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Р. Гелен 

Противостояние ЗаПад — восток

Предисловие

Райнхард Гелен — легенда разведки Третьего рейха и 

«американский шпион номер один». 

Вскоре после окончания войны на военной базе ря-

дом с Вашингтоном приземлился самолет, доставивший 

особо секретного пассажира. На американскую землю сту-

пил один из самых ценных кадров побежденного врага — 

легенда разведки нацистской Германии генерал-лейтенант 

Райнхард Гелен (1902—1979). 

Когда Гелен еще служил фюреру, в декабре 1944 года 

в звании генерал-майора он был назначен главой герман-

ской разведки на Восточном фронте. Сбором разведыва-

тельной информации против Советского Союза Гелен за-

нимался и раньше в составе немецкого Генштаба, в тесном 

контакте с Вальтером Шелленбергом. 

В марте 194� года, понимая, что эпоха Третьего рейха 

близится к концу, Гелен с небольшой группой приближен-

ных офицеров сделал микрофильмы собранных материа-

лов и спрятал их в австрийских Альпах. 

22 мая 194� года в Баварии генерал-лейтенант вермах-

та Гелен сдался 7-й армии генерала Паттона и немедлен-

но попросил организовать ему встречу с американской 

контрразведкой. Гелен предложил США свой аппарат, аген-

турную сеть и собранные материалы в обмен на свободу. 
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Пока Советский Союз бесплодно требовал экстрадиции 

Гелена и передачи его материалов, в Пентагоне стороны бы-

стро достигли взаимопонимания. Материалы Гелена и его 

сеть были признаны исключительно ценными, а все его ус-

ловия приняты. По сведениям журнала Der Spiegel от 22 сен-

тября 19�4 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 вермахта и СС были освобождены 

из лагерей для пленных и перевезены в штаб Гелена в гор-

ном массиве Шпессарт в Центральной Германии — так об-

разовался костяк организации из 3�0 офицеров, отобран-

ных лично Геленом. Когда кадровый состав организации Ге-

лена, или Геленорг, как она сокращенно называлась, достиг 

трех тысяч человек, штаб переехал в строго охраняемое ме-

сто рядом с Мюнхеном, где Геленорг существовала под не-

броской вывеской «Организация индустриального разви-

тия Южной Германии». В начале 19�0-х годов Геленорг на-

считывала уже четыре тысячи офицеров. Агентурная сеть 

Гелена охватывала огромную территорию от Кореи до Каи-

ра и от Сибири до Сантьяго-де-Чили. В апреле 19�� года Ге-

ленорг была официально интегрирована в структуру госор-

ганов, став основой Федеральной разведывательной служ-

бы Западной Германии, которую возглавил, естественно, 

Гелен. С этого поста он ушел в отставку только в 19�8 году.

*  *  *

К началу 19�0-х о деятельности Геленорг знали в Герма-

нии. Но американская публика впервые услышала о Гелене 

только в 19�4 году со страниц газеты The Washington Post 

(номер от 9 сентября), представившей его как «американ-

ского шпиона номер один»: «Имя Гелена никогда не произ-

носилось в Конгрессе во время дебатов по ассигнованиям, 
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при этом он расходует � миллионов долларов в год, выде-

ляемых ему Министерством финансов США. Тысячи аген-

тов разных национальностей состоят у него в штате вместе 

с элитой контрразведывательного корпуса старой герман-

ской армии. <...> Центральное разведывательное управле-

ние и Пентагон, похоже, доверяют этому германскому ге-

нерал-лейтенанту в отставке больше, чем любому государ-

ственному 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 отно-

шении Советского Союза. В мае 194� года президент Тру-

мэн был убежден, что следующим врагом Америки будет 

Советский Союз. Однако США не обладали агентурной се-

тью в Восточной Европе. Поэтому им был нужен Гелен со 

своей организацией. Геленорг в течение многих лет оста-

валась единственной возможностью для ЦРУ «видеть» и 

«слышать», что происходило в советском блоке. 

Рассекреченные документы подтверждают, в частно-

сти, что уже летом-осенью 194�-го США, в рамках секрет-

ных антисоветских программ Pastime и Kibitz (194�—19��), 

организовали на территории американской оккупацион-

ной зоны в Германии — это почти вся Западная Германия 

и 4�% территории Западного Берлина — сеть немецкой 

агентуры для работы против СССР. Та сеть включала и раз-

ведчиков-немцев «гитлеровской формации», и представи-

телей примерно 20 национальностей из числа бывшей гит-

леровской агентуры в Советском Союзе. 

