;

б) данные авиаразведки докладывать с указанием времени, когда она производилась;
в) малоизвестные населенные пункты описывать более подробно;
г) донесения представлять в срок, даже если к указанному времени не собраны еще все

необходимые данные. Для сотрудников первой группы нашего отдела было гораздо легче
заблаговременно начинать работу даже при наличии отрывочных сведений, нежели после
длительного ожидания получать полные донесения, которые они не могли уже тщательно
проанализировать к докладу командованию.

Постоянную заботу в то время представляли собой донесения по данным авиараз-
ведки, так как в основной своей массе они поступали в отдел слишком поздно. Поэтому мы
ввели телефонные донесения по точно установленному графику, в ходе которых офицеры
службы оперативной разведки армий, отвечавших за связь с авиацией, докладывали в штабы
групп армий все поступившие сведения, естественно, без дешифровки аэрофотоснимков.
В соответствии с нашей установкой дневные донесения от групп армий поступали в гене-
ральный штаб до 19 часов, а ночные – до 7 часов утра. Передаваемые офицерами службы
оперативной разведки групп армий дневные донесения с данными авиаразведки играли зна-
чительную роль при оценке противника. Но их не всегда можно было использовать в докла-
дах фюреру, поскольку главнокомандующий военно-воздушных сил не считал их офици-
альными, в связи с чем часто происходили недоразумения. Поэтому я обратил внимание на
необходимость своевременного получения нашим отделом официальных донесений, иду-
щих через офицеров службы оперативной разведки в авиации.

Дословно я тогда сказал:
«Десятидневные донесения о дислокации и действии артиллерии противника иногда

отвергались командованием: слишком много в них было неточностей и пустых слов. Однако,
пройдя стадию детской болезни, эти данные стали неплохо вписываться в общую картину
положения на фронте. Предложения некоторых армий и групп армий об упрощении доне-
сений в середине декабря учтены в новом приказе, так что теперь не остается оправданий
для опозданий и ошибок.

К другим донесениям относятся целиком и полностью те критические замечания и тре-
бования, что предъявлены к донесениям об артиллерии противника. Они чего-то стоят лишь
тогда, когда поступают вовремя в генеральный штаб. На многих примерах можно показать,
что в них содержатся ценнейшие данные о положении противника, особенно в отношении
перегруппировок его войск или же сосредоточения сил на главных направлениях.

Для того чтобы вовремя получать важнейшие сведения, отдел ввел в практику предва-
рительные донесения по телефону. В результате этого общая картина положения артиллерии
противника теперь выясняется в кратчайшие сроки. Вместе с тем остается в силе распоря-
жение о своевременном представлении письменных донесений, поскольку в них содержатся
детали, значительно дополняющие обстановку.

Десятидневные донесения о пленных и захваченных трофеях зачастую представля-
лись лишь после напоминаний главным командованием. Так как эти сведения предназна-
чены не только для начальника генерального штаба, но и для ориентировки фюрера, необ-
ходимо соблюдать указанные сроки составления и представления сводок вермахта и тому
подобного.
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Представлены донесения своевременно или же с опозданием, все равно работа нашего
отдела должна идти по установленному графику. Конечно, соблюдение сроков облегчает
наш труд, делает его более эффективным.

Перехожу к последнему вопросу: речь идет о разведывательных сводках.
Разведывательные сводки в общем-то представляются регулярно, однако желательно

еще более ускорить этот процесс. Обращаю при этом внимание на то, что все армии и группы
армий представляют нам сводки обязательно. Что же касается корпусных и дивизионных
сводок, то их следует присылать в тех случаях, когда в них содержатся новые сведения осо-
бой важности. К ним относятся, например, данные о настроениях, морали, боевом духе
противника, то есть те вопросы, которые в текущих донесениях обычно не содержатся, но
представляют несомненный интерес для общей оценки. Нужно не задерживать и отправку
трофейных документов, поскольку в настоящее время они поступают в значительной своей
части в главное командование сухопутных войск столь поздно, что их оценка становится
бесполезной».

 
* * *

 
10 февраля 1943 года я написал следующие «Соображения по обстановке»:
«Ретроспективный анализ событий приводит к выводу, что их развитие с середины

ноября по настоящее время – за исключением первого удара противника против 3-й румын-
ской армии – результат серии грубейших ошибок со стороны верховного руководства, при-
чем военное командование в момент принятия того или иного решения полностью пони-
мало, к каким последствиям они могут привести. Причины, почему они, эти решения, тем
не менее были приняты, в рамках данного обзора не затрагиваются.

Не говоря уже о полной несостоятельности наших союзников, русским удалось
добиться крупных успехов благодаря применению немецких же принципов управления вой-
сками: русское военное командование, в частности маршал Жуков, пользуется полной сво-
бодой действий в рамках выполнения поставленных перед ним задач; принципы ведения
боевых действий русские строят теперь на основе немецких методов и оперативных взгля-
дов. Мы же, напротив, в значительной степени переняли русские методы жесткого регули-
рования сверху всех вопросов, вплоть до мелочей, чем отчасти объясняются наши пораже-
ния. Командный состав ныне избегает принятий самостоятельных решений и действий из
опасения предстать перед военно-полевым судом. В результате теряется одна из важнейших
предпосылок успешного ведения маневренных боевых действий. Мы слишком связали себя
и не действуем более оперативно. Забыто, что война – искусство и требует полной отдачи
от военного человека всех его физических и духовных сил, знаний, умения и способностей.
Учиться и еще раз учиться – вот, пожалуй, первое требование, которое предъявляется к
немецкому офицеру. Необходим и высококвалифицированный генеральный штаб, во всех
звеньях которого используются лучшие качества офицеров-фронтовиков.

Исходным пунктом для оценки возможностей развития обстановки в будущем явля-
ется ретроспективный анализ ее развития с ноября прошлого года.

Нужно сказать о том, что намерения противника и возможное развитие обстановки
оценивались нами всегда своевременно. Это подтверждают представленные начальнику
генерального штаба ежедневные вечерние письменные оценки противника и положения на
фронте. Вот образчики таких документов.

А) Наступательные операции противника против 3-й румынской и нашей 6-й армии.
Первые признаки готовящихся операций, которые позднее привели к окружению 6-

й армии, были нами вскрыты в конце октября – начале ноября 1942 года. На основании
наших документов генерал-полковник Гальдер неоднократно докладывал о том, что против-



А.  Даллес, Р.  Гелен.  «Дожать Россию! Как осуществлялась Доктрина»

27

ник может перейти к наступательным операциям в районах устья Хопра и излучины Дона.
Начиная с 9 ноября 1942 года в оценке положения противника указывалось на готовящу-
юся им крупномасштабную наступательную операцию против 3-й румынской армии. Почти
одновременно мы отмечали подготовку наступления против 8-й итальянской и 2-й венгер-
ской армии в районе Воронежа. 21 ноября 1942 года были вскрыты намерения противника
окружить 6-ю армию, а через три дня – 24 ноября – кольцо советских войск вокруг нее
замкнулось.

