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<…>
Из публикуемых ныне архивных материалов известно, что 

обвинения против Тухачевского и других военных руководителей 
страны были сфабрикованы по указанию Сталина и Ворошилова.

В настоящее время существуют три версии, почему Сталин 
пошел на эту расправу. В соответствии с первой судьбу этих люде 
и решила дезинформация германских и чехословацких спецслужб, 
убедившая подозрительного Сталина и его наркома обороны Во-
рошилова, что Тухачевский и ряд других военачальников поддер-
живали тайные контакты с немецкими военными кругами. Именно 
эту версию повторил Хрущев в своем выступлении с критикой 
Сталина на XXII съезде партии в 1961 году.

Но контакты с немцами следует рассматривать на фоне тесного 
германо-советского военного сотрудничества в 1920–1930 годах. 
Длительный период военного сотрудничества Германии и Совет-
ского Союза был в 1933 году внезапно прерван Сталиным под явно 
сфабрикованным предлогом, что немцы тайно делятся с фран-
цузами информацией о своих связях с нами. Между тем группа 
советских военных деятелей во главе с маршалом Тухачевским 
отмечала полезность этих контактов с немцами и надеялась ис-
пользовать их технологические военные новинки у нас. Со стороны 
Германии также существовал известный интерес к продолжению 
связи с СССР, хотя и совсем по другим соображениям. Высоко-
поставленные военные, выходцы из Восточной Пруссии, были 
последователями основателя вермахта генерала Ганса фон Секта. 
После поражения в Первой мировой войне генерал фон Сект долгие 
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годы занимался воссозданием немецкой военной машины и раз-
работкой новой стратегической доктрины. Именно он выступал 
перед германским руководством за улучшение отношений с СССР, 
указывая, что главная цель германской политики в случае войны 
не допустить военных действий на двух фронтах.

В соответствии со второй версией жертвами стали те военные, 
которые по своему интеллектуальному уровню значительно пре-
восходили Ворошилова и имели собственное мнение по вопросам 
военного строительства. Тухачевский и его группа якобы не со-
шлись со Сталиным и Ворошиловым по вопросу стратегии военных 
реформ, а посему Сталин, опасаясь соперников, которые могут 
претендовать на власть, решил разделаться с ними.

Согласно третьей версии, военных ликвидировали из-за давней 
вражды между Тухачевским и Сталиным, которые имели разные 
точки зрения на то, кто несет ответственность за ошибки, допу-
щенные в войне с белополяками в 1920 году. Тухачевский считал, 
что Красная Армия потерпела поражение на подступах к Варшаве, 
потому что Сталин и Ворошилов якобы отказались перебросить 
в помощь Тухачевскому кавалерийские части.

Мой взгляд на эту трагедию отличается от всех известных 
версий. Помню, как в августе 1939 года приятно удивили меня 
сообщения из Германии, из которых явствовало, что немецкое 
военное руководство высоко оценивало потенциал Красной Ар-
мии. В одном из документов высшего германского командования, 
перехваченном нами, причиной гибели маршала Тухачевского 
назывались его непомерные амбиции и разногласия с маршалом 
Ворошиловым, беспрекословно разделявшим все взгляды Сталина.

Утверждая сводку материалов разведки для Сталина, Берия 
включил туда фразу из этого документа: «Устранение Тухачев-
ского наглядно показывает, что Сталин полностью контролирует 
положение дел в Красной Армии», — возможно, для того чтобы 
польстить вождю, подчеркнув тем самым его дальновидность 
в своевременном устранении Тухачевского…

<…> Еще одно обстоятельство, сыгравшее свою роль в судьбе 
Тухачевского: он был в плохих отношениях с Шапошниковым. 
В конце 20-х годов Тухачевский, как мне говорили, вел интригу 
против Шапошникова, с тем чтобы занять его пост начальника 
Генштаба. Кстати, Шапошников был одним из членов специ-
ального присутствия Верховного Суда, который вынес смертный 
приговор Тухачевскому. Он, Буденный и председатель суда Уль-
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рих оказались единственными из всего его состава, кто избежал 
репрессий и умер естественной смертью.

Мне представляется, что Тухачевский и его группа в борьбе 
за влияние на Сталина попались на его удочку. Во время частых 
встреч со Сталиным Тухачевский критиковал Ворошилова, Сталин 
поощрял эту критику, называя ее «конструктивной», и любил 
обсуждать варианты новых назначений и смещений. Нравилось 
ему и рассматривать различные подходы к военным доктринам. 
Тухачевский позволял себе свободно обсуждать все это не только 
за закрытыми дверями, но и распространять слухи о якобы пред-
стоящих изменениях и перестановках в руководстве Наркомата 
обороны. Словом, он и его коллеги зашли, по мнению Сталина, 
слишком далеко. После того как НКВД доложил правительству 
о ходивших по столице слухах, это стало беспокоить руководство 
страны. Даже те из историков, которые горят желанием разоблачить 
преступления Сталина, не могут не признать, что материалы дела 
Тухачевского содержат разного рода документальные свидетельства 
относительно планов перетасовок в военном руководстве страны.

<…>
Стратегической целью советского руководства было избежать 

любой ценой войны на два фронта — на Дальнем Востоке и в Ев-
ропе. Такая линия дипломатических отношений, не привязанных 
к идеологическим соображениям, установилась еще с 20-х годов, 
когда Советский Союз осуществлял экономическое сотрудничество 
и поддерживал нормальные отношения с Италией после прихода 
к власти в 1922 году фашистского режима Бенито Муссолини. 
Кремлевское руководство было готово к компромиссам с любым 
режимом при условии, что это гарантировало стабильность Совет-
скому Союзу. Для Сталина и его окружения воплощение в жизнь 
их геополитических устремлений преобразовать Советский Союз 
в мощнейшую державу мира всегда было приоритетом.

Страна получила возможность более или менее стабильно раз-
виваться лишь после завершения коллективизации в 1934 году. 
До этого мы пережили последовательно гражданскую войну, 
голод, разруху. И лишь к середине 30-х начала приносить свои 
плоды индустриализация. Растущая мощь государства была про-
демонстрирована в успешных военных действиях против Японии 
в Монголии и Маньчжурии. Хотя страна установила дипломати-
ческие отношения со всеми ведущими державами мира, нас тем 
не менее держали в изоляции, что наглядно проявлялось, когда 
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мировые державы не допускали нас к участию в решении карди-
нальных мировых вопросов, от которых зависели их интересы. Все 
соглашения по Европе и Азии принимались западными странами 
и Японией в ущерб интересам Советского Союза. Англо-германское 
соглашение 1935 года, признававшее перевооружение немецких 
военно-морских сил, и последующие соглашения между ведущими 
державами мира по оснащению современными видами оружия 
своих флотов, даже не упоминали Советский Союз1.