В СССР в 194�—1970-х годах работало минимум 10 ты-

сяч разведчиков, которые прежде подчинялись Третьему 

рейху, а с 194�-го — американцам. Причем �0% этой аген-

туры занимало в разные годы руководящие должности 

низшего и среднего звена на заводах, транспорте, в сфере 

науки и культуры, СМИ, в парторганизациях. 
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Для Гелена сотрудничество с Соединенными Штата-

ми против Советского Союза, разгромившего его державу, 

представлялось наиболее эффективным способом продол-

жить борьбу. Когда СССР едва-едва начал восстанавливать-

ся, Гелен посылал в Вашингтон сообщения о неминуемой 

атаке Советского Союза. В 1948 году он почти убедил США в 

том, что СССР вот-вот начнет наступление на Запад. Гелен ре-

комендовал ударить первыми. Позднее, в 19�0-е годы, Гелен 

утверждал, что СССР опережает США в военном строитель-

стве. Бывший офицер ЦРУ Виктор Марчетти рассказывал: «В 

ЦРУ обожали Гелена, потому что он говорил то, что мы хоте-

ли услышать. Мы постоянно использовали его материалы и 

передавали их другим — в Пентагон, Белый дом, прессе. Им 

они тоже очень нравились. Но это была фальшивка о рус-

ском страшилище, и она принесла много вреда США». 

Возможно, одним из важнейших результатов деятель-

ности Геленорг стала выработка концепций «отбрасыва-

ния» СССР и «освобождения» Восточной Европы. Концеп-

ция «отбрасывания» основывалась на стратегии подполь-

ных операций, которые были разработаны в Третьем рейхе 

в Министерстве по восточным делам под руководством 

Альфреда Розенберга. Частью стратегии было рекрути-

рование национальных меньшинств СССР для подрыв-

ной деятельности — за это меньшинствам обещалась но-

минальная независимость в рамках «Великой Германии». 

В американском варианте концепция «освобождения» 

предполагала искоренение коммунизма в Восточной Ев-

ропе и развал Советского Союза на составлявшие его рес-

публики под предлогом установления демократии в «осво-

божденных» странах. 

Иными словами, Советский Союз подтачивался, разру-

шался по многим направлениям. И, скорее всего, разведси-

стема 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 по-

нятным, что развитие истории показывает: даже в эпо-

ху термоядерного оружия возможны войны, и в будущем 

с этим придется считаться. Мысленно возвращаясь назад, 

видишь, что было бы совсем неплохо, если бы Гитлер бо-

лее подробно познакомился с положениями Клаузевица и 

соразмерял свои действия с его учением. Как это делал Ле-

нин, оставивший многочисленные пометки на полях книги 

«О войне», которую написал великий стратег.

Клаузевиц, как известно, утверждает: война — это про-

должение внешней политики с применением других, на-

сильственных средств. По-видимому, целесообразно рас-

смотреть его краткое положение в более широком плане. 

Клаузевиц задает вопрос: что же такое война? И отвеча-

ет: «Война — это акт насилия, чтобы заставить противника 

подчиниться нашей воле». И далее: «Насилие берет на воо-

ружение все новые открытия в области искусства и науки, 

чтобы дать отпор другому насилию. Незаметные, порой не 

стоящие упоминания ограничения, которые насилие само 

себе устанавливает, прикрываясь международным правом 

и традициями, составляют его суть, нисколько не ослаб-

ляя его силы. Насилие, понимаемое только как физическое 

действие, ибо морального государство и закон не призна-

ют, — это средство для того, чтобы достичь цели, подчинив 

противника своей воле. А чтобы наверняка добиться этой 

цели, противника следует обезоружить. Вот что, собствен-

но, и является целью войны. Здесь цель подменяет смысл, 

отбрасывает его как нечто к ней не относящееся».

Исследовав далее суть, цели и причины войны, Клау-

зевиц приходит к следующему выводу: «Война, в которую 
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втянуты несколько народов — прежде всего просвещен-

ных, всегда возникает из-за какого-либо политического об-

стоятельства и по причине политической. Следовательно, 

война — это политический акт. Являясь неприкрытым вы-

ражением силы, война, вызванная политикой, становится 

на ее место как независимый фактор и вытесняет ее пол-

ностью, подчиняясь лишь собственным законам, словно 

мина, которая взрывается под воздействием заложенно-

го в нее часового механизма, не реагируя на любое вме-

шательство извне. Так этот вопрос трактовался до сих пор, 

поскольку недостаточная взаимосвязь между политикой и 

войной приводила к такой оценке. Однако такое представ-

ление абсолютно ложно. Война в действительности вовсе 

не такое чрезвычайное событие, которое возникает и уст-

раняется лишь одним способом. Тут действуют несколько 

различных сил, развивающихся неравномерно и неодно-

родно. Они то усиливаются, чтобы преодолеть сопротив-

ление, то ослабевают настолько, что не могут вызвать ни-

какого влияния. Следовательно, мы имеем дело со свое-

образным 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 естествен-

но: первая причина, вызвавшая ее, так и останется пер-

вым и главным соображением для тех, кто руководит воо-

руженным конфликтом. Но политическая цель не может 

диктовать законы войне... И все же политика пронизыва-

ет весь военный конфликт и оказывает на него постоянное 

влияние.