Для будущих историков хочу подчеркнуть: с того момента в генеральном штабе выска-
зывалось мнение о целесообразности немедленного вывода 6-й армии из окружения. Это
нужно было сделать обязательно, учитывая, что у нас не хватит сил для деблокирования
армии Паулюса. За отход немецких войск от Сталинграда говорило и то обстоятельство,
что мы не смогли бы организовать ответный контрудар из-за нехватки резервов: на других
направлениях наши войска были скованы активными действиями русских.

Отвод армии Паулюса спас бы ее от уничтожения. К тому же ее можно было бы исполь-
зовать для усиления группы армий «Дон», которая остро нуждалась в резервах. Уже тогда
выдвигался план (в духе традиционных немецких генштабистских решений крупного мас-
штаба) – быстрый отвод группы армий «А» за Дон с оставлением плацдарма в восточной
части, на рубеже Таманского полуострова, что дало бы возможность разгромить имевши-
мися силами наступавшие в центральной части Дона русские войска и сохранить инициа-
тиву в наших руках для нового наступления на юге. Выдвигавшееся в то время возражение,
что состояние дорог в зимних условиях не позволит провести такие операции, было опро-
вергнуто ходом дальнейших событий…

Б) Наступление противника против 8-й итальянской и 2-й венгерской армии.
9 декабря 1942 года в оценке противника указывалось, что русские после того, как

их наступление в центре захлебнулось, перенесут свои основные усилия на южный фланг,
чтобы перейти к решающим операциям, используя свои предыдущие успехи. 16 декабря
1942 года начались наступательные действия против 8-й итальянской армии, а 12 января
1943 года – против 2-й венгерской армии. И в том и в другом случаях вскоре после начала
наступления проявилась полная несостоятельность наших союзников, несмотря на то что
на их поддержку были брошены отдельные немецкие части.

Немецкая САУ Marder III на окраине Сталинграда

Позднее, с началом развала итальянской армии в середине декабря 1942 года, стало
ясно: восстановить линию фронта и возвратить инициативу можно лишь в том случае, если
мы примем нелегкое решение и отведем наши войска и силы наших союзников на новые
рубежи. Решение об отводе частей группы армий «А», несмотря на настойчивые предложе-
ния моего отдела, было принято только в конце декабря 1942 года. Эта затяжка сказалась
на положении группы армий «Дон», которую пришлось отводить позже из-за начавшегося
отхода частей группы армий «А» в северном направлении на Ростов. 11 января 1943 года мы
доложили о трудном положении 2-й армии, а 15 января, через три дня после начала наступ-
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ления противника против 2-й венгерской армии, – о тяжелой обстановке в группах армий
«А», «Дон» и «Б». Несмотря на дальнейшее ухудшение обстановки на правом фланге 2-й
армии, решение об ее отводе, предложенное нами, затягивалось, в результате чего русские
24 января 1943 года разгромили правый фланг этого объединения. Обстановка на фронте 29
января 1943 года свидетельствовала об опасности подобного развития событий для южного
фланга группы армий «Центр» и положения всех наших войск в целом.

В) Дальнейшее развитие обстановки в районах действий групп армий «Дон» и «Б» до
10 февраля 1943 года.

26 января 1943 года мы предупредили о возраставшей для группы армий «Дон» опас-
ности, которую представляли части противника, продвигавшиеся через Старобельск и Сла-
вянск в глубину ее фланга. Но и в этом случае решение о вызывавшемся складывающейся
обстановкой отводе войск, которое можно было бы принять еще 31 января (последние части
группы армий «А», выходившие на север к Ростову, заняли уже новые оборонительные
рубежи), было вынесено только после долгих колебаний. Их отход начался лишь 9 февраля
1943 года. Потеря десяти дней отразилась не только на сохранении сил группы армий «Дон»,
но и на обстановке в целом, так как у нас не оказалось в нужный момент достаточных сил
и средств, чтобы задержать рвущиеся к Днепру через Харьков объединения противника (6-
я и 3-я танковые армии, 69-я и 40-я общевойсковые армии).

Быстрое изменение обстановки на южном фланге уже 28 января 1943 года позволило
нам сделать следующий вывод: в результате прорыва противником восточного фланга и цен-
тра 2-й армии положение всего фронта значительно усложнилось. Противник, по-видимому,
понимает, что ему представилась возможность для достижения успеха:

а) путем нанесения удара в южном направлении через Славянск поставить группу
армий «Дон» в такое положение, что она будет не в состоянии удержать фронт;

б) в результате продвижения в западном и северном направлениях за линию Купянск –
Белгород овладеть значительной территорией, прежде чем нам удастся восстановить сплош-
ную линию фронта;

в) используя свой успех по разгрому 2-й немецкой армии, продолжить наступательные
операции в направлении Курска, чтобы выйти во фланг группе армий «Центр».

Таким образом, обстановка на южном фланге наших войск начинает приобретать реша-
ющее влияние на положение всего фронта.

Тем не менее, после выдвижения резервов из глубины боевых порядков группы армий
«Центр» к ее южному флангу у нее останется достаточно сил и средств для создания проч-
ных узлов обороны. Поэтому следует полагать, что направление главного удара в ходе даль-
нейшей операции русских будет перенесено в полосу действий нашей 2-й армии. Целью
ее будет, по-видимому, попытка взломать линию фронта группы армий «Центр» с правого
фланга во взаимодействии с фронтальными ударами. Однако противник сможет сохранить
преимущество лишь в том случае, если будет в дальнейшем так же инициативно проводить
свои операции».
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Битва под Курском. Операция «Цитадель»

 
С начала мая 1943 года донесения, получаемые по линии абвера, указывали на то, что

русские планируют меры для отражения ожидаемого ими немецкого наступления в районе
Харьков – Курск. По сведениям из надежного источника, мы еще 17 апреля 1943 года знали,
что Сталин приказал провести в Москве 23 апреля 1943 года совещание с участием всех
старших начальников различных участков обороны и командующих армиями. На этом сове-
щании должны были быть рассмотрены следующие вопросы:

а) признаки готовящегося немцами наступления;
б) улучшение взаимодействия родов войск;
в) моральное состояние личного состава;
г) материальное и техническое обеспечение войск.
27 апреля 1943 года другой надежный источник сообщил, что в Валуйки прибыли

неполная стрелковая дивизия, танковая бригада, два танковых батальона и два полка поле-
вой артиллерии из Саратова. Наряду с этим с танковых заводов Казани и Горького ежедневно
на участок фронта Купянск – Курск – Орел поступают танки, танковые двигатели и воору-
жение. 28 апреля 1943 года еще один источник, правда непроверенный, передал, что Советы
опасаются крупного немецкого наступления в ближайшее время в районе Харьков – Курск.