Французская и английская делегации, прибывшие в Москву 
летом 1939 года, чтобы прозондировать почву для создания воз-
можного союза против Гитлера, состояли из второстепенных фи-
гур. Таким образом, политика Сталина по отношению к Гитлеру 
основывалась на правильном соображении, что враждебность 
западного мира и Японии к советскому строю сделает изоляцию 
СССР от международного сообщества постоянным фактором.

Оглядываясь назад, нельзя не прийти к выводу, что все три 
будущих союзника по антигитлеровской коалиции — СССР, 
Британия и Франция — виноваты в том, что позволили Гитлеру 
развязать вторую мировую войну. Взаимные неприязнь и проти-
воречия — вот что помешало достижению компромисса между 
Англией и Францией, с одной стороны, и Советским Союзом — 
с другой. Компромисса, который бы позволил сообща остановить 
агрессию Гитлера против Польши…

<…> Тем не менее быстрота, с какой был подписан договор 
о ненападении с Гитлером, поразила меня: ведь всего за два дня 
до того, как он был подписан, я получил приказ искать возможные 
пути для мирного урегулирования наших отношений с Германией. 
Мы еще продолжали посылать наши стратегические предложения 
Сталину и Молотову, а договор уже был подписан: Сталин прово-
дил переговоры сам в обстановке строжайшей секретности.

Я ничего не знал о протоколах Пакта Молотова — Риббентропа, 
но вообще такого рода секретные протоколы самая обычная вещь 
в дипломатических отношениях, затрагивающих особо сложные 
вопросы. Накануне войны британское правительство подписало 
секретные протоколы с Польшей — в них речь шла об оказании 
военной помощи Польше в случае войны с Германией. В 1993 году, 
например, один немецкий еженедельник опубликовал секретные 
протоколы и запись конфиденциальных бесед между Горбачевым 
и канцлером Гельмутом Колем, состоявшихся накануне воссое-
динения Германии. И сейчас, читая секретные протоколы Пакта 
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Молотова — Риббентропа, я не нахожу в них ничего тайного. Ди-
рективы, основанные на подписанных соглашениях, были весьма 
четкими и определенными: о них знали не только руководители 
разведки, но и военное руководство и дипломаты. Фактически 
знаменитая карта раздела Польши, приложенная к протоколам 
28 сентября 1939 года, появилась на страницах «Правды», конеч-
но, без подписей Сталина и Риббентропа, и ее мог видеть весь свет. 
К тому времени, однако, Польша была оккупирована…

<…> Самоуверенная, дерзкая постановка вопроса отражала 
то новое мышление, которое демонстрировали Сталин, Молотов 
и Берия после подписания пакта, который явно прибавил им веры 
в собственные возможности. В регионах, уже официально вошед-
ших теперь в сферу наших интересов, мы начинали кардинально 
новую активную политику, с тем, чтобы повлиять на внутренний 
курс правительств этих государств2.

<…>
Бывший чемпион по боксу Миклашевский, выступая как со-

ветский перебежчик, приобрел в Берлине немалую популярность 
после своего знакомства с чемпионом Германии по боксу Максом 
Шмелингом в 1942 или 1943 году, от которого получил рекоменда-
тельное письмо. Миклашевский оставался в Берлине до 1944 года.

Дядя Миклашевского бежал из Советского Союза в начале 
войны и стал одним из активных участников немецкого анти-
большевистского комитета за освобождение СССР. Он с гордостью 
принял своего племянника, оказывая ему всяческую поддержку 
как политическому противнику советской власти. В 1942 году 
Миклашевскому удалось на одном из приемов встретиться с Ольгой 
Чеховой. Он передал в Москву, что можно будет легко убрать Ге-
ринга, но Кремль не проявил к этому особого интереса. В 1943 году 
Сталин отказался от своего первоначального плана покушения 
на Гитлера, потому что боялся: как только Гитлер будет устранен, 
нацистские круги и военные попытаются заключить сепаратный 
мирный говор с союзниками без участия Советского Союза.

Подобные страхи не были безосновательными. Мы располагали 
информацией о том, что летом 1942 года представитель Ватикана 
в Анкаре по инициативе папы Пия XII беседовал с немецким послом 
Францем фон Папеном, побуждая его использовать свое влияние для 
подписания сепаратного мира между Великобританией, Соединен-
ными Штатами и Германией. Помимо этого сообщения от нашего 
резидента в Анкаре, советская резидентура в Риме сообщала о встре-
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че папы с Майроном Тейлором, посланником Рузвельта в Ватикане 
для обсуждения беседы кардинала Ронкалли (позднее он стал папой 
Иоанном XXIII) с фон Папеном. Подобное сепаратное соглашение 
ограничило бы и наше влияние в Европе, исключив Советский Союз 
из будущего европейского альянса. Никто из кремлевских руково-
дителей не хотел, чтобы подобный договор был заключен. Сталин 
приказал ликвидировать фон Папена, поскольку тот являлся клю-
чевой фигурой, вокруг которого вертелись замыслы американцев 
и англичан по созданию альтернативного правительства в случае 
подписания сепаратного мира. Однако, как я уже упоминал ранее, 
покушение сорвалось, так как болгарский боевик взорвал гранату 
раньше времени и лишь легко ранил фон Папена.

<…>
Немало написано о том, какими разведывательными данными 

мы располагали перед началом Великой Отечественной войны, 
свидетельствовавшими о неизбежном нападении Германии на нашу 
страну. Позиция Сталина спокойно ожидавшего вторжения вместо 
того, чтобы вовремя поднять войска по тревоге, часто объявляется 
одной из причин тех поражений и тяжелейших потерь, которые 
понесла Красная Армия в 1941 году. Вообще говоря, я согласен, 
что руководство страны не смогло правильно оценить полученную 
по разведывательным каналам информацию, но надо сначала 
разобраться с вопросом, что представляла собою эта информация.

Разведка НКВД сообщала об угрозе войны с ноября 1940 года. 
К этому времени Журавлев и Зоя Рыбкина завели литерное дело 
под оперативным названием «Затея», где собирались наиболее 
важные сообщения о немецкой военной угрозе. В этой папке на-
ходились весьма тревожные документы, беспокоившие советское 
руководство, поскольку они ставили под сомнение искренность 
предложений по разделу мира между Германией, Советским Со-
юзом, Италией и Японией, сделанных Гитлером Молотову в ноябре 
1940 года в Берлине. По этим материалам нам было легче отсле-
живать развитие событий и докладывать советскому руководству 
об основных тенденциях немецкой политики. Материалы из ли-
терного дела «Затея» нередко докладывались Сталину и Молотову, 
а они пользовались нашей информацией как для сотрудничества 
с Гитлером, так и для противодействия ему.