Итак, мы видим, что война — не только политический 

акт, но и действенный политический инструмент, продол-

жение политической деятельности другими средствами. 

Что остается присущим войне, так это своеобразный харак-

тер ее средств. И если направленность и цели политики не 
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входят в противоречие с этими средствами, то объясняет-

ся это военным искусством в целом и деятельностью пол-

ководца в каждом отдельном случае. Взаимосвязь, судя по 

всему, довольно тесная, но насколько велико ее обратное 

воздействие на политику, сказать трудно. Одно ясно: поли-

тические намерения являются целью, война же — средст-

вом, а средство никогда не может быть без цели».

*  *  *

Если следовать этой логике, то в летней военной кам-

пании 1941 года разгром вооруженных сил был целью, 

достижение которой создало бы предпосылку для выпол-

нения политических задач, то есть политических намере-

ний и замыслов Гитлера. Цели этой мы, вне всякого со-

мнения, 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 Гальде-

ра на посту начальника генерального штаба, в своем ме-

морандуме весной 1938 года обращал внимание на то, что 

политика Гитлера неминуемо приведет к мировой войне с 

участием США и что Германия в таком конфликте неизбеж-

но окажется побежденной, так как она не располагает не-

обходимыми средствами и экономическим потенциалом. 

При этом начальник генштаба исходил из положения Клау-

зевица 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-фельд-

маршал фон Браухич и начальник генерального штаба ге-

нерал-полковник Гальдер в ходе планирования военной 

кампании против России также высказывали свои опасе-

ния относительно успешного выполнения задач кампании, 
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учитывая громадные пространства России. Они, в частно-

сти, ссылались на трудности снабжения войск. Но Гитлер 

был твердо убежден в том, что немцам удастся сломить со-

противление Советов в течение нескольких недель, еще 

до наступления зимы. Исходя из этого, он отказался рас-

сматривать все возражения. Людских резервов, по мне-

нию 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 сожа-

лению, получили подтверждение на бескрайних просто-

рах России.

Несмотря на чрезвычайные усилия и грандиозные 

первоначальные успехи, вермахту не удалось в течение 

первых пяти-шести недель нанести решающее пораже-

ние Красной армии и разгромить ее, чтобы она была не 

в состоянии, даже бросая в бой свежие дивизии, оказы-

вать дальнейшее сопротивление. Ведь когда в Москве ста-

ло ясно, что японцы на Дальнем 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 транс-

портный узел и политический центр — Москву, что, кста-

ти говоря, было военной, а не политической целью, пере-

несли по самопроизвольному решению Гитлера на группы 

армий «Юг» и «Север». В результате вмешательства фюре-

ра, повернувшего на юг часть дивизий, входивших в состав 

основной наступательной группировки войск, нацеленной 

на Москву, мы окружили противника под Киевом, захватив 

почти два миллиона пленных. Но этот успех не оказал ре-

шающего влияния на достижение главной цели всей во-

енной кампании. И хотя передовым частям группы армий 

«Центр» и удалось достичь пригородов Москвы, нам не 

хватило ни стратегических, ни тактических резервов для 

того, чтобы выиграть решающее сражение.
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*  *  *

Гитлер точно сформулировал политическую цель, ко-

торую преследовал. Он намеревался раз и навсегда по-

кончить с большевистской опасностью и завоевать, как он 

подчеркнул в своей книге «Майн кампф», чрезвычайно не-

обходимое для немецкого народа «жизненное пространст-

во». В своих пропагандистских выступлениях фюрер осо-

бо выделял первый аргумент. Немецкая пропаганда с его 

подачи в один голос твердила, что наша главная военная 

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 относилось весьма скептически к 