Из этих и других донесений, поступивших по линии абвера, было ясно, что советскому
командованию стало известно о немецких планах наступления в районе Курска и что оно
принимает меры, чтобы встретить его в полной готовности.

Поэтому я использовал любую возможность, чтобы предупредить командование об
опасности проведения крупномасштабного наступления под Курском.

Когда же стало очевидным, что высшее немецкое военное руководство (Гитлер) не
собирается отказываться от операции «Цитадель» – широких наступательных действий в
районе Курска, я 3 июля 1943 года подготовил доклад «Оценка предполагаемых действий
противника при проведении операции «Цитадель».

В нем излагалось следующее:
«С началом операции «Цитадель» противник может либо ограничиться этим оператив-

ным районом с тем, чтобы встретить наступающие немецкие войска в оборонительных бое-
вых порядках с привлечением резервов от соседей и проведением контрударов, либо пред-
примет встречные наступательные операции как в полосе боевых действий группы армий
«Юг», так и группы армий «Центр» при одновременном отражении наших наступательных
действий, если посчитает, что обстановка это позволяет. Предполагая готовность самого
противника к ведению наступательных действий и учитывая положение, складывающееся
в районе Средиземного моря, последний вариант кажется нам более вероятным, хотя не
исключена поначалу реакция ограниченного характера. Поэтому можно считать, что вскоре
после начала нашего наступления противник нанесет сильные контрудары на тех участках
фронта групп армий «Юг» и «Центр», где отмечена его подготовка к наступательным дей-
ствиям, как в целях сковывания наших сил, так и облегчения положения своих обороняю-
щихся войск.

Для определения сил и средств, которые будут задействованы для нанесения ударов,
и направлений этих ударов можно исходить из построения боевых порядков и сосредоточе-
ний вражеских группировок, изготовившихся для проведения предполагаемых нами насту-
пательных операций против группы армий «Юг» и правого фланга группы армий «Центр».
С учетом вышесказанного можно предполагать следующее развитие событий в ходе нашего
наступления:
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1) В полосе немецких наступательных операций. Находящиеся в районе Курск –
Валуйки – Воронеж – Елец крупные силы противника (которые первоначально предназнача-
лись для наступления в районе Харькова и частично для удара по группе «Вайс») в резуль-
тате немецкого наступления будут рассечены таким образом, что их основная масса ока-
жется восточнее наступающих «углом вперед» боевых порядков немецких войск, а меньшая
– в районе западнее Курска. Поэтому можно предполагать, что наши наступающие войска
подвергнутся сильным фланговым ударам с востока – из района северо-восточнее Белгорода
и западнее Ливен.

2) В полосе группы армий «Юг».
Следует ожидать, что готовящиеся операции противника против южного фланга и цен-

тра группы армий будут проводиться вскоре после начала немецкого наступления в целях
отвлечения наших сил от района Курска. Учитывая оценку противника, следует считаться
с возможностью его наступательных действий с целью охвата 6-й и 1-й танковой армии –
в направлении на Донбасс, а также с ударом из района Купянска в направлении Харькова,
чтобы глубоко вклиниться во фланг наступающих немецких войск.

3) В полосе группы армий «Центр».
Противник, по-видимому, может нанести удары сильными оперативными резервами,

которые пока обнаружены не полностью, из района Тула – Калуга – Сухиничи – Плавск по
2-й танковой армии, чтобы отвлечь наши наступающие войска. Исходя из его оценки, мы
предполагаем, что удары будут нанесены по восточному и северо-восточному флангу армии
в направлении на Орел с целью выхода в тыл наступающим немецким войскам. Более того,
надо принять в расчет и возможность проведения противником наступательных действий с
ограниченными целями при привлечении соответствующих сил и средств с задачей сковать
силы группы армий «Центр».

4) Пока неясно, можно ли ожидать каких-либо действий со стороны противника в поло-
сах действий групп армий «А» и «Север». Вполне вероятно, что он ускорит подготовку к
возобновлению наступательных действий против Кубанского плацдарма и по расширению
«коридора» в Ленинград. Противник, надо полагать, будет стремиться максимально сковать
все немецкие наличные силы и резервы, проводя наступательные действия на других участ-
ках фронта, пусть даже ограниченного характера.

Если же противник, вопреки ожиданиям, ограничит свои контрмеры районом «Цита-
дели», то в случае затяжных боев надо считаться с необходимостью привлечения наших
дополнительных сил с других участков фронта.

Как уже отмечалось в предыдущих оценках, русские все же скорее всего попытаются
нанести упреждающий удар и перейдут сами в наступление, развивая его в направлениях
нижнего Днепра и Орла».

 
* * *

 
Несмотря на представленные ему соображения, Гитлер от своего плана не отступил. В

военном дневнике верховного главнокомандования вермахта об этом записано следующее:

15 апреля 1943 года
«Фюрер приказал провести операцию "Цитадель". Это первая крупная наступательная

операция в нынешнем году. Наступлению на Курск придается исключительно важное зна-
чение. Оно должно вернуть нам инициативу. Победа под Курском произведет на весь мир
впечатление предвестницы решающих событий…»

15 июля 1943 года
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«В районе Курска наши перешедшие в наступление войска продвигаются вперед очень
медленно в связи с упорным сопротивлением противника. Отбиты многочисленные враже-
ские контратаки. На фронте 2-й танковой армии противник возобновил сильные танковые
удары на трех участках нашего прорыва, где ему удалось несколько потеснить немецкие
части. На остальных направлениях Восточного фронта – бои местного значения…»

16 июля 1943 года
«Наступательная группировка войск группы армий "Юг" несколько продвинулась впе-

ред. Противник проводит контратаки по всему фронту 9-й армии, но они успешно отбива-
ются…»

19 июля 1943 года
«Противник продолжает контрнаступление, поддержанное сильным артиллерийским

огнем, танками и авиацией. Удары против 17-й, 6-й и 1-й танковой армии либо отбиты,
либо локализованы. В районе Харьков – Орел линия фронта удерживается. Северо-западнее
Орла противнику, контратакующему превосходящими силами, удалось в нескольких местах
добиться успеха.

В связи с ожесточенными контрударами противника дальнейшее осуществление опе-
рации "Цитадель" представляется невозможным. Наступление глохнет…»

Возникла обстановка, которую я предсказал в своем докладе по оценке противника.
Как известно, операция «Цитадель» была последней попыткой немцев предпринять насту-
пательные действия входе русской кампании. Эта попытка в июле 1943 года провалилась.
Военное счастье в России окончательно отвернулось от нас. Немецкие войска были вынуж-
дены перейти к обороне и не смогли более взять инициативу в свои руки.
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Генерал Власов и власовское движение

 
В июне 1942 года русский генерал Власов попал в немецкий плен. Он был одним из

тех советских командармов, которые с успехом отразили немецкое наступление на Москву.
В Красной армии он пользовался большим авторитетом, его знали и уважали.