Хотя полученные разведданные разоблачали намерения Гитлера 
напасть на Советский Союз, однако многие сообщения противоре-
чили друг другу. В них отсутствовали оценки немецкого военного 
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потенциала: танковых соединений и авиации, расположенных 
на наших границах и способных прорвать линию обороны частей 
Красной Армии. Никто в службе госбезопасности серьезно не из-
учал реальное соотношение сил на советско-германской границе. 
Вот почему сила гитлеровского удара во многом была неожиданной 
для наших военачальников, включая маршала Жукова, в то вре-
мя начальника Генштаба. В своих мемуарах он признается, что 
не представлял себе противника, способного на такого рода круп-
номасштабные наступательные операции, с танковыми соединени-
ями, действующими одновременно в нескольких направлениях.

В разведданных была упущена качественная оценка немецкой 
тактики «блицкрига». По немецким военно-стратегическим играм 
мы знали, что длительная война потребует дополнительных эко-
номических ресурсов и полагали, что если война все же начнется, 
то немцы прежде всего попытаются захватить Украину и богатые 
сырьевыми ресурсами районы для пополнения продовольственных 
запасов. Это была большая ошибка: военная разведка и НКВД 
не смогли правильно информировать Генштаб, что цель немецкой 
армии в Польше и Франции заключалась не в захвате земель, 
а в том, чтобы сломить и уничтожить боевую мощь противника3.

Как только Сталин узнал о том, что немецким генштабом прово-
дятся учения по оперативно-стратегическому и материально-тех-
ническому снабжению на случай затяжной войны, он немедленно 
отдал приказ ознакомить немецкого военного атташе в Москве 
с индустриально-военной мощью Сибири. В апреле 1941 года ему 
разрешили поездку по новым военным заводам, выпускавшим 
танки новейших конструкций и самолеты. Через свою резиденту-
ру в Берлине мы распространяли слухи в министерствах авиации 
и экономики, что война с Советским Союзом обернется трагедией 
для гитлеровского руководства, особенно если война окажется 
длительной и будет вестись на два фронта…

<…> Сведения о дате начала войны Германии с Советским 
Союзом, поступавшие к нам, были самыми противоречивыми. 
Из Великобритании и США мы получали сообщения от надеж-
ных источников, что вопрос о нападении немцев на СССР зависит 
от тайной договоренности с британским правительством, посколь-
ку вести войну на два фронта было бы чересчур опасным делом.

От нашего полпреда в Вашингтоне Уманского и резидента 
в Нью-Йорке Овакимяна к нам поступили сообщения, что со-
трудник британской разведки Монтгомери Хайд, работавший 
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на Уильяма Стивенсона из Британского координационного центра 
безопасности в Эмпайр-Стейт билдинг, сумел подбросить «утку» 
в немецкое посольство в Вашингтоне. Дезинформация была от-
менной: если Гитлер вздумает напасть на Англию, то русские 
начнут войну против Гитлера.

Анализируя поступавшую в Союз информацию из самых на-
дежных источников военной разведки и НКВД, ясно видишь, что 
около половины сообщений — до мая и даже июня 1941 года — 
подтверждали; да, война неизбежна. Но материалы также пока-
зывали, что столкновение с нами зависело оттого, урегулирует ли 
Германия свои отношения с Англией. Так, Филби сообщал, что 
британский кабинет министров разрабатывает планы нагнетания 
напряженности и военных конфликтов между Германией и СССР, 
с тем, чтобы спровоцировать Германию. В литерном деле «Черная 
Берта» есть ссылка на информацию, полученную от Филби или 
Кэрнкросса о том, что британские агенты заняты распространением 
слухов в Соединенных Штатах о неизбежности войны между Гер-
манией и Советским Союзом; ее якобы должны были начать мы, 
причем превентивный удар собирались нанести в Южной Польше. 
Папка с этими материалами день ото дня становилась все более 
пухлой. К нам поступали новые данные о том, как британская 
сторона нагнетает страх среди немецких высших руководителей 
в связи с подготовкой Советов к войне. Поступали к нам и данные 
об усилившихся контактах зондажного характера британских 
представителей с германскими в поисках мирного разрешения 
европейского военного конфликта.

Между тем, по словам Берии, Сталин и Молотов решили 
по крайней мере оттянуть военный конфликт и постараться 
улучшить положение, применив тот план, от которого отказались 
в 1938 году. План этот предусматривал свержение югославского 
правительства, подписавшего договор о сотрудничестве с Гитле-
ром. И вот в марте 1941 года военная разведка и НКВД через свои 
резидентуры активно поддержали заговор против прогерманского 
правительства в Белграде. Тем самым Молотов и Сталин надеялись 
укрепить стратегические позиции СССР на Балканах. Новое 
антигерманское правительство, по их мнению, могло бы затянуть 
итальянскую и германскую операции в Греции…

<…> Через неделю после переворота мы подписали пакт о взаи-
мопомощи с новым правительством в Белграде. Реакция Гитлера 
на этот переворот была быстрой и весьма эффективной. Шестого 
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апреля, через день после подписания пакта, Гитлер вторгся в Югос-
лавию — и уже через две недели югославская армия оказалась 
разбитой. Более того, Болгария, через которую прошли немецкие 
войска, хотя была в зоне наших интересов, поддержала немцев.

Гитлер ясно показал, что не считает себя связанным официаль-
ными и конфиденциальными соглашениями — ведь секретные 
протоколы Пакта Молотова — Риббентропа предусматривали 
предварительные консультации, перед тем как принимать те или 
иные военные шаги. И хотя обе стороны вели активные консуль-
тации по разделу сфер влияния с ноября 1940 по март 1941 года, 
в их отношениях сохранялась атмосфера взаимного недоверия. 
Гитлер был удивлен событиями в Белграде, а мы, со своей сторо-
ны, не менее удивлены его быстрым вторжением в Югославию.

Мне приходится признать, что мы не ожидали такого тоталь-
ного и столь быстрого поражения Югославии. Во время всех этих 
событий 18 апреля 1941 года я подписал специальную директиву, 
в которой всем нашим резидентурам в Европе предписывалось 
всемерно активизировать работу агентурной сети и линий связи, 
приведя их в соответствие с условиями военного времени.