замыслам полностью разрушить и уничтожить Советский 

Союз как государство имеющимися в наличии средства-

ми, хотя и было уверено в превосходстве своих войск над 

Красной армией. То, что этих средств не хватало, было оче-

видным. В своей предыдущей политике Гитлер всегда при-

нимал во внимание мнение генерального штаба, основан-

ное на тщательной оценке обстановки (ввод войск в Рейн-

скую область, аншлюс Австрии, присоединение Судетской 

области, встреча руководителей четырех держав в Мюн-

хене, вступление в Чехословакию, пассивность Лондона 

и Парижа в период польской кампании). Но он запрещал, 

порою в резкой, даже оскорбительной форме политически 

мотивированные возражения генералов. Никогда в немец-

кой истории примат политики, даже точнее — политиче-

ского руководства — не довлел в такой степени над воен-

ными, как в Третьем рейхе. Военное руководство уступило 

Гитлеру в 1941 году — да, впрочем, как оно могло посту-

пить иначе? Однако дальнейший ход событий подтвердил 

правоту военных.
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К политической цели военной кампании в России, 

сформулированной недостаточно четко, стали относить-

ся с все меньшим доверием по мере того, как обнаружи-

валось, что военной цели — полного разгрома советских 

вооруженных сил — Германия достичь не сможет. Осенняя 

распутица и зимние холода поставили наши войска (насту-

павшие непрерывно) в исключительно тяжелое положе-

ние. Колоссальные потери в людях и технике далеко пре-

высили допустимые размеры.

Поэтому в различных звеньях главного командования 

сухопутных войск и других органах высшего управления 

генералы и офицеры стали задаваться вопросом: что же 

необходимо сделать, чтобы военная кампания против Со-

ветского Союза получила хотя бы самые малые шансы на 

успех и закончилась достойно? В ходе размышлений рас-

сматривалась, в частности, возможность точно сформули-

ровать политическую цель, которая открыла бы для рус-

ского народа позитивные перспективы в будущем и побу-

дила бы его начать активную борьбу против Сталина и его 

системы. 

Самое позднее с весны 1942 года можно было все от-

четливее видеть, что военные стали более активно высту-

пать за то, чтобы изменить представление о войне как ис-

ключительно акте насилия. Они предлагали максимально 

политизировать ее цели, дабы представить народам Рос-

сии возможность перейти на нашу сторону. Политическое 

же руководство (Гитлер) резко выступало против такой по-

зиции, хотя со временем даже Альфред Розенберг, воз-

главлявший министерство по делам оккупированных вос-

точных территорий, изменил свою позицию и стал поддер-

живать военное командование. Однако Гитлер оставался 

непреклонен: никаких политических решений. Будучи не в 

состоянии правильно оценить имевшиеся в его распоря-

жении средства, в том числе и военные, он делал ставку 

исключительно на силу и тем самым обрек немецкий на-
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род на гибель. В то время в ходу была перефразирован-

ная пропагандистская формулировка: «Фюрер приказыва-

ет, мы следуем указаниям» — «Фюрер приказывает, мы от-

вечаем за последствия».

*  *  *

До сих пор недостаточно ясно говорится о том, что 

именно солдат — отчасти неосознанно, а в высших шта-

бах так вполне осознанно — понял, что в ведущейся Гит-

лером войне еще с Польши политика полностью подчине-

на военному решению всех вопросов. По мнению некото-

рых офицеров, давно пора было, согласовав политические 

и военные акции, добиться не только облегчения положе-

ния войск, но и придать военной кампании против Совет-

ского Союза решающий политический импульс. Только та-

ким 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 сталинско-

го террора. Вспомните эпоху раскулачивания и затянувше-

гося экономического хаоса, чистки в Красной армии, свя-

занные с аферой в отношении Тухачевского, избиение пар-

тийных кадров, угнетение национальных меньшинств — и 

это далеко не все. А возьмите религиозные преследова-

ния, оставившие у народа России бесконечную горечь, с 

чем мы не раз сталкивались. Не случайно наших солдат по-

всюду — в северных и южных районах, на Украине и в Бе-

лоруссии, да и в других местах — население встречало как 

освободителей.

Части Красной армии — иногда целые полки и даже 

дивизии — бросали оружие. Число перебежчиков в пер-

вые месяцы войны, не считая миллионов военнопленных, 

превысило всякие ожидания.



1�

В трех прибалтийских республиках — Литве, Латвии и 

Эстонии, которые были присоединены к Советскому Союзу 

только в 1940 году, — была еще свежа память о националь-

ной независимости. Поэтому литовцы, латыши и эстонцы 

сразу же предложили немецким освободителям свою по-

мощь в надежде, что будет восстановлена независимость 

их государств.

Украинцы, кавказцы, тюркские народы ожидали, что 

наряду с освобождением от сталинского ига сбудутся их 

национальные чаяния, пусть даже и не в том объеме, в ка-

ком предполагали некоторые из бывших государственных 

деятелей, находившихся в эмиграции.