Когда Власов, попав в плен, обратился с воззванием к советским офицерам и солдатам,
в котором призвал не только к переходу к нам, а к борьбе со сталинским режимом, несколько
тысяч красноармейцев в течение нескольких дней перешло на сторону немецких войск.

Это подтвердило правильность оценок, подготовленных отделом «ИАВ» для началь-
ника генерального штаба. Разрабатывали их специалисты по России – в первую очередь
полковник фон Ренне и капитан Штрик-Штрикфельдт. Гальдер отнесся с пониманием к их
предложениям. Да и другие высшие офицеры, принявшие поначалу проект весьма холодно,
под впечатлением воззвания Власова изменили свое отношение к проблеме вспомогатель-
ных частей из числа русских военнопленных и местных жителей. В генеральном штабе все
более укреплялось мнение, что генерал Власов, пошедший на сотрудничество с нами исклю-
чительно ради того, чтобы покончить с советским режимом, является таким деятелем, кото-
рый в будущем с немецкой помощью сбросит иго большевизма и создаст в России новый
государственный строй.

Но у Гитлера отсутствовало чувство реальности. Он был не способен, а может быть,
и не хотел менять свои ложные политические и военные концепции и отказываться от веде-
ния войны против Советов. Даже Гальдеру не удалось изменить взгляды Гитлера. Но гене-
рал-полковник все же надеялся, что в ходе дальнейшей кампании он сумеет убедить фюрера
изменить свои намерения в отношении России.

Немецкие офицеры, которые вели переговоры с Власовым, правдиво ориентировали
его о взглядах Гитлера. Вместе с тем они предложили ему начать совместную борьбу против
Сталина, чтобы установить как можно быстрее мир и добиться освобождения народов Рос-
сии. После долгих размышлений Власов, несмотря на большие сомнения, дал свое согла-
сие. Из этого «союза» немецких и русских офицеров позднее возник тот феномен, который
назвали власовским движением.

История этого движения стала известна широкой общественности лишь в 1968 году,
когда появилось несколько публикаций. Власов не добился успеха, он был схвачен русскими
вместе с некоторыми своими соратниками в конце войны и казнен как предатель. Власовское
движение в трагедии Второй мировой войны стало одним из камешков общей исторической
мозаики. Вопрос только в том, насколько это движение могло бы изменить судьбу Германии
и помочь ей избежать тотального поражения, когда США решили вступить в войну. Если я
окидываю мысленным взором историю его создания и развития – то лишь потому, что оно
ярко показывает, с какими трудностями военному руководству на всех уровнях приходилось
вести борьбу за проведение жизненно необходимых для Германии мер, вопреки воле свое-
нравного, не желавшего прислушиваться ни к каким аргументам диктатора.

Наряду с этим история власовского движения убедительно свидетельствует: присущий
диктатуре формальный иерархический принцип не способствует собиранию и координации
всех сил. Возникает антагонизм в обществе, что как раз и нужно диктатору, так как он стре-
мится сталкивать лбами различные политические группировки, чтобы держать всех в узде.
А в итоге вместо единства или хотя бы взаимодействия происходит раскол – и значительная
часть усилий народа расходуется впустую.
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* * *

 
После того как генерал Власов заявил о своем согласии выступить на стороне Герма-

нии, его в августе 1942 года направили в непосредственное подчинение верховного глав-
нокомандования (ВГК) вермахта в Берлин и освободили из плена. Ему разрешили сформи-
ровать собственный штаб. Пропаганда, которую вело ВГК, не ограничивалась Гитлером: с
самого начала русской кампании она проходила под лозунгом «Немцы освободят все народы
России из-под ига большевиков». Население нашего восточного соседа, да и германские
фронтовые части верили: это действительно главная цель похода на Советский Союз. Однако
в начале 1943 года им пришлось убедиться, сколь далека от действительности была эта про-
паганда. Первое время Власов и его сотрудники могли выступать с обращениями к русской
общественности по ту сторону фронта и к населению(добровольцам, военнопленным, пере-
мещенным лицам) – по эту сторону. Пропагандистское воздействие охватывало до 80 мил-
лионов человек. Тогда это казалось громадным шагом вперед.

Полковник Вермахта Р. Гелен и генерал-майор РОА В.Ф. Малышкин. Дабендорф,
1943 г.

Мы старались, опираясь на факты, убедить руководство министерства иностранных
дел, что войну можно выиграть лишь при активной помощи русского народа. Бывший посол
в Москве граф фон Шуленбург и его советник Хильгер были с нами согласны и даже заявили
о своей готовности поддержать нас. Но мы натолкнулись на полное непонимание нашего
дипломатического ведомства. Такая позиция, очевидно, была вызвана страхом предприни-
мать что-либо вопреки воле Риббентропа и Гитлера.

Наряду с этими усилиями полковником фон Альтенштадтом из штаба генерал-квар-
тирмейстера и мною были составлены докладные записки, в которых поднимался вопрос
о необходимости развернуть психологическую войну. Мы, в частности, предлагали крити-
чески рассмотреть наши меры по подавлению партизан и новые пути для решения этой
сложной проблемы. Наши записки были встречены с интересом и вызвали оживленную дис-
куссию. Но к сожалению, отданные лично Гитлером приказы о беспощадном уничтожении
партизан вызвали дальнейшую эскалацию партизанского движения и еще больше ожесто-
чили русское население по отношению к немцам. Я распорядился размножить казавшийся
вто время чуть ли не революционным, по сравнению с воззрениями Гитлера, доклад капи-
тана Штрик-Штрикфельд-та «Русский человек» и разослать его во все дивизии Восточного
фронта и лагеря военнопленных, находившиеся в ведении генерал-квартирмейстера. В нем
говорилось о необходимости понять образ мыслей русского народа. В заключительной части
утверждалось: русских необходимо привлечь на нашу сторону. Если этого не сделать, то нам
придется править в России, опираясь лишь на силу. А чтобы привлечь, надо доказать, что
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мы являемся людьми слова и дела. Хочу подчеркнуть, что доклад предназначался в первую
очередь для немецкого персонала.

Полковник Штиф и майор граф фон Штауффенберг – представители организационного
отдела главного командования сухопутных войск – осенью 1942 года дали согласие создать
«русский отдел пропаганды». Фактически под этой вывеской был создан «русский руково-
дящий центр» в Дабендорфе. Там велась подготовка офицеров и пропагандистов, а также
других кадров, издавались газеты на русском языке; в контакте с отделом пропаганды вер-
ховного главнокомандования вермахта и отделом «ИАВ» разрабатывались основы полити-
ческой и военной концепции русского освободительного движения.