Аналогичную директиву по своей линии направила и военная 
разведка. Мы также планировали послать в Швейцарию группу 
опытных оперативников, включая болгарина Афанасьева. Им 
надлежало быть связными надежных источников с использовани-
ем своего прикрытия в нейтральной Швейцарии. С этой страной 
не существовало прямой связи, и наши агенты должны были ехать 
поездом через Германию, с пересадкой в Берлине. В связи с этим 
было решено усилить наши резидентуры в Германии и Польше. 
Некоторых оперативников мы направили в Берлин, перебросив 
их из Италии и Франции. К этому времени Бельгия была уже окку-
пирована. Мы не всегда успевали за столь стремительным развитием 
событий; нашим немецким агентам мы не сумели оперативно до-
ставить радиооборудование, батареи, запасные части, и, хуже того, 
эти люди не были достаточно подготовлены ни с точки зрения основ 
разведработы, ни с точки зрения владения искусством радиосвязи.

Постепенно мы начали уделять больше внимания политиче-
ским беженцам, прибывшим в Москву из стран, оккупированных 
немцами…

<…> Между тем Сталин и Молотов распорядились о передис-
локации крупных армейских соединении из Сибири к границам 
с Германией. Они прибывали на защиту западных границ в течение 
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апреля, мая и начала июня. В мае, после приезда из Китая в Москву 
Эйтингона и Каридад Меркадер, я подписал директиву о подготовке 
русских и других национальных эмигрантских групп в Европе для 
участия в разведывательных операциях в условиях войны.

Сегодня нам известно, что тайные консультации Гитлера, Риб-
бентропа и Молотова о возможном соглашении стратегического 
характера между Германией. Японией и Советским Союзом создали 
у Сталина и Молотова иллюзорное представление, будто с Гитлером 
можно договориться. До самого последнего момента они верили, 
что их авторитет и военная мощь, не раз демонстрировавшаяся 
немецким экспертам, отсрочат воину по крайней мере на год, пока 
Гитлер пытается мирно уладить свои споры с Великобританией. 
Сталина и Молотова раздражали иные точки зрения, шедшие враз-
рез с их стратегическими планами по предотвращению военного 
конфликта. Это объясняет грубые пометки Сталина на докладе 
Меркулова от 16 июня 1941 года в котором говорилось о явных 
признаках надвигавшейся войны. Тот факт, что Сталин назначил 
себя главой правительства в мае 1941 года, ясно показывал: он 
возглавит переговоры с Гитлером и уверен, что сможет убедить 
того не начинать войну. Известное заявление ТАСС от 14 июня 
подтверждало: он готов на переговоры и на этот раз будет вести 
их сам. Хотя в Германии вовсю шли крупномасштабные приго-
товления к войне, причем уже давно, Сталин и Молотов считали, 
что Гитлер не принял окончательного решения напасть на нашу 
страну и что внутри немецкого военного командования существуют 
серьезные разногласия по этому вопросу. Любопытен тот факт, что 
заявление ТАСС вышло в тот самый день, когда Гитлер определил 
окончательную дату вторжения. Следует также упомянуть еще 
о нескольких малоизвестных моментах.

В мае 1941 года немецкий «Юнкерс-52» вторгся в советское воз-
душное пространство и, незамеченный, благополучно приземлился 
на центральном аэродроме в Москве возле стадиона «Динамо». Это 
вызвало переполох в Кремле и привело к волне репрессий в среде 
военного командования: началось с увольнений, затем последовали 
аресты и расстрел высшего командования ВВС. Это феерическое 
приземление в центре Москвы показало Гитлеру, насколько слаба 
боеготовность советских вооруженных сил.

Второй факт. Военное руководство и окружение Сталина питали 
иллюзию, будто мощь Красной Армии равна мощи сил вермахта, 
сосредоточенных у наших западных границ. Откуда такой просчет? 
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Во-первых, всеобщая воинская повинность была введена только 
в 1939 году, и, хотя Красная Армия утроила свой численный состав, 
в ней не хватало людей с высшим военным образованием, поскольку 
более тридцати тысяч кадровых командиров подверглись в 30-х го-
дах репрессиям. Количество военных училищ и школ, открытых 
в 1939 году, хотя и впечатляло, но их не хватало. Правда, половину 
репрессированных высших армейских чинов возвратили из тюрем 
и лагерей ГУЛАГа в армию, но их явно было недостаточно, чтобы 
справиться с обучением всей массы новобранцев. Жуков и Сталин 
переоценили возможности наших танковых соединений, сухопут-
ных и военно-воздушных сил. Они не совсем ясно представляли 
себе, что такое современная война в плане координации действий 
всех родов войск — пехоты, авиации, танков и служб связи. Им 
казалось, что главное — это количество дивизий и они способны 
будут сдержать любое наступление и воспрепятствовать немецкому 
продвижению на советскую территорию. Вопреки точке зрения 
руководства, командующий ВМС страны Кузнецов трезво оценивал 
реальные возможности наших военно-морских сил и превосходство 
немцев на морском театре военных действий. Основываясь на сво-
ем опыте в Испании (он был там военно-морским атташе), весной 
1941 года Кузнецов разработал и ввел предварительную систему 
боеготовности: готовность No 3 — в боеготовности находятся де-
журные огневые средства; готовность No 2 — принимаются все 
меры по подготовке отражения возможного нападения противника; 
готовность No 1 — флот готов немедленно начать военные действия. 
Вот почему наши ВМС, подвергшиеся неожиданному нападению 
на Балтике и на Черном море, смогли почти без потерь отразить 
первый удар врага.

НКВД и военная разведка должны нести ответственность за не-
дооценку мощного потенциала немецких вооруженных сил. Эти 
ведомства были слишком заняты получением политической инфор-
мации и недостаточно занимались изучением тактики вермахта…

<…> 20 июня 1941 года Эйтингон сказал мне, что на него про-
извел неприятное впечатление разговор с генералом Павловым, 
командующим Белорусским военным округом. Поскольку они с Эй-
тингоном знали друг друга по Испании, он попросил дружеского 
совета у Павлова, на какие пограничные районы, по его мнению, 
следовало бы обратить особое внимание, где возможны провокации 
со стороны немцев. В ответ Павлов заявил нечто, по мнению Эйтин-
гона, невразумительное, он, казалось, совсем ничего не понимал 
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в вопросах координации действий различных служб в современной 
войне. Павлов считал, что никаких особых проблем не возникнет 
даже в случае, если врагу удастся в самом начале перехватить 
инициативу на границе, поскольку у него достаточно сил в резерве, 
чтобы противостоять любому крупному прорыву. Одним словом, 
Павлов не видел ни малейшей нужды в подрывных операциях для 
дезорганизации тыла войск противника4.