Восстановление элементарных прав и человеческо-

го достоинства, свободы, законности и частной собствен-

ности после двадцати лет полного бесправия и террора — 

все это способствовало бы объединению людей, не слу-

живших системе. Они были готовы поддержать немцев, и 

нам оставалось лишь использовать эту готовность.

Если бы мы сразу обратились к народам России с чест-

ным и откровенным предложением поддержать нас, то на-

верняка они объявили бы сталинскому режиму освободи-

тельную войну, которая привела бы к скорому и положи-

тельному для нас окончанию русской кампании.

Но так не получилось. Тогда наши войска, руководству-

ясь естественным чувством самосохранения, стали на 

фронте самостоятельно принимать необходимые меры — 

без разрешения высокого командования, поскольку вос-

становление людских потерь все больше запаздывало, а 

для освоения огромных пространств России требовалось 

все больше солдат: в немецкие подразделения для выпол-

нения вспомогательных функций стали привлекаться доб-

ровольцы — русские, украинцы и представители других 

российских народов. Точное число волонтеров установить 

невозможно, так как командиры подразделений во многих 

случаях не сообщали об этом вышестоящим начальникам. 
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Летом 1942 года таких добровольцев было от 700 тысяч до 

1 миллиона. Некоторые из них участвовали в боях в соста-

ве немецких подразделений против Красной армии.

На оккупированных территориях местные жители про-

являли инициативу, которая могла быть использована в 

политических целях. Например, в городе Смоленске, нахо-

дившемся за нашей линией фронта, из числа местных жи-

телей был образован комитет, который заявил о своей го-

товности создать национальное русское правительство и 

освободительную армию численностью до одного миллио-

на человек. Учитывая, что обстановка на фронте требова-

ла четкой политической ориентации, генерал-фельдмар-

шал фон Бок поддержал смоленский комитет. Однако Гит-

лер отклонил предложения смолян. Фюрер отрицательно 

отнесся и к аналогичным инициативам литовцев, латышей 

и эстонцев.

Группа армий «Центр» выступила с предложением вос-

полнить потери личного состава за счет создания до апре-

ля 1942 года вспомогательных русских подразделений об-

щей численностью до 200 тысяч человек. Командующий 

сухопутными войсками генерал-фельдмаршал фон Брау-

хич оценил высоко эту инициативу: она могла сыграть ре-

шающую 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 мне-

ниями с начальником генерального штаба и другими руко-

водящими лицами. В итоге мы пришли к заключению: нуж-

но четко сформулировать политические цели войны и в 

соответствии с ними изменить оккупационную политику в 

отношении России. И сделать это как можно быстрее.

Ответственные лица в генеральном штабе, сфера дея-

тельности которых затрагивалась этими соображениями, 
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ожидали, что Гитлер под влиянием изменений обстановки 

в ходе военной кампании наконец-то изменит свои взгля-

ды и четко сформулирует политические цели войны, кото-

рые неминуемо воздействуют на осуществлявшуюся до тех 

пор оккупационную политику. С одобрения начальника ге-

нерального штаба была проведена необходимая подгото-

вительная работа, чтобы быстро ввести такие изменения. 

Лица, которые занимались этими проблемами, помимо на-

чальника генерального штаба: начальник оперативного 

управления, начальник организационного отдела, началь-

ник отдела «ИАВ» и генерал-квартирмейстер.

Мы выступили с инициативой взять на учет все вспо-

могательные и добровольческие подразделения из мест-

ного населения и решить вопрос об их продовольствен-

ном снабжении, денежном содержании и месте в составе 

немецких войск. Была подготовлена директива, на осно-

вании которой все дивизии Восточного фронта получали 

право вводить в состав каждой дивизии до 3—4 тысяч че-

ловек из числа местных жителей и ставить их на полное 

довольствие. Мероприятия подобного рода, как упоми-

налось выше, уже проводились на практике фронтовыми 

частями.

Такие меры ускорила оценка состояния войск, в кото-

рой говорилось: хотя потери личного состава и не могут 

быть полностью компенсированы ни в количественном, ни 

в качественном отношении, ударная сила немецких диви-

зий на Восточном фронте все же поддерживается на дос-

таточном уровне. Дальнейшая борьба с Советами может 

быть успешно продолжена при соответствующем измене-

нии политической и военной концепции. Гитлер, однако, 

и на пороге нового, 1942 года так и не решился изменить 

свои политические цели в духе сказанного выше. 

…1 апреля 1942 года я был назначен начальником от-

дела генерального штаба — отдела «Иностранные армии 

Востока», то есть того подразделения, которое занималось 