По предложению начальника оперативного управления, которое полностью совпадало
с моим мнением и мнением моего заместителя полковника фон Ренне, совместно с предста-
вителем организационного отдела (граф фон Штауффенберг) и при поддержке начальника
генштаба в рамках главного командования сухопутных войск летом 1942 года удалось утвер-
дить штаты управления начальника добровольческих частей.

 
* * *

 
Стараниями Власова и командиров немецких фронтовых частей в начале 1943 года

было сформировано 176 батальонов и 38 отдельных рот (так называемые восточные подраз-
деления) общей численностью от 130 до 150 тысяч человек. До организационного объеди-
нения этих подразделений в более крупные части дело тогда еще не дошло.

В августе 1942 года фон Ренне и полковник фон Тресков (группа армий «Центр»)
договорились о том, чтобы реанимировать смоленский комитет. Однако генерал-фельдмар-
шал Кейтель и министр по делам восточных территорий Розенберг сорвали эти планы по
указке Гитлера. Подготовленное штабом Власова совместно с отделом пропаганды верхов-
ного главнокомандования вермахта воззвание смоленского освободительного комитета про-
лежало в ящике стола Розенберга вплоть до катастрофы под Сталинградом. Таким образом,
намерение генерального штаба впервые реализовать на практике взаимодействие политиче-
ских и военных факторов в ходе казавшегося вначале успешным крупного наступления в
направлениях Волги и Кавказа потерпело фиаско. Когда Сталинград был полностью осво-
божден советскими войсками, то есть когда было уже поздно, Розенберг дал наконец разре-
шение на публикацию воззвания.

Под давлением военных событий в декабре 1942 года у министра по делам восточных
территорий все же удалось провести совещание по этой проблеме в целом. В подготовке
его самое активное участие принял сотрудник министерства иностранных дел доктор Отто
Бройтигам. В работе совещания участвовали представители вермахта, которые поддержали
требование о новой постановке политических задач в отношении России. Большинство офи-
церов думали, что немец из Прибалтики Альфред Розенберг будет инициатором такого шага.
Министр действительно находился под сильным впечатлением от выступлений на совеща-
нии и обещал переговорить с Гитлером о выдвинутых предложениях, хотя и не собирался
целиком отказываться от собственных соображений о разделе Советского Союза на мно-
жество отдельных национальных государственных образований. Однако доклад Розенберга
фюреру не понравился. Он отверг все доводы и соображения, не пожелав их обсуждать.

Полковник Мартин, сотрудник отдела пропаганды верховного главнокомандования
вермахта, приложил немало усилий, чтобы уговорить Геббельса принять генерала Власова.
Эта встреча должна была состояться в конце февраля или начале марта 1943 года. На ней
намечалось обсудить подготовленный в министерстве информации манифест к народам Рос-
сии. Дело в том, что даже Геббельс стал понимать: угрожающее развитие военной обста-
новки требует радикального изменения концепции Третьего рейха в отношении Советского
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Союза. Характерным для обстановки мелочного подсиживания в кругах высшего руковод-
ства является тот факт, что Розенберг резко запротестовал против вмешательства министра
пропаганды в вопросы, подлежащие компетенции министра по делам восточных террито-
рий. И встреча Власова с Геббельсом состоялась лишь в 1945 году, когда было уже слишком
поздно.

По инициативе отдела «ИАВ» генерал Власов посетил с согласия командующих груп-
пами армий «Центр» и «Север» их войска. Повсюду его тепло встречали местное население
и добровольцы. Испытав много горя, русские люди видели во Власове единственный символ
будущей свободы. К немцам за год оккупации былое доверие было подорвано.

Успех поездок Власова был ошеломляющим. Гитлер взбесился: он считал, что вояж
русского генерала наносит ущерб его собственным политическим планам. Генерал-фельд-
маршал Кейтель запретил дальнейшие встречи Власова с жителями оккупированных райо-
нов. Нам с трудом удалось помешать его аресту. Пришлось приложить немало усилий, чтобы
как-то сохранить то, что было уже сделано по организации русского освободительного дви-
жения.

Несмотря на эти неудачи, все, кто проникся идеей мобилизации русского народа для
успеха нашего общего дела, не пали духом. Преемнику Гальдера генерал-полковнику Цайтц-
леру, занявшему свой пост 24 сентября 1942 года, удалось убедить высшее руководство в
целесообразности нашей идеи. Новый начальник генерального штаба одобрил крупную про-
пагандистскую акцию (ее кодовое название «Проблеск надежды»). Для ее проведения в Даб-
ендорфе подготовили 1500 русских офицеров и пропагандистов. Однако состоявшийся 8
июня 1943 года в Бергхофе разговор между Гитлером, Кейтелем и Цайтцлером разрушил все
планы. Фюрер категорически запретил делать любые конкретные заявления о политическом
будущем России до предстоящей победы Германии, в чем он ничуть не сомневался.

 
* * *

 
Ко всем разногласиям и интригам, отнимавшим у нас немало сил, с осени 1943 года

прибавились новые заботы. Гиммлер стал проявлять все больший интерес к власовскому
движению. Он углядел в нем не только конкурента для эсэсовских частей, сформированных
не из немцев (так называемых добровольческих частей), но и помеху планам расселения
колонистов в России и создания там «славянской колониальной империи». Поэтому моему
отделу, как и отделу пропаганды верховного главнокомандования, а также абверу приходи-
лось все чаще вмешиваться, чтобы помешать перегибам и крайностям, с какой стороны они
бы ни исходили. Нам приходилось сражаться на нескольких фронтах в ущерб военным дей-
ствиям на Востоке.

В августе 1944 года я столкнулся с тем, что Гиммлер вдруг изменил свою точку зре-
ния на восточную политику. Напомню, что именно рейхсфюрер СС в свое время энергично
насаждал теорию о людях низшей расы – «недочеловеках» и еще год назад называл генерала
Власова «предателем» и «русской свиньей». Теперь же, видя, как быстро ухудшается воен-
ное положение Германии, он стал разделять точку зрения, которой я и мои сотрудники при-
держивались в течение долгого времени и против которой с упорством, достойным лучшего
применения, выступала служба безопасности.

Гиммлер разрешил, несмотря на протест Розенберга и присоединившегося к нему Кей-
теля, создать «комитет освобождения народов России», который возглавил Власов. Рейхс-
фюрер поручил генералу сформировать десять дивизий (потом, правда, их сократили до
трех). Эти части подчинялись непосредственно Власову. Кроме того, Гиммлер обещал, что с
русскими военнопленными и восточными рабочими немецкие власти будут обращаться так
же, как с военнопленными и рабочими западных держав.
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Но прозрение наступило слишком поздно. Такому шагу, продиктованному отчаянием,
трудно было рассчитывать на успех.