<…>
Лишь теперь мне очевидно, что зондажные беседы Молото-

ва и Шулленбурга, посла Германии в СССР, в феврале — марте 
1941 года отражали не только попытку Гитлера ввести Сталина 
в заблуждение и застать его врасплох внезапной агрессией, но и ко-
лебания в немецких верхах по вопросу о войне с Советским Союзом 
до победы над Англией…

<…> К сожалению, правильный вывод об очевидной подготовке 
к войне на основе поступавшей информации мы связывали также 
с результатами якобы предстоящих германо-советских переговоров 
на высшем уровне по территориальным проблемам, а согласно со-
общениям из Англии (Филби, Кэрнкросс и другие) и с возможным 
урегулированием вопроса о прекращении англо-германской войны. 
Мне трудно судить, насколько в действительности Гитлер всерьез 
думал договориться со Сталиным. Помнится, что поступали также 
данные о том, что Риббентроп последовательно, вплоть до окон-
чательного решения Гитлера, выступал против войны с Россией, 
во всяком случае до тех пор, пока не будет урегулировано англо-
германское военное противостояние.

Хотя Сталин с раздражением относился к разведывательным 
материалам, вместе с тем он стремился использовать их для того, 
чтобы предотвратить войну путем секретных дипломатических 
переговоров по территориальным вопросам, а также — это поруча-
лось непосредственно нам — для доведения до германских военных 
кругов информации о неизбежности для Германии длительной 
войны с Россией. Акцент делался на то, что мы создали на Урале 
военно-промышленную базу, неуязвимую для немецкого нападения.

Окончательное решение о нападении Гитлер принял 14 июня 
1941 года, на следующий день после того, как немцам стало из-
вестно заявление ТАСС о несостоятельности слухов о германо-
советской войне. Интересно, что заявление ТАСС сначала было 
распространено в Германии и лишь на второй день опубликовано 
в «Правде».



790 П. А. СУДОПЛАТОВ

К сожалению, наша разведка, как военная, так и политическая, 
перехватив данные о сроках нападения и правильно определив 
неизбежность близкой войны, не спрогнозировала ставку гитле-
ровского командования на тактику блицкрига. Это была роковая 
ошибка, ибо ставка на блицкриг указывала на то, что немцы плани-
ровали свое нападение независимо от завершения войны с Англией. 
Крупным недостатком нашей разведывательной работы явилась 
слабая постановка анализа информации, поступавшей агентур-
ным путем. Убедительным доказательством такого вывода может 
служить то, что только в ходе войны и в Разведупре, и в НКВД 
были созданы в системе разведуправлений отделы по постоянной 
оценке и обработке разведывательной информации, поступавшей 
из зарубежных источников.

<…>
Добытая важная информация докладывалась Сталину, а непо-

средственную координацию разведывательной работы осущест-
вляли вначале Молотов, затем Голиков, а в конце войны — Берия. 
Кроме того, с началом боевых действий в каждом разведуправле-
нии были созданы отделы по обработке и анализу ценных сведений, 
что в значительной мере облегчало задачу Ставки при принятии 
решений.

В начале войны мы испытывали острую нехватку в квалифи-
цированных кадрах. Я и Эйтингон предложили, чтобы из тюрем 
были освобождены бывшие сотрудники разведки и госбезопас-
ности. Циничность Берии и простота в решении людских судеб 
ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию со-
вершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы 
рекомендовали для работы. Он задал один-единственный вопрос:

— Вы уверены, что они нам нужны?
— Совершенно уверен, — ответил я.
— Тогда свяжитесь с Кобуловым, пусть освободит. И немед-

ленно их используйте.
Я получил для просмотра дела запрошенных мною людей. 

Из них следовало, что все были арестованы по инициативе и пря-
мому приказу высшего руководства — Сталина и Молотова. К не-
счастью, Шпигельглаз, Карин, Мали и другие разведчики к этому 
времени были уже расстреляны.

<…>
Трагедия Зорге состояла в том, что его героическая работа и по-

ступающие от него сведения не использовались нашим командова-
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нием. Исключительно важные данные о предстоящем нападении 
Японии на США, о неприсоединении Японии к германской агрессии 
против СССР в сентябре — октябре 1941 года так и осели в наших 
архивах. А дивизии с Дальнего Востока перебросили под Москву 
в октябре 1941 года лишь потому, что у Сталина не имелось других 
готовых к боям резервных боевых соединений. Если же инфор-
мация Зорге при этом и учитывалась, то не играла существенной 
роли в принимаемом решении. Сообщения о том, что японцы не на-
мерены воевать с нами, регулярно поступали с 1941 по 1945 год 
от наших проверенных агентов, занимавших должности советника 
японского посольства в Москве и начальника службы жандарме-
рии Квантунской армии, который передавал нам документальные 
данные о дислокации японских соединений в Маньчжурии. Кроме 
всего прочего, нам удалось расшифровать переписку японского 
посольства в Москве с Токио, из которой следовало, что вторжение 
в СССР в октябре 1941 года Японией не планировалось.

<…>
Для нас, знавших о существовании у немцев проблем со снабже-

нием армии, директива Сталина стоять до конца в 1941 и 1942 го-
дах и любой ценой остановить врага казалась естественной и раз-
умной. Оглядываясь назад, видишь, что трагические поражения 
Красной Армии в Белоруссии, потери миллионов человеческих 
жизней убитыми и взятыми в плен под Киевом были для вер-
махта всего лишь тактическим успехом. Перед немцами стояла 
перспектива затяжной войны, для победы в которой у них не было 
необходимых ресурсов…

<…> В 1953 году… Берию обвинили в подготовке плана свер-
жения Сталина и советского правительства. Этот план пред-
усматривал секретные переговоры с гитлеровскими агентами, 
которым предлагался предательский сепаратный мир на условиях 
территориальных уступок. На допросе в августе 1953 года Берия 
показал, что он действовал по приказу Сталина и с полного одо-
брения министра иностранных дел Молотова… в своих мемуарах 
Хрущев, знавший обо всех этих деталях, все-таки предпочел 
придерживаться прежней версии, что Берия вел переговоры 
с Гитлером о сепаратном мире, вызванные паникой Сталина. 
На мой взгляд, Сталин и все руководство чувствовали, что по-
пытка заключить сепаратный мир в этой беспрецедентно тяже-
лой войне автоматически лишила бы их власти. Не говоря уже 
об их подлинно патриотических чувствах, в чем я совершенно 



792 П. А. СУДОПЛАТОВ

уверен; любая форма мирного соглашения являлась для них не-
приемлемой. Как опытные политики и руководители великой 
державы, они нередко использовали в своих целях поступавшие 
к ним разведанные для зондажных акций, а также для шантажа 
конкурентов и даже союзников.

<…>
Нельзя не признать, что систематическое внимание к работе 

разведки стало уделяться под влиянием наших серьезных неудач 
в начале войны. До войны Сталин, оценивая поступавшие к нему 
материалы, больше полагался на собственное видение развития со-
бытий и собственную интуицию. В ретроспективе очевидно, что наи-
более существенные результаты были достигнуты нами не на основе 
реализации предвоенных агентурных позиций в Западной Европе 
и Германии, а в итоге подготовленных и осуществленных акций 
уже в ходе войны. При этом залогом успеха в операциях по страте-
гической дезинформации противника было тесное взаимодействие 
органов военной разведки и НКВД и привлечение к ним квалифи-
цированных специалистов высшего уровня из Генерального штаба. 
Все это способствовало тому, что материалы о таких операциях, 
к примеру, о радиоигре «Монастырь», используются ныне амери-
канскими и нашими спецслужбами в качестве учебных материалов.

<…>
Окончание войны до сих пор живет в моей памяти как гран-

диозное событие, разом смывшее все мои сомнения относительно 
мудрости руководства страны. Героические и трагические события 
минувшего, людские потери и даже массовые репрессии — все это 
казалось оправданным перед лицом Великой Победы над Гитлером. 
Помню большой прием в Георгиевском зале Кремля, где я удосто-
ился чести сидеть за одним столом с заместителем начальника 
Генштаба генералом Штеменко, начальником разведывательного 
управления НКВД Фитиным, начальником Разведуправления Ген-
штаба генералом Ильичевым, начальником армейской разведки 
генерал-полковником Кузнецовым. Помню, как Сталин подошел 
к нашему столу, приветствуя Исакова, потерявшего ногу во время 
немецкой бомбежки в 1942 году на Кавказе, и произнес тост в его 
честь. Исаков не мог выйти перед такой аудиторией на костылях, 
и нас всех до глубины души растрогал сталинский жест. Мы чув-
ствовали себя его детьми и наследниками. Подчеркнутое внима-
ние Сталина к молодым генералам и адмиралам показывало, что 
будущее страны он связывал с нашим поколением.
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<…> Только тогда я понял, какой большой интерес и внимание 
к экономическим вопросам и развитию промышленности про-
являл Берия. Я узнал, что Берия как заместитель председателя 
ГКО в годы войны отвечал не только за деятельность спецслужб, 
но и за производство вооружения и боеприпасов, работу топли-
во-энергетического комплекса. В особенности его интересовали 
вопросы добычи и переработки нефти. В кабинете Берии стояли 
макеты нефтеперерабатывающих заводов. По его инициативе 
Ванников, Устинов и Байбаков (им не было еще 40 лет) были вы-
двинуты на высокие посты наркомов производства боеприпасов, 
вооружения и нефтяной промышленности.

Участие в заседаниях под председательством Берии открыло 
новый, неизвестный мне мир. Я знал, что разведка имела важ-
ное значение во внешней политике, обеспечении безопасности 
страны, но не меньшее значение имело восстановление народного 
хозяйства и создание атомной бомбы. До сих пор я вспоминаю на-
ших талантливых организаторов промышленности и директоров 
заводов, участвовавших в решении сложнейших организацион-
ных и технических вопросов. Выработка этих решений оказалась 
гораздо интересней, чем руководство агентурной сетью в мирное 
время. Хозяйственная деятельность позволяла людям проявлять 
таланты и способности в решении таких проблем, как преодоление 
нехватки ресурсов, срывы поставок оборудования и материалов. 
Организовать слаженную работу многих производственных от-
раслей промышленности для реализации атомной программы 
было делом не менее сложным, чем успешное проведение разве-
дывательно-диверсионных операций в годы войны.

Берия, грубый и жестокий в общении с подчиненными, мог 
быть внимательным, учтивым и оказывать каждодневную под-
держку людям, занятым важной работой, защищал этих людей 
от всевозможных интриг органов НКВД или же партийных ин-
станций. Он всегда предупреждал руководителей предприятий 
об их личной ответственности за неукоснительное выполнение 
задания, и у него была уникальная способность как внушать людям 
чувство страха, так и воодушевлять на работу. Естественно, для 
директоров промышленных предприятий его личность во многом 
отождествлялась с могуществом органов госбезопасности. Мне 
кажется, что вначале у людей превалировал страх. Но постепенно 
у работавших с ним несколько лет чувство страха исчезало и при-
ходила уверенность, что Берия будет поддерживать их, если они 
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успешно выполняют важнейшие народнохозяйственные задачи. 
Берия часто поощрял в интересах дела свободу действий крупных 
хозяйственников в решении сложных вопросов. Мне кажется, что 
он взял эти качества у Сталина — жесткий контроль, исключи-
тельно высокая требовательность и вместе с тем умение создать 
атмосферу уверенности у руководителя, что в случае успешного 
выполнения поставленной задачи поддержка ему обеспечена.

<…>
В марте 1942 года Берия направил Сталину всю информацию, 

поступившую из США, Англии, Скандинавии и оккупированного 
Харькова.

В письме он указывал, что в Америке и Англии ведутся научные 
работы по созданию атомного оружия.

В феврале 1943 года, когда британские спецслужбы провели 
диверсионную операцию в Веморке (Норвегия), где был завод тя-
желой воды, необходимой для атомного реактора, Сталин поверил, 
что атомный проект приобретает реальное содержание. О под-
робностях диверсии нам сообщили наши источники в Норвегии, 
Филби и кембриджская группа из Лондона. Я не придал особого 
значения этим сообщениям, потому что ущерб от нее показался мне 
незначительным, и был удивлен, когда Берия приказал мне взять 
на заметку эту операцию. Его, естественно, насторожило, что, не-
смотря на имевшуюся договоренность с англичанами о совместном 
использовании наших агентурных групп в Скандинавии, Западной 
Европе и Афганистане для проведения крупных операций по ди-
версиям и саботажу, англичане не просили нас о поддержке своего 
рейда в Веморке. Это говорило о том, что диверсионной операции 
в Норвегии англичане придавали особое значение.