Попытка Власова сохранить две сформированные дивизии и сдать их в плен запад-
ным союзникам потерпела неудачу. Ялтинским соглашением было предусмотрено, что вою-
ющие державы обязаны производить взаимный обмен пленными, являющимися выходцами
из этих стран.

Власову и его сподвижникам пришлось проделать горький путь в тюрьмы и на эша-
фот страны, которую они собирались освободить от коммунизма. Когда я вспоминаю о тра-
гедии власовского движения, то должен подчеркнуть: оно с самого начала было обречено
на неудачу из-за бредовых идей Гитлера. В конечном итоге все усилия принимавших в нем
участие немецких и русских солдат оказались напрасными. Многие преданные делу Власова
русские и несколько немецких друзей, среди которых был генерал фон Паннвиц, погибли
как «предатели».

 
* * *

 
Печальный исход военной кампании и провал власовского движения преподнесли

уроки, которые мы не должны забывать. В отличие от прошлых, нынешние войны можно
по праву считать народными. В них участвуют не только вооруженные силы, как, скажем, в
XVIII веке: они ведутся всем народом, который претерпевает жестокие лишения и приносит
огромные жертвы. В них используется весь потенциал каждой личности и общества в целом.
К тому же мир разделился на два больших, взаимоисключающих общественно-мировоззрен-
ческих лагеря – на так называемые «свободный мир» и «международный коммунизм», что
вызывает глубокое эмоциональное обострение характера ведения войны. Гитлер и Сталин
всегда это подчеркивали, да и Эйзенхауэр назвал свои военные мемуары «Крестовый поход
в Европу», что также явилось отражением взглядов и настроений большинства англосаксов.

Изменятся ли в ближайшем обозримом будущем эти причинные взаимосвязи, про-
изойдетли деидеологизация политики, а вместе с тем и войн, с которыми, как бы они ни
были отвратительны, приходится все еще считаться? Военные доктрины Мао Цзэдуна и Че
Гевары, как и труд маршала Советского Союза Соколовского «Военная стратегия», в кото-
ром отражены официальные взгляды Советского Союза на ведение войны и международную
политику, дают мне основание сомневаться в этом.

Но как раз распространение военного влияния на все области человеческой жизни
побуждает нас к тому, чтобы пристально держать в поле зрения политический характер воз-
можной катастрофы, как это сделал Клаузевиц в своих выводах, верных на все времена. По
нему, как раз политический смысл и является тем, что определяет в любое время войну и
влияет на нее. С другой стороны, задача военных заключается в том, чтобы еще на подго-
товительной стадии потребовать от руководства: политики не должны ставить перед ними
невыполнимых задач, как это случилось начиная с июня 1941 года. Более того, политикам
следует в любое время оказывать военным действенную помощь политического характера в
выполнении поставленных перед ними задач. В свое время мы стремились добиться конеч-
ного успеха с помощью власовского движения, но с задачей этой не справились из-за про-
тиводействия со стороны политического руководства рейха.

Если же вытекающие из современной политики и особенностей военных действий
психологические факторы, которые уже устранить нельзя, не будут своевременно учтены из-
за недооценки или непонимания характера нынешних войн, то средства, предоставленные
вооруженным силам народом, израсходуют без всякой пользы. А это значит, что все прине-
сенные жертвы, даже на алтарь оборонительной войны, окажутся напрасными.
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После войны. Немецкая разведка и США

 
…9 апреля 1945 года я был отстранен от должности начальника отдела «Иностранные

армии Востока». Мое увольнение было вызвано докладом об обстановке и положении про-
тивника, который я подготовил начальнику генштаба генералу Кребсу. Тот доложил его Гит-
леру. У фюрера моя оценка вызвала сильное раздражение. Он назвал доклад «сверхидиот-
ским и пораженческим». Гитлер всегда негативно воспринимал неприятные факты и цифры.
А после заговора 20 июля 1944 года он просто взрывался, когда ему докладывали о них. Что
касается моего доклада, то каплей, переполнившей чашу, стало утверждение, что советские
войска после падения Кенигбсерга (9 апреля 1945 года) будут переброшены оттуда к Бер-
лину и что в районе Кюстрин – Франкфурт уже отмечено сосредоточение крупных сил про-
тивника. А это означает, что в скором времени следует ожидать решительного наступления
на нашу столицу. В своих воспоминаниях Гудериан подробно пишет об этом эпизоде и еще
о нескольких аналогичных случаях, когда Гитлер впадал в ярость, ознакомившись с моими
прогнозами.

Возражения вызывали у фюрера гнев, в особенности если исходили от невысоких
чинов. Я, будучи генерал-майором, относился к числу тех, которым фюрер просто запрещал
высказывать свое мнение. Даже таким крупным фигурам, как Гальдер и Гудериан, с боль-
шим трудом удавалось доводить свои доклады до конца, если они осмеливались перечить
Гитлеру. Он хотел слышать лишь то, что не противоречило его мнению и решениям, нередко
принимавшимся на основе непроверенных сообщений и сомнительных сведений.

Начальник британского имперского генерального штаба во время войны лорд Алан-
брук упоминает в своих записках о том, что у него часто были такого же рода столкновения
с Уинстоном Черчиллем. Тот тоже, к ужасу своих сотрудников, нередко проявлял себя стра-
тегом-любителем, упорно отстаивавшим свои идеи. Но, в отличие от Гитлера, он обычно в
конце концов соглашался с доводами своих сотрудников и благодарил их за проявленную
решительность в отстаивании своих взглядов. И конечно, не менял своего дружелюбного
отношения к ним.

Наша трагедия, приведшая немецкий народ к катастрофе, заключалась в том, что
Гитлер, малообразованный в военном отношении человек, не мог правильно оценивать
оперативные возможности, но до самого конца был убежден в том, что он – гениальный
полководец. Его маниакальная уверенность поддерживалась, с одной стороны, партийным
окружением, а с другой – питалась успехами первых военно-политических решений, приня-
тых им вопреки мнению военного руководства (занятие Рейнской области, присоединение
Австрии, раздел Чехословакии). Да и первые военные кампании Второй мировой войны –
Польша, Норвегия, Франция – подтвердили правильность прогнозов фюрера, опровергли
пессимистические оценки обстановки генерального штаба. Это не только подстегнуло тще-
славие Гитлера, но и укрепило его мнение, что генштаб – сборище пессимистов и паникеров.

Любой разумный человек понимает: если глава государства принимает важные реше-
ния без учета объективной оценки противника, то тем самым он подвергает нацию риску,
который может привести к непредсказуемым последствиям. Такой руководитель рано или
поздно проигрывает, уподобляясь игроку в покер. Вермахт в 1939 году реально не был готов
к войне. Поэтому, действуй западные союзники в начале войны решительно – в политиче-
ском и военном плане, – то военное столкновение закончилось бы поражением Германии.
Это было ясно с самого начала.
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Адольф Гитлер – основоположник и центральная фигура национал-социализма, осно-
ватель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, вождь (фюрер) Национал-социалистиче-
ской немецкой рабочей партии (1921–1945), рейхсканцлер Германии (1933–1945), фюрер
Германии (1934–1945), верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии (с
19 декабря 1941) во Второй мировой войне

Чтобы подтвердить свои слова, приведу следующий факт. Все имеющиеся в наличии
боеприпасы для тяжелой артиллерии сухопутных войск, не считая снарядов для тяжелых
гаубиц, уместились бы в восьми с половиной железнодорожных составах, так как серийное
производство снарядов началось лишь летом 1939 года. После окончания боев в Бельгии
и Северной Франции в начале июня 1940 года достаточно боеприпасов имелось лишь для
легких полевых гаубиц. Что же касается снарядов для тяжелой полевой артиллерии, то они
к этому времени были почти полностью израсходованы.

Посланник фон Этцдорф, ставший после войны нашим послом в Лондоне, был придан
моему отделу в качестве офицера связи от министерства иностранных дел. Как-то в беседе,
когда речь зашла о названии одного из трудов Шопенгауэра «Мир как воля и представление»,
он, имея в виду далекое от действительности мышление Гитлера, с горечью заметил: «Мир
как воля, но без представления реальностей».

 
* * *

 
В течение долгих лет мы смотрели глазами противника на все происходящее в мире

и на фронтах, чтобы вжиться в характер его мышления и намерений. Поэтому нам удалось
вовремя установить: чем дальше, тем больше росла уверенность Советов в конечной победе.
И мы были вынуждены признать, что этот процесс вполне обоснован. Вот почему раньше
и острее, чем у других, у нас возникло предчувствие неотвратимо приближающейся ката-
строфы.

Вполне понятно, что при этом непроизвольно возникал вопрос: что же надо делать,
когда такое случится? Конечно, подобные мысли приходят не сразу. Они созревают в ходе
долгого и мучительного раздумья, часто прерываемого повседневными заботами. Так думал
не только я, но многие сотрудники отдела, прежде всего мой преемник Вессель, ставший
впоследствии президентом Федеральной разведывательной службы. Нашему единомыслию
благоприятствовало то обстоятельство, что мы были, образно говоря, защищены от давления
извне благодаря сплоченности моих сотрудников, выдержавших не одно суровое испыта-
ние, и полному доверию друг другу. Даже офицер «по национал-социалистическому воспи-
танию» в моем отделе не был исключением. Но так было далеко не везде. В других под-
разделениях генштаба можно было встретить радикальные настроения, как в форме ярко
выраженного национал-социализма, так и безудержного фатализма. И неудивительно: затя-
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нувшаяся неудачная война и непрерывный массированный идеологический пресс оказывали
сильное воздействие на военных, особенно молодых офицеров.

Не считая забот о семьях, личное будущее беспокоило нас в меньшей степени. А вот
судьба отечества внушала нам большую тревогу. В результате удачно проведенных разве-
дывательных операций вскоре после Тегеранской и Ялтинской конференции мы получили
сведения о планах союзников. В них шла речь о разгроме Германии и ее послевоенном раз-
деле. Поэтому у нас не было никаких иллюзий в отношении того, что ожидало Германскую
империю. Не возлагали мы никаких надежд и на то, что сразу же по окончании войны во
вражеской коалиции произойдет раскол, хотя такое мнение часто высказывалось в войсках.
И в то же время мы не могли смириться с мыслью о полном крахе Германии.

В своих размышлениях о будущем я прежде всего исходил из моего нынешнего слу-
жебного положения. Мне было ясно: если сейчас нашу агентурную сеть ликвидировать, то
воссоздать через несколько лет после войны эффективную разведывательную службу будет
очень трудно, а может быть, и невозможно. Следовало учитывать, что Советы воспользу-
ются победой, чтобы внедрить своих людей в нашу новую службу. Так я пришел к решению,
каким бы абсурдным и имевшим мало шансов на успех оно тогда, весною 1945 года, ни
казалось: нужно попытаться создать, параллельно с текущей работой, ядро новой немецкой
разведывательной службы. Ибо то, что будущему германскому правительству потребуется
разведка, было для меня само собой разумеющимся. Положение с кадрами позволило бы,
если начать подготовительную работу сразу после окончания войны, создать костяк такой
организации из сотрудников абвера и моих надежных людей.

Да и внешнеполитические соображения подводили к мысли о необходимости спасения
ядра внешней разведки, пока это было еще возможным. Коммунизм изменил свое лицо лишь
для видимости. Сталину удалось мобилизовать русский народ, использовав такие понятия,
как «Отечественная война», «советский патриотизм». Бессмысленная восточная политика
Гитлера и его жестокое отношение к русским людям подготовили почву и объективно сыг-
рали на руку советскому диктатору. Нам было ясно – не зря мы несколько лет старательно
изучали основы коммунизма, – что Сталин не откажется от прежних замыслов и будет следо-
вать своим экспансионистским планам. Его цель, как говорят на Западе, – «всемирная рево-
люция», или «распространение благодати социализма на все народы» – так формулируют на
Востоке. Поэтому мы считали, что для защиты западных народов от экспансии коммунизма
в послевоенное время рано или поздно потребуются совместные усилия всех цивилизован-
ных государств.

Когда наступит такое время, мы, конечно, знать не могли. Подтверждением наших
взглядов явилась оценка положения дел в мире, данная Черчиллем. Она попала в наши руки
окольными путями в феврале 1945 года. В анализе британского премьера ситуация в Гер-
мании оценивалась, пожалуй, слишком позитивно. Зато потенциал Советов и их намерения
трактовались верно. Из документа было ясно, что англичане не разделяли оптимизма своих
американских союзников в отношении того, что Дядя Джо (Сталин) стал будто бы демокра-
том. В анализе без всяких иллюзий говорилось о будущем развитии Польши, Балканских
стран и Венгрии и их превращении в социалистические государства. Для предотвращения
коммунистической угрозы Черчилль даже был готов начать войну с Советами, разрабатывая
план с кодовым названием «Немыслимое».

 
* * *

 
В Европе, готовящейся защитить себя от коммунизма, Германия вновь смогла бы

занять свое место. Немецкая политика в будущем стала бы искать опору на Западе. Ее
цели – отпор коммунистическому проникновению и воссоединение утраченных террито-
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рий. Вторая цель, по-видимому, не найдет полного понимания у западных держав-победи-
тельниц. Однако общие интересы западного мира в области обороны, которые обязательно
возникнут под давлением обстоятельств, приведут к тому, что оборонять Западную Европу
без немцев невозможно. В разведывательном плане можно ожидать, что все западные дер-
жавы довольно скоро, хотя каждая по-своему, проявят повышенный интерес к возможности
использования немецкого потенциала для ведения разведки на Востоке.