До начала 1943 года у нас никаких практических работ в об-
ласти создания атомной бомбы не велось. Еще до нападения 
немцев Государственная комиссия по военно-промышленным 
исследованиям отклонила предложения молодых физиков-ядер-
щиков Института физико-технических исследований в Харькове 
и немецкого ученого эмигранта Ланге начать работы по созданию 
сверхмощного взрывного устройства. Предложение было на-
правлено в отдел изобретений Наркомата обороны, но его сочли 
преждевременным и не поддержали.

В марте 1942 года Берия преложил Сталину создать при Госу-
дарственном Комитете Обороны научно-консультативную группу 
из видных ученых и ответственных работников для координации 
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работ научных организаций по исследованию атомной энергии. 
Он также просил Сталина разрешить ознакомить наших видных 
ученых с информацией по атомной проблеме, полученной аген-
турным путем, для ее оценки. Сталин дал согласие и предложил, 
чтобы независимо друг от друга несколько ученых дали заключе-
ние по этому вопросу…

<…> Мне рассказывали, что в октябре 1942 года Сталин на своей 
даче в Кунцеве принял только Вернадского и Иоффе. Вернадский, 
ссылаясь на неформальную договоренность крупнейших физи-
ков мира о совместной работе, предложил Сталину обратиться 
к Нильсу Бору и другим ученым, эмигрировавшим в США, а также 
к американскому и английскому правительствам с просьбой поде-
литься с нами информацией и вместе проводить работы по атомной 
энергии. На это Сталин ответил, что ученые политически наи-
вны, если думают, что западные правительства предоставят нам 
информацию по оружию, которое даст возможность в будущем 
господствовать над миром. Однако Сталин согласился, что неофи-
циальный зондажный подход к западным специалистам от имени 
наших ученых может оказаться полезным.

После этой встречи, как мне позднее рассказывал Ванников, 
нарком боеприпасов, один из руководителей атомной программы, 
впервые руководство страны окончательно убедилось в реальной 
возможности создания атомного оружия, и Сталин так был заво-
рожен мощным разрушительным потенциалом атомной бомбы, 
что в конце октября 1942 года предложил дать кодовое название 
плану нашего контрнаступления под Сталинградом — операция 
«Уран». Во всех идеях и предложениях у него всегда присутствовал 
этот внутренний мотив, непонятный собеседникам.

На основе информации из Лондона от источника в концерне 
«Империал кемикал индастриз», который играл важную роль в ан-
глийском проекте «Трубный сплав», Сталин приказал Первухину, 
наркому химической промышленности, оказать самую серьезную 
поддержку ученым в работе по созданию атомного оружия.

<…>
11 февраля 1943 года Сталин подписал постановление прави-

тельства об организации работ по использованию атомной энергии 
в военных целях. Возглавил это дело Молотов. Тогда же было при-
нято решение ввиду важности атомной проблемы сделать ее при-
оритетной в деятельности разведки НКВД. Берия первоначально 
выступал в качестве заместителя Молотова и отвечал за вопросы 
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обеспечения военных и ученых разведывательной информацией. 
Я помню, как он приказал мне познакомить Иоффе, Курчатова, 
Кикоина и Алиханова с научными материалами, полученными 
агентурным путем, без разглашения источников информации.

Кикоин, прочитав доклад о первой ядерной цепной реакции, 
был необычайно возбужден и, хотя я не сказал ему, кто осуществил 
ее, немедленно отреагировал: «Это работа Ферми. Он единственный 
в мире ученый, способный сотворить такое чудо». Я вынужден был 
показать им некоторые материалы в оригинале на английском 
языке. Чтобы не раскрывать конкретных источников информа-
ции, я закрыл ладонью ту часть документа, где стояли подписи 
и перечислялись источники. Ученые взволнованно сказали: «По-
слушайте, Павел Анатольевич, вы слишком наивны. Мы знаем, 
кто в мире физики на что способен. Вы дайте нам ваши материалы, 
а мы скажем, кто их авторы». Иоффе тут же по другим материалам 
назвал автора — Фриша. Я немедленно доложил об этом Берии 
и получил разрешение раскрывать Иоффе, Курчатову, Кикоину 
и Алиханову источники информации.

В апреле 1943 года в Академии наук СССР была создана спе-
циальная лаборатория No 2 по атомной проблеме, руководите-
лем которой назначили Курчатова. Ему едва исполнилось сорок 
лет. Это было смелое решение. Но мы знали, что американский 
атомный проект возглавил 44-летний Оппенгеймер, не имевший 
звания лауреата Нобелевской премии. Наши физики старшего 
поколения не могли поверить, что Бор и Ферми работают в под-
чинении у Оппенгеймера. Уже в декабре 1943 года по прямому 
указанию Сталина Курчатов был избран действительным членом 
Академии наук.

<…>
Курчатов и ученые его группы часто бывали у Берии, обсуждая 

вопросы организации работ в соответствии с получаемой от НКВД 
информацией. Фактически Курчатов и Иоффе поставили перед 
Сталиным вопрос о замене Молотова Берией в качестве руково-
дителя всех работ по атомной проблеме…

<…> В научных кругах США и СССР важную роль играли круп-
нейшие ученые с независимыми политическими убеждениями.

Так, например, Оппенгеймер напоминает мне в значительной 
мере наших ученых академического типа — Вернадского, Капицу, 
Сахарова. Они всегда стремились сохранить собственное лицо, 
стремились жить в мире, созданном их воображением, с иллюзией 
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независимости. Но независимость ученого, вовлеченного в работы 
громадной государственной важности, всегда остается иллюзией.

А для Курчатова в научной работе главными всегда были инте-
ресы государства. Он был менее упрям и более зависим от властей, 
чем Капица и Иоффе. Берия, Первухин и Сталин сразу уловили, 
что он представляет новое поколение советской научной интелли-
генции, менее связанное со старыми традициями русских ученых. 
Они правильно поняли, что он амбициозен и полон решимости 
подчинить всю научную работу интересам государства. Правитель-
ство стремилось любой ценой ускорить испытание первой атомной 
бомбы, и Курчатов пошел по пути копирования американского 
ядерного устройства. Вместе с тем не прекращалась параллельная 
работа над созданием бомбы советской конструкции. Она была 
взорвана в 1951 году. В США аналогичную позицию занимал 
Теллер, стремившийся утвердить монополию США на ядерное 
оружие…

<…> Разведывательные материалы по атомной бомбе сыграли 
неоценимую роль не только в военной политике, но и в дипло-
матической сфере. Когда Фукс сообщил нам неопубликованные 
в докладе комиссии Смита данные о конструкции атомной бом-
бы, он также предоставил нам исключительно ценные сведения 
о масштабах производства урана-235. Эта информация Фукса 
дала возможность рассчитать, сколько американцы производили 
урана и плутония ежемесячно, и помогла определить реальное 
количество атомных бомб, которыми они располагали.

Сведения, полученные от Фукса и Маклина, позволили сделать 
заключение, что американская сторона не была готова вести ядер-
ную войну в конце 40-х и даже в начале 50-х годов. По значению 
эти сведения могут быть приравнены к информации Пеньковско-
го о реальном советском ракетно-ядерном потенциале, которую 
в начале 60-х годов он передал американцам. Подобно Фуксу, 
Пеньковский сообщил, что Хрущев блефует и не готов к конфрон-
тации с США, так же как и американцы не были готовы к полно-
масштабной атомной войне с СССР в конце 40-х годов.

Когда началась «холодная война», Сталин твердо проводил 
линию на конфронтацию с США. Он знал, что угроза американ-
ского ядерного нападения до конца 40-х годов была маловероятна. 
По нашим данным, только к 1955 году США и Англия должны 
были создать запасы ядерного оружия, достаточные для уничто-
жения Советского Союза.
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Информация Фукса и Маклина сыграла большую роль в стра-
тегическом решении советского руководства поддержать ки-
тайских коммунистов в гражданской войне в 1947–1948 годах. 
Мы располагали данными, что президент Трумэн рассматривает 
возможность применения атомного оружия, чтобы не допустить 
победы коммунистов в Китае. Тогда Сталин сознательно пошел 
на обострение обстановки в Германии, и в 1948 году возник Бер-
линский кризис. В западной печати появились сообщения, что 
президент Трумэн и премьер-министр Англии Этли готовы при-
менить атомное оружие, чтобы не допустить перехода Западного 
Берлина под наш контроль. Однако мы знали, что у американцев 
не было нужного количества атомных бомб, чтобы противостоять 
нам одновременно в Германии и на Дальнем Востоке, где решалась 
судьба гражданской войны в Китае. Американское руководство 
переоценило нашу угрозу в Германии и упустило возможность 
использовать свой ядерный арсенал для поддержки китайских 
националистов.

В 1951 году, когда мы разрабатывали план по военно-диверси-
онным операциям против американских баз. Молотов, коммен-
тируя наши предложения, отметил, что такие операции должны 
проводиться в соответствии не только с военными соображениями, 
но прежде всего с политическими решениями. Он сказал, что наша 
позиция и решительные действия по блокаде Берлина в значитель-
ной мере помогли китайским коммунистам. Для Сталина победа 
коммунистов в Китае означала громадную поддержку его линии 
в противоборстве с США. Я хорошо помню, что стратегия Сталина 
сводилась к созданию опорной оси СССР — Китай в противосто-
янии западному миру.

В августе 1949 года мы испытали свою первую атомную бомбу. 
Это событие подвело итог невероятным напряженным семилетним 
трудам. Сообщения об этом в нашей печати не появилось — мы 
опасались превентивного ядерного удара США. По крайней мере, 
так мне говорил помощник Берии по атомным вопросам генерал 
Сазыкин. Поэтому сообщение об этом в американской печати 25 сен-
тября 1949 года вызвало шок у Сталина, руководства атомным 
проектом и в особенности у отвечавших за обеспечение секретности 
атомных разработок. Наша первая реакция — американской аген-
туре удалось получить данные о проведенном испытании. Если мы 
проникли в Манхэттенский проект, то нельзя исключать аналогич-
ные действия американской разведки. Ко всеобщему облегчению 
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примерно через неделю наши ученые сообщили, что научные при-
боры, установленные на самолетах, при регулярном заборе проб 
воздуха могут обнаружить следы атомного взрыва в атмосфере. 
Объяснение ученых позволило органам безопасности избежать 
обвинения в том, что американской разведке удалось внедрить 
своего агента в круги создателей отечественного атомного оружия.

<…>
Ялтинское соглашение, где официально был зафиксирован 

послевоенный раздел мира между США, Англией СССР, было 
обусловлено, как ни парадоксально, Пактом Молотова — Риб-
бентропа. В этом договоре 1939 года, как теперь говорят, не было 
высоконравственных принципов, но он впервые признавал СССР 
великой державой мира. После Ялты Россия стала одним из цен-
тров мировой политики, от которого зависели будущее всего че-
ловечества и судьбы мира.

В наши дни многие аналитики указывают на близость Стали-
на и Гитлера в их подходе к разделу мира, Сталина ожесточенно 
критикуют за то, что он предал принципы и нормы человеческой 
морали, подписав пакт с Гитлером. При этом, однако, упускают 
из вида, что он подписал тайные соглашения и протоколы о разделе 
Европы, выдаче Советскому Союзу эмигрантов и перемещенных 
лиц, искавших убежища на Западе от Советского режима, с Руз-
вельтом, Черчиллем и Трумэном (Ялта, Потсдам).

Идеологические принципы далеко не всегда имеют решающее 
значение для тайных сделок между сверхдержавами: такова од-
на из реальностей нашей жизни. В декабре 1941 года в кабинете 
у Берии я встретил нашего посла в США Уманского, только что 
вернувшегося из Вашингтона после нападения японцев на Перл-
Харбор. Он рассказал мне, что Гарри Гопкинс, близкий друг Руз-
вельта и его личный посланник по особо важным делам, от имени 
президента поставил перед нами вопрос о роспуске Коминтерна 
и о примирении с русской православной церковью. По его словам, 
это необходимо, чтобы снять препятствия со стороны оппозиции 
в оказании помощи по ленд-лизу и обеспечить политическое 
сотрудничество с США в годы войны. Эти неофициальные реко-
мендации были приняты Сталиным еще в 1943 году и создали 
дополнительные благоприятные предпосылки для встречи в Теге-
ране, а затем в Ялте. Это показало американцам, что со Сталиным 
можно договориться по самым деликатным вопросам с учетом его 
интересов5.
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Кстати говоря, и мы, и американцы упорно не публикуем всех 
записей бесед Гопкинса с советскими руководителями. Причина 
проста — доверительные обсуждения щекотливых вопросов опро-
вергают многие стереотипные представления и свидетельствуют 
о том, что сговор Запада со Сталиным о разделе сфер влияния 
в мире после войны был вполне реален. Руководители западных 
стран мирились с коммунистическим присутствием в мировой по-
литике, и, более того, они не считали коммунистический режим 
препятствием в достижении договоренности по вопросам после-
военного устройства мира.

<…>