Когда мы в своих размышлениях дошли до этого пункта, возник вопрос: с каким парт-
нером и в какой форме лучше всего начинать разведывательную деятельность?

Все это я обсудил с моим заместителем – подполковником Весселем. Итог наших
размышлений можно сформулировать следующим образом: по-видимому, чистой утопией
нужно считать идею заниматься сейчас, перед лицом тотального поражения, вопросом
создания сразу же после окончания войны новой немецкой разведывательной службы,
поскольку союзники ликвидируют все организации и учреждения Третьего рейха. И все же
такую попытку стоит предпринять, с тем чтобы в случае удачи передать разведку новому
немецкому правительству. Основу ее заложат нынешние разведчики. Когда же будет создана
новая власть? Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Остается открытой и проблема
(ведь дело было в марте – апреле 1945 года!), с какой из трех западных великих держав
удастся найти такую форму сотрудничества, которая будет приемлема в дальнейшем для
нового немецкого правительства. Мы не могли, да и не хотели сотрудничать с нашими быв-
шими до последнего времени противниками в качестве наемников, так как считали, что с
самого начала не следует отягощать будущую разведслужбу позором квислинговщины.

В итоге я решил: будет наиболее целесообразным, если мы обратимся к командованию
вооруженных сил США. Американцы, как мне представлялось, по окончании военных дей-
ствий быстрее других наших противников возвратятся к объективной оценке немцев. Даль-
нейшее развитие событий показало: это предположение оказалось правильным.

Вот что побудило меня попытаться легализовать наши планы на будущее в выше-
стоящей инстанции. За несколько недель до окончания войны я обратился к заместителю
начальника штаба оперативного руководства вермахта генералу пехоты Винтеру, изложил
ему наши соображения и получил от него благословение. Немного позже, уже находясь в
плену в Висбадене, я случайно встретился с гросс-адмиралом Деницем, который в течение
небольшого промежутка времени был последним главою империи. Я воспользовался этой
возможностью, чтобы изложить ему наши планы. Он также одобрил их.

 
* * *

 
В марте 1945 года я вместе с подполковником Весселем посетил подполковника Бауна,

начальника штаба абвера «Валли-l» в Бад-Эльстере, и проинформировал его о наших замыс-
лах. Баун – уроженец Одессы и провел там детские годы, прежде чем семья возвратилась в
Германию. Он вырос со знанием двух языков и хорошо понимал русский образ мышления.
Можно даже сказать, что в нем было что-то от русского характера: повышенная чувствитель-
ность, неумение держаться в определенных рамках. Впрочем, это свойственно всем немцам
– потомкам колонистов, попавших в Россию десятки и даже сотни лет назад. Баун отличался
неуемной фантазией, которая затрудняла ему трезвое восприятие реальности. А это, в свою
очередь, приводило к тому, что он стремился во что бы то ни стало добиться исполнения
своих замыслов и порою вел себя словно одержимый.

Баун был изобретательным «доставалой» и хорошим организатором, умевшим не
только толково использовать своих подчиненных и связников, но и обеспечивать их всем
необходимым. До конца войны он работал в основном с русскими добровольцами и ухит-
рялся поддерживать агентурные связи вплоть до Москвы.
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Шеф «Валли-I» сразу согласился принять участие в подготовительной работе и полу-
чил от меня необходимые указания. В нашей беседе принял участие и его адъютант. Больше
никто в наши дела посвящен не был. Штаб «Валли-I» находился с начала апреля в Альгое,
через который в конце апреля прошли американские войска. Позднее этот район вошел во
французскую оккупационную зону. Баун и его сотрудники, переодевшись в штатское пла-
тье, направились к заранее обусловленному сборному пункту. Все документы они надежно
спрятали, как это сделали и мы в отделе «Иностранные армии Востока». В последние недели
войны события нарастали столь стремительно, что пришлось лихорадочно работать, чтобы
успеть укрыть наши архивы.

15 апреля 1945 года первые сотрудники отдела «ИАВ» выехали по железной дороге
в Райхенхалль – нашу новую штаб-квартиру. С середины апреля мы занимались созданием
тайников в горах, изготовлением фотокопий важнейших документов и их надежным укры-
тием. За несколько дней до конца войны работа была закончена.

В начале апреля 1945 года личный состав отдела был собран в Райхенхалле, за исклю-
чением небольшой группы сотрудников во главе с майором Шайбе, которую переподчинили
непосредственно первому эшелону верховного главнокомандования вермахта в Голштинии.

В первую очередь надо было обеспечить сохранение архива и рабочих материалов,
которые потребуются нам в будущем. Всю документацию и картотеку агентуры мы пере-
везли в Южную Баварию. С них сделали еще одну фотокопию, затем по частям укрыли под
землей поблизости от известных нам пунктов в Альгое и Хунсрюке. Мы понимали: прак-
тически нельзя было гарантировать стопроцентную сохранность наших тайников. Но раз-
бивка документации по частям сводила к минимуму возможные потери. Впоследствии при
раскопках мы обнаружили почти все, что спрятали.

Надо было обеспечить и сохранность архива. В марте 1945 года его привезли в Наум-
бург и спрятали поначалу в винном погребе моих друзей. Однако вскоре из документов,
переданных агентом Цицероном, стало ясно, что американцы обменяют оккупированную
ими Тюрингию на западную часть Берлина, которая находилась в руках русских, и создадут
там свой оккупационный сектор. Поэтому пришлось принять срочные меры, чтобы пере-
вести архив в другое место. Я распорядился немедленно погрузить его на два грузовика и
вывезти из Наумбурга в Берхтесгаден.

Воспользовавшись оказией, отправил с ними свою жену и детей в Баварию. Ибо, если
бы моя семья оказалась в руках русских, я не смог бы возобновить свою прежнюю дея-
тельность. Советы, вне всякого сомнения, использовали бы мою семью, чтобы оказать на
меня давление. По дороге грузовики попали под воздушный налет, но, к счастью, обошлось
без жертв. Затем в районе Хофа их остановили эсэсовцы, которые потребовали, чтобы авто-
машины следовали в ближайшую казарму СС для проверки груза и путевых документов.
Для сопровождавших архивные документы людей при тогдашних обстоятельствах это было
связано с риском для жизни, нисколько не меньшим, чем недавний налет авиации против-
ника. Опытные водители, знавшие, что им угрожает, нашли после лихорадочных поисков
еще одни ворота в заборе, окружавшем казарму, которые были закрыты, но не охранялись.
Им удалось их открыть, выехать на улицу и скрыться. Моя семья по пути следования нашла
в Хаме, что в Баварском лесу, прибежище, где и осталась. А документы в полной сохранно-
сти были доставлены в Берхтесгаден-Райхенхалль, где тогда располагался отдел «ИАВ». И
уж из Райхенхалля документы вывезли и спрятали в подобранных тайниках.
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